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Международный образовательный кластер 
как основа реализации сетевых 
образовательных программ и исследований

В статье на основе анализа и обобщения инновационного опыта реализации 
образовательных кластеров в зарубежной и российской практике приводятся теоре-
тическое обоснование и описание разработанной модели международного образова-
тельного исследовательского кластера, обеспечивающего сопровождение процедур 
проектирования и реализации сетевых образовательных программ и исследований, 
включая функции основных стейкхолдеров, содержательные блоки реализуемой 
в рамках кластера деятельности и алгоритм ее реализации, а также принципы эффек-
тивного функционирования кластера. 

Ключевые слова: международный образовательный исследовательский кластер; 
сетевые образовательные программы; высшее образование; международные исследо-
вания; непрерывное профессиональное образование.

В условиях возросших требований к уровню подготовки молодых 
специалистов очевидна необходимость проектирования и разра-
ботки новых форм организации образовательного процесса. Вве-

дение новых прогрессивных организационных структур в образовательную 
систему должно способствовать тому, что российские вузы, осуществляя 
полноценную подготовку кадров, будут способны конкурировать на мировом 
рынке и не только оказывать образовательные услуги, но и являться крупными 
научно-исследовательскими центрами. 

Одной из новых форм организации образовательного процесса является 
кластеризация образования. 

Тема кластеров в России уже на протяжении ряда лет привлекает к себе 
внимание многих специалистов. О качественно новом подходе к подготовке 
специалистов свидетельствуют дефиниции образовательного кластера:

Педагогическое образование
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– «совокупность взаимосвязанных учреждений профессионального об-
разования, объединенных по отраслевому признаку и партнерскими отноше-
ниями с предприятиями отрасли. При этом образовательный кластер представ-
ляет собой систему обучения, взаимообучения и инструментов самообучения 
в инновационной цепочке наука – технологии – бизнес, основанную преиму-
щественно на горизонтальных связях внутри цепочки» [1];

– «единая система непрерывного образования от школы до производства» [8].
После анализа англоязычных источников и российской практики можно ут-

верждать, что за рубежом образовательные кластеры уже нашли широкое при-
менение, в то время как в России количество действующих кластеров в образо-
вании намного меньше и кластерная политика направлена именно на развитие 
данной организационной формы. Следует отметить, что за рубежом распрост-
ранены международные кластеры, в России же они носят преимущественно 
региональный характер. Социальное партнерство с зарубежными вузами реа-
лизуется в большинстве случаев в виде сетевого взаимодействия без привле-
чения работодателей — производственных учреждений, то есть вне кластера. 
Ряд российских университетов уже на протяжении несколь ких лет успешно 
реализуют совместно с зарубежными вузами образовательные программы, 
завершающиеся дипломом об образовании нескольких университетов. Спро-
сом пользуются как магистерские, так и бакалаврские программы двойных 
дипломов. 

Кластеризация образования с привлечением зарубежных партнеров позво-
лила бы объединить преимущества кластерной формы и сетевого взаимо-
действия. Именно тесное взаимодействие учреждений профессионального 
образования с предприятиями отрасли из регионов разных стран должно спо-
собствовать согласованию потребностей глобального рынка труда со сферой 
предоставления образовательных услуг, а также развитию системы непре-
рывного профессионального образования, повышению качества подготовки 
и квалификации кадров в соответствии с мировыми стандартами. Формирова-
ние современных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, которые не только занимаются подготовкой специалистов всех 
уровней, но и осуществляют международные научные исследования и разра-
ботки, должно способствовать интегрированию системы высшего образования 
России в мировую образовательную систему и развитию экономики, науки 
и образования в РФ. 

Использование в процессе профессиональной подготовки зарубежного 
опыта и разного вида ресурсов обеспечивает обучающемуся более широкий 
спектр возможностей самостоятельного и ответственного выбора необходимых 
ему учебных курсов и образовательных программ (Сетевое взаимодействие 
образовательных учреждений. URL: http://studbooks.net/1945491/pedagogika/
setevoe_vzaimodeystvie_obrazovatelnyh_uchrezhdeniy).

К главным преимуществам реализации вузами международных исследова-
тельских образовательных кластеров можно отнести повышение качества обра-
зования и создание продукта, конкурентоспособного на рынке образовательных 



 

10 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

услуг, то есть «обучение личности, которая способна к конкуренции в постоянно 
меняющихся условиях конъюнктуры рынка» [8].

Кластеризация образовательного процесса обеспечивает также:
– переподготовку и повышение квалификации педагогических кадров;
– формирование уникальной университетской среды общения студентов, 

научно-педагогических работников, ориентированной на высокие международ-
ные стандарты [2, с. 35];

– привлечение в сферу образования внебюджетных средств;
– создание ресурсов для инновационной подготовки специалистов, 

конкуренто способных на мировом рынке;
– увеличение количества иностранных студентов;
– увеличение количества иностранных преподавателей; 
– развитие академической мобильности студентов;
– повышение уровня публикационной активности, в том числе в между-

народных научных изданиях, и т. д.
Нами была теоретически обоснована и разработана модель международ-

ного образовательного исследовательского кластера, основанного на двусто-
ронних договорах о партнерстве между его членами и предусматривающего 
проведение работ в области профессионального образования, повышения 
квалификации и переподготовки кадров, организации совместных научных 
исследований (рис. 1). Добавим, что в нашем случае модель международного 
образовательного исследовательского кластера — это системное обобщен-
ное представление о механизмах взаимодействия нескольких организаций 
для реше ния образовательных и исследовательских задач. 

Подготовка специалиста — это сложный многогранный процесс, в кото-
ром участвуют не только университеты, но и производственные учреждения, 
науч но-исследовательские организации, а также административные структуры. 
Взаимодействуя, партнеры формируют образовательный кластер, который 
при дальнейшем развитии может расширяться за счет включения дополни-
тельных партнеров или содержательных компонентов. 

Приоритет в кластере принадлежит вузам как «интеграторам профессио-
нального образования, науки и культуры конкретных регионов, важнейшим со-
циальным институтам» [5]. Основная цель вузов заключается в создании нового 
образовательного продукта, который конкурентоспособен на мировом рынке 
и может оказывать влияние на формирование инновационной инфраструктуры 
регионов, их инновационное развитие. Производственные организации и науч-
но-исследовательские институты, входящие в состав кластера, являются базами 
практик и принимают участие в формировании специалиста, используя собствен-
ную научно-учебную базу, исходя из своих потребностей и перспектив развития.

Модель включает в себя содержательные компоненты — блоки, кото-
рые определяют содержание деятельности на определенном этапе, а также 
конкретизируют методическое сопровождение данных процессов, реализация 
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которых в совокупности направлена на достижение поставленных целей. Напол-
нение содержательных блоков будет зависеть от уровня развития кластера. 

Партнеры кластера — образовательные, научно-исследовательские и произ-
водственные организации — имеют структурные компоненты: подразделения, 
отделы, центры, сотрудников и т. д., которые осуществляют деятельность, специ-
фичную для каждого блока, их взаимодействие друг с другом обеспечи вает 
целостность системы партнерской организации. Рассмотрим данные блоки. 

1. Организационно-управленческий блок реализуется преимущественно 
руководством образовательных организаций и включает в себя мероприятия 
по инициализации деятельности кластера, согласование целей сотрудничества 
и дорожных карт, общее руководство и управление деятельностью кластера. 
В зависимости от направления предполагаемой образовательной деятельности 
и научной области исследований руководство российских вузов передает часть 
полномочий по курированию взаимодействия с партнерами соответствующему 
подразделению (институту или кафедре). В большинстве зарубежных вузов, 
если не предполагается задействование всей университетской системы, полное 
руководство изначально может взять на себя соответствующий факультет или ка-
федра. Руководство научно-исследовательских и производственных организаций, 
принимая активное участие в согласовании целей сотрудничества, осуществляет 
в дальнейшем опосредованное участие в общем руководстве деятельностью 
кластера, преимущественно при реализации образовательного и исследователь-
ского блоков и в зависимости от своих целей и задач. При реализации сетевых 
образовательных программ организационно-управленческий блок будет вклю-
чать в себя также разработку интегрированных учебных планов, согласование 
системы кредитно-зачетных единиц, разработку механизмов контроля качества 
реализуемых программ. Не менее значимым в связи с этим является вопрос 
финансового менеджмента. В зависимости от типа образовательной программы 
механизмы взаиморасчетов за образовательные услуги будут отличаться. 

2. Координационно-консультативный блок включает в себя консульти-
рование и координацию действий стейкхолдеров при проведении тех или иных 
мероприятий, реализации образовательных программ. Данную деятельность 
могут осуществлять отдельные координаторы от каждого партнера, отвечаю щие 
за реализацию конкретных блоков: учебно-образовательного, научно-образо-
вательного или научно-исследовательского, — или координационные центры. 
Напри мер, при реализации программ двойных дипломов управление и коор-
динация осуществляются самостоятельно образовательными организациями. 
При реализации совместных сетевых программ необходимо создание партнера-
ми общего координационного центра. В условиях реализации международного 
кластера активное участие в координации и консультировании стейкхолдеров 
принимают международные отделы образовательных организаций. 

3. Образовательно-исследовательский блок включает образовательную 
и исследовательскую деятельность и ее методическое сопровождение в рамках 
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реализации международного кластера. Реализация данного блока в рамках 
международного образовательного исследовательского кластера предполагает 
максимальную консолидацию материальных, преподавательских, учебных 
ресурсов всех партнеров для решения поставленных задач. Образовательно-
исследовательский блок состоит из взаимосвязанных компонентов: учебно-
образовательного, научно-образовательного и научно-исследовательского. 
Рассмотрим их.

3.1.   Учебно-образовательный блок. Содержание этого блока будет зависеть 
от типа сетевой образовательной программы, реализуемой в рамках кластера: 
1) программа двойных дипломов предполагает одновременное обучение студен-
та по двум параллельным, гармонизированным между собой образовательным 
программам в двух партнерах — образовательных организациях. После оконча-
ния обучения студенту выдаются два диплома об образовании и присваиваются 
две степени; 2) программа с включенными элементами осуществляется одним 
партнером — образовательным учреждением, но предполагает привлечение до-
полнительных ресурсов других партнеров-организаций; 3) совместная программа 
является единой для партнеров — образовательных учреждений [7, с. 6]. 

В российской системе высшего образования все образовательные програм-
мы, разработанные в рамках межвузовских соглашений на базе совместно 
разработанных учебных планов, обозначаются как совместные (Совместные 
программы двойных дипломов. URL: https://obrmos.ru/dop/news/dop_news_
sovm_rpogr.html), но в то же время они могут иметь различия в структуре 
и содержании и предполагать выдачу различных типов дипломов, например 
совместного диплома двух или более вузов или диплома зарубежного вуза 
как дополнения к диплому своего вуза, или диплома своего вуза с дополнитель-
ным сертификатом об окончании дополнительных курсов в зарубежном вузе. 

Как правило, в российских вузах, реализующих совместные образователь-
ные программы, студенты начинают обучение в своем вузе, при этом препо-
давание части курсов может проходить на иностранном языке, как правило, 
английском, а затем продолжают обучение в зарубежном вузе-партнере (Эконо-
мический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. URL: https://www.econ.msu.ru/
international/ddp/bachelor/).

Анализ зарубежного опыта реализации совместных программ и программ 
двойных степеней обнаружил наличие различных форм реализации совмест-
ных образовательных программ:

– обучение происходит в вузе 1, но задействованы преподаватели из вуза 1 
и вуза 2;

– обучение начинается в вузе 1, затем студенты перемещаются в вуз 2;
– студенты из вуза 1 проходят обучение в вузе 2, а студенты из вуза 2 — 

в вузе 1;
– студенты проходят один уровень обучения в вузе 1, следующий уровень — 

в вузе 2 (бакалавриат – магистратура, магистратура – аспирантура).



 

14 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

Кластерная модель предполагает реализацию образовательных программ 
с участием организаций, не осуществляющих образовательную деятельность 
(например, научные организации, исследовательские институты и центры, про-
мышленные партнеры). «Эти организации представляют свою мате риально-
техническую базу и иные ресурсы для осуществления, прежде всего, практи-
ческой части образовательного процесса, в том числе для проведения учебной 
и производственной практики»; «в этом процессе одинаково важно участие 
педагогических работников и действующих специалистов предприятия, но-
сителей актуальной технологической информации. В процессе совместного 
обуче ния студентов происходит взаимообогащение обучающих, преподавате-
лей — они погружаются в реальную тематику профессиональной деятельно-
сти, а также специалистов предприятий — последние осваивают современные 
научные подходы к исследованию и оптимизации технологических процес-
сов, новые подходы к проектированию, моделированию и конструированию» 
(Методические рекомендации по организации образовательной деятельно-
сти с использованием сетевых форм реализации образовательных программ. 
URL: http://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-28082015-n-ak-256305/).

В контексте реализации совместных образовательных программ с зару-
бежным вузом-партнером прохождение практики на зарубежном предприятии 
может расцениваться как интегрированная модель программы. Погружение 
в профессиональную деятельность в другой стране позволяет ближе познако-
миться с требованиями работодателей на глобальном рынке труда, приобрести 
необходимые компетенции, повысить свою конкурентоспособность. Россий-
ский вуз, со своей стороны, получает опыт в подготовке специалистов, отве-
чающих запросам работодателей не только в России, но и в других странах.

Задействование работодателей и научных сотрудников российских и за-
рубежных организаций в учебном процессе в виде практических семинаров, 
вебинаров, лекций и т. д. также может рассматриваться как компонент совмест-
ных образовательных программ.

3.2.   Научно-образовательный блок. Содержание научно-образователь-
ного блока включает не просто научно-образовательную деятельность в об-
разовательных учреждениях-партнерах, но и формирование в них научно-
образовательной среды для обеспечения высокого качества образовательной 
и исследовательской деятельности обучающихся. При сохранении собст-
венной социокультурной идентичности вузы могут реформировать свою 
научно-образовательную среду посредством «рационализации связей в науч-
но-образовательной среде, развития системы активного образовательного мар-
кетинга, создания уникальных научно-образовательных центров, в которых 
концентрируются ресурсы, позволяющие усилить конкурентные преимущест-
ва вуза» [4].

Участие в международном кластере обеспечивает преимущества:
– в развитии различных форм научной и академической кооперации; 
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– в разработке механизмов взаимодействия с внешними партнерами с це-
лью интегрирования положительного опыта в области проектирования и созда-
ния научно-образовательной среды университета и учета запросов рынка труда 
и потребностей общества в образованных специалистах и научных работниках; 

– в поддержке и стимулировании передового университетского опыта 
в области инновационного развития университетов, педагогических нововве-
дений, развития взаимодействия с научно-исследовательскими и образователь-
ными организациями;

– в реализации инновационных инициативных проектов на международ-
ном уровне и, соответственно, в получении дополнительного финансирования.

Необходимость повышения квалификации профессорско-преподавательско-
го состава (ППС) в зарубежных вузах имеет в данных условиях образовательное, 
квалификационное и функциональное обоснование. Задача вуза — готовить 
обу чающихся к жизни и работе в контексте глобализации. Соответственно, ППС 
должен обладать компетенциями, способствующими реализации данной задачи. 
Актуальность стажировок преподавателей и руководителей образовательных 
организаций за рубежом подчеркнута в Государственной програм ме РФ «Раз-
витие образования» на 2013–2020 гг. (URL: http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-
pravitelstva-rf-ot-22112012-n-2148-r/gosudarstvennaia-programma-rossiiskoi-
federatsii-razvitie/). Международные эксперты отмечают также, что повышение 
квалификации в зарубежных вузах способствует, в свою очередь, развитию 
национальной системы образования [9]. 

