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УДК 371.14

К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дочкин С.А.

Аннотация. В статье рассматриваются
некоторые проблемы, присущие системе педа-
гогического образования Кемеровской области,
проводится анализ ее состояния. На основе
проведенного анализа формируются основные
направления по модернизации системы педаго-
гического образования региона, определяются
некоторые мероприятия по их реализации.

The article arises some problems character-
ized the pedagogical education system of Ke-
merovo region; analysis of its condition is pro-
vided. On the basis of the analysis major directions
of pedagogical system modernization are formed
and several measures on their realization are of-
fered.

Ключевые слова: педагогическое образова-
ние, педагогические кадры, модернизация, ос-
новные направления.

Pedagogical education, pedagogical person-
nel, modernization, major directions.

Целью социально-экономического разви-
тия Кемеровской области является повышение
конкурентоспособности региона и роста благо-
состояния его жителей. Данная цель предпола-
гает обеспечение стабильного роста экономики,
ее диверсификацию; создание задела для роста
новых конкурентоспособных секторов произ-
водства. Решение данных задач невозможно без
эффективной многоуровневой системы образо-
вания, осуществляющей подготовку востребо-
ванных регионом кадров, и здесь особое значе-
ние приобретает педагогическое образование.
Согласно программным документам, опреде-
ляющим идеологию и стратегию развития всего
российского образования, именно достижение
нового качества педагогического образования
является одной из главных задач. В тоже время

реализуемая в стране новая образовательная
политика требует проведения серьезной модер-
низации системы педагогического образования,
как на федеральном, так и на региональном
уровне.

Необходимость проведения системной мо-
дернизации педагогического образования опре-
деляется необходимостью разрешения ряда
проблем, препятствующих позитивным изме-
нениям в системе образования: отсутствие кон-
цепции непрерывного педагогического образо-
вания, нормативно-правовой базы и экономи-
ческих механизмов ее реализации, прогноза
потребности в подготовке, переподготовке и
повышении квалификации педагогических кад-
ров; слабость материально-технической базы
учреждений, осуществляющих подготовку пе-
дагогов, недостаточный уровень поддержки и
стимулирования исследований, развития науч-
ных направлений в системе педагогического
образования; наличие противоречий между со-
держанием педагогического образования и тре-
бованиями, предъявляемыми обществом и го-
сударством к личности и уровню профессио-
нальной компетентности педагога; низкая эф-
фективность системы повышения квалифика-
ции педагогических кадров, ее региональную
разобщенность; снижение престижности педа-
гогической профессии, понижение социального
статуса педагога в российском обществе. Зна-
чимость данной проблемы была в очередной
раз отмечена и на Заседании Комиссии при
Президенте РФ по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической
политике 31 августа 2011 г.

Система педагогического образования Ке-
меровской области в настоящее время пред-
ставляет собой совокупность профессиональ-
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ных образовательных программ среднего, выс-
шего и послевузовского педагогического обра-
зования; сеть взаимодействующих образова-
тельных учреждений (ОУ) среднего, высшего и
послевузовского педагогического образования,
функционирующих на территории области; фе-
дерально-региональную систему управления
педагогическим образованием. В области
функционируют 11 учреждений среднего про-
фессионального образования (СПО), осуществ-
ляющих подготовку педагогов по 11 педагоги-
ческим специальностям. Из учреждений выс-
шего профессионального образования (ВПО),
функционирующих на территории области,
пять  вузов ведут, в том или ином объеме, обу-
чение по 19 педагогическим специальностям.

В данных учебных заведениях сформиро-
ваны высокопрофессиональные научно-педа-
гогические коллективы с преобладанием кад-
ров высшей квалификации: в учреждениях
ВПО почти 76  %  преподавателей имеют выс-
шую квалификацию, почти 67,5 % преподава-
телей имеют ученую степень, в том числе 14 %
– ученую степень доктора наук; в педагогиче-
ских колледжах высшую квалификационную
категорию имеют около 70 % преподавателей,
почти 6 % преподавателей имеют ученую сте-
пень. В составе преподавателей учреждений,
осуществляющих подготовку педагогов, рабо-
тают заслуженные учителя, заслуженные ра-
ботники культуры и др., педагоги, награжден-
ные орденами и медалями, отличники народно-
го образования и почетные работники высшего
и среднего профессионального образования.
Таким образом, качественный состав препода-
вателей учреждений ВПО и СПО области по-
зволяет осуществлять подготовку учительских
кадров на высоком уровне, однако требуется
привлечение молодых кадров для обеспечения
перспективного развития системы образования.

Потребителям образовательных услуг от-
меченных учреждений и работодателям для
будущих выпускников являются учреждения
дошкольного, среднего общего и дополнитель-
ного образования детей, а также учреждения
довузовского профессионального образования
(ПО). Педагогические учебные заведения на-
правляют своих выпускников в более чем 2000
образовательные учреждения области (от уч-
реждений дополнительного образования детей

до учреждений СПО), в которых занимаются
более 630 тыс. учащихся.

В общеобразовательных школах работает
более 20 тыс. педагогических работников, из
них учителей – 17293 человека, в т.ч. 18,6 %
пенсионного возраста. Основной состав учите-
лей – в возрасте от 30 до 45 и от 45 до 55 лет со
стажем работы от 10 до 25 и более 25 лет. В по-
следние годы была отмечена тенденция к сни-
жению количества педагогов в возрасте более 60
лет, наблюдается сокращение группы педагогов,
которые трудятся в образовании более 25 лет. В
тоже время медленно увеличивается количество
молодых специалистов со стажем работы до 3
лет с 4,78 % в 2008–2009 учебном году до 5,7 %
в 2010–2011 учебном году.

Удельный вес учителей в возрасте до 30
лет в общей численности учителей общеобра-
зовательных учреждений с каждым годом рас-
тет и в 2011 году составил почти 12 %. В учре-
ждениях НПО и СПО работает 4674 педагоги-
ческих работников, в т.ч. 35 % в возрасте стар-
ше 50 лет, кроме того – почти 50 % педагогиче-
ских работников учреждений начального и
среднего профессионального обучения не име-
ют педагогического образования.

Результаты опроса основных потребителей
общеобразовательных услуг, проводимые в
последние годы с целью определения качества
образования и эффективности деятельности
педагогических работников, показали, что в
2010 г. 75,92 % обучающихся и 75,8 % родите-
лей области отметили соответствие преподава-
ния дисциплин требованиям времени, исполь-
зование учителями современных технологий
обучения на занятиях. Большинство опрошен-
ных указали на использование учителями со-
временных технологий обучения. По результа-
там исследования, выявляющего социальный
престиж профессии педагога в Кузбассе, удов-
летворенность профессией в 2010 г. отметили
71,9 % педагогов региона.

Ежегодный выпуск учреждений ВПО и
СПО составляет в среднем: молодых специали-
стов с высшим образованием (по педагогиче-
скому профилю) – 2000-2500 человек; молодых
специалистов с СПО (по педагогическому про-
филю) – 1100-1200 человек. Данное количество
в целом превышает потребности региона в пе-
дагогических кадрах. В тоже время анализ тру-
доустройства выпускников свидетельствует,
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что общая доля выпускников трудоустроив-
шихся после окончания учебного заведения
составляет в среднем 75-80 %, но только треть
из них трудоустраивается непосредственно по
своей специальности. На учете в службу заня-
тости ежегодно встают 2-3 % выпускников пе-
дагогических колледжей и 4-5 % выпускников
вузов. Это может свидетельствовать о невысо-
ком уровне подготовки молодых специалистов,
но проблема не только в этом.

Причинами такой ситуации может являться
отсутствие систем прогнозирования и монито-
ринга потребностей региона в педагогических
кадрах, и недостаточная координация между
объемом выпуска по педагогическим специаль-
ностям и потребностями ОУ региона.  В то же
время из-за сокращений в производственной
сфере освобождаются дополнительные трудо-
вые кадровые ресурсы, в результате в школе
трудоустраиваются люди с непедагогическим
образованием. И следует учитывать, что в со-
ответствии с направлениями модернизации
отечественного образования данные тенденции
будут усиливаться. Большое значение для не-
высокого уровня трудоустройства молодых
специалистов с педагогическим образованием
имеет нежелание  выпускников идти работать в
систему образования из-за низкой заработной
платы работников образовательных учрежде-
ний (ОУ), особенно дошкольных ОУ, которая
не соответствует объему работы, высокой мере
ответственности; отсутствием системы гаран-
тированной социальной поддержки молодых
специалистов. Остается проблемой, влияющей
на трудоустройство выпускников педагогиче-
ских ОУ, старение педагогического персонала
школ и нежелание его педагогов уходить на
заслуженный отдых вследствие низких пенсий.

Вместе с тем, в области действует регио-
нальная кадровая программа, направленная на
стимулирование притока в систему образова-
ния молодых специалистов через осуществле-
ние мер социальной поддержки. Особые усло-
вия созданы для молодых специалистов, рабо-
тающих в сельской местности: им предоставля-
ется жилье и  единовременное социальное по-
собие; осуществляется погашение жилищного
займа за счет средств областного бюджета пе-
дагогам – молодым специалистам, которые
проработали в сельских образовательных уч-
реждениях 7 лет.

Одним из инструментов повышения кадро-
вого потенциала и привлечения в систему обра-
зования профессиональных специалистов явля-
ется повышение уровня доходов педагогических
работников. В 2010 году средняя заработная
плата работников общеобразовательных учреж-
дений составила – 15541.7 руб. Средняя зара-
ботная плата учителей, проработавших не менее
3 лет после окончания вуза в 2010 году состави-
ла 16138 руб. рублей. Однако в данных показа-
телях слабо учитывается скрытый дефицит пе-
дагогических кадров, в результате чего педагоги
работают больше чем на одну ставку,  и в ре-
зультате – наблюдается рост их заработной пла-
ты, но и повышается общая загруженность педа-
гога,  которая ведет к уменьшению времени на
выполнение основных задач. Перевод всех ра-
ботников бюджетной сферы области на новую
систему оплаты труда позволил повысить зара-
ботную плату работников образования, однако
увеличение составило в среднем менее 10 % и
число учителей, заработная плата которых выше
средней по экономике в Кемеровской области, в
2010 г. составила только 19,1 %.

Однако только методами стимулирования
нельзя решить проблемы количества и качества
подготовки педагогов для региональной систе-
мы образования. Одним из способов преодоле-
ния такой ситуации является  возобновление
государственного и муниципального заказа на
подготовку педагогических кадров. Решению
проблемы трудоустройства выпускников педа-
гогических учебных заведений могло бы по-
мочь направление в учреждения ВПО и СПО,
осуществляющих подготовку педагогов, выпу-
скников школ на целевой основе, заключение
трехсторонних договоров между абитуриентом,
вузом и региональной властью; закреплению
молодых  педагогов способствовала бы годич-
ная стажировка в школе, предшествующая вы-
даче диплома о высшем образовании. Однако
дальнейшее совершенствование системы обра-
зования невозможно без эффективной системы,
обеспечивающей своевременную профессио-
нальную переподготовку и повышение квали-
фикации педагогических работников образова-
тельных учреждений области

Повышение квалификации педагогических
и руководящих работников осуществляется в
системе дополнительного профессионального
образования (ДПО), представленной ОУ муни-
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ципального, регионального и федерального
уровней: ГОУ «Кузбасский региональный ин-
ститут повышения квалификации и переподго-
товки работников образования», ГОУ «Кузбас-
ский региональный институт развития профес-
сионального образования», МАОУ ДПО «Ин-
ститут повышения квалификации», Межрегио-
нальный центр ПК КемГУ,  другие ОУ ВПО и
СПО, имеющие лицензии на программы повы-
шения квалификации.

Анализ результатов повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки пе-
дагогических и руководящих работников сис-
темы образования показывает, что в регионе
имеет место положительная тенденция по охва-
ту педагогов различными формами повышения
квалификации. Доля педагогов, работающих в
общеобразовательных учреждениях, повысив-
ших квалификацию в 2010-2011 учебном году
достигла 72 %. Увеличение числа педагогов,
прошедших повышение квалификации, стало
возможным за счет увеличения количества об-
разовательных программ повышения квалифи-
кации, предлагаемых учреждениями ДПО. Так,
к 2010-2011 учебном году количество образо-
вательных программ повышения квалификации
для учителей общеобразовательных учрежде-
ний увеличилось более чем в 2 раза,  а для пре-
подавателей учреждений НПО и СПО – на
77 %. Расширение образовательных услуг по
повышению квалификации позволило удовле-
творить образовательные потребности педаго-
гов, учесть специфику их труда, устранять за-
труднения в профессиональной деятельности.
Другим фактором, способствующим росту ох-
вата педагогов повышением квалификации ста-
ла организация курсов на базе муниципальных
методических служб в территориях. Конкурс-
ный отбор программ повышения квалификации
определил перечень наиболее востребованных
и актуальных программ, которые были включе-
ны в депозитарий областных программ повы-
шения квалификации. Но непрерывное профес-
сиональное развитие педагогических и руково-
дящих работников образования области не ог-
раничивается только традиционными курсами
повышения квалификации, а осуществляется
через вебинары, проблемно-ориентирован-ные
семинары, семинары в рамках проектов, тема-
тические консультации. Только в одном ГОУ
«КРИПКиПРО» в 2010 г. проведено 52 посто-

яннодействующих (1780 участников), 120 про-
блемно-ориентированных семинара (5800 уча-
стников), 243 консультации (более 1500 педа-
гогов), 3 сетевых семинара (вебинара) с участи-
ем более 300 человек. За тот же период в целях
поддержки профессионально-педагоги-ческих
работников системы довузовского ПО ГОУ
«КРИРПО» проведено 77 консультаций (2205
участников), 5 семинаров, 3 стажировки (226
участников).

Существенное значение в совершенствова-
нии педагогического корпуса занимает профес-
сиональная переподготовка, позволяющая пе-
дагогам расширить сферу профессиональной
деятельности по направлениям переподготовки.
Значимость данного направления в подготовке
педагогов усилится с учетом тенденции по
привлечению к преподавательской работе в
школах и учреждениях довузовского ПО лиц
без педагогического образования, так как
именно с данной категорией специалистов свя-
зываются надежды по усилению профессио-
нальной направленности обучения.

В тоже время, анализ повышения квалифи-
кации педагогами показал, что еще не удалось
полностью добиться полного охвата всех учре-
ждений. Анализ данных персонифицированной
базы педагогических работников 2010 г. пока-
зал,  что более 5  лет не проходили повышение
квалификации 24 тыс. педагогических работни-
ков общеобразовательных учреждений. При
этом реальная потребность – не более 10 тысяч
человек, но на курсы повышения квалификации
муниципалитеты ежегодно заявляют не более 6
тысяч человек. То есть отсутствует четко рег-
ламентированная система учета и планирова-
ния повышения квалификации. Ситуация с пе-
дагогическими работниками учреждений дову-
зовского ПО характеризуется большей плано-
востью, за последние 5 лет каждый профессио-
нально-педагогический работник освоил про-
грамму минимум одних курсов повышения
квалификации в различных формах.

На 2011-2012 г. намечена отработка меха-
низма реализации персонифицированного фи-
нансирования повышения квалификации ра-
ботников образования области, речь идет об
индивидуальных программах повышения ква-
лификации, в рамках которых учитель может
осваивать отдельные модули в короткий срок.
Одним из важнейших аспектов в ходе реализа-
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ция задачи подготовки кадровых ресурсов для
системы образования является комплексная
программа формирования профессиональной
компетентности руководителей образователь-
ных учреждений, формирование ИКТ-ком-
петентности педагогов.

Таким образом, в регионе сложились под-
ходы к организации повышения квалификации
педагогических работников, которые заключа-
ются в ориентации курсов повышения квали-
фикации на образовательные потребности и
затруднения слушателей; построение программ
по модульному принципу, гибкое реагирование
на интересы и потребности педагогов, обеспе-
чение права выбора вариативного содержания,
форм и места повышения квалификации; апро-
бации современных моделей организации и
финансирования повышения квалификации ра-
ботников образования. Проведенный анализ
состояния системы педагогического образова-
ния региона позволил сделать вывод,  что она в
целом выполняет стоящие задачи. Вместе с тем
новые задачи, связанные с реформированием
общего и профессионального образования,
расширением структуры и усложнением соци-
ального заказа к педагогическому образованию
предполагают модернизацию системы педаго-
гического образования, требуют обновления
региональной системы повышения квалифика-
ции и переподготовки учителей, создание сти-
мулов для повышения престижа учителей и
обеспечения постоянного роста уровня их ква-
лификации.

Существующая система педагогического
образования региона не позволяет обеспечить
приведение качества образования в системе
ВПО и СПО в соответствие с требованиями
изменяющегося общества по причине отсутст-
вия системы постоянного мониторинга теку-
щих и перспективных потребностей рынка тру-
да и рынка образовательных услуг; отсутствия
качественных критериев деятельности государ-
ственных ОУ педагогического образования и
отсутствия работоспособных механизмов оцен-
ки качества и востребованности образователь-
ных услуг с участием потребителей; недоста-
точно четкого представления работодателями
требований, предъявляемых современному мо-
лодому специалисту в динамичных социально-
экономических условиях.

Отсутствие ясного государственного и му-
ниципального заказа на подготовку и перепод-
готовку квалифицированных педагогических
кадров, неразработанность нормативно-пра-
вовой базы, механизмов и инструментов соци-
ального партнёрства, отсутствие эффективной
системы содействия занятости обучающихся и
трудоустройства выпускников, слабость систе-
мы воспроизводства руководящих и педагоги-
ческих кадров системы ВПО и СПО не позво-
ляют организовать плановую подготовку педа-
гогов, обеспечить регулированную ротацию
педагогических кадров, что ведет к ускорению
процессов старения педагогических кадров и
кадровому дефициту. Невысокое качество под-
готовки специалистов сферы образования, не-
соответствие содержания и форм подготовки
педагогов перспективным запросам разных ви-
дов ОУ, несовершенный механизм приёма обу-
чающихся на педагогические специальности
ведет к тому, что современное педагогическое
образование не формирует достаточной готов-
ности выпускников к деятельности в сфере об-
разования. Не высокая степень и нестабиль-
ность ресурсного обеспечения, устаревшая ма-
териально-техническая база, недостаточность
финансирования ОУ ПО не позволяют полно-
стью обеспечить реализацию образовательной
инициативы «Наша новая школа», внедрение
ФГОС нового поколения, качественно меняю-
щих требования к учителю.  Не до конца решён
вопрос о поддержке развития научного потен-
циала учреждений педагогического ПО; несо-
вершенна система стимулирование педагогов
педагогических колледжей, имеющих ученую
степень и звание. Таким образом, перечень про-
блем, требующих решения достаточно велик.

Кроме того, нельзя не заметить и еще одну.
Несмотря на высокие требования и огромную
значимость деятельности педагогов по подго-
товке подрастающего поколения, социальный
статус педагогов остается крайне низким.  Па-
дение имиджа педагогического образования в
обществе ведет к отсутствию мотивации у вы-
пускников школ к выбору педагогической про-
фессии, к нежеланию выпускников  работать в
школах, дошкольных ОУ, учреждениях дову-
зовского ПО. Низкая цена труда педагога, осо-
бенно молодого специалиста; необеспеченность
отдыха, медицинского обслуживания, неразви-
тость других форм социальной поддержки обу-
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чающихся и работников учреждений педагоги-
ческого образования затрудняют поступатель-
ное развитие всей системы педагогического
образования. Всё это ведет к снижению качест-
ва педагогического образования и уровня его
конкурентоспособности на рынке образова-
тельных услуг.

Только решение проблемы привлечения и
подготовки квалифицированных педагогиче-
ских кадров позволит системе педагогического
образования выйти на иной уровень взаимодей-
ствия с рынком труда, обеспечит подготовку
молодого поколения, будущих специалистов
для российского общества и экономики страны.

Принимаемых мер в текущем порядке мер
уже недостаточно для полной и долгосрочной
оптимизации объёмов и структуры подготовки
квалифицированных педагогических кадров,
устранения сложившихся диспропорций в раз-
витии областного рынка образовательных ус-
луг. Соответственно, органам законодательной
и исполнительной власти Кемеровской области,
союзам работодателей, представителям образо-
вательного сообщества следует обратить вни-
мание на необходимость кардинальной и сис-
темной модернизации системы педагогическо-
го образования региона и усиление ресурсного
потенциала учреждений, обеспечивающих под-
готовку педагогических кадров, программно-
целевыми средствами.

К одному из приоритетных направлений
модернизации системы педагогического обра-
зования в регионе следует, прежде всего, отне-
сти необходимость оптимизации структуры и
совершенствование управления региональной
системой педагогического образования.

В результате реализации мероприятий по
данному направлению региональная система
педагогического образования должна обеспе-
чить адресное, качественное и своевременное
удовлетворение потребностей региона в педа-
гогических кадрах с учетом его социальных,
экономических, культурных и иных условий.
Решению этой задачи должна способствовать
внутрирегиональная интеграция учреждений
педагогического образования, проявляющаяся в
создании учебно-научно-педагогических ком-
плексов, комплексов непрерывного педагогиче-
ского образования, создании ассоциаций учре-
ждений педагогического образования. Инте-
грация учреждений педагогического образова-

ния на уровне региона позволит создать единое
образовательное пространство и открытую сис-
тему непрерывного педагогического образова-
ния, обеспечить реализацию новых стандартов
педагогического образования с учетом регио-
нальных особенностей на основе преемствен-
ности содержания и технологий педагогическо-
го образования, современного материально-
технического оснащения, закупка которого
возможна только при укрупнении учреждений
педагогического образования.

Вторым направлением модернизации сис-
темы педагогического образования может яв-
ляться совершенствование содержания и форм
практической подготовки педагогов, совершен-
ствование управления качеством педагогиче-
ского образования.

Здесь необходимо отметить, что новый Фе-
деральный государственный стандарт педаго-
гического образования изменил цели педагоги-
ческого образования. Его целью становится со-
здание условий для продуктивного и достаточ-
но быстрого развития личности будущего учи-
теля, обладающего ключевыми и профессио-
нальными компетенциями, социально-цен-
ностными качествами и способного воспитать
эти качества у нового поколения. Это предпо-
лагает внедрение в учреждениях, осуществ-
ляющих подготовку педагогов, новых учебных
планов и программ учебных дисциплин и про-
фессиональных модулей, обеспечивающих реа-
лизацию требований новых государственных
стандартов третьего поколения; разработку и
внедрение новых учебно-методических ком-
плексов с ориентацией на формирование уни-
версальных и общепрофессиональных компе-
тенций на основе системно-деятельностного и
компетентностного подходов; широкое исполь-
зование продуктивных деятельностных техно-
логий обучения, способствующих формирова-
нию у студентов необходимых общих и про-
фессиональных компетенций. В новых про-
граммах обучения особое внимание требуется
уделить усилению психолого-педагогической
подготовки, расстановке новых акцентов в со-
держании преподавания таких традиционных
дисциплин как общая, возрастная и педагогиче-
ская психология, методика преподавания, реа-
лизовать подготовку педагогов к овладению
новыми способами оценки образовательных
результатов обучающихся.
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Следует обеспечить переход от системы
массовой подготовки учителя-предметника к
реализации индивидуальных образовательных
программ обучающихся; более широкое ис-
пользование современных информационно-
коммуникационных технологий обучения.
Особую роль в данных мероприятиях должны
сыграть практикующие педагоги и учителя,
участвовавших в апробации ФГОС начального
общего образования, которых следует привлечь
к преподаванию в педагогических колледжах и
вузах.

В тоже время в этих условиях управление
качеством педагогического образования необ-
ходимо осуществлять на основе постоянного
анализа актуального состояния системы общего
и профессионального образования, которая яв-
ляется заказчиком педагогических кадров, и
прогнозирования возможных вариантов ее раз-
вития. Особое внимание следует уделить мони-
торингу качества педагогических кадров как
основанию для его корректировки с учетом
требований общества к образованию в услови-
ях стремительно развивающейся информатиза-
ции и технологий.

Модернизация региональной системы по-
вышения квалификации и переподготовки пе-
дагогических работников – еще одно направле-
ние для модернизации педагогического образо-
вания региона. Модернизация данной системы
должна быть направлена на решение следую-
щих задач: создание системы повышения ква-
лификации, ориентированной на индивидуаль-
ные образовательные программы; формирова-
ние сети ОУ – инновационных (стажировоч-
ных) площадок, принимающих на стажировку
руководителей и педагогов общеобразователь-
ных учреждений; переход на принципы персо-
нифицированного финансирования повышения
квалификации; обеспечение опережающей под-
готовки профессорско-преподавательского со-
става вузов и колледжей, повышение квалифи-
кации преподавателей педагогических вузов  и
колледжей в виде стажировок в ведущих науч-
но-образовательных центрах России, изучение
передовых технологий высшего образования в
ведущих педагогических университетах России.

Внедряемые механизмы должны обеспе-
чить повышение квалификации педагогов в за-
висимости от условий профессиональной дея-
тельности и решаемых задач, а не только от

«календарных обязательных сроков повышения
квалификации». Особое внимание следует уде-
лить стажировкам уже работающих педагогов,
которые должны проводиться на базе ОУ,  реа-
лизующих инновационные программы и име-
ющих положительные признанные результаты.

Предстоит обновить и механизмы финан-
сирования образовательных услуг. Средства на
повышение квалификации должны предостав-
ляться коллективам ОУ на принципах подуше-
вого финансирования с предоставлением воз-
можности выбора ими программ и учреждений
повышения квалификации.

Однако существенно изменить систему пе-
дагогического образования, обновить ее струк-
туру и повысить эффективность нельзя без из-
менения статуса самого педагога. Соответст-
венно, создание стимулов для повышения пре-
стижа учителей и обеспечения постоянного
роста уровня их квалификации – еще одно на-
правление в процессе модернизации регио-
нального педагогического образования, при
этом не менее важное.

В последнее время значимость данного на-
правления ни вызывает сомнений, и уже при-
нимаются меры для поддержания престижа
труда учителя, стараясь вернуть высокий соци-
альный статус педагога в обществе, но эти про-
цессы должны опираться в первую очередь на
продуктивную и эффективную деятельность
самих педагогических работников. Наряду с
этим предстоит дальнейшее совершенствование
механизмов финансирования ОУ и систем оп-
латы труда, обеспечивающих зависимость за-
работной платы учителей от их квалификации и
качества работы. Позитивные изменения, свя-
занные с введением новых систем оплаты труда
учителей, нуждаются в дальнейшем развитии.

Еще один шаг в этом направлении – обнов-
ление механизма аттестации педагогов. Учиты-
вая постоянное обновление образовательных
технологий и средств обучения, аттестация
должна предполагать периодическую процеду-
ру подтверждения соответствия занимаемой
должности, необходимого для осуществления
профессиональной педагогической деятельно-
сти. Следует обновить как требования к подго-
товке, так и должностные обязанности учителя.
Профессиональные стандарты и квалификаци-
онные характеристики педагогов должны пред-
полагать владение компетентностями, необхо-
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димыми для реализации образовательных стан-
дартов нового поколения.

Повышение социального статуса педагоги-
ческих работников должно основываться на
совершенствовании системы социальной под-
держки субъектов воспитательно-образователь-
ного процесса; формировании позитивного об-
раза учителя в общественном сознании, при-
влечения молодых специалистов для работы в
образовательных учреждениях области. Следу-
ет продолжать практику разработки и внедре-
ния социальных гарантий обучающимся и ра-
ботникам системы непрерывного педагогиче-
ского образования; введения стимулирующих
форм оплаты труда работников системы педа-
гогического образования.

Таким образом, проведённый анализ по-
зволяет определить основные тенденции разви-
тия и модернизации системы педагогического
образования региона:

- создание современной системы непре-
рывного образования, подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации педагогиче-
ских кадров, обеспечение ее инновационного
характера;

- организация образовательного марке-
тинга, ориентирующего подготовку на обуче-
ние по педагогическим специальностям, соот-
ветствующих потребностям современной эко-
номики и обеспечивающих конкурентоспособ-
ность педагогического работника на рынке
труда;

- повышение качества педагогического
образования, конкурентоспособности и про-
фессиональной мобильности выпускников пе-
дагогических учебных заведений;

- создание прозрачной объективной сис-
темы оценки образовательных достижений
обучающихся, изучение и внедрение в профес-
сиональную деятельность педагогов методик
по применению данных систем оценки;

- внедрение современных форм монито-
ринга качества образования на всех ступенях и
уровнях системы непрерывного педагогическо-
го образования, развитие общественного уча-
стия и участия работодателей в управлении ка-
чеством педагогического образования;

- продолжение развития системы соци-
ального партнёрства учреждений педагогиче-
ского образования за счёт расширения круга
заинтересованных в сотрудничестве государст-
венных и частных учреждений, организация их
сетевого взаимодействия;

- повышение статуса педагогических
колледжей как многоуровневых, многофунк-
циональных и многопрофильных учебных за-
ведений, создание правовых условий и разра-
ботка механизмов управления для эффективно-
го функционирования и развития учреждений
на качественно новом уровне.

Выделенные проблемы и тенденции указы-
вают на необходимость существенных измене-
ний в подходах к профессиональной подготов-
ке педагогов, совершенствования мер по созда-
нию стимулов для повышения престижа учите-
лей и обеспечения постоянного роста уровня их
квалификации, разработки комплексных про-
граммных мероприятий, ориентированных на
скорейшее выполнение.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА
КАК ВОСПИТАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ
МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ

Кисляков А.В., Шилков Д.А.

Аннотация. В статье представлены под-
ходы, принципы и требования к процессу по-
вышения квалификации педагогов. Рассматри-
ваются основные особенности курсовой под-
готовки педагога как воспитателя в условиях
реализации современной модели образования.

The article is devoted to approaches,
principles and requirements to process of teachers’
professional skills improvement. Basic features of
course preparation of a teacher as a tutor in
conditions of realization of modern education
model are described in the article.

Ключевые слова: дополнительное профес-
сиональное образование, повышение квалифи-
кации, профессиональная компетентность,
позиция воспитателя, современная модель об-
разования.

Additional vocational training, improvement
of professional skills, professional competence,
position of a tutor, modern model of education.

Повышение профессионализма педагогов,
подготовка и формирование педагогического
корпуса, соответствующего запросам современ-
ной жизни, – первостепенная задача, необходи-
мое условие модернизации системы образования
России. В Концепции Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011-2015 годы
подчеркивается: «Дополнительное образование
взрослых, являясь важной составляющей непре-
рывного образования российских граждан, при-
звано мобильно и эффективно реагировать на
новые требования отечественной и мировой эко-
номик, возрастающие запросы населения к до-
полнительному образованию, в первую очередь
на повышение квалификации и профессиональ-
ную переподготовку».

В настоящее время в системе повышения
квалификации работников образования отме-
чаются следующие положительные тенденции:
усиление вариативности содержания и форм
повышения квалификации; ориентация на
блочно-модульное построение образователь-

ных программ; апробация сетевых форм и тех-
нологий взаимодействия в организации процес-
сов повышения квалификации на основе ко-
мандного обучения (административные коман-
ды, проектные команды учителей и т.д.); уси-
ление субъектности педагогов в процессе по-
вышения квалификации и другие.

Специалистами кафедры воспитания и до-
полнительного образования ГОУ ДПО ЧИП-
ПКРО на основе анализа образовательных по-
требностей работников образовательных учре-
ждений произведена разработка и корректиров-
ка программ дополнительного профессиональ-
ного образования. Это в свою очередь позволя-
ет определить перечень образовательных про-
грамм, реализующихся в форме модульных се-
минаров, ориентированных на удовлетворение
образовательных потребностей педагогов обра-
зовательных учреждений по повышению их
квалификации в области воспитания и допол-
нительного образования детей. Значительно
расширяется спектр используемых активных
форм и технологий организации обучения, так
в практике повышения квалификации уже за-
крепились интерактивные формы взаимодейст-
вия педагогов в процессе проведения учебных
занятий.

Повышение квалификации в отличие от ба-
зового образования имеет объектом своего воз-
действия профессиональную компетентность
работника сферы общего и дополнительного
образования.

Мы опираемся на представления А.П. Тря-
пицыной и О.Е. Лебедева, которые рассматри-
вают профессиональную компетентность как
интегральную характеристику специалиста,
определяющую его способность решать про-
фессиональные проблемы и типичные профес-
сиональные задачи, возникающие в реальных
ситуациях профессиональной деятельности с
использованием знаний и жизненного опыта,
ценностей и наклонностей [7].



Научные сообщения

Научно-теоретический журнал Выпуск 4(9) • 201114

Следует учитывать и точку зрения С.Г.
Молчанова, что компетентность педагога име-
ет: социальную составляющую, востребован-
ную социальными институтами; профессио-
нально-квалификационную, востребованную
профессиональным сообществом; личностную
составляющую, востребованную особенностя-
ми личности самого педагога [5].

Системе общего и дополнительного обра-
зования детей нужен педагог-воспитатель, спо-
собный не только работать в условиях постоян-
ных перемен, но и быть субъектом этих пере-
мен, их инициатором и активным участником.
Отсюда и наша основная задача – оказание со-
действия в развитии профессионального ком-
петенции педагога, особенно в освоении им
нового и реализации этого нового в собствен-
ной практике.

Стратегия развития профессиональной
компетентности педагога предусматривает реа-
лизацию общих подходов к системе непрерыв-
ного профессионального развития педагога, как
в курсовой период повышения квалификации,
так и в межкурсовой период повышения квали-
фикации.

Повышение квалификации педагогов-
воспитателей в ГОУ ДПО ЧИППКРО реализу-
ется посредством следующих трех механизмов,
а именно:

– определение уровня профессиональной
подготовки педагогов-слушателей по програм-
мам дополнительного профессионального об-
разования;

– формирование содержания образова-
тельных программ повышения квалификации с
учетом индивидуальных профессиональных
потребностей, выявленных затруднений, про-
блем и нормативных квалификационно-
педагогических требований к данной категории
педагогов;

– внедрение проектных технологий и ак-
тивных форм обучения педагогов, которые аде-
кватны способам профессиональной деятельно-
сти педагогов и способствуют оптимальному
освоению содержания образовательных про-
грамм.

Современная модель образования задает
новые требования к условиям, содержанию и
результатам в воспитательной деятельности
педагога,  который должен быть готов к реше-

нию целей и задач образования, определяемых
новыми Федеральными государственными об-
разовательными стандартами общего образова-
ния. В «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания российских школьни-
ков», сформулирован национальный воспита-
тельный идеал – это высоконравственный,
творческий, ответственный, инициативный и
компетентный гражданин России.

Педагогу в настоящее время приходится
работать и в сложных социальных условиях:
расслоения населения по уровням обеспечен-
ности и уровням образованности; разрастания в
обществе стилей и форм жизнедеятельности и
отдыха, уводящих и отчуждающих от реально-
сти; экспансии молодежной субкультуры, ори-
ентирующей молодое поколение на удовольст-
вия и потребление; нарастания межнациональ-
ных, межконфессиональных, межпоколенных
напряжений; возрастания роли средств массо-
вой информации на формирование сознания
детей и молодежи и т.д.

В таких сложных условиях одной из важ-
ных задач педагога может стать, организация и
поддержка рефлексивного отношения ребенка к
самому себе,  к другим людям,  к миру,  как ус-
ловия его ценностного самоопределения в про-
странстве самореализации. В этом отношении
следует обратить внимание на то, что адекватно
реагировать на изменяющиеся современные
условия, возможно, если педагог будет иметь
позицию воспитателя.

Дополнительное профессиональное обра-
зование должно учитывать потребность педаго-
га стать профессионально компетентным в
столкновении с подобными условиями, чтобы
избежать неудачи, затруднения и риски в своей
образовательной деятельности. Нам близка по-
зиция, высказанная С.Д. Поляковым: «Человек
с ощущением, что мир опасен, непредсказуем,
несправедлив,  вряд ли окажется хорошим вос-
питателем» [6]. Таким образом, надо принять
ответственность всей системы повышения ква-
лификации направлять усилия на развитие у
педагогов позиции воспитателя.

В этом отношении стоит, согласиться с
Д.В. Григорьевым и А.И. Григорьевой, что для
начала педагогу необходимо осознать цель
воспитательно, то есть увидеть деятельность с
точки зрения ее результатов и эффектов.  Ре-
зультат – это то, что стало непосредственным
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итогом участия педагога в дополнительном
профессиональном образовании (например, он
приобрел некое новое знание, умение; пережил
и прочувствовал нечто как ценность; приобрел
опыт действия).  Эффект –  это последствие ре-
зультата,  то к чему привело достижение ре-
зультата. Например, приобретенные знания и
умения, пережитые чувства и отношения, со-
вершенные действия способствовали развитию
профессиональной компетентности педагога,
его личностных качеств, социокультурной
идентичности [2].

Поэтому дополнительное профессиональ-
ное образование во многом может стать про-
странством, где педагог не просто получит не-
кое новое знание, приобретет новые умения, но
и получит опыт переживаний, отношений и
действий, в которых педагог захочет и сможет
направить свои усилия на обретение позиции
воспитателя. Позиция воспитателя не может
быть гарантированным результатом, так как ее
занимают только самостоятельно и собствен-
ными усилиями. В этой логике, позиция воспи-
тателя, может быть эффектом дополнительного
профессионального образования.

На кафедре воспитания и дополнительного
образования ГОУ ДПО ЧИППКРО имеется ин-
тересный развивающийся опыт повышения
квалификации педагогов, в котором выстроена
система обучения, направленная на развитие у
педагогов позиции воспитателя.

Ключевыми задачами дополнительного
профессионального образования педагогов-
воспитателей являются: развитие у педагогов
способности к личностно-профессиональной
рефлексии воспитательной деятельности; обес-
печение понимания педагогами современных
вызовов, которые ставит государство, общество
и реальные запросы современных детей и моло-
дежи; развитие и поддержка ценностного само-
определения педагогов; обеспечение понимания
педагогами современного и исторического кон-
текста воспитания; обеспечение овладения педа-
гогами культурными формами воспитания;
обеспечение освоения лучшего педагогического
опыта педагогами по овладению педагогически-
ми и социальными технологиями.

Ключевой задачей в дополнительном про-
фессиональном образовании педагога как вос-
питателя является развитие и поддержка цен-
ностного мировоззренческого его самоопреде-

ления. При этом стоит опираться на мнение
А.Н. Леонтьева, что позицию следует рассмат-
ривать как единство сознания и деятельности
человека, где деятельность выступает одним из
способов реализации его базовых ценностей
[4]. Поэтому, прорабатывая ценностные, ориен-
тационные, содержательные и технологические
аспекты организации воспитательного процесса
педагог на курсовых занятиях рефлексивно
сталкивается с определенным мировоззренче-
ским содержанием образовательной програм-
мы. Становится важным, чтобы педагог овла-
дел также не просто знаниями и умениями в
области организации успешного взаимодейст-
вия воспитателя и воспитанника в рамках тех
или иных форм воспитания. Педагог должен
овладеть именно культурными формами воспи-
тания, то есть организовать свое взаимодейст-
вие с воспитанником в том или ином контексте:
ситуативном, возрастном, социальном, куль-
турном, психологическом и т.д. Данная адек-
ватность форм воспитания оправдана в связи с
нарастающей в практике воспитательной рабо-
ты псевдо дискуссией с детьми, где преобла-
дающим становится форма, а не содержание
воспитания.

Система повышения квалификации, на-
правленная на развитие у педагогов позиции
воспитателя, во многом будет успешной и эф-
фективной, если процесс обучения  проходит в
профессиональной общности педагогов. В этом
отношении обучение педагогов в процессе кур-
совой подготовки, обеспечивается выявлением
общих профессиональных интересов и проблем
в решении практических задач воспитания.
Опыт совместного действия по разработке и
защите проектных работ, погружение в про-
блемное дискуссионное пространство в процес-
се обучения, творческий характер взаимодейст-
вия и отношений с коллегами и специалистами
дополнительного профессионального образо-
вания позволяют педагогу ориентироваться на
достижение самого важного для себя эффекта –
позиция воспитателя.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДОУ

Яковлева Г.В.

