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Психологическая готовность старших подростков
к единому государственному экзамену

в условиях образовательной организации

Аннотация.  Целью изложенного в статье исследования является научный поиск содержа-
тельной и структурной наполненности понятия психологическая готовность обучающихся 
к сдаче Единого государственного экзамена. Несмотря на существующие в научной психоло-
гической литературе исследования в отношении категории «психологическая готовность», 
на сегодняшний день достаточно редко встречается упоминание категории «психологическая 
готовность к сдаче ЕГЭ». Вместе с тем именно психологическая готовность старшеклассников 
к итоговой контрольно-оценочной процедуре во многом определяет степень успешности 
и результативности Единого государственного экзамена.

Методика и методы. Описанная комплексная процедура психолого-педагогического рас-
познавания параметров психологической готовности обучающихся к сдаче ЕГЭ. Эмпириче-
ский психодиагностический метод (Методики: «Анкета о правилах проведения об этапах 
ЕГЭ» М. Ю. Чибисова, «Тип мышления» Г. В. Резапкина, «Красно-черная таблица Горбова», 
«Оперативная память», «Стиль саморегуляции поведения В. И. Моросанова, «Определение 
доминирующего состояния» Л. В. Куликов, «Шкала тревоги» Спилбергер, Ханин), методы 
математико-статистической обработки эмпирических данных (U-критерий Манна-Уитни 
для выявления различий в двух независимых группах, факторный анализ — многомерный 
метод, применяемый для изучения взаимосвязей между значениями).

Результаты. Разработана и апробирована модель психолого-педагогического распознава-
ния параметров «психологической готовности к ЕГЭ», выделена и описана факторная струк-
тура психологической готовности к ЕГЭ старшеклассников, определены значимые различия 
в измеряемых параметрах в зависимости от пола респондентов, разработаны рекомендации 
для старших подростков и педагогов, а также для родителей обучающихся.

Научная новизна. Определена факторная структура и содержательная наполненность катего-
рии психологической готовности к сдаче ЕГЭ у старшеклассников, выявлен и описан половой 
диморфизм проявлений психологической готовности к процедуре контрольно-оценочной 
деятельности у обучающихся, продемонстрированы перспективы изучения проблемы изме-
рения и формирования психологической готовности к сдаче ЕГЭ,

Практическая значимость. Апробированная психолого-педагогическая модель распознава-
ния показателей психологической готовности к сдаче ЕГЭ с опорой на теоретическую модель 
М. Ю. Чибисовой, разработаны рекомендации для педагогов и родителей по формированию 
(коррекции) психологической готовности старшеклассников к сдаче ЕГЭ.

Ключевые слова:

готовность, психологическая 
готовность к ЕГЭ, старшие 
подростки, факторная структура 
психологической готовности.
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Современный период развития педагогической практи-
ки характеризуется повышенным вниманием ученых 

и практиков к смысловой сфере подростков, в том чис-
ле и психологической готовности старших подростков 
к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Отличи-
тельной особенностью относительно видов деятельности 
старшеклассника является переход с учебной на учебно- 

профессиональную, решение задачи о профессиональ-
ном и личностном самоопределение, выборе профессии, 

ступени обучения (колледж, вуз) [1,2,5,]. Переход с одной 
ступени образования на другую связан с необходимостью 
прохождения обязательной контрольно- оценочной ситуа-
ции [6,7,9]. Результативность сдачи ЕГЭ старшеклассником 
зависит не только от знаний и сформированных умений, 
но и от психологической готовности к совладанию с не-
привычной и часто пугающей контрольно- оценочной 
ситуацией. Так как сама процедура прохождения ЕГЭ 
сильно отличается от сдачи традиционного экзамена [2,8].
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В основе экзамена в форме собеседования находит-
ся метод опроса (вербально- коммуникативный метод), 
в то время как ЕГЭ относится к группе педагогических 
тестов (тестов достижений, НОРтов и КОРТов). В ходе 
беседы педагог имеет возможность структурировать ак-
туализацию информации за счет разного типа вопросов, 
эмоционально поддерживать. В то время как процедура 
ЕГЭ не предполагает фасилитирующее влияние педагога, 
предотвращение негативных эмоциональных переживаний 
подростка, структурирование информации и тому подоб-
ные действия. Немаловажную роль в процессе подготовки 
к Единому государственному экзамену играют родители 
старшеклассника. Многие школьники просто не выдержи-
вают всего давления, оказываемого со стороны родителей, 
которые своими действиями и высказываниями завышают 
ценность контрольно- оценочных мероприятий.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что 
изучение психологической готовности старшеклассника 
к сдаче единого государственного экзамена позволит пе-
дагогам- практикам и родителям экзаменуемых вовремя 
профилактировать вероятность чрезмерных негативных 
переживаний, стрессогенных ситуаций, и в конечном итоге, 
позволит старшекласснику продемонстрировать сформи-
рованные знания и реальные умения. Результаты, выводы 
и материалы исследования, полученные в данном научном 
исследовании, могут быть использованы педагогом- психо-
логом в психопрофилактике эмоционального переживания 
подростков в ситуации контрольно- оценочной деятельно-
сти (при использовании нормативно- ориентированного 
и критериально- ориентированного тестирования).

Вопросы психологической готовности обучающихся 
к контрольно- оценочным мероприятиям рассматриваются, 
через интерпретацию содержания понятия «психологиче-
ская готовность», а именно желание- согласие- стремление 
сделать нечто, содействовать чему- либо, кому- либо.

Сложность анализа данной категории основана  на том 
факте, что однозначного содержания понятия «психологи-
ческая готовность» в науке на сегодняшний день не суще-
ствует, как нет и общепризнанного его определения. Так, 
одни исследователи определяют, психологическая готов-
ность как «особое психическое состояние» (Д. И. Фельд-
штейн, Н. Д. Левитов), другие — «устойчивую характе-
ристику личности» (М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович).

В ходе анализа феномена мы, вслед за М. Ю. Чибисовой 
опираемся на определение психологической готовности 
представленное на слайде «Психологическая готовность 
к ЕГЭ это сформированность психических процессов 
и функций, личностных характеристик и поведенческих 
навыков, обеспечивающих успешность выпускника при 
сдаче ЕГЭ» (Чибисова М. Ю., 2009).

Выделяя компоненты психологической готовности мы 
обращаемся к теоретической модели Чибисовой М. Ю., 
которая выделяет три компонента, а именно:

 • процессуальный — знания обучающегося о процедуре 
предстоящего экзамена (ЕГЭ);

 • когнитивный (познавательный) — умение обучающегося 
работать с различной информацией (включает: внимание, 
логику и память);

 • личностный (Согласно М. Ю. Чибисовой, данный компо-
нент включает следующие личностные характеристики: 

интроверсия, организованность и эмоциональная ста-
бильность).

В основе структуры формирования (и актуализации) 
психологической готовности к ЕГЭ находится анализ за-
труднений, встречающихся у обучающихся при проведении 
контрольно- оценочных мероприятий. В данном иссле-
довании мы используем компоненты психологической 
готовности, которые были выделены М. Ю. Чибисовой, 
и, исходя из них, выделяются три группы трудностей.

Первые трудности, возникающие у старшеклассника, 
можно выделить в отдельную группу под названием «про-
цессуальные». Это проблемы связанные с пониманием 
процедуры самого экзамена. При условии игнорирования 
познавательного компонента психологической готовности 
у обучающегося могут возникать когнитивные трудности 
во время сдачи ЕГЭ. Затруднения, вызванные неопти-
мальным уровнем сформированности (особенностями) 
переработки информации, спецификой работы с тестом. 
И наконец, при нарушении личностного компонента психо-
логической готовности возникают личностные трудности. 
Личностные затруднения проявляются субъективными 
реакциями и состояниями обучающегося и обусловлены, 
главным образом, спецификой субъективного восприятия 
ситуации экзамена.

Исследователи, изучающие структуру и содержание 
психологической готовности обучающегося к контрольно- 

оценочным мероприятиям, указывают, что она является 
и результатом специальной работы педагогов, родителей, 
педагога- психолога образовательной организации, и про-
дуктом всего образовательного пространства. Можно 
отметить, что психологическая готовность под собой 
подразумевает: освоение обучающимся содержательных 
и процедурных требований к контрольно- измерительному 
мероприятию (итоговый контроль); формирование пред-
метных (преимущественно знаниевых) и метапредметных 
результатов образовательной деятельности выпускника.

Цель настоящего научного исследования — выявление 
структуры и содержания психологической готовности 
старших подростков к Единому государственному экзамену 
в условиях образовательной организации.

В качестве объекта исследования выступает эмоци-
онально- волевая и когнитивно- познавательная сферы 
личности подростков в контексте подготовки обучающихся 
к ЕГЭ. Предметом данного исследования является струк-
тура и содержание психологической готовности старших 
подростков к Единому Государственному экзамену в ус-
ловиях образовательной организации.

Теоретико- методологической основой исследования яв-
ляются работы М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, Л. И. Раз-
боровой [4] (Разборова Л. И., 1979), А. Ю. Лихачевой (Ли-
хачева А. Ю., 2016) и В. Г. Граница (Граница В. Г., 2015). 
Также нами была рассмотрена предложенная М. Ю. Чи-
бисовой трактовка понятия «психологическая готовность 
к ЕГЭ» (Чибисова М. Ю., 2009). В своем исследовании мы 
использовали представления о психологических особенно-
стях старшеклассников выделенные Н. С. Пряжниковым [3] 
(Пряжников Н. С., 2013), В. С. Мухиной. Мы рассмотрели 
подходы к организации психолого- педагогического сопро-
вождения старшеклассников при их подготовке к сдаче 
Единого Государственного экзамена М. Ю. Чибисовой.
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Приступая к научному исследованию, мы выдвину-
ли гипотетическое предположение о том, что значимой 
структурно- содержательной единицей психологической 
готовности старшеклассника к сдаче ЕГЭ является осо-
бенность его эмоционально- волевой сферы. В ходе ис-
следования предполагается использование следующих 
методов: эмпирический психодиагностический метод 
(Методики: «Анкета о правилах проведения об этапах 
ЕГЭ» М. Ю. Чибисова, «Тип мышления» Г. В. Резапкина, 
«Красно- черная таблица Горбова», «Оперативная па-
мять», «Стиль саморегуляции поведения В. И. Моросанова, 
«Определение доминирующего состояния» Л. В. Куликов, 
«Шкала тревоги» Спилбергер, Ханин), методы матема-
тико- статистической обработки эмпирических данных 
(U- критерий Манна- Уитни для выявления различий в двух 
независимых группах, факторный анализ — многомерный 
метод, применяемый для изучения взаимосвязей между 
значениями). Для проверки данной гипотезы была создана 
экспериментальная выборка, включающая участников 
женского и мужского пола, обучающихся в десятых классах. 
Общее количество респондентов составляет 33 человека 
(17 девушек и 16 юношей).

По статистическому критерию для выявления различий 
в двух независимых группах U- критерий Манна — Уитни 
было установлено статистически достоверное различие 
по двум параметрам — «самоконтроль» и «шкала лич-
ностной тревожности». Так, было определено, что рас-
пределение по параметру «личностная тревожность» 
у респондентов женского пола имеет меньший размах 
данных, но в тот же время уровень данного параметра 
превышает аналогичный показатель в выборке юношей. 
Девушки продемонстрировали большую чувствительность 
к окружающим их людям, для них важно мнение других, 
отраженное самоотношение. Они бояться потерпеть ситуа-
цию «неуспеха» так как это может разочаровать окружаю-
щий их социум. Тревожность респондентов мужского пола 
вероятно более связана со страхом наказания, физической 
травмы, насилия.

Второй показатель, по которому были выявлены разли-
чия это «самоконтроль» школьников: в мужской выборке 
меньший размах диапазона данных, но высокий уровень 
контроля над собой и своими действиями, что нельзя ска-
зать об аналогичном параметре в выборке девушек. На наш 
взгляд, высокий показатель по самоконтролю в группе 
юношей может быть связан с социальными стереотипами 
о запрете на проявления эмоций мужчиной. На основе 
этого можно выдвинуть предположение о том, что обу-
чающиеся женского пола в большей степени нуждаются 
в психолого- педагогическом сопровождении эмоцио-
нальных проявлений в ситуации контрольно- оценочной 
деятельности.

На следующем этапе научного исследования был про-
веден факторный анализ, который позволил выделить 
факторы структуры психологической подготовки школь-
ников к сдаче ЕГЭ:

(1) «Анализ ресурсов предстоящей деятельности 
на фоне эмоциональной устойчивости». По содержанию 
этот фактор предполагает анализ реальных ресурсов (вре-
менных, личностных и т. п.), выделение значимых условий 
для достижения целей и задач предстоящей деятельности 

на фоне преобладания ровного положительного эмоцио-
нального тона и высокой эмоциональной устойчивости.

(2) «Детализация этапов предстоящей деятельности 
на фоне уверенности в положительном результате». Дан-
ный фактор характеризует сформированную потребность 
в осознанном планировании деятельности, реалистичность 
(достижимость), достаточная детализация этапов деятель-
ности, иерархия целей и задач, самостоятельность процес-
са планирования, уверенность в себе, в положительном 
результате деятельности».

(3) «Осведомленность школьников о процедуре тести-
рования». Он предполагает знание о процедуре тестиро-
вания, требованиях, условиях и правилах сдачи ЕГЭ.

(4) «Регуляторная гибкость», то есть способность 
перестаивать систему саморегуляции в связи с измене-
нием внешних и внутренних условий, пластичность ре-
гуляторных процессов, своевременность оценки фактов 
рассогласования, внесение корректив в регуляцию.

В содержательном отношении среди всех замеряемых 
параметров в большей степени в факторной структуре 
представлены составляющие процессуального и личност-
ного компонентов. Когнитивно- познавательная сфера 
была включена в показатели факторной структуры пси-
хологической готовности опосредованно.

По результатам научного исследования были сфор-
мированы рекомендации для обучающихся, педагогов 
и родителей. Комплексная апробация и внедрение дан-
ных рекомендаций в практику работы образователь-
ной организации является дальнейшей перспективой 
продолжения научного исследования психологической 
готовности обучающихся к сдаче Единого государствен-
ного экзамена.

Литература

1. Граница В. Г. «Психолого- педагогическая готовность обу-
чающихся к сдаче единого государственного экзамена» // 
Психологический журнал. 2015. С. 13–16.

2. Лихачева А. Ю. «Психологическая готовность старшекласс-
ников к сдаче единого государственного экзамена» // Пси-
хологический журнал. 2016 С. 121–126.

3. Пряжников Н. С. Профориентация в школе и колледже: игры, 
упражнения, опросники (8–11классы). — М.: ВАКО, 2013.

4. Разборова Л. И. «Психологические особенности формиро-
вания готовности студентов педвуза к работе в дошкольных 
учреждениях» Автореф. дисс., канд. психол. наук. Душанбе, 
1979.

5. Сиденко Е. А. Профилактика экзаменационного стресса у стар-
ших подростков. // Муниципальное образование: инновации 
и эксперимент. 2013. № 1.С. 29–32.

6. Сиденко Е. А. К вопросу о реализации федерального госу-
дарственного образовательного стандарта на основе под-
готовки школьных команд администраторов и педагогов. 
// Инновационные проекты и программы в образовании. 
2015. № 2. С. 17–29.

7. Сиденко Е. А. О пути внедрения профессионального стандар-
та педагога на основе создания организационной культуры 
организации. // Эксперимент и инновации в школе. 2015. 
№ 4. С. 52–64.

8. Чибисова М. Ю. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа 
с учащимися, педагогами, родителями / М. Ю. Чибисова. — 
М.: Генезис, 2009.



10  Муниципальное образование: инновации и эксперимент. № 3 • 2017

9. Федосов В. Н., Сырцева Т. Э., Сиденко Е. А., Сиден-
ко А. С. От профессиональных компетенций учителей в об-
ласти реализации ФГОС к новому качеству образовательных 
результатов учащихся. // Эксперимент и инновации в школе. 
2017. № 1. С. 27–32.

References

1. Border V. G. “Psychological and pedagogical readiness of students 
to pass the unifi ed state examination” // Psychological journal. 
2015. S. 13–16.

2. Likhacheva A. Yu., “Psychological readiness of high school 
students to pass the unifi ed state examination” // Psychological 
journal. 2016 P. 121–126.

3. Prjazhnikov N. With. Vocational guidance in school and College: 
games, exercises, questionnaires (8–11классы). — M.: VAK, 2013.

4. Razborova L. I. “Psychological peculiarities of formation of 
readiness of students of pedagogical universities to work in 

preschool institutions”]. Diss., Cand. the course of studies. 
Sciences. Dushanbe, 1979.

5. Sidenko E. A. Prevention of exam stress in teenagers. // Municipal 
education: innovation and experiment. 2013. No. 1.With. 29–32.

6. Sidenko E. A. To the question of realization of Federal state 
educational standard through training of school teams of 
administrators and teachers. // Innovative projects and programs 
in education. 2015. No. 2. S. 17–29.

7. Sidenko E. A. On the way of implementation of the professional 
standard of the teacher based on the organizational culture of 
the organization. // Experiment and innovation in the school. 
2015. No. 4. P. 52–64.

8. Chibisova M. Y. Psychological preparation for the exam. Work with 
students, teachers, parents / M. Y. Chibisova. — M.: Genesis, 2009.

9. Fedosov V. N., Syrtseva E. T., Sidenko E. A., Sidenko A. S. 
professional competence of teachers in implementing the GEF 
to a new quality of educational results of students. // Experiment 
and innovation in the school. 2017. No. 1. P. 27–32.



Тьюторское сопровождение музыкально одаренных детей

Аннотация.  В статье рассматриваются понятия «тьюторство», «тьюторское сопровожде-
ние» применительно к процессу обучения музыкально одаренных детей в учреждениях 
среднего профессионального музыкального образования. Рассмотрены функции тьютора, 
определены группы таких функций для работы с музыкально одаренными детьми. В опоре 
на выделенные группы функций и на индивидуальные потребности музыкально одаренных 
детей произведено проектирование трех вариантов тьюторского сопровождения, реализация 
которых возможна в среднем профессиональном музыкальном образовательном учреждении.

Ключевые слова:

тьюторское сопровождение, 
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дети, варианты тьюторского 
сопровождения.
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Одним из ключевых направлений стратегии обра-
зования, отраженных в концепции долгосрочного 

социально- экономического развития РФ до 2020 года, 
в программе развития системы российского музыкального 
образования РФ на период с 2015 по 2020 годы, в концеп-
ци и художественного образования РФ [7, 8, 11] является 
положение о необходимости создания индивидуальных 
образовательных возможностей для одаренных детей. 
К таким относятся и музыкально одаренные дети, музы-
кальные способности которых проявляются в раннем 
возрасте. Развитие этих способностей является задачей 
взрослых- педагогов и родителей, воспитателей в дошколь-
ных образовательных учреждениях, которые должны 

создавать определенные условия, способствующие ре-
шению данной задачи [12].

К таким условиям относится разработка и реализация 
индивидуального сопровождения музыкально одаренного 
ребенка в образовательном процессе. Так как обучение 
музыкально одаренных детей предполагает индивидуа-
лизацию образования, то в работе с ними можно приме-
нять такую педагогическую деятельность как тьюторское 
сопровождение, в основе которого лежит индивидуальный 
подход к личности ребенка.

Тьюторство как определенное педагогическое явление 
берет начало в средневековых европейских университетах 
XII–XIV веков. Затем, оно используется в университетах 
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Великобритании: сначала в Оксфорде, чуть позже в Кем-
бридже [2]. В отечественной педагогической практике 
тьюторство является новым педагогическим явлением. Ана-
лиз работ современных отечественных авторов [4,6,10,14] 
показывает, что тьюторство является деятельностью 
педагога, направленной на оказание помощи учащимся 
в решении проблем для достижения высоких результатов 
в обучении. Варианты тьюторского сопровождения зависят 
от потребностей обучающегося. А так как каждый музы-
кально одаренный ребенок имеет личностные потребности, 
то педагогам, сопровождающими развитие таких детей, 
необходимо выстраивание различных вариантов такого 
сопровождения [9].

В отличие от общеобразовательных школ, деятельность 
педагогов в средних специальных музыкальных учебных 
заведениях гораздо больше связана с целенаправленным 
развитием профессионализации обучающихся. Эта тен-
денция обнаруживается в федеральных государственных 
требованиях к результатам освоения образовательной 
программы среднего профессионального образования 
в области искусства, интегрированной с образователь-
ными программами основного общего и среднего общего 
образования.

Однако, помимо основных задач тьютора, совпадаю-
щих с профессиональными задачами, формулируемыми 
в профессиональной деятельности педагога, в деятельность 
тьютора входит разработка индивидуального образова-
тельного маршрута, выполнение определенных функций, 
направленных на такие виды целенаправленной деятель-
ности обучающихся, которые бы отвечали их запросам 
и способностям [1,2,3].

С. А. Щенников и др. разработали девять основных 
функций, которые должен выполнять тьютор в работе 
с обучающимися: управленческая; диагностическая; мето-
дическая; целеполагания; мотивационная; планирования; 
коммуникативная; контроля; рефлексии [15].

Изучение содержания каждой функции позволило 
произвести их сокращение, в связи с их повторяемостью 
и спецификой работы с музыкально одаренными детьми. 
Таким образом, для успешной реализации образователь-
ного процесса талантливых детей в учреждениях среднего 
профессионального музыкального образования основными 
функциями тьюторского сопровождения музыкально 
одаренных детей должны стать:

1. Диагностическая функция, включающая изучение исход-
ных данных (обучение в данной школе с первого класса или 
начальное обучение проходило в детской музыкальной школе — 
город, уровень подготовки, пробелы по специальным музыкаль-
ным дисциплинам, по общеобразовательному циклу); определе-
ние индивидуальных особенностей (характер, психологические 
особенности); определение установок обучающегося на обучение 
(потребности, мотивы, ожидания, опасения и вызывающие их 
причины). К ней же относится и проведение диагностирования 
степени усвоения содержания программы; постановка цели, 
которая будет зависеть от анализа потребностей талантливого 
ребенка, и в результате этого будут определяться основное 
содержание и специфика обучения, постановка основных задач 
перед тьюторантом, определение проблем в обучении, форму-
лирование предполагаемых результатов, согласование целей 
с возможностями обучающегося. Наблюдение за развитием 

талантливого ребенка и оценка творческой и познавательной 
активности обучающегося через анализ взаимодействия тью-
тора и ребенка, должна включать корректировку собственной 
деятельности, а также деятельности обучающегося путем осу-
ществления необходимых регулятивных действий, способных 
изменить ситуацию, ликвидировать нежелательные отклонения 
от направления обучения; разработку решений по изменению 
деятельности обучающихся и реализацию решений по измене-
нию творческой, концертной и познавательной деятельности 
одаренного ребенка.

2. Функция планирования, при которой учитывается разви-
тость музыкальных способностей одаренного ребенка. Исходя 
из основных мотивов обучающегося для стимулирования учебной 
мотивации тьютором должна определяться последовательность 
действий в соответствии с поставленными целями и ожидаемыми 
результатами. К этой же функции относится разработка страте-
гии и тактики деятельности педагога с обучающимся, педагогом 
распределяется время занятий с учетом целей, содержания и тех-
нологией обучения.

3. Методическая функция должна реализовываться, исходя 
из специфики средних профессиональных музыкальных учебных 
заведений, где в задачи тьютора входит организация мастер- клас-
сов ведущих музыкантов, помощь обучающемуся в ликвидации 
проблем в обучении, которые могут появляться из- за участия 
в различных конкурсах на протяжении учебного года, планиро-
вание концертной деятельности. Таким образом, методическая 
функция включает организацию целостного педагогического 
процесса.

4. Функция рефлексии заключается в организации рефлек-
сивной деятельности обучающихся [5], с целью формирования 
способности анализировать свои действия, выявления «проблем-
ных точек» (затруднений), вызвавших их причин, что позволяет 
осуществить устранение затруднений. При этом обучающиеся — 
талантливые дети четко осознают то, что им необходимо знать 
и уметь.

При реализации тьютором вышеперечисленных функций, 
должны быть учтены следующие особенности данной работы: 
коммуникация между тьютором и тьюторантом должна быть 
построена на основе партнерских и доброжелательных отноше-
ний. В процессе таких отношений выявляется динамика развития 
ребенка, в том числе и в профессиональной исполнительской 
деятельности. Сам ребенок при помощи тьютора может произ-
водить корректировку деятельности.

5. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
Данная функция предназначается только педагогу, по своему 
содержанию она диалектична, так как с одной стороны раз-
работка индивидуального образовательного маршрута — это 
часть тьюторского сопровождения, а с другой стороны, инди-
видуальный образовательный маршрут включает в себя все 
функции тьюторского сопровождения. Маршрутная система 
обучения позволяет реализовать личностно- ориентированный 
подход в образовании музыкально одаренных детей, при котором 
максимально учитываются музыкальные способности детей, 
определяется личная траектория их развития и образования. 
С помощью индивидуального образовательного маршрута тьютор 
может создать особые образовательные условия, которые будут 
способствовать стимулированию у музыкально одаренных детей 
самоценной образовательной деятельности на основе самоощу-
щения, саморазвития и самовыражения и рефлексии. При этом 
тьютор должен выполнять следующие действия по организации 
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данного процесса: структурирование педагогического процесса 
(согласование мотивов, целей, образовательных потребностей, 
а, следовательно, и индивидуального образовательного марш-
рута с возможностями образовательной среды); сопровожде-
ние (осуществление консультативной помощи при разработке 
и реализации индивидуального образовательного маршрута); 
регулирование (обеспечение реализации индивидуального обра-
зовательного маршрута через использование адекватных форм 
деятельности); результативный (формулируются ожидаемые 
результаты) [6].

Обучение музыкально одаренного ребенка предполагает 
совокупность разных методов и форм работы педагога, 
которые зависят от степени выраженности таланта музы-
кально одаренного ребенка, скорости развития и его лич-
ных потребностей. Поэтому, разработка индивидуального 
образовательного маршрута для музыкально одаренных 
детей может иметь несколько вариантов. Специфика сред-
них профессиональных музыкальных учебных заведений 
предполагает различные виды обучения музыкально ода-
ренных учащихся. Хотя в других учебных заведениях для 
развития музыкально одаренных детей используются такие 
варианты, которые, по мнению Н. Г. Тагильцевой, вклю-
чают деятельность разных образовательных учреждений 
в их единстве: детский сад- школа- вуз [12].

В профессиональном образовательном учреждении 
дети обучаются по интегрированным образовательным 
программам, включающие начальное общее, среднее 
общее образование и музыкальное дополнительное обра-
зование. Помимо освоения основной образовательной 
программы, практически все обучающиеся принимают 
участие в концертной деятельности школы, выезжают 
с концертами в города области и России как сольно, так 
и в составе Всероссийского юношеского симфонического 
оркестра под управлением Юрия Башмета, участвуют 
в многочисленных конкурсах, мастер- классах в течение 
учебного года и в творческих школах в каникулярное время. 
В связи с эти многие обучающиеся сталкиваются с много-
численными трудностями, так как не успевают посещать 
образовательный цикл в полном объеме в течение учеб-
ного года, а некоторые из них находиться на домашнем 
обучении. Таким образом, помощь тьютора таким детям 
становиться необходимой, а разработка индивидуального 
образовательного маршрута для каждой категории таких 
учащихся имеет свой вариант тьюторского сопровождения. 
Каждый такой вариант позволяет тьютору индивидуально 
проектировать ход учебного процесса, планировать кон-
цертную деятельность и участие в мастер- классах каждого 
отдельного музыкально одаренного ребенка таким обра-
зом, чтобы не было существенных проблем в освоении 
основного учебного плана.

Наибольшая часть работы тьютора направлена на тех 
обучающихся, которые проявляют выдающиеся успехи 
по специальным музыкальным дисциплинам. Как пра-
вило, занятость таких детей в концертной деятельности 
исключает посещение некоторых предметов по обще-
образовательному циклу. Например, участие ребенка 
во Всероссийском юношеском симфоническом оркестре 
под управлением Юрия Башмета, где гастрольный график 
оркестра предусматривает репетиции и выезд оркестра 
на гастроли несколько раз в год в течение одного- двух 

месяцев. Несмотря на длительное отсутствие из- за участия 
в симфоническом оркестре, обучающиеся должны сдать 
все зачеты и экзамены, предусмотренные в учебном плане 
школы. Именно для таких детей разрабатывается первый 
вариант индивидуального образовательного маршрута, 
в который входит выполнение тьютором всех вышепе-
речисленных функций, при этом особая роль уделяется 
выполнению таких функций как диагностика и плани-
рование.

Первый вариант тьюторского сопровождения включает 
диагностику, которая позволяет выявить проблемные зоны 
в обучении, такие как: успеваемость по общеобразова-
тельному циклу, по музыкальным и, особенно, по музы-
кально- теоретическим предметам. Проведя диагностику, 
тьютором выявляются проблемы в подготовке музыкально 
одаренного ребенка и, вместе с ним проектируется план 
действий на устранение выявленных пробелов. Особен-
ности построения индивидуального образовательного 
маршрута в данном случае дает возможность определить 
личную траекторию развития этого ребенка. Однако, 
невозможно определить этот маршрут на весь период 
обучения ребенка сразу, поскольку проводимая диагно-
стика может показать изменения в развитии ребенка, 
что позволяет вовремя корректировать педагогический 
процесс. Таким образом, исходя из диагностических дан-
ных, тьютор вместе с учеником должны составить план 
образовательного процесса, в чем и будет заключаться 
реализация функции планирования. При составлении 
индивидуального образовательного маршрута необходимо 
полностью заранее прописать график посещения предме-
тов с учетом концертной деятельности. Далее, в течение 
учебного процесса составить график дополнительных 
занятий по предметам, в которых ощущается, согласно 
данным диагностирования, проблемы в освоении того 
или иного материала учащимся. В этом случае тьютор 
составляет индивидуальный учебный график, учитыва-
ющий занятость ребенка в концертной и репетиционной 
детальности.