Российские вузы также могут реализовывать повышение квалификации, 
например, учителей и преподавателей зарубежных образовательных учрежде-
ний с преподаванием русского языка и обучением на русском языке. Данное 
направление деятельности отвечает Государственной программе РФ «Развитие 
образования» на 2018–2025 гг. (URL: http://static.government.ru/media/files/313b
7NaNS3VbcW7qWYslEDbPCuKi6lC6.pdf).

В рамках международного кластера возможны следующие модели повы-
шения квалификации — стажировок ППС:

– академическая стажировка, которая предполагает академическое обуче-
ние в рамках повышения квалификации в зарубежном вузе-партнере и прохож-
дение практики в нем же или в школах, с которыми данный вуз сотрудничает;

– стажировка в зарубежном вузе-партнере в билингвальных группах 
или школах, с которыми данный вуз сотрудничает. Данная модель является 
решением проблемы недостаточного уровня владения ППС иностранным 
языком;

– стажировка в филиалах зарубежного вуза-партнера или в школах, с кото-
рыми данный вуз сотрудничает и которые находятся в России.

Повышению квалификации должно способствовать также создание ву-
зами-партнерами единой информационной среды, в которой можно обмени-
ваться лучшими практиками, получать консультации и т. д. В случае участия 
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в кластере общеобразовательных организаций в данную среду вовлекаются 
также работники начального, общего, дополнительного образования. В этом 
случае реализуется концепция непрерывного профессионального образования, 
которое в рамках международного кластера осуществляется в соответствии 
с мировыми стандартами. 

3.3.   Научно-исследовательский блок взаимосвязан с учебно-образова-
тельным и научно-образовательным блоками, так как он тоже предусматривает 
решение образовательных и исследовательских задач. 

Сотрудничество вузов в рамках международного кластера с научно-ис-
следовательскими, производственными учреждениями может способствовать 
накоплению научного потенциала на мировом уровне, развитию научного 
потенциала страны в области фундаментальных и прикладных исследований, 
подготовке высококвалифицированных научных кадров. 

Научно-исследовательский блок может быть реализован посредством:
– развития различных форм научной и академической кооперации, созда-

ния исследовательских лабораторий, ассоциаций ученых, проведения различ-
ного типа научных мероприятий;

– интегрирования инновационных идей в производственную практику 
партнеров-организаций;

– реализации инновационных исследовательских проектов на между-
народном уровне, в частности проводимых за счет финансирования сторонних 
организаций.

4. Результативно-рефлексивный блок включает все виды работ, связан-
ных с анализом результатов проведенной деятельности по реализации каждого 
блока и функционирования кластера в целом, обсуждением предварительных 
и итоговых отчетов, выявлением проблем и причин их возникновения, отбором 
наиболее удачных и перспективных проектов, выработкой рекомендаций. 

Как уже отмечалось, инициируя и создавая международный образователь-
ный кластер, вузы преследуют основную цель — создание инновационного 
продукта — образовательных услуг, конкурентоспособных на мировом рынке. 
Но вуз является не единственным стейкхолдером данной деятельности. Студен-
ты, на которых направлены данные образовательные услуги; преподаватели, 
оказывающие данные услуги; задействованные партнеры — производствен-
ные организации, заинтересованные в удовлетворении своих потребностей 
в образованных специалистах, в последующем повышении своей профессио-
нальной компетенции, в инновационных технологиях и идеях; научно-иссле-
довательские организации, заинтересованные в реализации и развитии своего 
научного потенциала и т. д., также являются стейкхолдерами. Соответственно, 
реализация целей всех стейкхолдеров в совокупности может способствовать 
достижению главной цели вузов. 

Кластер, являясь, по сути, формой социального партнерства отдаленных 
площадок, что возможно на основе сетевого взаимодействия, и одновременно 
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формой организации образовательного процесса, предполагает создание и под-
держание ряда условий для своего эффективного функционирования. Нами были 
отобраны и систематизированы основные принципы, реализующие условия 
эффективного функционирования кластера, в соответствии со спецификой 
кластерной формы организации образовательного процесса и осуществления 
международного взаимодействия. 

1. Принцип конгруэнтности (согласованность действий) [6, с. 94]. Партне-
рами в кластере являются организации, в которых есть руководство. Взаи-
модействие предполагает согласованность в целеполагании, планировании 
и координации деятельности. Согласование может осуществляться через орга-
низацию-координатора, через специальные координационные центры партне-
ров или коллегиальным образом при кооперативных связях. 

2. Принцип учета социально-культурной идентичности партнеров. При взаи-
модействии с зарубежными партнерами необходимо учитывать не только особен-
ности национальной системы образования, требований к качеству образовательного 
процесса, но и культурную специфику менталитета, особенности административ-
ных процедур в данной стране, что позволит избежать недопонимания и культурно 
обусловленных конфликтов.

3. Принцип взаимодействия и совместного использования ресурсов. 
Кластер предполагает консолидацию ресурсов (материально-технических 
и интеллектуальных) всех партнеров для повышения доступности и качества 
образовательных программ, развития научно-образовательной среды вузов, 
реализации исследовательской деятельности. Создание единой информа-
ционной среды между партнерами может обеспечить доступ всем участникам 
к информации, способствовать распространению лучших практик, поиску 
и обмену идеями. 

4. Принцип структурированности деятельности [6, с. 94]. Эффективное 
взаимодействие предполагает четкое распределение функционала и обязан-
ностей, с тем чтобы избежать дублирования выполнения каких-либо задач 
и повысить конструктивность их решения.

5. Принцип информационно-технической обеспеченности деятельности. 
Данный принцип предполагает высокий уровень развития информационной 
инфраструктуры для обеспечения онлайн-курсов и использования других 
дистанционных технологий, для «поддержания высокой скорости информа-
ционного трансфера внутри сети и с внешними для сети источниками, обеспе-
чивая готовность вести прямой диалог для получения и размещения ресурсов, 
быстрого обмена мнениями и пр.» [3, с. 184]. 

6. Принцип рефлексии деятельности. Рефлексия является важным этапом 
любой деятельности. Важно анализировать и понимать, что помогает, а что 
мешает эффективной деятельности. Систематический мониторинг отдельных 
этапов процесса, выявление проблем или, наоборот, стимулирующих факторов, 
помогает скорректировать работу или, наоборот, оптимизировать ее.
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Проведенное исследование позволяет утверждать, что участие в меж-
дународных образовательных исследовательских кластерах при условии 
соблю дения его основных принципов позволяет вузам оформиться в качестве 
инновационных научно-образовательных организаций и поднять качество об-
разования на новый уровень за счет ряда оптимизирующих факторов (консо-
лидации ресурсов, информационного трансфера, повышения квалификации, 
академической мобильности и т. д.). В то же время анализ специальной ли-
тературы и опыта реализации сетевого взаимодействия российскими и зару-
бежными вузами обнаружил необходимость дальнейшего исследования темы 
международных кластеров и решения ряда насущных проблем на различных 
уровнях: государственном (разработка нормативно-правовой базы для совмест-
ной деятельности в образовании, финансирование и т. д.), институциональном 
(разработка стратегий, обеспечение качества образования, реформирование 
научно-образовательной среды, развитие информационной инфраструктуры 
и т. д.), общественном (активное участие работодателей, грантовые программы 
и т. д.) и др. 
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D.K. Bartosh

International Educational Cluster as a Basis for the Implementation 
of Network Educational Programs and Research

On the basis of analysis and generalization of innovative experiences in the imple-
mentation of foreign and Russian practice of educational clusters, the theoretical basis 
and descrip tion of the developed model of international educational research cluster are 
given in the article. The  cluster‘s model provides support for the design and implementation 
of network educational programs and research, including the functions of the main stake-
holders, content blocks of activities which are implemented in the cluster, and the algorithm 
for its implementation, as well as the principles of effective cluster functioning.

Keywords: international educational research cluster; networked educational programs; 
higher education; international research; continuing professional education.
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Концепция развития 
технологического образования школьников: 
итоги общественных обсуждений

В статье анализируются итоги общественных обсуждений второй версии Концеп-
ции развития технологического образования в количественном и качественном разрезах. 
Делается обобщение конструктивных предложений и обозначаются перспек тивы раз-
вития технологического образования на основе существующих тенденций и положе-
ний обсуждаемой концепции. Принятие 24 декабря 2018 г. на коллегии Министерства 
просвещения РФ Предметной концепции по технологии позволяет сравнить основ-
ные обсуждаемые положения и перейти к вопросам ее реализации на региональном 
и муниципальном уровнях, а также в каждой образо вательной органи зации.

Ключевые слова: технологическое образование; общее образование; концепция; 
общественное обсуждение; предметные результаты.

С 2016 г. педагогическое сообщество обсуждает предметные кон-
цепции, созданные разными группами экспертов. Особо остро 
воспринимается проблема модернизации предметной области 

«Технология», которая во многом перестала отвечать требованиям как 
государства, так и многих учащихся и их родителей. Негативизация содер-
жания предмета и видов практической деятельности учащихся в школьных 
учебных мастерских проявилась и в содержании нового ФГОС общего обра-
зования, и в отношении к материально-техническому оснащению предмета, 
и в статусе самого учителя технологии. В ряде регионов прошли массовые 
закрытия учебных кабинетов и мастерских по технологии, в большинстве 
школ страны количество часов на освоение данного предмета постоянно 
уменьшается.

Концепция модернизации содержания и методик преподавания пред-
метной области «Технология» была разработана рабочей группой в Россий-
ской академии образования в августе 2016 г., в сентябре – ноябре прошли 
экспертные и общественные обсуждения, проведена научно-практическая 
конференция по обсуждению концепции, разработаны методические реко-
мендации для субъек тов РФ и образовательных организаций по внедрению 
нового содержания и технологий преподавания предметной области. Ма-
териалы концепции, ставшие основой для научного обоснования модерни-
зации предметной области, представлены на сайте www.predmetconcept.ru 

© Махотин Д.А., 2019
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(URL: http://www.predmetconcept.ru/public/f48/download/4_4_Proekt_nauchno-
obosn_konc_Tehnologija.pdf) и в научных публикациях [2, 4, 5].

Концепция развития предметной области «Технология», созданная по ре-
зультатам деятельности рабочей группы при Министерстве образования 
и нау ки России, прошла в конце 2016 г. обсуждение на краудсорсинговой 
платформе edu.crowdexpert.ru и на состоявшейся в Сочи конференции учи-
телей технологии и информатики. Первая версия концепции была негативно 
встречена сообщест вом педагогов технологического образования, в первую 
очередь по причине преобладания информационных и цифровых технологий 
в предлагаемом содержании учебного материала, а также явной нацеленности 
на объединение предметов «Технология» и «Информатика» с последующим 
устранением из преподавания всех видов ручной и электромеханической об-
работки древесины, металлов и тканей — традиционных разделов для уроков 
технологии с 1960–1970-х гг. 

В течение 2016–2017 гг. шла бурная научная дискуссия, в ходе которой 
представлялись разные варианты модернизации предметной области «Техно-
логия» и обсуждались ключевые направления ее развития [3, 4, 6–9]. 

После многочисленных обсуждений концепции на научно-практических 
конференциях, круглых столах, в деловых программах крупных мероприя-
тий (например, на IV Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2017) 
для общественного обсуждения на платформе «Преобразование» (URL: https://
www.preobra.ru/improject-1590) была представлена вторая версия Концепции 
развития предметной области «Технология». Там же с 17 по 31 января 2018 г. 
проходило ее обсуждение. 

Представленный вариант концепции можно считать в какой-то степени 
компромиссным между сторонниками традиционных материальных техно-
логий и сторонниками высоких и перспективных технологий, он учитывает 
предыдущие предложения и результаты обсуждений. Концепция разработана 
на основании Стратегии научно-технологического развития Российской Фе-
дерации (утвержденной Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642), 
Национальной технологической инициативы (Постановление Правительст-
ва РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологи-
ческой инициативы»), программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» (утверж денной Распоря жением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р). 

В общественных обсуждениях приняли участие около 1500 человек, актив-
ность которых представлена на рисунке 1.

За две недели обсуждений было сделано 1207 предложений, написано 
344 комментария к сделанным предложениям, оставлено 4384 голоса за наибо-
лее интересные, по мнению участников обсуждения, предложения. Количество 
людей, которые сделали хотя бы одно предложение, составило 961 человек; 
оставивших тот или иной комментарий — 162 человека.
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Рис. 1. Показатели активности участников обсуждения

Структура предложений представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Структура предложений участников обсуждения

Больше всего комментариев вызвали дополнения и предложения по по-
воду тех вопросов, которые, по мнению участников обсуждения, не учли раз-
работчики документа концепции. Это и вопросы материально-технического 
оснащения предметной области (вместе с описанием механизмов реализации 
этого вопроса), и рассмотрение такого раздела (сквозной линии) предметной 
области, как черчение, и соотношение материальных и информационных 
технологий внутри предметной области, и гендерное разделение учащихся 
при освоении результатов технологической подготовки.
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Наиболее распространенные темы дискуссии представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Результаты обсуждения по наиболее распространенным темам

Только около 32 % комментариев и дополнений можно признать конструк-
тивными, позволяющими уточнить то или иное понимание вопроса (целей 
и планируемых результатов, направлений и механизмов реализации концеп-
ции, приоритетов предметного содержания и пр.). Остальные комментарии 
были в основном посвящены обсуждению сохранения традиционных разделов 
содержания предметной области (что в принципе не подвергается сомнению 
в новой концепции, вопрос заключается в первую очередь в определении 
базового содержания, к которому сегодня склоняются в Минобрнауки РФ) 
либо описанию существующей ситуации в конкретной школе или регионе 
с преподаванием и обеспечением предметной области «Технология». 

Анализ комментариев показал, что ряд положений концепции, которые 
можно считать новыми и которые уже несколько лет обсуждаются на различ-
ных мероприятиях и в средствах массовой информации, в целом поддержи-
ваются профессиональным сообществом.

Это касается следующих вопросов:
1) приоритетные результаты технологической подготовки школьников, 

к которым относят ответственное отношение к труду, навыки сотрудничества, 
владение проектным подходом к изменениям в окружающем мире, овладение 
навыками и опытом конструирования, моделирования и проектирования и пр.;

2) изучение современных и перспективных технологий в содержании 
предметной области, одним из приоритетов которых является классификация 
рынков и технологий в матрице НТИ (Национальная технологическая инициа-
тива. URL: http://asi.ru/nti/);

3) введение итоговой аттестации по технологии (большинство участников 
обсуждения поддерживают некий комплексный итоговый экзамен в 9-м классе 
в форме защиты проекта);

4) модернизация содержания Всероссийской олимпиады школьников 
по технологии (в том числе расширение номинаций и участия школьников 
и в других олимпиадах и конкурсах);
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5) необходимость использования ресурсов дополнительного образования, 
в том числе «центров технологической поддержки образования, детских тех-
нопарков (включая “Кванториумы”, ЦМИТы, Фаблабы), специализированных 
центров компетенций (включая Ворлдскиллс), музеев, организаций, осущест-
вляющих обучение по программам профессионального образования и про-
фессионального обучения, а также государственных и частных корпораций, 
их фондов и образовательных программ» (пункт 4.1 концепции. URL: https://
www.preobra.ru/improject-1590);

6) расширение практик технологического образования и трудового вос-
питания личности обучающихся, в том числе за счет использования «социаль-
ных и профессиональных личностно-значимых и общественно-значимых 
практик, обеспечивающих получение начальных профессиональных навыков 
с учетом потребности экономики региона, в центрах молодежного иннова-
ционного творчества, центрах компетенций Ворлдскиллс, детско-взрослых 
производст вах, в поддержании школьной ИКТ-инфраструктуры и консульти-
ровании учителей, и в школьных компаниях, в том числе входящих в движение 
“Достижения молодых”» (пункт 4.1 концепции. URL: https://www.preobra.ru/
improject-1590) и пр.