Аннотация. Автором представлен анализ
теории проблемы педагогических концепций,
анализ определений и философских подходов к
данному вопросу. Представлены теоретико-
методологические основания построения кон-
цепции инновационной методической работы:
системный и синергетический подходы как
теоретико-методологическая стратегия и
личностно-ориентированный, компетентно-
стный и деятельностный походы как практи-
ко-ориентированная тактика. Показана необ-
ходимость установления функционального на-
значения каждого из них и раскрытия резуль-
татов их использования в соответствии с ие-
рархической значимостью для изучения фено-
мена методической работы в дошкольном об-
разовательном учреждении.

The author presents theoretic analysis of ped-
agogical concepts, definitions and philosophic ap-
proaches to the issue. The author describes theo-
retical and methodological bases of creation me-
thodical work conception: system and synergetic
approaches as theoretic and methodical strategy
and personally-oriented, competence, activity ap-
proaches as practice-focused tactic. Necessity of
denoting functional purpose of each of them is de-
scribed, along with results of using them according
to hierarchical significance for learning phenome-
non of methodical work at educational institution.

Ключевые слова: концепция инновационной
методической работы, теоретико-методоло-
гические основания, теоретико-методоло-
гическая стратегия, практико-ориенти-
рованная тактика, подходы.

The concept of innovative methodical work,
the theoretical and methodological bases, the theo-
retical-methodological strategy, practice-focused
tactics, approaches.

В теории и практике педагогики до на-
стоящего времени отсутствует однозначная
трактовка понятия «концепция». Её определяют
как основную мысль, замысел, определяющий
содержание чего-либо [1]; стратегию педагоги-

ческой деятельности, определяющую разработ-
ку соответствующих теорий [2,3]; цель, сущ-
ность, структуру, движущие силы, способы и
закономерности функционирования учебного
процесса [4]; ведущую идею, основную мысль
чего-либо или синоним теории [5]; способ по-
знания, трактовку каких-либо явлений, основ-
ную точку зрения, руководящую идею для ос-
вещения или ведущий замысел, конструктив-
ный принцип различных видов деятельности
[6].

Проведенный Е.В. Яковлевым, Н.О. Яковле-
вой анализ определений и философских подходов
к данному вопросу показал, что термин «концеп-
ция», как правило, используется в двух основных
контекстах: внутреннем или внешнем по отно-
шению к процессу изучения явления, а именно,
как направляющая идея исследования или как
форма представления результатов научной рабо-
ты. В последнем случае концепция представляет
собой определенную теоретическую конструк-
цию и потому должна иметь четко выраженную
логическую структуру [7].

Концепция означает систему взглядов на
решение проблемы, объединенных ведущей
идеей. В «Философском энциклопедическом
словаре» отмечается, что «концепция – это оп-
ределенный способ понимания, трактовки ка-
кого-либо предмета, явления, процесса, основ-
ная точка зрения на предмет или явление; руко-
водящая идея для их систематического освеще-
ния» [8].

По мнению Е.В. Яковлева, Н.О. Яковлевой
концепция – комплекс ключевых положений,
достаточно полно и всесторонне раскрываю-
щих сущность, содержание и особенности ис-
следуемого явления, его существования в дей-
ствительности или практической деятельности
человека [7].

Учитывая специфику педагогики как нау-
ки, педагогической концепцией принято назы-
вать сложную, целенаправленную, динамиче-
скую систему фундаментальных знаний о педа-
гогическом феномене, полно и всесторонне
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раскрывающих его сущность, содержание, осо-
бенности, а также технологию оперирования с
ним в условиях современного образования.

Таким образом, концепция – это:
– система взглядов;
– то или иное понимание явлений и про-

цессов;
– определенный замысел;
– ведущая, руководящая идея;
– ведущий принцип научного исследова-

ния.
Обобщая имеющийся опыт представления

методологических оснований разрабатываемой
концепции инновационной методической рабо-
ты в ДОУ, мы сочли возможным представить
их в парадигматическом и синтагматическом
планах. Выбирая в качестве методологического
основания концепции подходы, мы исходили из
необходимости установления функционального
назначения каждого из них и раскрытия ре-
зультатов их использования в соответствии с
иерархической значимостью для изучения фе-
номена методической работы. В соответствии с
этим методологические подходы представляют
два уровня: общенаучный уровень методологии
(теоретико-методологическая стратегия) и кон-
кретно-научный уровень методологии (практи-
ко-ориентированная тактика).

Теоретико-методологическая стратегия вы-
являет общее направление теоретического ис-
следования, фиксирует его общий план. Теоре-
тико-методологическая стратегия концепции
инновационной методической работы пред-
ставлена системным и синергетическим подхо-
дами. Так, системный подход (А.Н. Аверьянов,
В.Г. Афанасьев, И.В. Блауберг, В.Н. Садовский,
Э.Г. Юдин и др.) дает возможность исследовать
инновационную методическую работу как мно-
гомерную, многоуровневую и полифункцио-
нальную систему. Использование системного
подхода обеспечивает целостность и структу-
рированность исследуемого процесса, взаимо-
связь и взаимозависимость его отдельных ком-
понентов.

Использование синергетического подхода
(М.А. Весна, В.Г. Виненко, В.А. Герович, Д.Ф.
Ильясов, А.М. Ковалев, И.В. Лупандин, Л.Я.
Няпинен, Г.Н. Сериков, М.И. Сетров, Г. Хакен
и др.) позволяет рассматривать инновационную
методическую работу как открытую, сложную

самоорганизующуюся систему, развитие кото-
рой подчиняется общим законам эволюции си-
стем подобного рода

Подходы, составляющие практико-ориен-
тированную тактику разрабатываемой концеп-
ции раскрывают особенности практического
осуществления инновационной методической
работы, определяют механизмы и процедуры
реализации данного процесса в реальных усло-
виях современного ДОУ.

Личностно ориентированный подход (Н.А.
Алексеев, В.А. Беликов, Е.В. Бондаревская, Э.Ф.
Зеер, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, И.С. Якиман-
ская и др.) дает возможность учесть индивиду-
альные особенности педагогов ДОУ как актив-
ных и самостоятельных субъектов инновацион-
ной методической работы. Его реализация нахо-
дит отражение в обеспечении личностно-
ориентированной направленности системы ин-
новационной методической работы на повыше-
ние профессиональной компетентности педаго-
гов. Данный подход выступает в качестве мето-
дической ориентации системы инновационной
методической работы, которая позволяет обес-
печить и поддерживать процессы самопознания,
самосовершенствования и самореализации лич-
ности  педагога в условиях реализации иннова-
ций, развития его индивидуальности.

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, П.Я. Галь-
перин, В.В. Давыдов, А.Р. Лурия, А.К. Марко-
ва,  Д.Б.  Эльконин и др.)  позволяет выявить
внутриличностный психолого-педагогический
механизм и условия развития профессиональ-
ной компетентности педагогов, участвующих в
инновационной методической работе, с ориен-
тацией на наиболее полную реализацию их
внутренних возможностей и резервов. Идея де-
ятельностного подхода связана с деятельно-
стью как средством становления и развития
субъектности педагогов. Суть инновационной
методической работы с точки зрения деятель-
ностного подхода заключается в том, что в цен-
тре внимания стоит совместная деятельность
педагогов, реализующих инновации. Деятель-
ностный подход при этом учитывает характер и
условия смены типов деятельности в решении
задач внедрения инноваций в дошкольное об-
разование. В рамках деятельностного подхода
осуществляется построение системы методиче-
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ской работы с учетом принципа позициониро-
вания педагога в проектной деятельности [9].

Компетентностный подход реализуется в
отборе содержания и форм организации инно-
вационной методической работы, которые со-
ответствуют ключевым видам профессиональ-
ной компетентности педагогов, осуществляю-
щих инновационную деятельность. Ключевые
педагогические компетенции определены на

основе функционального анализа педагогиче-
ской деятельности специалистов дошкольного
образования.

Представленная ниже таблица соединяет
воедино теоретико-методологические подходы
концепции инновационной методической рабо-
ты в ДОУ и их преломление в авторской кон-
цепции.

Таблица 1
Теоретико-методологические основы концепции инновационной

методической работы в ДОУ
Теоретико-
методологические подхо-
ды концепции инноваци-
онной методической ра-
боты в ДОУ

Преломление теоретико-методологических подходов в концепции ин-
новационной методической работы в ДОУ

Системный подход – к внешним системообразующим факторам инновационной мето-
дической работы относятся: цель – обеспечение овладения педагогами
новыми, инновационными способами профессиональной деятельно-
сти, а к внутренним системообразующим факторам отнесены струк-
турные (между структурными элементами инновационной методиче-
ской работы) и функциональные связи (между функциональными
компонентами модели инновационной методической работы);
– структура инновационной методической работы предстает как мо-
делирование адекватной модели на основе анализа инновационных
тенденций в дошкольном образовании;
– изучение инновационной методической работы как системы с ха-
рактерными признаками целостности и связности;

Деятельностный подход – построение системы методической работы с учетом принципа по-
зиционирования педагога в проектной деятельности;

Личностно-
ориентированный подход

– определение роли субъектов инновационной методической работы;
– характер взаимодействия субъектов инновационной методической
работы на основе изучения уровня профессиональной компетентности
педагогов, их готовности к инновационной деятельности;
– самоанализ, самооценку, саморазвитие и самосовершенствование
субъектов инновационной методической работы.

Синергетический подход – объекты рассматриваются как открытые, сложные самооргани-
зующиеся системы, развитие которых подчиняется общим законам
эволюции систем подобного рода.

Андрагогический подход – рассматривается совокупность методов обучения взрослых, вклю-
чающих, в том числе, организационно-деятельностные и интерактив-
ные методы обучения.

Компетентностный подход – соотносится с профессиональными компетенциями педагогов, ко-
торые должны быть актуализированы в инновационной деятельности
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Выделенные теоретико-методологические
подходы позволяют выстроить концепцию ин-
новационной методической работы в дошколь-

ном образовательном учреждении с позиции
современной парадигмы образования.
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ДИСГАРМОНИЧНАЯ ЭГО-ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ
ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

Андреева Н.Ю.

Аннотация. Обсуждается проблема взаи-
мосвязи феноменов эго-идентичности и про-
фессионального выгорания, обосновывается
понимание дисгармоничной эго-идентичности
как системообразующего фактора профессио-
нального выгорания. Профессиональное выго-
рание рассматривается как системное каче-
ство, как деструктивный вариант выхода из
нормативного кризиса развития личности.

The problem of interrelation of phenomena
ego-identity and professional burnout is discussed;
the author justifies her understanding of ego-
identity as the system-forming factor of profes-
sional burnout. Professional burnout considered as
the system quality, as the destructive variant of
emerging of normative crisis of adult personal de-
velopment.

Ключевые слова: профессиональное выго-
рание, эго-идентичность, дисгармоничная эго-
идентичность, системообразующий фактор,
нормативные кризисы развития личности
взрослого человека.

Professional burnout, ego-identity, disharmo-
nious ego-identity, system-forming factor, norma-
tive crises of adult personal development.

Проблема профессионального выгорания –
одна из наиболее острых и актуальных проблем
в современном профессиональном мире, осо-
бенно среди педагогов. Феномен выгорания
широко известен на Западе и недостаточно изу-
чен в отечественной науке.

Анализ имеющихся в психологии пред-
ставлений о феномене профессионального вы-
горания позволяет обнаружить множествен-
ность подходов к его описанию, которые объе-
диняются в большие категории в зависимости
от источника его возникновения. Одни иссле-
дователи  профессиональное выгорание пони-
мают как синдром, представляющий собой ме-
ханизм психологической защиты (В.В. Бойко);
другие выгорание рассматривают как личност-
ную деформацию (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк);
третьи относят его к профессиональным видам

девиаций (Г.И. Колесникова, А.Б. Котова, И.А.
Петрулевич).

В настоящее время существует точка зре-
ния на сущность психического выгорания, ко-
торой придерживаются многие исследователи
(Н.В. Клюева, В.Е. Орел, C. Maslach). Феномен
выгорания принято рассматривать как сложный
психофизиологический феномен, который оп-
ределяется как эмоциональное, умственное и
физическое истощение из-за продолжительной
эмоциональной нагрузки [9, 17], а также как
профессиональный кризис, связанный с рабо-
той в целом [19]. Подобное многообразие пред-
ставлений о профессиональном выгорании ро-
ждает потребность в конкретизации состав-
ляющих профессионального выгорания и выде-
лении системообразующего фактора.

Актуальность изучения проблемы профес-
сионального выгорания обусловлена как по-
требностями науки, так и требованиями самой
жизни. Требования к личности учителя как ис-
полнителю социального заказа – всестороннего,
гармоничного развития человека, самореали-
зующегося в разных сферах жизни общества,
постоянно возрастают по мере развития и ус-
ложнения социальных условий жизни. От эф-
фективности труда педагога, от развития его
личности во многом зависит психическое здо-
ровье детей, будущее общества.

Профессиональная деятельность оказывает
серьезное влияние на все стороны жизни взрос-
лого человека и развитие личности. В профес-
сиональной жизни даже успешного специали-
ста периодически возникают так называемые
кризисы профессионального развития, вызван-
ные несовпадением личности с профессией.
После нескольких лет выполнения одной и той
же деятельности специалист неизбежно пере-
растает нормативно одобряемые способы осу-
ществления профессиональных функций, что
приводит к необходимости поиска новых пер-
спектив профессионального роста. Поиск но-
вых форм и способов самоосуществления в
профессиональном труде неизбежно приводит
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человека к противоречию с реальностью, что
порождает внутренний конфликт и ведет к кри-
зисам развития личности. Отказ от поиска но-
вых перспектив профессионального роста вле-
чет за собой профессиональную стагнацию,
существенное снижение активности личности,
профессиональное выгорание. Таким образом,
решение проблемы понимания, структуры про-
фессионального выгорания, выделения систе-
мообразующего фактора, предупреждения и
коррекции выгорания позволит обеспечить со-
хранение психического здоровья всех участни-
ков образовательного процесса.

В настоящей статье предпринята попытка
обобщить имеющиеся в психологии представ-
ления о профессиональном выгорании, опреде-
лить понятие профессионального выгорания с
точки зрения представлений о динамике эго-
идентичности в нормативных кризисах разви-
тия личности взрослого человека Е.Л. Солдато-
вой [11, 12, 13] и обосновать системообразую-
щую роль эго-идентичности в структуре про-
фессионального выгорания.

Феномен профессионального выгорания в
психологии

Работы разных исследователей посвящены
изучению признаков, симптомов (В.В. Бойко,
C. Maslach, W.S. Paine), факторов (Н.Е. Водо-
пьянова, В.Е. Орел, Т.В. Форманюк) и послед-
ствий профессионального выгорания (Л.Н.
Корнеева, K. Kondo).

Анализ признаков, симптомов профессио-
нального выгорания, выявленных разными ис-
следователями, позволяет определить ключе-
вые признаки:

– усталость, утомление, истощение;
– психосоматические недомогания;
– бессонница, нарушение аппетита;
– негативное отношение к ученикам и

коллегам, к самой работе;
– депрессия, подавленное настроение,

тревожность, беспокойство, чувство безнадеж-
ности и раздражительность [14].

Симптомы профессионального выгорания
указывают на характерные черты длительного
стресса и психической перегрузки, которые
приводят или могут приводить к полной дезин-
теграции различных психических сфер и преж-
де всего – эмоциональной [21].

Достаточно большое внимание уделено вы-
явлению причин и факторов возникновения и
развития синдрома «психического выгорания»
(Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова, В.Е. Орел)
[3, 10]. Можно выделить наиболее часто встре-
чающиеся причины «синдрома выгорания»:

– напряженность и конфликты в профес-
сиональном окружении, недостаточная под-
держка со стороны коллег;

– нехватка условий для самовыражения,
экспериментирования и новаций;

– однообразие и неумение творчески по-
дойти к выполняемой работе;

– вкладывание в работу больших лично-
стных ресурсов при недостаточном признании
и отсутствии положительной оценки;

– работа без перспективы, невозможность
выстроить профессиональную карьеру;

– немотивированность учащихся, резуль-
таты работы с которыми «невидимы»;

– неразрешенные личностные конфликты
[4].

Среди факторов возникновения и развития
синдрома «психического выгорания» выделяют
личностный, ролевой и организационный [5, 6,
7, 8]. К личностному фактору исследователи
(В.М. Дружинин, В.И. Ковалев, Л.Ф. Колесни-
ков, А.В. Кондратьев, Л.Н. Корнеева, В. Реньге)
относят возраст, пол, семейное положение, уро-
вень образования, социальное происхождение и
личностные особенности (личностные черты,
«локус контроля», самооценка, индивидуальные
стратегии сопротивления выгоранию).

Ролевой фактор подразумевает не только
интенсификационную, но и качественную сто-
рону педагогической деятельности. Он предпо-
лагает зависимость подверженности синдрому
«эмоционального сгорания» от ролевой пози-
ции, занимаемой индивидом. Значительную
роль в возникновении обостренного противо-
стояния различных участников педагогическо-
го процесса играет господствующая феминиза-
ция образования.

Организационный фактор связан с усло-
виями организации труда. Наряду с количест-
венной стороной труда в него включается и
уровень профессиональной культуры педагоги-
ческих коллективов. Он предопределяет харак-
тер взаимоотношений в группе и формирует ее
эмоциональную атмосферу. Недостаток ответ-
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ственности или ее неопределенность также
способствуют развитию «сгорания».

Среди авторов нет единого мнения о веду-
щем факторе, влияющем на развитие выгора-
ния. Отечественные исследователи (Э.Р. Ганее-
ва и др.) выделяют в качестве главного фактора
личностный, зарубежные – организационный
фактор.

Синдром выгорания рассматривают как
процесс, который носит стадиальный характер.
Согласно концепции M. Burish, в развитии син-
дрома профессионального выгорания можно
выделить несколько главных фаз:

1 – предупреждающая фаза: чрезмерное
участие, истощение;

2 – снижение уровня собственного участия:
по отношению к сотрудникам, ученикам, по
отношению к остальным окружающим; по от-
ношению к профессиональной деятельности,
возрастание требований;

3 – эмоциональные реакции: депрессия, аг-
рессия;

4 – фаза деструктивного поведения: а) сфе-
ра интеллекта (снижение концентрации внима-
ния, отсутствие способности к выполнению
сложных заданий, ригидность мышления, от-
сутствие воображения); б) мотивационная сфе-
ра (отсутствие собственной инициативы, сни-
жение эффективности деятельности, выполне-
ние заданий строго по инструкциям); в) эмо-
ционально-социальная сфера (безразличие, из-
бегание неформальных контактов, отсутствие
участия в жизни других людей либо чрезмерная
привязанность к конкретному лицу, избегание
тем, связанных с работой, самодостаточность,
одиночество, отказ от хобби, скука);

5 – психосоматические реакции: снижение
иммунитета, неспособность к релаксации в
свободное время, бессонница, сексуальные рас-
стройства, повышенное давление, тахикардия,
головные боли, боли в позвоночнике, расстрой-
ства пищеварения, зависимость от никотина,
кофеина, алкоголя;

6 – разочарование: отрицательная жизнен-
ная установка, чувство беспомощности и бес-
смысленности жизни, экзистенциальное отчая-
ние [15].

Отечественными психологами чаще ис-
пользуется модель В.В. Бойко, согласно кото-
рой выгорание проходит в своем развитии три
фазы: напряжение, резистенцию, истощение.

Фаза напряжения характеризуется такими сим-
птомами, как острое переживание психотрав-
мирующих обстоятельств, связанных с профес-
сиональной деятельностью, неудовлетворенно-
стью собой, ощущением «загнанности в клет-
ку», неспособностью изменить что-либо, об-
щим состоянием тревоги и депрессии. Для фа-
зы резистенции характерны неадекватное изби-
рательное эмоциональное реагирование по от-
ношению к клиенту, коллегам, эмоционально-
нравственная дезориентация, расширение сфе-
ры экономии эмоций, редукция профессио-
нальных обязанностей. Фаза истощения описы-
вается симптомами «эмоциональный дефицит»,
«эмоциональная отстраненность», «личностная
отстраненность, или деперсонализация», «пси-
хосоматические и психовегетативные наруше-
ния» [2].

В отечественной психологии исследовате-
ли сосредоточили свое внимание на типологи-
ческих, характерологических и личностно-
профессиональных особенностях, взаимосвя-
занных с синдромом «психического выгора-
ния». В последние годы изучается влияние та-
ких факторов, как рефлексивность, особенно-
сти профессиональной мотивации, защитные
механизмы, состояние здоровья и др.

Синдром выгорания связывают с возник-
новением устойчивых изменений личности,
таких, как агрессивность, личностная тревож-
ность, неудовлетворенность собой и др. (Л.Н.
Корнеева). Большинство исследований исполь-
зуют пятифакторную модель личности, вклю-
чающую в себя личностные характеристики:
нейротизм, экстраверсию, открытость опыту,
сотрудничество, добросовестность («Большая
пятерка») [16]. Ряд исследований демонстри-
руют тесную связь между «Большой пятеркой»
и тенденцией выгорания [20, 22]. Наиболее
тесные связи со всеми характеристиками выго-
рания имеет нейротизм, особенно с эмоцио-
нальным истощением, а также фактор открыто-
сти опыту [23].

Среди различных моделей синдрома выго-
рания наиболее признанной считается трехфак-
торная модель Маслач–Джексона, согласно ко-
торой синдром выгорания представляет собой
трехмерный конструкт, включающий в себя
эмоциональное истощение, деперсонализацию
и редукцию личных достижений. Эмоциональ-
ное истощение проявляется в ощущении эмо-
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ционального перенапряжения и исчерпанности
собственных эмоциональных ресурсов. Депер-
сонализация выражается в негативном, без-
душном, циничном отношении к субъектам
трудового процесса. Редукция личных дости-
жений (переживание собственной несостоя-
тельности) часто проявляется в снижении чув-
ства профессиональной компетентности и са-
мооценки, в обесценивании своей профессио-
нальной деятельности и ее результатов [18].

В целом выгорание рассматривается как
симптомокомплекс, который охватывает все
структурные уровни личности: социально-
психологический, отражающий изменение меж-
личностных отношений; личностный – измене-
ние личностных черт; мотивационный – каче-
ственное и содержательное изменение мотива-
ции; регулятивно-ситуационный, отражающий
изменение состояний и отношений.

Следует отметить, что недостаточно полно
представлена структура профессионального
выгорания. В подходах к изучению профессио-
нального выгорания отсутствует четкое выде-
ление самоотношения в структуре выгорания. В
известной модели В.В. Бойко только упомина-
ется отношение к себе (неудовлетворенность
собой, личностная отстраненность).

Таким образом, в теоретическом плане
требует обоснования проблема изучения про-
фессионального выгорания как системного ка-
чества, поэтому необходимы определение и
конкретизация составляющих профессиональ-
ного выгорания, выделение системообразую-
щего фактора и сведение их в единый теорети-
ческий конструкт. Профессиональное выгора-
ние имеет специфическую динамику, связан-
ную с профессиональным развитием и норма-
тивными кризисами развития личности, на раз-
ных этапах которых «обогащается» деструк-
тивными новообразованиями. На наш взгляд,
наиболее полно, глубоко позволяет решить
проблему концепция динамики эго-идентич-
ности в нормативных кризисах развития лично-
сти взрослого человека Е.Л. Солдатовой.

Дисгармоничная эго-идентичность как сис-
темообразующий фактор профессионального
выгорания.

Согласно концепции Е.Л. Солдатовой, но-
вообразованием возраста взрослого человека
является новообразование личности, соответст-
вующее возрастным задачам. В кризисе проис-

ходит интериоризация личностного новообра-
зования, которое выполняет регулирующую,
управляющую и оценивающую функции с це-
лью сохранения собственной непрерывности в
ходе кризиса и процесса самодвижения. Про-
цесс интериоризации отражает понятие «эго-
идентичность», то есть тождественность себе
измененному. Задачи развития в периоды
взрослости связываются с развитием эго-иден-
тичности личности в определенной для каждо-
го возраста системе социальных отношений.

Каждая фаза кризиса раскрывается через
особенности эго-идентичности. Предкритиче-
ская фаза кризиса (предрешенная эго-иден-
тичность) характеризуется идеализацией буду-
щего, отказом от прошлого, излишней уверен-
ностью в себе, в своих ресурсах. Собственно
критическая фаза (диффузная эго-иден-
тичность) характеризуется отказом от настоя-
щего, идеализацией прошлого, неверием в себя.
Заключительная фаза кризиса, фаза адаптации
(автономная эго-идентичность), соответствует
тождественности, целостности Эго, принятию
настоящего и прошлого, направленности на
будущее, уверенности в собственных ресурсах.
Для стабильного этапа в развитии характерна
стабильная эго-идентичность (мораторий) и
латентное развитие новообразований. В кон-
цепции Е.Л. Солдатовой рассматривается кон-
структивный вариант нормативного кризиса
развития личности.

Е.Л. Солдатова отмечает, что развитие эго-
идентичности проходит через преодоление кри-
зисов идентичности как в прогрессивном, так и
в регрессивном направлении. В рамках концеп-
ции Е.Л. Солдатовой нами рассматривается де-
структивный вариант выхода из кризиса – дис-
гармоничное прохождение нормативного кри-
зиса развития личности. Деструктивный вари-
ант выхода из кризиса предполагает профес-
сиональное выгорание. Личность с профессио-
нальным выгоранием обладает признаками
предрешенной или диффузной эго-идентич-
ности. Она имеет деструктивные элементы в
работе, свойствах личности, не эффективна в
отношениях, испытывает внутриличностные
конфликты. Такая личность, не достигая авто-
номной эго-идентичности, находится в пролон-
гированном кризисе.

В случае недостаточной рефлексии и непри-
нятия собственных изменений в предкритической
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или собственно критической фазах нормативного
кризиса личность переходит в фазу выгорания, а
предрешенная или диффузная эго-идентичности
становятся составляющими дисгармоничной эго-

идентичности. Профессиональное выгорание в
модели теоретического конструкта рассматрива-
ется как процесс (рис. 1).

Рис. 1. Схема теоретического конструкта профессионального выгорания

Личность не принимает себя изменившейся
в соответствии с новыми задачами развития, в
том числе и профессионального, или не прини-
мает новые задачи развития, что свидетельст-
вует о дисгармоничной эго-идентичности, а
это,  в свою очередь,  приводит к появлению та-
ких состояний, как истощенность жизненных
сил, внутриличностные конфликты, тревога и
депрессия, и упрочению таких свойств лично-
сти, как личностная тревожность, неуверен-
ность в себе, низкая рефлексивность, кон-
фликтность и агрессивность.

В предлагаемом теоретическом конструкте
профессиональное выгорание рассматривается
как совокупность дисгармоничной эго-иден-
тичности, относительно устойчивых деформи-
рованных свойств (личностной тревожности,
неуверенности в себе, низкой рефлексивности,
конфликтности, агрессивности) и состояний
личности (истощенности жизненных сил, тре-
воги и депрессии, внутриличностных конфлик-
тов), возникающих в процессе профессиональ-
ного развития и в результате дисгармоничного
прохождения нормативных кризисов развития
личности. Системообразующим фактором про-

фессионального выгорания является дисгармо-
ничная эго-идентичность.

По результатам проведенного нами иссле-
дования педагогов выявлены связи между
уровнем и особенностями профессионального
выгорания и структурно-статусными особенно-
стями эго-идентичности. Корреляционный ана-
лиз подтвердил теоретически смоделированный
конструкт профессионального выгорания.

На рисунке 2 представлены корреляцион-
ные плеяды, которые  отражают статистически
значимые положительные связи показателей
предрешенной и диффузной эго-идентичности
с показателями уровня профессионального вы-
горания, тревожности, истощенности жизнен-
ных сил, внутриличностного конфликта, де-
формированных свойств личности.

Наибольшее количество значимых положи-
тельных связей выявлено между показателями
диффузной эго-идентичности и уровнем, осо-
бенностями выгорания, деформированными
свойствами личности (шкалы опросника «Ми-
ни-мульт»). Предрешенная эго-идентичность
коррелирует с показателями шкалы гипомании
(«Мини-мульт») и симптомами выгорания.

I ПРЕДКРИТИЧЕ-
СКАЯ ФАЗА

II
СОБСТВЕННО КРИ-
ТИЧЕСКАЯ ФАЗА

III
ФАЗА

 ВЫГОРАНИЯ

ПРЕДРЕШЕННАЯ
ЭГО-

ИДЕНТИЧНОСТЬ
(ФИКСАЦИЯ)

ДИФФУЗНАЯ ЭГО-
ИДЕНТИЧНОСТЬ

(СОМНЕНИЕ)

ДИСГАРМОНИЧНАЯ
ЭГО-

ИДЕНТИЧНОСТЬ
(ЗАВИСИМОСТЬ)
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Рис. 2. Корреляционные плеяды показателей предрешенной и диффузной эго-идентичности
с уровнем и особенностями выгорания

Это свидетельствует о том, что для лично-
сти в предкритической фазе нормативного кри-
зиса (с предрешенной эго-идентичностью) ха-
рактерны симптомы выгорания (неудовлетво-
ренность собой и расширение сферы экономии
эмоций) и такие свойства, как активность, по-
верхностность и неустойчивость интересов,
нехватка выдержки и настойчивости. Для лич-
ности в собственно критической фазе (с диф-
фузной эго-идентичностью) характерны фазы
профессионального выгорания, тревожность,

истощенность жизненных сил, внутриличност-
ные конфликты, высокая сензитивность, неуве-
ренность в себе, застенчивость, агрессивность,
конфликтность, обидчивость, возбудимость,
пренебрежение социальными нормами и цен-
ностями, злопамятность, тревожность, нереши-
тельность, боязливость, эмоциональная холод-
ность, отчужденность в межличностных отно-
шениях.

Факторный анализ также подтвердил тео-
ретический конструкт профессионального вы-
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горания. Он позволил определить факторную
структуру профессионального выгорания, ко-
торая включает три фактора:  фактор 1  «Диф-
фузная и предрешенная эго-идентичность»,
фактор 2 «Личностная дисгармония и отсутст-
вие автономии», фактор 3 «Тревожно-
депрессивные состояния». Наибольший вес
имеет фактор «Диффузная и предрешенная эго-
идентичность». В связи с этим профессиональ-
ное выгорание определяется в большей степени
дисгармоничной (диффузной и предрешенной)
эго-идентичностью [1].

Таким образом, понятие профессионально-
го выгорания может быть расширено за счет
обновленного понимания с позиций концепции
динамики эго-идентичности в нормативных
кризисах развития личности взрослого челове-
ка: профессиональное выгорание – это сово-
купность дисгармоничной эго-идентичности
(диффузной и предрешенной эго-идентич-
ности), относительно устойчивых свойств
(личностная тревожность, неуверенность в се-
бе, низкая рефлексивность, конфликтность, аг-
рессивность) и состояний (истощенность жиз-
ненных сил, тревога и депрессия, внутрилично-
стные конфликты) личности, возникающих в
процессе профессионального развития и в ре-
зультате дисгармоничного прохождения норма-
тивных кризисов развития личности, где систе-
мообразующим фактором является дисгармо-
ничная эго-идентичность.
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ПРОЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Корнилова Л.В., Айчувакова Е.Р.

Аннотация. В данной статье рассматри-
ваются новые требования к системе образова-
ния современного российского общества. Рас-
крываются основные принципы обучения взрос-
лых. Выявляются особенности проективного
обучения с точки зрения развития инновацион-
ной компетентности.

In given article new requirements to an educa-
tion system of a modern Russian society are con-
sidered. The authors reveal the basic principles of
adults training. Features of projective training
from the point of view of development of innovative
competence come to light.

Ключевые слова: непрерывное образова-
ние, модернизация, профессиональная перепод-
готовка, повышение квалификации, проектив-
ное обучение.

Continuous education, modernization, profes-
sional retraining, improvement of professional
skill, projective training.

Социально-экономические и социокуль-
турные изменения, происходящие в последнее
время в стране, требуют существенных ново-
введений в педагогическую теорию и практику.
В связи с этим в последние годы резко повыси-
лась роль образования в жизни каждого от-
дельного человека и всего человечества в це-
лом. Учение на протяжении всей жизни как
единственно возможный в современных усло-
виях способ жизнедеятельности человека −
главное условие для эффективной деятельности
во всех сферах жизнедеятельности.

Сформулированная в Российской Федера-
ции задача перехода к непрерывному, в течение
всей жизни, образованию, продиктованная тем-
пами развития, выдвигает проблему модерни-
зации системы непрерывного повышения ква-
лификации. Непрерывное образование предос-
тавляет каждому человеку «институциональ-
ную возможность формировать индивидуаль-
ную образовательную траекторию и получать
ту профессиональную подготовку, которая тре-

буется ему для дальнейшего профессионально-
го, карьерного и личностного роста» [4].

В современном обществе образование яв-
ляется не источником абстрактного прогресса,
а социальной уверенности людей, способом
раскрытия связей с обществом, личной устро-
енности и веры в будущее [1].

Особую значимость в этом плане приобре-
тает образование взрослых и, в особенности,
профессиональная переподготовка и повыше-
ние квалификации кадров. Стратегия модерни-
зации российского образования предусматри-
вает обновление системы повышения квалифи-
кации и переподготовки управленческих, мето-
дических и педагогических кадров на всех
уровнях (федеральном, региональном, муници-
пальном и уровне образовательного учрежде-
ния). Реализация модернизации образования
напрямую зависит от уровня подготовки педа-
гогических кадров. Проблема повышения ква-
лификации педагогов, которое рассматривается
как составная часть системы непрерывного по-
вышения квалификации, в современных усло-
виях обусловлена двумя группами факторов,
связанных, с одной стороны, с тенденциями
изменения в самой системе повышения квали-
фикации, с другой – с задачами управления со-
временного профессионального образования.

Повышение квалификации – наиболее гиб-
кая подсистема образования взрослых, которая
может и должна мобильно реагировать на за-
просы общества. В современных условиях
ключевой становится развивающая функция
последипломного образования, когда организа-
ция повышения квалификации выстраивается
так,  чтобы в полной мере предоставить слуша-
телю право свободного выбора содержания и
организационных форм последипломного обра-
зования с учетом его профессиональных интере-
сов и личностных возможностей. Исходя из это-
го, можно отметить, что одной из важнейших
особенностей становления современной систе-
мы повышения квалификации является ее от-
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крытость дальнейшему изменению, когда обра-
зование становится средством саморазвития, и
процессом осмысления собственного профес-
сионального и жизненного пути. В связи с изме-
нением требований, предъявляемых к профес-
сиональному развитию работников, возникла
необходимость в рассмотрении новых подходов,
опирающихся на современные ресурсы к орга-
низации повышения квалификации.

Становится очевидным тот факт, что преж-
ние формы, методы и средства обучения нуж-
даются в корректировке и модернизации. Ушел
в прошлое миф о достаточности образования
полученного в юности, о непродолжительном и
краткосрочном периоде обучения в учреждени-
ях образования. Идея о непрерывном образова-
нии и развитии специалиста сегодня ни у кого
не вызывает сомнений, поскольку быстрое из-
менение в сфере науки и техники требует от
специалистов не стационарных, а мобильных,
постоянно обновляющихся знаний. Специалист
(педагог) сегодня должен обладать стратегиче-
ским мышлением, предприимчивостью, широ-
кой эрудицией, высокой культурой. Все это вы-
двигает на первый план требование непрерывно-
го развития (личностного и профессионального)
педагогов, т.е. проведения мероприятий, способ-
ствующих полному раскрытию потенциальных
возможностей каждого учителя. Решающую
роль в процессе профессионального обучения и
развития имеет личная мотивация, заинтересо-
ванность в необходимости процесса обучения. В
этом отношении необходимо помнить основные
принципы обучения взрослых:

- осмысленность, практическая значи-
мость изучаемого материала;

- связь изучаемого материала с жизнью с
практикой и имеющимися знаниями у обучае-
мых;

- приоритет самостоятельного обучения и
совместной деятельности обучающих и обу-
чающихся;

- опора на познавательные потребности
обучаемых, их жизненный опыт;

- ориентация на разноуровневое освоение
учебного материала;

- максимальная интеллектуальная и эмо-
циональная вовлеченность обучаемых в учеб-
ный процесс;

- неформальная атмосфера учебных заня-
тий;

- осмысленность, критическое отношение
к изучаемому материалу [2].

В настоящее время учебный процесс тре-
бует постоянного совершенствования, так как
происходит смена приоритетов и социальных
ценностей: научно-технический прогресс все
больше осознается как средство достижения
такого уровня производства, который в наи-
большей мере отвечает удовлетворению посто-
янно повышающихся потребностей человека,
развитию духовного богатства личности.

Среди основных социокультурных усло-
вий, определяющих приоритеты в достижении
качества современного образования, специали-
сты называют:

- информатизацию жизни общества;
- становление открытого общества;
- становление гражданского общества;
- становление нового культурного типа

личности;
- профессионализацию в течение всей

жизни.
Ученые выделяют пять групп профессио-

нальных задач современного учителя:
- видеть ученика в образовательном про-

цессе;
- строить образовательный процесс, на-

правленный на достижение целей школьного
образования;

- устанавливать взаимодействие с други-
ми субъектами образовательного процесса;

- создавать и использовать образователь-
ную среду;

- проектировать и осуществлять профес-
сиональное самообразование.

Необходимые системные изменения про-
цесса обучения, обусловленные социокультур-
ными факторами, определяющими современное
качество образования, определяют требуемые
изменения профессионально-педагогической
деятельности учителя:

- опора на самостоятельность ребенка в
обучении;

- создание условий для проявления ак-
тивности, творчества и ответственности ребен-
ка в обучении;

- создание условий для расширения жиз-
ненного опыта ребенка и приобретения опыта
обучения из жизни;
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- инициативность, творчество и корпора-
тивная культура учителя;

- траектория своего профессионально-
личностного совершенствования [3].

На современном этапе в системе образова-
ния взрослых особую роль приобретает проек-
тивное обучение [5]. Развитию теории проекти-
рования педагогических объектов и систем в
настоящее время посвящают свои исследова-
тельские усилия Н.А. Алексеев, Е.С. Заир-Бек,
Г.Л. Ильин, И.А. Колесникова, О.Г. Прикот,
Т.К. Смыковская, Н.Н. Суртаева, А.П. Тряпи-
цина и др. Можно констатировать, что педаго-
гическое проектирование как научно-педаго-
гическая область, в настоящее время находится
в процессе своего становления, обобщения эм-
пирических фактов и результатов исследова-
ний. На предшествующих этапах развития пе-
дагогической науки отдельные стороны педаго-
гического проектирования представлялись в
теоретических работах. Например, способность
к проектированию обозначена в профессио-
нальных моделях деятельности педагогов как
составляющая педагогического творчества.
Проектировочная функция педагогической дея-
тельности вычленяется в работах по методоло-
гии научно-педагогических исследований (В.В.
Краевский, Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков и
др.). В ряде психолого-педагогических работ
раскрыты особенности проектирования педаго-
гами собственной деятельности, развития педа-
гогических умений и способностей (Н.Ф. Го-
ноблин, И.А. Зимняя, А.К. Маркова и др.).

Так что же такое «педагогическое проекти-
рование»,  в чем его сущность и каков его по-
тенциал для современной системы образования
взрослых? Педагогическое проектирование рас-
сматривается в отечественной педагогике в
двух аспектах:

- как этап любой отдельной педагогиче-
ской деятельности при решении конкретной
учебно-воспитательной задачи или выделяется
в особый вид педагогической деятельности и
является непременным условием осуществле-
ния регулятивной функции педагогики;

- аспект предполагает проектирование
педагогических систем разных типов и уров-
ней, педагогического процесса и педагогиче-
ских ситуаций как результата функционирова-
ния этих систем.