Второй вариант индивидуального образовательного 
маршрута будет разрабатываться тьютором для музыкально 
одаренных детей, принимающих активное участие в мастер- 

классах, концертах и творческих школах. Основная дея-
тельность тьютора должна быть направлена на реализацию 
методической функции, которая заключается в организации 
педагогического процесса: составления графика мастер- 

классов, в которых будет принимать участие талантли-
вый ребенок, составление графика школьных и выездных 
концертов, составление отчета успеваемости. На основе 
проведения диагностики успеваемости и уровня исполни-
тельского мастерства тьютор должен корректировать план 
концертной деятельности ученика. Если обучающийся 
за определенный период обучения показывает динамику 
в исполнительской деятельности, то количество концертов 
может быть увеличено, если же наоборот, ощутим замет-
ный спад, апатия, нежелание выступать, то в данном случае 
необходимо выяснить причины, и возможно существенно 
сократить концертную деятельность на определенный 
период. Причин появления такой апатии несколько — это 
может быть связано с тем, что ребенок не справляется 
с учебной нагрузкой. В этом случае тьютору необходимо 
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пересмотреть учебный план для данного ребенка. Также 
это может быть вызвано чрезмерностью концертной дея-
тельности, в этом случае тьютор должен скорректировать 
график концертов и мастер- классов, в которых участвует 
ребенок. Существенное количество времени в работе 
тьютора с музыкально одаренным ребенком необходимо 
отвести на организацию рефлексии его деятельности. 
В ходе беседы тьютора с тьюторантом необходимо провести 
анализ успеваемости по общеобразовательным предметам, 
по специальным музыкальным дисциплинам, выявить 
проблемные места, причины их появления и вместе найти 
пути решения.

Третий вариант индивидуального образовательного 
маршрута будет разрабатываться для тех детей, кото-
рые большую часть времени в учебном году находятся 
на домашнем обучении. Как правило, это музыкально 
одаренные дети, которые по уровню музыкальных спо-
собностей очень сильно опережают своих сверстников. 
Участие таких детей в концертах и конкурсах происходит 
на протяжении всего учебного года. Однако, довольно 
часто, помимо очень высоких музыкальных способностей 
у них наблюдаются и высокие интеллектуальные способ-
ности, что все- таки не исключает возникновения проблем 
в обучении. Таким детям приходится заниматься либо 
самостоятельно, либо с родителями, которые, получая 
рекомендации педагогов, отчасти берут на себя их роль. 
Тьютор, разрабатывая индивидуальный общеобразователь-
ный маршрут для данного ребенка, обращает внимание 
на формирование аналитических умений учащегося, бла-
годаря которым он может выявить те или иные пробелы 
в его обучении. Тьютор также устраивает консультации 
для родителей такого ученика с учителями, ведущими 
общеобразовательные и музыкальные дисциплины. Все 
это говорит о едином подходе к развитию чрезвычайно 
одаренного ребенка как со стороны тьютора, так и со сто-
роны родителей, школьных учителей и педагогов по музы-
кальным дисциплинам.

Еще одной из важнейших задач тьюторского сопро-
вождения является выявление возможности общения 
одаренного ребенка с другими детьми, обучающимися 
в классе. Это может быть и общение с воображаемым 
субъектом- композитором, а также с субъектом реаль-
ным — слушателем [13]. Для одаренного ребенка опре-
деленной проблемой может быть общение с другими 
детьми. Одаренные дети, из- за очень интенсивных занятий 
на инструменте и большого количества конкурсов очень 
мало общаются со сверстниками, что может привести 
к некоторым проблемам в общении между ним и другими 
учащимися класса. В этом случае тьютор может выступать 
в роли психолога, оказывая психологическую помощь 
не только музыкально одаренному ребенку, но и его свер-
стникам для установления дружественных отношений 
между ними.

При разработке индивидуального маршрута тьютору 
важно производить анализ графика концертных выступле-
ний, количества времени, отведенного ему на подготовку 
к этим выступлениям и на подготовку к урокам общеоб-
разовательного цикла. К выполнению графика домашних 
занятий обязательно должны быть подключены и родители 
обучающегося, которые всегда могут прийти на помощи 

ребенку, если у него имеются затруднения в освоении тех 
или иных тем учебных предметов.

Различные варианты тьюторского сопровождения, 
разработанные педагогами, позволят найти приемлемые 
формы, содержание и методы обучения и воспитания 
каждого музыкально одаренного ребенка. Задача тью-
тора постоянно производить анализ своих действий, 
привлекать к этой деятельности родителей и педагогов, 
которые обучают ребенка по общеобразовательным 
и музыкальным дисциплинам. При выявлении опреде-
ленных трудностей в обучении, в общении одаренных 
детей со сверстниками именно тьютор должен прийти 
на помощь таким детям.
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Организация проектной деятельности обучающихся 
в современных условиях общеобразовательной школы

Аннотация.  В условиях введения нового федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего (полного) общего образования остро встает вопрос об организации 
проектной деятельности в школе. Авторами в статье предпринята попытка ответить на этот 
вопрос, представлены основные аспекты организации проектной деятельности: сформули-
рованы принципы, выделены особенности процесса организации и содержания.
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Введение

В настоящее время система образования и воспитания 
претерпевает серьезные качественные изменения. В этой 
связи наибольшую актуальность приобретает проблема 
развития интеллектуального потенциала школьников. 
Это, прежде всего, связано с потребностью общества 
в творческой личности.

Однако не каждый ребенок способен к самостоятельно-
му развитию своих способностей. Многое зависит от семьи 
и школы, задача которой состоит в создании педагогических 

условий, которые способствовали бы эффективному ре-
шению обозначенной проблемы. Одним из путей решения 
этой проблемы является вовлечение детей в проектную 
деятельность [1; 6; 10; 17].

Возможно, это стало одной из причин того, что такое 
понятие как «индивидуальный проект» включили в новый 
федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего (полного) общего образования, в котором отме-
чается, что «индивидуальный проект, представляющий 
собой учебный проект или учебное исследование, вы-
полняемое обучающимся в рамках одного или нескольких 
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учебных предметов, должен обеспечивать приобретение 
навыков в самостоятельном освоении содержания и ме-
тодов избранных областей знаний и/или видов деятель-
ности, или самостоятельном применении приобретенных 
знаний и способов действий при решении практических 
задач, а также развитие способности проектирования 
и осуществления целесообразной и результативной дея-
тельности» [16].

При этом возникают следующие противоречия:
 • необходимо определять роль, сущность и содержание 

проектной деятельности обучающихся в условиях об-
щеобразовательной школы, при этом, многие авторы 
говорят о недостаточной теоретической и практической 
разработанности проблемы [2; 7; 13];

 • необходимо формировать новый тип педагога — менедже-
ра, тьютора, ментора, при этом, у большинства учителей 
и руководителей школы отсутствуют знаний и умений 
управления проектной деятельностью обучающихся [3; 
4; 8; 15].

В контексте обозначенных противоречий важной пред-
ставляется необходимость решения следующей проблемы: 
как организовать проектную деятельность обучающих-
ся в условиях общеобразовательной школы? Авторами 
в статье предпринята попытка ответить на этот вопрос, 
представлены основные аспекты организации проектной 
деятельности: сформулированы принципы, выделены 
особенности процесса организации и содержания.

Метод учебных проектов

Организация проектной деятельности базируется на ме-
тоде учебного проекта. Существуют следующие опреде-
ления проектного метода:

 • метод проектов — организация обучения, при которой 
учащиеся приобретают знания в процессе планирования 
и выполнения практических заданий- проектов (БСЭ)

 • метод проектов — педагогическая технология, ориенти-
рованная не на интеграцию фактических знаний, а на их 
применение и приобретение новых, активное включение 
школьника в создание тех или иных проектов даёт ему 
возможность осваивать новые способы человеческой 
деятельности в социокультурной среде [12];

 • метод, предполагающий определенную совокупность 
учебно- познавательных приемов, которые позволяют 
решить ту или иную проблему в результате самостоятель-
ных действий обучающихся с обязательной презентацией 
этих результатов [11];

 • метод учебного проекта — это одна из личносто- ориен-
трированных технологий, способ организации самосто-
ятельной деятельности обучающихся, направленный 
на решение задачи учебного проекта, интегрирующий 
в себе проблемный подход, групповые методы, рефлек-
сивные, презентативные, исследовательские, поисковые 
и прочие методики [9];

 • метод проектов — способ организации познавательной 
деятельности обучающихся с целью решения проблем, 
связанных с проектированием, созданием и изготовления 
реального объекта (продукта труда). Метод проектов — 
это комплексный обобщающий процесс рационального 
сочетания репродуктивной деятельности, позволяющий 

комбинировать и соединять формальные знания с прак-
тическим опытом [14].

Авторы дают различные определения, но все подчер-
кивают некоторые особенности, обобщив которые можно 
сформулировать признаки проектной деятельности:

1. метод предполагает наличие проблемы, значимой в иссле-
довательском или творческом плане;

2. проектная деятельность имеет практическую, теоретиче-
скую, познавательную значимость предполагаемых резуль-
татов (если рассматривалась теоретическая проблема, 
то итогом должно стать её решение, если же практическая, 
то результат, готовый к внедрению);

3. метод ориентирован на самостоятельную (индивидуаль-
ную / групповую) деятельность учащихся, выполняемую 
в ограниченные временные рамки;

4. решение проектных задач подразумевает междисципли-
нарность, интегрирование знаний и умений из различных 
областей науки, техники, технологий и т. п.;

5. технология предполагает использование исследователь-
ских методов для работы над проектом.

Иметь представление об этих признаках крайне важно 
при организации проектной деятельности. Не владе-
ние в достаточной степени поисковыми, проблемными 
методами, неумение самостоятельно ориентироваться 
в информационной сфере, обрабатывать знания и фор-
мировать собственные знания не позволят грамотно, 
а, следовательно, успешно организовать работу над 
проектами.

Классификация учебных проектов

Для рациональной организации проектной деятель-
ности следует осознавать, что существуют разные виды 
и типы проектов.

Типы проектов принято определять по следующим 
основаниям:

 • метод, доминирующий в проекте;
 • предметная область;
 • число участников проекта;
 • характер контактов;
 • продолжительность выполнения;
 • характер координации проекта;
 • координация.

В научной литературе существует ряд классифика-
ций проектов, в их основу положены различные подходы 
и принципы.

При организации проектной деятельности обучающих-
ся в школах наиболее популярной считается типология, 
которую предложила доктор педагогических наук, автор 
многочисленных исследований в области педагогических 
личностно- ориентированных технологий Е. Полат [11] 
(рис. 1.).

Принципы организации проектной 

деятельности

Организация проектной деятельности обучающихся 
требует решения комплекса задач, направленных

 • на формирование определенной среды в образовательном 
учреждении,
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 • на подготовку кадров для такого рода деятельности, 
поскольку происходит трансформация роли учителя, 
который теперь должен стать организатором проектной 
деятельности обучающихся или группы обучающихся, 
руководителем проекта, консультантом

 • на обучение школьников умениям и навыкам проектиро-
вания (проблематизации, целеполаганию, планированию 
деятельности, поиску нужной информации, практическому 
применению знаний, проведению исследования, презен-
тации деятельности и ее результатов, рефлексии и т. д.);

 • необходимым условием для выполнения учащимися про-
ектов является наличие избыточного информационного 
ресурса, обеспечивающего самостоятельность учащегося 
в выборе темы проекта и в его выполнении;

 • должны быть созданы условия для оформления резуль-
татов проектной деятельности и публичной презентации 
(предоставление свободного доступа к компьютерной 
технике и другому оборудованию, стендовому простран-
ству и т. п.);

 • работа над проектом является поводом для организации 
социальной практики обучающихся, поэтому необходи-
мым условием становится организация образовательной 
среды, выходящей за рамки образовательного учреждения.

Технология проектирования предполагает учёт сово-
купности норм и правил проектирования, что позволит, 
в свою очередь, эффективно руководить проектной дея-
тельностью обучающихся в школе.

Принцип управляемости заключается в чёткой орга-
низации, технологичности, подконтрольности процесса, 
понимании структуры проектирования, его особенностей.

Принцип личностного развития выражается в том, 
что проектная деятельность дает возможность для лич-
ностного развития и самореализации, при этом преоб-
разование субъекта проектирования также становится 
частью процесса.

Принцип открытости подразумевает формирование 
посредством проектной деятельности социума, где проис-
ходит свободное общение между учителями, учениками, 
родителями, выпускниками, представителями вузов и др.

Принцип целостности обеспечивает установление 
прочных связей между всеми составляющими процесса 
проектирования, в том числе между учениками, педагогами 
и родителями. Причем управление должно быть направ-

лено на создание условий для проявления познавательной 
активности всех участников процесса.

Принцип мультикультурности предусматривает воз-
можность использования различных каналов получения 
информации, поддержки средствами учебной техники 
процесса познания.

Принцип продуктивности отражается в достижении 
результата проекта, т. е. в создании определенного продукта 
в соответствии с целями проекта, интеграцию процессов 
и применения знаний во всех сферах деятельности.

Задача руководителей образовательной организации, 
основываясь на вышеперечисленных принципах, грамотно 
организовать проектную деятельность, которая, в конеч-
ном итоге, обеспечит формирование ключевых компе-
тенций обучающихся, выработает у выпускников умение 
выстраивать собственный жизненный проект в контексте 
социальной и гражданской ответственности.

Особенности процесса организации 

и содержания проектной деятельности 

в школе

Метод проекта называют технологией четвертого по-
коления, реализующей личностно — деятельный подход 
в обучении школьников. Как было отмечено выше, досто-
инства проектной деятельности очевидны: она развивает 
у школьников целый комплекс общеучебных умений и на-
выков. Это рефлексивные умения (умение осмысливать 
задачу, для решения которой недостаточно знаний, умение 
отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения по-
ставленной задачи, навыки исследователя (самостоятельно 
генерировать идеи, самостоятельно ориентироваться в ин-
формационном поле, умение находить несколько вариантов 
решения проблемы, выдвигать гипотезы, устанавливать 
причинно- следственные связи), менеджерские умения 
(умение проектировать процесс и планировать деятель-
ность, время, ресурсы, прогнозировать последствия своих 
решений), коммуникативные (умение вести дискуссию, 
навыки делового партнерского общения), повышения 
уровня ИКТ- компетенции.

Несмотря на все преимущества, которые представля-
ет проектный метод, технология реализации имеет свои 
особенности. Поэтому внедрение проектной деятельно-
сти в систему образования учебного заведения имеет ряд 
сложностей.

Для создания условий самостоятельной творческой 
проектной деятельности должны быть предусмотрены 
ресурсы учебного времени, чтобы избежать перегрузки 
обучающихся и педагогов.

Каждый проект должен быть обеспечены всем необхо-
димым: материально- техническое и учебно- методическое 
оснащение, кадровое обеспечение (дополнительно при-
влекаемые участники, специалисты), информационные 
(фонд и каталоги библиотеки, Интернет, аудио и видео 
материалы и т. д.) и информационно- технологические 
ресурсы (компьютеры и др. техника с программным обе-
спечением), организационное обеспечение (специальное 
расписание занятий, аудиторий, работы библиотеки, вы-
хода в Интернет), отдельное от урочных занятий место 
(не ограничивающее свободную деятельность помещение 
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Рис. 1. Типы учебных проектов.
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с необходимыми ресурсами и оборудованием — медиатека). 
Разные проекты потребуют разное обеспечение. Проект-
ная деятельность обучающихся побуждает к организации 
информационного пространства образовательного учреж-
дения. Недостаточное обеспечение проектной или иссле-
довательской работы может свести на нет все ожидаемые 
положительные результаты.

В научной и исследовательской литературе выделяют 
следующие стадии проекта:

 • инициация;
 • планирование;
 • реализация, включая анализ и контроль;
 • завершение (представление).

Содержание деятельности основных участников про-
ектной деятельности (учителей и обучающихся) должно 
соответствовать обозначенным выше этапам (см. табл. 1).

При этом от руководителя проектов требуется намного 
больше компетенций, чем при обычном преподавании 
предмета.

В типичной образовательной ситуации, которая, как 
правило, определяет характер учебного процесса, реали-
зуется стандартная позиционная схема «учитель» — «уче-
ник». Первый транслирует знания, второй их усваивает; все 
это происходит в рамках отработанной классно- урочной 
схемы. При развитии проектной деятельности эти позиции 
сталкиваются с реальностью, когда нет готовых эталонов 
знания, возникающие проблемы не вписываются в гото-
вые схемы, а требуют самостоятельного анализа в каждой 
конкретной ситуации. В результате взаимосвязь «ученик- 

учитель» трансформируется в пару «коллега- коллега». 
При этом учитель ориентируется не на функции ребёнка 
как ученика, а на его личность и перспективы её развития.

Таблица 1

Содержание деятельности на стадиях проекта

Стадии проекта Содержание работы Деятельность обучающихся Деятельность учителя

1. Инициация
Определение темы и целей проекта, 
его исходного положения
Подбор рабочей группы

Обсуждают тему проекта с учителем 
и получают при необходимости до-
полнительную информацию.
Определяют цели проекта

Знакомит со смыслом проектного 
подхода и мотивирует обучаю-
щихся.
Помогает в определении цели про-
екта.
Наблюдает за работой учеников

2. Планирование

Определение источников необхо-
димой информации
Определение способов сбора и ана-
лиза информации
Определение способа представления 
результатов (формы проекта)
Установление процедур и критериев 
оценки результатов проекта
Распределение задач (обязанностей) 
между членами рабочей группы

Формируют задачи проекта. Выра-
батывают план действий.
Выбирают и обосновывают крите-
рии успеха проектной деятельности

Предлагает наравне с обучающими-
ся идеи, высказывает предложения.
Наблюдает за работой обучающихся

3. Реализация

— Сбор и уточнение информации 
(основные инструменты: интервью, 
опросы, наблюдения, эксперименты 
и т. п.)
— Выявление («мозговой штурм») 
и обсуждение альтернатив, возник-
ших в ходе выполнения проекта
— Выбор оптимального варианта 
хода проекта
— Поэтапное выполнение иссле-
довательских задач

Поэтапно выполняют задачи 
проекта

Наблюдает, советует, косвенно руко-
водит деятельностью обучающихся

Анализ и контроль
Анализ информации
Формулирование выводов

Выполняют исследование и рабо-
тают над проектом, анализируя 
информацию. Оформляют проект

4. Завершение 
((представление 
проекта).

Подготовка отчета о ходе выпол-
нения проекта с объяснением по-
лученных результатов (возможные 
формы отчета: устный отчет, устный 
отчет с демонстрацией материалов, 
письменный отчет)
Анализ результатов выполнения 
проекта, достигнутых результатов 
(успехов и неудач) и причин этого

Представляют проект, участву-
ют в его коллективном анализе 
и оценке
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При первых шагах работы над проектом «коллеги» 
сталкиваются с трудностью во взаимоотношениях, т. к. 
происходит смена ролей, как у ученика, так и у учителя. 
Поэтому чтобы сотрудничество было результативным, 
учителю приходится изучить психологию конкретного 
ребёнка более пристально. С другой стороны, ученик так-
же «открывает» для себя учителя по- новому, при этом 
рушатся ненужные барьеры во взаимоотношениях. Дея-
тельность учителя и обучающихся постоянно находится 
во взаимовлиянии, происходит взаимодополняемость 
и взаимообогащение деятельности учителя и ученика. 
Сам процесс отношений строится на основе взаимного 
доверия: доверия учителю и доверия учителя к учащему-
ся, к их возможностям. В рамках работы над проектом, 
ученик занимает позицию субъекта деятельности. Его 
целенаправленная, сознательная деятельность создаёт 
внутреннюю предрасположенность к учению, общению. 
Он осуществляет самоорганизацию, саморегуляцию.

Ещё одна составляющая во взаимоотношениях — это 
«наставник- младший товарищ». Она предполагает ситу-
ацию передачи навыков практической деятельности. По-
скольку эта передача происходит при личностном контакте, 
то авторитет учителя как специалиста, наставника укре-
пляется. Учитель становится примером для подражания, 
а это в условиях падения престижа педагогической профес-
сии и связанного с этим пренебрежительного отношения 
к учительству в обществе, крайне важно.

Но учитель на своём примере может не только обучить 
проводить исследования, являясь эталоном организации 
действий, образом форм деятельности. При работе над 
проектами возникает необходимость взаимодействия 
с большим количеством субъектов как внутри школы 
(администрация, другие учителя, представителя разных 
классов), так и вне её (родители, представители ВУЗов, 
музейные работники, специалисты предприятий).Во вза-
имодействии с ними учитель также выступает примером 
морально- этических норм общения и отношений.

Таким образом, роль учителя в значительной степени 
меняется: из носителя знаний и информации, всезна-
ющего оракула, учитель превращается в организатора 
деятельности, консультанта по решению проблемы, добы-
ванию необходимых знаний и информации из различных 
источников.

Однако роль других участников проектной деятель-
ности на каждой из стадии жизненного цикла проектов 

требует четкого 
определения.

Кроме этого, 
для эффективной 
организации про-
ектной деятель-
ности в школе мы 
предлагаем внести 
некоторые измене-
ния в организаци-
онную структуру 
школы. Она может 
быть дополнена 
следующими эле-
ментами (рис. 2):

Рассмотрим основные функции каждого из обозначен-
ных на рис. 2 элементов структуры.

Администрация школы в рамках проектной деятель-
ности решает следующие задачи:

 • разрабатывает нормативные методические документы, 
определяющие требования, предъявляемые к проведению 
проектных работ

 • осуществляет ресурсное обеспечение проектной дея-
тельностью

 • осуществляет общий контроль за проектной дея-
тельностью

Проектный совет — коллективный орган, объединя-
ющий на добровольной основе членов педагогического 
коллектива образовательного учреждения, родителей, 
представителей социальных партнёров школы, обще-
ственности в целях осуществления управления проект-
ной деятельностью. В состав проектного совета входят: 
заместитель директора, курирующий методическую ра-
боту школы, учителя, обладающие достаточными ком-
петенциями руководителя проектов, руководители МО, 
руководитель медиатеки (библиотекарь), представители 
ВУЗов и других социальных партнёров школы, родите-
ли. Из числа членов совета выбирается председатель, 
который осуществляет общее руководство проектным 
советом, утверждает планы работы проектного совета, 
а также состав руководителей отделов, образуемых для 
решения вопросов по основным направлениям деятель-
ности проектного совета, отчитывается о деятельности 
проектного совета перед администрацией образователь-
ного учреждения.

Отделы проектного совета формируются в зависимости 
от выполняемых ими функций.

Учебный отдел призван создавать условия для повыше-
ния квалификации учителей в осуществлении руководства 
проектами. Его задачами являются следующие:

 • выявление ключевых компетенций, необходимых для 
руководителей проектов,

 • проведение круглых столов, семинаров, мастер- классов, 
тренингов с целью обучения педагогов,

 • осуществление методической поддержки.
Основной функцией консультационного отдела является 

оказание консультативной помощи учителям и учащимся 
при разработке проектов. Он решает следующие задачи:

 • первичная экспертиза проектных папок и анализ промежу-
точных итогов работы над проектами с целью выявления 
проблем при разработке проектов,

 • обеспечение взаимодействия с ВУЗами и др. с социаль-
ными партёрами школы по вопросам предоставления 
лабораторий для проведения опытов и оказанию кон-
сультативных услуг.

Во главе информационного отдела находится руко-
водитель медиатеки (библиотекарь), т. к. одной из клю-
чевых функций отдела является ресурсное обеспечение 
проектов. Другое направление работы отдела — создание 
единого информационного пространства для всех участ-
ников проектной деятельности школы (рубрики на сайте 
школы, например).

Необходимость создания отдела конкурсов и грантов 
обусловлено необходимостью продвижения лучших проек-
тов — победителей «Парада проектов». В его задачи входит:

  

  

  
«   » 

    

  

  

  

Рис. 2. Дополнение в организационную 
структуру школы
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 • проведение мониторинга информации по вопросу уча-
стия проектных команд в конкурсах и конференциях 
различного уровня,

 • рекомендации по вопросу оформления заявок и матери-
алов на конкурсы и конференции.

Поскольку проектная деятельность сопряжена со значи-
тельными материальными затратами, связанными с оплатой 
работы привлеченных консультантов, поездками в другие 
города для представления проектов на конкурсах высокого 
уровня, то возникает необходимость участия в грантовых 
программах. Поиск таких программ и написание заявок 
также является функцией этого отдела.

Итак, работа над проектом требует немалых ресурсов 
(времени, материалов, оборудования, информационных 
источников, консультантов и пр.), поэтому формирова-
ние специфических умений и навыков самостоятель-
ной проектной деятельности целесообразно проводить 
не только на уроках, в рамках традиционных занятий, 
но и через внеклассную работу. Этой цели могут служить 
кружки (например, такие как существующие на дан-
ный момент в школе кружок «Технические проекты» 
и кружок «Робототехника»). Однако наиболее полное 
погружение в проектную деятельность, способствую-
щее активному развитию необходимых компетенций 
у обучающихся, на наш взгляд, происходит во время 
командной работы школьников над проектом в условиях 
интеллектуально- творческого лагеря «Каникулы для 
интеллекта».

Работа лагеря организуется на базе школы в осенние 
каникулы. Это наиболее оптимальное время, т. к. именно 
в этот период учебного года команды школьников опре-
деляются с темой своего проекта и переходят к стадии 
непосредственной работы над проектом. В лагерь пригла-
шаются обучающиеся 6–8 классов не только нашей школы, 
но и других учебных заведений района.

Для организации работы лагеря директором школы 
в сентябре назначается начальник лагеря (преимуществен-
но из состава проектного совета школы). В его задачи 
входит информирование школы района об открытии ла-
геря, утверждение смет, приём заявок на участие в работе 
лагеря, составление плана работы, формирование жюри 
конкурса из числа представителей социальных партнё-
ров школы.

Из числа обучающихся, подавших заявку на участие 
в работе лагеря, формируются команды, состоящие из пред-
ставителей разных школ. За каждой командой закрепля-
ется руководитель команды (учитель, имеющий опыт 
в руководстве проектными командами или один из членов 
проектного совета школы) и тьютор (учащийся старших 
классов или выпускник школы — студент вуза, являющиеся 
активными участниками проектной деятельности). Учителя, 
которые мало владеют навыками проектной деятельности, 
а также молодые специалисты также формируют свою 
команду и разрабатывают проект на тех же условиях, что 
и обучающиеся.

В течение 5 дней команды должны пойти все стадии ра-
боты над проектом: от определения темы и целей до презен-
тации проекта на конкурсе. Для создания условий развития 
у школьников необходимых компетенций для проектиро-
вания, коммуникабельности, способности к критическому 

и творческому мышлению, генерированию новых идей 
в программу лагеря включены тренинги, деловые игры, 
встречи с учёными, образовательные путешествия в выс-
шие учебные заведения, музеи.

Лагерь «Каникулы для интеллекта» также решает за-
дачу повышения компетентность кадров по руководству 
проектами, являясь, по сути, образовательным проектом, 
направленный на отработку школьным сообществом но-
вых способов педагогической деятельности. Поэтому его 
можно рассматривать как один из элементов внутриш-
кольной системы повышения квалификации учителей 
наравне с семинарами, мастер- классами, организуемыми 
для педагогов в течение года.

Ещё одной проблемой, которая является серьезным 
препятствием в развитии проектной деятельности в шко-
ле, стало отсутствие мотивации у учителей по ведению 
проектного обучения.

Мотивация — это система внешних и внутренних по-
буждений человека, которые способствуют проявлению 
инициативы человека к деятельности и задают направ-
ление, ориентированное на достижение конкретных це-
лей [5].

Из данного определения следует, что руководитель, 
желающий эффективно решить поставленные перед ор-
ганизацией задачи, должен предоставить возможность 
сотруднику удовлетворить важные, для него (сотрудника), 
потребности. А для удовлетворения потребности работни-
ка необходимо организовать так его деятельность, чтобы 
она способствовала решению еще и задач организации 
в целом. Дэвид МакКлелланд, внесший большой вклад 
в исследование мотивационных побуждений, выделил 
следующие их виды:

 • стремление к достижениям, лидерству, персональному 
вознаграждению;

 • стремление к совершенствованию своих умений, повы-
шению своей компетентности;

 • стремление к власти, авторитету среди окружающих, 
оказания влияния на них;

 • стремление к созданию хороших взаимоотношений в кол-
лективе.

Администрация школы, желая привлечь к активному 
участию в проектной деятельности учителей, безусловно, 
должна изучить ведущие мотивы педагогов школы. Тогда, 
зная вышеперечисленную типологию, можно грамотно 
выстраивать кадровую политику.

Учителя, для которых материальный фактор является 
ведущим, могут рассчитывать на премию в случае победы 
на «Параде проектов» команды, руководителем которой 
они являлись. В тех школах, где действует положение 
о стимулирующем фонде, педагоги, подготовившие ко-
манды- победителей, могут получить дополнительные 
баллы, которые позволят получать прибавку к зарплате 
за счёт выплат из фонда. Более того, участие в конкур-
сах более высокого ранга, чем школьный, тоже иногда 
предлагают денежные призы для участников, в т. ч. и учи-
телям. Также грантовые проектные программы могут 
принести дополнительное вознаграждение руководителям 
проектов.

Проектная деятельность предоставляет большие воз-
можности для тех сотрудников школы, которые ориенти-
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рованы на повышение своего профессионального уровня, 
самореализации себя как высококвалифицированного 
специалиста, поскольку развивает у учителей большой 
круг компетенций, необходимых для современных пе-
дагогов.

Сотрудники школы, для которых главным мотивом 
является повышение в должности, желают оказывать 
влияние на отдельных людей и коллектив в целом, и при 
этом они могут взять на себя определенную ответствен-
ность. Предложенная система организации проектной 
деятельности позволяет таким учителям реализовать 
потребность в карьерном росте. Это стало возможным 
за счёт вновь появившихся ниш руководителей: предсе-
дателя проектного совета и начальника лагеря «Каникулы 
для интеллекта».