Однако контекст многих предложений концепции вызывает вопросы. Боль-
шинство участников общественных обсуждений не понимают смысла инте-
гративной итоговой аттестации в 11-м классе по математике, информатике 
и технологии, в первую очередь в связи с 1) отсутствием в старших классах 
обязательного для изучения предмета «Технология», что не дает основания 
для разработки единых требований к итоговой аттестации в действующем фор-
мате ЕГЭ; 2) непониманием того, что будет являться основой для интеграции 
этого экзамена и какие задания будут решать учащиеся в этом случае.

Также у многих участников обсуждения вызывает вопросы предложение 
использовать «практику демонстрационного экзамена, успешно применяемую 
в Ворлдскиллс, при государственной итоговой аттестации по учебному предмету 
“Технология” (по выбору обучающихся)» (пункт 4.4 концепции. URL: https://
www.preobra.ru/improject-1590). Это будет иметь смысл только при организации 
массовой (может быть, даже обязательной) профессиональной подготовки уча-
щихся, практика которой существовала в советской школе и в технологической 
подготовке школьников на рубеже XXI века, с выделением необходимого мини-
мума часов на такое обучение школьников. Среди компетенций соревнований 
«Ворлдскиллс» есть много «технологических» направлений (как традиционных 
для предметной области, так и отражающих перспективные рынки и техно-
логии). Сегодня в «Ворлдскиллс Джуниор» соревнуются учащиеся 14–17 лет 
по компетенциям «Электромонтаж», «Сантехника и отопление», «Малярные 
и декоративные работы», «Ландшафтный дизайн», «Инженерный дизайн CAD 
(САПР)», «Веб-дизайн и разработка», «Флористика», «Технология моды», «Гра-
фический дизайн», «Мехатроника», «Мобильная робототехника», «Прототи-
пирование», «Реверсивный инжиниринг», «Поварское дело» и др. (URL: http://
worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsjunior/kompetenczii-worldskills-junior.html).
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Гендерный подход к обучению мальчиков и девочек технологии, который 
затрагивался многими участниками обсуждений, на самом деле решен в про-
цессе реализации ФГОС общего образования начиная с 2011 г. Сегодня каж-
дый обучающийся имеет право сам (при участии законных представителей) 
выбрать то направление или модуль технологической подготовки, который 
будет изучать школе. Проблемой является то, что во многих школах такого 
выбора не предоставляют или не могут предоставить в принципе (например, 
обучение идет по одной программе в так называемых неделимых классах). 
Наиболее перспективной представляется ситуация, когда учащиеся смогут 
ежегодно выбирать из 2–4 модулей технологической подготовки 1–2 и осваи-
вать программу посредством выбранных технологий. Также важным является 
обеспе чение школьникам возможности выбирать профиль (профессию) в рамках 
освоения программ профессионального обучения.

Одной из острых тем для обсуждения стала важность изучения черчения 
как отдельного модуля предметной области «Технология». Действительно, 
без освоения основ графической грамотности сформировать технологическую 
грамотность обучающихся и тем более инженерные компетенции невозможно. 
И прямым путем здесь видится возвращение в школу черчения как отдельного 
модуля в 7–8-х классах. Правда, есть и другой путь — определить такое со-
держание предметной области, в котором найдется место отдельным темам 
и урокам по черчению и графике в каждом классе — дело за разработчиками 
программ и УМК, а также за выделением необходимого количества часов. 
Освоение графической грамотности должно быть на современном уровне ин-
формационного и программного обеспечения, поэтому все школьники должны 
овладеть навыками работы в программе AutoCAD и ей аналогичных.

Среди конструктивных предложений также необходимо отметить идею 
широкой вариативности разделов и модулей технологической подготовки 
(с возможностью их замены) или выделения базовой и вариативной части пред-
метной области (в том числе для учета региональной специфики экономики 
и производства). Это ключевой вопрос для определения содержания пред-
метной области и обсуждаемой сегодня детализации предметных результатов. 
В рамках исследования, проводимого в Московском городском педагогическом 
университете, было выделено пять обобщенных предметных результатов — 
техника, технология, материалы, информация, энергия, — на основе которых 
выстроена карта предметной области и определены ключевые (базовые) темы 
для изучения школьниками [1].

Потерянными в рамках обсуждения концепции кажутся сельскохо-
зяйственные технологии и сельскохозяйственный труд, который представляет 
одну из отраслей народного хозяйства, является приоритетной сферой при-
ложения перспективной техники и технологий и требует выделения в одно 
из направлений технологического образования школьников. Было бы логично 
рассматривать как минимум три направления технологической подготовки 
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школьников — инженерно-технологическое, агротехнологическое и сервис-
технологическое, как это было сделано в научных предложениях РАО (URL: 
http://www.predmetconcept.ru/public/f48/download/4_4_Proekt_nauchno-obosn_
konc_Tehnologija.pdf) и реализовано в вариативных моделях технологической 
подготовки школьников в Московской области.

Многие участники обсуждения обратили внимание на недостаточную про-
работку механизмов и условий реализации концепции (пункт 5 концепции. 
URL: https://www.preobra.ru/improject-1590), которые обозначают только воз-
можные действия в этом направлении. Хотелось бы предложить ряд механиз-
мов и обозначить необходимость разработки дорожной карты с конкретными 
показателями эффективной реализации концепции.

Такими механизмами обновления содержания технологической подготовки 
школьников могли бы стать:

– сетевое взаимодействие образовательных организаций и всех участников 
регионального социально-экономического сообщества, прямо или косвенно при-
частных к реализации концепции (предприятия, общественные организации, 
СМИ, организации культуры, профессиональные и бизнес-сообщества и пр.);

– популяризация и распространение научных и технологических знаний, 
инновационных и прорывных направлений технологического развития общества, 
перспективных профессий и сфер труда, а также инновационных образовательных 
программ основного и дополнительного образования (инженерно-технологиче-
ской, агротехнологической, сервис-технологической, информационно-техноло-
гической направленности и др.), направленных на реше ние этой задачи;

– интеграция научных (академических) и технологических знаний, техноло-
гий и методов реализации содержания технологического образования, позволяю-
щих создавать конструируемое образовательное пространство для решения обу-
чающимися производственно-технологических задач (проектных, конструкторских, 
технологических, исследовательских, управленческих, предприни мательских);

– создание инновационной инфраструктуры технологического образо-
вания, интеграция ресурсов и средств образовательных и инновационных 
организаций (технопарков, ЦМИТов, центров коллективного пользования, 
открытых лабораторий и производственных площадок и пр.) для реализации 
современных и перспективных направлений технологического образования 
(робототехника, перспективная энергетика, новые транспортные средства, 
нанотехнологии и пр.);

– расширение кадрового потенциала технологического образования 
за счет создания институтов наставничества, повышения квалификации и пере-
подготовки педагогов разных предметных областей (технология, математика, 
информатика, естественные науки и пр.), педагогов дополнительного образо-
вания, создания совместных проектных и исследовательских групп (команд) 
из числа школьников, студентов, преподавателей колледжей и вузов, работни-
ков производства.
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В заключение хотелось бы отметить необратимость процессов модернизации 
технологического образования школьников как с точки зрения изменения (обо-
гащения) содержания предметной области, так и с точки зрения комплексного 
использования ресурсов (материально-технических, кадровых, финансовых), 
что ставит перед субъектами РФ, органами местного самоуправления и обра-
зовательными организациями задачи по реализации концепции, включающие:

– разработку и реализацию региональных программ (дорожных карт) 
по внедрению концепции на конкретной территории;

– создание условий для эффективной реализации концепции в образова-
тельных организациях (нормативно-правовых, кадровых, материально-техни-
ческих, организационных и пр.);

– организацию мониторинга реализации концепции в рамках региональ-
ной системы оценки качества образования;

– поддержку и координацию взаимодействия образовательных органи-
заций, реализующих программы технологического образования, с местным 
производством и бизнес-сообществом, в том числе в рамках профессиональной 
ориентации учащихся и развития их профессиональных компетенций;

– расширение программ дополнительного образования в естественно-
научной и технологической областях;

– создание системы поддержки одаренных детей в области науки, техники 
и технологий, в инженерно-технологической области, в том числе за счет со-
четания всероссийских и международных конкурсов и олимпиад с региональ-
ными мероприятиями.
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D.A. Mahotin

The Concept of the Development of Technological Education of Students: 
Results of Public Discussions

The article analyzes the results of public discussions of the second version of the Con-
cept of technological education development in quantitative and qualitative sections. 
The generalization of constructive proposals is made and the prospects of technological 
education development are indicated on the basis of the existing trends and provisions 
of the discussed concept.

Keywords: technological education; General education; concept; public discussion; 
subject results.
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В статье приводятся результаты исследования кадрового потенциала в системе 
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на движение педагогических кадров, и факторов, побуждающих молодых педагогов 
сменить профессию. На основе опыта работы с молодыми педагогами — выпускни-
ками ТГПУ им. Л.Н. Толстого проанализированы психолого-педагогические пере-
менные и предложены пути преодоления проблем кадровой нестабильности. Методы 
исследования: анализ статистических данных, анкетирование, опрос.
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профессиональная педагогическая субъектность; приверженность педагогической 
профессии.

Проблема восполняемости и качества учительских кадров является 
чрезвычайно важной. От ее решения зависит воспроизводство 
интеллектуального и культурного потенциала страны. Следует 

обратиться к анализу наличной ситуации современной образовательной си-
стемы России, чтобы понять существующие проблемы: почему педагоги-
ческие направ ления подготовки не очень конкурентны и почему молодые 
учителя и их старшие коллеги покидают профессию? Результаты исследо-
вания, проведенного Организацией экономического сотрудничества и раз-
вития в рамках проекта Teaching and Learning International Survey (TALIS), 
показывают, что учителя во всем мире, в том числе и в России, чувст-
вуют себя недооцененными. Статистические данные показывают, что это 
не самая высокооплачиваемая профессия, сопряженная с интенсивными 
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психоэмоциональными нагрузками. Не только внутренняя, но и внешняя моти-
вация, где особое значение имеет позитивное восприятие профессии в совре-
менном обществе, определяет выбор профессии учителя. Данные 2013 г. по-
казывают, что 58,7 % российских педагогов молодого возраста отмечают, что 
учительская профессия уважаема в общест ве, в то же время только 41 % учи-
телей среднего возраста разделяют эту точку зрения [6, с. 20]. Таким образом, 
опытные учителя оценивают свой со циальный статус ниже, чем молодые. 
Низкий статус профессии порождает чувство неудов летворенности собствен-
ным профессиональным выбором, карьерой и собой. Подобное понимание 
роли и места педагога ослож няет процесс создания эффективной системы 
школьного образования, делая профес сию недостаточно конкурентоспособной 
по сравнению с другими профес сиями.

За последние годы сильно изменился и сам социальный портрет россий-
ского учительского сообщества, есть отличия и от коллег из других стран. 
Согласно данным TALIS, российский учитель сегодня — самый возрастной 
в мире. Доля педагогов старше 50 лет в нашей стране составляет 40 % [6, с. 6]. 
Но стоит отметить и положительную тенденцию: доля педагогов моложе 25 лет 
почти в два раза выше — 4,7 %, чем в среднем по странам — участницам 
TALIS. Можно выделить еще одну особенность российского учительства: 
высокий процент учителей женского пола — 85 % (при среднем значении 
по странам — участницам TALIS — 68 %). В то же время профессия учителя 
в России имеет самый высокий образовательный ценз среди стран, участвовав-
ших в TALIS: почти 90 % педагогов с высшим педагогическим образованием. 
Наши учителя редко меняют место работы, средний показатель составляет 
один раз в 15 лет [6, c. 7].

Сегодня на сферу образования в стране влияет общая демографиче-
ская ситуация, в последнее время несколько выправляющаяся, но все равно 
сохранившая тенденцию к старению населения (в 2002 г. 20,8 % — дети 
и молодежь в возрасте от 5 до 19 лет, в 2016 г. — 15,1 %). Соответственно, 
до недавнего времени сокращалось и количество учащихся, что привело 
к уменьшению и числа педагогов. Так, если в 2005 г. в России учителей было 
1591,4 тысячи человек, то в 2016-м — 1074,1 тысячи человек [5, c. 141]. 
Послед ние 4 года наблю дается процесс роста детского населения стра-
ны. Количество школьников в 2010 г. — 13 642,4 тысячи детей [3, c. 115], 
в 2017-м — 15 705,9 тысячи детей (URL: https://минобрнауки.рф/минис-
терство/статистика/информация-2017), но вот количество учителей увеличи-
вается медленно: 2017 г. — 1079,9 тысячи человек (URL: https://минобрнау-
ки.рф/министерство/статистика/информация-2017), показатель почти равен 
2010-му — 1079,1 тысячи человек [2, c. 182]. Данные приведены на основе 
информации статистических сборников Федеральной службы государствен-
ной статистики (Росстат), НИУ «Высшая школа экономики», статистических 
данных Министерства образования и науки РФ (рис. 1).
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Рис. 1. Соотношение численности школьников и учителей в РФ (в тыс. чел.)

Профессиональная нагрузка у учителей отечественной школы выше, чем 
в странах — участницах проекта TALIS. Их рабочая неделя в среднем превы-
шает 1,3 ставки, в то время как рабочая неделя учителей в странах — участ-
ницах исследования составляет не более 1,06. Ситуация, когда российские 
педагоги работают более чем на одну ставку, не является оптимальной, на что 
и указывают учителя в опросе TALIS. Причины этого вполне объяснимы — это 
избыток вакантных ставок в образовательных учреждениях и невысокая зара-
ботная плата, вынуждающая брать дополнительные часы нагрузки (URL: http://
moscow.er.ru/news/2017/3/30/lyubov-duhanina-predlagaet-propisat-vneurochnuyu-
nagruzku-uchitelej-v-sisteme-oplaty-truda). Есть регионы, где средняя нагруз-
ка школьных педагогов крайне высока, например Чукотский АО (в среднем 
32 часа в неделю — 1,8 ставки), Алтайский край (29 часов), Костромская 
область (28 часов) (URL: http://moscow.er.ru/news/2017/3/30/lyubov-duhanina-
predlagaet-propisat-vneurochnuyu-nagruzku-uchitelej-v-sisteme-oplaty-truda). 