Интерес к проблематике социокультурного
и педагогического проектирования в настоящее
время чрезвычайно высок, велика востребован-
ность исследований и разработок подобного
рода. Самые разнообразные социокультурные и
педагогические проекты актуализированы за-
дачами обновления социокультурной сферы и
реформирования образования, проблемами ре-
гионализации последнего, запросами иннова-
ционного развития образовательных учрежде-
ний. Проблема внедрения проективного обуче-
ния актуальна, и можно выделить несколько
аргументов в его пользу:

- проектирование есть разновидность
проблемно-развивающего обучения;

- проектирование определяет новый, со-
временный, инновационный облик любого об-
разовательного учреждения;

- проектирование изменяет тип мышле-
ния участников проекта, приближая его к по-
требностям 21-го века;

- проектирование реализует идеи лично-
стно-ориентированной педагогики;

- Проектирование изменяет конкуренто-
способность самого педагога на рынке труда,
позволяет овладеть проективным, т.е. опере-
жающим, прогностическим мышлением.

Следует отметить, что проблема проекти-
рования в зарубежной педагогике является ин-
новационным направлением научной мысли в
современных условиях. Проблемой проектиро-
вания занимаются такие зарубежные ученые
как Р.  Бервик,  Д.  Вилкинс,  Т.  Вудворт,  К.
Грейвс, К. Джонсон, Ф. Дубин, К. Кэндлин, Дж.
Манби, Д. Нунан, Э. Олштейн, Дж. Ялден,
Т. Хатчинсон и др. Анализ их подходов позво-
лил сделать вывод о том,  что главная задача
педагога в современных условиях не планиро-
вать искусственные успехи обучаемого, не пи-
сать пошаговые планы-конспекты, а конструи-
ровать условия, максимально способствующие
развитию у него коммуникативной компетен-
ции. В этом заключается главное отличие про-
ектирования от планирования.

Бытует мнение, что проективное обучение
основывается на всем известном «методе про-
ектов», поэтому необходимо выявить их отли-
чия. Анализ подходов отечественных ученых к
сущности метода проектов в теории и практике
обучения позволил нам считать метод проектов
как учебное проектирование, действенным, эф-
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фективным, практичным методом формирова-
ния коммуникативной компетенции обучаю-
щихся, результативно апробированным в педа-
гогической реальности. Но существует прин-
ципиальное отличие проектного обучения от
проективного обучения. Проективное обучение
предполагает не решение готовых учебных за-
дач, а генерацию, формулировку и разработку
идей, замыслов и проектов в широком социаль-
ном контексте. Проективное обучение, как и
проектное обучение, предполагает составление
проектов, но эти проекты не носят чисто учеб-
ного характера, а берутся из потребностей со-
циальной жизни, возможно из личной жизни и
опыта проектировщика, выбираются или фор-
мулируются самим педагогом и выполняются
не в ходе учебной деятельности, а посредством
учебной деятельности.

Другими словами, учебная деятельность
является лишь этапом в развитии проекта,  соз-
даваемого и реализуемого обучающимися. Об-
разование в целом выступает в сервисной роли
по отношению к проекту, оно называется про-
ективным не потому, что использует проект как
метод обучения, а потому что само является
средством создания или реализации какого-
либо проекта, имеющего жизненный или про-
фессиональный, а не просто учебный смысл
для проектировщика.

Таким образом, функции проекта в проек-
тивном обучении отличны от таковых в про-
ектном обучении: в методе проектов проект −
средство обучения, т.е. усвоения определенного
учебного материала; в проективном образова-
нии проект − цель обучения. Поэтому соотно-
шение проективного и проектного обучения
можно рассматривать как общее с частным.  В
условиях смены парадигм от знаниевой к лич-
ностно-ориентированной меняется роль препо-
давателя. В методе проектов учитель продол-
жает оставаться инициатором составления
учебных проектов, в педагогическом проекти-
ровании обучающиеся становятся авторами
собственных научных идей, замыслов.

Мы считаем, что проективное образование
− это инновационный тип образования, кото-
рый предполагает получение нового знания,
решения относительно возникшей проблемы в
процессе образования, что меняет его социаль-
ную функцию, которое перестает только транс-
лировать знание, и начинает его создавать.

Ценностью проективного образования ста-
новится не подготовка личности к жизни, а ее
развитие в процессе овладения новыми спосо-
бами решения проблем и порождения новых
знаний. В процессе проектирования учебного
курса в системе образования взрослых, имею-
щаяся у разработчика теоретическая информа-
ция и полученные в ходе анализа потребностей
эмпирические данные интерпретируются с це-
лью создания программы; отбора, адаптации
или написания материалов в соответствии с
ней; разработки методики их использования в
обучении; установления процедур оценки
(форм и приемов контроля), которыми будет
измерять продвижение обучающихся к наме-
ченной цели.

Создавая оргдеятельностный продукт в
проективном образовании, слушатель курсов
повышения квалификации оказывается субъек-
том, конструктором, организатором своей
учебной деятельности, выступает одновремен-
но и как объект управления, и как субъект
управления, который анализирует собственные
действия, осуществляя, таким образом, проект-
ную и контрольную функцию.

Учебная деятельность слушателей в проек-
тивном образовании строится на основе систе-
мы принципов дистанционного обучения: вы-
сокая интерактивность учебного процесса, за-
ключающаяся в постоянных контактах всех
участников процесса обучения; модульность,
позволяющая слушателю формировать индиви-
дуальный учебный план, состоящий из незави-
симых учебных блоков; самостоятельность
обучающихся при построении индивидуальной
образовательной траектории и регламентации
учебного процесса; гибкость, дающая возмож-
ность слушателям работать в индивидуальном
режиме; специализированный контроль знаний
и качества образования, основанный на приме-
нении инновационных технологий; использо-
вание новых педагогических технологий. Пре-
подаватель, использующий в своей деятельно-
сти проективные технологии, реализует сле-
дующие функции:

- аналитическую, выявляет информацию
о целях, потребностях и желаниях слушателей;

- интеграционную, ведет отбор содержа-
ния образования по учебной дисциплине с уче-
том интеграции знаний в различных образова-
тельных проектах;
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- имитационно-моделирующую, в фор-
мировании в процессе обучения слушателей
такой образовательной среды, которая способ-
ствовала бы становлению и проявлению компе-
тентностей обучающихся, когда полученные
знания становятся основой для решения не-
стандартных жизненных ситуаций и проблем, а
также в возможности и способности моделиро-
вать в учебном процессе жизненные ситуации,
в которых обучающимся предстоит найти спо-
соб решения практической задачи;

- индивидуально-оценочную, в опреде-
лении способов оценки и учета достижений
слушателей, разнообразных оценочных шкал и
оценочных материалов, способов учета дости-
жений обучающихся;

- субъектно-проектировочную, готов-
ность к совместному с обучающимися проекти-
рованию социально-образовательных проектов
как образовательной и самоорганизующейся
технологии, а также проявляющаяся в совмест-
ном со слушателями проектировании индиви-
дуального образовательного маршрута;

- рефлексивную, проявляющуюся в го-
товности к рефлексивному самоуправлению
как механизму становления коллективного
субъекта деятельности;

- тьюторскую функцию, которая реализу-
ется в сопровождении педагогом образователь-
ного маршрута обучающегося, в оказании ему
необходимой помощи в решении образователь-
ных проблем.

Таким образом, на современном этапе раз-
вития системы непрерывного образования
взрослых, проективное обучение приобретает
особую значимость и актуальность как сред-

ство активизации и мотивации профессиональ-
ного развития специалистов, т.к. оно принци-
пиально меняет систему отношений преподава-
теля и обучающихся, которая в данном случае
основана на принципе партнерства и ориенти-
рована на индивидуальную программу разви-
тия слушателя.
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УДК 372.87

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ИСКУССТВО» К РАБОТЕ
ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Давыдова О.В.

Аннотация. В статье рассматривается
необходимость совершенствования содержа-
ния и методики преподавания предметов обра-
зовательной области «Искусство» в контек-
сте федеральных государственных стандар-
тов основной школы.

This article discusses the need for improving
the content and methods of teaching subjects of the
educational field of «Art» in the context of federal
government standards for primary schools.

Ключевые слова: постиндустриальная
эпоха, мотивация, цели, формы и методы ор-
ганизации художественно-творческой дея-
тельности, личностные, метапредметные и
предметные результаты и их взаимосвязь с
задачами урока (занятия), критерии оценки
полученных результатов.

Post-industrial age, motivation, goals, forms
and methods of organizing artistic and creative
activity, personal, subject and metasublect results
and their relationship to the objectives of the les-
son, criteria for evaluating the results.

Наиболее существенная особенность
ФГОС состоит в его принципиальной ориенти-
рованности на образовательные результаты,
причем на результаты нового типа. Наряду с

предметными достижениями и личностным
развитием, которое не подлежит инструмен-
тальной диагностике, была выделена такая
группа достижений, как метапредметные ре-
зультаты. Метапредметные результаты пред-
ставляют собой универсальные учебные дейст-
вия,  которые могут быть применены на любом
материале,  в том числе и в новых ситуациях,  в
которых может оказаться ребенок.

«Отсутствие в образовательном учреждении
системы оценки метапредметных результатов
может стать тревожным сигналом в реализации
федерального стандарта. Показателем наличия
системы оценки метапредметных результатов
является наличие в арсенале педагога инстру-
ментария оценки универсальных учебных дей-
ствий, внесены ли изменения в «Положение о
системе оценок, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации»» [4; с 195].

Для получения соответствующего резуль-
тата необходимо правильно выбирать цели, со-
держание, методы, организационные формы
обучения, систему оценки и т.д., которые в по-
стиндустриальную эпоху в сравнении с индуст-
риальным обществом, существенно изменились
(см. табл. 1)
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Таблица 1

Смена парадигм учения

Компонен-
ты пара-

дигм
Индустриальное общество Постиндустриальное общество

Ценности – учение для общественного произ-
водства;

– учение для самореализации человека в
жизни, для личной карьеры;

Мотивы

– учение обучающихся как обязан-
ность;
– деятельность педагога как исполне-
ние профессионального долга;

– заинтересованность обучающихся в уче-
нии, удовольствие от достижения результа-
тов;
– заинтересованность педагога в развитии
обучающихся, удовольствие от общение с
ними;

Нормы

– ответственность за учение обучаю-
щихся несет педагог;
– авторитет педагога держится;
за счет соблюдения дистанции, при
требовании от обучающихся дисцип-
лины и усердия;

– обучающиеся принимают на себя ответ-
ственность за свое учение;
– авторитет педагога создается за счет его
личностных качеств;

Цели

– направленность учения на приобре-
тение научных знаний;
– учение в молодости как «запас на
всю жизнь»;

– направленность учения на овладение ос-
новами человеческой культуры и компе-
тенциями (учебными, социальными, граж-
данскими, профессиональными и т.д.);
– учение в течение всей жизни;

Позиции
участни-
ков учеб-
ного про-

цесса

– педагог передает знания;
– педагог над обучающимися;

– педагог создает условия для самостоя-
тельного учения;
– педагог вместе с обучающимися, взаим-
ное партнерство;

Формы и
методы

– иерархический и авторитарный ме-
тоды;
– стабильная структура учебных дис-
циплин;
– стабильные формы организации
учебного процесса;
– акцент на аудиторные занятия под
руководством педагога;

– демократический и эгалитарный (постро-
енный на равенстве) методы;
– динамичная структура учебных дисциплин;
– динамичные формы организации учебно-
го процесса;
– акцент на самостоятельную работу обу-
чающихся;

Средства – основным средством обучения яв-
ляется учебная книга;

– учебная книга дополняется мощнейшими
ресурсами информационно-телекоммуника-
ционных систем и СМИ;

Контроль
и оценка

– контроль и оценка производятся
преимущественно педагогом.

– смещение акцента на самоконтроль и са-
мооценку обучающихся.

Смена парадигм учения подразумевает во-
влечение обучающихся в такую деятельность,
которая бы имела личную, а вместе с тем обще-
ственную значимость. «Методология – это уче-
ние об организации деятельности» – указывает
А.М. Новиков [3; с. 19].

Психологи и философы выделяют пять ос-
новных видов деятельности:

– познавательная деятельность (ее суть по-
нятна из названия);

– ценностно-ориентировочная деятель-
ность. Этот вид деятельности связан с форми-
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рованием мотивов, ценностных ориентаций,
убеждений личности;

– преобразовательная деятельность – это
ведущий вид человеческой деятельности. Она
направлена на преобразование окружающей
действительности или самого себя, когда речь
идет, например, о самовоспитании, самообра-
зовании, физическом совершенствовании и т.п.

Преобразовательная деятельность может
осуществляться в двух плоскостях, аспектах –
реально и идеально. В первом случае происхо-
дит действительное изменение материального
бытия – природного, общественного, человече-
ского. Такая деятельность называется практи-
ческой, практикой. Во втором случае объект
изменяется лишь в воображении – это деятель-
ность проектирующая (моделирующая). Ее
функция – обеспечивать практическую дея-
тельность опережающими и направляющими
проектами, планами, образами действий. И в
первом, и во втором случаях преобразователь-
ная деятельность может быть творческой или
механической, исполнительской (продуктивной
или репродуктивной);

– коммуникативная деятельность – обще-
ние с другими людьми;

– эстетическая деятельность – получение
наслаждения (или наоборот – отвращения) от
собственной деятельности – в первую очередь!
–  а так же от объектов окружающей действи-
тельности, в том числе предметов искусства.

Человек живет полноценной жизнью, когда
он включен в подлинно человеческую деятель-
ность,  где он может раскрыть все свои потен-
циальные возможности –  т.е.  в такую деятель-
ность, в которой достаточно полно представле-
ны все перечисленные виды деятельности в
единстве. Причем ведущим видом деятельно-
сти в соответствии с природой человека высту-
пает преобразовательная деятельность, которая,
на наш взгляд,  еще недостаточно активно вне-
дрена в учебный процесс.

Учебный план образовательной школы
предусматривает освоение учащимися почти
всех основных видов деятельности, разделен-
ных порознь по предметам и циклам обучения:

– изучение курсов основ наук – на сего-
дняшний день ведущий вид деятельности уча-
щихся – познавательная деятельность. При
изучении гуманитарных (и общественных)

предметов – это еще отчасти и ценностно-
ориентировочная деятельность;

– трудовое обучение – организация перво-
начального опыта учащихся в практической
преобразовательной деятельности, как правило,
механической, репродуктивной и полностью
оторванной от изучения других предметов.
Кроме того, в рамках школьного компонента
ведется курс черчения – как опыт проективной
преобразовательной деятельности, часто ре-
продуктивной;

– изобразительное искусство, музыка, в
некоторых школах – хореография, театральное
искусство. Ведущий вид деятельности – эсте-
тическая деятельность;

– коммуникативная деятельность в учеб-
ном процессе практически не представлена. В
условиях монологического построения учебно-
го процесса (в основном говорит учитель, уче-
ник иногда лишь отвечает «заученный урок»)
общение на занятиях свернуто. Общаться меж-
ду собой учащиеся могут лишь на переменах
или вне учебной деятельности.

Как указывает А.М. Новиков [3], невольно
напрашивается в организации учебного процес-
са совершенно иной подход, построенный на
трех параллельных, в значительной степени
независимых друг от друга линиях.

Первая – это решение традиционных учеб-
ных задач, соответствующих ситуативной ак-
тивности.

Вторая – это решение учебных задач, соот-
ветствующих надситуативной активности, где
обучающиеся уже могли бы сами ставить цели
своей деятельности, где могли бы активно при-
менять свои знания по различным дисциплинам
в практике, где могли бы общаться друг с дру-
гом и т.д.

Третья – это решение учебных задач треть-
его, творческого уровня, соответствующего
творческой активности личности – крупных
учебных проектов. Для этого учащиеся должны
быть включены в проекты, выбираемые ими
самостоятельно (лучше) или предлагаемые
учителями, преподавателями, которые отвеча-
ют следующим требованиям:

– имеют общественно-полезную значи-
мость, рыночную стоимость и имеют опреде-
ленных потребителей;
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– посильны для учащегося, но отличаются
высоким уровнем трудности, получаемый про-
дукт (материальный или духовный) должен
быть высокого качества, степени совершенства;

–  сформулированы в самом общем виде:
требуют от обучающихся активного применения
теоретических знаний, а также дополнительного
привлечения научной, справочной и другой ли-
тературы; экономических расчетов, самостоя-
тельной разработки проекта продукта, техноло-
гии его получения, плана действий по его реали-
зации с учетом наличных возможностей;

– предусматривают возможности коллек-
тивной производственной деятельности уча-
щихся,  а так же включения их в производст-
венные или научные коллективы.

Причем, суть заключается в том, чтобы
учащийся самостоятельно выполнил полный
производственный цикл: от поиска соответст-
вующей «ниши» на рынке товаров и услуг, за-
мысла до изготовления продукта и его реализа-
ции (продажи).

Более подробно о проектах в образователь-
ной области «Искусство» рассказано в преды-
дущем выпуске научно-теоретического журна-
ла «Научное обеспечение системы повышения
квалификации кадров» [1, с. 128-130].

Теперь остановимся на оценивании дея-
тельности обучающихся. Как уже отмечалось
выше, личностное развитие не подлежит инст-
рументальной диагностике, это так называемый
«эффект последействия», констатируемый учи-
телями образовательной области «Искусство».
Мы можем на уроке (занятии)  создать условия
для личностного развития. А метапредметные и
предметные результаты возможно диагности-
ровать. Поэтому, соотнося личностные, мета-
предметные и предметные результаты с зада-
чами урока (занятия) можно более детально
проектировать критериальную основу органи-
зованной деятельности обучающихся. Приори-
тетно, как рассматривалось выше, организация
проектной деятельности. Предлагаем формули-
ровку цели урока (занятия) проектных техноло-
гий обучения следующую:

Цель урока/занятия (мотивированный, ди-
агностируемый, запланированный результат) –
решение поставленной проблемы (озвучить ка-
кой?).

Правильно заданная цель – это половина
успеха в решении проблемы.

Задачи урока/занятия:
Воспитывающие (получение личностных

результатов) – создание условий для… (про-
слеживаются в ходе урока/занятия).

Развивающие (метапредметные результаты)
– развитие внимания, мышления, памяти, речи,
восприятия….

Обучающие (предметные) – предметные
знания, умения, навыки…

Развивающие и обучающие задачи диагно-
стируются и отслеживаются в практическом
задании (развить память – проверить ответами
на вопросы, тесты…, мышление – проверить
решением проблемных задач…)

Критерии оценки определяются перед прак-
тической работой (формулируются учителем
и/или обучающимися).

Учащиеся пробуют оценивать, прежде все-
го, себя и свои действия по критериям, которые
либо задал учитель, либо учащиеся выработали
совместно. Учитель и ученики оценивают каж-
дую решенную задачу в отдельности, а не урок
в целом.

Самооценка ученика должна дифференци-
роваться, т.е. складываться из оценок своей ра-
боты по целому ряду критериев. В таком случае
ребенок учится видеть свою работу как сумму
многих умений, каждый из которых имеет свой
критерий оценивания

Необходимо иметь в виду, что у детей есть
свои критерии оценки. В своих исследованиях
А.И. Липкина показала: школьники высоко
оценивают свою работу, если они потратили на
нее много времени, вложили много сил, стара-
ния, независимо от полученного результата.

После самооценки учащегося следует
оценка учителя по тем же критериям.

Ребенок начинает видеть, что не всегда
оценки разных людей могут совпадать, и учит-
ся считаться с разными точками зрения на
оценку того или иного действия. Совпадение
детской и учительской оценки должно в обяза-
тельном порядке словесно поощряться основ-
ными принципами оценивания:

– определение критериев перед оценивани-
ем определенного действия учащегося;

– вначале самооценка, а потом учительская
оценка;

– соотнесение оценки учителя и учащегося
по объективным критериям оценки (для оцени-
вания и самооценивания выбираются только
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такие задания, где существует объективный
однозначный критерий оценивания – например,
количество звуков в слове,  но не красота напи-
сания букв);

– обсуждение при обнаружении расхожде-
ний оценок учителя и ребенка;

– право каждого на собственное мнение,
уважение к мнению другого, недопустимость
навязывания ни своего мнения, ни мнения
большинства.

Подходы к организации текущей системы
оценки определяются образовательным учреж-
дением. Накопительная система текущей оцен-
ки должна обеспечивать оценку динамики
учебных достижений обучающихся. Критери-
альной базой системы оценки выступают пла-
нируемые результаты освоения ООП.

При этом в обеих формах представления
планируемых результатов (таблица 2) особо
выделяется система учебных заданий и ситуа-
ций, успешно разрешать которые способны, как
ожидается, подавляющее большинство обу-
чающихся.

На каждой ступени образования успешное
выполнение системы опорных заданий по всем
предметам является необходимым и достаточ-
ным основанием для констатации факта дости-
жения выпускником планируемых результатов
освоения образовательной программы данного
уровня.

Поскольку в зависимости от возможностей
учащихся освоение ими планируемых резуль-
татов может выходить за рамки системы опор-
ных заданий (и по глубине освоения и по ши-
роте охвата), то для установления уровня дос-
тижения планируемых результатов предлага-
ются также и задания повышенного уровня.

Это такие учебные ситуации и задания,
действия в которых в ходе обучения целена-

правленно формируются, однако необязательно
отрабатываются со всеми учащимися. К этой
категории относятся также примеры учебной
деятельности, которая преимущественно может
быть реализована в ходе совместной работы
учащихся (как правило, групповой или парной)
и учителя.

Методы оценивания:
- наблюдение за определенными аспек-

тами деятельности учащихся или их продвиже-
нием в обучении (навыки учения, социальные,
коммуникативные, поисковой и проектной дея-
тельности);

- оценка процесса выполнения учащими-
ся различного рода творческих заданий, выпол-
няемых ими как индивидуально, так и в группе;

- тестирование;
- оценка открытых ответов (устных и

письменных);
- оценка закрытых ответов (с выбором

ответа);
- оценка результатов рефлексии (самоана-

лиз, протоколы собеседований, дневник и т.п.);
- интегральная оценка (итоговые ком-

плексные проверочные работы в конце года);
- портфолио, выставки и презентации

крупных целостных законченных работ.
Условия оценивания:
- возможность независимой перепровер-

ки результатов иными лицами;
- минимальный и достаточный состав до-

кументации, способов его заполнения и хране-
ния. Использовать с этой целью информацион-
ные технологии;

- критериальная основа.
.

Таблица 2
Представление планируемых результатов

Обобщенная форма Технологическая форма

Адресована

преимущественно лицам, прини-
мающим решения о развитии систе-
мы образования, авторам программ и
учебников, разработчикам КИМ, ру-
ководителям образовательных учре-
ждений;

преимущественно учителям, учащимся и
их родителям;

Показатель количество учащихся, способ- способность/неспособность учащегося
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достижения ных/неспособных успешно выпол-
нять задания заданного уровня
сложности (базового, повышенного,
высокого) в ходе как аттестацион-
ных, так и не персонифицированных
мониторинговых процедур;

успешно действовать в различных типах
учебных ситуаций;
количество учащихся овладевших/не ов-
ладевших навыками исполнительских
действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих
опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения
данного предмета;
количество учащихся, овладевших навы-
ками ориентировочных действий в отно-
шении знаний, умений, навыков, расши-
ряющих и углубляющих опорную систему,
или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета;

Обозначена

примеры опорных учебных заданий,
которые учащиеся могут успешно
выполнять при итоговом оценива-
нии.

примеры учебных ситуаций, в которых
учащиеся могут действовать успешно и
полностью самостоятельно.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫМИ ПЕДАГОГАМИ ПРЕВЕНТИВНОГО
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-БЕЗОПАСНОСТИ

Ребикова Ю.В.

Аннотация. В статье рассматривается
содержание понятия «дети, затронутые эпи-
демией ВИЧ-инфекции», а так же выявляются
причины, препятствующие эффективной орга-
низации превентивного обучения социальными
педагогами в контексте  проблематики ВИЧ-
инфекции в общеобразовательных учреждениях.

In the article is examined the content of con-
cept «children, touched upon by the epidemic of
HIV–infection», the reasons, which impede the
effective organization of preventive instruction by
social teachers in the context of the problems of
HIV–infection in the general education establish-
ments, are revealed.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, дети,
затронутые эпидемией ВИЧ-инфекции, пре-
вентивное обучение.

HIV–infection; children, touched upon by the
epidemic of HIV–infection; preventive education.

Кардинальные изменения основных на-
правлений и приоритетов социально-эконо-
мического развития России затронули функ-
ционирование всех социальных институтов, в
том числе и системы образования. Процесс
приспособления несовершеннолетних к новым
экономическим, политическим и культурным
условиям, требует формирование у ребенка та-
кого жизненного опыта, который мог бы стать
барьером для возникновения рискованных
форм поведения в результате, которых ребенок
мог бы получить социально обусловленное за-
болевание. Решение данной задачи в современ-
ных условиях жизни нашего общества диктует
необходимость изменения характера деятель-
ности общеобразовательных учреждений в
сфере формирования навыков здорового образа
жизни у учащихся.

Здоровье и качество жизни детей признаны
основополагающими ценностями системы об-
разования, которые нашли свое отражение в
концепции превентивного обучения в области
профилактики ВИЧ/СПИДа в образовательной
среде, изложенной в приложении к письму Ми-

нобрнауки России от 6 октября 2005г. № АС-
1270/06 и Роспотребнадзора от 4 октября
2005 г. № 0100/8129-05-32 в части реализации
наиболее перспективных направлений превен-
тивного обучения в области профилактики
ВИЧ/СПИДа. К этим направлениям относятся:
просвещение и информирование c целью пре-
доставления всесторонней и точной информа-
ции о путях заражения ВИЧ и мерах по его
предупреждению, обстоятельствах повышаю-
щих риск заражения; обучение детей и моло-
дежи ответственному поведению, а именно от-
ветственности за собственную жизнь, осознан-
ный выбор здорового образа жизни, приобрете-
нию уверенности для противостояния негатив-
ному влиянию среды, минимизации проявления
рискованного поведения, формирования поло-
ролевой и семейной идентификации личности;
формированию условий, поддерживающих
профилактическую деятельность т.е. осуществ-
ление семейного консультирования, расшире-
ние возможностей доступа детей и молодежи к
консультативной помощи, программной про-
филактической поддержке и т.д. [1, с. 146-147].
Организация превентивного обучения в обще-
образовательном учреждении в большей степе-
ни возлагается на социальных педагогов. Это
наше утверждение вытекает из анализа квали-
фикационных характеристик должностей ра-
ботников образования утвержденных в Приказ
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации (Mин-
здравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г.
N 761н «Об утверждении Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, раздел "Ква-
лификационные характеристики должностей
работников образования» [6].

Чем обусловлена необходимость организа-
ции превентивного обучения в общеобразова-
тельных учреждениях. Насколько остро сего-
дня стоит проблема ВИЧ-инфекции в Россий-
ской Федерации?
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По данным Федерального научно-мето-
дического центра по профилактике и борьбе со
СПИДом на 31.12.2010 г. [2] количество заре-
гистрированных ВИЧ-инфекцией граждан Рос-
сии составило 589581 человек, из них 5231 –
дети в возрасте от 2 до 16 лет,  3651 – дети,  ро-
жденные ВИЧ инфицированными матерями.
Количество вновь выявленных случаев ВИЧ-
инфекции в 2010 г. составило – 58633. Стати-
стическая информация, вместе с тем, указыва-
ет,  что есть территории,  в которых данное за-
болевание носит эпизодический (единичный)
характер.  Так в республике Калмыкия –  всего
230 инфицированных из них 75 – дети, в Амур-
ской области – 331 инфицированный (1 – ребе-
нок), в Коми-Пермяцком автономном округе-
38 человек (детей с ВИЧ-позитивным статусом
нет).  Но при этом есть территории,  в которых
количество ВИЧ-инфицированных превышает
среднестатистические показатели по Россий-
ской Федерации в два и более раз. Например, в
Самарской области 44073 случаев ВИЧ-
инфекции,  из них 401 у детей;  в Свердловской
области ВИЧ выявлен у 48837  человек из них
707 – у детей; в Челябинской области – 24005
ВИЧ-инфицированных, из которых 190 – дети.
Педагогов и руководителей образовательных
учреждений должен озаботить тот факт, что
практически 40 % всех ВИЧ-инфицированных
– женщины детородного возраста. Более 80 %
всех заболевших ВИЧ-инфекцией – люди в
возрасте от 16  до 25  лет.  15  тыс.  ВИЧ-
положительных подростков в возрасте 15-18
лет в настоящее время обучаются в общеобра-
зовательных школах, колледжах, училищах (в
большинстве случаев не раскрывая своего
ВИЧ-положительного статуса) [1, с.5].

В Федеральном Законе «О предупреждении
распространения в Российской Федерации за-
болевания, вызванного вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекция)» от 30 марта
1995 г. № 38-ФЗ (с изменениями от 12 августа
1996 г., 9 января 1997 г. 7 августа 2000 г., 22
августа 2004 г.), принятого Государственной
Думой 24 февраля 1995 г., используютсяся по-
нятия: «ВИЧ-инфекция» – заболевание, вы-
званное вирусом иммунодефицита человека и
«ВИЧ-инфицированные» – лица, зараженные
вирусом иммунодефицита человека [4]. Анализ
научно-педагогической литературы выявил, что
в значительной части научно-педагогических

исследований рассматриваются понятия «ЛЖВ
– люди, живущие с ВИЧ», синонимами которо-
го являются понятия «ВИЧ-инфицированный»,
«ВИЧ-позитивный», «ВИЧ-положительный»
(ВИЧ-положительными называют людей по
положительному результату анализа их крови
на наличие антител к белкам вируса иммуно-
дефицита человека (ВИЧ)  [1,  с.  5]),  а так же
«ЛЖВС – люди, живущие с ВИЧ и СПИДОМ».
На наш взгляд при соотнесении понятия «ВИЧ-
инфекция», «ВИЧ-инфицированные дети» с
образовательным процессом в образовательном
учреждении для детей целесообразно рассмат-
ривать понятие – «дети, затронутые эпидемией
ВИЧ-инфекции». Кого и почему можно отнести
к данной категории детей?

Во-первых, это дети с установленным ди-
агнозом ВИЧ-инфекция. Такая расшифровка
данного понятия используется в большей части
в научно-педагогических, социологических и
медицинских исследованиях. Это могут быть
дети, получившие данное заболевание: верти-
кальным путем передачи – рожденные ВИЧ
позитивными матерями и заразившиеся во вре-
мя беременности, в родах или при грудном
вскармливании; половым путем, т.е. инфициро-
ванные при незащищенном половом контакте;
путем «кровь в кровь» при использовании не-
стерильных инструментов или инъекционных
растворов, содержащих примесь инфицирован-
ной крови (чаще всего немедицинского назна-
чения, например, при инъекционном употреб-
лении наркотиков), при переливании инфици-
рованной крови. Но на наш взгляд, учет только
данной категории детей сужает подход к реше-
нию проблемы ВИЧ в образовательных учреж-
дениях.

Во-вторых, это дети с отсутствием диагно-
за «ВИЧ-инфекция», но воспитываемые ВИЧ
позитивными родителями. Целесообразность
отнесения данных учащихся к категории детей,
затронутых эпидемией ВИЧ обусловлена тем,
что большая часть населения России не знает,
что в более 90  %  случаев ВИЧ-позитивная
женщина, при своевременно начатом медицин-
ском сопровождении, может родить ВИЧ-
отрицательного ребенка [8]. Соответственно,
педагоги, недостаточно информированные в
вопросах ВИЧ-инфекции, но более чем доста-
точно напуганные средствами массовой ин-
формации 90х годов, считают, что если родите-
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ли ВИЧ-положительны,  то их дети тоже всегда
ВИЧ-положительны.

В-третьих, дети, допускающие в поведении
ситуации риска: употребление инъекционных
наркотиков, ранние случайные незащищенные
сексуальные отношения, отсутствие опыта и
желания проходить обследования на ВИЧ-
инфекцию.

При этом мы обращаем внимание на воз-
раст детей –  от момента рождения до 18  лет.
Этот возрастной диапазон совпадает с опреде-
лением ребенка, как лица до достижения им
возраста 18 лет (совершеннолетия), представ-
ленного в статье 1Федерального закона РФ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» № 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. (по
состоянию на 23.07.2008) [5]. Данная возрас-
тная периодизация не совпадает с медицин-
ской, где возраст детей с ВИЧ-позитивным ста-
тусом определяется от 2 до 16 лет. С медицин-
ской точки зрения данный возрастной диапазон
можно объяснить тем, что в организме ребенка
материнские антитела к ВИЧ сохраняются до
18 месяцев, поэтому официально подтвердить
диагноз ВИЧ-инфекция у ребенка можно толь-
ко тогда, когда ему исполниться полтора года.
В соответствии с этим ребенок,  рожденный от
ВИЧ-положительной матери находится на дис-
пансерном учете до установки диагноза от  мо-
мента рождения до достижения 18  месяцев.  С
16 лет в соответствии со статьей 122 (состав 1 и
2) ВИЧ-инфицированные начинают нести уго-
ловную ответственность за заведомое постав-
ление другого лица в опасность заражения
ВИЧ-инфекцией [7].

В соответствии со статьей 17  Закона Рос-
сийской Федерации «О предупреждении рас-
пространения в Российской Федерации заболе-
вания, вызванного вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекция)» от 30 марта 1995 г.
№ 38-ФЗ (по состоянию на 22 августа 2004 г.) –
любой ребенок при наличии или отсутствия у
него ВИЧ-инфекции имеет право на получение
образования. Таким образом, социальные педа-
гоги должны быть готовы к тому,  что в их об-
разовательном учреждении уже обучатся или
может прийти на обучение дети, затронутые
эпидемией ВИЧ-инфекции. Но готовы ли они к
этому?

Для ответа на данный вопрос в ходе прово-
димого нами исследования было проведено ан-

кетирование социальных педагогов общеобра-
зовательных учреждений. Для разработки анке-
ты использовались материалы исследования
Н.С. Никитина [3] и диагностические материа-
лы, разработанные в рамках проекта «Интегра-
ция детей, затронутых эпидемией ВИЧ-
инфекции, в образовательную среду», который
осуществлялся в Челябинской, Оренбургской,
Иркутской, Самарской областях, Алтайском
крае и Республике Татарстан в 2007 – 2009 г.
при участии органов управления образованием
этих субъектов, Иркутского отделения Россий-
ского Красного Креста и при поддержке Дет-
ского фонда ООН (ЮНИСЕФ)  [1].  Составлен-
ная нами анкета содержала вопросы: об общей
осведомленности социальных педагогов о
ВИЧ-инфекции, как о заболевании (возбуди-
тель заболевания, пути передачи, лечение); о
вероятности и рисках нахождения ВИЧ-
инфицированного ребенка или ребенка, затро-
нутого эпидемией ВИЧ-инфекции в общеобра-
зовательном учреждении; об отношении педа-
гогов к ВИЧ-положительным детям и их роди-
телям, а также организации профилактической
работы внутри образовательного учреждения с
педагогами.

Вопросы, связанные с этиологией заболева-
ния выявили отсутствие у социальных педагогов
современных представлений о ВИЧ и СПИДе.
Результат подтверждается тем,  что более 82  %
педагогов считают,  что люди имеющие ВИЧ –
положительный анализ крови болеют заболева-
нием,  которое называется СПИД,  а не ВИЧ-
инфекция; более 75 % респондентов утвержда-
ют, что наличие у человека через неделю после
ситуации риска (например, прокол кожи иглой
после ВИЧ-позитивного больного) ВИЧ-
отрицательного анализа крови означает, что он
не болен ВИЧ-инфекцией и не существует риска
заражения ВИЧ.  Ответ «  Чтобы избежать зара-
жения ВИЧ,  надо избегать общения с ВИЧ-
инфицированными, из-за того что ВИЧ переда-
ется при рукопожатиях, поцелуях т.е. воздушно-
капельным и бытовым путем» выбирают 39 %
опрошенных. 70% опрошенных считают, что
лечение ВИЧ-инфекции (анти ретро вирусная
терапия) практически не имеет смысла.

При ответе на вопросы о вероятности и
рисках нахождения ВИЧ-инфицированного ре-
бенка или ребенка затронутого эпидемией
ВИЧ-инфекции в общеобразовательном учреж-
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дении сказались страхи, существующие среди
педагогов в связи с отсутствием современных
представлений о ВИЧ. Педагогам было пред-
ложено оценить лично для себя вероятность
столкновения с ВИЧ – инфекцией в обыденной
жизни и внутри образовательного учреждения
по 10  бальной шкале (0  –  вероятность почти
нулевая, 10 – вероятность очень высокая). Бо-
лее 70% опрошенных оценили подобную веро-
ятность в обоих случаях от 0 до 3 баллов и
только 5 % отметили высокую степень вероят-
ности столкновения с ВИЧ. Такую позицию
можно объяснить тем, что педагоги считают
обязательным обследование на ВИЧ для всех
детей, поступающих в дошкольные или школь-
ные образовательные учреждения. В том числе,
89 % опрошенных считают, что дети носители
ВИЧ,  должны в соответствии с законами Рос-
сийской Федерации обучаться в специально
организованных учреждениях. ВИЧ-инфекция
для большинства педагогов – смертельное за-
болевание и болеют им только люди,  ведущие
аморальный образ жизни. Поскольку большин-
ство педагогов и лиц их ближайшего окруже-
ния ведут «моральный образ жизни», они уве-
рены, что с этим заболеванием столкнуться не
могут, тем более в стенах образовательных уч-
реждений.  Это объясняет и тот факт,  что 79  %
педагогов прошедших анкетирование считают,
что в соответствии с официальными докумен-
тами ВИЧ-положительным учителям, воспита-
телям запрещено работать в образовательных
учреждениях. Нахождение ВИЧ-положи-
тельного ребенка в общеобразовательном уч-
реждении может в случае обычной для детей
травмы привести к инфицированию другого
ребенка – мнение свыше 72 % опрошенных. У
сотрудников детских учреждений, работающих
с ВИЧ-инфицированными детьми, существует
высокий риск профессионального заражения –
считают 76 % анкетированных.

При анализе ответов на вопросы, которые
касаются личностного отношения педагогов к
ВИЧ-положительным детям, их родителям и
организации профилактической работы внутри
образовательного учреждения с педагогами по-
лучены следующие результаты: отрицательно
относится к обучению в образовательном уч-
реждении ВИЧ-положительного ребенка свыше
88 % опрошенных; необходимость сообщить
всем сотрудникам детского образовательного

учреждения о наличии в коллективе ВИЧ-
положительного ребенка подтверждают-67 %
респондентов; информировать родителей дру-
гих детей – 54 % опрошенных; потребовать
удаления такого ребенка из учреждения – 45 %;
не допускать, чтобы дети играли и общались с
этим ребенком в целях их защиты –  67  %.  Пе-
дагоги в 100 % выбирают ответ, что они обяза-
ны соблюдать универсальные меры профилак-
тики заболеваний, передающихся через кровь.
При этом аптечки по оказанию первой довра-
чебной помощи есть в кабинетах только у 34 %
опрошенных, а необходимость при оказании
данной помощи надевать перчатки подтвер-
ждают только 76 % педагогов. 69 % опрошен-
ных педагогов проходили обучение по проти-
водействию распространения ВИЧ-инфекции,
но было это более 5-10 лет тому назад.  Все оп-
рошенные педагоги подтверждают, что для ро-
дителей, учащихся образовательных учрежде-
ний специально организуются профилактиче-
ские мероприятия, в том числе против ВИЧ.