Победы в конкурсах проектов позволяют учителю 
пополнить портфолио своих профессиональных дости-
жений. Обращая внимание на этот фактор, руководитель 
мотивирует сотрудников школы, относящихся ко всем 
вышеперечисленным группам:

 • солидное порфолио достижений — это показатель реа-
лизации учителя как профессионала;

 • портфолио является одним из показателей при аттеста-
ции педагогов, что позволяет получить более высокую 
категорию;

 • чем выше категория, тем выше оклад учителя.
Учителя, чья ведущая мотивация основана на добро-

желательности и сотрудничестве, могут реализовать эту 
потребность в результате работы с командой школьников, 
когда происходит трансформация взаимосвязи «ученик- 

учитель» в пару «коллега- коллега», «наставник- младший 
товарищ».

Однако руководителю не стоит забывать и о таких мерах 
воздействия как приказы, должностные обязанности и т. д. 
Поскольку некоторые сотрудники переходят к активной 
деятельности только в случае принуждения и страха пе-
ред выговором или денежных вычетов. Конечно, эффект 
от такой принудительной мотивации не очень высок, тем 
не менее как способ привлечения учителей в проектную 
деятельность школы тоже имеет место.
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включенное наблюдение 1
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Аннотация. Дается характеристика метода включенного наблюдения и его краткая исто-
рия; выделяются особенности позиции включенного наблюдателя, изучающего какой-либо 
сегмент социальной сферы; названы социологические, психологические и педагогические 
методики, используемые в процессе включенного наблюдения; выявляются достоинства 
и недостатки включенного наблюдения в социальной сфере.
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Метод включенного наблюдения имеет довольно дав-
нюю историю и используется в обществоведческих 

отраслях знания, в том числе в этнологии, психологии 
и педагогике.

Сам термин «включенный наблюдатель» предложил, 
судя по всему, американский социолог Е. К. Линдеман 
в 1933 году [8]. Сам же метод появился в XIX веке в этногра-
фии. С его помощью, в частности, провел свое уникальное 
исследование Н. Н. Миклухо-Маклай [2]. В 20-е годы про-
шлого столетия в США был выполнен ряд исследований 
различных сегментов социальной сферы с использованием 

метода включенного наблюдения. В первую очередь следует 
назвать ставшие классическими исследования Н. Андерсона 
[6], супругов Р. и У. Линдт [7] и У. Уайта [9].

Советский социолог В. Б. Ольшанский в 60-е годы с по-
мощью метода включенного наблюдения изучал ценност-
ные ориентации рабочих крупного московского завода 
[5]. Довольно много исследований с применением этого 
метода провели в 60-е — 70-е годы сотрудники и аспиранты 
лаборатории «Коллектив и личность» АПН СССР.

Развитие педагогической науки поставило на повестку 
дня изучение механизмов, функционирующих в детской 
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среде, что требует использования адекватных методов 
исследования. Одним из таких методов может стать вклю-
ченное наблюдение. Этот метод предполагает вхожде-
ние исследователя в реальную жизнь детей, подростков, 
юношей и девушек в определенной позиции, что дает 
возможность проникать в естественно складывающиеся 
отношения в их среде, видеть коллектив в какой-то сте-
пени изнутри [3].

Техника включенного наблюдения может быть весьма 
разнообразной — в зависимости от задач, решаемых каж-
дым конкретным исследованием. Но во всех случаях она 
сопряжена с применением различных методик, которые 
условно можно разделить на три группы: социологические, 
психологические и педагогические

К социологическим методикам можно отнести в пер-
вую очередь анкетирование, которое позволяет иссле-
дователю провести одномоментный срез по интересу-
ющему его вопросу. Учитывая специфику включенного 
наблюдения, нужно отметить, что анкеты должны быть 
краткими и, как правило, с открытыми вопросами. По-
следнее вызвано тем, что при изучении небольшой сово-
купности качественный анализ многообразных вариан-
тов ответов даст исследователю интересный материал. 
К социологическим методикам относится и интервью. 
Но в процессе включенного наблюдения целесообразно 
использование не стандартизированного, а свободного 
варианта интервью, без строгой детализации вопросов, 
но по общей программе.

В группе психологических методик центральное место 
занимают социометрические срезы различного характера 
и целевого назначения. Интересный материал предоста-
вит и применение ранжирования по самым различным 
критериям. Однако использование этих методик требует 
большой осмотрительности и не следует ими злоупотре-
блять. Особо следует отметить продуктивность применения 
тестовых методик, которые лучше реализовать не самому 
наблюдателю, а постороннему человеку.

Группа педагогических методик, используемых 
в процессе включенного наблюдения, наиболее много-
численна. Во-первых, это различные беседы, которые 
отличаются от интервью отсутствием строгого плана, 
а порой и отсутствием определенной цели. Но именно 
это обстоятельство и делает беседы источником важной 
и подчас неожиданной информации. Во-вторых, большую 
роль могут сыграть независимые характеристики ребят, 
особенно если их дадут по определенной схеме самые 
различные категории людей из их окружения в школе 
и вне ее. При этом совершенно не обязательно соби-
рать данные в письменном виде, ибо имеется возмож-
ность (в отличие от простого наблюдения!) получить их 
во время обсуждения отдельных ребят на педагогических 
советах, на совещаниях и семинарах учителей, в беседах 
с близкими для наблюдаемых детей людьми. Ценность же 
независимых характеристик в том, что они освещают 
поведение одного и того же ребенка в различных ролях 
и позициях, а это, в свою очередь, содействует разносто-
роннему изучению личности.

В рамках включенного наблюдения создаются благо-
приятные условия для использования метода естественных 
ситуаций. Весьма продуктивно применение разработанного 

А. Ф. Лазурским естественного эксперимента, сущность 
которого наиболее органично соответствует условиям 
включенного наблюдения. Именно здесь удобно так изме-
нять те или иные условия поведения изучаемого ребенка, 
чтобы вызвать заранее ожидаемую ответную реакцию. 
При этом полностью реализуется основное требование 
естественного эксперимента, чтобы «испытуемое лицо 
даже не подозревало, что оно является объектом иссле-
дования» [1].

Особо следует отметить возможность применения 
в качестве специального метода исследования изучение 
конфликтов в детской среде. Они могут быть спонтанны-
ми, и тогда их правомерно относить к группе естествен-
ных ситуаций, но могут намеренно провоцироваться 
исследователем. Как известно, в конфликте обнажается 
многое из того, что практически невозможно увидеть 
в обычных условиях и что дает богатый исследователь-
ский материал.

Применение перечисленных и других методических 
приемов связано с некоторой спецификой, которая и опре-
деляет наибольшую их продуктивность в случае исполь-
зования в рамках включенного наблюдения. Очевидно, 
если исследователь хочет получить данные, отражающие 
истинные взгляды и отношения членов изучаемых общно-
стей, он должен добиться такого положения, когда социо-
метрия, ранжирование и т. д. органически вплетаются в их 
жизнедеятельность. Поэтому каждый случай применения 
той или иной методики нужно соответственно педагоги-
чески инструментовать.

Конкретный выбор частных приемов определяется 
процедурой включенного наблюдения, под которой пони-
мается общая система действий в процессе исследования 
и способ его организации.

Процедура включенного наблюдения начинает разра-
батываться с определения его цели, без которой оно пре-
вращается во «взгляд и нечто». Эта цель, в свою очередь, 
связана с выдвинутой гипотезой, т. е. предположением 
о характере и формах связи исследуемых явлений, о при-
чинах, обусловливающих эти явления.

Далее, исследователь определяет формы организации 
наблюдения, его место и продолжительность, выбирая тип 
воспитательной организации, тип коллектива.

Не менее важно решить, в каких ситуациях предпо-
лагается вести наблюдение. Совершенно ясно, что при 
включенном наблюдении мало ограничиться только 
уроками и переменами. Большой материал может быть 
получен в ходе делового общения с ребятами при про-
ведении и обсуждении различных мероприятий. Оно 
позволяет акцентировать их внимание на тех или иных 
сторонах интересующей исследователя проблемы. Оно 
имеет возможность затрагивать специальные вопросы, 
которые более отчетливо проявляют важные для него 
моменты жизни ребят. Очень важно изучение детей, 
подростков, юношей и девушек в ситуациях, где их пове-
дением управляют различные стереотипы: во время тури-
стских походов и экскурсий в другие города, в школьных 
лагерях во время каникул. Это позволит увидеть многое 
из того, что трудно обнаружить в повседневной жизни 
учащихся в городе.
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Стратегия влияния как ориентир 
формирования корпоративной компетенции менеджера

Аннотация. Данная статья знакомит с характеристиками психологических типов личности 
руководителей на основе данных новейших исследований в области менеджмента. Авторы 
анализируют влияние поведенческих стереотипов на организацию деятельности коллек-
тива, принятие инноваций в компании и стиль межличностного внутрифирменного обще-
ния. Подчеркивается связь личности лидера с качеством командной работы и доказывается 
возможность варьирования стиля руководства в зависимости от ситуации. Предлагаемый 
авторами учебный курс разработан в рамках дисциплин «Иностранный язык» и «Иностран-
ный язык второй» для будущих менеджеров в области гостеприимства и сервиса и является 
одним из способов реализации концепции профессиональной лингводидактики о професси-
онализации обучающихся в процессе изучения иностранного языка. Авторы рекомендуют 
использовать наработанный научный опыт для формирования корпоративной компетенции 
студентов- будущих менеджеров и приобретения командообразующих навыков.
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Введение

Модернизация высшего образования предусматри-
вает формирование специалистов, способных не только 
выполнять технологические задачи, но и обеспечивать 
продуктивность своего труда посредством успешного 
межличностного общения с другими участниками про-
изводства. Современный менеджер обязан быть лидером 
в руководимом им коллективе, превращать его в команду 
единомышленников и преданных помощников. Форми-
рование совместной позиции сотрудников, понимание 
поставленной задачи и определение путей ее решения 
всеми членами команды, а не только исключительно руко-
водством, возможно при налаженной диалогической связи 
между менеджером и его подчиненными [6,7,8].

Для этого современный менеджер должен уметь гра-
мотно распределять обязанности и поручения внутри 
рабочей группы с учетом личностных качеств её членов, 
быть убедительным в своих смелых инновационных реше-
ниях, постоянно подтверждая возможность их реализации 
посредством обратной связи с командой, просчитывать 
потенциальные риски, сплачивать людей и поддерживать 
их моральный дух.

Все эти способности особенно важны для менеджера, 
работающего в сфере гостинично- ресторанного бизнеса, 
где человеческий фактор играет определяющую роль в кон-
курентоспособности предприятия. Однако конфликтные 
ситуации, возникающие на предприятиях гостеприимства 
и компрометирующие репутацию корпорации, и вследствие 
этого, текучесть кадров, кроются в неумении сотрудников 
грамотно взаимодействовать с руководством, с коллегами, 
с подчиненными и с клиентами [12].

Известно, что крупные компании создают свою корпо-
ративную культуру, в рамках которой формируют коман-
ду профессионалов: преданных компании, контактных, 
не подверженных быстрой смене настроения, готовых 
к эффективному общению в любой ситуации, в том числе 
на иностранном языке.

В этих целях предприятия вкладывают средства в ор-
ганизацию краткосрочных курсов иностранных языков, 
в реализацию программ по тимбилдингу (от английского 
«teambuilding» — командообразование), проводят тренин-
ги по выявлению личностного потенциала сотрудников 
и скрытых лидеров [7,14,16].

Однако, сформировать корпоративную компетенцию, 
то есть готовность к продуктивной деятельности и прояв-
лению профессиональных и личностных качеств, способ-
ствующих укреплению корпоративной культуры предпри-
ятия гостеприимства [3], и развить командообразующие 
навыки возможно уже на этапе обучения в вузе в курсе 
дисциплины «Иностранный язык» [15]. Тем более, что 

требования ФГОС ВО для укрупненной группы направ-
лений подготовки (УГНП) «Сервис и туризм» содержат 
компетенции, касающиеся способности работать в кол-
лективе и в команде [18,20].

Высокие требования к выпускникам вузов стимулируют 
появление новых технологий и методов обучения [17,21], 
поэтому целесообразно включить в содержание дисципли-
ны «Иностранный язык» последние исследования француз-
ского психолога и социолога М. Гоффманна- Эрве в области 
HR- менеджмента и связанные с ним стратегиями влияния 
на межличностные отношения в профессиональной группе. 
Данный материал предполагает изучение теоретической 
части, касающейся основ менеджмента, психологиче-
ских типов личности, стилей поведения руководителей 
и «ситуационного менеджмента» как стратегии и тактики 
руководства, а также предусматривает выполнение тестов 
по определению собственного типа личности и стиля по-
ведения и решение проблемных ситуаций.

Поскольку выше обозначенный научный текст предъ-
является студентам в оригинале и не переведен на рус-
ский язык, в статье дается авторская интерпретация книги 
«Развитие стратегии влияния» М. Гоффманна- Эрве [20]. 
Таким образом, реализуется один из принципов професси-
ональной лингводидактики, заключающийся в интеграции 
оригинальной информации на иностранном языке в общую 
профессиональную подготовку обучающихся [5,9,11].

Материалы и методы

Ранние модели менеджмента. Первая модель менед-
жмента была предложена в 1960 году американскими ис-
следователями Робертом Блейком и Джей Моутон, которые 
наблюдали за директорами компаний и пришли к выводу, 
что для одних руководителей важны поставленная задача 
и результат работы, а для других — взаимоотношения с кол-
лективом. Исходя из этого утверждения, они выделили 
четыре стиля менеджмента:

1. Ориентация на «задачу» преобладает над интересами 
«команды» — диктаторский стиль руководства.

2. Ориентация в   равной степени на  «за дачу» и 
на «команду» — компромиссный стиль.

3. Ориентация на «команду» в большей степени, чем 
на «задачу», — родительский стиль.

4. Ориен тация на  «за дачу» так  же с лаба,  как и 
на «команду» — равнодушный стиль [19].

Спустя десятилетия, эту теорию дополнили и развили 
другие американские ученые Пол Херши и Кеннет Блан-
шар, но, как и их предшественники, они полагали, что 
стиль руководства неотъемлем от личности руководителя 
и не допускали того, что один и тот же менеджер может 
изменять свой стиль поведения в зависимости от ситуации.

Language” and “The Second Foreign Language” for future managers in the field of hospitality 
and service and is one of the ways to implement the concept of professional linguodidactics 
concerning the professionalization of students in the course of studying a foreign language. 
The authors recommend using the accumulated scientific experience for forming the corporate 
competence of students as perspective managers and acquiring team- building skills.
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Модель М. Гоффманна- Эрве. В начале XXI века фран-
цузский психолог, профессор Бизнес школы в Париже, 
Микаэль Гоффманн- Эрве выявил четыре типа личности 
и связанные с ними стили руководства и доказал, что, 
владея этими знаниями, любой сотрудник сможет легко 
адаптироваться в коллективе, стать максимально эффек-
тивным в команде, будь то начальник или подчиненный, 
сможет понимать мотивы тех или иных решений руковод-
ства, находить контакт с любым человеком.

Изучив работы А. Маслоу об основных потребностях 
человека и К.-Г.Юнга «Психотипы», М. Гоффманн- Эрве 
создает сначала свою теорию личностных стилей. Согласно 
этой теории, психологические характеристики индивидов 
оцениваются по преобладанию у них индивидуалисти-
ческой, то есть «Я- тенденции», или коллективистской, 
«Мы- тенденции», и одновременно по их склонности либо 
к экстраверсии (ориентация на внешний мир, расширение 
коммуникации), либо к интроверсии (ориентация на вну-
тренний мир, уединение, стремление избегать социальных 
контактов). Кроме того, он доказывает, что у каждого че-
ловека преобладает какая- то одна вторичная потребность 
из пирамиды А. Маслоу: это либо потребность в безопасно-
сти, либо потребность в принадлежности и причастности, 
либо потребность в признании и самоутверждении, либо 
потребность в самовыражении [21].

Модель М. Гоффманна- Эрве [20]. В результате М. Го-
ффманн- Эрве выявляет четыре типа личности и дает им 
названия: «Аналитик», «Эмпатик», «Инноватор» и «Ре-
ализатор» (перевод терминов Анзиной Т. И.) [1,2].

Каждому из четырех стилей присущи определенные 
характеристики: личностные и профессиональные.

Психологические типы личности.
Аналитик сознателен, организован, терпелив, внима-

телен к деталям. Он уважает иерархические отношения 
в компании, соблюдает формальности, подчиняется уста-
новленным правилам. Он методичен в работе, любит пла-
нировать свои действия и прогнозировать ситуацию. При 
принятии решения он учитывает все возможные критерии 
и факторы. В коллективе он преданный и верный товарищ, 
заботящийся, прежде всего, о безопасности окружающих. 
Сдержанный и скромный, он не выражает открыто своё 
мнение, незаметен в толпе, предпочитает малые группы 
людей, где раскрывается как интересная глубокая лич-
ность и знающий специалист. В личном пространстве 
он постоянен и педантичен (кофе- пауза в одно и то же 
время, как правило, в компании с таким же Аналитиком; 

однообразный, но достойный внешний вид; он верный 
клиент банка, сотового оператора и т. д.), он производит 
впечатление сухого, скрытного, нерешительного и подо-
зрительного человека.

Аналитик наиболее эффективен в таких видах професси-
ональной деятельности, как экспертиза, обработка конфи-
денциальной информации, выработка стратегий развития 
предприятия, выявление рисков. «Безопасность» — это 
его основная потребность.

Эмпатик дружелюбен, неконфликтен, покладист, толе-
рантен. Его главное коммуникативное качество — умение 
слушать. Он тонко реагирует не только на вербальные 
нюансы (намеки, сравнения), но и на паравербальную 
и невербальную информацию (интонация, жесты), транс-
лируемую собеседником. На работе в межличностных 
отношениях он приветлив, проявляет искренний интерес 
к личной жизни собеседника, так как благоприятная атмос-
фера в коллективе для него чрезвычайно важна, он внима-
телен к потребностям окружающих. В команде Эмпатик 
умеет сплотить коллектив. Если инновации в компании 
осуществляются ради всеобщего блага, Эмпатик станет их 
активным сторонником. Но основной мотивацией Эмпати-
ка является потребность быть полезным людям, он предан 
коллективу или его лидеру, потому что больше всего он 
боится быть отвергнутым своим окружением. Принад-
лежность и причастность — его основные потребности. 
Он кажется слишком мягким и подверженным чужому 
влиянию человеком.

Эмпатики выбирают работу в школе, в больнице или 
сервисных службах.

Инноватор обаятелен, энергичен, любознате-
лен, харизматичен, предприимчив, изобретателен, 
обладает чувством юмора. Он стремится очаровать 
собеседника, покорить своей неповторимостью. 
Самоутверждение — его основная потребность. 
Для него важны внешние атрибуты, которые вы-
деляли бы его из толпы и подчеркивали его исклю-
чительность (эксклюзивные часы, автомобиль, 
украшения…). Инноватор всё время к чему- то 
стремится, но ему нужна не цель, а путь её до-
стижения. Получив желаемое, он теряет к нему 
интерес и движется к следующим горизонтам. 
Инноватор смотрит в будущее, прошлое он бы-

стро забывает, даты, история — не сильная его сторона. 
Многим он кажется эгоистичным, безапелляционным, 
легкомысленным и непостоянным.

Он выбирает такие трудовые коллективы, где он мог бы 
в полной мере проявлять самостоятельность и творче-
ство. Инноватор успешен в областях, связанных с новыми 
технологиями: это могут быть интерактивные системы 
общения, мобильная связь, интернет. Он интересуется 
новыми идеями, умеет увлечь ими окружающих, не боит-
ся рисков, но как только в работе появляется рутина, он 
передоверяет её другим. Но у истоков великих открытий 
стояли именно Инноваторы.

Реализатор прямолинеен, категоричен, требователен, 
дисциплинирован, предприимчив. Эффективность — 
это его основная цель. Всё, что может помешать его 
движению к этой цели, он не приемлет. На работе он 
не расположен разговаривать на темы, не относящиеся 

ИННОВАТОР
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Интроверсия
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РЕАЛИЗАТОР АНАЛИТИК

Схема 1. Стили личности по М. Гоффманну- Эрве
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к делу, и кажется, что личность собеседника его не ин-
тересует. Реализатор четко формулирует задачи и руко-
водствуется лишь логикой, рационализмом и тщательно 
проверенными фактами и цифрами. Однако ошибаются 
те, кто считает Реализатора бесчувственным. Стремясь 
к эффективности в любой работе, он умеет абстраги-
роваться от всего постороннего и сконцентрироваться 
на настоящем моменте на 100%, потому что самоакту-
ализация является его основной потребностью. Реали-
затор быстро и уверенно принимает решения, поэтому 
окружающие его сотрудники признают в нем авторитет 
и охотно полагаются на него. И Реализатор, действитель-
но, авторитарен и не терпит возражений. Это объясняет 
его холодность и сдержанность при первой встрече и его 
тактику «лучший способ обороны есть нападение». Он 
признает авторитет только более компетентного чело-
века, чем он сам.

Реализатор выбирает профессии, требующие ком-
плексного подхода и нелегких решений. Ему важно видеть 
результаты своего труда и ощущать свою значимость. 
Реализатор эффективен как управленец, финансист, кон-
структор, политик. Свои профессиональные достижения 
он складывает в копилку самоактуализации.

Результаты

1. Особенности, которые необходимо учитывать при 
сотрудничестве с данными типами личности.

Аналитик
– обладает прекрасной памятью, особенно хорошо помнит 

факты и события прошлого; аккуратно ведёт архивы 
и базы данных;

– ему можно доверить конфиденциальную информацию 
и быть уверенным в том, что он не будет её использовать 
в корыстных целях;

– на совещаниях Аналитик, как правило, молчит, но, если 
ему задан вопрос, он после многозначительной паузы 
даст компетентный исчерпывающий ответ;

– убедить его в чем- либо можно, используя фактические 
аргументы и проверенные данные;

– стремясь к совершенству в работе, он может потратить 
больше времени на решение незначительного вопроса. 
Поэтому задание для Аналитика должно быть четко сфор-
мулировано и ограничено сроками;

– он принимает инновации, если только понимает их це-
лесообразность.

Эмпатик
– руководителю компании полезно иметь в своей рабочей 

группе сотрудника- Эмпатика, который информировал бы 
его о «моральном духе» в коллективе и, таким образом, 
способствовал предупреждению конфликтов;

– Эмпатик с удовольствием организует семинары, конфе-
ренции, митинги;

– собрать деньги на подарки сотрудникам по случаю тор-
жественных дат нужно поручать Эмпатику;

– он не стремится к самоутверждению, для него большое 
значение имеет одобрение коллектива;

– интерес и сочувствие другим людям приводят его к по-
тере собственного времени и сил, что наносит ущерб 
его карьере.

Инноватор
– он успевает сделать многое, жалуясь при этом на уста-

лость. Но остановка для него — истинная гибель;
– монотонная работа утомляет Инноватора, он должен 

быть в постоянном движении, быть в центре внимания 
и в курсе всего;

– он берётся за всё и сразу, стремится получить весомый 
результат при минимальных затратах;

– он не боится рисков, запускает новые проекты, рассчиты-
вая на удачу. Если дело проваливается, он без сожаления 
начинает новое;

– харизматичный менеджер, Инноватор увлекает идеями 
и обещаниями, о которых в последствии может забыть;

– он шумно выражает своё мнение, но если сердится, 
то недолго.

Реализатор
– он полагает, что только трудом и усилиями можно добить-

ся результата, он не доверяет легким победам;
– он ценит профессионализм и краткость, ждет четких 

ответов на его четкие вопросы;
– считая делом чести довести трудное дело до конца, он 

становится основной движущей силой в коллективе, 
вселяющей доверие и оптимизм;

– требовательный к себе и другим, он редко прислушивается 
к чужому мнению;

– он не любит терять время и деньги, поэтому круг его 
общения ограничен;

– определенная изолированность от внешнего мира и одино-
чество, являющиеся порождением власти, могут привести 
его к неадекватным, даже пагубным решениям;

– он прямо идет к своей цели, которая оправдывает любые 
средства;

– любые изменения для него — это возможность приобре-
сти власть. Если он её имеет, он старается её удержать. 
Ради этой цели он будет убеждать следовать за ним всеми 
логическими доводами и аргументами. Поэтому агитаци-
онные речи Аналитика следует серьезно анализировать.

2. Данная концепция доказывает теоретически и экспе-
риментально, что руководитель команды должен, во-пер-
вых, знать, к какому типу личности он относится, во-вто-
рых, уметь анализировать личностные особенности других 
и учитывать их при работе; в-третьих, он должен уметь 
менять свой стиль руководства в зависимости от ситуации, 
о чем говорит понятие «ситуационного менеджмента» 
[1,2,4,10,13,].

3. Разработанные тесты для самооценки личности 
в плане принадлежности её к определенному психологиче-
скому типу и мини- ситуации, иллюстрирующие поведение 
руководителей с различными стилями личности, помо-
гают будущим менеджерам ориентироваться в сложной 
психологии межличностных отношений, которые могут 
возникнуть на работе.

Выводы

В учебном процессе данные аутентичные тексты ин-
тересны не только с точки зрения лингвистики, но и как 
новая информация социологического и психологическо-
го характера, которую обучающиеся могут применить, 
например, для написания курсовых работ по смежным 
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дисциплинам. Полезны также практические задания: докла-
ды и презентации студентов по конкретным личностным 
типам позволяют усвоить необходимую лексику и науч-
ную информацию. Тесты по определению собственного 
личностного стиля мотивируют обучающихся на работу 
со словарем и рефлексию.

Анализ различных моделей поведения руководите-
лей и выявление соответствующего стиля руководства 
является поводом для дискуссий, обсуждений и круглых 
столов.

На основе данного материала разработана деловая 
игра «Интервью», при подготовке к которой обучаю-
щиеся составляют собственные тесты по определению 
типа личности предполагаемого кандидата на ту или иную 
должность.

Оформленные в виде учебного пособия, тексты и инте-
рактивные задания к ним могли бы использоваться всеми 
преподавателями иностранного языка, справедливо заявля-
ющими о необходимости постоянного обновления учебной 
литературы с целью поддержания интереса обучающихся 
к изучению языка профессионального общения [5]. С точки 
зрения информативной и воспитательной значимости дан-
ного пособия, представляется возможным рассматривать 
его как часть межпредметной образовательной программы 
вузов, интегрированной в содержание всех учебных дис-
циплин, видов практик и НИР [11,13].

Прогнозируемым результатом освоения данного курса 
является сформированность корпоративной компетенции 
и компетенции командообразования, которые выразятся 
в готовности будущего менеджера работать в коллективе, 
в способности эффективно организовывать групповую ра-
боту на основе знания современных технологий управления 
персоналом, в умении руководить людьми и подчиняться, 
в лояльности по отношению к руководству [9,10].
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Особенности изучения и развития учебной 
программы «биомеханика двигательной деятельности»

Аннотация. В статье рассматриваются особенности изучения и развития учебной про-
граммы на ступени подготовки бакалавров по специальностям спортивного направления. 
Опыт преподавания учебных курсов «Биомеханика», «Биомеханика двигательной деятель-
ности» позволяет предложить направления развития учебной программы, в которой отра-
жены базовые и дополнительные элементы ее развития, оказывающие влияние на уровень 
подготовки специалистов.

Методы исследования: педагогический и информационный анализ источников, сравни-
тельный анализ, научно-методическое исследование.

Научно-методическая значимость исследования. Использование логико-компетентност-
ного подхода при разработке программ позволяет увидеть структуру учебной программы 
в развитии, с выходом на конкретный результат с выстраиванием методически обоснованной 
стратегии ее развития, которая имеет общественно-социальное значение. Логико-компе-
тентностный подход в разработке программ объективно показывает, взаимосвязь базовых 
и дополнительных структурных компонентов программы. К дополнительным структурным 
компонентам следует отнести, те компоненты, которые оказывают влияние на развитие 
механизма профессиональной компетентности в программе, как у отдельного студента, так 
и у группы студентов.

Практическое использование материалов. Данный материал может быть использован 
в методической работе с рабочими программами предметного цикла.

Ключевые слова:

учебная программа, бакалавры, 
особенности, биомеханика 
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специальность, статика, 
кинематика, динамика тела, 
кинезиология, моторика человека, 
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Введение. Развитию спорта в нашей стране по праву 
уделяется достойное внимание, и наши спортсмены 

показывают высокие спортивные достижения. «Биоме-
ханику двигательной деятельности» [5,7,14] как учебную 
дисциплину изучают во всех высших учебных заведениях 
спортивного профиля по различным специализациям:

— для специальности 032102.65 “Физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптив-
ная физическая культура)”, специализации «Адаптивное 
физическое воспитание», «Физическая реабилитация»;

— для специальности 032101.65 «Физическая культура 
и спорт», специализации «Теория и методика избранного 
вида спорта»;

— для направления 032100.62 «Физическая культура 
(бакалавр)», профиль подготовки — Физкультурное об-
разование;

— специальности 032101.65 «Физическая культура 
и спорт», специализации «Физкультурно- оздоровитель-
ные технологии».

Выявление проблем. Анализируя, учебные программы 
по подготовке бакалавров по разным специализациям 
приходишь к выводу, что учебные программы по курсу 
«Биомеханика двигательной деятельности» хотя и оформ-
лены согласно образовательным стандартам, не имеют 
концептуального развития в соответствии со специали-
зацией. Структурная и методическая части профильных 
программ не отражают особенности специализации, ме-
ханизма меж предметного взаимодействия, методоло-
гии и технологичности предметов профильного цикла, 
ожидаемых и реальных результатов экспериментальных 
и научных исследований, перспектив развития по разделам 
и направлениям, методики качества обучения студентов 
в предмете.