Еще один фактор, который необходимо учитывать, анализируя развитие 
кадровой ситуации в отрасли образования, — это тенденция к постоянному 
сокращению количества выпускников организаций высшего образования, 
имеющих педагогическую специализацию. Согласно сведениям статистиче-
ских сборников НИУ «Высшая школа экономики» и Министерства образования 
и науки РФ, выпускников педагогических направлений подготовки в 2010 г. 
было 129,2 тысячи человек [2, с. 141–142], а в дальнейшем наблю дается сокра-
щение выпускников: 2015-й — 100,7 тысячи человек (URL: https://минобр науки.
рф/министерство/статистика/информация-2015), в 2016-м — 93,4 тысячи чело-
век (URL: https://минобрнауки.рф/министерство/статистика/информация-2016), 
в 2017-м — 87,9 тысячи человек (URL: https://минобрнауки.рф/министерство/ 
статистика/информация-2017) (см. рис. 2).
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Рис. 2. Изменение численности выпускников педагогических направлений 
подготовки в РФ (2005–2017 гг.)

Если бы все выпускники-педагоги отправились работать в учреждения 
системы образования, то этого количества с избытком бы хватило для постоян-
ного насыщения отрасли молодыми кадрами. Но, как показывает практика, 
далеко не все отправляются работать по специальности, также наблюдается 
отток молодых педагогических кадров из школ.

В 2015–2018 гг. в рамках анализа системы образования Тульской области 
нами было проведено исследование ситуации с педагогическими кадрами 
регио на. Тульская область — один из типичных для Центральной России 
регионов со средними значениями в контексте системы общего образования. 
Мы полагаем, что общая характеристика состояния кадрового потенциала 
в системе образования области может быть широко экстраполирована.

В системе образования Тульской области, согласно данным Росстата, наблю-
дается характерная для России тенденция к сокращению общего количества 
учителей. Если в 2005 г. школьных педагогов в регионе было 15 479 человек 
(URL: http://www.tulastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tulastat/resources/ 
8d6ebc804c8c268f8d6b9f915ce0328a/Общеобразовательные+организации.htm), 
то через 12 лет стало 10 151 человек (URL: https://минобрнауки.рф/министерст-
во/статистика/информация-2017). 

Изменилась и численность школьников: если в 2005 г. их было 149 220 че-
ловек (URL: http://www.tulastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tulastat/resour
ces/8d6ebc804c8c268f8d6b9f915ce0328a/Общеобразовательные+организации.
htm), то в последующие 5 лет шло постоянное сокращение детского населения. 
Однако в 2015 г. ситуация изменилась и количество учащихся школ стало расти, 
а в 2017-м составило 135 660 человек (URL: https://минобрнауки.рф/министерст-
во/статистика/информация-2017). Таким образом, сегодня на одного учителя 
приходится почти на 50 % учеников больше, чем 12 лет назад. Сравнительные 
данные численности учителей и школьников в Тульской области представлены 
на рисунке 3.
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Рис. 3. Сравнительные данные численности учителей и школьников 
в Тульской области (2005–2017 гг.)

Возрастной состав учителей в Тульской области демонстрирует явную 
динамику к старению. В тульских школах 21,5 % педагогов моложе 35 лет, 
20,5 % — от 36 до 45 лет, 41 % педагогов — от 46 до 60 лет, при этом 17 % 
старше 60 лет (URL: https://education.tularegion.ru/upload/iblock/231/231db670
d8023e3f8a19cae1cddf5f9c.pdf) (рис. 4). 

Рис. 4. Возрастной состав учителей тульских школ

Возрастной состав указывает на типичную для Тульского региона (что ха-
рактерно и для России в целом) диспропорцию в сторону доминирования доли 
педагогов старшей возрастной группы при наименьшей представленности пе-
дагогов средней возрастной группы. При этом в последние годы в области рас-
тет число выпускников педагогических направлений подготовки, пришедших 
на работу в образовательные организации: по сравнению с 2015 г. в 2017-м число 
молодых специалистов в отрасли возросло на 17 % (URL: https://tularegion.ru/
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presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=111932&sphrase_id=7432444). Однако 
этого недостаточно, и, согласно данным, приведенным в ежегодном публичном 
докладе руководителем системы образования в Тульской области, в среднем 
школьные учителя региона продолжают работать с увеличенной нагруз кой — 
на 1,7 ставки (URL: https://education.tularegion.ru/upload/iblock/231/231db670d80
23e3f8a19cae1cddf5f9c.pdf, с. 115).

В Тульской области практически всех специалистов для системы образо-
вания готовят три организации — Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого, Тульский педагогический колледж, Чернский 
профессионально-педагогический колледж. В ТГПУ им Л.Н. Толстого на се-
годняшний день среди реализуемых направлений подготовки педагогические 
направления составляют около половины, а выпуск по педагогическому направ-
лению подготовки с 2014 по 2017 г. составил 54,5 % от общего выпуска. На ри-
сунке 5 представлено соотношение количества выпускников ТГПУ им. Л.Н. Тол-
стого и общего количества выпускников регио на, окончивших педагоги ческие 
направления подготовки (URL: http://www.chernppk.ru/documents/Svedeniya_
OOO/dokymenti/samoobsledovanie_2017.pdf; http://www.tpk1.ru/text/document/
INFO_5.pdf).
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Рис. 5. Соотношение количества выпускников ТГПУ им. Л.Н. Толстого 
и общего количества выпускников региона, 

окончивших педагогические направления подготовки

Всего педагогических работников в области в 2016 г. было порядка 22 ты-
сяч, из них учителей — немногим более 10 тысяч (рис. 3). Доля же моло-
дых учителей, приходящих работать в школу, составляет порядка 2 % всего 
учительского корпуса (URL: https://education.tularegion.ru/jobs/podderzhka-
molodykh-spetsialistov) (табл. 1).
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Таблица 1
Сведения о численности молодых учителей Тульской области, 

получивших единовременное пособие
Год 2010 2015 2016 2017

Молодые учителя 
Тульской области, получившие 

единовременное пособие
280 192 226 188

Но ежегодно собираемые службой по содействию трудоустройству выпуск-
ников ТГПУ им. Л.Н. Толстого данные по вакансиям в системе общего обра-
зования региона свидетельствуют, что в отрасли постоянно наблюдается рост 
потребности в специалистах (рис. 6).
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Рис. 6. Соотношение вакансий и ставок 
в образовательных организациях Тульской области

Рост вакансий в педагогической сфере вполне согласуется с демографи-
ческой ситуацией, когда, с одной стороны, мы наблюдаем прирост детского 
населения, с другой — старение учительского корпуса: 35 % педагогов — пен-
сионеры (URL: https://education.tularegion.ru/upload/iblock/231/231db670d8023
e3f8a19cae1cddf5f9c.pdf).

Таким образом, мы получаем хронический кадровый дисбаланс в отрасли, 
что порождает необходимость решения следующих задач: 

– обеспечить стабильный приток компетентных и мотивированных моло-
дых специалистов в отрасль;

– снизить общую текучесть педагогических кадров.
Критически важно исследовать причины кадрового дисбаланса в отрасли. 

В последнее время в российской науке появляются актуальные исследова-
ния, связанные с изучением движения кадров и феномена отказа от профес-
сии в сфере образования. Зарубежные ученые занялись этими проблемами 
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достаточно давно. В рамках западной научной традиции накоплен значитель-
ный эмпирический и теоретический материал. Однако так как эта проблема 
представляется как мультифакторная, то единой теории, объясняющей процес-
сы, обуславливающие ситуацию отказа от профессии, пока не сущест вует [23]. 
Предполагается, что внешние факторы — социальная и финансовая ситуации, 
рынок труда, семейная ситуация — провоцируют начало особого психологи-
ческого процесса, когда у педагога постепенно меняется отношение к рабо-
те, пропадает мотивация и появляется «отстраненность от профессии» [16]. 
Со временем человек осознает желание уйти из школы, и далее следует уже 
созревшее решение — увольнение. Так, согласно данным, полученным в ходе 
исследований, проведенных в США, чаще всего профессию покидают моло-
дые учителя, которые не смогли пережить адаптационный стресс, а также 
уставшие пожилые, желающие досрочно выйти на пенсию [13, 15, 19]. 
Для американских и европейских педагогов важнейшим внешним фактором, 
обуславливающим смену профессии, является и уровень заработной платы. 
Если в школе он определяется как субъективно достойный, конкурентоспособ-
ный, то вероятность ухода из школы статистически снижается, даже при нали-
чии других, например семейных, карьерных, провоцирующих условий [8, 11]. 
Также важным аспектом, который отмечают зарубежные коллеги, становится 
характер специализации учителя и высокий рейтинг вуза, в котором учился 
педагог. Если специальность может быть применена в других отраслях эко-
номики с большим финансовым и карьерным потенциалом, то вероятность 
покинуть профессию увеличивается [18, 21]. К тому же учителя-мужчины 
больше склонны к смене профессии. Это также вполне укладывается в ре-
зультаты исследований TALIS и данные о доминировании женщин-учителей 
в странах Европы и Америки.

Но если рассматривать психологические факторы, то чаще всего западные 
ученые отмечают два из них — это осознание своей результативности и «при-
верженность профессии» [7, 9, 12, 25, 26]. Если учитель уверен в своей эф-
фективности, которая проявляется в субъективно переживаемых и объективно 
признаваемых успехах в профессиональной деятельности, то он, скорее всего, 
останется в профессии, так как в значительной степени удовлетворен резуль-
татами своей работы и собой.

В российской научной традиции под приверженностью профессии тради-
ционно подразумевается педагогическое призвание, понимаемое как желание 
быть и оставаться учителем, осознание и принятие своей социальной мис-
сии [14, 20, 22]. Переживание приверженности профессии — это важнейший 
эмоционально обусловленный процесс, который влияет не только на верность 
профессии, учительскому долгу, но и на такие характеристики, как профес-
сиональная эффективность и склонность к выгоранию. Исследователи выяви-
ли значительную положительную корреляцию между уверенностью учителя 
в своей эффективности и приверженностью профессии [4, 9, 10, 17].
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В России еще недостаточно исследований, посвященных изучению внутрен-
них, психологических причин ухода педагогов из профессии. В этой связи зна-
чительный интерес представляет работа К.А. Маслинского и В.А. Иванюшина, 
посвященная проблеме ухода педагогов из профессии. Исследователи обнаружи-
ли шесть стрессогенных факторов, формирующих желание уйти из профессии, 
три из которых — проблемы с учениками, низкая заработная плата, слишком 
высокая нагрузка (в меньшей степени) — являются доминирующими. В то же 
время незначительное влияние оказывают конфликты с коллегами, представи-
телями администрации и даже отсутствие серьезных перспектив личностного 
роста [4, с. 12–13]. Можно обнаружить определенную корреляцию с исследова-
ниями Glickman, Tamashiro, 1982 [12]; Canrinus et al., 2012 [9]; Swanson, 2012 [25]; 
Vieluf, Kunter, van der Vijver, 2013 [26]. Но и пробле ма материального вознагражде-
ния за труд остается важной для учителя при принятии решения покинуть школу. 
Однако также было обнаружено, что приверженность профессии все же является 
самым сильным предиктором в вопросе отказа от профессии. Если педагог уверен 
в своей эффективности, чувствует призвание, находит общий язык с учениками, 
то решение об увольнении дается ему гораздо труднее, даже в случае недостаточ-
ного материального вознаграждения. Видимо, следует согласиться с выводами, 
следующими из теорий профессионального выбора Е.А. Климова, Дж. Холланда 
и др., которые относили людей, выбирающих профессию педагога, к особому 
психотипу. Для учителя определяющими в профессии и жизни являются гума-
нистические ценности, идеализм, филантропия, обращенность к другому чело-
веку, коммуникативные качества. Учителя придают особое значение моральным 
и этичес ким категориям и меньшее — материальным аспектам. 

Вопрос личной эффективности и призвания учителя требует особого иссле-
дования. Возможно, отвечая на него, мы сможем понять, почему исследование 
TALIS, проводившееся в 2013 г. с участием большого количества педагогов 
из многих регионов РФ, показало, что 33 % опрошенных работающих учителей 
младше 40 лет и 18 % старше 40 лет ответили, что выбрали бы другую профес-
сию, если можно было бы начать все сначала [6, с. 20]. Это крайне тревожные 
данные — почти треть учителей разочарованы в своем профессиональном 
выборе, но в силу обстоятельств вынуждены работать в школе. Но если педа-
гог не принимает свою профессию, недоволен профессиональной жизнью, 
то, скорее всего, он не чувствует и педагогического призвания.

Интересным, на наш взгляд, стал еще один результат исследования 
К.А. Маслинского и В.А. Иванюшина, показывающий, что наличие привер-
женности профессии делает несущественными переменные, связанные с опы-
том работы и уровнем образования, и подтверждающий выводы К. Страявена 
и Г. Ванторнота о том, что первые годы работы являются крайне важными 
для осознания своего призвания. Осознание призвания рождает энергию 
профессиональ ной деятельности, в которой и формируется профессиональ-
ная педагогическая субъектность, предстающая свойством личности педагога, 



Проблемы профессиональной подготовки 39

проявляющаяся через сформированное профессиональное сознание, сложив-
шуюся гуманистическую направленность, определяющая вектор мотивации, 
позиционную зрелость и ответственную инициативность в профессиональной 
деятельности. Годы профессионального обучения, первый опыт практической 
деятельности, начало профессионального пути — это время становления про-
фессиональной педагогической субъектности, которая является интегративным 
свойством личности настоящего педагога [1].

Большинство молодых учителей определяются со своим профессиональ-
ным будущим в течение первых пяти лет работы. К. Страявен и Г. Ванторнот 
делают вывод, что новичку легче решиться на уход из профессии, он с ин-
тересом рассматривает другие варианты, так как еще не привык к месту ра-
боты [24]. Однако, на наш взгляд, объяснение этому явлению иное. Первые 
годы работы дают возможность учителю понять свой потенциал в профессии, 
почувст вовать педагогическое призвание и, следовательно, интенсифициро-
вать становление профессиональной педагогической субъектности. Но если 
молодой педагог понимает свою неэффективность, отсутствие приверженности 
профессии, то он легко решается поменять сферу деятельности.

Следует отметить, что в последние годы вопрос с кадровым дефицитом 
в системе образования в России в целом и в Тульском регионе в частности 
стараются решать. Но, как показывают приведенные данные, учителя все 
равно уходят из профессии, а молодые педагоги не стремятся занять вакант-
ные места в отрасли. В этой связи интерес представляет организованное 
нами исследование психологического самочувствия, субъективных проблем 
в профессии и других значимых факторов среди молодых учителей, вы-
пускников ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Исследование проводится нами с 2012 г. 
Согласно полученным данным, стажеров первого года работы и молодых 
учителей побуж дают покинуть профессию следующие причины (по частоте 
упоминания):

– психологическая неудовлетворенность собой в профессиональной 
деятель ности; 

– отсутствие методической и организационной поддержки со стороны 
коллег и администрации;

– высокая рабочая нагрузка; 
– низкая зарплата. 
Большинство стажеров указали на фактическое отсутствие у них сопро-

вождения в образовательном учреждении, наставника. Молодые педагоги 
испытывают трудности при оформлении избыточной, по их мнению, отчет-
ности, к которой, как они указывают, не были готовы. Также значительной 
проблемой для стажеров стала работа с детьми, имеющими особые потреб-
ности. Но все же первое место занимает проблема «психологическая неудов-
летворенность собой в профессиональной деятельности». Она раскрывается 
через несоответствие результатов личной профессиональной педагогической 
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деятельности собственным стандартам и демонстрируемым требованиям окру-
жающего профессионального сообщества. 