Представленные результаты позволяют ут-
верждать, что у большей части социальных пе-
дагогов общеобразовательных учреждений от-
сутствуют современные представления о ВИЧ
и СПИДе.  Педагоги не знакомы с нормативно-
правовыми документами, которые регламенти-
руют права ВИЧ-положительных и ВИЧ-
отрицательных граждан Российской федерации.
Есть проблемы с соблюдением педагогами
универсальных мер профилактики заболеваний,
передающихся через кровь. Следствие этого-
непринятие детей с ВИЧ-позитивным статусом
в общеобразовательное учреждение, отсутствие
готовности педагогов к организации эффектив-
ной профилактической работы как с педагога-
ми, так и с детьми и родителями по проблеме
ВИЧ/СПИДа. Отношение социальных педаго-
гов к ВИЧ-положительным детям выстраивает-
ся на противоречии между необходимостью
следовать социальным нормам и личным стра-
хом перед заражением. В виду этого – у педаго-
гов возникает желание дистанцироваться от
детей-носителей ВИЧ, оградить себя от опасно-
сти заражения, формируется негативное отно-
шение к перспективе нахождению ребенка-
ВИЧ носителя в стенах общеобразовательного
учреждения.

Таким образом,  эпидемия ВИЧ/СПИДа в
Российской Федерации представляет собой со-
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цио-медико-биологическое явление, отличаю-
щееся динамичностью, нарастающим негатив-
ным эффектом, и сочетает в себе признаки
чрезвычайной ситуации и долговременной про-
блемы [1, с.142], которые выражаются не толь-
ко в росте числа ВИЧ-позитивных граждан
Российской Федерации, но и в дискриминации
детей, затронутых эпидемий ВИЧ-инфекции в
рамках получения образования. Одним из ре-
шений данной проблемы может быть формиро-
вание у социальных педагогов личной ответст-
венности и понимания необходимости их кон-
структивного участия по включению общеоб-
разовательных учреждений в процесс превен-
тивного обучения в области профилактики
ВИЧ/СПИДа.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Едакова И.Б., Колосова И.В., Семенова М.Л.

Аннотация. В статье рассматриваются
вопросы разработки, утверждения и реализа-
ции основной общеобразовательной программы
дошкольного образования с учетом Федераль-
ных государственных требований к структуре
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, представлен анализ
современных подходов к структурированию
образовательных программ дошкольных обра-
зовательных учреждений.

The article deals with development, approval
and implementation of the basic educational pro-
gram of preschool education in the light of the
Federal government requirements for the basic
structure of the educational program of preschool
education, an analysis of modern approaches to
structuring of educational programs for preschool
educational institutions.

Ключевые слова: основная общеобразова-
тельная программа дошкольного образова-
тельного учреждения, проблемы разработки
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в соответствии с
федеральными требованиями.

Basic educational program of preschool edu-
cational institutions, problems of development of
basic educational program of preschool educa-
tional institutions in accordance with federal re-
quirements.

Главная задача образовательной политики
на современном этапе – достижение современ-
ного качества образования, отвечающего за-
просам личности, общества и государства.
Проблема повышения качества дошкольного
образования непосредственно связана с рефор-
мированием содержания образования и опреде-
ляется образовательной программой, разраба-
тываемой, принимаемой и реализуемой дошко-
льным образовательным учреждением само-
стоятельно (ст.14, п.5 Закона Российской Феде-
рации «Об образовании»).

Значительные коррективы в деятельность
дошкольных образовательных учреждений

вносят нормативные документы: Федеральные
государственные требования к структуре ос-
новной общеобразовательной программы до-
школьного образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от
23 ноября 2009 г. № 655), Федеральные госу-
дарственные требования к условиям реализа-
ции основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (приказ Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации
от 20 июля 2011 г. № 2151).

В этих документах намечены приоритет-
ные направления деятельности дошкольного
учреждения: «…формирование общей культу-
ры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосы-
лок учебной деятельности, обеспечивающих
социальную успешность, сохранение и укреп-
ление здоровья детей дошкольного возраста,
коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей». Данные направ-
ления представляют собой целевые установки
разрабатываемой образовательной программы
дошкольного образовательного учреждения.

Уточним, что образовательная программа
дошкольного образовательного учреждения –
нормативно-управленческий документ, обосно-
вывающий выбор цели, содержания, применяе-
мых методик и технологий, форм организации
образовательного процесса в каждом конкрет-
ном дошкольном образовательном учреждении.

В настоящее время,  когда федеральные го-
сударственные требования к структуре основ-
ной общеобразовательной программы дошко-
льного образования утверждены, а примерные
программы находятся в стадии разработки и
апробации, важно определить единые подходы
к разработке образовательных программ до-
школьных образовательных учреждений.

Остановимся на нескольких, наиболее зна-
чимых аспектах основной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования. Не-
смотря на то, что данную проблему обсуждали
уже не раз, практики продолжают задавать во-
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просы, связанные с неоднозначным понимани-
ем назначения, структуры и содержания основ-
ной общеобразовательной программы дошко-
льного образования. Соответственно, необхо-
димо уточнить её основные характерные при-
знаки.

Согласно положениям Закона Российской
Федерации «Об образовании», основная обще-
образовательная программа дошкольного обра-
зования – это нормативно-управленческий до-
кумент образовательного учреждения, характе-
ризующий специфику содержания образования
и особенности организации учебно-воспи-
тательного процесса.

Характерным признаком основной обще-
образовательной программы дошкольного об-
разования является её соответствие Федераль-
ным государственным требованиям к структуре
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования (ФГТ), наличие в ней
двух частей:  обязательной части и части,  фор-
мируемой участниками образовательного про-
цесса. Разработка, утверждение и реализация
основной общеобразовательной программы
дошкольного образования – полномочия и от-
ветственность конкретного дошкольного обра-
зовательного учреждения. При этом необходи-
мо учитывать, что основу общеобразователь-
ной программы дошкольного образования
должна составлять примерная основная обще-
образовательная программа дошкольного обра-
зования, разработка которой обеспечивается
федеральным уполномоченным органом в сфе-
ре образования.

Наиболее значимые изменения должны
произойти в организации образовательной дея-
тельности в связи с реализацией данного нор-
мативно-управленческого документа. Так,
главной целью организации образовательного
процесса (содержание,  формы работы)  в ДОУ,
согласно Федеральным государственным тре-
бованиям к структуре основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования,
является обеспечение построения целостного
педагогического процесса, направленного на
полноценное всестороннее развитие ребёнка.

К положительным моментам необходимо
отнести реализацию принципа целостности об-
раза мира у воспитанников, что отражает со-
держание основной общеобразовательной про-
граммы путём включения совокупности обра-

зовательных областей, обеспечивающих разно-
стороннее развитие детей с учётом их возрас-
тных и индивидуальных особенностей по ос-
новным направлениям – физическому, соци-
ально-личностному, познавательно-речевому и
художественно-эстетическому.

Кроме того, образовательная программа
должна реализовываться не только в процессе
непосредственно образовательной деятельно-
сти,  но и в ходе режимных моментов с учётом
приоритетности видов детской деятельности в
каждом возрастном периоде.

Содержание основной общеобразователь-
ной программы основывается на положениях
культурно-исторической теории Л.С. Выгот-
ского и отечественной научной психолого-
педагогической школы о закономерностях раз-
вития ребёнка в дошкольном возрасте и обес-
печивает в целом:

- сохранение и укрепление здоровья вос-
питанников;

- формирование у детей адекватной
уровню образовательной программы целостной
картины мира;

- интеграцию личности воспитанника в на-
циональную, российскую и мировую культуру;

- формирование основ социальной и
жизненной адаптации ребёнка;

- развитие позитивного эмоционально-
ценностного отношения к окружающей среде,
практической и духовной деятельности человека;

- развитие потребности в реализации
собственных творческих способностей.

Основная общеобразовательная программа
дошкольного образования должна отражать:

- учёт конкретных условий и особенно-
стей контингента воспитанников, в дошкольном
образовательном учреждении любого вида соз-
даётся собственная модель организации воспи-
тания, обучения и развития дошкольников;

- педагогические технологии, применяе-
мые в работе с детьми;

- учёт индивидуальных особенностей,
интересов и возможностей воспитанников;

- учёт потребностей родителей, общест-
венности и социума.

В соответствии с ФГТ, основная общеобра-
зовательная программа дошкольного образова-
ния должна опираться на научные принципы её
построения:
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- соответствовать принципу развивающе-
го образования, целью которого является разви-
тие ребёнка. Развивающий характер образования
реализуется через деятельность каждого ребёнка
в зоне его ближайшего развития.  Именно этот
подход должен стать основой организации вос-
питательно-образовательного процесса в любом
образовательном учреждении;

- сочетать принципы научной обоснован-
ности и практической применимости. Содер-
жание программы должно соответствовать ос-
новным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом иметь воз-
можность реализации в массовой практике до-
школьного образования;

- соответствовать критериям полноты,
необходимости и достаточности, то есть позво-
лять решать поставленные цели и задачи толь-
ко на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаться к разумному «ми-
нимуму»;

- обеспечивать единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач про-
цесса образования детей дошкольного возраста,
в процессе реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей
дошкольного возраста;

- строиться с учётом принципа интегра-
ции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;

- основываться на комплексно-
тематическом принципе построения образова-
тельного процесса;

- предусматривать решение программных
образовательных задач в совместной деятель-
ности взрослого и детей и самостоятельной де-
ятельности детей не только в рамках непосред-
ственно образовательной деятельности, но и
при проведении режимных моментов в соот-
ветствии со спецификой дошкольного образо-
вания;

- предполагать построение образователь-
ного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с
детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра.

Кроме того, при разработке и реализации
образовательной программы должны учиты-

ваться принципы гуманизации, дифференциа-
ции и индивидуализации, непрерывности и си-
стемности образования.

Для того чтобы более чётко была ясна со-
держательная суть и формальные границы об-
разовательной программы, целесообразно
сравнить её с некоторыми нормативными до-
кументами и процедурами.

Образовательная программа и Устав – два
обязательных документа, которые составляют
нормативную базу деятельности каждого до-
школьного образовательного учреждения. Ус-
тав - это правовой документ, своеобразная кон-
ституция образовательного учреждения. Он
определяет особенности функционирования
всего образовательного учреждения в целом.
Образовательная программа определяет содер-
жание образовательного процесса, подробно
стандартизируя его компоненты.

Образовательная программа и программа
развития. Программа развития является разно-
видностью целевых программ. В отличие от
образовательной программы она не является
обязательным нормативным документом для
образовательного учреждения и направлена,
прежде всего, на решение наиболее актуальных
проблем всего образовательного учреждения в
целом. Содержание программы развития затра-
гивает все стороны жизнедеятельности дошко-
льного образовательного учреждения: хозяйст-
венную, нормативно-правовую, материально-
техническую и др. Образовательная программа
направлена на реализацию целей воспитания,
развития и обучения детей, то есть на успеш-
ную реализацию и развитие непосредственно
педагогической составляющей образовательно-
го учреждения.

По сути, основная общеобразовательная
программа дошкольного образовательного уч-
реждения является образовательным стандар-
том (для данного учреждения), обусловленным
нормативными документами, логикой развития
самого образовательного учреждения, его воз-
можностями, образовательными запросами ос-
новных социальных заказчиков – родителей
(законных представителей).

Назначение образовательной программы –
мотивированное обоснование содержания об-
разовательного процесса, выбора примерной
общеобразовательной программы в каждом
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конкретном дошкольном образовательном уч-
реждении.

Совместная деятельность руководителя и
педагогического коллектива дошкольного об-
разовательного учреждения по разработке,
принятию и реализации образовательной про-
граммы дошкольного образовательного учреж-
дения, представляет собой особую ценность,
так как в этом случае деятельность приобретает
осмысленный и упорядоченный характер. В то
же время образовательная программа позволяет
увидеть перспективы своего развития, как лич-
ностного, так и коллективного; оценить свои
сильные и слабые стороны; качественно подго-
товиться к процедурам лицензирования, более
осознанно и целенаправленно управлять обра-
зовательным учреждением.

Кроме того, образовательная программа
позволяет показать конкурентоспособность об-
разовательного учреждения, определяет взаи-
модополняемость предоставляемых образова-
тельных услуг. Поскольку образовательная
программа является описанием объекта управ-
ления, она может являться основой для разра-
ботки и совершенствования структуры и техно-
логии управления образовательным процессом,
позволяет повысить эффективность таких
функций управления, как планирование, орга-
низация, анализ и контроль.

Для руководителей органов управления об-
разованием образовательная программа являет-
ся механизмом внешнего контроля над дея-
тельностью дошкольного образовательного уч-
реждения, причём, отмечаем это особо, меха-
низмом демократическим, так как контролю и
проверке подлежат именно то содержание об-
разовательного процесса и те формы его орга-
низации, которые выбирают и обосновывают
сами образовательные учреждения.

Образовательная программа дошкольного
образовательного учреждения представляет
интерес и для средних общеобразовательных
учреждений, куда пойдут в дальнейшем воспи-
танники конкретного детского сада.  В связи с
этим считаем целесообразным налаживание
деловых отношений с ближайшими образова-
тельными учреждениями и также учреждения-
ми дополнительного образования детей. Их
(особенно учителей начальной ступени образо-
вания, членов администрации ближайших
школ, курирующих вопросы начального обще-

го образования) уместно привлекать на этапе
разработки образовательной программы. Это
даёт надежду на возможное,  в перспективе,  ре-
шение вопроса о преемственности дошкольно-
го и начального общего образования.

Основная общеобразовательная программа
дошкольного образовательного учреждения в
части, формируемой участниками образова-
тельного процесса, позволяет отразить входя-
щие в неё дополнительные парциальные обра-
зовательные программы, отражающие приори-
тетные направления деятельности, специфику
национально-культурных, демографических,
климатических условий, в которых осуществ-
ляется образовательный процесс. Комплекс до-
полнительных образовательных программ не
должен нарушать образовательной деятельно-
сти по раскрытию и развитию с их помощью
потенциала каждого ребёнка и направленного
формирования компетенций, которые пред-
ставляются наиболее актуальными в социаль-
но-культурной и социально-экономической
перспективе.

Основная общеобразовательная программа
дошкольного образовательного учреждения
демократично и открыто фиксирует цели и со-
держание образовательной политики детского
сада. Мониторинг выполнения такой програм-
мы и анализ её результативности дают концеп-
туальную и фактологическую основу для оцен-
ки вклада каждого педагога в образовательные
достижения детей. Всё это предполагает нали-
чие в ДОУ работоспособной, компетентност-
ной и ответственной творческой группы, наде-
лённой полномочиями участвовать в совмест-
ной с педагогическим коллективом разработке
образовательной программы и оценке её социо-
культурной эффективности.

При проектировании образовательных про-
грамм ДОУ педагогические коллективы поль-
зовались различными научно-методическими
рекомендациями. Так, в Челябинской области
получили распространение подходы, предло-
женные Д.В. Татьянченко, С.Г. Воровщиковым,
П.И. Третьяковым, К.Ю. Белой, А.Н. Троян.

Д.В.  Татьянченко и С.Г.  Воровщиков в ка-
честве структурных частей образовательной
программы ДОУ рассматривают сведения о
частных образовательных программах, исполь-
зуемых в ДОУ, и условиях их реализации:
стратегические приоритеты образовательного
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процесса; дифференциация групп; образова-
тельные программы групп; образовательные
программы традиционных акций; материально-
технические и медико-социальные условия
пребывания детей; образовательные програм-
мы,  осуществляемые совместно с другими ин-
ститутами детства; образовательные програм-
мы, обеспечивающие координацию педагогов,
родителей в воспитании и обучении детей.

П.И.  Третьяков и К.Ю.  Белая выделяют
пять блоков образовательной программы: зада-
чи развития детей; программно-методическое
обеспечение ДОУ; организация учебно-
воспитательного процесса (включает характе-
ристику режима дня, сетки занятий, системы

закаливания и др.); мониторинг учебно-
воспитательного процесса; условия реализации
программы.

А.Н. Троян предлагает давать в программе
характеристику целостного образовательного
процесса в единстве его целевого, содержа-
тельного и технологического компонентов и с
обоснованием ведущих концептуальных поло-
жений.

Нам кажется целесообразным сравнить
различные авторские подходы к структуриро-
ванию образовательных программ и их соот-
ветствие разделам обязательной части про-
граммы в соответствии с федеральными госу-
дарственными требованиями (таблица 1).

Таблица 1
Подходы к структурированию образовательных программ

ФГТ к структуре основной общеобра-
зовательной программы дошкольного

образования (ООПДО)

П.И. Третьяков
К.Ю. Белая А.Н. Троян

Пояснительная записка Задачи развития детей Целевой и концепту-
альный компоненты

Организация режима пребывания де-
тей в образовательном учреждении

Организация учебно-
воспитательного процесса

Технологический
компонент

Содержание психолого-
педагогической работы по освоению

детьми образовательных областей

Программно-
методическое обеспечение

ДОУ

Содержательный
компонент

Содержание коррекционной работы
(для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья)
Специально не выделяется Специально не выде-

ляется

Планируемые результаты освоения
детьми программы Специально не выделяется Целевой компонент

Система мониторинга достижения
детьми планируемых результатов

Мониторинг учебно-
воспитательного процесса

Технологический
компонент

Ра
зд

ел
ы

 п
ро

гр
ам

м

ФГТ к условиям реализации ООПДО Условия реализации
программы

Из таблицы видно, что отдельного подроб-
ного обсуждения требуют проблемы, возни-
кающие в связи с разработкой основной обще-
образовательной программой дошкольного об-
разования.

Так,  до недавнего времени разработка об-
разовательной программы не ставилась для
ДОУ как обязательная задача, понятие «обра-
зовательная программа» рассматривалось в
широком смысле (вариативные программы) и в
узком смысле (образовательная программа
ДОУ).

Инициативно разработанная образователь-
ная программа ДОУ выступала основой совер-
шенствования механизма управления образова-
тельным процессом, установления взаимодей-
ствия с другими образовательными учрежде-
ниями, интеграции и координации деятельно-
сти педагогического коллектива, реализации
права родителей на информацию об образова-
тельных услугах и т.д.

Назначение образовательной программы,
разработанной ДОУ, заключалось в определе-
нии стратегии педагогической деятельности по
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реализации государственных (федеральных и
региональных) требований к дошкольному об-
разованию, обеспечивая их адаптацию и разви-
тие в соответствии с особенностями конкретно-
го дошкольного учреждения (вид, приоритет-
ное направление, национально-культурные ус-
ловия и др.).

Сегодня, выделение в основной общеобра-
зовательной программе дошкольного образова-
ния обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, наце-
ливает,  в первую очередь,  на обязательное вы-
полнение федеральных требований; и только во
вторую, на отражение видового разнообразия
учреждений, приоритетных направлений дея-
тельности, специфики национально-куль-
турных, демографических, климатических и
других условий, в которых осуществляется об-
разовательный процесс.

Обозначим проблемы разработки основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования в соответствии с федеральными
требованиями.

1. В ФГТ регламентируются только разде-
лы обязательной части программы.  В связи с
этим возникает ряд вопросов:

Каким образом должна проектироваться
часть, формируемая участниками образова-
тельного процесса?

Предложенные разделы обязательной части
программы взаимосвязаны и претендуют на
модель образовательного процесса. В этом слу-
чае, какое место в целостном образовательном
процессе займёт часть программы, формируе-
мая участниками образовательного процесса?

2. Согласно документу, на основе ФГТ раз-
рабатывается примерная основная общеобразо-
вательная программа дошкольного образова-
ния, а на основе примерной – основная про-
грамма ДОУ.  При этом документ предъявляет
требования к структуре обязательной части ос-
новной программы ДОУ, а не к примерной про-
грамме.

3. Если руководствоваться требованиями к
разделам обязательной части основной обще-
образовательной программы дошкольного об-
разования, то индивидуальными для каждого
ДОУ будут являться разделы: пояснительная
записка; организация режима пребывания детей
в образовательном учреждении; содержание
коррекционной работы (если такая проводится

в ДОУ); система мониторинга достижения
детьми планируемых результатов освоения
программы. При этом разделы «содержание
психолого-педагогической работы по освоению
детьми образовательных областей» и «плани-
руемые результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования» должны быть унифицированны-
ми. При разработке программы ДОУ это при-
ведет к ненужному переписыванию соответст-
вующих разделов примерной программы.

4. В документе термин «примерная про-
грамма» используется то в единственном, то во
множественном числе. Применение в практике
дошкольного образования одной или несколь-
ких примерных программ будет принципиально
менять установки образовательной политики.

5. В предлагаемой структуре обязательной
части основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования заложено
серьёзное противоречие: содержание работы с
детьми представлено с точки зрения образова-
тельных областей, а планируемые результаты
освоения программы представлены только как
интегративные (получаемые во всех образова-
тельных областях), без учёта специфических
(локальных) для каждой образовательной об-
ласти результатов.

6. Утверждённые ФГТ не учитывают суще-
ствующей практики построения образователь-
ного процесса в ДОУ на основе вариативных
программ дошкольного образования, их статус
не прописан в документе. Педагогическим кол-
лективам ДОУ понадобится серьёзная помощь
со стороны методических служб, преподавате-
лей по соотнесению реализуемых вариативных
программ дошкольного образования с ФГТ и
примерной программой.
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ИДЕОЛОГИЯ ЛИБЕРАЛИЗМА И ПЕДАГОГИКА

Бароненко А.С., Бароненко Е.А.

Аннотация. В статье рассматривается
необходимость формирования в учебном про-
цессе обществоведческой культуры как синте-
за культур, охватывающих различные аспекты
жизни общества; раскрываются функции,
критерии и диагностические признаки обще-
ствоведческой культуры в качестве важней-
шего фактора формирования научного миро-
воззрения старшеклассников; рассматривает-
ся соотношение формирования научного миро-
воззрения и ЕГЭ.

The article focuses on liberal ideology, its es-
sence, social and pedagogical contradictions of
modern phase of development of educational sys-
tem and proposes the ways of their solutions.

Ключевые слова: идеология либерализма,
социально-педагогические противоречия, раз-
решение противоречий.

Ideology of liberalism, social and pedagogical
contradictions, solutions of contradictions.

Начиная с 1085  года  в скрытой,  а с 1990
года –  в открытой форме,  наша страна начала
реформы под лозунгом либерализации. По-
стельцинское руководство страны свою поли-
тику модернизации Российской Федерации
также проводит на основе идеологии либера-
лизма. Результатом всех этих реформ явился
системный кризис в нашей стране. Он охватил
все сферы: экономику, политику, оборону,
здравоохранение, идеологию и образование.
Образование не может быть вне политики. Ав-
тор данной статьи в начале 90-х годов был на-
родным депутатом РСФСР и членом Комитета
Верховного Совета РСФСР по науке и образо-
ванию и хорошо помнит, как в процессе подго-
товки Закона РФ «Об образовании» сторонники
либеральной идеологии защищали ту точку
зрения, что школа должна быть вне политики.
Автор высказал тогда возражение,  считая,  что
Ленин был прав,  утверждая,  что школа являет-
ся слепком общественных отношений и вне по-
литики быть не может. Однако большинство
депутатов разделяли в то время идеологию ли-
берализма и провели положение о деполитиза-

ции школы.  Практика показала,  что Ленин был
прав. На практике деполитизация школы свелась
лишь к запрещению организационных структур
коммунистических организаций и насаждению в
школе либеральной идеологии. Господство ли-
беральной идеологии, прослеживающееся во
всех официальных документах, привело к краху
воспитательной системы школы.

Либеральная идеология и её сущность. Ос-
новоположником идеологии либерализма был
английский мыслитель Джон Локк (1632-1704
гг.). Видными представителями её были анг-
лийский экономист Адам Смит (1723-1790 гг.)
и, в значительной мере – все мыслители фран-
цузского Просвещения  XVIII  века.  В каждой
европейской стране в общественном сознании
взошли семена либерализма. С возникновением
политических партий образовались организа-
ционные структуры либеральной направленно-
сти. В России это была партия Конституцион-
ных демократов. В западном мире сейчас либе-
ральная идеология и базирующиеся на ней по-
литические структуры получили широкое рас-
пространение. Суть идеологии либерализма
сводится к следующему. Исходя из традиций
античности, а затем – эпохи Возрождения, лич-
ность ставится в центр внимания, объявляется
высшей ценностью. Ей предоставляется полная
свобода в рамках правовых норм. Государство
не вмешивается в экономическую жизнь и, по
выражению Адама Смита, «незримая рука рын-
ка» всё расставит по своим местам.

В России в начале 90-х годов либерализм
приобрёл особенно уродливые формы. Лозунг
Главы государства, обращённый к регионам –
«Берите суверенитета столько, сколько може-
те», едва не привёл к распаду Российской Фе-
дерации. Развитие педагогической науки и всей
системы образования также было направлено в
русло либерализма. Макаренковская формула
воспитания в коллективе и через коллектив бы-
ла забыта. Преобладающей стала концепция
личностно-ориентированного образования. При
этом в пропаганде ничем не ограниченной сво-
боды наши СМИ потеряли чувство меры, стала
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принижаться роль советского народа во Второй
мировой войне, стали воспеваться предатели
Родины (власовцы, например, стали объявлять-
ся борцами со сталинским тоталитаризмом,
борцами за демократизацию России). Прини-
жается трудовой подвиг советского народа в
годы социалистической реконструкции народ-
ного хозяйства. Большие изменения претерпело
содержание гуманитарного образования. Из
учебной программы по курсу литературы уда-
лены не только произведения, отражающие ре-
волюционные события в нашей стране (напри-
мер, роман Н.Островского «Как закалялась
сталь»), но и произведения, воспитывающие
патриотизм (например, роман А.Фадеева «Мо-
лодая гвардия»). Коллективизм сейчас не в мо-
де. Фактически под личностно-ориентирован-
ным образованием скрывается пропаганда ин-
дивидуализма.

Идеология либерализма завела нашу стра-
ну в тупик и низвела её до уровня «третьесорт-
ной державы». Не только широкие слои обще-
ственности, но и правительство стали пони-
мать, что при нынешних масштабах экономики
«невидимая рука рынка» не может решить эко-
номические проблемы в нашей стране. Всё
больше и больше идёт разговоров о необходи-
мости активного вмешательства государства в
экономику.

В современном мире глашатаем либераль-
ной идеологии выступает правительство США.
Но эта идеология превратилась в обоснование
тех агрессивных действий, которые допускает
сильная Америка по отношению к слабым
странам во всех регионах мира.

Социально-педагогические противоречия и
их негативное влияние на образовательно-
воспитательную работу. Социально-педагоги-
ческие противоречия являются органической
составляющей системных противоречий, охва-
тивших российское общество. Когда мы гово-
рим о противоречиях, то должны понимать
следующее: противоречия свойственны любо-
му явлению, более того, они являются движу-
щей силой развития, но противоречия противо-
речиям рознь.  Обществу,  как и любому друго-
му предмету и явлению, присущи диалектиче-
ские противоречия, которые носят внутренний,
живой, положительный характер и являются
источником развития, поступательного движе-
ния. Бывают и противоречия, единство которых

носит не органический, а механический харак-
тер и где одно противоречие может существо-
вать без другого. Это единство мнимое, внеш-
нее, мёртвое, отрицательное. Такое единство не
является источником развития, более того – оно
тормозит это развитие. Таких, волевым путём
созданных противоречий в современном рос-
сийском обществе более чем достаточно. Мно-
гие из них носят социально-педагогический
характер и оказывают негативное влияние на
образовательно-воспитательную систему. Шко-
ла является одним из социальных институтов,
участвующих в воспроизводстве общественных
отношений. Но её противоречивое положение в
обществе заключается в том,  что она по своей
структуре,  целям и задачам находится в явном
противоречии с безнравственной идеологией
периода криминально-олигархического капита-
лизма, переживаемого сейчас нашей страной.
Люди, определяющие сейчас политику в сфере
образования, являются сторонниками воспита-
ния подрастающего поколения только на обще-
человеческих ценностях. Они полностью игно-
рируют ценности социально-классовые и забы-
вают, что взаимодействие школы и общества, и
сами общечеловеческие ценности нельзя рас-
сматривать вне времени и пространства. По-
этому изучение планирования влияния школы
на социальные процессы надо вести на основе
анализа общества на каждой ступени его исто-
рического развития. Конечно, решение обще-
гуманистических задач сейчас – актуальнейшая
задача школы. Однако она не может уйти и от
социально-классовых проблем, так как проис-
ходящая сейчас в нашем обществе чудовищная
имущественная дифференциация порождает и у
учителей, и у молодёжи сложные душевные
коллизии и часто ввергает их в состояние соци-
альной апатии. Некоторые молодые люди стре-
мятся выйти из состояния душевного кризиса с
помощью средств, заимствованных из массовой
культуры (секс,  насилие,  наркотики и т.д.). Пе-
дагогическая наука и школа оказались не гото-
вы к такой ситуации.  С 1985  по 1990  годы ру-
ководство страны вело дело к реставрации ка-
питализма в замаскированной форме под пред-
логом улучшения социализма. Когда же с 1991
года лицемерие было отброшено, и начался от-
крытый переход к капитализму в его наихуд-
шей, варварской форме, то педагогическая нау-
ка и система образования, ориентированные до
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сих пор на совершенствование социализма на
его собственной основе, оказались не готовы к
такому повороту событий и впали в состояние
растерянности и безоружности. Жертвой такого
политического курса стала, прежде всего, вос-
питательная работа. Были потеряны положи-
тельные ориентиры реализации воспитательно-
го процесса. Господствующей тенденцией в
системе образования стало акцентирование
внимания на проблемах учебной работы. Об-
щие же тенденции воспитания стали старатель-
но обходиться стороной, так как являлись кам-
нем преткновения не только для практиков, но
и для теоретиков педагогики. В этих условиях
роль школы как ведущего звена в работе по
воспитанию молодёжи, координирующего дей-
ствия других субъектов воспитательного про-
цесса, была поставлена под угрозу. Педагоги-
ческая практика требует скорейшего разреше-
ния в теоретическом синтезе противоречий ме-
жду социально-классовыми и общечеловече-
скими ценностями и выработки на этой основе
практических рекомендаций школе по органи-
зации воспитательной работы.

Следующее противоречие состоит в том,
что реальная экономическая ситуация в стране
требует повышения роли и авторитета человека
труда. Однако усилиями некоторых радикаль-
ных демократов от педагогики в печати стала
проявляться следующая тенденция: вместо
воспитания всесторонне развитой личности с
высокой нравственностью и научным мировоз-
зрением формировать «рыночного» человека,
который, прежде всего, должен думать о собст-
венной выгоде, тогда будет хорошо и ему, и
обществу. А в обществе появилось мнение, что
в связи с формированием человека-предприни-
мателя педагогике необходимо основательно
перестроиться. Идеология здесь не только до
наивности проста, но и насквозь лжива: чем
больше будет богатых, тем лучше будут жить
люди [11, С. 26].

Некоторые теоретики и практики педагоги-
ки, имеющие «эластичные» убеждения, уже
перестроились, но для большинства педагогов
эта тенденция неприемлема. Такая разница во
взглядах не даёт возможности осуществлять
единую стратегию в области воспитания и по-
рождает кризис современной школы. Кризис
школы и педагогики является отражением все-
стороннего кризиса в обществе. Преодоление

кризиса в стране возможно,  на наш взгляд,
только на путях создания социально-
ориентированной системы. И в этом направле-
нии соответствующую эволюцию должны пре-
терпеть педагогическая наука и практика. Вос-
певание индивидуализма – это давно пройден-
ный этап в истории развития общественной
мысли.

Вопрос о взаимоотношениях в воспита-
тельном процессе таких понятий, как индиви-
дуализм и коллективизм, приобрёл особенно
кричащий характер. В нашей реальной жизни
сейчас приходится наблюдать две взаимоис-
ключающие интенции:

1. Пропаганда православной культуры, ко-
торая предусматривает учёт ментальности рус-
ского народа и,  прежде всего,  коллективизма и
соборности. Официальные власти поддержи-
вают эту тенденцию. Руководители государства
демонстративно стоят на богослужениях со
свечками в руках и истово крестятся.

2. Пропаганда во всех средствах массовой
информации протестантского индивидуализма.
Индивидуализм является субстанциальной  ос-
новой буржуазного общества на любой стадии
его развития.

В Западной Европе именно протестантизм
вселил в людей дух капитализма. Средства
массовой информации переполнены передача-
ми, пропагандирующими индивидуализм. В
педагогике постоянно идёт речь о личностно-
ориентированном подходе. Никто не будет воз-
ражать против того, что личностно-
ориентированный подход необходим для успе-
ха любой образовательной деятельности. Ре-
бёнка, прежде чем заниматься его воспитанием
во всех отношениях, надо изучить во всех от-
ношениях. Эта мысль К.Д. Ушинского стала
крылатой. И в такой пропаганде личностгно-
ориентированного подхода ничего плохого нет.
Но негативные последствия начинаются тогда,
когда личностно-ориентированный подход не
просто распространяется на воспитательную
сферу, но абсолютизируется. Мы совершенно
перестали говорить о необходимости опти-
мального сочетания личностно-ориентиро-
ванного и социально ориентированного подхо-
дов.  При этом в воспитательном процессе со-
циально ориентированный подход, опираю-
щийся на идею А.С. Макаренко о воспитании в
коллективе и через коллектив должен в этом
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сочетании играть доминирующую роль. Поче-
му? Потому, что мораль и нравственность (а
между этими понятиями есть некоторые разли-
чия) всегда базировались на ограничении инди-
видуально-эгоистических интересов интереса-
ми других людей, представленными коллекти-
вом. При абсолютизации личностно-ориенти-
рованного подхода в воспитательном процессе
мы будем выпускать индивидуалистов, готовых
по головам других людей идти к своей цели. Не
противопоставление идеи «свободного челове-
ка»  идее коллективизма, а  преодоление край-
ности этих явлений через синтез их – вот тот
путь, на котором педагогическая наука, а вслед
за ней и школа могут выйти из кризиса.

Антиподом православному воспитанию яв-
ляется не только пропаганда индивидуализма,
но и идея формирования научного мировоззре-
ния. Это тоже активное противоречие, тре-
бующее немедленного разрешения.  Мы не со-
гласны с решением правительственных струк-
тур о введении преподавания в школах Основ
православной культуры.  Этот курс –  не что
иное, как замаскированная форма преподавания
Закона божьего. Наши аргументы таковы:

1. Религиозное мировоззрение, основанное
на фидеизме, то есть слепой вере, противоречит
всему укладу школьной жизни, в котором дол-
жен господствовать культ знаний.

2. В нашей стране, где национально-
конфессиональный вопрос получил такое обо-
стрение,  ни в коем случае нельзя разделять де-
тей по конфессиональному признаку, препода-
вая православную или мусульманскую культу-
ры. На гуманитарных уроках до сих пор в этом
плане мы жили спокойно и не надо «будить
спящую собаку». Конечно, о конфессиях и
пропагандируемых ими нравственных постула-
тах в части соприкосновения их с общечелове-
ческими ценностями, мы можем и должны го-
ворить в курах истории и обществознания, ли-
тературы, мировой художественной культуры,
и не столько в воспитательном, сколько в обра-
зовательном плане,  для того,  чтобы лучше по-
нимать те изучаемые эпохи,  в которых  та или
иная религиозная культура играла домини-
рующую роль.

Утверждение плюрализма и толерантности
в некоторых пределах сыграло положительную
роль, но абсолютизация их может привести к
тому, что у молодого человека при формирова-

нии мировоззрения может произойти раздвое-
ние сознания, что чревато развитием шизоид-
ных явлений в его психике. Действительно, со-
борность и индивидуализм, вера в Творца и на-
учная теория эволюции –  как их совместить в
сознании одного человека? А ведь сознание,
мировоззрение человека должны носить мони-
стический характер.  Это та проблема,  о кото-
рой,  к сожалению,  мы пока серьёзно не заду-
мываемся.

Следующее противоречие заключается в
чрезмерном обилии методологических подхо-
дов в процессе развития педагогической науки,
причём эти подходы авторами исследований
недостаточно продуманы. Социально-полити-
ческие изменения, произошедшие в нашей
стране за последнюю четверть века,  привели к
отрицанию марксизма. При этом надо отме-
тить, что марксизм не был преодолён учением
более высокого порядка, а был просто отбро-
шен в сторону либеральными идеологами ново-
го господствующего класса. Ревизию марксиз-
ма, конечно, провести необходимо, но с науч-
ных позиций. Надо чётко определить, что под-
твердилось, а что не подтвердилось историей.
Конечно, анализировать современные западные
общества с помощью только классического
марксизма нельзя. Некоторые его положения
безнадёжно устарели. Но вместе с тем есть в
марксизме то, что бессмертно (онтологизиро-
ванная диалектика, системный подход к анали-
зу социальных явлений), что навсегда войдёт в
виде марксистской традиции в историю миро-
вой интеллектуальной культуры. На наш
взгляд, правильная методология является важ-
нейшей предпосылкой эффективности педаго-
гических исследований, и необходимо этой
сфере педагогической науки уделить особое
внимание, сняв в широком теоретическом син-
тезе положения различных методологических
концепций, обеспечив при этом системный, а
не эклектический характер этого синтеза.

Следующим системным противоречием яв-
ляется противоречие между необходимостью
повышения качества знаний учащихся и той
порочной практикой, в которую вылилась мо-
дернизация школы. Положительным моментом
модернизации является только выделение шко-
ле современной техники (хотя и в довольно ог-
раниченном количестве). В планах же превра-
щения школы в автономную организацию, вне-
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дрения в практику работы понятия «образова-
тельные услуги», втягивания общеобразова-
тельной школы в рынок заложено стремление
государства сделать школу дешевле и приспо-
собить её к нуждам буржуазного развития
страны. На практике мы перенимаем не лучшее
(например, как финансировать систему образо-
вания),  а всё то худшее,  что свойственно аме-
риканской школе (тестовый принцип проверки
знаний, утилитарный характер образования).
Проявлением тенденции к утилитарному обра-
зованию у нас является внедрение так называе-
мого компетентностного подхода, который
пришёл к нам вместе с Болонским процессом.
И, когда с трибун педагогических совещаний
выступающие с гордостью говорят о том, что
они заменили знаниевую парадигму компе-
тентностной, они просто не понимают, что
компетентностная парадигма  – это не что иное,
как «выкидыш» недоношенной педагогической
мысли Запада. Когда мы говорим о необходи-
мости инноваций, то мы должны отдавать себе
отчёт в том, что любое утверждение чего-либо
есть одновременно и отрицание того, что было
ранее и надо внимательно посмотреть, что на-
до, а что не надо отрицать.

Наконец, одним из самых актуальных и
даже кричащих противоречий является проти-
воречие между теми огромными задачами, ко-
торые возлагаются на школу, и социальным
положением учителя, как главной фигуры
учебно-воспитательного процесса. Учитель в
России никогда не стоял высоко на социальной
лестнице, и  вместе с тем он никогда – ни в со-
ветское,  а тем более в царское время не стоял
так низко, как он стоит сейчас. Нищенская за-
работная плата, в том числе и такая позорная
цифра,  как доплата в сто рублей в месяц на
приобретение методической литературы, дела-
ет невозможным не только научно-
методический и культурный рост учителя, но и
не даёт возможности иметь соответствующие
приличествующему уровню жизни одежду и
питание. Ведь базовая ставка учителя высшей
квалификационной категории даёт возмож-
ность оплатить лишь только коммунальные ус-
луги. Сейчас многие школы переживают кад-
ровый кризис, вызванный сменой поколений.
Учителя-пенсионеры уходят, а молодые выпу-
скники педагогических ВУЗов в школы не
идут. Я не понимаю, как правительство Россий-

ской Федерации строит планы модернизации
страны, если в школе скоро будет некому учить
детей.

Выводы. Мы рассмотрели только некото-
рые из важнейших противоречий, имеющих как
социальный, так и педагогический характер. В
связи с тем,  что критика должна быть конст-
руктивной, мы позволим себе сделать следую-
щие выводы:

1. Ни о какой модернизации страны не мо-
жет быть и речи, если не будут разрешены про-
тиворечия, свойственные системе образования.
В то же время, противоречия в системе образо-
вания невозможно разрешить без предвари-
тельного разрешения противоречий социально-
го характера.