Постоянно вносимые изменения в учебные программы 
профильного цикла приводят к важным проблемам:

1. Утрате общего смыслового содержания курса.
2. Нарушению методики преподавания предмета.
3. Теория и практика в предмете связываются иннова-

ционными технологиями, приводящими к краткосрочным 
результатам.

4. Профильность дисциплины не показывается и не вы-
страивается механизма взаимодействия между предмет-
ными технологиями. Между тем наблюдается тенденция 
трансформации предметных технологий в профессио-
нальную деятельность.

5. Сформированные компетенции не приближенны 
к реальной действительности, так как не разработан ме-
ханизм их внедрения.

Введение компетенций в учебном предмете является 
насущной необходимостью на современном этапе рынка 
труда, но необходимо показать механизм реализации ком-
петенции к каждой специальности. Студенты не понимают, 
что на практике представляют профессиональные компе-
тенции и что они дадут им в реальной жизни. Компетенция 
студента выражается в его готовности к мобилизации 
знаний, умений и внешних ресурсов для эффективной 
деятельности в конкретной ситуации или непредвиденной 
ситуации. До недавнего времени компетентностный подход 
в программах профильного цикла «Биомеханика», «Био-
механика двигательной деятельности» считался целевым, 
суть которого заключалась в выяснении природы движений 
с выходом на различные научные школы.

Но с введением в учебные программы профессиональ-
ных компетентностей и происходящими изменениями 
на рынке труда компетентностный подход в образовании 
и обучении становится комплексным, многофакторным 
[5,11].

Общая биомеханика как наука отличается от учебного 
курса педагогической биомеханики, который ориентирован 
на педагогическую проблематику, а именно — как обучать 
двигательным действиям через развивающиеся смежные 
направления, формы, методы.

Проведение научно-методического анализа

Использование логико- компетентностного подхода при 
разработке программ позволяет увидеть структуру учебной 
программы в развитии, с выходом на конкретный результат 
с выстраиванием методически обоснованной стратегии ее 
развития, которая имеет общественно- социальное значение. 
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Логико- компетентностный подход в разработке программ 
объективно показывает, взаимосвязь базовых и дополни-
тельных структурных компонентов программы. К допол-
нительным структурным компонентам следует отнести, 
те компоненты, которые оказывают влияние на развитие 
механизма профессиональной компетентности в програм-
ме, как у отдельного студента, так и у группы студентов.

Базовый уровень программы (для бакалавров):
Раздел 1. Статика.
Тема 1.1. Основы статики в биомеханике. Биомеханика 

как наука о движении человека. Задачи и содержание био-
механики. Развитие биомеханики, основные направления. 
Биомеханические методы изучения движения. Основные 
понятия и аксиомы ст атики.

Базовый уровень программы:
Раздел 2. Кинематика.
Тема 2.1. Кинематические характеристики. Система 

отсчета расстояний и времени. Скорость точки, ускорение 
точки; Способы изучения движения (векторный, коорди-
натный, естественный).

Направление «Моделирование в биомеханике».
Задача: моделирование тактики бега при сдаче 

норм ГТО.
Например, для того, чтобы при сдаче норм ГТО показать 

наивысший для себя результат, скорость от старта до фи-
ниша должна изменяться постройте модель. Эталонный 
график изменения скорости в процессе имитационного 
моделирования тактики бега, выполняется с помощью 
специальной компьютерной программы.

Тема 2.2. Кинематика тела. Степени свободы. Посту-
пательное движение твердого тела. Теорема о скоростях 
и ускорениях поступательного движения; Вращение твер-
дого тела вокруг неподвижной оси. Угловая скорость, 
угловое ускорение.

Тема 2.3. Плоское движение тела. Сложное движение 
точки. Теорема о сложении скоростей и ускорений точки 
при поступательном и переносном движении. Разложение 
плоского движения на поступательное и вращательное 
движение. Угловая скорость и угловое ускорение тела.

Базовый уровень программы:
Раздел 3. Динамика тела.
3.1. Динамические характеристики. Основные поло-

жения динамики и уравнения движения точки. Геометрия 
масс, центр масс, моменты инерции. Теорема Штейнера 
о моментах инерции. Закономерности изменений коли-
чества движения; движении центра масс, кинетического 
момента; кинетической и потенциальной энергии.

Следует особо обратить внимание на особенности 
развития частной биомеханики, посвященной биомеха-
ническим закономерностям отдельных видов движений 
(например, биомеханика борьбы, биомеханика плавания, 
биомеханика игровых видов) именно в ней возможно про-
следить динамические характеристики.

Тема 3.2. Биодинамика движений. Биомеханические 
свойства мышц. Механическое действие мышц. Группо-
вые взаимодействия мышц. Упругие и вязкие свойства 
мышц. Сила тяги мышц. Мощность и работа мышечного 
сокращения.

Повышенный уровень сложности предоставления 
методического материала. Научно- исследовательские 

направления в программе с использованием меж пред-
метных технологий на уровне научного кафедрального 
сотрудничества:

1. Исследование причин, последствий и способов про-
филактики травматизма, прочности опорно- двигательного 
аппарата (направление «медицинская биомеханика»).

2. Изучение способов реабилитации больных после 
перенесенных заболеваний (направление «Реабилитаци-
онная биомеханика»).

Тема 3.3. Биомеханика вращательных и перемещающих 
движений. Основные элементы движения твердых тел 
вокруг оси. Закономерности вращательных движений си-
стемы тел вокруг оси. Перемещающие движения. Ударные 
движения и их основные элементы.

Базовый уровень программы:
Раздел 4. Кинезиология.
Вводимые изменения в программу привели к тому, 

что наука кинезиология базирующая на принципах био-
механики, изучается в рамках одной темы или в лучшем 
случае в учебной программе остается раздел. В результате 
студенты с кинезиологией знакомятся на понятийном уров-
не, не приближаясь к профессиональным компетенциям. 
Следует отметить, что углубленные знания во взаимосвязи 
биомеханики и кинезиологии нужны будущим специали-
стам как в области высших достижений спорта, адаптивной 
физической культуры и оздоровительных технологий, так 
и физической культуры [2,3]. Для специализации «Адаптив-
ная физическая культура» выстраивание профессиональ-
ных компетенций в программе по курсу «Биомеханика 
двигательной деятельности» приводит к необходимости 
знакомства с методами кинезиотерапии в связи с интенсив-
ным развитием практической кинезиотерапии. Показать 
взаимосвязь теории и практики в разделе «Кинезиология» 
возможно, если в теме развивать кинезиологический подход 
в образовании с формированием потенциала для развития 
педагогической кинезиологии [3,4]. Для формирования 
профессиональных компетенций в программе педагоги-
чески целесообразно ввести уровневую систему. Уровень 
формирования дополнительных знаний, умений, навыков 
в программе — разработка и внедрение специализирован-
ных курсов «Кинезиология», «Методы кинезиотерапии».

Тема 4.1. Биомеханика двигательных качеств. Двига-
тельные качества. Параметрические и непараметрические 
зависимости. Силовые качества. Скоростные качества. 
Выносливость. Гибкость. Развитие научно- методического 
направления «Биомеханика движений в игре».

Тема 4.2. Биомеханические основы управления движе-
ниями. Биомеханические аспекты управления движениями 
человека. Классификация движений. Система движений, 
ее состав и структура. Характеристика движений на месте. 
Замкнутые и незамкнутые контуры управления движе-
ниями. Уровень формирования дополнительных знаний, 
умений, навыков в программе — разработка и внедрение 
специализированного курса «Инженерная биомеханика». 
Инженерная биомеханика, основные достижения которой 
связаны с созданием роботов.

Тема 4.3. Биомеханика движений человека. Локомо-
торные движения. Механизмы отталкивания от верхней 
и нижней опоры. Шагательные движения. Стартовые 
действия. Легкоатлетические перемещения. В этой теме 
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анализируется один из видов биомеханики — дифференци-
альная биомеханика, изучающая индивидуальные и группо-
вые (возрастные, квалификационные и т. д.) особенности 
моторики.

Тема 4.4. Моторика человека. Онтогенез моторики в от-
дельные возрастные периоды. Влияние возраста на эффект 
обучения и тренировки. Двигательные предпочтения. Эти 
положения в учебной программе указывают на раскрытие 
сути спортивных компонентов биомеханики двигательной 
деятельности. Если перейти от научной плоскости в прак-
тическую сферу необходимую для жизнедеятельности 
каждого человека, то моторика представляется неким 
механизмом со ступеньками: мотив, мотивация, моти-
вирование, цель, побуждение, активность, деятельность, 
ситуация. Моторика человека отражает его возможности 
к двигательной деятельности, развитие которой протекает 
под влиянием естественного развития (созревания), а так-
же специальных педагогических воздействий (научения) 
мотива и мотивации двигательной деятельности. Изучение 
развития моторики в курсе «Биомеханика двигательной 
деятельности» педагогически целесообразно связать 
с эргономикой и тем создать базу у студентов к изучению 
направления «эргономическая биомеханика».

Уровень формирования дополнительных знаний, уме-
ний, навыков в программе — разработка и внедрение специ-
ализированного курса «Эргономическая биомеханика». 
Развитие и проведение спецкурса подтвердит запланиро-
ванные в программе профессиональные компетенции через 
разработку исследовательских проектов с использованием 
принципов биомеханики и эргономики.

Методические рекомендации. Программа изучения 
кура «Биомеханика двигательной деятельности» имеет 
четыре основных структурных раздела. Они формируют 
базовый подход развития классической биомеханики движе-
ний и будут способствовать формированию базовых знаний, 
умений и практических навыков по курсу. В этих четырех 
разделах могут быть основные и дополнительные задания.

Основные задания в профильной дисциплине представ-
ляют собой четкую двух уровневую систему. Первый уро-
вень заданий — информационный, на котором происходит 
осмысление студентом полученной информации. Второй 
уровень — исследовательский (овладение исследовательски-
ми методами и приемами через выполнение лабораторных 
и расчетно- графических работ на практических занятиях). 
Задания, задачи, лабораторные и расчетно- графические 
работы. Дополнительные задания должны быть представ-
лены повышенным уровнем сложности с учетом развития 
современных научных тенденций. Например, развивается 
научное направление «Моделирование в биомеханике» 
поэтому в программу вводятся задачи на моделирование 
с использованием современных программ [9]. Проблема 
состоит в том, что такие программы необходимо не только 
купить, но и обучить студентов и преподавателей методике 
их использования. В дополнительные задания включе-
ны задачи для развития логического мышления и задачи 
по видам спорта.

Основные задания не могут изменяться, так как они 
формируют у студента содержательную часть предмета — 
базовые (классические) знания. Современные инноваци-
онные подходы в предмете губят основные постулаты, 

которые по крупицам складывались десятилетиями. Так 
происходит с классическим учебником по «Биомеханике» 
Д. Д. Донского, материал, которого логически выстроен 
и понятен по смыслу [1,2]. Но, к сожалению, классический 
этап биомеханики отодвигается на второй план, в свя-
зи с развитием современных тенденций в биомеханике 
и биомеханике двигательной деятельности. Материал, 
представленный, в учебнике Г. И. Попова «Биомеханика 
двигательной деятельности» [10] имеет в своей структу-
ре современные взгляды на развитие биомеханических 
процессов в организме и деятельности человека и его 
педагогически целесообразно использовать для выпол-
нения дополнительных заданий, нежели для формирова-
ния базовых знаний, умений и навыков по профильной 
дисциплине «Биомеханика двигательной деятельности». 
Усложненное изложение материала в учебнике Г. И. Попова 
[10] не способствует формированию базовых знаний, уме-
ний и навыков, а лишь формирует чувство отчуждённости 
от предмета вообще. К данному учебнику преподавателю 
необходимо написать методические рекомендации не толь-
ко по использованию отдельных глав, но и конкретных тем 
с учетом рабочей программы составленной преподавателем 
по конкретной специализации (например, для специа-
листов «Оздоровительные технологии», «Адаптивная 
физическая культура»).

Дополнительные задания должны изменяться в зависи-
мости от того какие задачи ставит преподаватель не только 
в учебном процессе, но и с учетом особенностей специ-
ализации и конкретной группы, подгруппы, изучающей 
«Биомеханику двигательной деятельности», так как вве-
дены не только специализации, но и под специализации. 
В дополнительных заданиях можно показать особенности 
развития биомеханики на современном этапе. И это показал 
проведенный эксперимент. Подготовка реферата происхо-
дит у студентов спонтанно без осмысливания написанного, 
перекачивание из интернета. Главная задача — знакомство 
со специализированной научной терминологией выпол-
няется на 50%. Студенты специализации «Адаптивная 
физическая культура» получали индивидуальные задания, 
результаты которых представляли в разработанных инфор-
мационных, учебных, научных проектах в рамках развития 
исследовательского направления «Биомеханика в про-
ектных технологиях» [5]. Лучшие проекты обсуждались 
в группах, полученные результаты получили обществен-
ное признание в виде научных статей, опубликованных 
в российских и зарубежных научных журналах [7,8]. Та-
ким образом, в предмете был внедрен «метод проектных 
технологий», который показал возможные направления 
исследований в предмете, методику обучения проведения 
научным исследованиям и социально- общественную значи-
мость профильной дисциплины. Общественное признание 
явилось не только стимулом заниматься наукой и совер-
шенствоваться в будущей профессии, но и не пропускать 
занятия. Использование проектных технологий показы-
вает студенту, как можно работать с информацией, где 
ее использовать и проследить вместе с преподавателем 
результаты своей учебной, экспериментальной и научной 
деятельности [5,8]. Более того в проекте студент видит 
свои индивидуальные возможности, недоработки и пер-
спективу развития. Но психологически работать с мето-
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дом «проектных технологий» готовы не все студенты. 
Важным методическим аспектом в учебной программе 
профильного цикла для ВУЗов физкультурно- спортивной 
направленности является система оценки знаний, умений 
и практических навыков студентов.

Студента необходимо оценивать вначале по базовым 
элементам, затем по дополнительным элементам и сум-
марно сравнивать знания, умения и навыки по базовым 
и дополнительным элементам программы в учебном про-
цессе. Например, оценка одной лабораторной работы 
и выполненного комплекса лабораторного практикума, 
состоящего из 10 работ. И только тогда итоговый контроль, 
который проходит в виде экзамена подтверждает объек-
тивность оценки текущего и промежуточного контроля.

Прохождение тестирования приводит к развитию у 90% 
студентов краткосрочной памяти, т. к. зазубрил на время 
тестирования ответ и забыл. Ответы на вопросы тоже могут 
быть зазубрены, но отвечая устно на вопрос, преподава-
тель и студент вступают в диалог, дискуссию. Обсуждая 
извечные истины, студенты и преподаватель развивают 
не только мыслительные процессы, но стараются прийти 
к пониманию сути вопроса.

Биомеханические исследования лежат в основе очень 
многих педагогических исследований в спорте, так как 
без изучения количественных показателей двигательной 
деятельности невозможно совершенствовать методику 
обучения и тренировки во многих видах спорта. В биоме-
ханике практического применения характерно исполь-
зование простых движений тела человека и его частей 
для освоения своей двигательной значимости, а в этом 
и состоит основная значимость педагогической направ-
ленности биомеханики [6,7]. Педагогическая биомеханика 
необходима не только преподавателю, будущему тренеру, 
но и специалисту с опытом, занимающимся тренировочным 
процессом с детьми, родителям. Опираясь на знание основ 
биомеханики, педагогу легче оптимизировать двигательную 
деятельность своих учеников. Но, чтобы решить эту задачу, 
необходимо уметь анализировать двигательную деятель-
ность («читать движения»). Процедура биомеханического 
анализа техники движений включается в себя: определе-
ние топографии работающих мышц, анализ кинематики, 
динамики и энергетики, а также выявление оптимальных 
двигательных режимов. Научно- методический характер 
ее проявляется во взаимосвязи со сложными теоретиче-
скими дисциплинами, объясняющими закономерности 
двигательной деятельности.

Заключение. Проведенный методический анализ по-
казал, что введение в программу новых ГОСТов третьего 
поколения требует развития предметных технологий ввиде 
специализированных курсов для приобретения практиче-
ских навыков.
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Аннотация. Существующие проблемы и противоречия, связанные с разбалансированностью 
всех сфер общественного устройства, негативным образом влияют на взгляды молодежи 
и существенно деформируют институт семьи и брака. Исследования социально- педаго-
гических проблем современной молодой семьи на основе междисциплинарного подхода 
свидетельствуют о нарастании тревожных тенденций отчуждения поколений, дисгармонии 
супружеских и детско- родительских отношений. Эти тенденции сопровождаются утратой 
системы родительских компетенций, что обуславливает нарушения социокультурных основ 
молодой семьи и вытеснение из образа семейной жизни элементов традиционности призна-
ками модернизированной семьи.
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Abstract. Existing problems and contradictions, linked to an imbalance of all areas of the social 
system, influence in a negative way joung people’s ideas and significantly distort the institution 
of family and marriage. Studies of social and pedagogical problems of modern young families 
on the basis of interdisciplinary approach show a growth of alarming trends of generation’s 
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Существующие проблемы и противоречия, связанные 
с разбалансированностью всех сфер общественно-

го устройства, негативным образом влияют на взгляды 
молодежи и существенно деформируют институт семьи 
и брака. Социальные трансформации конца XX и начала 
XXI века показали, что сильнее всего кризисные явления 
сказываются на молодых семьях, как наименее социально 
и культурно защищенном субъекте современных процессов 
модернизации. Снижение внимания государства и обще-

ства к проблемам воспитания нового поколения, к вопро-
сам подготовки молодых людей к вступлению в брачные 
отношения приводит к чрезвычайно неблагоприятным 
социальным последствиям, среди которых: рост числа 
незарегистрированных браков, высокий уровень разводов 
в молодых семьях, даже прошедших регистрацию в орга-
нах ЗАГС, рождение детей в неполных семьях и семьях 
«группы риска», насилие и жестокое обращение с деть-
ми, увеличение численности социальных сирот, изъятых 
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из семей и помещенных в учреждения государственного 
воспитания [2,3,4].

Исследования социально- педагогических проблем 
современной молодой семьи на основе междисциплинар-
ного подхода свидетельствуют о нарастании тревожных 
тенденций отчуждения поколений и дисгармонии межпо-
коленческих отношений, что обусловливает нарушения 
в воспроизводстве лучших традиций социального воспи-
тания детей — главного ценностного ресурса страны. Эти 
тенденции сопровождаются утратой системы родительской 
компетенций, взращиваемых и поддерживаемых ранее 
достаточно стабильными семейными традициями взаи-
модействия в воспитании новых поколений [5].

Основной причиной подобной трансформации соци-
окультурных оснований современной семьи, семейных 
отношений в выполнении своих функций стало вытесне-
ние из образа семейной жизни элементов традиционно-
сти признаками модернизированной семьи: постепенно 
стираются границы между ранее чётко обозначенными 
социально- половыми ролями членов семьи, и в первую 
очередь, — молодых родителей; усиливается смешивание 
(взаимоподменяемость) выполнения отцом, матерью се-
мейных функций, часто связанных со структурной непол-
нотой или деформацией резко возросшего числа неполных 
семей [6,7].

Эти тенденции обусловили стирание главенствующей 
роли и авторитета отца в семье, что затрудняет процесс 
привычного, полноценного взаимодействия всех необходи-
мых звеньев нормального и эффективного функциониро-
вания семьи. Автор статьи в полной мере разделяет точку 
зрения психолога В. Н. Дружинина, который утверждал, 
что переход к нормальной модели семьи в России про-
изойдет только тогда, когда наряду с равенством прав, 
ответственность за воспитание и содержание детей ляжет 
на экономически активного отца при сохранении за мате-
рью других семейных обязанностей. Нормальная семья 
предполагает различия в моральной и экономической 
ответственности, которая должна ложиться преимуще-
ственно на отца. Добавим, что при таком ответственном 
отце мать не захочет «править» безраздельно и полностью, 
а дети будут надежно защищены.

Вытесняются элементы общинности, взаимной от-
ветственности родителей и детей. Это происходит в свя-
зи с увеличивающимся количеством нуклеарных семей 
и стремлением взрослеющих поколений отделиться 
от родителей после совершеннолетия, что резко сужает 
или совсем прерывает привычные родственные связи 
и традиционные межпоколенческие обязательства и вза-
имозависимости, а также ослабляет функцию внешнего 
контроля со стороны старших.

О ценностной перестройке образа современного ро-
дительства, также свидетельствует тенденция снижения 
рождаемости, вызванная, в частности, сознательным ре-
гулированием молодыми родителями своего репродуктив-
ного поведения, заметного доминирования ценностных 
приоритетов в пользу решения материальных, жилищных 
проблем.

Наконец, родительское сознание и модели поведения 
обусловлены утратой черт мужественности, мужского 
начала в поведении многих отцов, что происходит при 

одновременной усиливающейся тенденции женской эман-
сипации и стремлением части матерей к построению ка-
рьеры, работе и самоутверждению вне семьи, что заметно 
изменяет, а нередко деформирует традиционные гендерные 
роли членов семей, модели детско- родительских и других 
подсистем в семейных отношениях.

Вместе с тем для большинства молодых родителей, 
решившихся на рождение детей, семья остается одним 
из существеннейших жизненных ориентиров, гарантом 
психологической защиты от нарастающих угроз социума, 
очагом тепла, уюта и душевного спокойствия. Одновре-
менно с этим, обнаруживается неуверенность молодых 
родителей в собственной компетентности, разочарова-
ние в эффективности своих усилий в воспитании детей, 
неумение разрешать сложные внутрисемейные коллизии 
и поддерживать гармоничные отношения в семье.

Между тем, социальная устойчивость семьи, стабиль-
ность семейных ценностей, воспроизводство лучших се-
мейных традиций и современного опыта воспитания детей, 
безусловно, зависят от сформированности, сохранности 
необходимых знаний и умений у их носителей, и, в первую 
очередь, — у молодых родителей, включая арсенал средств 
познания своих детей и взращивания в них социально- 

ценных качеств.
Более того, использование современных знаний и тра-

диций в социальном воспитании детей — перспективный 
ресурс для постоянного обогащения родительской ком-
петентности в гармонизации супружеских, детско- роди-
тельских, сиблинговых (братом и сестрой) и межпоко-
ленческих взаимодействий, характеризующих семью как 
обновляющуюся жизнеспособную общность.

Анализируя в контексте социально- педагогической 
парадигмы причины трансформации современной семьи 
вопреки всем деструктивным тенденциям и объективно 
возрастающие требования к компетентности родителей, 
ученые придерживаются следующих теоретико- методо-
логических положений:

• компетентное представление о состоянии и воспита-
тельном потенциале целостной социально- педагогической 
системы семьи возникает только при всестороннем ана-
лизе включенных в нее нескольких взаимодействующих 
подсистем;

• в целостной системе семейных отношений важно 
различать подсистемы: 1) супружеских отношений; 2) 
детско- родительских отношений (при нарушении границ 
супружеских и детско- родительских отношений всегда 
возникает конфликт); 3) детских отношений — между млад-
шими и старшими братьями и сестрами; 4) супружеско- 

прародительских отношений (с точки зрения системных 
законов семейной жизни, супружеская семья для мужа 
и жены приоритетна в сравнении с прародительской, иначе 
неизбежны конфликты); 5) межпоколенческих отношений, 
которые с включением детско- родительских отношений 
развиваются по наиболее сложной сети связей и взаимо-
зависимостей; 6) семейно- родственных (межсемейных) 
отношений;

• в подсистемах межпоколенческих и семейно- род-
ственных отношений от каждого субъекта требуется в наи-
большей мере понимание приоритетов внутрисемейной 
системы и своего места и функций (детско- родительские, 



40  Муниципальное образование: инновации и эксперимент. № 3 • 2017

как одни из самых важных и хрупких отношений, испыты-
вают на себе любое из часто допускаемых нарушений гра-
ниц всех подсистем семейных отношений, в расширенной 
по составу семье с участием пра- и прапрародителей) [6].

Кроме того, современную молодую семью следует 
рассматривать и с точки зрения структурного метода, 
с выделением бинарных оппозиций: во-первых, как до-
статочно стабильную закрытую систему, развивающуюся 
согласно внутренним механизмам традиционного функ-
ционирования составляющих ее субъектов и подсистем 
семейных отношений, с другой стороны, — как систему, 
нуждающуюся в открытости к социуму и многообразных 
связях с ним, как ресурсу развития, обновления межпоко-
ленческих отношений внутри и вне семьи.

Вместе с тем, по мнению психологов, семья как откры-
тая система подвержена внешним воздействиям, и должна 
учитывать в своем строении всю совокупность различных 
влияний, добиваясь внутреннего равновесия через рас-
пределение прав и обязанностей членов семьи, а также 
формирование общих планов и выработку способов об-
щения [6, с. 30].

Родительские функции и соответствующие им ком-
петенции по своей природе, с одной стороны, носят за-
щитно- охранную направленность в семье, а с другой — 
обеспечивают открытость семьи и социуму.

При формировании родительской компетентности 
следует исходить из детального анализа репродуктивных 
и воспитательных функций семьи и изменения места детей 
в семейной структуре в зависимости от жизненного цикла 
развития семьи, определяемого объективными событи-
ями (рождение, смерть) и осуществляемого в контексте 
возрастных изменений детей и других членов семьи. Для 
каждой стадии жизненного цикла характерны типичные 
проблемы развития семьи, знание которых поможет ро-
дителям подготовиться к их появлению и разрешению, 
а родительская компетентность в данных вопросах позволит 
предотвратить возникновение в семьях сложных проблем 
и плавно перейти членам семьи из одной стадии в другую.

При рассмотрении различных классификаций этапов 
жизненного цикла семьи, необходимо учитывать специфи-
ку задач, которые она должна решать на каждом этапе для 
своего дальнейшего успешного функционирования. Общая 
логика динамики семейного цикла, определяемая стадиями 
родительства, то есть выполнением семьей ее основной 
функции — рождением, воспитанием и социализацией де-
тей предложена А. И. Антоновым и В. М. Медковым: стадия 
предродительства — от заключения брака до рождения 
первенца, стадия репродуктивного родительства — период 
между рождением первого и последнего ребёнка (он может 
частично пересекаться со следующим периодом, а в слу-
чае рождения единственного ребёнка полностью исчеза-
ет); стадия социализированного родительства — период 
от рождения первенца до выделения из семьи последнего 
ребёнка; стадия прародительства — период от рождения 
первого внука до смерти одного из прародителей [1].

Полагаю, что при формировании родительской компе-
тентности целесообразно исходить из детального анализа 
репродуктивных и воспитательных функций семьи и из-
менения места детей в семейной структуре, отраженных 
в частности, в семи стадиях жизни семьи (Э. Дювалль 

и Р. Хилом): период добрачного ухаживания; заключение 
брака и фаза без детей; молодая семья с маленькими детьми; 
семья с детьми- школьниками (семья среднего возраста); 
семья зрелого возраста, которую покидают дети; старею-
щая семья; последняя фаза жизненного цикла семьи [7].

Историческая и социокультурная обусловленность 
логики развития семьи, образа и функций родительства 
на основе традиционно функционирующего принципа 
системности выражается в идее о взаимной детерминиро-
ванности личности каждого члена семьи и межличностных 
отношений. Согласно этой идее стиль общения, ведущий 
вид деятельности детей, характер взаимодействия в семье, 
тип воспитания, с одной стороны, и личностные особенно-
сти членов семьи (и в первую очередь — родителей), с дру-
гой — образуют замкнутый, постоянно воспроизводящийся 
гомеостатический цикл, который придает стабильность 
семье и семейным отношениям [4,6].

Вот почему изменение одного из структурно- содержа-
тельных компонентов семейной системы, а именно — рас-
ширение и обогащение компетентности взрослого члена 
семьи в выполнении своих родительских (прародитель-
ских) функций на каждой жизненной стадии, по моему 
мнению, создает прецедент разрушения этого цикла (если 
он деструктивен) или формирует обновленные варианты 
семейного развития и социального воспитания детей. 
Уровень родительской компетентности, соответствующий 
квалификации социального педагога семейного профиля, 
помог бы значительно усилить конструктивные тенден-
ции развития современной семьи, ее ответственность 
за воспитание детей, а также предупреждать нарушения. 
Подобное обогащение профессиональной родительской 
компетентности, следует рассматривать, как социально- 

педагогически эффективный, перспективный и экономи-
чески целесообразный ресурс сплочения и укрепления 
семьи как жизнеспособного воспитательного института.