На решение остаться в профессии, как показывает проведенный нами ана-
лиз анкетных данных, полученных от наших выпускников-стажеров, влияют 
несколько факторов:

– ощущение профессиональной эффективности (удовлетворенность 
от результатов собственного труда как учителя-предметника, успехи учеников);

– поддержка со стороны администрации образовательной организации;
– поддержка коллег, ощущение профессиональной общности.
Следовательно, основная причина отказа молодых педагогов от профес-

сиональной будущности лежит в плоскости внутренних психологических 
причин. Объективные проблемы: неудовлетворенность педагогов заработной 
платой, условиями труда, социальным статусом — безусловно, усугубляют 
ситуацию, но даже эти общие причины воспринимаются и интерпретируются 
работниками по-разному. Конечно, не обойтись без создания конкурентоспо-
собных, достойных условий для работы учителя, но, с другой стороны, стоит 
особое внимание уделить работе с внутренними, психологическими причина-
ми. Приверженность профессии, ощущение педагогического призвания, раз-
витие профессиональной субъектности вряд ли удастся существенно усилить 
только административно-организационными и политическими мерами. На наш 
взгляд, целесообразным будет рассмотреть возможность создания программы 
профессиональной ориентации и отбора для поступающих на педагогические 
направления подготовки, тем самым обеспечив набор абитуриентов с более 
серьезной мотивацией к педагогической профессии. Следует учитывать, что 
процесс профессионального самоопределения продолжается в течение всех лет 
обучения в вузе. На первом курсе у будущего педагога он сопровождается 
значительными изменениями идеальных представлений о профессии, ее целях 
и смыслах. Следовательно, актуальной задачей является целенаправленное 
формирование профессиональных представлений у студентов, компонентов 
профессиональной педагогической субъектности в процессе обучения и прак-
тической деятельности. Важным, на наш взгляд, является сопровождение 
молодых педагогов в процессе вхождения в профессию. Оптимальным мы счи-
таем создание системы мер, содержащей стандартизированные формы работы 
по адаптации молодого учителя в профессии. Работу с молодыми педагогами 
по интеграции их в профессиональное сообщество необходимо осуществлять 
через взаимодействие всех его участников, включая педвузы, учреждения 
по переподготовке и повышению квалификации педагогов, коллективы школы 
и соответствующую структуру исполнительной власти. 

Мы полагаем, что фактическая реализация этих мер будет способствовать 
гармонизации результатов труда и профессиональных ожиданий у молодых 
педагогов, тем самым содействуя укреплению их уверенности в своей трудовой 
эффективности. 
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Psychological Factors in the Problem of Replenishment Teaching Staff

The research of personnel potential in the system of general education of Russia 
and Tula region is given in the article. The analysis of foreign approaches, explaining 
the psychological reasons influencing the movement of pedagogical staff, and factors that 
encourage young teachers to change their profession is presented in the article. Based 
on the experience of working with young teachers - graduates of the Tula State Lev Tolstoy 
Pedagogical University the paper analyzes psychological and pedagogical variables 
and suggested ways to overcome the problems of personnel instability. Research methods: 
analysis of statistical data, survey methods.
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В статье рассматриваются итоги апробации освоения курса «Теория и технологии 
начального географического образования» и проблемы подготовки будущих учителей 
начальной школы к преподаванию предмета «Окружающий мир».
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В МГПУ обучение на программах бакалавриата осуществляется 
в рамках модульной технологии, что отражает современные тенден-
ции в высшем образовании. Подготовка будущих учителей к пре-

подаванию предмета «Окружающий мир» осуществляется главным образом 
в рамках модуля «Естествознание с методикой преподавания» (см. рис. 1). 
Он предназначен для обучающихся по профилю подготовки «Начальное об-
разование». Модуль предусматривает изучение двух дисциплин: «Теория и тех-
нологии начального географического образования» и «Теория и технологии 
начального биоэкологического образования».

В данной работе хотелось бы поделиться опытом реализации освоения 
дисциплины «Теория и технологии начального географического образования», 
которая является вариативной дисциплиной модуля и изучается в 6-м семестре. 
В настоящее время, в конце 2017/2018 учебного года, можно подвести некото-
рые итоги апробации работы в рамках модульной технологии при реализации 
этой интегрированной дисциплины.

В 2016/2017 учебном году в обучение по модульной технологии включи-
лись студенты, которые уже имели среднее профессиональное образование. 
Однако уровень их базовой географической подготовки не отвечал требова-
ниям ОГЭ. Уровень методической грамотности был также недостаточным. 
В 2017/2018 учебном году у нас была возможность обучать дисциплине «Тео-
рия и технологии начального географического образования» студентов 3 курса 
дневного отделения, их отличал более высокий исходный уровень подготовки 
в области естественно-научных дисциплин, в том числе географии. Опыт 
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активного пребывания в школе во время педагогической практики положитель-
но сказался на уровне их методической подготовки.

Цели и задачи освоения дисциплины «Теория и технологии начального 
географического образования» состоят в повышении качества профессиональ-
ной подготовки студентов — посредством формирования естественно-науч-
ной картины мира и совершенствования их географической и экологической 
культуры — к применению полученных знаний и умений в педагогической 
деятельности. 

Для достижения главной цели обучения в процессе изучения дисциплины, 
с одной стороны, необходимо было актуализировать знания общей географии. 
С другой стороны, требовалось ознакомить студентов с технологиями обуче-
ния, которые применяются при изучении естественно-научных, в частности 
географических, вопросов в школьном предмете «Окружающий мир». Повы-
шение качества подготовки студентов тесно связано с проблемой формиро-
вания методического мышления, которой мы придаем большое значение [5].

Достижение указанной цели было возможно при решении следующих задач:
– оценить возможности новых методов географических исследований 

и источников географической информации;
– сформировать основные понятия географической оболочки;
– показать взаимосвязи компонентов природы в природных комплексах 

разного ранга;
– сформировать базовые представления о возможностях географической 

среды для изучения младшими школьниками и дошкольниками;
– определить технологии освоения географического содержания в рамках 

начального естественно-научного образования;

Рис. 1. Структура модуля «Естествознание с методикой преподавания»
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– формировать теоретические знания и практические навыки по геогра-
фии в соответствии с современными требованиями формирования целостной 
научной картины мира; 

– формировать теоретические знания и практические навыки по приро-
доохранной деятельности, стратегии устойчивого развития.

Изучение дисциплины «Теория и технологии начального географического 
образования» в 2016/2017 учебном году состояло из двух периодов. В середи-
не семестра студенты прерывали аудиторное обучение, так как программой 
предусматривалось проведение педагогической практики. На первом занятии 
после «педагогической перемены» нами обсуждались проблемы подготовки 
к профессиональной деятельности — как методического, так и предметного 
географического характера. Общая схема обучения представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Схема обучения дисциплине «Теория и технология 
начального географического образования» 

Завершающим этапом обучения по данному модулю был экзамен. Он пред-
полагает защиту, презентацию сценария урока естественно-научного содер-
жания по предмету «Окружающий мир» и представление портфолио по дис-
циплинам модуля. Студенты должны представить урок таким образом, чтобы 
продемонстрировать овладение предметными и методическими компетен-
циями. На экзамене студенты должны были презентовать портфолио, отра-
жающее различные аспекты деятельности студента: самостоятельные работы 
по изучаемой дисциплине, сценарии уроков, сертификаты об участии в научно-
исследовательской деятельности, проектные работы и прочее.

Основная проблема в «философии» содержания программы состояла в том, 
чтобы разработать, определить наиболее эффективные пути реализации интегри-
рованной дисциплины для достижения главной цели обучения. Важно было наме-
тить шаги для усиления профессиональной ориентации изучаемой дисциплины.

Следует заметить, что и до перехода работы на модульный принцип пост-
роения программы процесс изучения географии всегда был профессионально 
ориентирован. При знакомстве с научными основами предмета «Окружающий 
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мир» рассматривалось содержание изучаемой темы в начальной школе. Изучался 
вопрос и о том, как данная тема представлена на страницах учебников разных 
УМК, какие формы и методы работы предлагают авторы учебников и методи-
ческих рекомендаций. Таким образом, студенты осознавали «встроенность» 
изу чаемого материала в систему естественно-научных знаний учащихся, которая 
формируется в процессе изучения предмета «Окружающий мир» [1, с. 15].

На первом этапе апробации (2016/2017 учебный год) мы практиковали па-
раллельное рассмотрение географической и методической проблематики. Про-
цесс обучения реализовывался следующим образом. Изучение географического 
и методического содержания происходило линейно, поступательно (рис. 3). 
Например, за изучением темы «Атмосфера» следовали занятия, раскрывающие 
особенности методик преподавания предмета «Окружающий мир», которые 
отличаются наибольшей эффективностью при изучении указанной темы. 

Рис. 3. Организация изучения содержания дисциплины «Теория и технологии 
начального географического образования»

В конце изучения дисциплин модуля предполагалось проведение круглого 
стола, посвященного экологическим проблемам («Экологические проблемы 
совре менности»). Проведение такого научно-методического мероприятия 
является традицией для Института педагогики и психологии образования. 
Анализ результатов круглого стола показал, что преобладающая часть студен-
тов выбрала темы, посвященные охране животных и растений. К сожалению, 
содержание выступлений носило репродуктивный и описательный харак-
тер, студенты нередко ограничивались пересказом полученной информации. 
Рассмот рение экологических проблем требовало установления причинно-
следст венных связей в природе, в чем студенты нередко испытывали затрудне-
ния. Кроме того, уровень информационной компетентности будущих педагогов 
оставлял желать лучшего, что проявлялось в качестве подготовки мультиме-
дийных презентаций. 

Вместе с тем по окончании работы круглого стола студенты отмечали, что 
такая форма проведения итогового занятия является интересной и эффективной, 
повы шает мотивацию к изучению предмета. Студенты высоко оценили форму 
проведения занятия (круглый стол), поскольку познакомились с технологией ее реа-
лизации. Эти оценки студентов еще раз доказывают, что формы проведения вузов-
ских занятий очень важны для формирования компетентного учителя, становления 
его профессионального почерка, формирования методического мышления [5].
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Завершение работы в модуле и аттестация студентов происходили на мо-
дульном экзамене. Все студенты с энтузиазмом восприняли такое задание 
и успешно с ним справились. 

По окончании обучения (2016/2017 учебный год) студентам была предло-
жена анкета, позволяющая оценить эффективность новой программы обу чения 
и технологий ее реализации. В анкетировании приняли участие 14 обучаю щихся.

На начальном этапе обучения интегрированному предмету «Теория и тех-
нологии начального географического образования» обучающиеся оценили 
свою подготовленность по географии следующим образом: 63,5 % — как удов-
летворительную, 3 человека (21 %) — как неудовлетворительную, и по одному 
респонденту (7,75 %) — на 4 и 5.

Методическая подготовленность к преподаванию предмета «Окружающий 
мир» была оценена студентами несколько иначе (рис. 4). Так, 50 % опрошен-
ных ответили, что оценивают свою подготовленность по методике препода-
вания как удовлетворительную, 21 % оценили ее на 5 и один студент — на 4. 
Вместе с тем на этот вопрос анкеты 21 % студентов ответили, что оценивают 
подготовленность как неудовлетворительную.
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Рис. 4. Готовность студентов к преподаванию предмета «Окружающий мир» 
по методике (начальный этап обучения, самооценка студентов)

Второй вопрос анкеты касался степени подготовленности к преподаванию 
географической составляющей по окончании изучения дисциплины «Теория 
и технологии начального географического образования» (рис. 5). 43 % сту-
дентов ответили, что затрудняются оценить степень своей подготовленно-
сти, 29 % респондентов удовлетворены своей подготовкой и считают ее до-
статочной. Примерно такое же количество (28 %) студентов полагают, что 
все еще недостаточно хорошо подготовлены теоретически к преподаванию 
географического содержания предмета «Окружающий мир». 
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Рис. 5. Готовность студентов к преподаванию предмета «Окружающий мир» 
по географии (самооценка студентов)

Нам представлялся интересным вопрос о взгляде обучающихся на инте-
грированный подход к изучению предметов. На вопрос о целесообразности 
изучения комплексных дисциплин почти все респонденты (13 из 14) ответили 
положительно. Среди недостатков такого подхода к обучению было отмече-
но, что «все же предметы усваиваются хуже», «не хватает часов», «быстро 
и все сразу», «мало методики», «мало географии», «много материала». Среди 
преимуществ комплексного изучения дисциплины «Теория и технологии на-
чального географического образования» респонденты отмечали расширение 
кругозора, а также бόльшую степень подготовки к преподаванию предмета 
«Окружающий мир». 

Один из вопросов анкеты предусматривал оценивание уровня подготов-
ки по предмету после его изучения. 29 % студентов оценили свою подго-
товленность по географии как удовлетворительную, 57 % — как хорошую 
и 14 % — как отличную. Значительно изменились показатели методической 
подготовленности. Например, один респондент все же считает, что не в пол-
ной мере подготовлен к реализации технологий географического образования. 
57 % оцени вают подготов ленность на 4, 36 % — как отличную. 

Несмотря на полученные положительные отклики со стороны студентов 
(результаты анкетирования), ощущалось, что такой подход все же не является 
наиболее эффективным. Для разработчиков программы оставался открытым 
вопрос о принципе построения программы для интегрированного курса. 

Поэтому нами была спроектирована иная модель интегрированной под-
готовки будущих учителей к преподаванию предмета «Окружающий мир». 
Ее специфика заключается в том, что изучение каждого смыслового блока 
(раздела или темы по географии) имеет практико-ориентированное методи-
ческое «преломление». Теоретические основы начального географического 
образования осваиваются в непосредственной связи с методикой изучения, 
после чего отражаются в выполнении практико-ориентированных заданий. 
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Деятельностный подход в обучении студентов способствует повышению 
и естественно-научной, и методической подготовки, формирует методическое 
мышление.

В практике изучения дисциплины «Теория и технологи начального гео-
графического образования» используются разные формы организации деятель-
ности студентов (парная, индивидуальная, групповая работа). 

Приведем пример. В завершение изучения темы «Литосфера» студентам 
было предложено разработать сценарии уроков для начальной школы, посвя-
щенных данной теме («Кладовые земли», «Минералы и горные породы», 
практическая работа исследовательского характера «Состав гранита»). Зада-
ние выполнялось в форме групповой работы. Студенты имели возможность 
изучить УМК для начальной школы, ознакомиться с содержанием изучаемого 
материала. Это и послужило основой для разработки сценариев уроков.

Кроме того, был выбран курс на использование различных техноло-
гий, приемов обучения в процессе преподавания предмета. Многолетний 
опыт преподавания подсказывает, что учитель в школе будет использовать 
те методы, приемы, подходы, технологии, применение которых он испытал 
на себе. Нам представляется, что такой подход является наиболее эффек-
тивным, так как формирование научных знаний проводится с применением 
тех же форм, методов и технологий, которые в дальнейшем будут применяться 
при изуче нии предмета «Окружающий мир». Современное занятие не мыс-
лится без использования кейсов, материалы для проведения которых имеются 
на страницах учебников [2, 3]. Решение кейсов и привлечение студентов к их 
составлению — еще одно из направлений формирования методического мыш-
ления будущих учителей. Они позволяют моделировать учебный процесс, 
разви вают критическое мышление. 