2. Прежде всего, необходимо изменить со-
циальную политику. По Конституции Россий-
ской Федерации наше государство является со-
циальным, но это только декларируется, а на
деле же школам и больницам не хватает денег,
потому что деньги оседают в карманах отдель-
ных лиц.

3.  Если учащиеся видят,  что кто-то может
безнаказанно воровать и выставлять это воров-
ство напоказ, строя себе огромные коттеджи и
даже дворцы, то это означает, что в обществе
неизбежно исчезнет представление об абсо-
лютных ценностях. А такое общество законо-
мерно станет бездуховным и безнравственным.
В нём неизбежно будут расти преступность,
хаос, оскудение внутреннего мира человека.

4. Нам надо ввести прогрессивную шкалу
подоходного налога (налог на богатство) и на-
править деньги на социальную сферу.

5. Необходимо прекратить пустые разгово-
ры о повышении заработной платы и реально
повысить заработную плату учителя хотя бы до
того уровня, который был в советское время (а
он был не ниже средней заработной платы в
промышленности).

6. Общеобразовательную школу в отличие
от профессиональной, так же, как фундамен-
тальную науку в отличие от прикладной, нельзя
втягивать в рынок (они должны полнокровно
финансироваться за счёт бюджета).

7. Осуществляя воспитательный процесс,
мы должны оптимально сочетать личностно-
ориентированный и социально ориентирован-
ный подходы при ведущей роли в воспитатель-
ном процессе социально ориентированного
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подхода. Без этого невозможна полноценная
социализация личности.

8. Во избежание обострения национально-
конфессиональных противоречий, а также в
целях успешного решения задачи формирова-
ния научного мировоззрения, мы считаем не-
продуманным решение о введении в школах
курса основ той или иной доминирующей в
данном регионе религии.

9. Необходимо очень осторожно подходить
к внедрению различных инновационных про-
цессов, так как непродуманными инновациями
мы можем  нарушить те традиции,  которые яв-
ляются основой педагогической культуры. И
самой главной,  на наш взгляд,  традицией,  тре-
бующей сохранения и дальнейшего развития,
поставленной под угрозу введением компе-
тентностного подхода, является фундаменталь-
ный характер образования.

10. В области педагогической науки нужно
прекратить противопоставлять так называемую
компетентностную парадигму знаниевой, по-
тому что никаких компетенций без знаний быть
не может.

11. Необходимо уделить самое серьёзное
внимание вопросам методологии научных ис-
следований, сохранению онтологического и
диалектического подходов, а для этого необхо-
димо, прежде всего, провести тщательный ана-
лиз марксистской теории на предмет соответст-
вия или несоответствия тех или иных её поло-
жений реалиям современности.
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МОББИНГ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ.
ВЛИЯНИЕ МОББИНГА НА СФЕРУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕДАГОГА

Нижегородова Л.А., Кудинов В.В.

Аннотация. В статье рассматривает
проблема моббинга в системе образования и
его последствия. Представлены некоторые ре-
зультаты исследования по выявлению влияния
моббинг-действий на сферу профессиональной
деятельности, а также психофизического со-
стояния педагога.

The authors consider the problem of mobbing
at the system of education and its effects. Some re-
sults of research, aimed at identifying mobbing-
actions impact on professional activity and psycho-
physiological state of a teacher, are presented.

Ключевые слова: моббинг, причины воз-
никновения моббинга, моббинг-действия, виды
моббинг-действий.

Mobbing, causes of mobbing, mobbing-
actions, types of mobbing-actions.

Последнее время мы все чаще слышим от
друзей, знакомых, коллег и посторонних лю-
дей,  что они не хотят идти на работу.  В ходе
беседы выясняется, что причина тут не в их па-
тологической лени, а в неблагоприятном пси-
хологическом климате на работе, в сложных
взаимоотношениях с коллегами и (или) руково-
дителем. Именно эта проблема подвигла нас на
исследования моббинга, как одной из возмож-
ных причин данного состояния.

Понятие «моббинг» произошло от англий-
ского слова «mob», что в переводе означает –
толпа, шайка, сборище. Данное понятие пред-
полагает коллективный психологический тер-
рор, травлю в отношении кого-либо из работ-
ников со стороны его коллег, подчиненных или
начальства, осуществляемые с целью заставить
его уйти с места работы. Средством достиже-
ния цели является распространение слухов, за-
пугивание, социальная изоляция и в особенно-
сти унижения.

Мы не нашли какие-либо исследования
проводимые в России, но это не значит, что для
нашей страны эта проблема не является акту-
альной. В исследованиях, которые проводились
до сих пор, не было установлено и никакого
характерного соответствия между вовлеченно-
стью в моббинг и принадлежностью к опреде-
ленным сферам деятельности. Однако согласно
данным исследований Лейманна, в производст-
ве, торговле, сельском и лесном хозяйстве,
здравоохранении процент возникновения моб-
бинга невелик.  Зато в сфере образования был
замечен высокий процент случаев моббинг-
действий.  Лейман отмечает:  «В этой сфере ра-
ботают лишь 6,5 % респондентов, однако коли-
чество жертв моббинга здесь 14,1  %,  то есть в
два раза больше, чем в других сферах деятель-
ности» [1].

Исследование, проведенное по поручению
Европейского фонда по улучшению условий
жизни и труда (Дублинский фонд), показало,
что в Европейском Союзе за последний год от
моббинга на рабочих местах пострадали 12
миллионов человек,  что составляет 8  %  всего
населения. При этом Европейский парламент
считает, что моббинг имеет более высокие по-
казатели, не поддающиеся статистическому
учету.

Кроме того, в ходе исследовательского
проекта, проведенного по поручению феде-
рального ведомства по охране труда и произ-
водственной медицине Германии, выяснилось,
что доля моббинга среди работающего населе-
ния составляет 2,7 % [2].

Существуют различные причины возник-
новения моббинга и к ним относятся: социаль-
ные, производственные, причины, вызванные
социальной структурой, управление сотрудни-
ками и индивидуальные причины.
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Таблица 1
Причины возникновения моббинга

Социальные Индустриализация (компьютеризация, уплотнение рабочего графика,
индивидуализация рабочего места).
Соперничество, конкуренция.
Дискриминирующие ценности и нормы.

Производственные Общие неблагоприятные условия (лидерство, работа-контроль, ролевой
конфликт, социальный климат).
Неправильные условия внешней среды (шум, температура, мусор, рабо-
чий материал, опасности несчастного случая, недостаток акустической
или визуальной изолированности).
«Закостенелые» организационные структуры (чрезмерный контроль,
интриги, крутые иерархические ступени и менталитет лицемерия);
Продвижение по службе.
Недостаточно четкое распределение задач.

Вызванные социальной
структурой

Отсутствие этических норм и ценностей.
Плохая структура коммуникации.
Отсутствие культуры спора.

Вызванные управлени-
ем сотрудниками

Поведение руководителя (стиль руководства).
Заниженные и завышенные требования к сотрудникам.

Индивидуальные «Непреодоленная» стрессовая ситуация (наступает в ситуации несоот-
ветствия между требованиями окружающих и личными условиями про-
дуктивности человека).
Поведение (личный стиль, зависть, фрустрация, страх, антипатия).

Моббинг может возникать в отношениях
как по вертикали (руководитель против подчи-
ненного или подчиненный против руководите-
ля), так и по горизонтали (коллега против кол-
леги). Однако Нидл указывает, что в первую
очередь этот феномен возникает между людь-
ми, равными по должности. Для этого есть
много разных причин. Некоторые нападки вы-
званы личной враждой, иногда собственное не-
довольство вымещают на социально слабых
или «не таких, как все». Иногда моббинг при-
меняют для того, чтобы приучить членов груп-
пы к групповым нормам, а иногда – просто как
средство от скуки. Также причиной моббинга
между коллегами может стать конкуренция за
лучшие производственные задания, более вы-
сокий статус или более высокую заработную
плату.

Второе место по частоте –  занимает моб-
бинг «руководитель против подчиненного».
Эту форму моббинга называют также bossing.
Исследования Кнорца и Цапфа показывают,
«что руководитель в большой мере участвует в
моббинге и что при издевательстве над кем-
либо (дисциплинировании) руководитель дей-

ствует совместно с коллегами». Злоупотребле-
ние полномочиями со стороны руководителей
часто считают недозволенным, самовольным
проявлением власти.  Он может скрывать важ-
ные вопросы, манипулировать информацией
или публично выражаться. Он имеет свое субъ-
ективное мнение о каждом сотруднике, которое
чаще всего не высказывает, но выражает кос-
венно. Такой руководитель может распределять
премии по собственному желанию и проявлять
власть в форме похвалы или порицания. Он
может разъединять рабочие группы, настраи-
вать сотрудников друг против друга посредст-
вом целенаправленных личных замечаний, под-
стрекать к конкурентной борьбе,  борьбе за
власть ради собственной выгоды.

«Отчуждение от работы вследствие полно-
го разделения трудового процесса, компьюте-
ризация, уплотнение рабочего графика и инди-
видуализация рабочего места создают огром-
ный потенциал для горячих конфликтов, влия-
ющих на межличностное восприятие и обще-
ние. Стресс, связанный с дефицитом времени, и
спешка, вызванная социальными требованиями
быстрых, гибких решений, суждений и оценок,
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практически не оставляет никаких возможно-
стей для проверки этих оценок в непосредст-
венном контакте с коллегами. Таким образом,
все это препятствует созданию настоящих от-
ношений» (Prosch, 1995).

Вследствие ухудшения экономического
положения неуверенность человека в завтраш-
нем дне может спровоцировать моббинг-
процесс. Если обратить внимание на положение
на рынке труда, которое становится все более
безысходным можно вспомнить слова Павлов-
ского, который говорит о нем как о причине,
из-за которой сотрудничество превращается в
соперничество на рабочем месте. Он описывает
влияние опасений за рабочее место: «Коллега
становится конкурентом, от которого необхо-
димо скрывать знания, по отношению к кото-
рому не следует проявлять готовности к со-
трудничеству, а иногда даже нужно демонстри-
ровать свою враждебность» (Pawlowsky, 1988).
Для организации это значит,  что ресурсы и
способности отдельных членов группы будут
использоваться не оптимально.

Таким образом, в исследовании нами пред-
принята попытка, обнаружить степень воздей-

ствия моббига на физическое и психическое со-
стояние, а также профессиональную деятель-
ность педагогов. Для изучения данной пробле-
мы мы взяли анкету, предложенную К. Колодей
(К. Колодей, 2007) и внесли в нее дополнитель-
ные вопросы. В исследовании приняли участие
302 педагогических работника (учителя мате-
матики, школьные библиотекари, учителя фи-
зической культуры, учителя иностранных язы-
ков) образовательных учреждений г. Челябин-
ска и Челябинской области. Возраст респон-
дентов от 19  до 63  лет и стаж работы в школе
от 1  года до 35  лет.  Все педагоги работают в
государственных образовательных учреждени-
ях с численностью педагогического коллектива
от 20 до 50 человек 28,3 %, от 50 до 100 чело-
век 20,4  %  и по 1,8  %  трудятся в коллективах
до 20 человек и свыше 100 человек. 980
(86,7 %) педагогов имеют высшее образование.

В ходе исследования было установлено, что
152 респондента (50,3 %) были подвержены моб-
бингу, однако 2,7 % из них сами осуществляли
моббинг-действия по отношению к коллегам.

Таблица 2
Результаты опросов педагогических работников выглядят следующим образом

Учителя
математики

Учителя
иностранного языка

Учителя физической
культуры

Школьные
библиотекари

Подверга-
лись моб-

бингу

Не под-
вергались
моббингу

Подверга-
лись моб-

бингу

Не под-
вергались
моббингу

Подверга-
лись моб-

бингу

Не под-
вергались
моббингу

Подверга-
лись моб-

бингу

Не под-
верга-

лись моб-
бингу

60 % 40 % 39,1 % 60,9 % 42,2 % 57,8 % 76 % 24 %

Таким образом,  мы видим,  что в большей
степени подвержены моббингу учителя мате-
матики и школьные библиотекари. Учителя
иностранных языков и физической культуры
реже отмечали наличие моббинга по отноше-
нию к себе в профессиональной деятельности.

Учителям, отметившим наличие моббинга,
было предложено ответить на вопрос: «Осуще-
ствляли ли над Вами моббинг-действия Ваши
коллеги»  и «Осуществляли ли над Вами моб-
бинг-действия Ваш (и) руководитель (и)». Мы
получили следующие результаты.
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Таблица 3
Результаты опроса

Учителя
математики

Учителя
иностранного языка

Учителя физической
культуры

Школьные
библиотекари

Испытывают моббинг-действия со стороны

ко
лл

ег

ру
ко
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те
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ег
 и

ру
ко
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 и
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лл

ег

ру
ко

во
-

ди
те

ля

ко
лл

ег
 и

ру
ко

во
ди

-
те

ля

25 % 25 % 50 % 44,4 % – 55,6 % 47,4 % 42,1 % 10,5 % 21,2 % 57,9 % 21 %

Таким образом, мы видим, что учителя ма-
тематики (50 %) и учителя иностранных языков
(55,6 %) отметили, что они испытывают моб-
бинг-действия одновременно как со стороны
руководителя, так и со стороны коллег. Школь-
ные библиотекари в большей степени страдают
от действий руководителя (57,9  %),  а учителя
физической культуры от коллег (47,4 %).

В течение моббинг-процесса люди чаще
всего прибегают к разным действиям. Лейман
выделил 45 вариантов моббинг-действий, кото-
рые разделил на пять блоков: коммуникатив-
ные нападения, посягательства на социальные
отношения, посягательства на социальный ав-
торитет, посягательства на качество профес-
сиональной и жизненной ситуации и посяга-
тельства на здоровье. Рассмотрим ответы рес-
пондентов по блокам.

Таблица 4
Результаты исследования моббинг-действий

Коммуникативные нападения %
Крик или громкая ругать 91,8
Постоянная критика 87,3
Ограничение возможности высказаться со стороны руководителя 23,3
Ограничение возможности высказаться со стороны коллег 19,6
Устные угрозы 13,0
Уход от контакта посредством презрительных взглядов или жестов 1,6

Посягательства на социальный авторитет: %
Несправедливая и обидная оценка работы 87,3
Распространение сплетен 70,4
Негативное оценивание 65,2
Поручение работ, унижающих чувство собственного достоинства 64,8
Насмешки 35,3
Насмешки над личной жизнью 3,3

Посягательства на качество профессиональной и жизненной ситуации %
Постоянное поручение новых заданий 89,1
Поручение объекту заданий, выходящих за рамки его квалификации, чтобы

опозорить его
47,7

Поручение заданий, которые выходят за пределы возможностей субъекта 3,9

Посягательства на здоровье %
Угрозы применения физического насилия 11,3
Причинение материального вреда, принуждение к расходам 11,8
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Выбор моббинг-действий педагогических
работников имел незначительные расхождения,
поэтому мы посчитали нецелесообразным раз-
делять их по профилям. Проанализировав по-
лученные результаты мы заметили, что педаго-
ги не отметили ни одного моббинг-действия из
блока – посягательства на социальные отноше-
ния. В других блоках учителя чаще указывали
такие моббинг-действия как крик или громкая
ругать; постоянная критика; несправедливая и
обидная оценка работы; распространение спле-
тен; негативное оценивание; поручение работ,
унижающих чувство собственного достоинства;
постоянное поручение новых заданий; поруче-
ние объекту заданий,  выходящих за рамки его
квалификации, чтобы опозорить его. При этом
все респонденты отмечали, что после моббинг-
действий они испытывали ухудшение психиче-
ского и физического состояния.

Рассматривая индивидуальные причины
возникновения моббинга прежде всего уместно
отметить «непреодоленную» стрессововую си-
туацию, в которой находятся учителя. Как из-
вестно, состояние стресса наступает в ситуации
несоответствия между требованиями окру-
жающих и личными условиями продуктивно-
сти человека. Сотруднику не хватает индивиду-
альных возможностей, чтобы соответствовать
внешним требованиям. Человек переживает та-
кую ситуацию как обременительную, дело мо-
жет дойти до того, что он начнет переносить
потенциал индивидуального стресса на других
сотрудников или учеников.

При этом важно, что причиной возникно-
вения стресса становится большое количество
ежедневных микрострессоров. То, как человек
избегает регулярные стрессовые ситуаций, за-
висит от его социального окружения, профес-
сионального опыта, индивидуального воспри-
ятия стресса, физического и психического со-
стояния и организационных условий, позво-
ляющих уменьшить стресс. Решающее значе-
ние имеет накопление индивидуальных стрес-
совых событий, которые могут привести к про-
должительному когнитивному и эмоциональ-
ному стрессу.

В многочисленных исследованиях на тему
феномена моббинга описывается как отрица-
тельно влияющий на здоровье стрессор, имею-
щий серьезные психические и физические по-
следствия. В исследованиях феномена моббин-
га К.  Нилд пришел к заключению,  что и муж-
чины, и женщины, подвергавшиеся моббингу,
свидетельствуют о гораздо большем количестве
психосоматических недугов по сравнению с
людьми того же пола, которые не подвергались
моббингу. Существенные различия оказались в
таких симптомах, как беспокойство, боли в же-
лудке, головокружение, боли в области сердца
и нарушение концентрации внимания. Более
того, К. Нилд обратил внимание на определен-
ную повышенную подверженность представи-
телей того и другого пола депрессии и индиви-
дуальному чувству страха, если они пережива-
ют моббинг.

Взаимосвязь между переживанием моббин-
га и плохим влиянием на психическое и физи-
ческое самочувствие подтверждается также
норвежским исследованием Айнарсен и Ракнес,
посредством которого удалось установить, что
21,6 % из 2095 опрошенных ощущали сущест-
венное отрицательное влияние моббинга на
собственное самочувствие. Кроме того, боль-
шое значение имеет характерная взаимосвязь
между возникновением депрессии и получае-
мой социальной поддержкой. Чем больше под-
держки получали объекты от их социального
окружения, тем меньшей была степень выра-
жения депрессии.

Как известно, психические расстройства и
физические недуги очень часто появляются еще
на ранней стадий моббинг-процесса. Уже через
несколько дней, на протяжении которых объек-
ты моббинга подвергаются различным дейст-
виям, дело доходит до ранних симптомов
стресса (например:  проблемы с желудком и
кишечником, головные боли, бессонница, лег-
кий упадок сил).

Таким образом, участники нашего исследо-
вания, проанализировав свое состояние, отме-
тили следующие симптомы (заболевания), ко-
торые проявились у них вследствие моббинг-
действий.
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Таблица 5
Симптомы (заболевания), проявившиеся в результате моббинг-действий

Симптомы
(заболевания)

Учителя
математики

Учителя
иностранного

языка

Учителя
физической
культуры

Школьные
библиотекари

Повышенное давление 58,3 22,2 21,05 26,3
Головная боль 83,3 33,3 42,1 68,4
Сомнения и неуверенность в
себе

50,0 44,4 52,6 42,1

Изменения сердечного ритма 41,7 11,1 31,6 31,6
Беспокойство 41,7 44,4 52,6 57,9
Отчаяние 25,0 44,4 42,1 52,6
Постоянная усталость 25,0 33,3 26,3 63,2
Бессонница 25,0 22,2 26,3 63,2
Пониженное чувство собст-
венного достоинства

33,3 11,1 21,0 36,8

Раздражительность, агрес-
сивность

33,3 22,2 47,4 36,8

Апатия 33,3 22,2 42,1 26,3
Депрессия 25,0 33,3 5,26 52,6
Боли в области сердца 50,0 11,1 10,5 36,8

Организационные моббинг-действия плохо
влияют на физическое здоровье. Самые распро-
страненные психические последствия, которые
указывают педагогические работники: повы-
шенное давление, головная боль, сомнения и
неуверенность в себе, беспокойство, бессонни-
ца. Особое беспокойство вызвала группа
школьных библиотекарей указавших симптом
депрессия – 52,6 %.

Если в организации возникает моббинг, то
сотрудники должны потратить почти всю свою
энергию на защиту от интриг, хотя она и приго-
дилась бы для работы. Так 90,4 % респондентов
считают, что состояние, в котором они находятся,
безусловно, сказывается на качестве их работы.

Психологические и физические проблемы
педагогов влияют и на взаимоотношения с чле-
нами семьи. Последствия моббинга предъявля-
ют большие требования к семьям объектов, ко-
торые также переживают сильный стресс.  Од-
нако 65,8 % педагогов утверждают, что они по-
лучают эмоциональную поддержку со стороны
членов семьи.

Таким образом, профилактика моббинга
означает принятие мер задолго до возникнове-
ния конфликта, чтобы вообще предотвратить
его и направить в конструктивное русло. Ос-

новной упор при профилактических мерах необ-
ходимо сделать на такую организацию общих
условий, чтобы факторы, стимулирующие моб-
бинг, были минимизированы. К таким меро-
приятиям можно отнести: индивидуальную
профилактику; организационную профилактику;
создание условий труда в организации; устране-
ние чрезмерных требований; поддержку продук-
тивных социальных и трудовых отношений; ко-
учинг. непосредственно с руководителями целе-
сообразно проводить тренинги, целью которых
будет повышение профессиональной и социаль-
ной компетентности руководителей.

И еще раз хочется напомнить руководите-
лям, что моббинг может возникнуть только там,
где в структуре организации это явление до-
пустимо, а сотрудники не считают его плохим.

Литература
1. Leymann, H. The Silencing of a Skilled

Technician / Н. Leymann // Working Environment.
– Stockholm, 1993. – pg. 28-30.

2. Meschkutat, B. Der Mobbing-Report Eine
Repräsentativstudie für die Bundesrepublik
Deutschland / B. Meschkutat, M. Stackelbeck, G.
Langenhoff [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://www.baua.de/cae/servlet/contentblob
/682700/publicationFile/46973/Fb951.pdf.



Исследования молодых ученых

Научно-теоретический журнал Выпуск 4(9) • 201164

Исследования молодых ученых

УДК 371.321.4

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Снигирева Е.М.

Аннотация. В статье раскрыты совре-
менные взгляды на сущность педагогической
деятельности и роль индивидуального стиля
учителя в условиях модернизации российского
образования.

The modern view of the essence of pedagogi-
cal activity and the role of teacher’s individual
style in the process of the modernization of Russian
education is disclosed in the article.

Ключевые слова: педагогическая деятель-
ность, индивидуальность, стиль педагогиче-
ской деятельности, индивидуальный стиль,
личностно-ориентированный подход, деятель-
ностный подход.

Pedagogical activity, individuality, the style of
pedagogical activity, individual style, personally-
oriented approach, activity approach.

Значительные изменения во всех сферах
современной социально-экономической жизни
общества оказывают влияние на систему обра-
зования. Обновление содержания образования,
новые концепции в организации образователь-
ной деятельности, вариативность, личностно-
ориентированный и системно-деятельностный
подходы, широкое использование инновацион-
ного педагогического опыта непосредственно
влияют на организацию и содержание деятель-
ности учителя, развитие его индивидуальности
и творческого потенциала.

Одной из особенностей педагогической де-
ятельности учителя в ситуации переориентации
целевых ориентиров школьного образования
является необходимость решения новых задач.
При этом задачи, возникающие в ходе освоения
личностно-ориентированной по направленно-
сти и деятельностной по сути педагогической
парадигмы, требуют от педагогов гибкости

мышления и владения методологической куль-
турой, обеспечивающей ориентацию в изме-
няющихся условиях действительности.

В условиях вариативности перед учителем
встает проблема выбора наиболее оптимальных
и эффективных способов и приемов осуществ-
ления педагогической деятельности. Чтобы ре-
гулировать и оценивать свою педагогическую
деятельность, повышать ее эффективность,
учителю необходимо использовать различные
методы самоанализа, самоконтроля, самооцен-
ки и самокоррекции, вырабатывать не просто
индивидуальный, а индивидуально-оптималь-
ный стиль своей деятельности. В современной
системе образования выбор или разработка
собственных технологий обучения и воспита-
ния осуществляется на основе личных убежде-
ний учителя и составляет по существу его ин-
дивидуальный стиль педагогической деятель-
ности.  В связи с этим,  каждый учитель должен
найти свои методы, способы и приемы дея-
тельности, отвечающие его индивидуальным
особенностям личности.

Особую значимость данная проблема приоб-
ретает в условиях реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов общего
образования. Стандарт представляет собой «ра-
мочный» документ, в котором определена систе-
ма требований к образовательному процессу, к
деятельности учителя, к выпускнику школы. Вы-
бор путей достижения образовательных резуль-
татов предоставляется учителю.  По словам И.  П.
Андриади, «учительский труд дает возможность
каждому найти свои индивидуально-своеобраз-
ные пути приспособления к учебным ситуациям,
условиям, требованиям» [2, с. 24].

Безусловно, роль учителя всегда важна, ка-
кими бы образовательными стандартами мы ни
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пользовались. Но в новом образовательном
стандарте принципиально важным является
признание решающей роли воспитания в сис-
теме школьного образования. На это указывают
конкретные образовательно-воспитательные
ценности, представленные в виде культурных,
нравственных и духовных ориентиров. Одним
из условий организации социально открытого
пространства духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России яв-
ляется нравственный облик педагога, его инди-
видуальный стиль деятельности. Нравствен-
ность учителя, моральные нормы, которыми он
руководствуется в своей профессиональной
деятельности и жизни, его индивидуальные
особенности поведения, общения и мышления
— всё это имеет первостепенное значение для
духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся. Сформировать у учащихся ин-
дивидуально-личностные качества, востребо-
ванные современным обществом, способен
только учитель, обладающий индивидуальным
стилем деятельности и являющийся образцом
для подражания.

Для осуществления воспитательной функ-
ции педагогу недостаточно владеть профессио-
нальными знаниями и умениями, необходимо
быть личностью, субъектом деятельности, то
есть иметь собственную точку зрения, обладать
опытом саморегуляции, саморазвития и само-
реализации. Важность индивидуальности в дея-
тельности современного педагога отмечает В.В.
Сериков.  По его мнению,  «чтобы стать субъек-
том, ученик должен встретиться с носителями
субъектности – подлинными педагогами, а не с
безликими текстами, заданиями и упражнения-
ми. Культура, проникающая в сознание воспи-
танника, опосредуется личностью того, кто
обеспечивает его взаимодействие с этой культу-
рой» [8, с. 32]. Для эффективного воспитатель-
ного воздействия недостаточно просто дать ре-
бенку формальные ответы на интересующие его
вопросы.  Важно выявить различные взгляды,
поспорить, побудить высказать собственную
точку зрения, эмоционально рассказать о собст-
венных мнениях и убеждениях.

Во все времена субъектом профессиональной
педагогической деятельности являлся педагог-
профессионал. В чем же отличие педагога-
профессионала от педагога-предметника? Во-
первых, педагог-профессионал ориентирован на

работу с детьми, с человеческой субъективно-
стью, а не с учебным материалом. Во-вторых, он
практически умеет работать с процессами обра-
зования и развития, владеет способами собствен-
ных оригинальных методик педагогической ра-
боты. В-третьих, он свободен и инициативен при
разработке стратегии и тактики своей профес-
сиональной деятельности, выработке индивиду-
ального стиля педагогической деятельности. И
наконец, педагог–профессионал в совершенстве
владеет методологией образования, под которой
мы понимаем учение об организации деятельно-
сти. Последний признак педагога–профессионала
является сегодня наиболее актуальным, посколь-
ку методологической основой федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов явля-
ется системно-деятельностный подход.

Кроме того, субъективность педагога про-
является в его способности к проектированию
своей деятельности, ее изучению и развитию.
Педагог-профессионал специально простраива-
ет образовательный процесс, разрабатывает его
содержание и формы с учетом личностного
взаимодействия с учащимися. В данном случае
под образовательным процессом понимается не
только обучение в традиционном его значении,
но и учение, как особое проектирование дея-
тельности ученика как субъекта, которая долж-
на быть направлена не только на познание
внешнего мира,  но и самого себя в условиях
самоорганизации, самореализации.

Важнейшим спутником педагога-профес-
сионала, стремящегося к вершинам профессио-
нального мастерства, является аналитико-
рефлексивная деятельность. Так, по мнению А.С.
Бароненко и Е.А. Бароненко, «только с помощью
правильной рефлексивной деятельности учитель
сможет выявить противоречия педагогического
процесса, его объективные закономерности,
сформулировать принципы деятельности и опре-
делить методологические подходы» [3, с.50].

В условиях гуманизации образования, когда
индивидуальность представляет собой высшую
ценность, формирование и развитие индивиду-
ального стиля педагога становится важнейшей
целью профессиональной подготовки. Индиви-
дуальные различия в педагогической деятельно-
сти могут иметь различные проявления:

– как устойчиво сохраняющиеся в тече-
ние длительного времени различия в профес-
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сиональной деятельности, индивидуальное со-
четание способов и задач в ней;

– как фрагментарные или эпизодические
проявления непохожести в профессиональном
поведении и деятельности;

– как выражение неповторимости, само-
бытности личности учителя в труде, индивиду-
альное профессиональное мировоззрение, не-
редко индивидуальный вариант профессио-
нального типа личности в труде [9].

Разработка понятия индивидуального стиля
деятельности, в первую очередь, связана с име-
нами Е.А. Климова и В.С. Мерлина, придав-
шими ему развернутую концептуальную фор-
му. Существенный вклад в разработку данного
понятия внесли К.М. Гуревич, А.Я. Никонова,
А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина, В.А. Кан-Калик,
В.И. Загвязинский, С.Г. Измайлов, А.В. Торхо-
ва, Е.С. Рапацевич, В.И. Чудновский и др. В
своих исследованиях ученые опираются на
концепцию В.С. Мерлина, согласно которой
индивидуальный стиль рассматривается как
проявление вариативности способов деятельно-
сти, и концепцию Е.А. Климова, который под
индивидуальным стилем понимет совокупность
общих и особенных способов работы, позво-
ляющих максимально использовать ценные ка-
чества человека и компенсировать его недос-
татки [цит. по 7]. В педагогической деятельно-
сти к таким способам можно отнести предпо-
читаемую педагогом манеру общения, поведе-
ния, индивидуальные способы решения кон-
фликтов и т. д. Так В.И. Загвязинский индиви-
дуальный стиль педагогической деятельности
определяет как «систему излюбленных прие-
мов, определенный склад мышления, манеру
общения, способы предъявления требова-
ний…»,  которая «неразрывно связана с систе-
мой взглядов и убеждений» [6, с. 195].

Интересен подход к определению индиви-
дуального стиля педагогической деятельности в
работах Н.А. Аминова. Его подход заключается
в том, что индивидуальный стиль деятельности
педагога он рассматривает как стержневой
компонент педагогического мастерства. По
мнению автора, индивидуальный стиль педаго-
гической деятельности определяется внутрен-
ней установкой учителя на один из двух типов
взаимодействия – партнерство или результа-
тивность. В соответствии с этим, выделяется
два основных типа педагогического стиля:

стиль, ориентированный на развитие, и стиль,
ориентированный на достижение учащимися
высокий результатов в развитии [1, с. 38].

Используя личностно-ориентированный
подход к изучению индивидуального стиля пе-
дагогической деятельности учителя, Г.А. Беру-
лава характеризует его как «интегральную ха-
рактеристику функциональной системы инди-
видуальных свойств, проявляющихся в тех со-
ставляющих человеческой активности, которые
не контролируются сознанием и направлены на
удовлетворение базовых потребностей субъек-
та». Следуя теоретическим и методологическим
наработкам данного автора, осуществленным в
аспекте личностно-ориентированной парадиг-
мы, можно сделать следующие выводы:

– индивидуальный стиль педагогической
деятельности является не только устойчивой
характеристикой индивидуальности, которая
детерминируется условиями окружающей дей-
ствительности, но и изменяющейся характери-
стикой, которая детерминирует образ педагоги-
ческой деятельности в результате специфики ее
содержания;

– стиль индивидуальности проявляется во
всех видах психической активности человека,
но в большей степени в поведении (соответст-
венно может быть диагностирован);

– проявление индивидуального стиля пе-
дагогической деятельности чаще всего оцени-
вается как бессознательное, что подтверждает
его индивидуальность [4, с. 44].

Характеризуя индивидуальный стиль педа-
гогической деятельности учителя как особый
тип поведения, необходимо подчеркнуть важ-
ность его адаптивного характера в условиях
введения новых образовательных стандартов.
Новый стандарт представляет инновационное
изменение, относящееся к педагогическому ра-
ционализаторству – процессу усовершенствова-
ния образовательной системы, связанному с мо-
дернизацией и адаптацией к конкретным усло-
виям уже используемых методов и средств вос-
питания и обучения. Индивидуальный стиль пе-
дагога позволяет максимально полно использо-
вать сильные личностные и профессиональные
стороны учителя, и по возможности, компенси-
руя слабые стороны его темперамента, характе-
ра, способностей и личности в целом. С позиции
изложенного, индивидуальный стиль педагоги-
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ческой деятельности учителя можно рассматри-
вать как «психологическую систему активной
индивидуальной адаптации человека к среде в
ряду разных стилевых проявлений» [10].

Анализ психолого-педагогической литера-
туры по проблеме развития индивидуального
стиля педагогической деятельности позволил
нам сделать вывод о том, что возможность раз-
ных индивидуальных стилей педагогической
деятельности основана на существовании «зо-
ны операционной неопределенности», которая
допускает выбор различных способов осущест-
вления деятельности. Это в свою очередь по-
зволяет учителям с разными индивидуальными
особенностями нервной системы, разными спо-
собностями добиваться равной эффективности
при выполнении одного и того же вида дея-
тельности различными способами.

Чаще всего определенный стиль педагоги-
ческой деятельности выбирается учителем из
критерия удобства данного способа деятельно-
сти. В этом случае не человек приспосаблива-
ется к деятельности, а деятельность приспосаб-
ливается к человеку. Как правило, результаты
такой деятельности могут быть достаточно
низкими. Для того чтобы эффективность педа-
гогической деятельности была высока, учителю
необходимо выбирать такой стиль деятельно-
сти, который бы соответствовал его индивиду-
альным особенностям и не противоречил тре-
бованиям деятельности.

Таким образом, успех в жизни и деятельно-
сти педагога существенно зависит от его умения,
способности раскрыть собственную индивиду-
альность, использовать неповторимые особенно-
сти для решения реальных задач. Задача каждого
учителя состоит в умении моделировать свой
стиль педагогической деятельности в зависимо-
сти от изменяющихся целей и задач учащихся. От
умения учителя на каждом этапе обучения оце-
нить адекватность избранных им приемов и
средств задачам и ожиданиям учащихся, внести
соответствующие коррективы в учебный процесс
зависит эффективность обучения.

Сегодня стало ясно, что только учитель,
обладающий явно выраженным индивидуаль-
ным стилем педагогической деятельности, вы-
сокой профессиональной мобильностью, вла-
деющий искусством профессионального обще-
ния, педагогическими технологиями, умеющий
свободно мыслить и брать на себя ответствен-

ность за решение поставленных перед ним за-
дач, способен повысить качество школьного
образования, поднять общий уровень культуры
подрастающего поколения, внося тем самым
вклад в развитие общества в целом.

Индивидуальный стиль педагогической де-
ятельности учителя как интеграл педагогиче-
ской компетентности и объективных характе-
ристик личности педагога, направленный для
решения профессиональных задач в постоянно
изменяющихся условиях окружающей действи-
тельности, отражает требования, которые
предъявляет современное общество к учителю.
По мировым стандартам, современный учитель
– это творческая индивидуальность, обладаю-
щая оригинальным проблемно-педагогическим
и критическим мышлением, создатель автор-
ских методик и программ, опирающихся на пе-
редовой педагогический опыт и новые техноло-
гии обучения, адаптирующий их в конкретных
педагогических условиях на основе диагности-
ческого целеполагания и рефлексии [5].
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УДК 371

ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОИНСКОМУ ДОЛГУ
У УЧАЩИХСЯ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ КАК НАУЧНОЕ ПОНЯТИЕ

Жукова Е.Ю.

Аннотация. В статье обсуждаются во-
просы формирования ценностного отношения
к воинскому долгу у учащихся кадетских клас-
сов. Сделана попытка определить ценностное
отношение к воинскому долгу как научное по-
нятие, а также выявить педагогические усло-
вия формирования у учащихся кадетских клас-
сов данного ценностного отношения.

The article discusses the formation of value at-
titude towards military duty in cadet classes’ stu-
dents. An attempt was made to determine the value
attitude to military duty as a scientific concept, and
to identify the pedagogical conditions for the for-
mation of value attitude towards military duty in
cadet classes’ students.

Ключевые слова: ценностное отношение,
воинский долг, учащийся кадетского класса,
педагогические условия, формирование ценно-
стного отношения к воинскому долгу.

Value attitude, military duty, cadet class’ stu-
dent, teaching conditions, the formation of value
attitude to military duty.

Человек как личность в большей степени
определяется системой его отношений с миром.
Ключевая роль в этой системе принадлежит
ценностным отношениям, которые имеют со-
циально-историческую, культурную обуслов-
ленность и связаны с деятельностью человека
по осознанию значения определенных явлений
действительности для себя как субъекта. Необ-
ратимые изменения, произошедшие в конце XX
–  начале XXI  века в России во всех областях
жизни, привели к существенным изменениям
аксиологической сферы российского общества
и его граждан.

Многие исследователи фиксируют тенден-
ции ослабления российской идентичности, по-
степенного отказа общества от приоритета ду-
ховных ценностей в пользу ценностей, ориен-
тирующих на индивидуализм, экономический
расчет и потребление.

Сложившуюся ситуацию ученые обозначи-
ли как духовный кризис, опасность которого

видят в том, что лишенное духовности общест-
во теряет способность поддерживать себя как
целостность. Единство образования и духовных
ценностей, соответствующее традиционной для
российского общества культурной модели, ко-
торой всегда был  характерен пристальный ин-
терес к идеалам и духовным проблемам лично-
сти, уступило место их взаимному отчужде-
нию. Между тем вызовы современной цивили-
зации предполагают активное духовное разви-
тие тех,  кому предстоит жить и работать в ус-
ловиях информационного общества.

В условиях глобализации и «открытости»
общества иным системам ценностей актуализи-
руется проблема воспитания человека, способ-
ного нести ответственность за собственный
ценностный выбор. Система ценностей, опре-
деляющая действия западного мира и имеющая
тенденцию к распространению в России, при
возрастающей мощи цивилизации становится
крайне опасной. В связи с этим «формирование
совокупности ценностных основ жизни вырас-
тает в основную проблему современности, ко-
торую предстоит решать в первую очередь сис-
теме образования.

Разработанный российскими учеными (А.Г.
Асмолов, М.В. Богуславский, А.Я. Данилюк,
В.П. Дронов, Л.С. Илюшин, В.В. Козлов, А.М.
Кондаков, А.А. Кузнецов, В.Р. Кучма, Н.Д. Ни-
кандров, М.В. Рыжаков, Л.Н. Феденко) Феде-
ральный государственный образовательный
стандарт общего образования (2009 г.), кото-
рый включает в себя «Концепцию духовно-
нравственного развития и воспитания личности
гражданина России» (А.Я. Данилюк, А.М. Кон-
даков, В.А. Тишков), открывает перспективы
решения данной проблемы.

Воспитание школьников обозначено в этом
документе как приоритетная задача и рассмат-
ривается как воспитание ценностей, воспитание
отношения человека к миру, себе, другим.