Назрела необходимость осуществления социально- 

педагогического проекта «Профессиональная Школа 
молодых родителей» как варианта дополнительного 
профессионального образования, дающего возможность 
практической подготовки родителей к эффективному вы-
полнению функций социального педагога в собственной 
семье, в межсемейном социуме и разработки механизмов 
укрепления российской семьи. Внедрение такого проекта 
в существующую реальность предполагает комплексное 
решение нескольких социально- педагогических, психо-
логических, экономических и демографических задач, 
которые взаимно обусловлены:

• государственно- общественное признание социально- 

педагогической ценности родительского труда и значи-
мости семьи в социальном воспитании новых поколений 
и гармонизации семейных отношений;

• создание современной оперативной системы допол-
нительной профессиональной подготовки специалистов 
социальной сферы нового типа: социальных педагогов 
семейного профиля из числа родителей в очной и дистан-
ционной формах;

• повышение профессиональной компетентности моло-
дых родителей в поддержании и развитии лучших россий-
ских семейных традиций укрепления семьи и воспитания 
детей в поликультурном пространстве;
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• формирование у слушателей Школы основных ком-
понентов родительства, включающих родительские цен-
ности, установки и ожидания, родительское отношение, 
чувства, позиции, родительскую ответственность, стиль 
семейного воспитания;

• повышение профессиональной компетентности роди-
телей в использовании подходов и технологий в воспитании 
у детей нравственных качеств, основанных на культиви-
ровании традиций доброжелательного общения, чувств 
соборности (коллективизма), заботы о других, ответствен-
ности перед собой, семьей и обществом;

• совершенствование профессиональной компетентно-
сти родителей в понимании специфики развития детско- 

родительских отношений в зависимости от этапа жизнен-
ного цикла семьи: от подготовки молодежи к семейной 
жизни — к супружеской семье без ребёнка, затем к семье, 
ожидающей рождения ребёнка, далее к семье с ребёнком 
на разных этапах его онтогенеза;

• формирование родительской компетентности в из-
менении стратегии детско- родительского взаимодействия 
на разных этапах онтогенеза ребёнка: от пестования (ухода 
родителей за детьми) — к поддержке, сопровождению 
и партнерству (соучастию);

• формирование компетентности родителей в по-
нимании зависимости оптимального развития ребёнка 
и обеспечения устойчивости позитивного развития дет-
ско- родительских и семейных отношений в целом; зави-
симости успешного развития и социального воспитания 
ребёнка от реализации родителями динамики отношений 
с ним с учетом развития его разнообразных потребностей 
на разных этапах его взросления;

• повышения психолого- педагогической компетент-
ности родителей в установлении и поддержании позитив-
но- эмоциональной связи с детьми, учета их возрастных 
особенностей и задач развития;

• формирование компетентности родителей в техно-
логиях гармонизации супружеских и межпоколенческих 
отношений, а также оздоровлении психологического клима-
та на фоне улучшения материального благополучия семьи, 
что в целом может стать реальным механизмом улучшения 
демографической ситуации в стране;

• формирование способности родителей и праро-
дителей к инициированию самоорганизации семейно- 

соседского сообщества, к квалифицированному выпол-
нению своих функций социального воспитания детей, 
гармонизации семейных отношений; к взаимодействию 
в лучших российских традициях взаимоподдержки и со-
страдания;

• создание на основе профессионального выполнения 
родительских функций на семейном и межсемейном уров-
нях альтернативной системы профилактики девиантного 
поведения детей и молодежи в социуме;

• инициирование социально- педагогического импульса 
к дальнейшей разработке региональных образовательных 
и социальных подпроектов создания новых воспитатель-
ных программ для детей и молодежи, укреплению рос-
сийской семьи при поддержке СМИ (создание и выпуск 
проблемно- публицистических программ, социальной 
рекламы по вопросам семейного воспитания, освещение 
его положительного опыта);

• создание и апробация нормативно- правового и фи-
нансово- экономического сопровождения успешного функ-
ционирования «Профессиональной Школы молодых роди-
телей», а также условий оплаты труда квалифицированным 
родителям, получившим диплом социального педагога 
семейного профиля.

Таким образом, успешность реализации замысла дан-
ного проекта обусловлен необходимостью:

— создания сообщества специалистов (психологов, пе-
дагогов, социологов, специалистов медицинского, юриди-
ческого, культурологического профилей, управленческого 
корпуса в области семейной политики) и интеграции их 
усилий в создании соответствующих программ професси-
ональной подготовки родителей как социальных педагогов 
семейного профиля; реализации этих программ в деятель-
ности родительских и семейных сообществ;

— мотивирования членов семей на мобильную тео-
ретическую и практическую профессионализацию по за-
рекомендовавшим себя программам и комплектование 
целевых групп семей (не менее 50 в каждом регионе) для 
участия в пилотном эксперименте по разработанным кри-
териям отбора;

— обеспечения возможности получения дополни-
тельного профессионального образования в очной форме 
на местах и на дистанционной основе и подготовки к про-
фессионально- практической деятельности социального 
педагога семейного профиля;

— вручение родителям (прародителям) (по одно-
му человеку в семье), успешно завершившим обучение 
и практическую подготовку, диплома государственного 
образца о дополнительном профессиональном образова-
нии по специальности «социальный педагог семейного 
профиля» и сертификата международного образца;

— создания нормативно- правовых и финансово- эко-
номических условий для ежемесячной оплаты труда ква-
лифицированных родителей (прародителей), получивших 
диплом социального педагога семейного профиля после 
успешного окончания «Профессиональной Школы мо-
лодых родителей».

Предлагаю рассматривать возможные условия участия 
родителей (прародителей) в данном проекте и следующие 
критерии отбора участников.

1. Общие позитивные представления родителей о цен-
ностях семьи, детей, о родительских функциях.

2. Профессиональная пригодность, житейский опыт 
семейного воспитания. Осознанность и ответственность 
члена семьи при выборе профессии социального педа-
гога семейного профиля (индивидуально- заявительный 
характер).

3. Отсутствие криминальности, алкогольной и нар-
котической зависимости, психических заболеваний чле-
нов семьи.

4. Наличие высшего образования родителей любой 
направленности.

5. Профессиональная деятельность в качестве соци-
ального педагога семейного профиля, может быть, как 
основной, так и по совместительству.

Также возможно рассмотреть и категории семей — 
потенциальных участников проекта:

1) многодетные (в них более двух детей),



42  Муниципальное образование: инновации и эксперимент. № 3 • 2017

2) многопоколенные (расширенные, состоящие из не-
скольких поколений, проживающих вместе),

3) опекунские — семьи, осуществляющие опеку и вос-
питание ребёнка,

4) семьи с приемными детьми или с одним неродным 
родителем,

5) семьи, имеющие детей- инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья («особенные» семьи),

6) полные семьи с одним- двумя и более детьми,
7) неполные семьи с одним- двумя и более детьми,
8) семьи, ожидающие рождения ребёнка.
Предлагаю рассматривать следующие критерии оцен-

ки успешности выполнения родительских обязанностей, 
необходимых для получения диплома по специальности 
«Социальный педагог семейного профиля»:

• компетентность молодых родителей в знании прав 
и обязанностей детей и родительских прав и обязанностей;

• психолого- педагогическая компетентность молодых 
родителей в установлении и поддержании гуманистиче-
ских отношений с ребёнком на всех этапах социального 
взросления гражданина России;

• успешное социальное развитие детей (соответствие их 
социальной компетентности возрастным возможностям);

• гармоничные отношения членов семей во всех подси-
стемах семьи и с социумом (способность молодых родите-
лей предотвращать и конструктивно разрешать конфликты 
в семье);

• ориентированность молодых родителей на поддер-
жание толерантных межсемейных, семейных и, в первую 
очередь, детско- родительских отношений на основе луч-
ших российских этнокультурных традиций семейного 
воспитания, межсемейного общения и укрепления семьи;

• ответственность и ориентированность молодых ро-
дителей на создание условий для гармонизации семей-
ных отношений и социального развития детей по мере 
их взросления;

• субъектная позиция молодых родителей в выполнении 
социально- педагогических функций в семье при взаимо-
действии с другими субъектами социального воспитания 
и развития детей — специалистами сферы здравоохранения, 
образования, учреждений дополнительного образования, 
общественных организаций и так далее;

• участие членов молодой семьи в конструктивных 
формах социальной жизни (общественных организациях, 
клубах, в индивидуальном творчестве) с целью максималь-
ной самореализации;

• мотивированность молодых родителей на рождение 
и воспитание второго, третьего ребёнка в семье и более.

Кроме того, выпускники Школы приобретают готов-
ность при необходимости оказать другим молодым роди-
телям квалифицированную помощь:

а) социально- информационную, направленную на обе-
спечение детей и родителей информацией о социальной 
заботе, помощи и поддержке, а также работе социальных 
служб и спектре оказываемых ими услуг;

б) социально- правовую, направленную на соблюдение 
прав ребёнка, родителей и семьи в целом, содействие в ре-
ализации правовых гарантий различным категориям детей, 
на правовое воспитание детей по различным вопросам;

в) социально- психологическую, направленную на со-
здание благоприятного микроклимата в семье и микросо-
циуме, где развивается ребёнок, на устранение негативных 
воздействий дома и в социуме, затруднений во взаимоотно-
шениях с окружающими, в личностном самоопределении;

г) социально- педагогическую, направленную на реали-
зацию права родителей на воспитание детей, преодоление 
педагогических ошибок и конфликтных ситуаций, порож-
дающих беспризорность и безнадзорность, на развитие 
и воспитание детей в семьях группы риска.

Предложенные в статье теоретические и организацион-
ные положения, призваны стать основой для практической 
работы заинтересованных специалистов различных про-
фессий, так или иначе, имеющих отношение к формиро-
ванию системы родительских компетенций и укреплению 
социальной устойчивости молодой семьи, а также решению 
основных вопросов профессиональной подготовки роди-
телей для квалифицированного выполнения социально- 

воспитательных функций в собственной семье.
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Интегративный подход к формированию 
экологической компетентности обучающихся

Аннотация. В данной статье отражен многолетний опыт работы педагогического кол-
лектива МАОУ лицей № 3 по формированию экологической компетентности обучающихся. 
Система работы представлена в контексте образовательной, воспитательной, внеурочной 
и научно-практической деятельности. Авторы раскрывают основные понятия в области 
экологизации образовательного процесса, представляют этапы формирования нового типа 
экологического сознания лицеистов. В статье отражены результаты многоплановой деятель-
ности лицея в направлении развития экологической культуры. Содержание статьи заинтере-
сует руководителей образовательных учреждений, разрабатывающих инновационные модели 
развития школы на основе программ экологической безопасности, в контексте Международ-
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Современное состояние окружающей среды давно 
уже вызывает тревогу общественности [8,12,14,17]. 

Экологи всего мира считают, что ощутимых позитивных 
результатов по обеспечению экологической безопасности 
населения можно достичь только при совместных усилиях 
специалистов образовательных, социальных, государствен-
ных и общественных организаций [3,5,16]. Важнейший 
аспект в решении вопроса сохранения природных ресурсов 
Земли — образование, экологическое воспитание всего 
населения. Сегодня экологическое образование офици-
ально признано одним из приоритетных направлений 
деятельности образовательной системы.

В соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом основного общего образова-
ния одним из планируемых образовательных результатов 
обучения должна стать сформированность экологической 
компетентности учащихся, заключающаяся в осознании 
ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде. Педагоги МАОУ лицея № 3 в рамках работы Фе-
деральной экспериментальной площадки АПК и ПРО 
(г. Москва) [18] активно развивают данное направление 
через интеграцию образовательной, научно- практической 
и воспитательной деятельности.

Компетентность предполагает высокий уровень по-
нимания проблемы в некоторой предметной области, 
опытность при выполнении сложных действий, эффек-
тивность суждений и оценок [7,19]. Важно помнить, что 
компетентность формируется в деятельности.

Исходя из личностно- ориентированного и деятельност-
ного характера компетентностного подхода в образовании 
экологическую компетентность можно определить как 
осмысленную способность, потенциал и опыт личности 
в осуществлении сложных экологосообразных видов дей-
ствий, а экологическую компетенцию, соответственно, как 
соответствующее нормативное требование к содержанию 
данной способности, потенциала, опыта [1,2, 4, 6, 13,14,18].

Генеральная цель формирования экологической ком-
петентности определена как создание педагогических 
условий для становления экологичной личности — носи-
теля экологического сознания экоцентрического типа, 
экологических ценностей и смыслов экологической де-
ятельности, экологического мышления, экологической 
культуры [2,7,12].

Формирование экологической компетентности пред-
полагает не только освоение отдельных ее элементов, 
но овладение комплексной процедурой социально и лич-
ностно значимой экологической деятельности. С методи-
ческой точки зрения в качестве адекватного инструмента 
выступает разработка и реализация учащимися учебных 
проектов, направленных на улучшение состояния окру-
жающей среды в процессе выявления, изучения, решения 
и предупреждения экологических проблем. В проекте 
главными элементами учения становятся склонности, 
интересы и самостоятельность учащегося, составляющие 
основу мотивации, которая способствует реализации са-
мостоятельно поставленных детьми целей при решении 
практических проблем в реальной среде.

В этой связи современное образовательное простран-
ство лицея в направлении экологического развития форми-
ровалось в процессе поэтапной трансформации общеобра-

зовательной школы в центр экологического образования, 
причем формирование нового типа экологического со-
знания обучающихся в лицее прошло в своем развитии 
несколько этапов.

На начальном этапе были реализованы отдельные 
фрагменты системы экологического образования. Педа-
гогами школы разрабатывались и внедрялись в образова-
тельный процесс авторские и компилятивные программы: 
«Мы часть природы», «Наш дом — природа», «Охрана 
окружающей среды», «Наше здоровье». Активно разви-
валось сотрудничество с организациями, занимающимися 
благоустройством города, мониторингом окружающей 
среды (Отделение экологического образования ГАУДО СО 
«Дворец молодежи», Природный парк «Оленьи ручьи», 
Висимский государственный природный биосферный 
заповедник, Ботанический сад).

Второй этап развития лицея был определен образо-
вательным проектом «Экополис-3» (Экополис — гармо-
ничное поселение, динамично развивающееся на основе 
консенсуса человека, природы, техники (коэволюция), 
цифра 3 — обозначает лицей № 3), который предусматривал 
создание условий для развития личности ребёнка и фор-
мирования его экологической культуры. Самая важная 
сторона экологического образования с этой позиции — 
формирование ответственности за принятие решений при 
взаимодействии с окружающей средой, формирование 
социально- экологического ролевого статуса личности, 
то есть умения анализировать и действовать в различных 
экологических ситуациях; индивидуальная информиро-
ванность и способность принимать ответственные эф-
фективные решения, определяющие структуру и качество 
жизни и занятий [7,10,11,19,20].

В процессе реализации образовательного проекта 
«Экополис-3» решались задачи обучения, воспитания 
и развития учащихся, а также взаимодействия педагогов, 
родителей, детей с целью:

— сформировать знания, умения оценивать состояние 
городской среды, включая её ближайшее и дальнее при-
родное окружение;

— сформировать умения прогнозировать развитие 
природы и города на основе экологического мониторинга;

— научить субъекты образовательного процесса кон-
струировать среду обитания на основах экогуманизма (дом, 
класс, помещение школы и т. д.);

— сформировать знания о локальных, региональных 
и глобальных проблемах человечества;

— научить видеть целостность «организма» города 
и его образа с учётом природной основы и культурного 
наследия;

— научить принимать решения в процессе реализации 
содержания проекта, уметь включаться в различные виды 
экологической деятельности;

— научить работать в группе, сотрудничать в процессе 
деятельности.

Результатом реализации образовательного проекта 
«Экополис- З» стало создание педагогическим коллективом 
совместно с научными, производственными структурами 
города Екатеринбурга условий для самореализации уча-
щихся в творчестве, их духовно — нравственном восхож-
дении через разнообразные формы и виды экологической 
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деятельности в социоприродной среде Екатеринбурга. Это 
экологические экскурсии; различные акции: «Посади дере-
во — и ты спасешь мир», «День без автомобиля», «Аллея 
Победы»; разнообразные исследовательские проекты: 
«Сохраним планету вместе», «Мой мир — без мусора», 
«Земля — наш общий дом».

На третьем этапе в лицее активно развивалась идея 
ноосферного образования. Под ноосферным образова-
нием понимается опережающее образование, создающее 
условия для развития Человека с коэволюционным миро-
воззрением, чувствующего и осознающего себя частью 
Космоса, несущего ответственность за жизнь в любом её 
проявлении [11,15].

Эта модель прошла несколько этапов обсуждения в кол-
лективе педагогов лицея, на городских, всероссийских 
научно- практических конференциях по экологическому 
образованию, педагогами опубликовано около 20статей, по-
свящённых экологическому и ноосферному образованию.

Развитие ноосферного мировоззрения обучающихся 
в процессе их самореализации связываем с семью «Я»: 
«Я — Лицеист»; — «Я — Горожанин»; «Я — Уралец»; — 
«Я — Россиянин»; «Я — Землянин»; «Я — сын Космоса»; 
«Я — гражданин Вселенной».

Эти уровни системы представлений человека о самом 
себе сходятся в точке бифуркации «СЕМЬ — Я», что, по на-
шему мнению, отражает философию космической семьи, 
объединяя личность с ближней семьей, родственниками, 
сообществом горожан, всеми уральцами, россиянами, 
жителями Земли и живым Космосом. Такое восхождение 
от ближнего к дальнему, от знакомого к неизвестному, спо-
собствует расширению сознания, временных и простран-
ственных значений, насыщает жизнь новыми смыслами 
и мыслеобразами, развивает мотивацию к дальнейшему 
познанию и освоению мира, раскрывает Интеллектуаль-
ные потенциальные и эмоциональные ресурсы, насыщая 
жизнь творчеством и сотворчеством.

Этот процесс поэтапного расширения осваиваемого 
мира важен для развития чувства любви к малой Родине — 
своему городу и региону, к России, нашей планете и воспи-
тывает чувство связей с Космосом. Традиции города и ре-
гиона являются фокусом разворачиваемых событий в лицее 
в рамках модели, а центром, объединяющим важнейшие 
события в лицее, становится создающаяся организационная 
структура — Ассамблея учащихся, учителей и родителей.

В этот период в программу развития лицея закладыва-
ется идея развития ноосферного мировоззрения обучаю-
щихся на основе традиций экологического лицея и участия 
коллектива образовательной организации в практико- ори-
ентированных делах в социуме, реализуются авторские 
программы факультативов, практикумов: «Памятники 
природы», «Радиация», «Человек будущего», «Образ 
пространства» и др.

В целом усиливается деятельностный подход в воспи-
тании, учении, преподавании, обучении. Для реализации 
данной миссии создается -Ассамблея ноосферного развития 
сообщества лицеистов, учителей, родителей.

Ноосферное образование можно назвать «опережаю-
щим», так как оно создает «предвосхищающий прообраз» 
«человека эпохи ноосферы». Оно направлено в будущее 
и опирается на теории, гипотезы, мысли о будущей ци-

вилизации, базис которой еще недостаточно разработан 
(в отличие от традиционного образования).

В результате развития ноосферного мировоззрения:
— у лицеистов формируется целостная научная кар-

тина мира в результате интеграции естественнонаучных, 
гуманитарных и технических знаний,

— обучающиеся стремятся на основе личной деятель-
ности внести посильный вклад в гармонизацию отношений 
между обществом и природой,

— занимают активную жизненную позицию в противо-
стоянии асоциальным явлениям, разрушающим человека,

— имеют достижения в компетентности ставить бли-
жайшую и дальнюю цель в различных видах деятельности, 
выбирают способы созидательной деятельности, прогно-
зируют результаты своего труда на основе рефлексии,

— проявляют толерантность в общении с людьми 
и природой,

— стремятся к самообразованию, самопознанию, са-
моутверждению,

— поддерживают здоровьесберегающие технологии, 
ведут здоровый образ жизни,

— осознают природные и культурные ценности, своё 
место в мире этих ценностей,

— осознают ответственность выбора способов целесо-
образной деятельности, согласующейся с экологическими 
и нравственными императивами,

— обладают повышенным чувством ответственности 
за судьбу родного края, сохранения и развития традиций 
города Екатеринбурга, Урала, его природного, культурного 
и духовного наследия.

В результате реализации модели ноосферного образо-
вания успешно разработаны концепции теоретических, 
деятельностных и ориентационных модулей внутри учеб-
ных дисциплин на всех уровнях образования, ноосферные 
идеи интегрированы в содержание многих предметов; 
разработаны технологические карты достижения целей 
ноосферного образования по всем предметам федерального 
компонента на основании методических рекомендаций. 
Технологические карты отразили семь уровней «Я — кон-
цепции». В содержании предметов были выделены темы, 
помогающие обучающемуся реализоваться на уровнях 
«Я — Лицеист», «Я — Горожанин», «Я — Уралец», «Я — 
Россиянин», «Я — Землянин», «Я — сын Космоса», «Я — 
гражданин Вселенной». Данный опыт работы представлен 
в научно- методическом издании Сикорской Г. П., Ипполи-
товой В. А. «Первый шаг в ноосферу. От экологического 
образования к ноосферной модели развития школы».

Предметы, в содержании которых не отразилась какая- 

либо концептуальная линия, были дополнены элективными 
курсам (например, естественнонаучные предметы были до-
полнены элективным курсом «Естествознание в контексте 
человеческой культуры», позволяющим посвятить больше 
времени работе на уровне «Я- гражданин Вселенной»). 
Такая работа не только способствовала достижению об-
учающимися определённого уровня ноосферных компе-
тенций, но и позволяла сократить ненужные повторения 
в содержании разных предметов [8]. Технологические карты 
предусматривали также интеграцию естественнонаучных, 
гуманитарных и технических знаний, способствующую 
формированию мировоззрения учащихся.
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На сегодняшний день образовательная деятельность 
лицея обладает значительным потенциалом для форми-
рования экологической культуры школьников.

Начиная с уровня начального общего образования, 
в учебный план включаются предметы экологической 
направленности, которые представляют пропедевтику 
экологических знаний: курс исследовательской деятель-
ности, курс внеурочной деятельности «Биологическая 
трансфигурация (биомоделирование)», развивающие 
культуру экологического мышления, язык знаковых си-
стем, формирующие мировоззрение и способствующие 
самопознанию личности.

На уровне основного общего образования реализуются 
учебные предметы: «Экология растений», «Экология 
животных», «Экология человека», а также элективные 
курсы: «Флора в интерьере», «Культура здоровья», «Эко-
логия парков».

На уровне среднего общего образования изучаются 
«Общая экология», «Социальная экология», «Экологи-
ческий практикум».

Преподавание основано на деятельностном подходе: 
интегративные технологии обучения, проектный метод, 
тренинги, организационно- деятельностные игры.

Таким образом, с 1 по 11 класс в лицее выстроена эко-
логическая содержательная образовательная линия.

В лицее созданы все условия для более эффективной ра-
боты в направлении экологического образования: имеются 
электронные микроскопы, с помощью которых обучающи-
еся наблюдают строение различных веществ; электронные 
датчики, для проведения диагностики жизнедеятельности 
человеческого организма, цифровая лаборатория «Раду-
га». Всё это помогает получить более глубокие знания, как 
в области экологии, так и в области особенностей функ-
ционирования организма человека. Тем самым происхо-
дит формирование основ экологической культуры детей, 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно- оценочной и практической деятельности 
в жизненных ситуациях, рассматриваемых как личностные 
результаты. Для достижения метапредметных результатов 
формируется и развивается экологическое мышление, 
умение применять его в познавательной, коммуникативной, 
рефлексивной и социально- практической деятельности.

Для того, чтобы эти положения превратились в норму 
поведения лицеистов, разработана программа воспитания 
и социализации обучающихся, основной целью которой 
является формирование экологической культуры учащихся, 
воспитание чувства единства с природой, любви ко всему 
живому, к родному краю; формирование прочных знаний, 
умений, навыков экологически целесообразного поведения, 
этических норм и принципов отношения к окружающей 
природной среде, чувства ответственности за сохранность 
природы, активной жизненной позиции по восприятию 
проблемы сохранения окружающей природной среды.

На протяжении многих лет в лицее действует волон-
терский экологический отряд «Зеленая волна», члены 
которого изучают экологическое состояние нашей мест-
ности, определяют проблемы, представляющие наиболь-
шую угрозу, предлагают свои способы решения проблем 
по улучшению экологического состояния родного края, 

проводят общественные экологические акции, участвуют 
в экологических проектах, которые являются наиболее 
популярными средствами обучения экологии. Это позво-
ляет выявить природные связи и основные этапы изуче-
ния природы. Лицеисты ведут большую работу по охране 
природы на территории лицея, района, города, области, 
России. За последний период был расчищен от загрязнения 
берег реки Исеть в черте города, проведено более 20 эко- 

субботников. Регулярно обучающиеся привлекаются для 
посадки деревьев (ель, сосна, пихта, береза) в Северском 
лесхозе. Эта деятельность позволяет учащимся глубже по-
знать реальную картину экологического состояния родного 
края. Несколько лет подряд лицеисты участвуют в акции 
«Вторая жизнь вещей» с демонстрацией возможностей 
по вторичному использованию различных вещей и ма-
териалов. Ежегодно учащиеся нашего лицея — активные 
участники региональной акции «Покормите птиц», «По-
можем пернатым друзьям» по изготовлению кормушек 
и скворечников», проведение которой пользуется наи-
большей популярностью. В целях воспитания у подрас-
тающего поколения гражданственности и патриотизма, 
любви к родному краю, изучению особенностей флоры 
«малой» Родины организуются прогулки, однодневные 
походы в лес, экскурсии в краеведческий музей.

Успех экологического воспитания зависит от исполь-
зования разнообразных форм работы, их разумного 
сочетания. Эффективность определяется также преем-
ственностью деятельности обучающихся в условиях ли-
цея и условиях социального партнерства. На предметных 
уроках, уроках- экскурсиях, на уроках трудового обучения, 
литературы регулярно организуются выездные занятия 
объединения «Научно- практическое краеведение» (руко-
водитель Сильнягина Л. А.) в Ботанический сад УрОРАН, 
в Северский лесхоз. Большое место в системе работы 
по воспитанию любви к природе занимают полевые прак-
тики, исследования, походы. Они связаны с изучением про-
граммного материала, носят краеведческий характер, могут 
быть просто посвящены знакомству с природой. Но следует 
иметь в виду, что в процессе экскурсий в природу реша-
ются и задачи эстетического воспитания. Таким образом, 
в предметах учебного плана лицея всегда прослеживается 
тенденция экологизации, воспитывается ответственное 
отношение к природе, забота школьников о сбережении 
ее красоты, внимание друг к другу, что создаёт наилучшие 
условия для решения задач всестороннего гармоничного 
развития личности в процессе взаимодействия с природ-
ной средой.

Пятнадцать лет в лицее проводятся летние выездные эко-
логические практики. За этот период экологическим отрядом 
лицея исследована экологическая ситуация, состояние природ-
ных объектов не только Уральского региона, но и исследованы 
рекреационные зоны Кавказа. В планах на будущее — выезды 
на Алтай, озеро Байкал и др. Во время практики учащиеся 
ведут дневники исследователей, работают над проектами. 
Большое число проектов областного экологического форума 
«ЮНЭКО» составляют проекты обучающихся лицея № 3, 
выполненные на экологических практиках.

Участники объединения «Зеленая волна» проводят 
большую опытническую работу, проводят экологические 
практикумы, учебно- исследовательский эксперимент, 
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мониторинговые исследования состояния окружающей 
среды г. Екатеринбурга, позволяющие изменить потреби-
тельское отношение к природе и сформировать готовность 
защищать и оберегать ее. Ребята проводят исследования 
и анализ почвы, воздуха, воды, изучают видовой состав фло-
ры и фауны водоемов. Собираются и систематизируются 
статистические данные, позволяющие видеть в динамике 
экологическую обстановку местности. Материально- тех-
ническая база ГДЭЦ, лабораторий УрФУ, лабораторий 
«Водоканал» позволяет лицеистам проводить исследо-
вания как в условиях лаборатории, так и непосредственно 
во время экскурсии: в распоряжении юных исследователей 
окружающей среды класс — комплект — лаборатория для 
экологических исследований воды, воздуха, почвы «ЭХБ». 
Исследовательская деятельность членов объединения 
«Зеленая волна» представлена экологическими проектами 
«Изучение показателей качества окружающего воздуха», 

«Изучение экологического состояния реки Исети», кото-
рые известны не только в России.

Диагностика уровня и состояния развития экологиче-
ского воспитания обучающихся является необходимым 
шагом в процессе формирования экологической культуры 
личности, определяющим условием оптимизации этого 
процесса. В лицее определены критерии развития эколо-
гического воспитания обучающихся, к ним относятся: мо-
тивы экологической деятельности, осознание своей ответ-
ственности за состояние окружающей среды в ближайшем 
окружении; полнота и разносторонность экологических 
знаний; потребность в общении с природой; проявление 
чувств и эмоций. Именно для определения уровня развития 
экологического воспитания через данные критерии в ли-
цее разработан банк психологических тестов и регулярно 
проводится психологическая диагностика обучающихся. 
Например, на рис. 1, 2 можно увидеть результаты диагно-

Рис. 1. Количественный показатель уровня эмпатии обучающихся за период 2013 г.—2016 г.

Рис. 2. Количественный показатель эмоционально-психологического климата в лицее 
обучающихся за период 2013 г.-2017 г.
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стики уровня развития эмпатии обучающихся, а также 
уровень развития эмоционально- психологического кли-
мата в лицее на начало учебного года и по его окончании.

Огромный воспитательный потенциал в экологизации 
мышления школьников несут в себе лицейские меропри-
ятия, посвящённые экологическим датам. Уже более 7 лет 
в лицее, в рамках проведения Дней защиты от экологиче-
ской опасности, проводятся различные общественные 
акции: «Посади дерево», Неделя добра, Уроки воды, опера-
ция «Школьный двор». Во Всемирный день окружающей 
среды, 5 июня, проводятся экологические десанты. Особый 
день — 1 апреля — Международный день птиц, проводится 
акция «Поможем пернатым друзьям» по размещению 
скворечников. 7 апреля, во Всемирный День охраны здо-
ровья, проводится День Здоровья.

Интегративный подход к формированию экологи-
ческой компетентности обучающихся, реализуемый 

в лицее через систему научно- практической, образо-
вательной, воспитательной деятельности, дает высокие 
результаты.

Так, на протяжении многих лет лицеисты становятся 
победителями конкурсов и олимпиад различного уровня. 
Ежегодно лицеисты результативно представляют исследо-
вательские работы экологической направленности на раз-
личных научно- практических конференциях и форумах: 
экологический конкурс «Орнитология Урала», городские 
геоэкологические соревнования, минералогический фести-
валь «Каменная палитра», областной проект «Родники», 
городской конкурс «Экопоиск», Международная научно- 

практическая конференция «Граница «Европа — Азия»» 
(рис. 3, рис. 4).

МАОУ лицей № 3 с 2011 года проводит Региональный 
конкурс юных исследователей имени С. С. Шварца. В тече-
ние этих лет участниками конкурса стали около полутора 

Рис. 3.  Количественный показатель участия обучающихся МАОУ лицей № 3 в экологических 
конкурсах и соревнованиях разного статусного уровня

Рис. 4. Количественный показатель обучающихся МАОУ лицей № 3, являющихся победите-
лями экологических конкурсов и соревнований разного статусного уровня
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тысяч учащихся г. Екатеринбурга и Свердловской области. 
По итогам конкурса лицей традиционно выпускает сбор-
ники тезисов исследовательских работ учащихся. Конкурс 
пользуется большой популярностью среди образовательных 
организаций Свердловской области.