При освоении содержания дисциплины достаточно часто мы обращаемся 
к проектной технологии, использование которой помогает ознакомить сту-
дентов с методами исследования, познания окружающего мира. Например, 
при изуче нии темы «Атмосфера» студентам предлагается выполнить иссле-
дование: наблюдение и изучение погоды в определенный период времени, 
составление аналитического отчета и прочее. Такое практико-ориентирован-
ное задание позволяет студенту глубже ознакомиться с научными основами 
географии (например, темой «Атмосфера»), освоить технологию проектной 
деятельности и методику изучения данной темы в начальной школе.

Проблемное обучение при освоении географической составляющей пред-
мета «Окружающий мир» — одно из важнейших условий интеграции естест-
венно-научного и методического содержания. Поэтому постановка проблемных 
ситуаций и вопросов, обучение студентов их решению и конструированию, 
обсуждение их роли в развитии мышления младших школьников традиционно 
занимают ключевое место в преподавании географических основ предмета 
«Окружающий мир» [4].
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Как показывают наблюдения, студенты, впрочем, как и учителя, не всегда 
верно понимают термин «игра», подразумевая под ним любой занимательный 
элемент. Поэтому при изучении некоторых тем, например «Природные зоны», 
мы знакомим студентов с психолого-педагогическими особенностями игры, 
ее технологией, а также включаем обучающихся в процесс создания и «ра-
зыгрывания» игры. Таким образом, будущие учителя овладевают умениями 
методически грамотно разработать и провести игру.

Самостоятельная работа студентов должна быть разнообразной по форме. 
Ее организация и реализация стали возможны благодаря открытой информа-
ционно-образовательной среде. В основе информационной базы — разработан-
ные нами учебники, учебно-методические пособия и методические рекомен-
дации. Методический аппарат учебников и пособий позволяет организовывать 
дискуссии, тренинги, решение проблемных ситуаций, лежащих в основе кей-
сов [2, 3]. Информационно-образовательная среда позволяет использовать 
технологию «перевернутый класс», что способствует эффективному взаи-
модействию студентов и преподавателя, изменению функций преподавателя 
и студента, что в целом оптимизирует процесс обучения.

Кроме того, в течение семестра, когда изучается данная дисциплина, сту-
денты имеют возможность участвовать в различных научно-исследовательских 
мероприятиях, экскурсиях, круглых столах, методических семинарах. Как от-
мечают студенты, эти формы работы значительно обогащают их профессио-
нально.

Проведенное исследование результатов апробации дисциплины еще раз 
подтвердило наш тезис о том, что использование различных методов, форм 
и приемов обучения обогащает практику обучающихся и является важным 
компонентом их методической подготовки. Применение активных и инте-
рактивных форм обучения повышает качество предметной и методической 
подготовки. Оценивание студентами технологий проведения занятий по дис-
циплине «Теория и технологии начального географического образования» 
еще раз доказывает, что формы проведения вузовских занятий очень важны 
для формирования компетентного учителя, становления его профессиональ-
ного почерка и формирования методического мышления [5].

Как показало педагогическое наблюдение и отзывы студентов, которые 
обуча лись в 2017/2018 учебном году, новая модель интегрированной подготов-
ки будущих учителей к преподаванию предмета «Окружающий мир» повысила 
мотивацию обучающихся к изучению естественно-научных и методических 
дисциплин, степень вовлеченности в учебный процесс, а также в значительной 
степени способствовала достижению основной цели обучения дисциплине 
«Теория и технологии начального географического образования».
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Features of the Natural-Methodical Training of Future Teachers 
in the Conditions of Modular Training: the Results of Approbation

The results of the approbation of the course «Theory and Technologies of Initial 
Geographic Education» and the problems of preparing future teachers of an elementary 
school for teaching the subject «The World around» are given in the article.
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technology; geographic training of students; teaching technologies.
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Ни одно семя не может дать всходы, если его каж-
дую неделю выкапывать и проверять; чтобы люди могли 
придумать что-то новое и эффективно работать, иногда 
им нужно немного времени, пространства и ресурсов.

Десять вопросов Джеффри Пфефферу

Ценность прорывных идей и инноваций в современном обществе 
очень велика. Именно поэтому весь мир так заботится о челове-
ческом капитале и вкладывает в его развитие немалые средства, 

создавая школы, колледжи и университеты мирового уровня, вовлекая моло-
дых в постоянное освоение новых образовательных и культурных практик, 
формируя привычку к освоению нового в течение всей жизни. Немалую роль 
в этом призваны сыграть не только образовательные организации, но и библио-
теки, в первую очередь университетские, которые, как показывают наблюде-
ния, все больше пустуют. Возможно, это происходит потому, что в течение 
не одного десятка лет основной упор в развитии библиотек образовательных 
организаций делался на комплектование фондов учебной и научной литерату-
ры. Сотрудники университетских библиотек прежде всего должны были быть 
библиографами, уметь работать с фондом (в первую очередь с его комплектова-
нием) и разнообразными базами данных. Перед библиотеками высших и сред-
них образовательных организаций редко стояла задача привлечь читателя: 
учебной библиотекой пользуются все студенты. Однако — и эту тенденцию 
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нельзя не заметить — читальные залы и другие библиотечные пространства 
по мере развития Интернета и оснащения других помещений Wi-Fi стали 
постепен но пустеть.

Не мог не сказаться на состоянии библиотек и тренд на разработку все 
новых и новых учебников для высшего образования, который наблюдался в на-
чале XXI века: написание пособий разных жанров стимулировалось в препо-
давательской среде, так как они стали отчетной единицей; развитие получила 
идея, что в учебниках и списках литературы к курсу необходимо зафиксиро-
вать и ограничить набор материалов, источников, документов, которые могут 
понадобить ся студентам. Это привело к постепенной маргинализации библио-
теки и превращению ее в закрытое пространство «туземной науки» [6]. Запол-
нение библиотек учебных заведений исключительно специально создаваемыми 
для образовательных целей учебниками и пособиями привело к стагнации 
естественного развития университетских библиотек, превратившихся в отделы 
выдачи учебников, а не места самостоятельной работы студентов.

Изначально, в доцифровую эпоху, библиотеки российских учебных заве-
дений были ориентированы на практики чтения, такие как поисковое, дело-
вое и профессиональное чтение, чтение для образования и самообразования, 
для которых нужен большой читальный зал с открытым доступом к справоч-
ной литературе, в котором можно законспектировать нужный материал, вы-
полнить реферат, другую самостоятельную работу. Забегая вперед, отметим, 
что библиотеки многих зарубежных университетов постепенно расширяют 
именно этот функционал своих пространств, становясь центром образователь-
ной деятель ности студентов, но при этом существенно дополняют его.

Российские университетские библиотеки сейчас переживают кризис, кото-
рый является показателем необходимости поисков иных принципов, направ-
лений и путей развития. Конечно, у библиотеки любой организации есть 
продиктованные ее статусом функции и задачи, которые в течение многих лет 
она выполняла и с выполнением которых она справлялась. Но изменились 
условия, в которых живет и учится современная молодежь, принципиаль-
но поменялись ее информационные, образовательные модели и стратегии, 
одна ко не изменилась или слабо изменилась в отношении работы со своими 
читателями библиотека. Сейчас в области чтения происходят существенные 
перемены: оно становится более динамичным (преобладает не изучающее, 
а сканирующее чтение), оно охватывает множество источников, доступ к ко-
торым достигается в несколько кликов, поэтому homo legens должен не только 
уметь находить нужные для работы тексты, но и уметь быстро оценивать их 
достоверность, иметь навыки поиска текстов из нескольких источников, уметь 
интегрировать и синтезировать информацию. Эти умения и навыки учащийся 
молодой человек осваивает опытным путем, путем проб и ошибок, и делает 
это не в библио теке, а самостоятельно, дома за компьютером. Пока говорить 
о том, что в университетской библиотеке есть возможность получить и совер-
шенствовать данные умения и навыки, мы не можем, но готовы предположить, 
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что именно в этом направлении может развиваться функционал современной 
библиотеки. Для этого необходимо, чтобы библиотекари были ориентированы 
на работу со студентами-читателями в сфере развития их информационной 
культуры.

Современный молодой человек предпочитает работать с литературой 
в электронном формате. Это, безусловно, касается не только учебной и науч ной 
литературы. И если практика чтения художественных текстов с экрана вполне 
приемлема — социологические опросы1 показывают, что современный моло-
дой человек читает художественную литературу, что называется, «в промежут-
ке»: в дороге, в очереди к врачу, ожидая встречи в кафе и т. д., — то чтение 
с экрана текстов для изучения и дальнейшей работы с ними зачастую не спо-
собствует их пониманию. На это указывают многие вузовские преподаватели. 
Но как бы они ни призывали студентов в учебных целях работать с текстом 
на бумаге (в первую очередь это, разумеется, касается изучения филологиче-
ских дисциплин и тех дисциплин, где требуется работа с источниками), доказы-
вая и показывая2, что в этом случае работа идет продуктивнее и эффективнее, 
обучающиеся все равно предпочитают иметь текст на электронном носителе, 
мотивируя это удобством доступа. А это значит, что для создания условий фор-
мирования у студентов навыков углубленной работы с текстом преподавателю 
нужно иметь возможность организовать работу с бумажным носителем — этот 
доступ к тексту-источнику может и должен быть обеспечен в библиотеке. 

Варианты организации такой работы могут быть очень разными — важ-
но, чтобы поиск решений лежал в области сотрудничества преподавателя 
и библио текаря и определял направление модернизации и библиотеки, и учеб-
ного процесса. Другая задача такого взаимодействия может быть связана 
с необ ходимостью включить в учебную деятельность активную работу с тек-
стами на электронном носителе — разумнее всего это сделать в пространстве 
библиотеки, перенеся туда часть учебных занятий и последовательно формируя 
практику самостоятельной работы там, так как у подавляющего большинства 
обучающихся нет ни опыта, ни привычки к самостоятельной работе в библио-
течном пространстве, ни навыков профессионального чтения. Чтобы такое 
учебное занятие состоялось и оказалось продуктивным, у студентов и препо-
давателей должен быть свободный и открытый доступ к книжным фондам: 
между источником, реальным и виртуальным, и студентом не должно быть 
библиотекаря, все решения должны быть найдены ранее, войти в привыч-
ную организационную культуру университета. Неслучайно библиотекарей 

1 Социологический опрос молодых читателей 14–23 лет проводился лабораторией 
социокультурных образовательных практик Института системных проектов МГПУ в рам-
ках научно-исследовательской работы «Разработка и апробация технологии развития инфра-
структуры чтения детей и молодежи в мегаполисе».

2 Свидетельство тому — дискуссия, развернувшаяся в «Фейсбуке» на странице доцента 
РГПУ С.П. Лавлинского (https://www.facebook.com/sergey.lavlinsky (дата обращения: 11.06.2018)) 
после опубликования на «Меле» статьи «Почему лучше читать книги на бумаге».
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Российской государственной библиотеки для молодежи (РГБМ) настраивают 
и специально учат «не подходить к читателю, когда им не требуется консуль-
тация по выбору/поиску книги» [3, с. 12]. К сказанному необходимо добавить, 
что способность без посторонней помощи оперативно находить и самостоя-
тельно пользоваться информационными ресурсами всех типов — один из клю-
чевых навыков человека XXI века. Именно поэтому доступ как в само поме-
щение библиотеки, так и к ее фондам должен быть открытым и свободным. 
Как пишет известный специалист в области книжного и библиотечного дела 
С.Г. Матлина, «у самостоятельного использования ресурсов пользователя-
ми <…> есть еще один аспект — этический. Его выделяет философ Харнхор-
дин. Вслед за И. Кантом ученый подчеркивает, что достоинство отдельного 
человека опирается на признание за ним права на самостоятельное действие, 
на свободное волеизъявление, способность управлять собой, т. е. на автономию 
зрелого рационального индивида. Это право реализуется в разных ситуациях, 
включая освоение библиотечного пространства» [2, с. 53−54].

Попутно заметим: то, что происходит с библиотеками учебных заведе-
ний, — общемировая тенденция, просто публичные библиотеки состояние 
кризиса уже пережили и во многом перестроили свою работу. Именно поэтому 
наши немецкие коллеги из Штутгартского университета готовят библиотекарей 
по двум направлениям: 1) библиотека в культуре и образовании (в рамках ее 
библиотекарь готовится как специалист, ориентированный на работу с посети-
телями, а не с фондами); 2) базы данных и IT (на этом направлении студенты 
готовятся как библиографы, умеющие работать как с фондами, так и с вир-
туальными хранилищами мегаданных). Это делается потому, что стал очевиден 
факт: в крупных библиотеках, особенно тех, что работают с молодежью, нужны 
специалисты разных профилей. И нужны библиотеки, ориентированные на ра-
боту именно с молодежью студенческого возраста, чтобы в самом активном 
возрасте становления профессионала у него была сформирована привычка 
посещать библиотеку и работать в ней.

Сегодня в России идет похожий процесс: сотрудники и идеологи моло-
дежных библиотек (в первую очередь РГБМ) ведут работу по формированию 
представлений о современной студенческой молодежи как об особой целевой 
читательской аудитории, активной и независимой в своих предпочтениях. 
И поэтому для этой категории пользователей миссия библиотеки описывается 
по формуле 4С: «Смысл ее в том, что библиотека должна содействовать само-
образованию, самопознанию, самоидентификации, самореализации челове-
ка <…> 4С — это дополнительные возможности взаимодействия с социумом, 
новые социальные лифты, которые — благодаря библиотеке — появляются 
у человека. И если это будет так, то библиотека на деле, а не на словах станет 
“пространством возможностей”» [3, с. 10].

В современном высшем образовании наблюдается отчетливая тенденция 
к росту доли самостоятельной деятельности студентов (учебной, исследова-
тельской, проектной), которая проявляется в увеличении количества часов, 
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отводимых на самостоятельную работу. Очевидно, что такой переход от ауди-
торной к самостоятельной работе возможен только с развитием университет-
ской библиотеки как коворкинга и нетворкинга, где самостоятельная работа 
может быть выполнена в том числе коллективно. Однако для этого библио-
теке необходимо стать открытым, современным читательским и учебным 
пространст вом, которое воспринимается студентами как «свое» и в котором 
им комфортно находиться. Как правило, вузовская библиотека на сегодняшний 
день таковым пространством не является.

Как показал опрос студентов МГПУ, проводившийся лабораторией 
социокультурных образовательных практик в 2017 г. (в опросе приняли уча-
стие 857 человек, из которых 87 % девушек и 13 % юношей), бо́льшая часть 
студентов предпочитает организовывать совместную учебную деятельность 
(например, подготовку проекта) за пределами института: дома, в кафе и т. д. 
(см. подробнее: [1]). Выбор студентов в ходе данного опроса, а также после-
дующий опыт общения с ними в ходе интервью и фокус-групп, говорит о том, 
что для продуктивной совместной деятельности они нуждаются в комфорт-
ной, расслабляющей обстановке, где можно пообщаться в непринужден-
ной атмосфере. Если же для совместной учебной и проектной работы ими 
рассмат риваются помещения института, то чаще всего это свободные аудито-
рии, а также не предназначенные для учебной и проектной деятельности 
помещения — актовый зал, фойе, коридор, столовая (опять же места преиму-
щественно внеучебной коммуникации). При этом лишь 6,5 % опрошенных 
ответили, что в качестве пространства для совместной деятельности выберут 
библиотеку. Последующие беседы со студентами показали, что библио тека 
часто воспринимается ими как пространство слишком официальное, в кото-
ром нельзя много разговаривать, жестикулировать и чувствовать себя непри-
нужденно. Даже по сравнению со свободной аудиторией это гораздо менее 
подходящее место для общения и совместной деятельности: ведь в библиотеке 
есть люди, которым можно помешать, — это и индивидуально занимающиеся 
посетители, и сами библиотекари, «охраняющие» их покой. Поэтому неудиви-
тельно, что совместно работать в сегодняшней университетской библиотеке 
могут лишь немногие студенты.