Реформирование содержания образования
и включение в стандарт концепции воспитания
школьников тем более значимо, что в послед-
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ние десятилетия наметился существенный раз-
рыв аксиологического и когнитивного компо-
нентов содержания образования, школа стала
рассматриваться, прежде всего, как транслятор
знаний. Такая диспропорция системы образо-
вания есть отклик на формирующийся рыноч-
ный менталитет, тотальную коммерциализацию
и прагматизацию социокультурного контекста,
что влечет за собой сокращение воспитатель-
ных функций образования, снижение значимо-
сти воспитательной деятельности учителя. К
сожалению, сегодня педагоги становятся все
более «предметно ориентированными», что оз-
начает установку на формирование у школьни-
ков преимущественно познавательного отно-
шения к миру. Вместе с тем согласно культуро-
логическому подходу к формированию содер-
жания образования, принятому при разработке
Федерального государственного образователь-
ного стандарта, содержание образования в шко-
ле должно включать (помимо знаний, вырабо-
танных культурой, опыта осуществления из-
вестных культуре способов деятельности и опы-
та творческой деятельности) опыт эмоциональ-
но-ценностного отношения к действительности.
В новых стандартах школьного образования это
концептуальное положение нашло отражение в
установке на достижение «личностных резуль-
татов образования», которые связываются с
формированием системы ценностных отноше-
ний учащихся к себе,  другим участникам обра-
зовательного процесса, самому образовательно-
му процессу, объектам познания.

Одна из основных задач системы образова-
ния состоит в том,  чтобы наряду с развитием у
школьников познавательного отношения к ми-
ру и содействием оптимальному развитию ви-
тальных и прагматических отношений способ-
ствовать развитию ценностного отношения к
важнейшим сторонам действительности. В пе-
дагогической науке на сегодняшний день нет
исчерпывающего ответа на вопрос об эффек-
тивных путях воспитания ценностных отноше-
ний школьников в изменившихся социокуль-
турных условиях, однако сложились необходи-
мые научные предпосылки для разработки тео-
ретических основ данного процесса.

Исследования российских ученых (М.В.
Богуславский, Б.С. Гершунский, Б.Т. Лихачев,
Н.Д.  Никандров и др.)  в конце XX века позво-
лили определить главное направление развития

системы воспитания – воспитание на основе
наиболее значимых ценностей. Полученный
вывод во многом был обусловлен закономерно-
стями, вскрытыми исследователями в области
аксиологии (С.Ф. Анисимов, М.С. Каган, Н.С.
Розов, В.П. Тугаринов и др.). Развитие аксиоло-
гии способствовало активизации исследований
в области педагогической аксиологии (Е.В.
Бондаревская, З.И. Васильева, В.А. Караков-
ский, А.В. Кирьякова, И.А. Колесникова, Б.Т.
Лихачев,  Н.Е.  Щуркова и др.),  росту числа пе-
дагогических исследований, направленных на
изучение ценностных ориентаций учащихся и
педагогов, осмыслению приоритетных направ-
лений в воспитательной работе. Развитие педа-
гогической аксиологии осуществляется с уче-
том традиций отечественной педагогики, на
основе трудов П.П. Блонского, С.И. Гессена,
П.Ф. Каптерева, В.М. Коротова, М.М. Рубин-
штейна и др.

Базисное понятие нашего исследования –
ценностное отношение личности – стало актив-
но использоваться в педагогической литературе
с начала 1990-х годов. С развитием аксиологии
данное понятие «потеснило» понятие «ценно-
стные ориентации», поскольку, по мнению фи-
лософов (М.С. Каган и др.), оно точнее отража-
ет суть описываемого феномена. Особенность
периода 1990-х годов состояла в том, что в пе-
дагогических исследованиях изучалось форми-
рование ценностного отношения к какому-то
отдельному объекту (природе, труду, искусст-
ву, здоровью, семье, учению воинскому долгу).

Анализ современных работ по теории вос-
питания показывает, что наряду с понятием
«ценностные отношения» используется (часто
как синоним) понятие «ценностные ориента-
ции». В нашем исследовании отстаивается по-
зиция, согласно которой ценностные ориента-
ции личности формируются на основе вырабо-
танных ценностных отношений и являются их
актуальным выражением. Понятие «ценност-
ные ориентации»  впервые было использовано
классиком социологической науки М. Вебером
(20-е годы XX века). В отечественной социоло-
гии данный термин впервые использовал со-
циолог В.А. Ядов, проводя изучение мотивации
поведения личности. Сегодня это понятие ши-
роко используется в различных областях зна-
ния отечественной науки (социологии, психо-
логии, педагогике и др.), однако в англоязыч-
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ной литературе чаще всего используется тер-
мин personal value (персональные ценности).

Проведенный анализ показал, что воспита-
ние ценностных отношений школьников опре-
деляется следующими факторами:

– социальными (аксиосфера эпохи и об-
щества, аксиосфера поселения, социальной и
этнической группы, аксиосфера семьи и бли-
жайшего окружения ребенка (школы, класса и
др.), аксиосфера личности педагога);

– деятельностными (целенаправленная
деятельность педагогов и собственная ценност-
но-ориентационная деятельность воспитанни-
ков; биологическими (пол, возраст, состояние
здоровья).

Игнорирование или недостаточный учет
названных факторов существенно понижает
результативность работы педагога по воспита-
нию ценностных отношений школьников. Наи-
более значимым фактором становления аксио-
сферы личности является собственная ценност-
но-ориентационная деятельность воспитанни-
ков. Содействие педагога данному процессу
связано с организацией деятельности, способ-
ствующей повышению у школьников уровня
осмысленности жизни, формированию пози-
тивной «Я-концепции», воспитанию ответст-
венности за собственный ценностный выбор.

Решение задачи по выявлению возрастных
особенностей формирования ценностных от-
ношений школьников обусловило проведение
сопоставительного анализа: основные возрас-
тные периоды развития школьников соотноси-
лись с преобладающим типом идеала, особен-
ностями ценностной сферы и ведущими психо-
логическими механизмами. Сопоставительный
анализ показал, что у дошкольников и младших
школьников идеалы носят персонифицирован-
ный характер, ценности являются синкретиче-
скими; в подростковом возрасте наиболее ха-
рактерными являются собирательные идеалы,
активно идет процесс дифференциации ценно-
стей; старшеклассникам свойственно формиро-
вание программных идеалов и процесс ценно-
стного самоопределения. Оптимальным для
воспитания ценностных отношений школьни-
ков, по результатам исследований Д.А. Леонть-
ева, является возрастной период до 14 – 16 лет.
Ученый установил, что к данному возрастному
периоду «смысловая структура мировоззрения
личности в основном складывается и в даль-

нейшем не претерпевает радикальных транс-
формаций». Для педагогов данный вывод озна-
чает, что работа по воспитанию ценностных
отношений школьников должна быть наиболее
интенсивной в подростковых группах.

Социально-образовательные институты иг-
рают важную роль в процессе становления
ценностных отношений человека. В современ-
ных условиях они представлены различными
учебными заведениями, среди которых особую
группу составляют кадетские корпуса – учеб-
ные заведения среднего (полного) общего обра-
зования для подготовки юношей к государст-
венной (преимущественно военной) службе, а
также средние общеобразовательные учрежде-
ния с кадетскими классами.

Процесс развития современной России ха-
рактеризуется потребностью в качественном
совершенствовании армии, которая является
важнейшим инструментом становления рос-
сийского государства и орудием международ-
ной политики. Армия (совокупность вооружен-
ных сил государства) в современных условиях
глобальной коммуникации и развития инфор-
матизации общества нуждается в хорошо под-
готовленных кадрах. Это повышает требования
к личностным и профессиональным качествам
офицеров, их физическому и психическому
здоровью. В сложный период реформирования
Вооруженных Сил новой России даже при не-
удовлетворенности большей части офицерского
состава своим материальным положением, низ-
ким уровнем социальной защищенности воз-
растает необходимость подготовки и воспита-
ния нового поколения защитников Отечества,
которым присуще чувство гордости за свою
принадлежность к армии России.

Одна из актуальных проблем современного
общества, – воспитание личности, готовой не
только жить в меняющихся социальных и эко-
номических условиях, но и быть патриотом,
сознательно посвятить свою жизнь защите
Отечества, выполнить воинский долг. Измене-
ния; произошедшие в социально-экономи-
ческой жизни Российской Федерации повлекли
за собой изменение общественной морали, ока-
зали влияние на отношение гражданского насе-
ления к военнослужащим. В современных ус-
ловиях армия комплектуется по смешанному
принципу (по призыву и по контракту). Но в
российской армии никогда не было распро-
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странено наемничество, поскольку профессио-
нал, служащий только за материальное возна-
граждение, не обязан быть, патриотом, готовым
выполнять приказ ценной собственной жизни,
служить своему Отечеству «верой и правдой»,
выполнять свой воинский долг.

Воспитанию офицерского корпуса россий-
ской армии много внимания уделяют педагоги
высших военных учебных заведений, между
тем, известно, что наибольшая сензитивность к
развитию профессионально важных качеств
(например таких, как преданность долгу, вер-
ность своим убеждениям) проявляется в подро-
стковом возрасте и ранней юности.

Здесь закладывается фундамент личности;
интенсивно формируются базовые социальные
установки, основы мировоззрения; привычки,
развиваются познавательные способности, эмо-
ционально-волевая сфера, складываются много-
образные отношения с окружающим миром. По-
этому воспитанники кадетских корпусов, уча-
щиеся кадетских классов представляют собой
уникальную группу резерва российской армии.

Современные кадетские корпуса и школы с
кадетскими классами используют успешный
исторический опыт закрытых учебных заведе-
ний по воспитанию «государственных людей» с
детства. Но, тем не менее, вся деятельность
данных современных образовательных учреж-
дений не упорядочена относительно единой
цели – становлениям ценностного отношения
подростка к выполнению воинского долга. С
одной стороны, подготовка подростков в этих
учебных заведениях к самоопределению в
пользу профессии военнослужащего игнориру-
ется при формировании образовательных стан-
дартов, учебных программ и планов. С другой
стороны, жизненный опыт, полученный подро-
стком в кадетском корпусе или кадетском клас-
се недостаточен для успешной социализации в
современном мире и становлению его ценност-
ных отношений.

Таким образом, возникают противоречия
между:

– потребностью общества в создании кон-
трактной армии и необходимостью воспитания
будущих защитников Отечества, проникнув-
шихся чувством любви к своему Отечеству,
готовых подчинять свои личные интересы об-
щим интересам страны, выполнять свой воин-

ский долг,  верно служить ей и защищать свою
Родину;

– возрастающими требованиями, предъ-
являемыми обществом, к профессиональной
подготовке выпускников кадетских корпусов и
учащихся кадетских классов и отсутствием си-
стемы педагогического сопровождения профес-
сионального самоопределении учащихся и ста-
новления их ценностного отношения к армии в
условиях кадетского корпуса или кадетского
класса;

– необходимостью развития творческой,
активной, социально ответственной, самостоя-
тельной, внутренне свободной, гуманной лич-
ности учащихся кадетских классов и возмож-
ностями традиционной организации образова-
тельного процесса в этих учебных заведениях;

– ожиданиями родителей и реальной пе-
дагогической практикой в кадетских корпусах.

Проведенное нами опытно-эксперимен-
тальное исследование позволяет прийти к сле-
дующим выводам:

1. Ценностное отношение учащихся кадет-
ских классов и воспитанников кадетских кор-
пусов к воинскому долгу – это субъективное
отражение их взаимодействия с военной дейст-
вительностью, которое складывается как един-
ство трёх компонентов его структуры.

Когнитивно-мотивационный компонент
отношения проявляется как степень потребно-
сти в познании, как представление об идеаль-
ном профессиональном образе и ценностях во-
еннослужащих.

Показателем оценочно-ориентационного
компонента ценностного отношения служит
субъективная оценка учащимся-кадетом его
межличностных отношений.

Рефлексивно-результативный компонент
ценностного отношения проявляется в самоак-
туализации подростка в кадетском корпусе или
кадетском классе.

2. Результатом становления ценностного
отношения учащихся кадетских классов к во-
инскому долгу выступает уровень его развития:
сформированность личностных идеалов подро-
стка, учащегося кадетского класса представле-
ния об идеальном профессиональном образе
солдата и офицера и значимых для него ценно-
стях, осознанность социального поведения,
гармоничность межличностных отношений,
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социальная адаптация, восприятие временной
перспективы, межличностная чувствитель-
ность. Исследование выявило у учащихся ка-
детских классов (юноши 13-14 лет) преоблада-
ние низкого уровня развития ценностного от-
ношения к воинскому долгу. Процесс станов-
ления ценностного отношения к воинскому
долгу интенсивен в период обучения в кадет-
ском корпусе или кадетском классе,  когда вы-
бор будущей профессии и социальной роли для
учащихся являются средствами жизненного
самоопределения, выбора образа жизни.

3. Показано, что педагогическое сопровож-
дение становления ценностного отношения
учащихся кадетских классов и кадетских кор-
пусов к воинскому долгу представляет собой
совокупность целей педагогической деятельно-
сти кадетского корпуса или школы с кадетски-
ми классами по преобразованию воспитатель-
ной среды. Упорядочение жизнедеятельности
образовательного учреждения (интеграция
многочисленных целей различных видов дея-
тельности, определенных разнообразными ру-
ководящими документами) относительно еди-
ной цели – становления ценностного учащихся
к воинскому долгу, способствует организации и
освоению ценностно-направленного воспита-
тельного пространства.

4. Определено, что становлению стабильно
положительного ценностного отношения уча-
щихся кадетских классов к представителям
специфической профессиональной группы во-
еннослужащих способствует открытость обра-
зовательного пространства кадетского корпуса
или школы с кадетскими классами. Расширение
системы межличностных отношений и включе-
ние в образовательный процесс малого социума
подростка открывает дополнительные возмож-
ности для формирования представлений подро-
стка о своей социальной ценности.

5. Особую роль в становлении ценностного
отношения учащихся кадетских классов к во-
инскому долгу играет система их межличност-
ных отношений в малом социуме. Дисгармо-
ничность системы межличностных отношений
выпускников кадетских корпусов и кадетских
классов  определяется противоречием между
осознанием подростком своей принадлежности
к специфической профессиональной группе
военнослужащих, овладением ценностями и
стереотипами поведения и мышления, харак-

терными для этой группы (что выделяет его в
социальном пространстве), и фактическим от-
сутствием статуса военнослужащего. Это про-
тиворечие служит стимулом для самоопределе-
ния в пользу выбора профессии офицера или в
пользу службы в вооруженных силах Россий-
ской Федерации.

В рамках гуманистической концепции вос-
питания ведущей целью современных педаго-
гических поисков становится воспитание ак-
тивного, нравственно зрелого, психически и
физически здорового человека, стремящегося
приумножать благополучие человечества. При
рассмотрении горизонтали ценностей «человек
– человечество» понятие «Отечество» понима-
ется как принадлежность к обществу, к опреде-
ленной культуре, восприятие себя как звена в
исторической цепочке культуры и государства,
начало диалога с более широкой общностью
(человечеством). Воспитательные традиции
отечественной педагогической мысли нераз-
рывно связывают любовь к Родине, семье, дру-
зьям, с готовностью к защите Отечества, вы-
полнению воинского долга.

Ценностное отношение к воинскому долгу
является субъективной стороной взаимодейст-
вия человека с силовыми структурами своего
государства. Становление ценностного отно-
шения к воинскому долгу обеспечивает юно-
шам –  учащимся кадетских корпусов и кадет-
ских классов возможность проявления патрио-
тических, гражданских, нравственных качеств в
соответствии с системой устойчивых отноше-
ний к окружающему миру и самому себе.

Становление ценностного отношения уча-
щихся кадетских классов к воинскому долгу про-
исходит в процессе их социализации и воспита-
ния. Для образования и подготовки учащихся
кадетских классов к государственной (преимуще-
ственно военной) службе в России сложилась
система кадетских корпусов, кадетских школ и
школ с кадетскими классами, которая сегодня
ориентирована на личностный подход.

Изучение состояния проблемы становления
ценностного отношения учащихся к воинскому
долгу в условиях кадетского корпуса или ка-
детского класса доказало актуальность её ис-
следования и необходимость организации в об-
разовательном процессе современных образо-
вательных учреждений с элементами кадетско-
го образования целенаправленной работы по
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формированию ценностного отношения воспи-
танников к армии, к выполнению воинского
долга.

Полагаем, что дальнейший научный поиск
приведет к совершенствованию системы фор-
мирования ценностного отношения к воинско-
му долгу в общеобразовательных учреждениях
с кадетскими классами,  что,  в свою очередь,
будет способствовать укреплению и развитию
нашего государства.
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗОНЫ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Зайнулова Е.В.

Аннотация. В статье предложены спосо-
бы оценки и методы исследования зоны бли-
жайшего развития у детей с ограниченными
возможностями здоровья. Представлена сис-
тема работы кафедры специального коррекци-
онного образования по подготовке слушателей
к использованию способов оценки и методов
исследования зоны ближайшего развития при
организации работы с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

In article ways of estimation and methods of
research of a zone of the nearest development of
children with the limited possibilities of health are
offered. The system of activities of Special Correc-
tional Educational Department on preparation of
listeners for using ways of estimation and methods
of research of a zone of the nearest development is
presented during organization of activities with
children with the limited possibilities of health.

Ключевые слова: система коррекционного
образования, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, зона ближайшего развития,
принципы формирующего эксперимента, кей-
совые задания слушателям.

System of correctional education, children
with the limited possibilities of health, zone of the
nearest development, principles of formative ex-
periment, case tasks for listeners.

Коррекционное воспитание и обучение де-
тей с ограниченными возможностями здоровья
сегодня становится одной из самых актуальных
проблем. В этой связи система повышения ква-
лификации призвана обеспечить готовность
педагогов к работе с такими детьми, готовность
к использованию эффективных технологий,
средств, способов коррекционно-развивающего
процесса. В содержание образовательных про-
грамм повышения квалификации педагогов
С(К)ОУ включен блок, отражающий психоло-
гические аспекты развития детей с ОВЗ.  И од-
ной из важных проблем в работе со слушателя-
ми выделено ознакомление их с психологиче-
скими терминами и понятиями.

Понятие зоны ближайшего развития (ЗБР)
введено Л.С. Выготским в рамках разрабаты-
ваемой им проблемы соотношения обучения и
развития. Процесс обучения связывается с воз-
никновением новых психических структур и
усовершенствованием старых. Обучение может
идти впереди развития, продвигая его дальше и
вызывая в нём новообразования.

На семинарских занятиях со слушателями
обсуждаются следующие проблемы:

1. Психологические новообразования до-
школьного возраста (6–7 лет).

Дошкольный возраст – период наиболее
интенсивного формирования личностных ново-
образований. Исследователь должен обращать
внимание на следующие из них:

1) формирование моральных представле-
ний;

2) формирование начал нравственного са-
мосознания;

3) формирование определенной нравст-
венной позиции;

4) формирование способности к личност-
ной и нравственной саморегуляции;

5) перенесение поведения на управление
социальными действиями и поступками;

6) более глубокое осознание сущности
правил и норм поведения;

7) формирование способности разумно
объяснять свои поступки, пользуясь для этого
определенными нравственными категориями;

8) стремление ребенка к познанию себя и
других людей, к оценке и самооценке;

9) стремление к признанию и одобрению
со стороны окружающих людей;

10)стремление заслужить похвалу;
11)стремление к самоутверждению;
12)стремление к самостоятельности;
13) завышенный уровень притязаний;
14)формирование личностных качеств:
- эмпатия – внимание к человеку, его забо-

там, бедам, переживаниям, успехам и неудачам;
- сочувствие и заботливость по отноше-

нию к людям;
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- инициативность, воля, независимость;
15)формирование деловых личностных ка-

честв;
16)потребность в общении, в силу которой

ребенок стремится установить и расширить
контакты с окружающими людьми:

- деловое общение ради решения какой-
либо задачи;

- межличностное общение – связано с
волнующими ребенка внутренними проблема-
ми (хорошо или плохо поступил, как к нему
относятся окружающие, каким образом оцени-
вают его дела и поступки);

17)умение общаться с окружающими
людьми в совместной с ними деятельности;

18)усвоение элементарных правил и норм
группового поведения;

19)актуализация потребностей детей, на-
правленных на научение;

20)формирование мотивационных факто-
ров в учебной деятельности;

21)формирование творческих способно-
стей – способность преобразовывать окружаю-
щую действительность, создавать что-то новое;

22)оформление внутренних умственных
действий и операций;

23)развитие образности – способность ре-
бенка создавать образы, изменять их, произ-
вольно оперировать ими;

24)развитие символизма – умение пользо-
ваться знаковыми системами, совершать знако-
вые операции и действия: математические, лин-
гвистические, логические и т.д.

25)синтез внешних и внутренних действий,
объединяющихся в единую интеллектуальную
деятельность:

- во внимании синтез – умение управлять
и контролировать внутренний и внешний пла-
ны действий;

- в памяти –  соединение внешнего и
внутреннего структурирования материала при
его  запоминании и воспроизведении;

- в мышлении – объединение в единый
процесс наглядно – действенного, наглядно –
образного и словесно – логического способов
решения практических задач;

26)соединение воображения, мышления и
речи – способность вызывать и произвольно
манипулировать образами при помощи речевых
самоинструкций;

27) возникновение и успешное функциониро-
вание внутренней речи как средства мышления;

28)определение ребенком причины своего
результата,  как в своих способностях,  так и в
прилагаемых им усилиях;

29)сюжетно-ролевые игры с правилами.
Вершина личностного развития ребенка

дошкольного возраста – персонифицированное
самосознание, включающее осознание собст-
венных личностных качеств, способностей,
причин успехов и неудач.

2. Психологические новообразования
младшего школьного возраста.

1) Сознательная постановка цели дости-
жения успехов и волевая регуляция поведения,
позволяющая ребенку добиваться цели;

2) настойчивость на пути к достижению
цели;

3) сознательный контроль собственных
действий – способность управлять поведением
на основе принятого решения, намерения, дол-
госрочной поставленной цели;

4) новый уровень самосознания – «внут-
ренняя позиция»;

5) формирование системы нравственных
норм, которым ребенок следует или старается
следовать всегда и везде, независимо от скла-
дывающихся обстоятельств;

6) соподчинение мотивов деятельности –
принятая цель или возникшее намерение
управляют поведением, не позволяя вниманию
ребенка отвлекаться на посторонние дела;

7) формирование мотивации достижения
успеха или избегания неудач;

8) адекватная самооценка;
9) осознание ребенком своих возможно-

стей и способностей;
10)укрепление веры в свои успехи;
11)трудолюбие и самостоятельность;
12)осознанное отношение ребенка к себе, к

окружающим людям, событиям и делам;
13)признание авторитета взрослого, приня-

тие его оценки;
14)регуляция отношений с другими людьми;
15)стремление получить высокую оценку

со стороны значимых взрослых;
16)социальный престиж ребенка;
17)расширение и углубление знаний, со-

вершенствование умений и навыков ребенка;
18)проявление общих и специальных спо-

собностей к различным видам деятельности:
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- общие способности проявляются в ско-
рости приобретения новых знаний, умений и
навыков;

- специальные – в глубине изучения от-
дельных школьных предметов, в специфических
видах трудовой деятельности и в общении;

- окончательное оформление реального
уровня притязаний и становление его динами-
ки, которая характеризует изменение в выборах
трудных и легких задач в зависимости от успе-
хов и неудач.

Состояние развития никогда не определя-
ется только его созревшей частью, для оценки
состояния развития надо учитывать и созре-
вающие функции. Созревающие функции –
ЗБР; созревшие функции – уровень актуального
развития.

Уровень актуального развития – это воз-
можность перевода ребёнка от того, что он
умеет делать в сотрудничестве, и оказывается
самым чувствительным симптомом, характери-
зующим динамику развития и успешности ре-
бёнка.

Уровень актуального развития определяет-
ся по характеру задач, решаемых ребёнком са-
мостоятельно с использованием уже сложив-
шихся и созревших функций (степень овладе-
ния основными ЗУН ребёнком).

ЗБР определяется следующим образом:
сначала исследуется уровень актуального раз-
вития, а затем ребёнку предлагают решить бо-
лее сложные задачи в сотрудничестве со взрос-
лым. В сотрудничестве, под руководством
взрослого ребёнок может сделать больше и ре-
шить более сложные задачи, чем самостоятель-
но – это общеизвестный факт.  Общеизвестно и
то, что эта возможность ребёнка не бесконечна,
при усложнении задач наступает та ситуация,
когда при помощи взрослого наступает та си-
туация, когда при помощи взрослого ребёнок
не сможет решить задачу. Разница между уров-
нем задач,  решаемых с помощью взрослого,  и
задачами, решаемыми самостоятельно, состав-
ляет ЗБР. (Например, если ребёнок самостоя-
тельно доступно только образование простых
обобщений, а с помощью взрослого и некото-
рых сложных, то можно говорить о том, что
развитие процессов абстрагирования, отвлече-
ния  и обобщения находятся в сензитивном пе-
риоде или ЗБР).

Расхождение в ЗБР оказывает существен-
ное влияние на обучение детей,  тогда как уро-
вень актуального развития при этом имеет го-
раздо меньшее значение.

Основное в обучении – появление в актив-
ности ребёнка нового, ЗБР и определяет об-
ласть доступных для ребёнка переходов от ак-
туального к новому; обучить ребенка можно
только тому, чему он способен обучиться, то
есть у него уже есть возможность подражания.

ЗБР – это сензитивный период развития.
Сензитивный период – это период жизни чело-
века, наиболее чувствительный к воздействиям
определённого рода.  В другие периоды те же
самые воздействия могут быть нейтральными
для развития или даже окажут обратное дейст-
вие на его ход.

Сензитивные периоды – это не биологиче-
ская характеристика возраста, а особенность
сотрудничества ребёнка со взрослым и то обу-
чение, которое осуществляется входе этого со-
трудничества. В сензитивный период опреде-
лённые условия, в частности, известного рода
обучение, только тогда могут влиять на разви-
тие, когда соответствующие циклы развития
ещё не завершены. Как только они закончены,
те же самые условия могут оказаться уже ней-
тральными. Если развитие уже сказало своё
последнее слово в данной области, сензитив-
ный период по отношению к данным условиям
закончился. Незавершённость процессов разви-
тия является необходимым условием для того,
чтобы данный период мог оказаться сензитив-
ным по отношению к определённым условиям.

Два уровня развития –  актуальный и ЗБР
является теоретической основой метода «обу-
чающего эксперимента». Этот эксперимент не
может рассматриваться как отдельная методи-
ка, это особый принцип построения экспери-
мента, который может быть применён для ви-
доизменения любой из методик.

При исследовании тот факт, решил или не
решил ребёнок предложенную ему задачу са-
мостоятельно, ещё не даёт основания для пра-
вильной оценки. Истинным критерием для
оценки умственного развития ребёнка будет
определение его ЗБР, то есть установление того
факта,  сможет или не сможет ребёнок решить
данную задачу (доступную для детей его воз-
раста) с помощью экспериментатора и, усвоив
приёмы, подсказанные ему в процессе обуче-
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ния, самостоятельно использовать их при необ-
ходимости решить аналогичную задачу.

С помощью диагностического «обучающе-
го эксперимента» исследуется не актуальный
уровень умственного развития ребёнка, а оце-
ниваются его потенциальные возможности в
отношении овладения новыми способами умст-
венных действий (ЗБР). В соответствии с этим
для детей одной возрастной группы подбирает-
ся такое задание, которое может быть выполне-
но при сотрудничестве со взрослыми. Успеш-
ность выполнения задания будет определяться
тем количеством помощи, которое необходимо
для его правильного выполнения. Следователь-
но, количество необходимой помощи и будет
основным критерием при оценке умственного
развития ребёнка.

Для того чтобы в результате эксперимента
получить точные, сопоставимые данные об
особенностях умственной деятельности разных
детей, необходимо, чтобы помощь была дози-
рована и могла быть количественно учтена.
Требование учитывать количество различных
видов оказываемой помощи предполагает её
отражение в инструкции к проведению экспе-
римента.

Система дозированного вмешательства от-
ражается в обучающем эксперименте в строгой
регламентации и последовательности видов
помощи, при которой вначале ребёнку предъ-
являются наиболее скупые и сжатые «уроки-
подсказки» и лишь затем даются всё более под-
робные и развёрнутые.

В кейсы для слушателей включаются сле-
дующие задания:

Уважаемые коллеги! Внимательно изучите
предложенные формы помощи детям с ОВЗ.  И
приведите конкретные примеры практического
использования данных форм.

Формы помощи:
1) простое переспрашивание с целью при-

влечения внимания ребёнка;
2) одобрение и стимуляция дальнейших

действий («хорошо», «дальше»);
3) уточняющие вопросы (почему ребёнок

сделал то или иное действие);
4) наводящие вопросы или критические

возражения;
5) подсказ, совет действовать тем или

иным способом;

6) демонстрация действия и просьба само-
стоятельно повторить это действие;

7) длительное обучение ребёнка тому, как
надо выполнять задание.

Критерии умственного развития ребёнка:
- восприимчивость к помощи;
- способность к логическому переносу;
- ориентировочная деятельность при

формировании новых умственных понятий у
детей.

Также на семинарских занятиях слушатели
знакомятся с феноменом «обучающий экспе-
римент». Принцип «обучающего эксперимен-
та» может быть использован для перестройки
любой экспериментальной методики. Экспери-
мент проводится по схеме,  состоящей из трёх
этапов: ориентировочный, основное задание,
аналогичное задание. Основное задание подби-
рается так,  чтобы результат был строго задан-
ным (неизвестным, находящимся в «зоне труд-
ности» для детей одной возрастной группы).
Помощь со стороны экспериментатора носит
характер дозированных (по качественному
уровню) и предъявляемых в определённой по-
следовательности «уроков-подсказок». Количе-
ство этих уроков зависит от того, насколько
успешно ребёнок справляется с заданием.

Методики мофицированы по типу обу-
чающего эксперимента (классификация фигур,
кубики Кооса). Наиболее распространённая из
них – классификация геометрических фигур.
Эта методика в её модификации может быть
использована для исследования потенциальных
возможностей детей 7–10 лет, так как даже для
здоровых детей этой возрастной группы нахо-
дится в «зоне трудности».  В то же время вы-
полнение этого задания не требует наличия
школьных знаний.

Для детей обследования детей старше 10
лет можно использовать методику «Клипец»,
построенную также по принципу обучающего
эксперимента. Направлена на выявление спо-
собности к абстрагированию у детей и взрос-
лых с небольшим образовательным уровнем.

Таким образом, освоение способов оценки
и методов исследования зоны ближайшего раз-
вития обеспечивают готовность педагогов
С(К)ОУ к работе с детьми с ОВЗ.
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Современная школа
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ЕГЭ

Бароненко А.С.

Аннотация. В статье рассматривается
необходимость формирования в учебном про-
цессе обществоведческой культуры как синте-
за культур, охватывающих различные аспекты
жизни общества; раскрываются функции,
критерии и диагностические признаки обще-
ствоведческой культуры в качестве важней-
шего фактора формирования научного миро-
воззрения старшеклассников; рассматривает-
ся соотношение формирования научного миро-
воззрения и ЕГЭ.

The article describes the necessity of forming
social culture during teaching process as synthesis
of different cultures enclosing different aspects of
public life. The article presents the functions, crite-
ria and diagnostic signs of social culture as an
important factor of forming scientific world out-
look of senior pupils. The article examines the cor-
relation of forming of scientific world outlook and
Unified State Examination.

Ключевые слова: научное мировоззрение,
обществоведческая культура, методология,
ЕГЭ.

Scientific world outlook, social culture, meth-
odology, Unified State Examination.

I. Научное познание – всестороннее по-
знание.

Курс обществознания в средней общеобра-
зовательной школе является важнейшим пред-
метом в плане формирования мировоззрения
учащихся. Мировоззрение должно носить на-
учный характер, но для того чтобы оно было
научным, мы должны научить детей, особенно
выпускных классов полной средней школы,
всесторонне анализировать изучаемые явления.
Сделать это можно при помощи тщательного
планирования и реализации межпредметных

связей. Для того чтобы понять и обосновать их
необходимость, надо проанализировать разви-
тие предметов и явлений реального мира с по-
зиции системно-структурного анализа. Разви-
тие явления идет через последовательную цепь
отрицаний, при этом на ступени движения к
первому отрицанию оно никогда не идет фрон-
тально, равномерно, за счет всех элементов
структуры.  Развитие идет за счет ведущих эле-
ментов в рамках ссуженной структуры, кото-
рые вырываются вперед и выводят явление в
новое качественное состояние. Происходит от-
рицание. На ступени же движения ко второму
отрицанию происходит выравнивание всех
элементов структуры, восстанавливается рав-
номерность движения, происходит отрицание
отрицания. Заканчивается определенный цикл в
развитии и явления, и процесса его познания,
начинается другой цикл. Так обеспечивается
спиралевидно-циклический характер развития.
Эта неравномерность развития на ступени дви-
жения к первому отрицанию является объек-
тивным, онтологическим фактором. Однако
этот фактор в сознании учащихся может закре-
питься и стать фактором гносеологическим,
затрудняющим процесс познания. Уберечь от
этого могут только межпредметные связи. С
помощью этих связей будет обеспечено всесто-
роннее рассмотрение явлений, и в процессе на-
учного познания ученик будет подниматься от
частно-научного к общенаучному, а затем и к
обще-мировоззренческому уровням. Понятия
общемировоззренческого уровня отличаются
наивысшей степенью обобщенности и имеют
философский характер. Только овладение ими
может сделать мировоззрение ученика, то есть
его целостный взгляд на мир, вполне научным.
Но этого можно достичь только в том случае,
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если в процессе преподавания в курсе общест-
вознания мы будем формировать то,  что назы-
вается обществоведческой культурой.

II. Обществоведческая культура – важ-
нейший компонент научного мировоззрения.

Обществоведческую культуру мы рассмат-
риваем как интенсивный синтез философской,
экономической, политической, нравственно-
этической, эстетической, экологической, соци-
ально-психологической культур. Результатом
этого синтеза является новая категория – обще-
ствоведческая культура, обладающая эмерд-
жентными свойствами, то есть такими, которые
присущи только ей, и которыми не обладали
интегрируемые ею компоненты. Обществовед-
ческая культура обладает определенными
функциями. Важнейшей функцией на наш
взгляд является выявление (эксплицирование)
наиболее общих идей, представлений, катего-
рий, отражающих общий процесс развития, то
есть выявления обществоведческо-культурных
универсалий. «Эти категории отражают наибо-
лее общие связи, отношения явлений общест-
венного развития. В своей совокупности они
составляют основу, позволяющую понять и ос-
мыслить социально-исторический процесс.

Далее по нашему мнению, идут:
– онтологическая функция (онтология –

учение о бытии, об объективности окружающе-
го мира);

– гносеологическая функция (гносеология
– учение о познании);

– мировоззренческая функция;
– социально-аксиологическая функция

(определяющая систему социальных ценно-
стей);

– функция рационализации, т.е. перевода
в логическую, понятийную форму, а также сис-
тематизации, теоретического выражения ре-
зультатов социального опыта людей (причем в
рамках этой функции важное значение имеет
разработка обществоведческих понятий);

– критическая функция, препятствующая
догматическому мышлению (борьба с разного
рода заблуждениями,  ошибками, стереотипа-
ми, предрассудками, мешающими адекватному
отражению в сознании людей явлений общест-
венного развития);

– образовательная функция;

– воспитательная функция;
– прогностическая функция;
– праксиологическая (деятельностная)

функция;
– функция осмысления и решения гло-

бальных, проблем современности;
– функция согласования, интеграции всех

форм человеческого социального опыта, цело-
стное осмысление его;

– методологическая функция (методоло-
гию мы рассматриваем как учение о всеобщем
методе познания преобразования действитель-
ности)» [5, С. 21-22].

Обществоведческая культура имеет опре-
деленные критерии и диагностические призна-
ки. Критериями являются:

– компетентность, т.е. понимание харак-
тера общественного развития, умение видеть за
внешне хаотическим нагромождением истори-
ческих, политических, культурных событий
действие закономерностей, проявляющих себя
как непосредственно, так и опосредованно;

– умение слушать и в то же время слы-
шать другого человека (так как очень важно
уметь слышать оппонента);

– способность при оценке проблем обще-
ственного развития не отдаваться во власть
эмоций, а подходить к делу рационально, ана-
лизировать вопросы с позиции научной мето-
дологии;

– терпимость к чужому мнению;
– -научно-теоретическую обоснованность

экономических и социально-политических
взглядов;

– соответствие целевых установок и дей-
ствий взглядам и убеждениям.

Несколько подробнее надо сказать о таком
критерии обществоведческой культуры, как
научно-теоретическая обоснованность эконо-
мических и социально-политических взглядов.
Этот критерий требует довольно высокого
уровня подготовки, и надеяться на то, что ос-
новная масса населения достигнет такого уров-
ня – величайшая утопия. Но заложить основу
такой научно-теоретической подготовки в соз-
нании старшеклассников школа может, если
будет целенаправленно решать эту проблему,
используя возможности всех предметов (преж-
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де всего гуманитарно-общественных) и воспи-
тательной работы.

В качестве диагностических признаков об-
ществоведческой культуры мы взяли:

1) широту обществоведческих знаний;
2) объем обществоведческих знаний;
3)глубину обществоведческих знаний;
4) структуру обществоведческих знаний;
5) наличие обществоведческого (общест-

венно-научного) лексикона;
6)философскую (философско-методологи-

ческую) подготовленность или философское
сознание;

7) экономическую воспитанность, отноше-
ние к производительному труду;

8) политическую подготовленность;
9) правовую воспитанность;
10)социально-нравственную линию пове-

дения в процессе неформального общения и в
других жизненных ситуациях;

11) эстетическую направленность;
12) экологическую подготовку;
13) социально-психологическую подготовку;
14) характер учебной деятельности;
15) готовность к общественной деятельно-

сти, к систематической защите общественных и
государственных интересов (владение системой
знаний, умений, навыков, необходимых в об-
щественной деятельности);

16) мотивы участия в общественной дея-
тельности [5, С.28-29].

Формирование обществоведческой культу-
ры старшеклассников производится на основе
критериально-уровнего подхода.

Таким образом, обществоведческую куль-
туру мы понимаем как исторически определен-
ный уровень развития знаний об обществе, яв-
ляющихся средством понимания тенденций его
развития, его преобразования и адекватную
этому уровню знаний деятельность.

Обществоведческая культура является
важнейшей составной частью культуры. При
рассмотрении культуры как совокупности дос-
тижений человечества в производственном,
общественном и умственном отношении не вы-
зывает сомнения тот факт, что общественный
аспект присутствует в качестве важнейшего во
всех достижениях человечества. Это делает
обществоведческую культуру ядром культуры
вообще.

Курс обществознания –  это не только важ-
нейший мировоззренческий курс, но и наибо-
лее востребованный курс. Его выбирают на
итоговую аттестацию наибольшее количество
выпускников школы. Автор преподает этот
курс с момента его введения в учебный план
средних учебных заведений (с начала 60-х го-
дов) и может сравнить содержательно-
смысловое его наполнение на протяжении по-
лувека. Надо отметить, что в старших классах
школы курс обществознания, на наш взгляд,
претерпел  с общемировоззренческих позиций
эволюцию в отрицательную сторону. Если пер-
вые учебные программы и учебники включали
в себя некоторые философские знания, затем
макроэкономические и затем проблемы поли-
тической жизни общества, то сейчас акцент
сделан на экономические и правовые вопросы.
С одной стороны в праксиологическом плане
это неплохо, но с другой стороны этот курс
полностью исключает общемировоззренческие
проблемы в виде историко-философских и фи-
лософских знаний. Нет стабильных учебников.
Существуют учебники Кравченко, Боголюбова,
Купцова, Салыгина, Кашанина. Тесты в зада-
нии блока А могут быть составлены на основе
любых из этих учебников. Кроме того учебни-
ки являются очень громоздкими, и перенасы-
щенными второстепенным материалом, что не
дает возможности учащимся сосредоточиться
на главных моментах. Учебник должен быть
стабильным, кратким, четким, ясным. Если ка-
кая-то одна мысль где-то прозвучала, то боль-
ше она нигде звучать не должна,  только тогда
ученик отнесется серьезно к каждой фразе
учебника и приобретет те знания, которые ему
необходимы в качестве опорных. В дополнение
к учебнику должна быть книга для чтения, хри-
стоматия или какое-то другое издание, состав-
ляющее учебно-методический комплекс, по-
зволяющий расширить эти опорные знания.