Результатом многоплановой деятельности лицея в на-
правлении развития экологической культуры стало присво-
ение образовательному учреждению статуса Федеральной 
экспериментальной площадки ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 
по теме «Формирование и развитие лицейской педаго-
гической системы ноосферного образования в условиях 
мегаполиса». В данном статусе в лицее осуществлялась 
реализация таких направлений, как:

— экологизация образовательного процесса на основе 
экогуманистических идей: разработана и апробирована 
авторская программа «Философия для детей» 3–4 класс, 
«Экология» 5 класс (авт. Иванов С. А.). Данные Програм-
мы направлены на формирование основ мировоззрения, 
основанного на общечеловеческих ценностях; воспита-
ние позитивного эмоционально- ценностного отношения 
к окружающему миру, потребности участвовать в твор-
ческой деятельности в природе и обществе; разработаны 
учебные и методические пособия: «Природа и общество» 
(методическое пособие для учителей биологии, экологии 
и обществознания»; «Мои достижения» (дневник самоа-
нализа для учащихся 3–6 кл.).

— создание классов эколого- экономической суб-
культуры;

— экологическое взаимодействие школы и социума 
через различные исследовательские проекты, акции, вы-
ездные практикумы, конкурсы;

— представление педагогического опыта через семи-
нары, мастер- классы, выступления для педагогической 
общественности, например, городской семинар «Совре-
менные направления экологического образования в шко-
ле»; областные педагогические чтения «Воспитываться 
в моральном климате памяти.

Модернизация современной системы образования 
выдвигает на первый план задачу формирования ком-
плексной системы экологического образования. Для ее 
построения необходим всесторонний анализ наиболее 
эффективных средств обучения, которые планомерно 
и эффективно формировали бы мировоззрение детей 
на принципах, позволяющих сохранить природную сре-
ду, существенно сократить негативное влияние человека 
на биосферу. Именно в образовательном учреждении 
ребенок получает основы систематических знаний; здесь 
формируются и развиваются особенности его характера, 
воли, нравственного облика. Основными критериями 
эффективности деятельности в данном направлении явля-
ются многоплановость, стабильность, умение применять 
экологические знания.

Безусловно, экологическое образование, нацеленное 
на формирование экологической культуры обучающихся, 
воспитание чувства единства с природой, любви ко всему 
живому, к родному краю; формирование прочных знаний, 
умений, навыков экологически целесообразного поведения, 
получит дальнейшее развитие в лицее и в последующий 
период.
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Сопровождение детей с особыми образовательными 
потребностями в вечерней (сменной) школе как 

направление современной образовательной политики

Аннотация. Дается обоснование необходимости обеспечения сопровождения детей 
с особыми образовательными потребностями в образовательном процессе вечерней (смен-
ной) школы.

Сопровождение представлено как условие обеспечения индивидуализации образования 
детей с особыми образовательными потребностями. Раскрыто понятие индивидуализации 
в образовании как один из главных принципов в осуществлении потенциального разви-
тия личности. Показана необходимость выстраивания субъект-субъектных взаимодействий 
и взращивания субъектности педагогов.

Материалы статьи могут быть полезны ученым, изучающим вопросы внедрения инклюзив-
ного образования в отечественную систему образования, специалистам, занимающимся 
организацией обучения в вечерних (сменных) школах, педагогам, работающим в образова-
тельных организациях различного типа, студентам педагогических вузов и иным заинтере-
сованным лицам.

Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в условиях вечерней 
(сменной) школы представляется важным направлением современной образовательной 
политики, ориентированным на индивидуально- личностную поддержку обучающегося, 
процесс его развития и самопознания.

Ключевые слова:

дети с особыми образовательными 
потребностями, сопровождение, 
принцип индивидуализации, 
педагогическая поддержка.
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Abstract. The substantiation of the need to provide support for children with special educational 
needs in the educational process of evening (shift) schools. The leading approach to the problem 
are student- centered, acting practice- oriented research tactics, allowing to understand that the 
main direct result of support for children with special educational needs, with respect to this 
research, is the development of the potential of the individual, the formation of readiness for 
self- development and self- determination.
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Вступление мира в новое тысячелетие проявляется гло-
бальными переменами во всех сферах жизни человека, 

изменениями в экономике, науке, политике, образовании. 
Меняется мир, и возникает необходимость преобразова-
ния самого человека, уровня его познания в отношениях 
с людьми и с самим собой. Изменения проявляются в раз-
ных сферах и уровнях жизни человека, приводят к необ-
ходимости осмысления ценностей, новым возможностям 
его развития и саморазвития, выдвигают необходимость 
постоянного совершенствования, повышения уровня 
образования, раскрытия духовной составляющей.

Одним из главных направлений современной образо-
вательной политики в связи с этим становится необходи-
мость создания в образовательных организациях условий 
для развития и самореализации каждого обучающегося 
в зависимости от уровня его способностей, состояния 
здоровья или прочих потребностей и особенностей через 
выстраивание индивидуальных образовательных маршру-
тов. Важной составляющей развития школьника является 
овладение различными способами деятельности, умение 
ориентироваться в огромном информационном простран-
стве, самостоятельно конструировать свои знания, владеть 
коммуникативными навыками, учиться на протяжении 
всей жизни (Национальная доктрина развития образо-
вания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации», Государственная программа «Развитие образова-
ния на 2013–2020 годы», Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа» и другие).

Выстраивание индивидуальных образовательных марш-
рутов возможно при условии внедрения в образовательный 
процесс инновационной деятельности, несущей здоро-
вьесберегающую характеристику [16, 17, 22], к которой 
относятся педагогические сопровождение иподдержка, 
имеющие особое значение при работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями.

Сегодня важно определиться с пониманием сущности 
данного сопровождения в условиях вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы, представив портрет обу-
чающихся данных образовательных организаций — детей 
с особыми образовательными потребностями.

Методологической основой исследования выступил 
личностно ориентированный подход, предполагающий 
не просто формирование личности с определенно задан-
ными свойствами, а, прежде всего, создание условий для 
полноценного проявления и соответственно развития 
личностных функций субъектов образовательного про-
цесса [13, 24].

В условиях построения мировых систем образования, 
в том числе и в России, происходило разделение на мас-
совые и специальные школы для таких детей, большей 
частью имеющих проблемы со здоровьем или недостатками 
в психическом развитии [18]. Однако в последнее время 
наметилась тенденция во всем мире, связанная с гумани-
стическим характером вовлечения в процесс обучения 
разных категорий детей путем их интеграции в массовую 
школу. Появляется новый термин «ребенок с особыми 
образовательными потребностями».

Дети с особыми образовательными потребностями — 
это дети, которые нуждаются в получении психолого- 

педагогической помощи и организации особых условий 
сопровождения при их воспитании и обучении. Впервые 
словосочетание «Special Educational Needs (SEN)», что 
в переводе означает «потребности в специальном обра-
зовании», прозвучало в 1978 году в Лондоне на заседании 
Комитета по проблемам образования детей- инвалидов 
и молодых инвалидов [1]. В дальнейшем оно развивается 
и становится определяющим в образовательной политике 
большей части стран США, Канады, Европы. Мы встречаем-
ся с ним в Саламанской декларации о принципах, политике 
и практической деятельности в сфере образования лиц 
с особыми потребностями (1994), в тексте ирландского 
Закона об образовании лиц с особыми образовательными 
потребностями (2004) и в других [1]. В данных документах 
находит отражение мысль о необходимости учитывать 
индивидуальные потребности каждого ученика при раз-
работке его индивидуального плана образования.

В России понятие «ребенок с особыми образователь-
ными потребностями» начинает использоваться только 
в последнее десятилетие. Законодательно в российское 
образовательное пространство оно вводится Федеральным 
законом«Об образовании в Российской Федерации» (2012).

В большей степени «особые образовательные потребно-
сти» рассматриваются в рамках инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов (С. В. Алехина, Е. В. Кетриш, Н. Н. Малофеева, 
Юсфин С. М. и другие) [1, 6, 10, 23]. Значение данного 
термина выражает укоренившуюся в отечественной дефек-
тологии мысль о специфическом обучении и воспитании 
ребенка с нарушениями в развитии. Однако, в частности, 
С. В. Алехина и Н. Н. Малофеев выражают свою точку 
зрения о том, что детей с особыми образовательными по-
требностями гораздо больше, чем детей с ограниченными 
возможностями здоровья [1,10]. Особые образовательные 
потребности могут появляться и у других детей при воз-
никновении трудностей в обучении, во взаимодействии 
со сверстниками и взрослыми, которые не соответству-
ют принятым в обществе образовательным нормативам 
успешности, социальным ожиданиям, нормам поведения. 
Так Л. С. Выготский замечает, что судьбу личности опреде-
ляет не дефект сам по себе, а его социальные последствия, 
его социально- психологическая реализация [2].

Тенденции увеличения количества различных забо-
леваний, увеличения количества детей с ограниченными 
возможностями здоровья отмечаются во всех странах 
мира, а значит, растет число детей с особыми образова-
тельными потребностями. Так численность детей школь-
ного возраста с разной степенью отклонений в развитии 
и здоровье на начало 2014–2015 учебного года составила 
свыше 481 587 человек, а количество детей- инвалидов — 
590 400 человек [5].

Вечерняя (сменная) школа наряду с другими образова-
тельными учреждениями общего среднего образования — 
лицеями, гимназиями, средними общеобразовательными 
школами, входя в систему российского образования, имеет 
свои отличия и свою закономерность развития. С самого 
начала своего появления школа выполняла разные соци-
альные задачи — это и ликвидация неграмотности, и ком-
пенсация знаний людей в послевоенное время, и обеспече-
ние образования работающей молодежи и другие. В ходе 



 53

развития вечерняя (сменная) школа испытывала разные 
изменения, связанные с целевыми установками, функци-
ями и содержанием образования, но постоянно сохраня-
ла использование широкого спектра организационных, 
дидактических и социальных инноваций, направленных 
на социальную коррекцию и поддержку учащихся разных 
возрастов. Во все периоды своей деятельности вечерняя 
(сменная) школа являла собой самый гибкий тип учебного 
заведения, предоставляющий удобный режим работы, 
откликающийся на различные запросы учащихся [8].

В 90-е годы XX века, социально- экономические рефор-
мы в стране коснулись вечернего образования: появилась 
необходимость решать одновременно с образовательными 
задачами вопросы воспитания, реабилитации, адаптации 
и другие. Контингент учащихся помолодел — в школу при-
шли подростки. Но одновременно началась тенденция 
по сокращению количества вечерних школ через объеди-
нение их с дневными общеобразовательными школами 
[12]. При этом чаще всего, по статистике, проблемные 
группы подростков оказывались вне системы образования. 
Так достаточно большое количество молодежи в возрас-
те 15–17 лет не имеет основного общего образования: 
в 2012 г. — 4,6 тыс. чел., в 2013 г. — 4,2 тыс. чел., в 2014 г. — 
4,7 тыс. чел. [5].

В табл. 1 приведены данные по численности вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций и их кон-
тингенте с 1990 г. [12].

Таблица 1

Динамика численности и контингента вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций

Показатели
Годы

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Число вечер-
них (сменных) 
общеобра-
зовательных 
организаций, 
тыс.

2,1 1,7 1,7 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9

Численность 
обучающихся, 
тыс. человек

523 480 446 325 292 267 234 207

Данные статистики заставляют задуматься: тенденция 
снижения количества вечерних (сменных) школ — это 
необходимость или это социальная закономерность? Кто 
получает от этого пользу? Ведь, несмотря на свертывание 
системы вечернего (сменного) образования, контингент 
школ начинает увеличиваться. Проблемные дети, не сумев-
шие прижиться в общеобразовательной школе, приходят 
в вечернюю (сменную) школу. Школа вопреки всему про-
должает оставаться востребованной [8].

Предъявление к системе российского образования 
новых требований объясняется важностью подготовки 
выпускников к жизни в быстро меняющемся современном 
мире. Мы понимаем, что особенностью такой подготовки 
является, в том числе, работа по развитию потенциаль-
ных возможностей личности, формированию готовности 
к саморазвитию и самоопределению, обеспечению ин-
дивидуализации образования. Когда подростки выходят 

из школы, они встречаются с разными трудно решаемыми 
проблемами, и, прежде всего, — с проблемой приобретения 
специальностии дальнейшего трудоустройства. Недоста-
точность подготовкик выбору своего жизненного пути, 
неумение ставить цели и их достигать, работать над собой, 
беспомощность приводят к тому, что они не могут найти 
своего места в жизни, выбирают неквалифицированный 
труд без учета своих способностей, сталкиваются с низким 
уровнем заработной платы.

Вечерняя школа — это особое явление в образовании, 
в основном по той причине, что туда, в большинстве слу-
чаев, приходят ребята, которые имели конфликты в днев-
ной школе и накопили отрицательный опыт, повлиявший 
негативно на отношение и к учебе, и к воспитательным 
воздействиям со стороны педагогов. Уже поступив обучать-
ся в вечернюю (сменную) школу, подростки встречаются 
с изменениями условий обучения, учебных требований, 
необходимостью выстраивать новые межличностные 
отношения со сверстниками и взрослыми.

Ориентация современного образования на результат 
приводит к тому, что за результатом теряется развитие 
личности, увеличивается среди подростков уровень эмоцио-
нального неблагополучия, что приводит к нарушениям дис-
циплины, конфликтам, отставанию по предметам, снижению 
уровня здоровья, мотивации к обучению. Каждый ученик, 
поступающий учиться в вечернюю (сменную) школу, имеет 
свои причины и особенности развития, способствующие 
его уходу из других образовательных учреждений. Дети 
с особыми образовательными потребностями в условиях 
вечерней (сменной) школы — это, в том числе, воспитан-
ники детских домов, опекаемые, дети с нарушениями в здо-
ровье, инвалиды. Это подростки, имеющие особенности 
или отклонения в развитии, в поведении, оказавшиеся 
в трудных жизненных ситуациях, имеющие негативный 
опыт получения образования; молодые матери, дети из ма-
лообеспеченных или неблагополучных семей и другие 
категории. Всем им, чаще всего, необходимо индивидуаль-
ное педагогическое сопровождение, помощь в обучении 
и развитии. Ведь большинство из них не умеют работать 
над собой, учиться, ведут асоциальный образ жизни, равно-
душны к культуре речи, своему поведению, большей частью 
имеют вредные привычки, что негативно отражается на их 
здоровье. Так, среди учащихся вечерней (сменной) школы 
средний показатель курящих подростков, на основании их 
опроса, за последние четыре года составляет 43%. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения — ВОЗ, 
в настоящее время Россия находится на четвертом месте 
в мире по табакокурению среди подростков [14].

Зачастую в основе сформировавшейся педагогической 
запущенности лежат органические изменения нервной 
системы, ослабленная физиологическая составляющая 
состояния здоровья, усугубленная биологической и ви-
таминно- минеральной недостаточностью из- за нерацио-
нального питания или злоупотребления психоактивными 
веществами в подростковом возрастеи т. д. Всех подростков 
и взрослых, обратившихся за помощью в завершении 
школьного обучения, объединяет негативный опыт по-
лучения образования. Как правило, многие из них уже 
имеют сформированную школьную фобию, дезадапти-
рованы, были выброшены из образовательной среды, что 

Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в вечерней (сменной) школе как направление современной 
образовательной политики
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связано не только с социальной ситуацией их семейного 
развития, но и с условиями ригидности образовательной 
среды и педагогической системы в целом.

Статистические данные особенностей состояния здо-
ровья подростков в условиях вечерней (сменной) школы 
на протяжении последних лет показывают тенденцию 
ухудшения уровня здоровья учащихся (табл. 2).

Таблица 2
Анализ состояния здоровья учащихся 

вечерней (сменной) школы

Показатели
Учебные годы

2013–2014 2014–2015 2015–2016

Численность учащихся, чел. 201 240 251
В том числе, имеющих нару-
шения в здоровье, в%

48% 45% 70%

Среди заболеваний превалируют патологии зрения, 
нарушения осанки, заболевания центральной нервной 
системы, желудочно- кишечного тракта и другие. Основ-
ным фактором возникновения данных патологий является 
образ жизни человека [15].

Проведение собственного исследования среди уча-
щихся вечерней (сменной) школы № 27 г. Новосибирска 
(анкетирование; 2017 г.) показало, что среди подростков 
отсутствует осознание необходимости ведения правильного 
здорового образа жизни (33%); учащиеся не соблюдают 
режим питания (35%), не поддерживают должный уровень 
двигательной активности (53%), свободное время проводят 
за компьютером или телевизором (44%), как следствие, 
у ребенка не формируется умение концентрироваться, по-
вышается рассеянность, возникают трудности при чтении 
и восприятии слышимой информации [19].

Количество подростков, имеющих какие- либо откло-
нения в здоровье, ведущих асоциальный образ жизни, 
не осознающих целей получения образования, своего 
развития, в условиях вечерней (сменной) школы стреми-
тельно растет. Именно таким ребятам требуется большее 
внимание педагогов, сопровождение в процессе обучения, 
учет их индивидуальных особенностей и потребностей. 
Центром педагогической деятельности становится вы-
явление достижений и интересов, проблем ученика, при-
знание значения ценностей личности, индивидуализация 
в обучении. От педагога требуется умение создавать новые 
условия для предоставления возможности в саморазвитии, 
в раскрытии у подростков новых взглядов и отношений 
с окружающим миром, в воспитании в них инициативы, 
творческого мышления, поиска нестандартных решений.

Принцип индивидуализации является сегодня ведущим, 
главным в образовательном процессе. Его отличие от ин-
дивидуального подхода состоит в том, что данный принцип 
предоставляет педагогам возможность в работе опираться 
на индивидуальные образовательные потребности самого 
ученика исходя из его личной заинтересованности. Прохож-
дение собственного пути в освоении знаний оказывается 
сегодня наиболее главным, ибо способствует личностному 
раскрытию своих потребностей. Поэтому в реализации 
данного принципа для педагога на первое место выходит 
умение оказать помощь каждому учащемуся в его образо-
вательном развитии и сопровождать его индивидуальный 
образовательный маршрут.

Принцип индивидуализации в образовании рассма-
тривается различными исследователями: Б. Г. Ананьев, 
Л. С. Выготский, В. П. Беспалько, В. В. Давыдов, А. Н. Ле-
онтьев, М. Н. Скаткин, Г. Ф. Суворова, И. Э. Унт и другими. 
Так А. А. Кирсанов дает определение индивидуализации 
в образовательном процессе как набор педагогических 
инструментов, который соответствует целям деятельности 
и реальным познавательным возможностям коллектива 
класса, отдельных учеников и групп учащихся, позволяю-
щим обеспечить учебную деятельность ученика на уровне 
его потенциальных возможностей с учётом целей обучения 
[7]. И. Э. Унт в индивидуализации видит учёт индивиду-
альных особенностей учащихся во всех формах и методах 
обучения, независимо от того, какие особенности и в какой 
мере учитываются [9]. С. Ю. Юсфин и Н. Н. Михайлова 
определяют индивидуализацию как процесс порождения 
и рефлексии человеком собственного опыта, в котором 
он признаёт себя в качестве субъекта, свободно определя-
ющего и реализующего собственные цели, добровольно 
возлагающего на себя ответственность за результаты как 
следствие своей целенаправленной деятельности [11].

Понятие «индивидуальность», происходя из латинского 
языка «individuus» — «неразделённый», «неделимый» или 
«нерасторжимый» [4, c. 515], представляет собой целост-
ность свойств отдельного человека. В связи с этим сопро-
вождение выступает как новый способ взаимодействия 
с личностью, создающий баланс между индивидуальными 
и социальными потребностями личности, условия для 
самосовершенствования и саморазвития, для раскрытия 
творческой индивидуальности ученика [20].

Принцип развития ребенка как субъекта жизнедея-
тельности опирается на идею индивидуализации О. С. Газ-
мана, который представил в начале 90-х годов ХХ века 
в педагогике идею и научное определение педагогической 
поддержки в качестве педагогической помощи детям при 
решении их проблем, связанных с отношениями между 
людьми, со здоровьем, учебой, самоопределением в жизни. 
Так О. С. Газман понимает индивидуализацию в качестве 
деятельности педагога и ученика по поддержке и развитию 
заложенного в человеке от природы, приобретенного в ин-
дивидуальном опыте, определяет индивидуализацию как 
особый педагогический процесс, который обеспечивает 
педагогическую помощь и поддержку в индивидуальном 
развитии, в познании себя, своей самобытности [3, 21].

Педагог и ученик в процессе сопровождения оказыва-
ются равноправными субъектами, участниками образо-
вательного процесса, их отношения носят субъект- субъ-
ектный характер. Сопровождение представляет процесс 
совместной деятельности всех субъектов образовательного 
процесса, направленного на продуктивное взаимодействие 
ученика с открытой образовательной средой и социумом 
через организацию поддержки, защиты или помощи.

Овладение процессом сопровождения требует от педа-
гога постоянно профессионально и личностно развиваться, 
знания психологических особенностей подросткового 
возраста, особенности развития личности, умения выстра-
ивать разные пути педагогического взаимодействия между 
учениками, педагогами, родителями и другими специа-
листами как субъектами образовательных отношений. 
Ведь взаимодействие отличается от позиции воздействия, 
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авторитарной позиции, оно формируется в ходе совмест-
ных действий педагога и ученика, выращивается в ходе 
совместных поисков смысла происходящего, в результате 
диалога, обмена мнениями. Результат взаимодействия 
педагога зависит и от способов, которые предпринимает 
учитель, и от индивидуально- психологических особенно-
стей всех субъектов образовательной деятельности [23].

Возникает необходимость владеть деятельностью пе-
дагога в целостности, осознавать свои сильные стороны, 
делающие учителя индивидуальностью, привлекательной 
и интересной личностью.

Быть субъектом — это быть человеком, способным к об-
щению, умеющим взаимодействовать и устанавливать лич-
ные контакты, понимать, уметь вступать в диалог и вести его; 
отвечать за свои слова и действия, уметь принимать решения 
и делать правильный выбор. Одна из главных особенностей 
субъекта — осуществлять преобразования не только в себе, 
но и в других. Субъект умеет показать себя, проявиться 
в другом человеке, продлить себя в них. Важное качество вза-
имодействия субъектов в образовательной деятельности — 
совершенствование личности при усвоении содержания 
в ходе собственных действий. Это проявляется в изменении 
отношения к ценностям, в выборе смысловых ориентиров, 
целей в ходе обучения и способах взаимодействия, выстраи-
вании отношений между участниками процесса. В возмож-
ности передавать, обмениваться субъектностью, заключен 
глубинный смысл взаимодействия педагога.

Таким образом, сопровождение детей с особыми обра-
зовательными потребностями в условиях вечерней (смен-
ной) школы является важным направлением современной 
образовательной политики, ориентированным на индиви-
дуально- личностную поддержку обучающегося, процесс 
его развития и самопознания.

Выделим основные элементы, отражающие суть сопро-
вождения детей с особыми образовательными потребно-
стями в условиях вечерней (сменной) школы:

– выявление и осмысление причин и особенностей 
развития каждого ученикадля последующего построения ин-
дивидуального образовательного маршрута, что позволяет 
обеспечить индивидуализацию образовательного процесса;

– взращивание субъект- субъектных взаимодействий 
для преобразования и раскрытия потенциальных возмож-
ностей обучающихся;

– организация педагогической поддержки обучаю-
щихся для познания и раскрытия ими себя самих, своей 
индивидуальности, осознания жизненных ценностей.

Предложенное обоснование необходимости обеспече-
ния сопровождения детей с особыми образовательными 
потребностями в образовательном процессе вечерней 
(сменной) школы, посредством индивидуализации обра-
зования может быть использовано в конкретных образо-
вательных организациях:

1) для выявления детей с особыми образовательными 
потребностями, на основании предложенного портрета 
такого ребенка и последующего построения для них ин-
дивидуального образовательного маршрута;

2) для определения профессиональных требований 
к педагогам, обеспечивающим субъект- субъектные вза-
имодействия в процессе сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями;

3) для оценки готовности образовательной организации 
к сопровождению детей с особыми образовательными 
потребностями;

4) для определения направления дальнейшего научного 
поиска и исследования процессов обеспечения сопрово-
ждения детей с особыми образовательными потребностями 
в образовательном процессе школы.

Результаты представленного исследования будут быть 
полезны ученым, изучающим вопросы внедрения инклю-
зивного образования в отечественную систему образова-
ния, специалистам, занимающимся организацией обучения 
в вечерних (сменных) школах, педагогам, работающим в об-
разовательных организациях различного типа, студентам 
педагогических вузов и иным заинтересованным лицам.
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Мультимедийные интеллектуальные 
карты в работе преподавателя английского языка

Аннотация. В связи с всеобщей компьютеризацией преподавателю необходимо мыслить 
по- другому и активно внедрять информационные технологии. Метод создания «интеллект- 
карт» не является новым, но на данном этапе появилось большое количество мультимедий-
ных средств, благодаря которым создание интеллектуальных карт сделает процесс изуче-
ния иностранного интересным и творческим. В данной статье авторы приводят примеры 
тех способов работы с интеллектуальными картами, которые были апробированы в личной 
практике.
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Abstract. Thanks to the general computerization any teacher should think differently and use 
modern information technologies actively. The method of creating “mind maps” is not a new 
one, but now there are a lot of multimedia tools that make mind maps and process of learning 
a foreign language more interesting and creative. In this article the authors give examples of 
working with mind- maps that have been tested in practice.
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ХХI- й век — век высоких информационных и компьютер-
ных технологий. Только человек, грамотно владеющий 

способами работы с информацией и техникой в различных 
сферах деятельности, востребован сейчас. Поэтому нашему 
ученику — современному молодому человеку — нужны 
навыки владения ИКТ, чтобы чувствовать себя комфор-
тно в новых социально- экономических условиях жизни, 
в любом секторе учебы и экономики [1, c. 10]

Процесс изучения нового материала существенно об-
легчает использование различных визуальных моделей. 
Основное их назначение в педагогике связано с эффек-

тивностью передачи знаний, в том числе с повышением 
скорости восприятия материала обучающимся и качеством 
его запоминания [9, c. 12].

Иностранный язык как учебный предмет вносит зна-
чительный вклад в процесс развития творческих способ-
ностей студентов, обладая огромным воспитательным, 
образовательным потенциалом, развивает их мышление 
и память, чувства и эмоции [7, c. 1009].

Успешный и устойчивый интерес к изучению иностран-
ного языка приходит только после изменения отношения 
студентов к традиционному образовательному процессу: 
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его содержанию, формам, методам обучения, организации 
деятельности. Поэтому сегодня на первом плане совре-
менные педагогические технологии, которые ориентиро-
ваны на студента, учитывают его интересы, потребности 
и возможности, уровень знаний, создавая, таким образом, 
возможность реализовывать индивидуальные образова-
тельные траектории [4, с. 54].

Одной из наиболее интересных и перспективных техно-
логий, которые используются в современной педагогике, 
можно считать технологию майндмэппинга (mind mapping). 
Майндмэппинг — технология, появившаяся на стыке пси-
хологии и информатики и представляющая собой прин-
ципиально иной способ аналитического представления 
информации, основанный на графическом отображении 
ассоциативных (а не обязательно логических) связей. 
На русский язык «Mind map» можно перевести как «карта 
разума», «ментальная карта», «интеллектуальная карта», 
«интеллект- карта» [8, с. 21]. Автор этой технологии — 
английский психолог Тони Бьюзен, зарегистрировавший 
словосочетание MindMapping® в качестве товарного знака.

Зная, что люди используют лишь 5% головного мозга, 
исследователь решил «заставить свой мозг работать». 
Именно этой цели он и посвятил первую публикацию — 
книгу «Работай головой» (1974), где описал технологию 
интеллект- карт. Технология быстро стала популярной. 
Тони Бьюзен отмечал, что большая часть информации 
представляется в виде цифр и букв, удобном для воспри-
ятия левым полушарием. Именно тогда он впервые и стал 
использовать термин iMind Map — мыслительные карты 
(карты ума, интеллект- карты, карты памяти, ментальные 
карты, умственные карты).

Сам Бьюзен определял интеллект- карту следующим 
образом: «Каждый бит информации, поступающей в мозг, 
каждое ощущение, воспоминание или мысль — может быть 
представлен в виде центрального сферического объекта, 
от которого расходятся десятки, сотни, тысячи и миллионы 
лучей. Каждый луч представляет собой ассоциацию, и ка-
ждая ассоциация, в свою очередь, располагает практически 

бесконечным множеством связей с другими ассоциациями. 
В результате использования этой многоканальной системы 
обработки и хранения информации мозг в любой момент 
времени содержит «информационные карты», сложности 
которых позавидовали бы лучшие картографы всех времён, 
будь они в состоянии эти карты увидеть» [3, с. 13].

Н. В. Казанцева интеллект- карты определяет следую-
щим образом — это краткое наглядное схематичное (отсюда 
название «карта») представление сути проблемы и воз-
можностей ее решения, то есть представление процесса 
интеллектуального труда по решению, например, бизнес- 

задачи в терминах «информация на входе — информация 
на выходе»; описание различных ситуаций с указанием 
причин, их вызывающих, и с указанием возможных по-
следствий для бизнеса [5, c. 65]

В основе составления и разработки интеллект- карт 
лежит ассоциативное мышление. При работе в группах 
создание интеллект- карты следует за использованием 
метода мозгового штурма. Согласно правилам построения 
интеллектуальной карты основная мысль (цель) помеща-
ется в центре страницы. Составление и прочтение идут 
по часовой стрелке, начиная с правого верхнего угла. Это 
негласное правило для всех интеллектуальных карт. Если 
порядок прочтения другой, то очередность указывает-
ся цифрами. Важнейшее понятие — центральный образ, 
который и является целью создания интеллект- карты 
и одновременно-планируемым результатом работы. На-
ряду со словами могут быть вставлены и рисунки. Таким 
образом, возникает зрительная ассоциация на любое слово. 
В качестве примера хотелось бы привести интеллект- карту, 
представленную студентами механического факультета 
Уральского государственного университета путей сооб-
щения, специализирующихся в сфере робототехники.