В связи с этим остро встает вопрос о том, как превратить библиотечное по-
мещение в пространство, в котором будет возможна не только индивидуальная 
работа с книгами, но и продуктивная совместная деятельность. Вместе с тем 
очевидно, что для создания действительно востребованного среди студентов 
пространства в пределах университета необходимо что-то большее, чем про-
стая возможность собраться вместе и обсудить проект или выполнить другую 
командную задачу, — это пространство должно быть комфортным и привле-
кательным для молодежи.

В проектировании такого пространства может быть полезным пред-
ставление о третьем месте, воплощенное в книге американского социолога 
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Р. Ольденбурга «Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, са-
лоны красоты и другие места “тусовок” как фундамент сообщества». Третье 
место в концепции Ольденбурга — это «родовое понятие для большого раз-
нообразия публичных мест, в которых происходят регулярные, неформальные, 
добровольные, радостно ожидаемые встречи индивидов вне рамок дома и рабо-
ты» [5, с. 58]. Типичное третье место — это нейтральное (никому из субъектов 
не принадлежащее), уравнивающее пространство, находящееся в шаговой 
доступности от дома или работы, основной деятельностью в котором является 
беседа. Отличительными и наиболее привлекательными признаками настоя-
щего третьего места, по Ольденбургу, являются неприметность и простота 
обстановки, наличие завсегдатаев и сообщества, легкое, игривое настроение, 
непринужденная дружеская атмосфера и психологический комфорт: люди 
в нем чувствуют себя свободно и спокойно, как дома, но при этом общаются 
с довольно широким кругом друзей и знакомых. Интересной особенностью 
третьих мест, описываемых Ольденбургом, является продажа в них различных 
напитков, которые играют важную роль в формировании их идентичности: 
«Существуют и существовали дома эля, пивные сады, чайные, дворцы джина, 
слабоалкогольные бары, прилавки с газировкой, винные бары, молочные бары 
и т. д. Чешская kavarna, немецкий Kaffeeklatsch, французское café — все эти 
слова происходят от соответствующих обозначений для кофе. Типичное третье 
место — это “водопой” с преобладанием того или иного напитка» [5, с. 280].

Третьи места существуют с древнейших времен, но с течением време-
ни их формы меняются, одни умирают, другие появляются, однако в целом 
Ольден бург отмечает упадок большинства третьих мест в современном мире, 
вызванный разными причинами (от характера застройки городов до смены 
ценностных ориентиров). При этом потребность не всех, как и раньше, 
но многих людей в третьем месте, в сообществе, в неформальном и не слиш-
ком серьезном общении сохраняется. Возможно, поэтому последователи 
Ольденбурга сегодня причисляют к третьим местам рынки и торгово-развле-
кательные центры, парикмахерские и спортивные залы, кинотеатры и церк-
ви, парки и библиотеки. На наш взгляд, такая широкая трактовка третьего 
места лишает это понятие его изначального смысла, хотя одна из ключевых 
характеристик в ней сохраняется: третьим местом в данном случае считается 
городское пространство, в котором формируется некое сообщество горожан, 
которых объединяют общие интересы и потребности, неформальная комму-
никация и общая деятельность.

Именно сообщество является, на наш взгляд, одним их ключевых факторов 
повышения привлекательности библиотеки для молодежи: человек с радо-
стью пойдет после учебы туда, где может пообщаться с друзьями и заняться 
совместно с ними какой-то интересной лично для него деятельностью. В этой 
связи библиотекарю университетской библиотеки необходимо овладеть ком-
петенциями и функционалом комьюнити-менеджера — человека, который 
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целенаправленно создает условия для формирования сообществ и поддержи-
вает их деятельность.

Как отмечают практикующие специалисты по комьюнити-менеджменту, 
в формировании и жизни сообщества одну из ключевых ролей играет распо-
лагающее к общению и комфортное общественное пространство (см., напри-
мер, материалы панельной дискуссии «Будущее за комьюнити. Почему городу 
необходимо инвестировать в развитие сообществ?» на Moscow Urban Forum 
2017. URL: https://www.facebook.com/notes/рвк/будущее-за-комьюнити-почему-
городу-необходимо-инвестировать-в-развитие-сообществ/1543050015718641/), 
каковым и должна стать, на наш взгляд, университетская библиотека. Для этого 
нужно, прежде всего, учесть необходимость разделения пространств библио-
теки на уединенные и «общественные», где можно свободно общаться, 
не боясь кому-либо помешать. Кроме того, комфортное общественное прост-
ранство предполагает довольно просторное помещение по принципу open 
space, современно оформленное, оснащенное техникой и удобной, легкой 
мебелью, которую можно расставлять в произвольном порядке, и т. д.

Наконец, современное библиотечное пространство предполагает откры-
тый доступ к фондам, в том числе и к тем, которые могут быть интересны 
горожанам: представителям профессиональных и тематических сообществ, 
не только читательских, но и краеведческих, музыкальных, театральных, гей-
мерских, спортивных и т. п. (это могут быть, например, профильные журналы 
и литература нон-фикшен). Открытая университетская библиотека имеет все 
возможности стать точкой входа горожан в университет, ресурсом, привлекаю-
щим внимание новой аудитории. Статус и репутация библиотеки универси-
тета могут оказаться, наравне с открытыми лекциями, привлекательными 
для свободного, неформального посещения.

Помимо пространства, в возникновении сообществ огромное значение 
имеют увлеченные и активные лидеры, способные создавать команды; общая 
целенаправленная деятельность или проект, связанный с общими ценностя-
ми и целями; и, наконец, медиакоммуникация — освещение деятельности 
сообщест ва в социальных медиа, организация событий и участие в них, а также 
привлечение новых участников («Будущее за комьюнити». URL: https://www.
facebook.com/notes/рвк/будущее-за-комьюнити-почему-городу-необходимо-
инвестировать-в-развитие-сообществ/1543050015718641/).

Если университетской библиотеке удастся стать базой и инициатором созда-
ния студенческих сообществ по интересам, то она сможет стать и по-настоящему 
привле кательным образовательным и общественным пространством, в котором 
есть условия для самостоятельного обучения и общественной жизни, неформаль-
ного общения и активного отдыха, формирования и развития таких востребован-
ных сегодня компетенций, как способность действовать в команде, коммунициро-
вать с партнерами, реализовывать себя в общественной деятельности.

Организуя по-новому работу библиотеки учебного заведения, необходимо 
помнить о том, что сегодня в жизни молодого человека учеба занимает да-
леко не самое первое место. Перефразируя доктора Дж. Пфеффера («Десять 
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вопросов Джеффри Пфефферу». URL: https://subscribe.ru/archive/marketing.
howtosell/200708/23171303.html), специалиста в области менеджмента, можно 
сказать, что современные молодые люди хотят не только учиться (у Пфеффера — 
работать), но и успевать многое другое, в том числе работать (не всегда по спе-
циальности) и хорошо отдыхать. И современный мегаполис с развитой инфра-
структурой спорта, путешествий, проведения досуга предоставляет им для этого 
много возможностей. Именно поэтому студент придет в библио теку, только если 
она станет модным местом, если проводить время в библиотечном пространстве 
нужно будет не только по необ ходимости, но и по желанию. Совре менные ис-
следователи, высказываясь о библиотеке как о модном месте, говорят, что «мода 
как концентрированное выражение общественного мнения в различных средах 
может создаваться не только стихийно, но и целенаправленно; книги или авторы 
могут стать модными, если получают положительные отзывы репрезентативных 
для массового или группового сознания личностей; регулярно упоминаются как 
модные в СМИ (эффект внушения); распростра няются благодаря “эффекту до-
верия” и “эффекту молвы”. Первостепенная роль здесь принадлежит процессу 
выстраивания модной коммуникации с помощью социально-психологических 
механизмов общения (заражения, внушения, убеждения, идентификации), воз-
действующих на проявления читательской активности молодых людей, осо-
бенности их взаимодействия по поводу книги и чтения» [7, с. 3]. Современная 
университетская библиотека может стать как учебно-культурным пространством, 
так и пространством коммуникаций.

В этом плане особенно важно для нас осмысление опыта западных библио-
тек (в частности, городской библиотеки Штутгарта, библиотеки Штутгартского 
университета), где само пространство выстроено не только как культурно-обра-
зовательное, но и как пространство социального общения.

Развитие и модернизация библиотеки в соответствии с потребностями 
студентов, молодых людей невозможно без изучения этих потребностей. Про-
ведение таких исследований, по признанию ведущих российских и западных 
библиотекарей, также становится одной из ключевых функций молодежной 
библиотеки. «Когда библиотекарь “отлавливает” в зале жертву, чтобы задать 
ряд вопросов, заложенных в анкете, это бывает и не вовремя, и психологически 
дискомфортно. А вот небольшие вопросы на флипчартах пользуются безумной 
популярностью у молодых» [4, с. 12]. Именно поэтому в Штутгартском уни-
верситете существует специальная лаборатория, которая методом включенного 
наблю дения изучает, как можно быстро перестроить библиотечное пространст-
во под разные нужды и что для этого нужно. А городская библиотека Штут-
гарта, как, например, и городская библиотека Людвигсбурга, ориентирована 
на то, что в ее пространстве будут проходить социально значимые для город-
ского населения, в первую очередь для молодежи, события. Отечественный 
опыт организации и функционирования такого событийного пространства на-
коплен и в РГБМ. Обосновывая концепцию развития библиотеки, наличие 
как самих библиотек, ориентированных на работу с молодыми читателями, так 
и отделов в них, содержание работы которых очень привлекательно именно 
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для этой целевой аудитории (как, например, центр комикс-культуры), ее директор 
отме чает: «Потребность в специализированных библиотеках для молодежи объяс-
няется особыми психологическими характеристиками этой возрастной категории, 
ее двойственной природой. Молодежь неустойчива, переменчива и податлива 
в своих общественных, экономических, эстетических взглядах и притязаниях, 
она подвержена влиянию и постоянно находится в ситуации выбора между нега-
тивными и позитивными путями личностного развития. При этом молодые люди 
наиболее инновационны, мобильны и решительны» [3, с. 119–120]. Безусловно, 
для того чтобы этот выбор в пользу библиотеки состоялся, студенты должны быть 
в числе тех, кто предлагает, организует и проводит «библиотечные» (университет-
ские, городские) события: заседания книжных и дискуссионных клубов, лекции 
и встречи, практикумы и тренинги, и т. п.

Подводя итог сказанному, повторим еще раз: университетская библиотека 
должна сочетать функционал молодежной и научной библиотеки. Это библио-
тека, которая становится третьим местом университета, где быть и бывать 
постоянно важно и модно, потому что оно:

− доступно студентам и преподавателям в течение всего учебного дня 
для решения учебных и научных задач (доступ в библиотеки зарубежных 
универ ситетов в период сессии бывает круглосуточным для студентов); 

− привлекательно по содержательному наполнению фондов, реальных 
и виртуальных, и комфорту пребывания в нем как в течение длительного, 
так и короткого времени; 

− оборудовано для выполнения разных видов учебных, исследовательских 
и проектных задач, с которыми студент сталкивается в процессе обучения, 
то есть фактически становится ключевым в обеспечении развития самостоя-
тельной работы студентов;

− обеспечено профессиональной поддержкой сотрудников в области рабо-
ты с информацией; 

− сочетает возможности формального и неформального общения: доступ-
но студентам, преподавателям и горожанам для этих целей. 
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Third Place in the University: 
What Trends Determine the Development of the Library

The article deals with the directions of  development of a university library, which can 
and should become a third place for students, and it shows that this should happen both 
in changing the librarian's functions and in the library space itself: it should not only become 
a place for learning, but also a «fashionable» place for communication.

Keywords: university library; information culture; third place; new librarian functional; 
library space.
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Процесс формирования адекватного отношения пациента к болезни 
и приверженности к лечению — вопрос медицинский, но основная 
его часть относится больше к психологии, так как в него включено 

сочетание компонентов теории утраты и внутренней картины болезни. Реакции 
личности на болезнь (стигматизация диагноза, калечащая операция и т. п.) 
и сама внутренняя картина болезни влияют не только на поведение пациента, 
но и на приверженность пациента к лечению.

Существует несколько классификаций внутренней картины болезни (ВКБ). 
Впервые данный термин был предложен Р.А. Лурией, по сути это комплекс 
факторов — личностных, объективных, субъективных, информационных — 
всего того, что относится к самой болезни, проявлению симптоматики, прогно-
зу лечения [2].

В то же время, когда мы говорим о любом заболевании, в том числе со-
циально-значимом и особенно инфекционном или передаваемом половым 
путем, необходимо рассматривать воздействие на ВКБ теории утраты. С точки 
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зрения теории утраты, при вышеописанных заболеваниях мы имеем три состав-
ляющие, детерминирующие утрату: 

1) утрата здоровья; 
2) утрата доверия;
3) самостигматизация (утрата в собственных глазах достигнутого социаль-

ного статуса).
В ходе рассмотрения ВКБ немаловажным фактором является оценка реакции 

личности на заболевание.
Существует множество классификаций типов реакции на болезнь, пред-

ложенных отечественными и зарубежными учеными, но в отношении ВИЧ-
инфекции все же необходимо придерживаться классификаций, учитывающих 
социальную предрасположенность и последствия заболевания. 

Одной из ведущих классификаций относительно ВИЧ-инфекции является 
типология «психосоциальных реакций на болезнь», предложенная в 1983 году 
Збигневом Липовски [3]. Рассмотрим основные концепты данной классифи-
кации.

1. Значение болезни:
–  болезнь как угроза — проявляется в виде ухода в себя, противодействия 

действительности, внутренней борьбы, зачастую паранойяльной;
–  болезнь как утрата — проявляется в виде соответствующих типов 

реакций: депрессии, растерянности, ипохондрии с попыткой при-
влечь к себе внимание, неприязни к приему препаратов необходимых 
для лечения ВИЧ-инфекции, нарушении режима лечебного учрежде-
ния и т. п.;

–  болезнь как выигрыш — характеризуется безразличием, жизнерадост-
ностью, достаточно высокой степенью враждебности по отношению 
к медицинскому сопровождению; 

–  болезнь как наказание — сопровождается возникновением соответст-
вующих реакций: угнетенности, стыда, гнева, тревоги, фрустрации.

2. Эмоциональные реакции на болезнь, обусловленные различными вида-
ми тревоги, горя, стыда, депрессии, вины.

3. Реакции преодоления и примирения с болезнью.
В то же время источников, описывающих сочетания реакций личности, 

теории утраты, компонентов, включенных в термин ВКБ, и процесса форми-
рования приверженности к лечению, найти не удалось.

В связи с этим целью нашего исследования стала проверка гипотезы о том, 
что приверженность к лечению — это процесс, разворачивающийся во време-
ни, в целостном цикле которого происходит особого рода деление на качест-
венно отличающиеся этапы. 