III. Проблемы методологии познания.
Философская составляющая обществоведче-
ской культуры.

Мы считаем, что выпускник школы должен
овладеть в доступной для его возраста форме
всеми уровнями методологии. Он должен пред-
ставлять себе, что наши знания об окружающем
мире являют собой пирамиду, в основе которой
лежат эмпирические знания. Выше находятся
частно-научные (например, понятия курса об-
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щей биологии), еще выше общенаучные знания
(например, теория систем) и, наконец, на вер-
шине понятия фисолофско–мировоззрен-
ческого уровня (например, учения о матери-
альности мира и о развитии). Устоявшиеся по-
нятия называются категориями. Чем выше уро-
вень обобщенности понятий, тем в большей
мере они приобретают категориальный статус.
Наша мысль в процессе познания идет по геге-
левской формуле: тезис – антитезис – синтез.
Синтез может быть интенсивным и экстенсив-
ным. Интенсивный синтез предполагает дви-
жение мысли в пирамиде знаний снизу вверх,
от основания к вершине. Этот процесс носит
название интеграции, он ведет к образованию
новой качественной определенности, обладаю-
щей эмерджентными свойствами. Наряду с ин-
тенсивным существует экстенсивный синтез,
он предполагает движение мысли в пирамиде
знаний в обратном порядке, от вершины к ос-
нованию. Этот процесс носит название систе-
матизации. Он не предполагает образования
новой качественной определенности, а предпо-
лагает лишь упорядочивание компонентов
структуры в соподчинении и соотношении (су-
бординации и координации).

Без понимания и элементарного владения
всеми уровнями методологии мы не можем
сформировать у учащихся обществоведческую
культуру и добиться серьезного интеллекту-
ального их развития. Но этого можно достичь,
если мы  будем давать учащимся,  хотя бы азы
философской культуры. Разумно мыслящий
человек –  это философски мыслящий человек.
Разумное мышление отличается от рассудочно-
го, т.е. обычного мышления, базирующегося на
здравом смысле и скользящего по поверхности
явлений. Разумное мышление является диалек-
тическим, оно проникает вглубь явлений, уста-
навливает причинно-следственные связи, рас-
сматривает соотношения и функциональные
зависимости между элементами системы. Толь-
ко разумно мыслящий человек может вырабо-
тать самостоятельную жизненную позицию.

Оценка философских знаний в течение по-
следних двух десятилетий претерпела значи-
тельные изменения. Возобладала западная точ-
ка зрения о том,  что философия не является
наукой, ввиду того, что ни одно философское
положение нельзя ни верифицировать (т.е. под-
твердить), ни фальсифицировать (т.е. опро-

вергнуть) и ни одну философскую теорию, да-
же самую абсурдную нельзя отбросить в сторо-
ну, они все имеют право на существование. С
этим,  конечно,  нельзя не согласиться.  Для фи-
лософских категорий характерен очень высо-
кий уровень абстрагирования. Но это, на наш
взгляд, совершенно не значит, что философия
не может быть научной. Философия обобщает
достижения науки, обогащается ими и в свою
очередь оказывает большое влияние на разви-
тие научного знания. Мы не можем согласиться
с позитивистскими утверждениями о том, что
наука не нуждается ни в какой философии, что
наука сама себе философия и что категории
какой-либо одной доминирующей в данный
период отрасли научного знания могут выпол-
нять функции самого высокого методологиче-
ского уровня. Следуя этой точке зрения, логи-
ческий позитивизм и большинство других мод-
ных, современных философских доктрин сво-
дят всю философию к анализу языка науки
(постпозитивизм, герменевтика, аналитическая
философия и т.д.). Мы считаем, что наиболее
научной философией, являющей собой систе-
му, характеризующуюся высоким уровнем це-
лостности, является философия диалектическо-
го материализма, которую нельзя отождеств-
лять только с именами Маркса и Энгельса,  она
формировалась тысячелетия, начиная с Герак-
лита. Компоненты ее в виде материализма и
диалектики прошли различные фазы развития в
рамках многообразных философских доктрин,
прежде чем приобрести свое системное единст-
во в логике Марксового «Капитала». Возникно-
вение диалектического материализма было он-
тологически (объективно) обусловлено и под-
тверждением этого является тот факт, что неза-
висимо от Маркса и Энгельса диалектико-
материалистическое учение разработал немец-
кий ремесленник (которого можно с полным
правом считать рабочим интеллигентом) Иосиф
Дицген. Несмотря на огульное отрицание диа-
лектического материализма, представителями
модных сейчас идеалистических течений, мы
считаем, что марксизм не был преодолен уче-
нием более высокого порядка, а был просто
отброшен по политическим мотивам. Филосо-
фия марксизма нуждается в строгом научном
анализе. Надо определить, что историей не
подтвердилось и от чего надо отказаться,  а что
подтвердилось и навсегда войдет в виде мар-
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ксистской традиции в историю мировой интел-
лектуальной культуры. Это надо сохранить и
творчески развивать дальше на основе посто-
янно обогащающегося исторического опыта.

В процессе преподавания обществознания
в выпускных классах необходимо дать хотя бы
на пропедевческом уровне знания по основам
диалектического мышления и философского
материализма. Надо показать, что философские
категории не есть что-то совершенно оторван-
ное от реальной действительности, что, не-
смотря на высокий уровень абстрагирования,
они отражают явления в их взаимосвязи,  в
движении, в борьбе противоречий как источни-
ке этого движения.

Практика показывает, что знание философ-
ских законов и категорий и наличие у человека
философской культуры как составного компо-
нента обществоведческой культуры – это дале-
ко не одно и то же. Можно знать законы и кате-
гории, но не уметь применять их к анализу яв-
лений действительности. Человек должен пре-
вратить философские знания в методологию
познания и исследования. Предметом именно
философии является так называемые вечные
вопросы, которые каждое поколение и каждый
человек решает для себя заново (особенно это
характерно для старшего школьного возраста).
Эти вопросы очень важные для любого челове-
ка и вдвойне важные для молодых людей:  во-
просы смысла жизни, духовности и бездухов-
ности, добра и зла, любви и ненависти, пре-
красного и безобразного, жизни и смерти. В
решении этих философских вопросов люди
опираются на такие феномены культуры как
наука, литература, искусство, религия, мораль,
право. Однако интегрирует знания об этих во-
просах и подвергает их суду разума философия.

Важнейшим компонентом философской
культуры является наличие знаний по истории
развития философской мысли. Необходимо
знакомить старшеклассников со взглядами фи-
лософов древнего мира, мыслителей эпохи
Просвещения, представителей классической
немецкой философии, с марксизмом, с идеями
отечественных философов, творивших в русле
немарксистских направлений: В.С. Соловьева,
С.Л. Франка, Н.А. Бердяева, Л.Ш. Шестова
(Шварцмана), А.Ф. Лосева, П.А. Флоренского,
а также с экзистенциализмом, фрейдизмом, по-
зитивизмом и другими течениями.

Говоря о проблемах религиозной филосо-
фии старшеклассникам, педагог, по нашему
глубокому убеждению, не должен быть безраз-
личен к проблеме формирования у своих вос-
питанников научного мировоззрения. И здесь
возникает вопрос об отношении к религиозной
философии, о ее месте и роли в интеллектуаль-
ном развитии личности.

Религия в мировоззренческих вопросах
ставит фидеизм (т.е.  слепую веру)  на место
знания, поэтому она не может выполнять мето-
дологическую функцию в научной и познава-
тельной деятельности. Религия и наука – это
антиподы, которые могут сочетаться в созна-
нии людей только механически, приводя, тем
самым, это сознание к раздвоению. Однако, по
нашему глубокому убеждению, знакомить
учащихся с религиозной философией надо, но
лишь для того, чтобы лучше понимать искусст-
во,  литературу,  нравы,  идеологию,  быт тех ис-
торических эпох, в которых религия как форма
общественного сознания была доминирующей
и во многом определяла происходящие цивили-
зационные сдвиги.

Кроме того, актуальнейшей задачей в наш
технократический век является возрождение
духовности. О содержании и сущности этой
категории идут споры, но ясно одно: в теорети-
ческом плане проблема духовности может быть
решена только с помощью снятия в синтезе со-
прикасающихся между собой нравственных
аспектов научного и религиозного сознания.
Духовность человека является важнейшим со-
ставным компонентом философской культуры.
Без теоретического решения проблемы духов-
ности невозможна выработка ориентиров вос-
питательного процесса и преодоления того кри-
зисного состояния, в котором находится воспи-
тательная работа в школе.

Таким образом, философская культура –
это освоение специфической философской
формы общественного сознания, это развитие
философского способа ориентации в мире и
философского типа мышления, воспринимаю-
щего и отражающего мир в самых общих кате-
гориях.

Задача обеспечения необходимого для
формирования философской культуры фило-
софского образования в средней школе долж-
ным образом отечественной педагогической
наукой не ставилась. А именно в этой плоско-
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сти находится один из магистральных путей
гуманизации школы. Наряду с сохранением
элементов философских знаний в разных учеб-
ных предметах (философские аспекты изучае-
мых проблем) желательно введение в учебный
план старших классов специального школьного
курса философии. Такие курсы, подводящие
идейно-теоретический итог среднего образова-
ния, имеются в ряде западных стран.

IV.Соотношение формирования научного
мировоззрения и ЕГЭ.

Теперь давайте посмотрим, как соотносит-
ся формирование научного мировоззрения, ко-
торое завершается философскими знаниями,  и
ЕГЭ. По итоговой аттестации выпускников в
форме ЕГЭ идет много споров. Отрицательные
последствия внешнего характера, сразу бро-
сающиеся в глаза, ясны всем. Те преимущества,
которые освещались в печати сторонниками
этой формы аттестации, к сожалению, не под-
твердились. Итоговая аттестация в форме ЕГЭ
в 2011 году привела к большим скандалам,
коррупция оказалась неискоренимой, а выпу-
скники разучились говорить, они ориентируют-
ся на то,  чтобы дать ответ «да»  или «нет».  В
чем мы видим основной порок тестового прин-
ципа? Конечно, тесты уместны в точных и не-
которых темах и даже разделах естественнона-
учных предметов. Применение же тестов при
оценке знаний в гуманитарных предметах
очень часто вырождается в профанацию. Не все
поддается математизации и формализации, и не
всегда можно с помощью количественных ме-
тодов выявить качество знаний выпускника. Но
основной порок тестового принципа при про-
верке знаний в гуманитарной сфере заключает-
ся в том, что на поставленный вопрос надо вы-
брать только один ответ из четырех возмож-
ных.  Но все дело в том,  что на большинство
этих вопросов нет и не может быть однознач-
ного ответа, давать только один ответ, а затем
проверять его на компьютере, который не при-
знает никаких противоречий – это значит абсо-
лютизировать только какую-то одну сторону
процесса, а истина же является не только абсо-
лютной, но и релятивной, относительной. Иг-
норируя относительность истины, мы фактиче-
ски ориентируем выпускников на догматиче-
ское мышление. Приведем один пример. Во-
прос такой: что явилось причиной восстания
декабристов в России?

1) Наличие крепостного права
2) Поход русской армии за границу и зна-

комство с условиями жизни за рубежом
3) Самодержавие
4) Влияние масонства
Ответ дается авторами: наличие крепостно-

го права. Авторы этих контрольных измери-
тельных материалов совершенно игнорируют
тот факт, что научное мировоззрение – это,
прежде всего, диалектическое мировоззрение.
Диалектик не может мыслить с помощью сою-
зов «или-или», он мыслит с помощью союзов
«и-и». Все эти перечисленные причины имели
место, только на разных этапах эволюции тай-
ных обществ, какая-либо из этих причин стано-
вилась доминирующей. Более того, в этих при-
чинах еще не нашло отражения то, что большое
влияние на развитие оппозиционных настрое-
ний оказал такой факт как тайное принятие ка-
толичества многими будущими декабристами.

Нельзя формировать научное мировоззре-
ние только на основе формальной логики, надо
сочетать и формальную, и диалектическую ло-
гику в едином интеллектуальном процессе.
Можно использовать тестовый принцип для
выявления фактических знаний (текстов, по-
следовательности событий, хронологии), но что
где касается мировоззренческих проблем, там
тестовый принцип, положенный в основу зада-
ний блока, а совершенно не применим и спо-
собствует формированию антинаучного миро-
воззрения.

Что же в данном случае необходимо де-
лать? Надо перестать действовать волюнтари-
стским способом. Никто экспериментально
ЕГЭ не проверял. Его ввели административным
путем и только потом без достаточного анализа
его результатов объявили панацеей от корруп-
ции и ввели в штатный режим. Отрицательные
последствия догматического мышления мы
имеем уже сейчас, а в будущем будем иметь их
еще больше. Надо еще раз обдумать, обсудить
и экспериментально проверить другие возмож-
ные варианты итоговой аттестации. Необходи-
мо добиваться того, чтобы учащиеся особенно
выпускных классов могли не просто ставить
крестики и нолики, а могли вскрывать в изу-
чаемых явлениях противоречия, как источник
развития, видеть перспективу разрешения этих
противоречий и вырабатывать на основе этого
правильную линию поведения.
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Трошков С.Н., Красюн Г.А.

Аннотация. В статье рассматриваются
педагогические условия выполнения публичным
докладом школы функции информационной ос-
новы организации диалога участников образо-
вательного процесса по реализации ФГОС на-
чального общего образования.
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mation basis of participants of educational process
dialogue in the conditions of federal state educa-
tional standards of basic general education.
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Federal State Educational Standards.

В числе принципов государственной поли-
тики,  определенных ст.  2 Закона РФ «Об обра-
зовании» [6], значится идея демократического,
государственно-общественного характера уп-
равления общим образованием. Однако экспер-
тиза приоритетного национального проекта
«Образование», проведенная Общественной
палатой России, назвала одним из «узких мест»
системы общего образования её закрытость и
оторванность от общества. Одной из форм
обеспечения информационной открытости и
прозрачности учреждения общего образования
является публичный доклад муниципального
общеобразовательного учреждения за послед-
ний отчетный (годичный) период.

В.С. Лазарев определяет управление школой
как особую деятельность, в которой её субъект,
посредством решения управленческих задач,
обеспечивает организованность совместной дея-
тельности учащихся, педагогов, родителей, об-
служивающего персонала и её направленность на
достижение образовательных целей и целей раз-
вития общеобразовательного учреждения [26,
с. 34]. Отметим, что управление, в котором уча-
ствуют педагоги, родители, обучающиеся в роли

субъектов, называют партисипативным. Управ-
ление обеспечивает организованность, которая
достигается специально созданными связями и
отношениями собранных в школе людей. Если
раньше эти связи и отношения задавались, исходя
из общих требований к школе и обязанностей
педагогических работников, то теперь речь идет,
по мнению М.М. Поташника, о формировании
команды [20].

Выбор темы исследования определен по-
требностями совершенствования системы пар-
тисипативного управления общеобразователь-
ной школой в условиях введения Федеральных
государственных образовательных стандартов
(далее – ФГОС) начального общего образования
и обусловлен следующими обстоятельствами.

Содержание нормативно-правовых докумен-
тов и инструктивно-методических материалов,
сформированных на уровне государства и орга-
нов управления в сфере общего образования,
подтверждает важность публичного доклада и
выражает потребность в информировании субъ-
ектов образовательного сообщества о положении
дел, успехах и проблемах введения ФГОС на-
чального общего образования в школе. К таким
документам и материалам федерального уровня
мы относим,  прежде всего:  Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием контрольно-надзорных
функций и оптимизации предоставления госу-
дарственных услуг в сфере образования» [27];
Проект национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа» [7]; Федеральная це-
левая программа развития образования на 2011–
2015 годы [14], включающая требования к фор-
матам обязательной публичной информации об-
разовательных организаций, ориентированной на
потребителей образовательных услуг.

Анализ работ по теории внутришкольного
управления [3, 8, 12, 19], раскрывающих вопро-
сы педагогического анализа, информационного
обеспечения управления и организаторской де-
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ятельности руководителей школы, позволил
определить место публичного доклада в систе-
ме с другими локальными документами нашего
общеобразовательного учреждения [4] по реа-
лизации (осуществлению, исполнению) ФГОС
начального общего образования.

Характеристика педагогической практики
подготовки, утверждения и распространения
публичного доклада в школе, ее состояния и
потребностей, подтверждает значимость данно-
го локального документа в реализации ФГОС
начального общего образования. Вопросы пуб-
личной отчетности постоянно находятся в поле
зрения административных и педагогических
работников учреждений общего образования
Челябинской области и обсуждаются на фору-
ме ГОУ ДПО ЧИППКРО, посвященном введе-
нию ФГОС [17]. Использование имеющихся
разработок в данной области (центр образова-
ния № 548 «Царицыно» г. Москва, муници-
пальная гимназия № 210  «Корифей»  г.  Екате-
ринбург, университетская гимназия «Универс»
г. Красноярск и др.), прошедших успешную
апробацию и получивших одобрение со сторо-
ны органов управления и экспертного сообще-
ства, является одним из условий обеспечения
качественной подготовки публичного доклада
общеобразовательного учреждения. Эффектив-
ный опыт разработки, обсуждения и представ-
ления публичного доклада имеется и у МАОУ
СОШ № 84 г. Челябинска [23].

На этой основе сформулирована проблема
исследования: при каких педагогических усло-
виях публичный доклад школы обеспечивает
организацию диалога участников образова-
тельного процесса по реализации ФГОС на-
чального общего образования.

В ходе теоретического исследования у нас
возникла необходимость выявления точного пе-
дагогического значения термина «условие», т.к.
во многих научных работах смысл условий, за-
ложенных в гипотезу, варьируется на протяже-
нии всего текста, не получая строго однозначно-
го толкования. В энциклопедической литературе
понятие «условие» трактуется как категория,
выражающая отношение предмета к окружаю-
щим его явлениям, без которых он существовать
не может. Поддерживая точку зрения Н.Л. Кор-
шуновой [11], мы полагаем, что целесообразно
различать употребление в педагогике термина
«условие»  в значении «всё то,  от чего зависит

другое» от употребления в значении «среда, об-
становка, в которой пребывают и без которой не
могут существовать предметы и явления».

Для разрешения избранной нами проблемы
поставлена следующая цель исследования –
определить педагогические условия выполне-
ния публичным докладом школы функции ин-
формационной основы организации диалога
участников образовательного процесса по реа-
лизации ФГОС начального общего образова-
ния. При этом мы учитывали, что функция (лат.
исполнение, соответствие, совершение, ото-
бражение): внешнее проявление свойств како-
го-либо объекта в системе отношений; роль
(значение, назначение), которую выполняет
определенный компонент по отношению к це-
лому; то, что определяет разнообразные взаи-
мосвязи, взаимодействия элементов системы;
целевое предназначение компонента в системе,
характеризующее содержание, формы и методы
деятельности по её достижению [18].

Объект исследования: публичный доклад
школы. Предмет исследования: роль публично-
го доклада школы в организации диалога уча-
стников образовательного процесса по реали-
зации ФГОС начального общего образования.

Теоретико-методологической основой ис-
следования являются общенаучные принципы и
методы системного подхода в изучении педаго-
гических объектов [9], концепция государст-
венных стандартов общего образования, разра-
ботанная коллективом РАО [22].

В основу исследования положена гипотеза,
согласно которой публичный доклад школы
выполнит функцию информационной основы
организации диалога участников образователь-
ного процесса по реализации ФГОС начального
общего образования, если определить сущность
понятия «публичный доклад школы», сформу-
лировать цель и задачи доклада, выявить его
особенности; определить структуру публичного
доклада школы и обосновать требования к ка-
честву информации, включаемой в доклад; раз-
работать регламент подготовки, утверждения и
распространения публичного доклада школы.

Публичный доклад опирается на опреде-
ленные подходы и понятийный аппарат. С.И.
Ожегов и Н.Ю.  Шведова трактуют понятие
«доклад» как публичное сообщение, представ-
ляющее собой развернутое изложение опреде-



Современная школа

Научно-теоретический журнал Выпуск 4(9) • 201188

ленной темы;  отчет о своих действиях,  работе,
о том, что поручено, сделано [15].

Под публичным докладом общеобразова-
тельной школы понимается аналитический
публичный документ в форме периодического
отчета учреждения общего образования перед
обществом, обеспечивающий регулярное ин-
формирование всех заинтересованных сторон о
состоянии и перспективах развития общеобра-
зовательного учреждения [13, с. 40]. Следова-
тельно, публичный доклад как аналитический
отчет – особая форма исследовательской дея-
тельности, используемая по завершении учеб-
ного года в качестве внутришкольного кон-
трольного документа при подведении итогов
работы общеобразовательного учреждения.

Публичный доклад как исследовательский
жанр предполагает осуществление действий
вторичного анализа по отношению к длитель-
ному промежутку времени, к уже проведенной
работе,  к деятельности в целом.  Отсюда,  вто-
ричный анализ осуществляется при условиях,
если проводящие его руководители и педагоги
муниципальной общеобразовательной школы:

− направленно работали над решением оп-
ределенной практической проблемы (например,
см. письмо Министерства образования и науки
Челябинской области «Вопросы и ответы по
введению ФГОС начального общего образова-
ния на территории Челябинской области» от
24.03.2011 г. № 103/1442);

− осуществляли инновационную деятель-
ность (например, см. письмо Управления по
делам образования города Челябинска «О дис-
семинации результатов инновационной дея-
тельности образовательных учреждений – пи-
лотных площадок по введению ФГОС началь-
ного общего образования» от 13.04.2011 г.
№ 16-02/1487);

− проводили систематический мониторинг
результатов своей профессиональной деятель-
ности (например, см. письмо Управления по
делам образования города Челябинска «Анали-
тическая справка по результатам мониторинга
готовности образовательных учреждений к
введению ФГОС начального общего образова-
ния» от 19.05.2011 г. № 16-02/2343);

− нуждались в обобщении опыта своей
профессиональной деятельности (например, см.
письмо Управления по делам образования го-
рода Челябинска «О диссеминации эффектив-

ного опыта введения ФГОС начального общего
образования в системе образования г. Челябин-
ска» от 16.05.2011 г. № 16-02/2202);

− нуждались в экспертизе своей профес-
сиональной деятельности и объективной оцен-
ке ее результатов (например, см. письмо
Управления по делам образования города Че-
лябинска «О проведении оценки готовности
образовательных учреждений г. Челябинска к
введению ФГОС начального общего образова-
ния» от 15.04.2011 г. № 16-02/1550).

Итак, публичный доклад можно подгото-
вить и написать только при наличии целена-
правленно собираемой информации и при же-
лании (потребности) экспертизировать свою
профессиональную деятельность. Только это
может стать основанием выбора данной формы
исследовательской деятельности.

Цель публичного доклада – дать значимую
информацию широкому кругу читателей (педа-
гогам, обучающимся и их родителям, предста-
вителям учредителя, органов управления обра-
зованием, средств массовой информации, об-
щественных организаций, спонсорам и другим
заинтересованным лицам) о положении дел,
успехах и проблемах введения ФГОС началь-
ного общего образования в школе как целост-
ной педагогической системе.

Задачи публичного доклада: 1) информи-
ровать участников образовательного процесса о
деятельности, основных результатах прошед-
шего учебного года и проблемах подготовки
школы к введению ФГОС начального общего
образования; 2) информировать потребителей
образовательных услуг о дальнейших шагах по
введению ФГОС начального общего образова-
ния в школе, планируемых мероприятиях и
ожидаемых результатах деятельности; 3) обес-
печить информационную основу организации
диалога участников образовательного процесса
в школе по реализации ФГОС начального об-
щего образования и согласования интересов
субъектов образовательного сообщества; 4)
способствовать расширению круга (увеличе-
нию числа) социальных партнеров и повыше-
нию эффективности их взаимодействия со
школой по реализации ФГОС начального об-
щего образования. Опираясь на исследование
В.С.  Безруковой [2],  мы выявили,  что публич-
ному докладу школы как аналитическому отче-
ту присущи следующие особенности:
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− аспектность (аспектность публичного док-
лада требует выбора темы, которая является пред-
метом анализа. Например, «анализ профессио-
нальной готовности школы к реализации требова-
ний ФГОС начального общего образования»);

− рефлексивность (объектом осмысления и
анализа выступают собственное состояние и дея-
тельность участников редакционной группы, гото-
вящей публичный доклад по заявленной теме);

− коррелятивность (соотнесенность исход-
ных и итоговых, результативных характеристик
объекта анализа – готовность начальной школы
к введению ФГОС);

− объективность и документальность (объ-
ект публичного доклада: конкретная реальная
деятельность участников образовательного
процесса по подготовке начальной школы к
введению ФГОС, представленная фактами и
статистическими данными).

Важный признак публичного доклада – это
его структура. По определению В.Г. Афанасье-
ва,  структура – внутренняя форма системы,  от-
ражающая собой взаимосвязи, взаимодействия
образующих ее компонентов [1]. В логическом
словаре Н.И. Кондакова структура раскрывает-
ся как прочная, относительно устойчивая связь
(отношение) и взаимодействие элементов, сто-
рон, частей предмета, процесса как целого [10].
Структура публичного доклада рассматривает-
ся нами в качестве ключевого атрибута педаго-
гического конструкта.

В соответствии с общими рекомендациями
по подготовке публичных докладов образова-
тельных учреждений [13], структура публично-
го доклада школы включает в себя два основ-
ных блока:

1) обязательную часть, состоящую из сле-
дующих разделов: общая характеристика учре-
ждения; особенности образовательного процес-
са; условия осуществления образовательного
процесса; результаты деятельности учрежде-
ния, качество образования; социальная актив-
ность и внешние связи учреждения; финансово-
экономическая деятельность; решения, приня-
тые по итогам общественного обсуждения; за-
ключение, перспективы и планы развития;

2) вариативную часть, содержание которой
диктуется спецификой школы.

Традиционно структура публичного анали-
тического отчета состоит из трех частей.  Во
введении обосновывается актуальность темы

отчета, представляются объект и предмет ана-
лиза, определяются вид и тип анализа, дается
описание технологии и этапов осуществления
анализа. Аналитическая часть имеет свое на-
звание в соответствии с темой отчета и подраз-
деляется на разделы (параграфы) согласно ло-
гике изложения. Аналитический отчет заканчи-
вается синтезом, обобщением или интеграцией
всего того, что описывалось по разделам и эле-
ментам; это делается в выводах или резюме.

Опираясь на технологию проблемно ориен-
тированного анализа состояния учреждения
общего образования [25], результатов работы
педагогов [24] и исходя из представления об-
щеобразовательного учреждения как целостной
педагогической системы, по нашему мнению,
публичный доклад школы по её готовности к
реализации ФГОС начального общего образо-
вания должен включать в себя следующие ком-
поненты (разделы).

В первом разделе публичного доклада «Пас-
порт школы» даются общие сведения об общеоб-
разовательном учреждении в форме официальной
информационной справки (тип, статус, миссия,
цели и предмет деятельности, адрес, год основа-
ния, регистрация, аккредитация, лицензия, устав,
учредитель, собственник, банковские реквизиты,
руководитель учреждения).

Во втором разделе публичного доклада
«Главные субъекты образовательного процесса
в начальной школе» представляется состав ос-
новных участников образовательного сообще-
ства. Современная школа как сложное социаль-
но-педагогическое учреждение включает в себя
педагогический коллектив, коллективы обу-
чающихся, ассоциацию родителей.

В третьем разделе публичного доклада
«Результаты готовности школы к реализации
ФГОС начального общего образования» обоб-
щаются промежуточные и конечные результа-
ты деятельности общеобразовательного учреж-
дения в прошедшем учебном году, включаю-
щие в себя результаты работы на основе внеш-
ней и самооценки; формулируются проблемы
результатов работы школы на основе расхож-
дения желаемых (планируемых) и имеющихся.

Назначение четвертого раздела публичного
доклада «Процесс подготовки школы к реали-
зации ФГОС начального общего образования»
состоит в ознакомлении участников образова-
тельного процесса с ходом подготовки общеоб-
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разовательного учреждения к введению стан-
дартов «второго поколения»; выявлении недос-
татков процесса подготовки, из-за которых воз-
никли проблемы результатов.

В пятом разделе публичного доклада «Усло-
вия обеспечения процесса подготовки школы к
реализации ФГОС начального общего образова-
ния» выделяются ресурсы, необходимые для
осуществления данного процесса в общеобразо-
вательном учреждении, в том числе, нормативно-
правовые, кадровые, программно-методические,
организационные, финансово-экономические,
материально-технические, санитарно-гигиеничес-
кие и информационные; выявляются недостатки
условий, из-за которых возникли проблемы про-
цесса подготовки школы к реализации ФГОС на-
чального общего образования.

В шестом разделе публичного доклада
«Управление подготовкой школы к реализации
ФГОС начального общего образования» рас-
крывается система управления этим процессом
в общеобразовательном учреждении, вклю-
чающая совокупность индивидуальных и кол-
лективных субъектов, между которыми распре-
делены полномочия и ответственность за вы-
полнение управленческих функций и сущест-
вуют регулярно воспроизводимые связи и от-
ношения; выявляются недостатки системы
внутришкольного управления, из-за которых
возникли проблемы условий и процесса подго-
товки школы к реализации ФГОС начального
общего образования.

В завершающем разделе публичного док-
лада «Проблемы и направления работы школы
в новом учебном году» определяются актуаль-
ные проблемы, на преодоление которых будет
направлена деятельность общеобразовательно-
го учреждения по реализации ФГОС начально-
го общего образования.

Естественно, что публичный доклад школы
должен иметь титульный лист, который являет-
ся первой страницей, «лицом» доклада. Здесь
указываются его основные реквизиты. Вторая
страница публичного доклада – оглавление, в
котором приводятся все заголовки частей и
разделов доклада, указываются страницы, с ко-
торых они начинаются.

Такой порядок изложения публичного док-
лада позволяет, во-первых, кратко и целостно
представить деятельность общеобразовательно-
го учреждения, основные результаты и актуаль-

ные проблемы подготовки начальной школы к
реализации ФГОС; во-вторых, способствует
формированию у участников образовательного
сообщества системного видения этого процесса.

Нами определены следующие требования к
качеству информации, включаемой в публич-
ный доклад школы:

− актуальность (информация должна соот-
ветствовать интересам и информационным по-
требностям целевых групп – участников обра-
зовательного сообщества, способствовать при-
нятию управленческих решений в общеобразо-
вательном учреждении. Решение о том, являет-
ся ли та или иная информация актуальной, ос-
новывается на консультациях с потребителями
образовательных услуг и выборе вопросов,
представляющих общественный интерес);

− достоверность (информация должна быть
точной и обоснованной. Сведения, содержа-
щиеся в публичном докладе, необходимо под-
креплять ссылками на источники информации.
Основными источниками информации для пуб-
личного доклада школы являются: государст-
венная и муниципальная статистическая отчет-
ность сферы общего образования и смежных
областей, официальные региональные и муни-
ципальные мониторинговые исследования, ре-
презентативные социологические и психологи-
ческие исследования, данные внутреннего мо-
ниторинга общеобразовательного учреждения.
Источники информации должны отвечать кри-
терию надежности);

− необходимость и достаточность (приво-
димые данные и факты должны служить ис-
ключительно целям обоснования или иллюст-
рации определенных тезисов и положений пуб-
личного доклада. Дополнительная информация
приводится в приложении);

− доступность (доступность изложения
публичного доклада – соответствие характера
представляемой информации (язык, стиль,
оформление и др.) возможностям восприятия
потенциальных читателей. Публичный доклад
ориентирован на широкий круг читателей, что
определяет доступный стиль изложения и пре-
зентационный тип оформления);

− регулярность (публичный доклад пред-
ставляется раз в год).

Публичный доклад должен включать анали-
тическую информацию, основанную на показате-
лях, содержательно характеризующих состояние
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готовности начальной школы к введению ФГОС
общего образования. Представляемые в публич-
ном докладе школы данные должны быть интер-
претированы и прокомментированы с точки зре-
ния их значения для участников образовательно-
го процесса. При этом необходимо использовать
как динамические сравнения, так и актуальную
на момент составления доклада информацию о
деятельности школы.

В основе отобранного варианта индикато-
ров деятельности по подготовке школы к реа-
лизации ФГОС начального общего образования
лежит бинарная схема: индикаторы результатов
и ресурсов.  Их соотношение,  выраженное в
цифрах и описательно, является, по нашему
мнению, свидетельством эффективности обще-
образовательного учреждения. В состав инди-
каторов входят показатели, количественные и
качественные (квалиметрические) характери-
стики которых свидетельствуют о комплексе
успешных и неуспешных, эффективных и не-
эффективных действий школы, направленных
на достижение определенной цели.

Нами разработан следующий регламент
подготовки, утверждения и распространения
публичного доклада школы, который определя-
ется следующими позициями.

Решение о подготовке публичного доклада
принимается учредителем – Управлением по
делам образования города Челябинска или ру-
ководителем общеобразовательного учрежде-
ния – директором школы. Порядок подготовки
публичного доклада школы регламентируется
нормативным правовым актом учредителя, со-
гласованным с муниципальным советом по об-
разованию, либо локальным нормативным пра-
вовым актом автономного общеобразователь-
ного учреждения, согласованным с наблюда-
тельным советом, и представленным в виде по-
ложения, приказа, памятки, плана-перечня ор-
ганизационных мероприятий, требований, тех-
нологической карты, алгоритма, рекомендаций
и др. [16; 21]. Перечисленные локальные акты
подготовки публичного доклада школы этими
видами не ограничиваются. Законом РФ «Об
образовании» [6] общеобразовательному учре-
ждению предоставлено право самостоятельно
определять локальную нормативную правовую
основу своей деятельности – это компетенция
учреждения общего образования.

Локальные нормативные правовые акты,
регламентирующие подготовку, утверждение и
распространение публичного доклада школы,
включают следующие действия:

1) определение состава рабочей (редакци-
онной) группы по подготовке доклада, в кото-
рую входят педагогические и административ-
ные работники, руководители профессиональ-
ных объединений педагогов и функциональных
служб школы, научный консультант, члены
общешкольного родительского комитета;

2) составление сетевого графика подготов-
ки доклада, включающего разработку структу-
ры доклада и её утверждение; сбор и обработку
необходимых для доклада фактов, статистиче-
ских данных и данных о результатах различных
обследований; написание проекта доклада; об-
суждение проекта доклада с привлечением об-
щественных организаций и объединений; дора-
ботку проекта доклада по результатам его об-
суждения; утверждение доклада;

3) определение перечня мероприятий по
распространению доклада, включающих пуб-
ликацию доклада по основным информацион-
ным каналам (сайт школы; средства массовой
информации; отдельное печатное издание, объ-
ем которого не должен превышать 2,5 печат-
ных листов, без учета приложений); привлече-
ние потребителей образовательных услуг к
оценке опубликованного доклада; участие в
муниципальном конкурсе публичных докладов
образовательных учреждений. С точки зрения
маркетинга образовательных услуг, составле-
ние и распространение публичного доклада
можно рассматривать в качестве эффективной
возможности формирования конкурентных
преимуществ школы [5].

Таким образом, на начальном теоретиче-
ском этапе исследования нами были определе-
ны, а затем на практическом этапе опытным
путем проверены необходимые педагогические
условия, при которых публичный доклад шко-
лы выполняет функцию информационной ос-
новы организации диалога участников образо-
вательного процесса по реализации ФГОС на-
чального общего образования. К их числу мы
отнесли: определение сущности понятия «пуб-
личный доклад школы», формулирование цели
и задач доклада, выявление его особенностей;
определение структуры публичного доклада
школы и обоснование требований к качеству
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информации, включаемой в доклад; разработку
регламента подготовки, утверждения и распро-
странения публичного доклада школы.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ МОНИТОРИНГА 
ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Семенова М.Л., Колосова И.В. 
 
Аннотация. В статье анализируются об-

щие подходы к оценке результатов освоения 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования с учетом Федераль-
ных государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, представлена ав-
торская система мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов освоения 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

The general approaches to an estimation of 
results of exploration of the basic general educa-
tional program of preschool education taking into 
account Federal state requirements to structure of 
the basic general educational program of pre-
school education are analyzed in the article, the 
author's system of monitoring of achievement is 
presented by children of planned results of devel-
opment of the general educational program of pre-
school education. 

Ключевые слова: мониторинг достижения 
детьми планируемых результатов освоения 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования, мониторинг детского развития, 
мониторинг образовательного процесса. 

Monitoring of achievement by children 
planned results of exploration of the general edu-
cational program of preschool education, monitor-
ing of children's development, monitoring of edu-
cational process. 

 
В проекте Закона Российской Федерации 

«Об образовании» (редакция 15.07.2011 г.) от-
мечается, что федеральные государственные 
образовательные стандарты и федеральные го-
сударственные требования являются основой 
объективной оценки качества образования лиц, 
освоивших образовательные программы соот-
ветствующего уровня и направленности [2, 
ст. 11. п. 1]. 

Определение общих подходов к оценке ре-
зультатов освоения основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования 
сегодня осуществляется на основании Феде-
ральных государственных требований к струк-
туре основной общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования (Приказ Мини-
стерства образования и науки РФ № 655 от 
23.11.2009 г.). В названных требованиях отме-
чается, что «система мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов освоения 
Программы (далее – система мониторинга) 
должна обеспечивать комплексный подход к 
оценке итоговых и промежуточных результатов 
освоения Программы, позволять осуществлять 
оценку динамики достижений детей и включать 
описание объекта, форм, периодичности и со-
держания мониторинга» [1]. 

Принимая во внимание, что основная об-
щеобразовательная программа дошкольного 
образования, как и любая образовательная про-
грамма, нацелена на изменение ребенка, опре-
деляемое в терминах развития, считаем воз-
можным предположить, что главный результат 
освоения программы – это некоторое развитие 
дошкольника, которое планировалось данной 
программой. 

Существующая практика оценивания ре-
зультатов освоения образовательных программ 
дошкольного образования традиционно ото-
ждествляется с конкретными знаниями, уме-
ниями и навыками, которые получает ребенок, 
и соответственно, результатом освоения обра-
зовательной программы являются именно зна-
ния, умения и навыки. 

Поскольку современный образовательный 
процесс дошкольного учреждения ориентиро-
ван на сохранение уникальности и самобытно-
сти каждого ребенка, на обеспечение условий 
для раскрытия его склонностей и способностей, 
возникает необходимость определения концеп-
туальных основ разработки требований к ре-
зультатам освоения основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования. 
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Поддерживая точку зрения Н.И. Гуткиной, 
считаем возможным предположить, что теоре-
тико-методологические основы разработки 
требований к результатам освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования будут тождественны теоретико-
методологическим основам определения требо-
ваний к ее структуре [4]. 

При разработке концептуальных основ по-
строения основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования как в части ее 
содержания, так и в части требований к резуль-
татам и требований к условиям, во главе угла – 
психологическое содержание, заложенное в 
концепции психологического возраста, перене-
сенное в педагогическую практику воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста. 

В качестве теоретико-методологического 
базиса целесообразно использовать культурно-
историческую концепцию Л.С. Выготского о 
психическом развитии ребенка в онтогенезе, 
основу которой составляет положение о том, 
что психика – это феномен культурного проис-
хождения.  