В основе создания интеллект- карт лежат шесть зако-
нов, выполнение которых позволяет наиболее правильно 
и всесторонне представить комплекс ассоциаций, связан-
ных с центральным понятием [2]. Т. Бьюзен делит законы 
на две группы: законы содержания и оформления; законы 

 
Рис 1. Сферы применения робототехники. The Fields of Robotics application
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структуры. Законы содержания и оформления формули-
руются следующим образом:

1. Используйте эмфазу (от греч. emphasis — вырази-
тельность). 2. Ассоциируйте. 3. Стремитесь к ясности 
в выражении мыслей. 4. Вырабатывайте собственный стиль.

Необходимость правил упорядочивания интеллект- 

карты очевидна, так как свободный поток ассоциаций, 
изливающийся на бумагу или экран монитора на начальном 
этапе её построения, может привести к хаосу [4, c. 115].

Среди основных трудностей разработки интеллект- кар-
ты можно назвать следующие: 1) трудности визуализации 
набора ассоциаций, скрепляющих несколько интеллект- 

карт; 2) трудности визуализации связей, соединяющих 
ассоциации разных уровней нескольких интеллект- карт [6].

Для чего же интеллектуальные карты необходимы пре-
подавателю иностранного (английского) языка? Основная 
функция интеллектуальных карт состоит в фиксации нового 
лексического и грамматического материала при составле-
нии письменных и устных высказываний. С помощью этой 
техники идет визуализация мышления. Майндмэппинг 
можно использовать на разных ступенях обучения. Состав-
ление карт возможно как индивидуально, так и в группах.

Следующие виды работ с интеллектуальными картами 
возможны как в группах, так и индивидуально. Прежде 
всего, это планирование своих действий, покупок, личного 
и рабочего времени. С помощью интеллектуальных карт 
можно вести мозговой штурм и разрабатывать проекты. 
Еще одним направлением в работе с интеллектуальными 
картами является конспектирование прочтенного мате-
риала и запись лекций и материалов.

Хотелось бы охарактеризовать те из способов работы 
с интеллектуальными картами, которые были использованы 
в личной практике. Майндмеппинг в данном случае помог 
активизировать познавательные способности студентов, 
сделать процесс подготовки домашнего задания — будь 
то создание презентации, работа с домашним чтением 
или изучение составных частей оборудования — более 
интересным и современным. Создание интеллектуальных 
карт на английском языке подходит для студентов разного 
уровня владения иностранным языком, от Elementary 
до Intermediate. Конечно, в зависимости от уровня сту-
дентов, интеллектуальная карта послужит средством для 
развития разных навыков. Например, у студентов уровня 
Intermediate создание интеллектуальной карты может 
стать основой для устной презентации в последующем. 
Студенты с уровнем Elementary работают с интеллекту-
альными картами в основном для увеличения собственного 
словарного запаса.

В работе со студентами зачастую используется ин-
теллектуальная карта при чтении оригинальных научных 
статей, связанных с профессиональной деятельностью. 
Так, анализ статьи «Survey of Mechatronic Techniques in 
Modern Machine Design» за авторством Devdas Shetty, 
Lou Manzione, and Ahad Ali стал более интересным и про-
дуктивным с помощью технологии mind- map. Прежде 
всего, студенты разделяли статью на несколько смысловых 
частей, таким образом, образуя второй уровень структу-
ры, исходящий от центрального названия статьи. Затем 
к каждой смысловой части подбирались словосочетания, 
слова, с помощью которых в дальнейшем можно было 

эту часть пересказать. Следующий уровень структуры 
mind- map: собственный пример с используемым словом 
или словосочетанием. Так, студент не просто переводил 
незнакомую лексику в статье, но и вводил ее в устную 
практику с помощью пересказа и посредством составления 
своих предложений.

Студенты с уровнем Elementary составляют интеллек-
туальную карту, внося в нее новую лексику и группируя 
лексику по удобным для их запоминания критериям.

Еще одним способом работы с mind map, апробованной 
в личной практике, является создание презентаций. Вме-
сто классической Power Point можно использовать и mind 
map с той лишь разницей, что данная методика работает 
лучше при представлении деятельности компаний (каждое 
направление, новая ветвь), нового проекта. Mind map будет 
менее эффективен при описании линейных процессов. 
Например, биографии или режима дня.

Хотелось бы представить и третий способ работы с ин-
теллектуальными картами. Студенты, будущие инженеры, 
зачастую на практических занятиях по техническим дис-
циплинам работают с различным оборудованием и при-
борами. С помощью интеллектуальной карты каждый 
прибор можно презентовать через его структуру, присвоив 
каждому элементу его наименование на английском языке. 
Таким образом, студенты не только увеличивают свой 
словарный запас в области профессиональной лексики, 
но и детально изучают устройство оборудования. Здесь 
расширение знаний идет сразу в двух сферах — по ино-
странному языку и по своей специализации.

На практических занятиях часто реализуется интеллек-
туальная карта для наглядного изображения использования 
фразового глагола. Так, в центральном поле пишется фра-
зовый глагол, от которого отходят предлоги, с которыми 
зачастую он используется. Под каждым предлогом указы-
вается перевод фразового глагола и приводится пример.

В действительности, существует огромное количество 
методов работы с интеллектуальными картами. В данной 
статье были описаны лишь те, которые могут быть исполь-
зованы при изучении иностранного языка.

На основе опыта использования интеллектуальных карт 
хотелось бы дать несколько рекомендаций по использова-
нию данного метода в преподавании.

Во- первых, желательно, чтобы интеллект- карта не была 
перегружена элементами; если элементов больше шести, 
то лучше сгруппировать их.

Во- вторых, крайне важно использовать симметричное 
построение при создании интеллект- карты: подобное 
построение облегчает процесс запоминания.

В- третьих, центральное положение в интеллектуаль-
ной карте следует отвести для ключевого понятия. Если 
речь идет об исторических событиях, биографиях или 
планировании курса, то левую часть занимают элементы, 
связанные с прошедшим временем, а правую — с будущим.

В качестве примера интеллект- карты хотелось бы при-
вести собственную разработку, которая использовалась 
при планировании курса русского языка как иностранного.

Естественно сделать вывод, что в технологии Интел-
лект- карт много преимуществ: легкость восприятия и за-
поминание объемной информации; поддержание у студен-
тов постоянного активного творческого состояния, что 
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мотивирует их к деятельности; возможность активизации 
самостоятельной работы студентов дома. И все это мно-
гообразие умений становится достоянием современного 
студента.

Предложенные способы работы позволяют реализо-
вать основные преимущества интеллект- карт в освоении 
иностранным языком. За счет мощных возможностей 
визуализации интеллект- карты позволяют систематизи-
ровать и разнообразить процесс изучения. Предложенные 
рекомендации по ис пользованию интеллектуальных карт 
помогут оптимизировать изучение любого иностранно-
го языка.
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В настоящее время в России проводится очередной 
этап модернизации образования. В приоритетном 

национальном проекте «Образование» отражены новые 
требования к учебным учреждениям — от обеспечения 
условий достижения качества образования, соответству-
ющего ожиданиям современного общества, до объек-
тивной оценки образовательных услуг [2, 10]. Получение 
значительно более высокого качества образования требует 
эффективных управленческих шагов для выполнения го-
сударственного и социального заказов, а также для сохра-
нения высококвалифицированных педагогических кадров.

Для успешного решения данных задач в МАОУ «Гимна-
зия № 9» г. Березники Пермского края была разработана 
и апробирована Программа развития образовательного 
учреждения (далее — ОУ), определяющая её общую стра-
тегию и основные направления деятельности, способству-
ющая повышению качества образования в соответствии 
с индивидуальными возможностями и запросами каждого 
ребенка, а также с целями, обозначенными в Национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа» [5, 7].

Разработка и внедрение Программы развития ОУ позво-
ляет всем участникам образовательного процесса быть вовле-
ченными в реализацию нового качества образования. Именно 
эта идея стала определяющей при формировании Программы 
развития МАОУ «Гимназия № 9» г. Березники Пермского 
края (далее — Программа). Гимназиями в России традиционно 
являлись учебные заведения гуманитарной направленности, 
дающие в то же время широкое общее образование. Из них 
всегда выходили выпускники с прочными знаниями, развитым 
интеллектом, высоким уровнем воспитанности. Эти люди 
знали историю России, русскую и зарубежную литературу, пи-
сали стихи и прозу, свободно говорили на нескольких языках. 
Гимназия № 9 (далее — гимназия) стремясь к этому идеалу, 
уже сегодня представляет учреждение универсального обра-
зования повышенного уровня [9]. Образовательный процесс 
в ней, вбирая лучшие традиции российского классического 
и гуманитарного образования, направлен на индивидуальное 
развитие обучающихся и раскрытие их личностного потен-
циала, укрепление и расширение в обучении и воспитании 
языкового и общекультурного компонента [12].

Пусковым механизмом данного процесса является Про-
грамма развития гимназии. Действующая ее версия — это 
уже 4-й документ, который стал результатом почти 20-лет-
него пути по целенаправленному движению к ОУ нового 
типа в условиях системно-деятельностного подхода (рис. 1).

На каждом из этапов было закреплено одно из конку-
рентных преимуществ гимназии, которыми она обладает 
сегодня:

1. этап — разработан уникальный профиль образователь-
ных услуг, который позволяет обучающимся выбирать 
обучение по языковому, гуманитарному или информа-
ционно-коммуникативному направлению;

2. этап — зафиксирован устойчивый положительный имидж 
на региональном рынке образовательных услуг;

3. этап — сформирована высококвалифицированная педа-
гогическая команда;

4. этап — гимназия стала обладателем статуса важнейшего 
социального объекта города.

Программа стала долгосрочным нормативно-управ-
ленческим документом, отражающим основные тенден-
ции, главные цели, задачи и направления развития ОУ 
на 2013–2017 гг.

Кроме системно-деятельностного подхода, базовым 
для реализации программы был избран проектный подход. 
В психолого-педагогических научных отраслях нет едино-
го понимания сути проекта. В целом любая деятельность 
человека, которая основывается на последовательном 
планировании своих действий с прогнозированием их 
результатов, может в какой-то мере считаться проекти-
рованием [1]. С точки зрения системно-структурного 
подхода, любой проект — динамическая система с по-
ликомпонентым строением, которая предусматривает 
комплексный характер взаимодействия всех его участ-
ников, объединенных стремлением получить желаемый 
результат за намеченный промежуток времени [8]. Опре-
деляющей идеей формирования программы развития 
ОУ стало то, что к ее осуществлению были привлечены 
все субъекты образовательного процесса: учащиеся, 
педагоги и родители.

Важным этапом становления гимназии стало совмеще-
ние требований заказчиков образования и наработанного 
педагогическим коллективом опыта, т. е. согласованности 
инноваций и традиций [11]. Основными целями деятель-
ности гимназии в период с 2013 по 2017 г. явились обе-
спечение качества образования на уровне требований 
муниципального задания и выше, планомерный переход 
на новые федеральные образовательные стандарты, а также 
дальнейшая адаптация системно-деятельностного подхода 
к учебному процессу.

4 этап (2013–2017 г. г.)

3 этап

(2007–2012 г. г.)

инновационная программа, 
направленная на получение 
нового качества образования2 этап

(2002–2006 г. г.)

функционирование в статусе 
гимназии

1 этап

(1996–2001 г. г.)

переход к учреждению нового 
вида через проработку крите-
риев статуса гимназиисоздание английской школы, 

где заложено сочетание базиса 
образования и дополнительного 
профиля по иностранному языку

Рис. 1. Этапы перехода гимназии к образовательному учреждению нового типа
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Научное обоснование настоящей программы построено 
на реализации следующих принципов:

1. Взаимосвязь деятельного подхода с процессами развития 
личности (А. Г. Асмолов, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 
А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн);

2. Системный подход как метод организации социально — 
педагогических исследований (В. С. Безрукова, В. И. Заг-
вязинский, Б. Т. Лихачев и др.);

3. Восприятие образовательного учреждения как условной 
многоуровневой системы организации учебно-воспита-
тельного процесса (В. П. Беспалько, В. А. Караковский, 
Л. И. Новикова, М. М. Поташник, В. П. Симонов);

4. Гуманистические основы образования, воспитания и раз-
вития (Ш. А. Амонашвили, А. С. Белкин, М. Н. Дудина, 
Н. Е. Щуркова и др.);

5. Образование как часть культуры (В. А. Алексеева, 
Е. Я. Басин, Е. В. Бондаревская, Н. Б. Крылова, Е. В. Квят-
ковский, Л. П. Печко, В. И. Самохвалова, Н. Н. Фомина, 
Е. Ч. Яковлев) [13, 15].

Перечисленные принципы позволили построить про-
грамму на научных основаниях, но при этом сохранить 
связь с социальным заказом, субъекты которого представ-
лены такими стейкхолдерами (заинтересованными сторо-
нами), как государство, родители, учащиеся и педагоги [10].

Заказ государства зафиксирован в нормативно-пра-
вовых документах федерального, регионального и му-
ниципального уровней и отвечает задачам Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года [1], Нацио-
нальной инициативы «Наша новая школа» и идеям При-
оритетного национального проекта «Образование» [4]. 
С одной стороны, государственный заказ — это страте-
гическая линия деятельности любого ОУ. Но, с другой 
стороны, он не всегда способен учесть интересы всех 
заинтересованных лиц на местах и недостаточно моби-
лен при оперативном изменении условий деятельности 
конкретного ОУ на заданной территории. Остальные 
субъекты социального заказа (родители, учащиеся, пе-
дагоги) находятся в управляемой среде и в некоторой 
степени подчинены локальным регламентам деятельности 
ОУ. При внешней выраженности баланса их запросов 
именно родители сегодня являются приоритетным субъ-

ектом социального заказа. Этот феномен стал следствием 
ориентации ОУ на задачу привлечения контингента, 
в том числе и из-за внедрения системы подушевого фи-
нансирования.

Регулярный мониторинг запросов родителей на об-
разовательные услуги (2007–2012 г. г.) позволил выявить 
3 приоритета социального заказа:

 • создать условия для всестороннего развития способно-
стей личности;

 • помочь освоить школьникам набор компетенций для 
продолжения образования в профессиональном учебном 
заведении;

 • обеспечить безопасное и комфортное пребывание ребенка 
в общеобразовательном учреждении.

Показатели рейтинга ожиданий заказчиков от реализа-
ции программы развития гимназии в общем плане можно 
представить следующим перечнем:

1. обеспечение непрерывного образования нового качества 
как основы личностного роста, жизненного успеха и бла-
гополучия ребенка;

2. безопасность и комфортность образовательной среды 
для здоровья детей;

3. прозрачность отношений и взаимная ответственность 
семьи и школы;

4. разнообразие образовательных маршрутов с учетом инди-
видуальных потребностей субъектов социального заказа;

5. конвертируемость результатов обучения в едином образо-
вательном пространстве с гарантированной успешностью 
ребенка в социуме и профессии.

Программа развития гимназии включает описание 
основных направлений работы и принципов достижения 
заявленных целей. Приоритетная тема работы гимназии 
на 2013–17 гг. раскрывается в двух аспектах: концептуаль-
ный — создание единого образовательного пространства 
как условия обеспечения нового качества обучения; со-
держательный — получение нового качества образования 
в процессе формирования одаренной личности гимназиста, 
интеллектуальной и культурологической среды в контек-
сте личностно-ориентированного и компетентностного 
подходов [10].

Цель программы — воспитание социально-адаптивной 
личности, мотивированной на обеспечение здорового 

Рис. 2. Субъекты социального заказа
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образа жизни, имеющей высокие стартовые возможности 
к обучению и обладающей сформированными базовыми 
компетенциями в системе непрерывного и преемственного 
образования.

Основные разделы Программы объединены в три 
модуля:
Совершенствование деятельности структур гимнази-

ческого образовательного пространства (направления 
«Учебная деятельность», «Воспитательная работа», 
«Здроровьесбережение» и «Технологии»);

Развитие ресурсной базы гимназии в процессе реализации 
Программы развития;

Система управления как фактор обеспечения стабиль-
ности функционирования и инновационного развития 
гимназии.

Названные разделы детализируются в конкретных про-
ектах гимназии. Именно проектный подход обеспечивает 
содержательную связь целей и задач программы с форми-
рованием компетенций учащихся, необходимых им для 
будущей самостоятельной профессиональной и личной 
жизнедеятельности. Практическая реализация данного 
подхода обычно осложняется нарушением баланса между 
направленностью проекта на конкретную цель и измене-
ниями внешней среды. Это противоречие решено за счет 
адаптивного взаимодействия девяти проектов, обеспечи-
вающих качественное образование.

Проект «Внедрение ФГОС второго поколения» ба-
зируется на синтезе традиций и инноваций как условии 
получения нового качества образования.

Прогнозируемые результаты:
 • разработка и апробация технологической карты гимназии 

по введению ФГОС второго поколения (для основной 
и средней ступени);

 • внедрение инвариантной модели образовательной про-
граммы в соответствии со спецификой гимназии и вы-
двигаемыми стандартами второго поколения;

 • создание новых вариантов педагогического инструмен-
тария по использованию инновационных технологий 
обучения и интегративной оценки достижений учащихся;

 • разработка системы взаимодействия семьи и школы.
Проект «Международный экзамен IELTS» предполагает 

углубленное обучение английскому языку и подготовку 
учащихся к сдаче международных экзаменов.

Прогнозируемые результаты:
 • развитие учебно-познавательных умений, самостоятель-

ности и мотивации к изучению английского языка;
 • освоение формата знаний международного тестирования;
 • расширение общего лингвистического кругозора и фор-

мирование системного представления о мире как много-
язычном и поликультурном сообществе;

 • рост уровня преподавания английского языка за счет 
применения инновационных подходов к обучению ино-
странным языкам;

 • возможность выпускников поступать и учиться за рубежом 
либо получать дипломы международного образца;

 • возможность административной оценки эффективности 
процесса обучения.

Проект «Развитие прогимназии как начальной сту-
пени гимназического образования» нацелен на создание 
условий, которые помогут ребенку, начинающему свой 

образовательный путь, поверить, что учеба в школе может 
и должна быть для него успешной, интересной и привле-
кательной. У каждого ученика должна формироваться 
установка: «Я люблю свою школу».

Прогнозируемые результаты:
 • апробация общей модели линейки достижений учащихся 

по формированию универсальных учебных действий;
 • предоставление широких стартовых возможностей к обу-

чению в основном звене школы за счет сформированных 
базовых компетенций в условиях непрерывного и преем-
ственного образования;

 • усвоение и применение всеми учителями начальных клас-
сов инновационных технологий, которые отвечают тре-
бованиям системно-деятельностного подхода в обучении;

 • выстраивание взаимодействия родителей и гимназии 
по развитию личности ребенка в «модели равных» за счет 
привлечения первых ко всем формам внеучебной дея-
тельности.

Проект «Ступени личностного роста» направлен 
на воспитательную работу, предусматривающую успеш-
ную социализацию обучающегося по мере постепенного 
движения по десяти ступеням личностного роста. Будучи 
самостоятельным и адаптивным, выпускник гимназии 
сможет избежать многих проблем, реализуя свою жиз-
ненную стратегию.

Прогнозируемые результаты:
 • формирование личностных результатов гимназистов 

в соответствии с потребностями обучающихся и их ро-
дителей в плане реализации ФГОС;

 • повышение эффективности работы классных руководи-
телей в использовании средств диагностики личностных 
результатов;

 • расширение воспитательного пространства гимназии 
и воспитательного воздействия на детей через участие 
в социальных акциях, конкурсах, проектах;

 • развитие ученического самоуправления, приобретение 
компетенции в организации и проведении мероприятий 
различного уровня;

 • снижение числа учащихся в «группе риска» и стоящих 
на учете в инспекции по делам несовершеннолетних;

 • апробация системы стимулирования педагогов по дости-
жению личностных результатов классного коллектива 
и отдельного ученика.

Проект «Культура питания — культура человека» на-
правлен на формирование установки на безопасный, здо-
ровый образ жизни, представлений о культуре питания как 
составляющей общей культуры человека.

Прогнозируемые результаты:
 • укрепление здоровья школьников через применение здо-

ровьесберегающих технологий;
 • формирование представлений о культуре питания как 

составляющей общей культуры человека;
 • формирование основных представлений о рационе, режи-

ме, гигиене питания, а также знаний и навыков, связанных 
с организацией правильного питания.

Проект «Вектор роста» представляет собой подпро-
грамму развития одаренности гимназистов. Данный проект 
в 2012 г. в качестве «Программы развития детей “Вектор 
роста на период с 2011 по 2015 гг.”» стал победителем кра-
евого конкурса на лучшую работу с одаренными детьми.
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Основная идея проекта заключается в реализации двух 
парадигм развития одаренности: во-первых, все дети та-
лантливы от природы; во-вторых, наибольшее влияние 
на развитие одаренности оказывает педагогический фактор.

Прогнозируемые результаты:
 • раннее выявление и повышение показателей одаренности 

как условие достижения нового качества образования; при 
этом одаренность рассматривается как конструкт из трех 
компонентов, подлежащих интенсивному развитию, — 
познавательной активности, творческих способностей 
и универсальных ученых действий;

 • повышение учебной мотивации гимназистов и их стрем-
ления к научно-исследовательской деятельности, что 
фиксируется в показателях достижений детей на город-
ских, краевых и федеральных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, научно-практических конференциях;

 • широкая пропаганда результатов одаренных, талантливых 
и высокоспособных учащихся за счет создания плановой 
системы издания исследовательских работ учащихся.

В основе проекта «Учитель XXI века» идея формиро-
вания инновационной культуры педагога как фундамен-
тального условия его профессиональной деятельности при 
реализации нового качества образования [3, 6].

Прогнозируемые результаты:
 • включение всех педагогов в проектно-исследовательскую 

деятельность гимназии;
 • применение информационно-коммуникативных техно-

логий для изменения ценностно-смыслового содержания 
процесса обучения в рамках всех учебных предметов всеми 
педагогами;

 • формирование инновационной культуры педагога как 
высшего проявления общекультурных, профессиональных 
и личностных качеств;

 • становление информационных, коммуникативных, реф-
лексивных, проектно-исследовательских компетенций 
педагогов при внедрении ФГОС.

Проект «Повышение эффективности системы управ-
ления» позиционирует идею освоения новых механизмов 
и технологий в управлении, а также совершенствование 
системы оперативного и стратегического менеджмента.

Прогнозируемые результаты:
 • усиление роли государственно-общественного управления 

гимназией в свете требований ФГОС;
 • разработка и внедрение действенного механизма стиму-

лирования деятельности педагогов;
 • создание системы комплексного мониторинга, разработка 

критериев оценки результатов качества образования при 
внедрении ФГОС;

 • создание системы внутришкольного аудита с целью опе-
ративного реагирования на изменение социального заказа 
и коррекции основных видов деятельности гимназии;

 • разработка критериев оценивания деятельности гим-
назии по подготовке и выполнению требований ФГОС: 
личностных результатов, достижений учащихся, работы 
педагогов.

Проект «Развитие ресурсной базы» направлен на си-
стематическое укрепление материально-технического 
оснащения ОУ. Особое значение уделяется приобрете-
нию оборудования для обеспечения учебного процесса. 
В гимназии уже функционирует медиа-центр, кабинеты 

насчитывают более 120 единиц компьютерной техники, 
26 мульти-медийных комплексов, 8 интерактивных досок, 
более 20 многофункциональных устройств. И педагоги, 
и обучающиеся отмечают очень комфортные условия 
деятельности.

Прогнозируемые результаты:
 • аттестация 80% учебных кабинетов гимназии на звание 

«Образцовый»;
 • оснащенность 100% кабинетов оборудованием, необхо-

димым для проведения наблюдений, опытов, практиче-
ских работ.

Уже на первом этапе мониторинга эффективности вне-
дрения программы развития гимназии (срез 2013–2014 гг.) 
можно отметить ее положительные результаты в отно-
шении всех субъектов образовательного пространства. 
Учащиеся удостаиваются первых и призовых мест на все-
российских и краевых предметных конкурсах и олимпиадах, 
а также демонстрируют высокие результаты ЕГЭ (средний 
балл по математике — 60,7; русскому языку — 71,2). Посту-
пление выпускников гимназии в вузы страны и региона 
составляет 100%. При этом большинство родителей от-
мечают, что их дети поступают именно в те учреждения, 
которые были запланированы индивидуальной траекто-
рией развития.

Значительно повысился уровень квалификации педаго-
гов (88% имеют высшее профессиональное образование, 
72,5% — высшую и первую квалификационную категорию), 
а также показатели научной работы (ежегодно учителя 
публикуют не менее 5 научно-методических работ меж-
дународного и всероссийского уровня).

Родители констатируют эффективность работы гим-
назии и высказывают желание обучать в гимназии после-
дующих детей. Личная заинтересованность проявляется 
в таком объективном показателе, как посещаемость ро-
дительских собраний, — более 85% при среднегородском 
показателе 70%.

Подводя итог многолетней работы по разработке 
и внедрению программы развития гимназии, следует от-
метить, что она не документ формального характера, ко-
торый просто «должен быть», а реальное условие нового 
качества образования. Это актуальный управленческий 
инструмент, позволяющий педагогическому коллективу 
слаженно и целенаправленно выполнять поставленные 
задачи, а социальным заказчикам — объективно оценивать 
достижения образовательного учреждения.
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Средства оценивания риторико-прагматической
компетенции учащихся

Аннотация. В статье рассматриваются средства оценивания риторико- прагматической 
компетенции учащихся. Актуальность исследования обусловлена отсутствием средств оце-
нивания компетенций в целом и риторико- прагматической, в частности. Автор относит 
риторико- прагматическую компетенцию к универсальной и утверждает, что она является 
интегральным показателем профессионализма, поскольку включается в него в качестве 
основного компонента и определяется широкими перспективами и возможностями обуче-
ния будущего специалиста, а затем его трудоустройством в престижных местах. Автором 
формулируются дефиниции понятий «риторико- прагматическая компетенция», «оценива-
ние», «средства оценивания». Предлагаются критерии и показатели для оценивания текста, 
а также задания тестового характера по оцениванию риторико- прагматической компетен-
ции. Автор подробно останавливается на методике оценивания устного выступления уча-
щегося. Новизна исследования видится в том, что автором сделаны попытки создания фонда 
оценочных средств риторико- прагматической компетенции. Приводятся примеры тестовых 
заданий для оценивания знаний учащихся. Представлен опыт многолетней работы автора.
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Вводные замечания

К основным задачам модернизации современного 
российского образования относится разработка единых 
требований к оцениванию сформированных компетенций 
учащихся, в том числе и риторико- прагматической, исполь-
зование современных средств контроля в педагогической 
практике, создание оценочных средств для проведения 
входного, промежуточного и итогового контроля в фор-
мате тестов, контрольных работ, устных ответов и др. 
Оценивание результатов обучения значимо не только для 
ученых- теоретиков, но и для педагогов- практиков [7, 8, 6, 
9, 10], и в последнее время по- прежнему остается одной 
из актуальных проблем современного образования в ре-
ализации компетентностного подхода.

Реализуемый в образовательных учреждениях компе-
тентностный подход требует от преподавателя четкого 
понимания того, какими универсальными и професси-
ональными компетенциями должен владеть выпускник 
образовательного учреждения для дальнейшей профес-
сиональной деятельности.

Развитие компетентностного подхода отражено в «Фе-
деральном государственном образовательном стандарте 
высшего профессионального образования», в котором 
указано, что квалифицированный специалист должен 
обладать как универсальными, так и профессиональными 
компетенциями [16]. При этом к универсальным в данном 
документе относятся общенаучные (ОНК), инструмен-
тальные (ИК), социально- личностные и общекультурные 
(СЛК) [15, с. 386]. Приобретение учащимися компетенций 
«предусматривает и целостность их освоения, которое 
принципиально отличается от традиционного подхода 
к отбору содержания образовательных программ и пред-
полагает интеграцию изучения теории и приобретения 
практических умений в учебном процессе, принципиально 
иной среды обучения, которая должна стать обучающей 
средой, а также новых принципов и методов оценки» [9, 
с. 59].

Риторико- прагматическую компетенцию мы относим 
к универсальным: она является интегральным показателем 
профессионализма, поскольку так или иначе включается 
в него в качестве основного компонента.

«Логика развития профессионально- трудовой сферы 
и мировой экономики диктует новые императивы языковой 
подготовки специалистов, доктрина результативности ко-
торой включает теперь такие критерии, как прагматичность 
и инструментальность. Прагматизм студенческой молодежи 
к образованию выражается не только в адекватной оценке 
знаний, необходимых для профессиональной деятельности, 
но и в возможности получения определенных непрофессио-
нальных навыков…» [17, с. 159]. Риторико–прагматическая 
компетенция определяется широкими перспективами 
и возможностями обучения будущего специалиста, а затем 
его трудоустройством в престижных местах, т. к. в насто-
ящее время среди обязательных требований более чем 
к 70% всех вакансий, которые имеются на отечественном 
рынке труда, является владение риторическими умениями 
для достижения профессиональных целей, «повышения 
социального статуса за счет своего образовательного 
уровня в лингвистическом отношении; перспективного 

видения своего будущего материального благополучия 
и самоутверждения» [17, с. 160].

Так, профессионал должен уметь не только вступать 
в коммуникацию с коллегами, клиентами, партнерами, 
но и добиваться поставленной коммуникативной цели 
с использованием профессионального, жизненного опыта, 
что возможно только при достижении высокого уровня 
риторических способностей. Следовательно, успех напря-
мую зависит от уровня владения риторическими тактиками 
и стратегиями. Выпускник образовательного учреждения 
должен владеть умениями ориентироваться в особенностях 
речевого взаимодействия в сфере своей профессии, обла-
дать комплексными навыками эффективной коммуникации, 
прагматики риторических знаний в профессиональной 
деятельности. Как показывают практические наблюде-
ния, выпускники образовательных учреждений не всегда 
проявляют в процессе коммуникации нужную гибкость, 
маневренность и вариативность, не умеют вести конструк-
тивный диалог вследствие того, что не в достаточной сте-
пени владеют риторико- прагматической компетенцией.