Развитие ребенка характеризуется чередо-
ванием нескольких психологических возрастов, 
т.е. таких возрастов, которые имеют четкую 
качественную специфику и характеризуются 
свойственными только им новообразованиями. 
Именно эти новообразования, появляющиеся к 
концу каждого возраста, и являются качествен-
ной характеристикой развития ребенка. В пси-
хологии принято принимать эти новообразова-
ния за единицу анализа при описании развития 
ребенка к концу каждого возрастного этапа, что 
дает возможность представить характеристику 
уровня психического развития, которого ребе-
нок должен достичь к концу возраста в резуль-
тате взаимодействия со средой.  

На наш взгляд, в качестве результата ос-
воения основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования можно рас-
сматривать параметры психического развития, 
то есть качества, которые показывают развитие 
ребенка в плане соответствия конкретному 
психологическому возрасту. 

В соответствии с Федеральными государ-
ственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного 
образования, планируемые результаты освое-
ния детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования подраз-
деляются на итоговые и промежуточные [1].  

Планируемые результаты освоения детьми 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования представлены в виде 
следующих интегративных качеств: 

1. Физически развитый, овладевший ос-
новными культурно-гигиеническими навыками. 
У ребенка сформированы основные физические 
качества и потребность в двигательной актив-
ности. Самостоятельно выполняет доступные 
возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни. 

2. Любознательный, активный. Интересу-
ется новым, неизвестным в окружающем мире 
(мире предметов и вещей, мире отношений и 
своем внутреннем мире). Задает вопросы 
взрослому, любит экспериментировать. Спосо-
бен самостоятельно действовать (в повседнев-
ной жизни, в различных видах детской дея-
тельности). В случаях затруднений обращается 
за помощью к взрослому. Принимает живое, 
заинтересованное участие в образовательном 
процессе. 

3. Эмоционально отзывчивый. Откликается 
на эмоции близких людей и друзей. Сопережи-
вает персонажам сказок, историй, рассказов. 
Эмоционально реагирует на произведения изо-
бразительного искусства, музыкальные и худо-
жественные произведения, мир природы. 

4. Овладевший средствами общения и спо-
собами взаимодействия со взрослыми и сверст-
никами. Ребенок адекватно использует вер-
бальные и невербальные средства общения, 
владеет диалогической речью и конструктив-
ными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми (договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при со-
трудничестве). Способен изменять стиль обще-
ния со взрослым или сверстником, в зависимо-
сти от ситуации. 

5. Способный управлять своим поведением 
и планировать свои действия на основе первич-
ных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения. Поведение ребенка преимуществен-
но определяется не сиюминутными желаниями и 
потребностями, а требованиями со стороны 
взрослых и первичными ценностными представ-
лениями о том, «что такое хорошо и что такое 
плохо». Ребенок способен планировать свои 
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действия, направленные на достижение кон-
кретной цели. Соблюдает правила поведения на 
улице (правила безопасности дорожного движе-
ния), в общественных местах (транспорте, мага-
зине, поликлинике, театре и др.). 

6. Способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту. Ребенок может применять самостоя-
тельно усвоенные знания и способы деятельно-
сти для решения новых задач (проблем), постав-
ленных как взрослым, так и им самим; в зависи-
мости от ситуации может преобразовывать спо-
собы решения задач (проблем). Ребенок спосо-
бен предложить собственный замысел и вопло-
тить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

7. Имеющий первичные представления о 
себе, семье, обществе, государстве, мире и при-
роде. Ребенок имеет представление о себе, соб-
ственной принадлежности и принадлежности 
других людей к определенному полу; о составе 
семьи, родственных отношениях и взаимосвя-
зях, распределении семейных обязанностей, 
семейных традициях; об обществе, его куль-
турных ценностях; о государстве и принадлеж-
ности к нему; о мире. 

8. Овладевший универсальными предпо-
сылками учебной деятельности – умениями ра-
ботать по правилу и по образцу, слушать 
взрослого и выполнять его инструкции. 

9. Овладевший необходимыми умениями и 
навыками. У ребенка сформированы умения и 
навыки, необходимые для осуществления раз-
личных видов детской деятельности. 

Указанные интегративные качества обес-
печивают преемственность следующего уровня 
образования – начального общего образования, 
образовательным результатом которого являет-
ся формирование универсальных учебных дей-
ствий [5]. 

В соответствии с современной норматив-
ной базой, дошкольное образовательное учре-
ждение самостоятельно в разработке монито-
ринга достижения детьми планируемых резуль-
татов освоения основной общеобразовательной 
программы, а также установлении его перио-
дичности. 

Понятие «мониторинг» является относи-
тельно новым в системе дошкольного образо-
вания и определяется как система организации, 
сбора, хранения, обработки и распространения 
информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая непрерывное слеже-
ние за ее состоянием и прогнозирование разви-
тия (А.И. Майоров). 

По мнению А.С. Белкина, образовательный 
мониторинг представляет собой процесс непре-
рывного научно-прогностического слежения за 
состоянием и развитием педагогического про-
цесса в целях оптимального выбора образова-
тельных целей, задач и средств их решения [3]. 

По мнению современных ученых, исполь-
зование технологий образовательного монито-
ринга в педагогическом процессе дошкольного 
образовательного учреждения обеспечивает: 

– постоянный сбор информации об объ-
ектах контроля, то есть выполнение функции 
слежения; 

– изучение объекта по одним и тем же 
критериям с целью выявления динамики изме-
нений; 

– компактность, минимальность измери-
тельных процедур и их включенность в педаго-
гический процесс. 

На основе вышеизложенного, преподавате-
лями кафедры дошкольного образования ГОУ 
ДПО ЧИППКРО разработан мониторинг дос-
тижения детьми планируемых результатов ос-
воения основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования. 

Содержание мониторинга должно быть 
тесно связано с образовательными программа-
ми обучения и воспитания детей, а также ори-
ентировано на Федеральные требования, в ко-
торых сформулированы основные задачи обра-
зовательных областей и описаны примерные 
планируемые итоговые результаты освоения 
детьми основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования (интегра-
тивные качества ребенка). 

Система мониторинга дошкольного обра-
зовательного учреждения включает в себя два 
компонента: мониторинг детского развития и 
мониторинг образовательного процесса (мони-
торинг освоения образовательных областей 
программы). Мониторинг образовательного 
процесса осуществляется через отслеживание 
результатов освоения образовательной про-
граммы, а мониторинг детского развития про-
водится на основе оценки развития интегратив-
ных качеств ребенка.  
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Мониторинг детского развития (монито-
ринг развития интегративных качеств) осуще-
ствляется педагогами, психологами дошколь-
ного учреждения и медицинскими работниками 
с целью выявления индивидуальных особенно-
стей развития каждого ребенка и при необхо-
димости разработки индивидуального маршру-
та образовательной работы для максимального 
раскрытия потенциала детской личности.  

Как уже упоминалось ранее, в Федераль-
ных государственных требованиях к структуре 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования отмечается, что пла-
нируемые итоговые результаты освоения деть-
ми основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования представлены инте-
гративными качествами, которые выступают в 
роли характеристики ребенка на конкретном 
возрастном этапе дошкольного детства. 

Промежуточные результаты раскрывают 
динамику формирования интегративных ка-
честв воспитанников в каждый возрастной пе-
риод освоения Программы по всем направле-
ниям развития детей. 

Для оценивания планируемых результатов 
составлено восемь карт развития детей, соответ-
ствующих восьми интегративным качествам:  

– физически развитый, овладевший ос-
новными культурно-гигиеническими навыками; 

– любознательный, активный; 
– эмоционально отзывчивый; 
– овладевший средствами общения и спо-

собами взаимодействия со взрослыми и сверст-
никами; 

– способный управлять своим поведением 
и планировать свои действия на основе первич-
ных ценностных представлений; 

– способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи, адекватные возрасту; 

– имеющий первичные представления о 
себе, семье, обществе, государстве, мире и при-
роде; 

– овладевший универсальными предпо-
сылками учебной деятельности. 

Девятое интегративное качество «овладев-
ший необходимыми умениями и навыками…» 
оценивается с помощью мониторинга образова-
тельного процесса. 

С помощью средств мониторинга образо-
вательного процесса можно оценить степень 
продвижения дошкольника в образовательной 
программе.  

Мониторинг образовательного процесса 
(мониторинг освоения образовательных облас-
тей программы) основывается на анализе дос-
тижения детьми промежуточных результатов, 
которые описаны в картах освоения Програм-
мы: «Изучение интегративного качества «овла-
девший необходимыми умениями и навыками в 
образовательной области …». 

Для детей всех возрастных групп составле-
но десять карт в соответствии с десятью обра-
зовательными областями: 

– «Физическая культура»; 
– «Здоровье»; 
– «Безопасность»; 
– «Социализация»; 
– «Труд»; 
– «Познание»; 
– «Коммуникация»; 
– «Чтение художественной литературы»; 
– «Художественное творчество»; 
– «Музыка». 
Форма проведения мониторинга представ-

ляет собой преимущественно наблюдение за ак-
тивностью ребенка в различные периоды пребы-
вания в дошкольном учреждении, анализ про-
дуктов детской деятельности и специальные пе-
дагогические пробы, организуемые педагогом.  

Обязательным требованием к построению 
системы мониторинга является использование 
только тех методов, применение которых по-
зволяет получить необходимый объем инфор-
мации в оптимальные сроки. 

Таким образом, система мониторинга дос-
тижения детьми планируемых результатов ос-
воения Программы обеспечивает комплексный 
подход к оценке итоговых и промежуточных 
результатов, позволяет осуществлять оценку 
динамики достижений детей. Периодичность 
мониторинга устанавливается образовательным 
учреждением и должна обеспечивать сбаланси-
рованность методов, не приводить к переутом-
лению воспитанников и не нарушать ход обра-
зовательного процесса. 
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ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ,
ВИДЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мартьянов Е.А.

Аннотация. В статье рассматривается
проблема портфолио ученика начальной школы
в условиях реализации федерального государст-
венного образовательного стандарта начально-
го общего образования, рассмотрены различные
взгляды и толкования термина «портфолио»,
его значение для ученика и общества, его функ-
ция в системе общего образования.

In article the problem of a portfolio of the pu-
pil of elementary school in the conditions of reali-
zation of the federal state educational standard of
the initial general education is considered, differ-
ent views and interpretation of the term «portfo-
lio», its value for the pupil and a society, its func-
tion in general education system are considered.

Ключевые слова: портфолио, накопитель-
ная (итоговая) оценка, метапредметные и
предметные способы действий.

Portfolio, memory (total) estimation, metasub-
ject and subject ways of actions.

Портфолио выпускника начальной школы
– это конечный результат, к которому учитель
и обучающиеся  будут двигаться в течение че-
тырех лет активной работы. За это время уче-
нику придется неоднократно задавать себе во-
прос: «Что я учу?» и параллельно отвечать на
более важный вопрос: «Зачем я учу?», а учите-
лю задумываться над тем, как он учит, чтобы
совместными усилиями улучшать образова-
тельные результаты. Работа над портфолио –
это, прежде всего возможность для ведения
диалога ученика (членов его семьи) и учителя
по поводу планируемых и достигнутых резуль-
татов обучения.

Портфолио (портфель достижений) в соот-
ветствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта на-
чального общего образования является систе-
мой, объединяющей возможности накопитель-
ной (итоговой) оценки и формирующего оце-
нивания. Портфолио применяется в системе
итоговой оценки достижений обучающихся за

курс начальной школы при переходе на сле-
дующую ступень образования. Существенным
преимуществом портфолио по сравнению с
другими формами оценивания является то, что
предметом оценки и последующего совершен-
ствования являются не только предметные дос-
тижения обучающегося, но и личностные и ме-
тапредметные результаты.

В современной системе образования тер-
мин «портфолио» понимают как:

1) сборник материалов, самостоятельно
отобранных ребенком для демонстрации своих
достижений, прогресса в учебе, индивидуаль-
ности, преимуществ перед одноклассниками,
что является основой для дополнительной сис-
темы оценивания достигнутых результатов;

2) процесс и мероприятия, построенные
вокруг сбора работ и формирования самого
сборника;

3) новую систему обратной связи во взаи-
модействии учителя и ученика, ориентирован-
ную на более полное понимание ребенком це-
лей и задач своей деятельности, на вовлечение
его в процессы самоанализа и самооценки и в
итоге на улучшение учебы.

Портфолио как процесс, строящийся во-
круг сбора материалов, дает возможность ис-
пользовать индивидуальные методы обучения.
По сути, в этом случае портфолио является
средством документирования определенных
процессов, которые важны для учащегося и яв-
ляются предметом педагогической поддержки
учителя. Портфолио показывает, насколько ус-
пешно достигнута учащимся учебная цель, что
позволяет учителю оценить эффективность ис-
пользуемых для ее достижения методик.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образова-
ния устанавливает в качестве предмета итого-
вой оценки «…достижение предметных и мета-
предметных результатов освоения основной
образовательной программы начального обще-
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го образования… В итоговой оценке должны
быть выделены две составляющие:

− результаты промежуточной аттестации
обучающихся, отражающие динамику их инди-
видуальных образовательных достижений,
продвижение в достижении планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;

− результаты итоговых работ, характери-
зующие уровень освоения обучающимися ос-
новных формируемых способов действий в от-
ношении к опорной системе знаний, необходи-
мых для обучения на следующей ступени об-
щего образования» [3].

Эти положения стандарта указывают на
необходимость присутствия в портфолио мате-
риалов, отражающих две группы результатов:

− промежуточных, представляющих дос-
тижения обучающегося при завершении темы,
курса и зафиксированных в виде предметных
или метапредметных знаний либо навыков,
конкретного результата;

− итоговых, представляющих лучшие рабо-
ты за весь курс начальной школы и демонстри-
рующих лучшие достижения в области как
предметных, так и метапредметных результатов.

Необходимость отражать продвижение в
достижении планируемых результатов предпо-
лагает наличие в составе портфолио материа-
лов, демонстрирующих динамику формирова-
ния у ребенка определенных знаний, умений и
навыков. В портфолио это может быть пред-
ставлено в виде подборки материалов, посвя-
щенных одной работе, например процессу со-
вершенствования определенного проекта.

Раздел стандарта, определяющий признаки
системы оценки достижений планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной
программы, выделяет требования для системы
оценки, включая портфолио. В разделе 19.9.
Стандарта указывается, что такие средства
должны:

«1) Закреплять основные направления и
цели оценочной деятельности, описание объек-
та и содержание оценки, критерии, процедуры
и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы
применения системы оценки».

Учителю необходимо так организовать ра-
боту учащихся, чтобы им стала понятна взаи-
мосвязь следующих позиций: учебные цели −

содержание измеряемых учебных результатов −
критерии оценки своей деятельности − проце-
дура оценивания − обсуждение результатов
оценивания. Этот пункт делает актуальным ис-
пользование портфолио как инструмента сис-
темы формирующего оценивания.

«2) Ориентировать образовательный процесс
на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых резуль-
татов освоения содержания учебных предметов
начального общего образования и формирование
универсальных учебных действий».

Далее в этом пункте разъясняется особен-
ность использования оценочных процедур,
включая портфолио, для оценки аспектов ду-
ховно-нравственного развития: «…В процессе
оценки достижения планируемых результатов
духовно-нравственного развития, освоения ос-
новной образовательной программы начально-
го общего образования должны использоваться
разнообразные методы и формы,  взаимно до-
полняющие друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, прак-
тические работы, творческие работы, самоана-
лиз и самооценка, наблюдения и др.)». Предпо-
лагается, что именно эти виды работ могут вой-
ти в состав итогового портфолио для демонст-
рации достижений именно этих результатов.

«3) Обеспечивать комплексный подход к
оценке результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего обра-
зования, позволяющий вести оценку предмет-
ных, метапредметных и личностных результа-
тов начального общего образования.

5) Позволять осуществлять оценку дина-
мики учебных достижений обучающихся» [3].

При формировании портфолио обучающе-
гося начальной школы необходимо обязательно
учитывать эти два показателя – комплексность
и отражение динамики развития. Структура и
наполнение портфеля достижений должны по-
зволить обучающимся, учителям, родителям и
внешним экспертам сделать выводы о:

1) сформированности у обучающегося ме-
тапредметных и предметных способов дейст-
вий, а также опорной системы знаний, обеспе-
чивающих возможность продолжения образо-
вания в основной школе;

2) сформированности у школьника основ
умения учиться, наличии способности к само-
организации с целью постановки и решения
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учебно-познавательных и учебно-практических
задач;

3) индивидуальном прогрессе ребенка в
основных сферах развития личности – мотива-
ционно-смысловой, познавательной, эмоцио-
нальной, волевой и регулятивной.

Портфолио является средством документи-
рования и создания различных отчетов по про-
цессу образования обучающегося, позволяю-
щим увидеть картину значимых образователь-
ных результатов в целом, обеспечить отслежи-
вание индивидуального прогресса в широком
образовательном контексте, продемонстриро-
вать способности ребенка практически приме-
нять приобретенные знания и навыки. В кон-
тексте документирования задача портфолио –
учесть весь комплекс лучших достижений обу-
чающегося, которые он самостоятельно ото-
брал. Они должны демонстрировать как кон-
кретные формы деятельности,  так и лучшие
достижения образовательных результатов. С
точки зрения документирования выделяют три
вида портфолио.

Портфолио работ – собрание формальных и
творческих работ, выполненных в ходе образо-
вательных учебных занятий по всем изучаемым
предметам, а также в ходе посещаемых ребен-
ком факультативных учебных занятий, реали-
зуемых в рамках образовательной программы
школы. Обязательной составляющей являются
материалы стартовой диагностики, промежу-
точных и итоговых стандартизированных работ
по отдельным предметам. Также могут быть
представлены творческие, проектные и исследо-
вательские работы, материалы, свидетельст-
вующие о достижениях в спорте и творчестве.

Совокупность работ должна демонстриро-
вать нарастающие успешность, объем и глуби-
ну знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами
такого рода работ могут быть:

– по русскому языку и литературному
чтению – диктанты и изложения, сочинения на
заданную тему, сочинения на произвольную
тему, аудиозаписи монологических и диалоги-
ческих высказываний, «дневники читателя»,
иллюстрированные авторские работы детей,
материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;

– по математике – математические дик-
танты, оформленные результаты мини-иссле-
дований, записи решения учебно-познава-

тельных и учебно-практических задач, матема-
тические модели, аудиозаписи устных ответов
(демонстрирующих навыки устного счета, рас-
суждений, доказательств, выступлений, сооб-
щений на математические темы), материалы
самоанализа и рефлексии и т.п.;

– по окружающему миру – дневники на-
блюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, ау-
диозаписи устных ответов, творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;

– по предметам эстетического цикла – ау-
диозаписи, фото- и видеоизображения приме-
ров исполнительской деятельности, иллюстра-
ции к музыкальным произведениям, иллюстра-
ции на заданную тему, продукты собственного
творчества, аудиозаписи монологических вы-
сказываний-описаний, материалы самоанализа
и рефлексии и т.п.;

– по технологии – фото- и видеоизображе-
ния продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;

– по физкультуре – видеоизображения
примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, само-
стоятельно составленные расписания и режим
дня, комплексы физических упражнений, мате-
риалы самоанализа и рефлексии и т.п.;

Основной проблемой при формировании
портфеля работ является поиск оптимального
соотношения между количеством и качеством
работ. Первое должно обеспечить представи-
тельность и информативность портфолио, вто-
рое – демонстрацию лучших достижений.

Портфолио документов – собрание офици-
альных (заверенных и оформленных) докумен-
тов, подтверждающих образовательные дости-
жения ребенка: дипломы, грамоты, благодарно-
сти, сертификаты, свидетельства, удостовере-
ния. Эти материалы в большей степени харак-
теризуют достижения обучающегося в рамках
внеучебной (школьной и внешкольной) и досу-
говой деятельности (например, результаты уча-
стия в олимпиадах,  конкурсах,  смотрах,  вы-
ставках, концертах, спортивных мероприятиях,
специализированных курсах и др.). Основное
требование, предъявляемое к этим материалам,
– возможность соотнести уровень достижений с
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планируемыми результатами освоения основ-
ной образовательной программы начального
общего образования.

Портфолио отзывов включает систематизи-
рованные материалы наблюдений за процессом
овладения ребенком предметными знаниями и
навыками, универсальными учебными дейст-
виями, метапредметными навыками, (оценочные
листы, материалы и листы наблюдений и т.п.).
Данные материалы могут быть получены от
учителей, работников системы дополнительного
образования, внешних экспертов и даже одно-
классников. Отзыв может также отражать раз-
личные формы анализа и рефлексии учащимся
своей деятельности и ее результатов. Портфолио
отзывов может быть представлен в виде текстов
заключений, рецензий, отзывов, резюме, эссе,
рекомендательных писем. Главное – он должен
демонстрировать отношение обучающегося к
различным видам деятельности.

Основная проблема при формировании
портфеля отзывов заключается в отсутствии
традиций и культуры регулярного письменного
анализа деятельности обучающегося как учите-
лями,  так и самим ребенком.  Кроме этого,  в
настоящее время существует мало методик и
сценариев формирования таких отзывов.

Традиционно портфолио представляет со-
бой реальную папку (портфель,  кейс),  где соб-
раны все материалы, систематизированные по
разделам и отражающие периодичность напол-
нения.  Но в последнее время все большую по-
пулярность приобретает электронный портфо-
лио. В международной практике он называется
eFolio. Сегодня электронный портфолио может
создаваться в нескольких видах, например на
флэш-карте или перезаписываемом диске, где
хранятся копии (отсканированные) материалов
на бумажных носителях, дополненные цифро-
выми фото-, видео- и аудиоматериалами, ори-
гинальными работами, созданными в цифровом
формате. Электронный портфолио является са-
мым простым и доступным для обучающегося
способом осовременить свой портфель дости-
жений и одновременно продемонстрировать
владение ИКТ-технологиями.

Уникальность портфолио в каждом образо-
вательном учреждении обусловлена двумя фак-
торами: возможностями самого образователь-
ного учреждения, каждого отдельного учителя,
наличием у образовательного учреждения и

учителей собственных задач и целей для ис-
пользования портфолио, с одной стороны, и
задачами, регламентируемыми федеральным
государственным образовательным стандартом.

В связи с тем,  что портфолио как элемент
оценки учебных достижений обучающегося
используется преимущественно для оценки го-
товности школьника перейти на следующую
ступень обучения, каждому образовательному
учреждению необходимо разработать согласо-
ванную и принятую всеми участниками образо-
вательного процесса программу взаимодейст-
вия разных ступеней обучения в отношении
использования портфолио. Данная программа
должна являться составной частью локального
акта образовательного учреждения – Положе-
ния о ведении портфолио в МОУ СОШ. Имен-
но поэтому необходимо четко регламентиро-
вать следующие моменты:

– структура портфолио, что позволит
иметь четкие цели при его подготовке и понят-
ную процедуру изучения его материалов;

– критерии оценки разных частей порт-
фолио, что, с одной стороны, позволит дать
объективное заключение о готовом портфолио,
а с другой – будет способствовать рефлексии
обучающегося на этапе подготовки, развитию у
него мотивации к данной деятельности, разви-
тию способностей анализировать и делать вы-
воды [4, с. 73–76].

Разработка образовательным учреждением
собственных критериев оценки портфолио яв-
ляется одним из требований, сформулирован-
ных в примерной образовательной программе
начального общего образования: «Оценка как
отдельных составляющих, так и портфеля дос-
тижений в целом ведется на критериальной ос-
нове, поэтому портфели достижений должны
сопровождаться специализированными доку-
ментами, в которых описаны состав портфеля
достижений; критерии, на основе которых оце-
ниваются отдельные работы, и вклад каждой
работы в накопленную оценку выпускника.
Критерии оценки отдельных составляющих
портфеля достижений могут полностью соот-
ветствовать рекомендуемым или быть адапти-
рованы учителем применительно к особенно-
стям образовательной программы и континген-
та детей. При адаптации критериев целесооб-
разно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария
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для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, естественно, спроецировав их
предварительно на данный этап обучения» [2].

Возможность обращения учителя к техно-
логии портфолио зависит от владения им одной
или несколькими методиками использования
портфолио в своей работе. Во многом это свя-
зано со склонностью учителя использовать
данную технологию в своей работе,  а также от
продолжительности и результативности опыта
использования портфолио в педагогической
практике. Особую уникальность портфолио
придаст наличие у образовательного учрежде-
ния и учителя собственных задач по его ис-
пользованию, например в системе формирую-
щего оценивания, для развития и совершенст-
вования проектной деятельности обучающихся
в начальной школе, изменения целей и смыслов
взаимодействия с родителями (законными
представителями).

Необходимо отобрать методы, содержащие
повторяющиеся требования, выполнение кото-
рых позволит отобразить в портфолио прогресс
знаний, способностей, навыков. Планирование
урока и всей деятельности предполагает нали-
чие резервов времени для групповой и индиви-
дуальной рефлексии и целеполагания, совмест-
ного обсуждения критериев и результатов
учебной деятельности, отображаемых в порт-
фолио. В урочную деятельность вводятся также
новые организационные моменты для создания
аудио- и видеозаписей, фотографирование мо-
ментов деятельности, впоследствии помещае-
мых в портфолио.

«Таким образом, Стандарт, на основе обоб-
щения опыта прошлого века, определил необхо-
димость перехода образования от знаниевой к
деятельностной парадигме. Это полностью со-
ответствует требованиям времени, так как в ин-
формационном обществе на первый план выхо-
дит не багаж знаний, а способы получения ново-
го знания и новых умений, стремление к само-
образованию в течение всей жизни» [5, с. 50].
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ, ПРИСЫЛАЕМЫХ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ»

Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция просит предъявлять ей готовые
материалы в электронном виде (высланном на адрес редакции по электронной почте
ipk_journal@mail.ru).

Электронный вариант статьи оформляется в текстовом редакторе Microsoft Office Word 1997-
2003 для Windows и сохраняется в формате с разрешением .*doc (по умолчанию).

Требования к тексту статьи

1. Текст высылается отдельным файлом с названием по следующей структуре: Фамилия ИО
(статья) (город), например Иванов ИИ (статья) (Южно-Сахалинск).doc.

2. Параметры страницы: верхнее, нижнее, правое и левое поля по 3 см.
3. При наборе текста используется шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, меж-

строчный интервал одинарный, выравнивание по ширине. Подчеркивание, курсив, полужирный
курсив или полужирный шрифт и выделение слов прописными буквами в тексте исключается.
Красная строка – 0,7 см.

4. Объем статьи – от 8 до 16 страниц.
5. Текст статьи должны предварять следующие сведения:
а) УДК;
б) название статьи;
в) фамилия, имя, отчество автора;
г) аннотация статьи (3-5 строк);
д) ключевые слова.
Сведения в пунктах б), в), г), д) следует привести также на английском языке.
6. Название статьи печатается прописными буквами, шрифт полужирный, выравнивание – по

левому краю. Переносы в названии не допускаются.
7. Нумерация в списках осуществляется вручную.
8. Пример оформления таблиц:

Таблица 1
Уровни сформированности исследовательской позиции

будущих учителей в конце опытно-экспериментальной работы

Уровни сформированности исследовательской позицииГруппы низкий средний высокий
Контрольные

(44 чел. – 100 %) 5,91 50 34,1

Экспериментальные
(46 чел. – 100 %) 2,2 3,7 80,44

9. Все формулы и другие математические выражения оформляются только в редакторе Micro-
soft Equation 3.0.

10. В конце каждой статьи приводится нумерованный список цитируемой и используемой ли-
тературы. Все работы, помещенные в список цитируемой и используемой литературы, должны
быть отражены в тексте статьи. Ссылки на литературу в тексте статьи оформляются в квадратных
скобках, помещаются после упоминания в тексте соответствующего произведения и содержат его
номер, а при цитировании – и страницу.
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Например:
Данная проблема рассмотрена в научных исследованиях А.И. Субетто [9, 10].

Ссылка при цитировании:
Как указывает В.А. Сластенин, «профессионализм учителя состоит в том, что педагог владеет

искусством формировать у учащихся готовность к продуктивному решению задач в последующей
системе средствами своего предмета за отведенное на учебный процесс время» [1; с. 48].

Более подробно с оформлением списка литературы Вы можете познакомиться на сайте
www.ipk74.ru в разделе «Научно-теоретический журнал».

11. Рисунки помещаются в тексте и высылаются отдельными файлами в формате *.jpeg или
*.bmp с именами согласно нумерации рисунков. Разрешение не менее 300 dpi.

Все линии и точки на рисунках должны быть четко выражены и при уменьшении не сливаться.
12. Каждая статья сопровождается заявкой, оформленной по следующему образцу:

1. ФИО
1.1. ФИО (на англ.яз) *
2. Ученое звание
2.1. Ученое звание (на англ. яз)
3. Ученая степень
3.1. Ученая степень (на англ.яз)
4. Место работы
4.1. Место работы (на англ.яз)
5. Должность
5.1. Должность (на англ.яз)
6. Индекс, рабочий адрес, телефон
7. Почтовый адрес (с индексом), по кото-

рому будет выслан сборник (просьба
указывать домашний адрес; если при-
водится адрес образовательного учреж-
дения, укажите, пожалуйста, номер ка-
бинета)

8. Мобильный телефон
9. Адрес электронной почты

*Английский считается международным языком для научных публикаций, поэтому информа-
ция в отмеченных полях должна быть приведена на английском языке.

http://www.ipk74.ru/
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ:

УДК 001

ЛОГИКА РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
И ПОСТРОЕНИЕ НАУЧНОЙ ТЕОРИИ

Ильясов Д.Ф.

Аннотация. В статье научная теория рассматривается как результат познания окружаю-
щей действительности и инструмент в получении научного знания. Освещаются предпосылки,
положенные в основу построения научной теории.

Scientific theory is considered as a result of knowledge of reality and an instrument of obtaining sci-
entific knowledge. The article highlights assumptions underlying the construction of a scientific theory.

Ключевые слова: научная теория, классификация теорий, дедуктивные и индуктивные тео-
рии, научная теория как логическая система, структура и функции научной теории, источники
развития научных теорий.

Scientific theory, classification of theories, deductive and inductive theories, scientific theory as a
logical system, structure and function of scientific theory, sources of scientific theories.

Человек, обладая разумом, способен отвлекаться от конкретного созерцания реальной дейст-
вительности. В основе отвлечения, как известно, лежит абстракция, общеизвестное толкование
которой сводится к мысленному отвлечению от тех или иных сторон, свойств или связей предме-
та. В абстрактных суждениях человека появляются выводы, которые несут новые для него знания.
Эти выводы имеют место в какой-то области реальной действительности…….

Литература
1. Баженов, Л.Б. Строение и функции естественнонаучной теории / Л.Б. Баженов. – М.: Наука,

1978.
2. Бурбаки, Н. Элементы математики / Н. Бурбаки; пер. с фр. – М.: изд-во иностр. лит., 1963.
3. Бочвар, Д.А. К вопросу о парадоксах математической логики и теории множеств: математи-
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научно-практическая конференция

ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ
(НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ) РАБОТЫ И СИСТЕМЫ

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ

18 апреля 2012 г.

МОСКВА – ЧЕЛЯБИНСК

Первое информационное письмо

Вопрос о направлениях развития государственной политики в сфере образо-
вания представляется сегодня одним из наиболее значимых как в России, так и за
рубежом и характеризуется поиском новой образовательной модели. Без развитой
системы образования невозможны социальное развитие в целом, благополучие и
процветание национальных государств. Осознание этого должно произойти на всех
уровнях государственной власти, поскольку именно государство определяет ос-
новные принципы образовательной политики и направления их реализации, созда-
ет систему образовательной деятельности, определяет правовые нормы и механиз-
мы регулирования, формирует процесс подготовки и переподготовки кадров, опре-
деляет объем минимума обязательных знаний, навыков и умений в подготовке спе-
циалистов, интеграции методической (научно-методической) работы.

К участию в конференции приглашаются все проявившие интерес к рассмат-
риваемой проблеме: научные работники и преподаватели вузов, учреждений до-
полнительного профессионального образования, докторанты, аспиранты, педагоги-
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ческие работники образовательных учреждений, представители общественности и
др. Участие в конференции является, с одной стороны, формой высказывания об-
щественного мнения по заявленным проблемам, а с другой стороны – компонентом
научно-исследовательской деятельности, решая такие ее задачи, как обсуждение и
публикация результатов научного исследования, изучение педагогического опыта
регионов России и стран СНГ, организация научного общения.
1. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
НА КОНФЕРЕНЦИИ (РАЗДЕЛЫ):

1. Международный опыт и направления развития образования. Реализация
основных принципов государственной политики в развитии образования. Приори-
теты в области инновационного управления образовательными системами.

2. Дополнительное профессиональное образование и его роль в непрерывном
образовании человека. Принципы непрерывного образования и акмеологический
подход к образованию человека «через всю жизнь».

3. Современные андрагогические модели образования взрослых. Реализация
акмеологического и аксиологического подходов в образовании. Компетентностный
подход в развитии современного специалиста. Культурологический подход в раз-
витии человека. Реализация идеи «культурного восхождения и расширения лично-
сти» в профессиональном и дополнительном профессиональном образовании.

4. Управление качеством подготовки и переподготовки специалистов.
Управление качеством непрерывного образования. Технологии оценки качества
профессионального и дополнительного профессионального образования. Создание
системы менеджмента качества в образовании.

5. Дистанционные технологии как условие повышения качества в системе
непрерывного образования. Опыт и результаты использования информационно-
коммуникационных технологий в сфере образования. Использование электронных
образовательных ресурсов в учебном процессе.

6. Инновации как атрибут современного образовательного учреждения. Ор-
ганизация инновационной деятельности в образовательном учреждении. Многооб-
разие форм обобщения и распространения инновационного педагогического
(управленческого) опыта.

7. Содержательные и процессуальные аспекты проектирования методиче-
ской (научно-методической) работы в образовательном учреждении. Пути обнов-
ления содержания и форм организации методической работы в образовательном
учреждении.

8. Направления повышения эффективности образовательного процесса в об-
разовательном учреждении. Прогрессивные образовательные технологии в образо-
вательном процессе. Активные формы и методы обучения и воспитания.

2. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Для участия в заочной научно-практической конференции необходимо в ад-

рес оргкомитета направить:
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- заявку на участие в конференции (форма заявки и требования к ее
оформлению приводятся в приложении 1);

- текст доклада (требования к оформлению текста доклада приводятся в
приложении 2); оргкомитет оставляет за собой право частичного редактирования
докладов;

- подтверждение об оплате.
Издание сборников материалов конференции предполагается в апреле–мае

2012 г. Сборник материалов конференции в течение марта–мая 2012 г. будет
направлен автору по адресу, указанному в заявке. Рассылка будет осуществ-
ляться в порядке поступления докладов в оргкомитет. Публикуются только опла-
ченные статьи.

Документы предоставляются в оргкомитет конференции по электронной
почте metod-12@mail.ru.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС:
Организационный взнос составляет:

При публикации тезисов (текст до 4 страниц) – 600 рублей.
При публикации статьи (текст до 8 страниц) – 1200 рублей.

Подтверждение об оплате является основанием для включения материалов в
сборник. В случае выполнения работы в соавторстве направляется только один
сборник. Если кто-либо из соавторов пожелает дополнительно приобрести сбор-
ник, организационный взнос удваивается. Оплата организационного взноса за из-
дание сборника материалов научно-практической конференции производится по
безналичному расчету до 18 апреля 2012 г. Оплата организационного взноса осу-
ществляется перечислением средств на счет, банковские реквизиты которого при-
ведены ниже. Частные лица могут произвести оплату через любое отделение Сбер-
банка РФ.

!
Доклады будут включены в программу (и соответственно в сборник конференции)
только при условии подтверждения перечисления оргвзноса. Для подтверждения
оплаты необходимо прислать копию платежного поручения почтовым отправлени-
ем, электронной почтой или по факсу (351) 264–01–26. Подтверждение об оплате
целесообразно присылать одновременно с материалами для публикации и заявкой.

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса:
Наименование получателя платежа: Министерство финансов Челябинской об-
ласти (ГБОУ ДПО ЧИППКРО, л/с 20201202046ПЛ).
ИНН получателя платежа: 7447041828. КПП получателя платежа: 745301001.
Номер расчетного счета: 40601810500003000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Че-
лябинской области. БИК 047501001.
Назначение платежа: л/с 20201202046ПЛ, 130. Участие в конференции «Интегра-
ция–2012» (Ф.И.О., учреждение).
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!
Раздел «Назначение платежа» нужно заполнять строго в соответствии с образ-
цом во избежание зачисления средств Министерством финансов Челябинской
области на «Суммы до выяснения».

! Перечислять организационный взнос следует через любое отделение коммерче-
ского банка, либо почтовым переводом.

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ:
– прием заявок, тезисов и статей
– извещение о принятии тезисов и статей
– прием оплаты

до 18 апреля 2012 г.
по принятии документа
до 18 апреля 2012 г.

5. КОНТАКТЫ:
454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88, Челябинский институт пе-

реподготовки и повышения квалификации работников образования, кабинет 203
(кафедра педагогики и психологии), Оргкомитет конференции «И–2012».

Председатель оргкомитета конференции – Ильясов Дмитрий Федорович (тел.
(351) 263-85-27). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (351)
263-85-27 или 264-01-26 (Обжорин Алексей Михайлович, Балабанова Татьяна Никола-
евна).

На сайте Института www.ipk74.ru (в разделе «Конференции / Интеграция –
2012») будет размещен список докладов, поступивших в оргкомитет и электронные
версии сборников материалов. Здесь же Вы можете ознакомиться с примерами
оформления заявки и тезисов, скачать пакет документов в случае безналичного
расчета за публикацию материалов.
6. СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА:

18 апреля 2012 года будет проходить обсуждение материалов конференции
на форуме Института (http://ipk74.ru/forum/). Стоимость оформления сертификата,
включая его пересылку заказным письмом составляет дополнительно 250 рублей к
организационному взносу (на каждого участника). В сертификате участника будут
указаны данные, представленные в Вашей заявке.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1
Форма заявки и требования к ее оформлению

1 Фамилия Имя Отчество (полностью) автора
2 Ученая степень, ученое звание, почетное звание
3 Должность (полностью)
4 Название доклада и предполагаемый раздел
5 Представляемая организация, город
6 Почтовый адрес (с индексом), по которому будет выслан сборник (просьба указывать

домашний адрес; если приводится адрес образовательного учреждения, укажите, по-
жалуйста, номер кабинета)

7 Телефон (служебный) с указанием кода города
8 Телефон (домашний) с указанием кода города
9 E-mail
10 Участие в дистанционном обсуждении материалов, необходимость сертификата
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!
Каждый участник конференции (как основной, так и соавтор) должен заполнить
заявку. При оформлении электронного варианта заявки и докладов, их следует
организовать в двух отдельных файлах с названиями, например,
Спиридонова АВ (заявка)(Чита).doc и Спиридонова АВ (статья)(Астрахань).doc.

Приложение 2
Требования к оформлению текста тезисов и статей

К публикации принимаются: тезисы доклада (объем текста – не более 4 стра-
ниц), статьи (объем текста – не более 8 страниц). Для набора текста доклада, формул
и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft Word. Перед набором текста
доклада настройте указанные ниже параметры текстового редактора: все поля – 3,0
см; шрифт Times New Roman, 14 пт; межстрочный интервал – одинарный; выравнива-
ние по ширине; отступ первой строки абзаца 1,25. Список литературы обусловливает-
ся наличием цитат или ссылок и оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ
7.1–2003. Оформлять ссылки следует в виде указания в тексте в квадратных скобках
на соответствующий источник списка литературы. Использование автоматических
постраничных ссылок не допускается. Рабочими языками конференции являются рус-
ский и английский.

Приложение 3
Образец оформления тезисов и статей

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КОЛЛЕКТИВА

СПИРИДОНОВА А.В.
Россия, г. Чита Забайкальского кр., Читинский педагогический колледж

Одной из задач комплексной модернизации образования является осуществ-
ление стратегии «выращивания» инновационного кадрового ресурса. Создатели тео-
рии…
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