Развитие риторико- прагматической компетенции пред-
полагает развитие у обучающихся знаний создания текста, 
осознание ими требований, предъявляемых к устному 
выступлению, отработку умений осознанно создавать, 
произносить и рефлексировать речь в соответствии с целью 
и ситуацией, навыков анализа устной речи в риторическом 
аспекте, установления контакта с адресатом. С прагматиче-
ской точки зрения важно, что риторические способности 
соотносимы с изобретением и расположением мысли: уме-
ние выбрать тему, сформулировать основную мысль, подо-
брать аргументы, определить коммуникативное намерение 
адресанта и адресата; учесть тип адресата, особенности 
публичного общения с ним; умение расположить факты, 
материал, аргументы в соответствии с выбранным типом 
речи, прогнозировать риторическое впечатление и др.

Это, в свою очередь, предполагает умение преподава-
теля оценить уровень развития риторико- прагматической 
компетенции учащегося не по совокупности имеющихся 
знаний, умений и навыков, а по готовности их применять 
в профессиональной деятельности и использовать для 
решения поставленных задач. Контроль над учебной дея-
тельностью учащихся, как указывает И. П. Подласый [13, 
с. 547], необходимо осуществлять для своевременной ее 
коррекции с целью достижения наибольшей эффективно-
сти. «Оценивание — это процесс сравнивания имеющегося 
объема знаний (формируемых компетенций) с тем объе-
мом, который должен быть» [11, с. 221].

В современной педагогике к традиционным средствам 
оценивания можно отнести опрос на учебном занятии, 
письменную контрольную или самостоятельную работу, 
практическую или лабораторную работу, тест, устный 
зачет, экзамен и др. Все они находят свое применение в об-
разовательной практике и используются преподавателями 
с учетом специфики преподаваемой ими дисциплины.

Однако существует противоречие, связанное в первую 
очередь с тем, что принятая и используемая преподавате-
лями шкала оценивания дает только общее представление 
об уровне знаний учащегося и не дает сведений о развитии 
риторико- прагматической компетенции конкретного 
учащегося, поэтому процедуры измерения и оценки тре-
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буют разработки системы показателей и критериев, шкал 
и новых единиц измерения. Указанные противоречия 
являются основанием для выстраивания системы оцени-
вания в изменяющихся условиях. Ведь неслучайно сегодня 
на страницах периодической педагогической литературы 
появились статьи [11, 12], в которых исследуется вопрос 
о существующей системе оценивания, а также о том, как 
ее можно видоизменять. К недостаткам современной 
системы оценивания мы относим необъективность оце-
нивания знаний, отсутствие четких критериев, узость 
шкалы оценивания, субъективизм и др. «Все эти вопросы 
начинают звучать только острее при перестройке систе-
мы образования в рамках компетентностного подхода» 
[10, с. 72].

Определить уровень развития риторико- прагматиче-
ской компетенции учащихся очень сложно, одна из трудно-
стей, «подстерегающих преподавателя, состоит в том, что-
бы обеспечить вдумчивое сотрудничество всех студентов 
в процессе конструирования нового смысла» [2, с. 68–69].

Методика исследования

Предметом исследования в данной статье будет оцени-
вание риторико- прагматической компетенции.

В основе оценивания риторико- прагматической ком-
петенции лежит способность обучаемого строить речевое 
произведение в соответствии с речевыми нормами и кон-
кретной коммуникативной ситуацией, а затем произносить 
его. При оценивании речевого произведения учащихся 
нами была использована методика Н. А. Ипполитовой [5], 
Т. А. Долининой [3] оценки риторического текста «Речевой 
экспромт». Объектом оценивания является произнесенная 
речь по следующим критериям: 1) нахождение темы и ее 
удержание, 2) предъявление и удержание тезиса, 3) аргу-
ментация в речи и способы аргументации 4) иллюстрации, 
факты, примеры из различных источников, 5) композиция 
речи (введение, основная часть, заключение).

Оцениваем также коммуникативные качества речи — 
нормативность и выразительность, а также умение гово-
рящего держаться перед аудиторией, организовывать про-
странство, использовать невербальные средств общения 
(мимику, жесты, позы), уверенность во время выступления, 
толерантность к слушателям и др.

В процессе оценивания выделяем 3 этапа:
1 этап. Объяснение задания преподавателем: каждый 

из обучаемых в течение 2 минут должен будет выступать 
перед аудиторией с речевым произведением на заданную 
тему. Речевое произведение рождается на глазах у слуша-
телей, т. к. ни по одной из предложенных тем учащийся 
ничего ранее не слышал, но он способен мыслить, рас-
суждать вслух, изобретать и таким образом создавать 
речевое произведение. Говорящему необходимо увлечь, 
заинтересовать аудиторию, но учащиеся часто боятся по-
казаться смешными перед коллегами, поэтому стесняются 
и не желают принимать участие в выступлении на задан-
ную тему. Некоторым учащимся приходится преодоле-
вать психологический барьер: страх выступления перед 
аудиторией, мобилизовывать свои силы, чтобы принять 
участие в выступлении (6% — 8% учащихся отказываются 
участвовать в такой работе). Преподавателю необходимо 

еще раз убедить, что цель оценивания — выявить недо-
четы в речи каждого и наметить пути преодоления этих 
недочетов. Преподаватель должен создать доброжелатель-
ную обстановку в аудитории, чтобы каждому захотелось 
принять участие в оценивании риторико- прагматической 
компетенции на практике. Главная задача преподавателя 
состоит в том, чтобы повлиять на учащихся и создать 
ситуацию успеха.

2 этап. Каждому обучаемому дается такая тема для вы-
ступления, при раскрытии которой он может рассуждать, 
выражать свое отношение к предмету речи. Желательно, 
чтобы тема включала в себя скрытый смысл или была 
связана с дальнейшей профессиональной деятельностью 
учащегося.

Обучаемый слышит тему только тогда, когда стоит перед 
аудиторией, после чего сразу произносит двухминутный 
монолог. У выступающего нет времени на подготовку, 
речевое произведение рождается на глазах у слушателей. 
Во время выступления учащихся целесообразно проводить 
видеосъемку, чтобы на последующих занятиях видеосъем-
ку просмотреть вместе и проанализировать все недочеты 
и ошибки учащихся во время выступления.

3 этап. Рефлексия, которая проводится после всех вы-
ступлений с одновременным просмотром видеоматериалов. 
Во время выступления на каждого учащегося заводится 
карта диагностирования, в которую заносятся замечания, 
недостатки речи, поведения, проставляются баллы в соот-
ветствии с уровнями диагностики речи и говорящего (от 0 
до 3). В конце всех выступлений можно выявить лучшего 
оратора группы по количеству набранных баллов.

Другой вариант оценивания риторико- прагматиче-
ской компетенции — предложить обучаемым подготовить 
текст выступления самостоятельно, для чего необходимо 
заранее сформулировать темы или предложить учащим-
ся сформулировать темы самим. При оценивании рито-
рико- прагматической компетенции также используем 
методику написания сочинения по прочитанному тексту 
(в соответствии с требованиями Единого государствен-
ного экзамена).

Можно предложить учащимся подготовить выступле-
ние с научным докладом по выбранной теме. При выпол-
нении такого типа задания учащиеся развивают умения 
составлять текст (письменный или устный), которые 
складываются из умений формулировать тему и удер-
живать ее на протяжении всего текста, заявлять тезис, 
подбирать аргументы, соблюдать законы композиции и др. 
Учащийся учится не бояться аудитории, находить контакт 
со слушателями, использовать нелексические средства 
общения, организовывать пространство для выступления 
и др. Для оценивания риторико- прагматической компе-
тенции используем следующие критерии и показатели 
(см. таблицу ниже).

Результаты и их обсуждение

В результате нашего исследования мы выбрали пять 
критериев, которые, на наш взгляд, позволят оценить 
риторико- прагматическую компетенцию и определить 
уровень развития искомой компетенции у конкретного 
учащегося.
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Риторико- прагматическая компетенция

Критерии оценивания Показатели (0–15)

1. Формулировка темы, основной мысли текста и комментарии к ним:
— правильно сформулированы и прокомментированы тема и основная мысль текста,
— правильно сформулирована тема текста и основная мысль, но не прокомментированы,
— правильно сформулирована только тема текста и прокомментирована,
— неправильно сформулированы тема и основная мысль текста.
2. Удержание темы на протяжении всего текста (письменного или устного):
— тема удержана.
— тема удержана, но есть незначительные отклонения (не более 1 раза),
— есть отклонения от темы до двух раз,
— тема не удержана.
3. Аргумент, способы аргументации:
— приводятся 3–5 аргументов в соответствии с выбранным способом аргументации,
— приводятся не более 3 аргументов в соответствии с выбранным способом аргументации,
— приводятся не более 2 аргументов, в выборе способа аргументации может быть допущена ошибка,
— приводится не более 1 аргумента.
4. Подбор примеров:
— к каждому аргументу приводятся по два примера из художественной литературы, СМИ, науки,
— к каждому аргументу приводятся по одному примеру из художественной литературы, СМИ, науки,
— к некоторым аргументам приводятся примеры из художественной литературы, СМИ, витагенного опыта,
— нет примеров либо взяты только из витагенного опыта.
5. Логика в изложении:
— нет логических несоответствий в тексте, нарушения причинно- следственных связей,
— есть логические несоответствия в тексте, нарушения причинно- следственных связей, но не более одной 
ошибки; учащиеся знают, как их исправить,
— есть логические несоответствия в тексте, нарушения причинно- следственных связей, более одной ошибки, 
однако учащиеся не знают, как их исправить,
— не видят логических несоответствий в тексте, причинно- следственных связей.

(0–3 б.)
3 балла
2 балла
1 балл

0 баллов
(0–3 б.)
3 балла
2 балла
1 балл

0 баллов
(0–3 б.)
3 балла
2 балла
1 балл

0 баллов
(0–3 б.)
3 балла
2 балла
1 балл

0 баллов
(0–3 б.)
3 балла

2 балла

1 балл
0 баллов

Количество набранных баллов соответствует следующим уровням развития риторико- прагматической компетенции 
учащихся: низкий (0–2 балла), средний (3–7 баллов), выше среднего (8–11 баллов), высокий (12–15 баллов).

При оценивании публичного выступления можно использовать таблицу, предложенную Т. В. Иванчиковой:

Критерии Баллы

Уровень владения материалом
Не способен выступать без конспекта — 0 баллов. Иногда пользуется конспектом — 1 балл.
Свободное изложение — 2 балла.

Логичное, ясное раскрытие темы

Раскрывает тему путано, непонятно, нет начала и конца выступления, плохо чувствуется 
композиция — 0 баллов.
Раскрывает тему логично, используя «чужую речь» (не свойственная оратору манера 
изложения), либо отсутствует начало и конец выступления — 1 балл. Раскрывает тему 
последовательно, ясно, чувствуется речевая личность обучаемого — 2 балла.

Наличие авторской позиции, аргументы,
приведение разнообразных точек зрения

Лаконично цитируется чужая идея, пересказывается текст без комментариев — 0 баллов. 
Цитируется идея, высказывается свое предположение без достаточных доказательств — 
1 балл. Идея рассматривается всесторонне, в дискутивной манере, доказывается авторская 
позиция — 2 балла.

Контакт с аудиторией, использование 
приемов привлечения
внимания

Доклад читается безотносительно к аудитории —
0 баллов. В манере выступления учитывается специфика аудитории, но почти не исполь-
зуются приемы привлечения внимания — 1 балл. Учитывается специфика аудитории, 
выбрана адекватная манера выступления, используется несколько приемов привлечения 
внимания — 2 балла.

Техника речи (дикция, темп, интонация, 
речевые ошибки)

Техника речи отсутствует, допускаются грубые речевые ошибки — 0 баллов. Выступаю-
щий контролирует технику речи, но допускает речевые ошибки — 1 балл. Техника речи 
не вызывает нареканий — 2 балла.

Данная система сквозного оценивания риторико- праг-
матической компетенции обладает значительным преиму-
ществом перед традиционной системой, которая сводится 
к репродуктивному опросу остаточных знаний учащегося. 
Данная система универсально привлекает к активной прак-
тической деятельности всех учащихся и «сводит к мини-
муму возможность предвзятого отношения преподавателя 
в процессе выставления итоговой оценки» [4, С. 47].

Организация эффективной системы педагогического 
оценивания сформированных компетенций предполагает 
использование различных методов обоснования оценок 
и проведения педагогических измерений. Одним из наибо-
лее распространенных средств оценивания уровня развития 
риторико- прагматической компетенции является тест 
(входной, промежуточный, тематический, итоговый). «По 
сравнению с традиционными видами контроля тестовый 
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контроль более универсальный и обладает целым рядом 
преимуществ:

1. Возможность контроля на всех этапах обучения.
2. Возможность сочетания с традиционными формами 

контроля.
3. Индивидуальный характер контроля.
4. Единство требований ко всем испытуемым.
5. Возможность ранжировки уровня учебных достиже-

ний обучающихся в широком диапазоне.
6. Объективность контроля.
7. Эффективность тестового контроля, позволяющего 

проводить контроль любой выборки испытуемых за ко-
роткое время.

8. Охват всех разделов программы.
9. Учет специфических особенностей каждого предмета 

за счет многообразия видов тестовых заданий.
10. Стандартизированность и возможность разработки 

единого теста для разных учебных заведений на основе 
требований ФГОС.

11. Высокая прогностическая валидность вступительных 
испытаний, позволяющая предвидеть успехи обучающихся 
в будущем.

12. Высокая содержательная валидность и надежность 
тестового контроля, позволяющая говорить о полноценной 
педагогической оценке уровня обученности.

13. Высокая критериальная валидность итоговых ат-
тестационных тестов» [14, с. 59]. Предлагаем некоторые 
тестовые задания для оценивания уровня развития рито-
рико- прагматической компетенции учащихся.

задание № 1 ( — выберите один вариант ответа)
Аргументы к аудитории, авторитету, человеку, жалости 

являются
варианты ответов:

1) исчерпывающими
2) рациональными

3) иррациональными
4) спорными

задание № 2 (— выберите один вариант ответа)
Определите, какой из представленных аргументов к тезису 

«Машиностроение в России переживает кризис» подобран 
неправильно.

варианты ответов:
1) Удельный вес в валовом про-
дукте в 2010 году составил поряд-
ка 12%, в 2011–10%, а в 2012 — 
около 8%.
2) В современном мире суще-
ствует огромная конкуренция

3) Устарел модельный ряд 
изделий
4) Рентабельность этой отрас-
ли, особенно тяжелого маши-
ностроения, падает год от года.

задание № 3 (— выберите несколько вариантов ответа)
Закон достаточного основания нарушен в предложениях:

варианты ответов:
1) Кражу на предприятии со-
вершил Николай, т. к. он сам 
признался в этом и подписал 
свои показания.
2) Тяжелое машиностроение 
продолжит своё развитие, по-
тому что так написано в статье.

3) Самой развитой страной 
в мире является Япония, потому 
что она выпускает качественные 
автомобили.
4) Это вещество электропровод-
ное, потому что оно — металл.

задание № 4 (— выберите один вариант ответа)
Определите, какой логический закон нарушен в данном фраг-

менте текста: «По результатам анализа работы отделов в течение 

года самых высоких показателей добился отдел маркетинга. Не ме-
нее высокие показатели у финансово- экономического отдела».

варианты ответов:

1) закон тождества
2) закон противоречия

3) закон исключённого 
третьего
4) закон достаточного 
основания

задание № 5 ( — выберите один вариант ответа)
Частое кивание головой во время переговоров означает…
варианты ответов:

1) заинтересованность в беседе
2) необходимость ускорить беседу

3) согласие с партнером
4) стремление прервать 
партнера

задание № 6 (соотнесите аргумент и его название).
На одном из производственных совещаний директор ОАО 

«Святогор» заявил, что уровень подготовки молодых специали-
стов не высок, и привел ряд рациональных аргументов.

варианты ответов:
Аргумент
1) по утверждению Вероники 
Скворцовой, уровень подготовки 
молодых специалистов упал «до 
бесстыдно низкого».
2) изначально сделали неправиль-
ный выбор будущей профессии.
3) молодые специалисты соци-
ально незрелые
4) научить ничему нельзя, можно 
только научиться.

Название
1) метафора и другие образные 
средства
2) ссылка на факт
3) обращение к опыту
4) ссылка на авторитет
5) ссылка на объективные за-
коны развития общества
6) обращение к человеку

Результаты нашего исследования доказывают справед-
ливость выдвинутой гипотезы относительно необходимо-
сти использования разнообразных средств оценивания 
риторико- прагматической компетенции.

Выводы

Процесс формирования риторико- прагматической 
компетенции учащихся не может быть осуществлен 
без продуманной и отработанной системы оценивания, 
хотя в настоящее время отсутствует единство взглядов 
на вопросы о методах оценки компетенций и результатов 
обучения в соответствии с требованиями ФГОС. Нет 
единого мнения относительно разработки педагогических 
измерительных материалов для оценивания компетенций 
в рамках требований ФГОС. Недостаточно сформирована 
система оценивания искомой компетенции вследствие 
того, что существующие оценочные средства по- преж-
нему позволяют проверять только полученные учащи-
мися знания и умения, а не компетенции; не в полной 
мере уделяется внимание развитию интегрированных 
качеств личности.
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Формальное, неформальное и информальное образование: 
дифференциация понятий

Аннотация. В статье обоснована актуальность проблемы дифференциации понятий фор-
мального, неформального и информального образования на современном этапе. В качестве 
понятийного индикатора для дифференциации данных понятий рассмотрена «степень орга-
низованности формы образовательной деятельности». С точки зрения степени организован-
ности той или иной формы восстанавливается и уточняется смысл понятий формального, 
неформального и информального образования.
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В условиях предъявления новых требований к резуль-
татам профессиональной деятельности педагогов воз-

никает необходимость разработки и реализации соответ-
ствующих современных образовательных моделей. Данные 
модели должны обеспечивать непрерывный, опережающий 
характер профессионального развития педагогических 
кадров, необходимый для активного освоения нового 
в образовании. В муниципальных системах образования 
сегодня ведется такая работа. Как правило, муниципальные 
модели профессионального развития педагогических ка-
дров вбирают в себя возможности не только формального 
образования, но и неформального, информального.

В последние годы также растет внимание исследовате-
лей к вопросам, связанным с организационными формами 
образования и обучения взрослых. Увеличивается число 
публикаций по теоретическим и практическим аспектам 
неформального и информального образования, а также их 
интеграции с формальным образованием. Тем не менее 
содержание и объём этих понятий — до сих пор дискус-
сионная тема. Это обусловлено:

— спецификой неформального и особенно информаль-
ного образования, разнообразием их проявлений, в том 
числе при использовании современных информационных 
технологий;
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— многозначностью самого понятия «образование» 
(система, процесс, результат, др.);

— многообразием методологических подходов к ис-
следованию неформального и информального образо-
вания (контекстуальный, личностно-деятельностный, 
компетентностный, функциональный, социокультурный, 
андрогогический, системный, сравнительный и др.) [9];

— интенсивным развитием данных форм образователь-
ной деятельности, в том числе на основе их взаимовлияния 
друг на друга.

В связи с этим очередное обращение к понятиям, их 
соотнесение друг с другом на основании четкого понятий-
ного индикатора и выявление специфических признаков 
каждого из них является обоснованным. Актуализируется 
это и важной на сегодняшний день задачей объединения 
возможностей формального, неформального и информаль-
ного образования [1], а значит — и определением основ для 
интеграции данных форм образовательной деятельности. 
Разработка основ такой интеграции без ясного понимания 
того, что есть формальное, неформальное и информальное 
образование, просто невозможна.

Для определения основания, разграничивающего по-
нятия формального, неформального и информального 
образования, были проанализированы основные имеющи-
еся в рамках общей дискуссии по данному вопросу срав-
нительные материалы исследователей С. Г. Вершловского, 
К. Л. Бугайчука, И. О. Котляровой (совместные с М. Про-
хазка), Т. В. Мухлаевой, А. В. Окерешко, О. В. Ройтболат, 
Ж. Б. Суртаевой, Е. М. Харлановой, др.

Особое внимание было уделено тем из них, в кото-
рых сами исследователи отдельно фиксируют основания, 
на которых они дифференцируют указанные понятия. 

Сравнительные характеристики двух или трех форм обра-
зовательной деятельности с четким выделением оснований 
представлены в исследованиях К. Л. Бугайчука, И. О. Кот-
ляровой, А. В. Окерешко, О. В. Ройтблат, Ж. Б. Суртаевой, 
Е. М. Харлановой (таблица).

Т. В. Мухлаева, анализируя международный опыт, пред-
ставила итоги сравнения Симкинсом программ формаль-
ного и неформального образования с точки зрения целей, 
сроков, методов и контроля.

Таким образом, данные основания сопоставления мож-
но объединить какой-либо из следующих категорий, си-
нонимичной понятию «организованность/организация»: 
оформленность (заведенность в форму), устроенность/
устройство, сформированность, упорядоченность и др. 
Степень организованности форм образовательной дея-
тельности может рассматриваться и, собственно говоря, 
рассматривается исследователями в качестве своеобраз-
ного понятия-индикатора для дифференциации понятий 
формального, неформального и информального образо-
вания. Во всех проанализированных материалах степень 
организационной оформленности образовательной дея-
тельности от формального образования к информальному 
снижается.

Справедливость таких выводов подтверждает и исто-
рия появления рассматриваемых понятий. Она связана 
с международной дискуссией во второй половине ХХ века 
по вопросу состояния системы формального образования, 
низких темпов ее адаптации к социально-экономическим 
изменениям, в том числе в силу свойственного самой этой 
системе консерватизма [6]. Уже тогда возникла потреб-
ность в активном использовании возможностей менее 
организованных и, соответственно, более гибких форм 

Основания для сравнения и дифференциации

формального, неформального и информального образования

в современных отечественных исследованиях

Исследователи Сравниваемые формы образовательной деятельности Основания для сравнения и дифференциации

О.В. Ройтблат, Ж. Б. Суртаева Формальное и неформальное образование

Цель
Место получения
Субъекты, организующие педагогический 
процесс
Субъекты, получающие образование
Нормативное регулирование
Характерные черты
Результат
Условия поступления
Время обучения
Организация

К.Л. Бугайчук
Дистанционное формальное, неформальное 
и информальное образование

Где реализуется
Четкая учебная цель
Организация процесса
Аккредитации достижений
Преподаватель
Инструменты, место

А.В. Окерешко
Формальное, неформальное и информальное 
образование

И.О. Котлярова, М. Прохазка
Формальное, неформальное и информальное 
образование

Целенаправленность
Наличие документа

Е.М. Харланова Формальное и неформальное образование
Содержание
Способы организации процесса обучения
Формы контроля, оценки результата
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образовательной деятельности. В конце концов, даже об-
ращение к самим формулировкам понятий доказывает 
то, что в основе дифференциации форм лежит различная 
степень их организованности.

Однако при всей очевидности данного индикатора 
и общей схожести его составляющих в работах разных 
авторов организованность не всеми понимается одно-
значно, следовательно просто обозначение степени ор-
ганизованности в качестве понятийного индикатора еще 
не является гарантией отсутствия затруднений при опре-
делении содержания рассматриваемых понятий и уж тем 
более — их объема. В зависимости от того, как понимается 
организованность формального, неформального и инфор-
мального образования, а точнее — какие ее компоненты 
определяются в качестве ключевых, условные линии, 
которые обозначают границы понятий, могут значительно 
изменяться.

Так, в Международной стандартной классификации 
образования 2011 г. (МСКО) приводятся определения фор-
мального, неформального и информального образования, 
а также случайного или несистемного образования [2].

В соответствии с МСКО определяющим отличием в от-
ношении организованности формального и неформального 
образования является то, что первое реализуется при 
участии государства, а второе — вне такого участия. Дан-
ное отличие задает и другие, дополнительные, связанные 
с признанием государственными органами образователь-

ных программ, выдачей документов об образовании и др. 
В данном случае понимание образования, формального 
и неформального, близко к понятию «система», что и от-
ражает основное отличие.

Однако для понимания того, как может быть устроено 
образование как процесс на основе интеграции трех форм 
образовательной деятельности, представляется важным 
такое их разграничение, когда предполагается несколько 
иное понимание «степени организованности формы обра-
зования». Оно является ответом не на вопрос, кто задает 
эту организованность, а на вопрос, — какова целенаправ-
ленность той или иной формы. Таким образом, именно 
целенаправленность формы образовательной деятель-
ности предлагается в качестве ключевой составляющей 
понятийного индикатора «степень организованности 
формы образования». Различия в целенаправленности 
формального, неформального и информального образо-
вания определяют и их другие организационные различия.

Вопрос дифференциации понятий формального, не-
формального и информального образования, безусловно, 
нельзя считать исчерпанным. Он требует развития в на-
правлении определения и иных, в том числе (или даже 
в первую очередь) междисциплинарых оснований для 
дифференциации в силу сложности и многоаспектности 
рассматриваемых явлений. Как уже было сказано, данное 
станет условием разработки модели интеграции формаль-
ного, неформального и информального образования.

Дифференциация понятий формального, неформального и информального образования

как форм образовательной деятельности

Целенаправленность формы образовательной деятельности

как ключевая составляющая понятийного индикатора

«степень организованности формы образовательной деятельности»

Является целенаправленным. Цели опреде-
лены для обучающихся (изначально не са-
мими обучающимся)

Является целенаправленным. Цели заданы 
образовательными потребностями самих 
обучающихся (образование по выбору, до-
бровольное). Является дополнением или 
альтернативой формальному образованию

Нецеленаправленное, стихийное (спонтан-
ное), непреднамеренное образование

Организационные различия

Место

Осуществляется в государственных и част-
ных образовательных учреждениях

Осуществляется в частных и государствен-
ных образовательных учреждениях и вне 
их (в общественных организациях, клубах, 
кружках и пр.)

На рабочем месте, в кругу семьи или на от-
дыхе — в повседневной жизни

Нормированность образовательного процесса

В структурированном, нормированном 
контексте

Образовательная активность вне формаль-
ной системы. Иногда вне специального об-
разовательного пространства. Ориентиро-
ванность на образовательные потребности 
обучающегося

Осуществляется без процедурных формаль-
ностей — неоформленное образование. 
Не имеет атрибутов формы

Позиция обучающего

Подготовленные педагоги
Обучающий может не быть специально под-
готовленным педагогом

Отсутствует (в привычном понимании)

Наличие документа

Предполагает выдачу документа государ-
ственного образца

Может предполагать выдачу сертификата 
негосударственного образца или не ведет 
к сертификации/выдаче документа.

Не ведет к сертификации
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дования. Далее необходимо раскрыть теоретическую 
и практическую значимость работы и описать наиболее 
авторитетные и доступные читателю публикации по рас-
сматриваемой теме. Во введении автор также обозначает 
проблемы, не решенные в предыдущих исследованиях, 
которые призвана решить данная статья. Кроме этого, 
в нем выражается главная идея публикации, которая 
существенно отличается от современных представлений 
о проблеме, дополняет или углубляет уже известные 
подходы к ней; обращается внимание на введение в на-
учное обращение новых фактов, выводов, рекомендаций, 
закономерностей. Цель статьи вытекает из постановки 
научной проблемы.

Обзор литературы
текст, текст, текст.

1–2 стр. Необходимо описать основные (последние 
по времени) исследования и публикации, на которые опи-
рается автор; современные взгляды на проблему; трудно-
сти при разработке данной темы; выделение нерешенных 
вопросов в пределах общей проблемы, которым посвя-
щена статья. Желательно рассмотреть 20–40 источников 
и сравнить взгляды авторов; часть источников должна 
быть англоязычной.

Материалы и методы
текст, текст, текст.

1–2 стр. В данном разделе описываются процесс орга-
низации эксперимента, примененные методики, даются 
подробные сведения об объекте исследования; указывается 
последовательность выполнения исследования и обосновы-
вается выбор используемых методов (наблюдение, опрос, 
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тестирование, эксперимент, лабораторный опыт, анализ, 
моделирование, изучение и обобщение и т. д.).

Результаты исследования
текст, текст, текст.

В этой части статьи должен быть представлен система-
тизированный авторский аналитический и статистический 
материал. Результаты проведенного исследования необ-
ходимо описывать достаточно полно, чтобы читатель мог 
проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных 
автором выводов. Это основной раздел, цель которого — 
при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных 
доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при не-
обходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами, 
графиками, рисунками), которые представляют исходный 
материал или доказательства в свернутом виде. Важно, что-
бы проиллюстрированная информация не дублировала уже 
приведенную в тексте. Представленные в статье результаты 
желательно сопоставить с предыдущими работами в этой 
области как автора, так и других исследователей. Такое 
сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной 
работы, придаст ей объективности.

Результаты исследования должны быть изложены 
кратко, но при этом содержать достаточно информа-
ции для оценки сделанных выводов. Также должно быть 
обосновано, почему для анализа были выбраны именно 
эти данные.

Все названия, подписи и структурные элементы 
графиков, таблиц, схем и т. д. оформляются на русском 
и английском языках.

Обсуждение и заключения

текст, текст, текст.
Обсуждение и заключение. В этом разделе необходимо 

сопоставить полученные результаты с обозначенной в нача-
ле работы целью. В заключении суммируются результаты 
осмысления темы, делаются выводы, обобщения и реко-
мендации, вытекающие из работы, подчеркивается их 
практическая значимость, а также определяются основные 
направления для дальнейшего исследования в этой обла-
сти. В заключительную часть статьи желательно включить 
попытки прогноза развития рассмотренных вопросов.
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Аффилиация авторов
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авторов статьи согласуется ими самостоятельно.
Приводится на русском и английском языках.
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