Для достижения поставленной цели мы выделили ряд задач:
1. Исследовать исходный уровень реактивных образований ВКБ на на-

чальном этапе до и после тестового консультирования у контрольной и экспе-
риментальной групп.
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2. Провести психокоррекционные мероприятия в экспериментальной группе.
3. Изучить трансформации реактивных образований ВКБ, вызывающие 

негативное изменение внутренней картины болезни.
4. Определить, на какой стадии психотерапевтического процесса произошли 

данные изменения.
Диагностический аппарат основан на эмпирических методах исследова-

ния — тестологическом исследовании и статистическом анализе полученных 
данных.

Использованные методики: 
– клинический опросник для выявления и оценки невротических состоя-

ний (К.К. Яхин, Д.М. Менделевич); 
– дифференциальный опросник переживания одиночества (Е.Н. Осин, 

Д.А. Леонтьев);
– шкала объективизации качества жизни больных с психосоматическими 

заболеваниями (П.И. Сидоров, А.Г. Соловьев, И.А. Новиков);
– Я-структурный тест Аммона (URL: http://psylab.info.html); 
– шкала стадий психотерапевтического процесса.
Работа выполнялась в медучреждениях трех регионов Южного федераль-

ного округа: Южном окружном центре по профилактике и борьбе со СПИДом 
Роспотребнадзора РФ (Ростовская область), Кисловодском филиале Краевого 
центра СПИД (Ставропольский край), — которые оказывают медицинскую 
помощь пациентам с ВИЧ/СПИД на высоком научно-методическом уровне; 
а также в Новопокровской центральной районной больнице (Краснодарский 
край), оказывающей медицинскую помощь в том числе людям с ВИЧ/СПИД.

В нашем исследовании принимали участие пациенты с установленным 
диагнозом ВИЧ-инфекция. Были сформированы группы контроля и экспе-
римента по 58 человек в каждой. Общее количество мужчин — 76 человек 
(65,5 %), женщин — 40 человек (34,5 %).

Возрастные характеристики пациентов в контрольной и эксперименталь-
ной группах мало отличаются по представленным возрастам и их удельному 
весу. Средний возраст респондентов в группах составил 35,06 года, средний 
возраст женщин — 34,1 года, мужчин — 35,57 года.

Теоретическая значимость наших исследований связана с расширением 
теоретических представлений о процессе формирования приверженности к ле-
чению, применении технологий суггестивного воздействия в целях коррекции 
внутренней картины болезни, повышения у личности способности к усилию, 
личной компетентности и ответственности [1].

Практическая значимость работы состоит в изучении и внедрении ме-
тодов коррекции внутренней картины болезни у основной социально-адап-
тированной группы людей, живущих с ВИЧ/СПИД (ЛЖВС), что особенно 
актуально на фоне напряженной эпидемиологической обстановки по ВИЧ-
инфекции в Российской Федерации, «старения» эпидемии и вовлечения в нее 
социально-адаптированных групп населения. 
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Результаты исследования и их интерпретация. Приведем пример стати-
стического анализа на основе расчета шкалы тревоги методики «Клинический 
опросник для выявления и оценки невротических состояний» в эксперимен-
тальной группе на начало и конец исследования.

Данные. Приведены результаты опроса 58 человек, составляющих экспе-
риментальную группу исследования, до и после проведения психоинтервенции.

Методы исследования:
1. Сравнение основных показателей качества жизни до и после проведения 

психоинтервенции для связанных (зависимых) выборок. Проверка гипотез о ста-
тистической значимости различий осуществлялась с помощью парамет рического 
критерия Стьюдента и непараметрического критерия Вилкоксона для связанных 
выборок. Также был произведен расчет размера эффекта d (по Коэну).

2. Сравнение контрольной группы и группы после проведения психоин-
тервенции. Проверка гипотез о статистической значимости различий осуществ-
лена с помощью параметрического критерия Стьюдента и непараметрическо-
го критерия Вилкоксона для независимых выборок. Произведен расчет размера 
эффекта d (по Коэну).

Изучено распределение показателей шкалы тревоги до и после проведения 
психоинтервенции по диаграмме плотности (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма плотности показателей шкалы тревоги 
до и после проведения психоинтервенции

При анализе диаграммы хорошо видно, что распределение показателей 
шкалы тревоги после терапии (ряд «Конец») находится правее, то есть имеет 
в среднем большие значения. Ниже в таблице 1 представлены средние значения 
двух выборок до и после психоинтервенции.
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Таблица 1 
Средние значения показателей шкалы тревоги до и после проведения 

психоинтервенции
Шкала тревоги

Период Μ — среднее значение по шкале (баллы)
Начало 2,65
Конец 5,98

Разница средних значений свидетельствует (но еще не доказывает) об эф-
фективности лечения. Для того чтобы распространить этот вывод на генераль-
ную совокупность, следует проверить статистическую гипотезу о равенстве 
распределений двух выборок в генеральных дисперсиях.

Проверку гипотезы о нормальности сделаем с помощью критерия Шапи-
ро – Уилка. В таблице 2 приведены p-значения. Если p-значение больше 0,05, 
то гипотеза о нормальности не отклоняется.

Таблица 2 
P-значения для критерия Шапиро – Уилка показателей шкалы тревоги 

до и после проведения психоинтервенции
Шкала тревоги

Период p-значение (квантиль) для критерия Шапиро – Уилка
Начало 0,42
Конец 0,51

Данные, представленные в таблице 2, показывают, что в обеих выборках ги-
потеза о нормальности не отклоняется, так как p-значения больше 0,05. Строго 
говоря, мы не можем таким образом доказать нормальность, но можем сделать 
вывод, что данные не очень сильно отличаются от нормального распреде ления.

Проверим гипотезу о равенстве генеральных средних показателей шкалы 
тревоги до и после терапии. Для этого используем критерий Стьюдента 
для зависи мых выборок с учетом разных дисперсий. 

В таблице 3 представлены результаты статистического теста Стьюдента.
Таблица 3

Результаты парного теста Стьюдента
Показатель Значение

t — критерий Стьюдента –11,807
df — количество степеней свободы 57

p-значение (p — уровень значимости) 2,2е – 16
Интервал верхней и нижней границы разности средних значений 

при 95 % доверительной вероятности –3,89 (–2,76)

Μ — разница между средними значениями в двух выборках –3,32

Согласно представленной таблице, в верхней и нижней границах разности 
с вероятностью 95 % можно утверждать, что разница между средними составляет 
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от –3,89 до –2,76 (округленно). Если p-значение больше 0,05, то гипотезу не откло-
няют. В нашем случае оно равно 2,2e – 16, то есть почти 0. Значит, нулевая гипотеза 
отклонена. Следовательно, различие в средних значениях является статистически 
значимым. 

Факт статистической значимости ничего не говорит о практической значи-
мости отличий, то есть о размере эффекта.

Размер эффекта — это разница между средними значениями в двух выбор-
ках, которая в нашем случае составила 24,07, что, судя по масштабу значений 
шкалы тревоги, является довольно большим эффектом. Тем не менее шкала 
тревоги не имеет ясной интерпретации. В таком случае можно рассчитать 
стандартизованный показатель размера эффекта d (по Коэну).

Размер эффекта d показывает различие средних в выборке относительно об-
щего стандартного отклонения в двух выборках (табл. 4). Размер эффекта d — 
это стандартизированная величина, которая не зависит от единиц измере-
ния и имеет общепринятые правила интерпретации (при отсутствии прямого 
объясне ния, связанного с областью исследования).

Таблица 4 
Размер эффекта d (по Коэну) вместе с 95 %-ными доверительными границами 

Показатель Нижняя граница 
эффекта

Размер 
эффекта

Верхняя граница 
эффекта

Шкала тревоги 1,59 2,12 2,65

Величина 2,12 свидетельствует об огромном эффекте. Нижняя и верхняя 
границы позволяют сделать вывод о генеральной совокупности. Другими сло-
вами, изменения показателей шкалы тревоги методики «Клинический опрос-
ник для выявления и оценки невротических состояний» до и после терапии 
является статистически и практически значимым.

Применение параметрических методов допустимо только тогда, когда ис-
ходные выборки имеют нормальное или близкое к нормальному распределение. 
Так бывает не всегда. Кроме того, доказать нормальность при 58 наблюдениях 
невозможно.

В таких случаях используют непараметрические методы проверки гипотез, 
которые не зависят от исходного распределения данных, так как используют 
для анализа не сами значения, а их ранги. К таким методам статистики отно-
сится парный критерий Вилкоксона (критерий знаковых рангов).

Таблица 5
Результат расчета парного критерия Вилкоксона (критерия знаковых рангов)

Значение Шкала тревоги
p-значение 2,283е – 10
v-значение 36

Как видно из таблицы 5, p-значение очень близко к нулю — 2,283e – 10.
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Исходя из анализа приведенных данных, можно сделать вывод: представ-
ленные выборки имеют статистически значимые отличия, что подтверждается 
изменениями показателей шкалы тревоги методики «Клинический опросник 
для выявления и оценки невротических состояний» до и после психоинтервен-
ции и является статистически и практически значимым.

Подобным образом проведем статистический анализ всех шкал пред-
ставленных методик до и после психоинтервенции, статистический анализ 
контрольной и экспериментальной групп и корреляционный анализ.

Полное описание статистической обработки результатов исследования 
мы дадим в диссертационном исследовании. 

На рисунке 2 представлена схема взаимодействия факторов, составленная 
нами на основе корреляционного анализа. Полученная схема представляет, 
на наш взгляд, процесс формирования приверженности к лечению. Рассмотрим 
основные этапы этого процесса.

1. Этап постановки диагноза — этап дотестового консультирования. Дан-
ный этап во временном промежутке может составлять от 5 до 20 календарных 
дней и более, это время необходимо медицинским работникам для проведе-
ния различных лабораторных исследований и диагностических мероприятий. 
Человек на данном этапе начинает подозревать пусть не о точном диагнозе, 
но об отношении своего заболевания к какой-либо группе (например, ищут 
опухоль — наверное, рак; направили в центр СПИД или тубдиспансер — мо-
жет быть туберкулез). На этапе постановки диагноза возникает рост показате-
лей тревоги и вегетативных нарушений (коэффициент Пирсона, p = 0,41).

2. Этап послетестового консультирования и его первая позиция — этап 
страха и принятия нерациональных решений после постановки диагноза 
на основа нии подтвержденных лабораторных и диагностических данных.

На этом этапе в структуре шкалы тревоги основное место занимает дест-
руктивная тревога или страх, буквально парализующий человека (p = 0,30), 
с продолжающимся ростом вегетативных нарушений. На данном этапе разви-
тие событий может происходить по трем векторам. 

Вектор № 1 — получение выгоды от болезни — характеризуется резким 
увеличением взаимосвязи деструктивной тревоги с позитивным одиночест-
вом (p = 0,22) и уменьшением индекса психологического и общего качества 
жизни (КЖ) на фоне обратной корреляции (p = –0,16) и прямой взаимосвязи 
индекса психологического КЖ и общего индекса КЖ (p = 0,58). Данный тип 
реагирования на информацию о наличии ВИЧ-инфекции характерен для лю-
дей с наркозависимостью и маргинальных элементов, большую часть жизни 
проведших в местах заключения. Большинство наркозависимых пациентов 
не имеют работы и живут на иждивении близких родственников, получая 
различным способом, в том числе и криминальным, средства на наркотики. 
Нали чие заболеваний, вызванных данным образом жизни (гепатит С, туберку-
лез), при утяжелении диагнозов ВИЧ-инфекцией позволяет им претендовать 



Психология 71

Рис. 2. Схема периодизации формирования приверженности к лечению
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на получение группы инвалидности и соответствующего пенсионного обеспе-
чения, при этом приверженность к лечению данных заболеваний либо низкая, 
либо отсутствует вообще. 

Лица с криминальным «прошлым и будущим» после постановки на диспан-
серное наблюдение редко имеют высокую приверженность к лечению, но всег-
да при угрозе попадания в места заключения обращаются в центры борьбы 
со СПИДом за соответствующими документами, которые в ряде слу чаев им по-
могают либо снижать сроки заключения, либо претендовать на особые условия 
содержания под стражей.

Вектор № 2 — поиск помощи — характерен для социально-адаптирован-
ных пациентов. В динамике разворачивающихся событий мы можем наблюдать 
присоединение обсессивно-фобической симптоматики (p = 0,21) или присое-
динение деструктивной агрессии (детерминируемой стигматизацией), при этом 
обсессивно-фобические нарушения имеют обратную или отрицательную связь 
с деструктивной агрессией (p = –0,31). На этом этапе у вектора имеется тупи-
ковое ответвление со снижением уровня изоляции и отчуждения (или психо-
логических защит), что характерно для формирования диссидентства по отно-
шению к заболеванию (p = –0,31 и p = –0,22).

Вектор № 3 является переходом на следующий этап периодизации.
3. Этап торга с самим собой — к тревоге и вегетативным нарушениям 

присоединяется истерический тип реагирования (p = 0,31), происходит уве-
личение обсессивно-фобической симптоматики (p = 0,20), детерминируемой 
процессами стигматизации и самостигматизации. Переход на следующий этап.

4. Этап депрессии, или бунта на коленях (p = 0,30), — сопровождается 
сильной астенизацией организма (p = 0,20), детерминируемой факторами 
этапа № 3. Общее бессилие, депрессия, снижение обсессивно-фобической 
симптоматики, самообвинения в виде дефицитарной тревоги (p = –0,13).

5. Этап рационального принятия решения. Пациент начинает выстраивать 
рациональную модель поведения в новых социальных условиях, происходит 
уменьшение показателей в шкале отчуждения и проблемного одиночества 
(p = –0,15 и p = –0,20 соответственно) по отношению к шкале конструктивной 
тревоги. 

6. Этап психологической защиты: мой дом — моя крепость. Рост изоля-
ции, что в соответствии с теорией о психологической защите означает запуск 
первичных и вторичных механизмов защиты в виде перехода от конструктив-
ной тревоги к изоляции (p = 0,57). Отмечается снижение напряжения в шкалах 
дефицитарной агрессии, проблемного одиночества, купирование обсессивно-
фобической симптоматики, депрессии, истерического типа реагирования.

7. Этап улучшения качества жизни — примирение с самим собой и дейст-
вительностью, рост индекса психологического и общего качества жизни (p = 0,57). 
Формирование установления контактов, активность относительно самого себя, 
окружающих, объектов и духовных аспектов. Способность сохранять отношения 
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и решать задачи, формировать свою точку зрения. Активное построение собствен-
ной жизни. Формирование приверженности к лечению.

На этапе сформированной приверженности может произойти отброс па-
циента на второй этап по независящим от него причинам: неэффективности 
терапии, разглашения диагноза и многих других жизненных обстоятельств.

Немаловажным фактором является и неполная, недостоверно преподнесен-
ная информация о заболевании, в большом количестве содержащаяся в Интер-
нете, с предоставлением телефонов и адресов «чудо-лекарей», «экстра сенсов», 
а также объявления об «исцеляющих диетах, препаратах», «исцеляющих мас-
сажерах, магнитах» и прочее, излечивающих все, начиная от ВИЧ-инфекции 
и заканчивая онкологией. С учетом вышеперечисленного нами рекомендовано 
пожизненное психосоциальное сопровождение пациента с хроническими 
и неизле чимыми заболеваниями.

Для рассмотрения вопроса о стадиях психотерапии и временном проме-
жутке нами был выбран опросник «Шкала стадий психотерапевтического про-
цесса». Во временном промежутке наше исследование заняло 60 дней. Первые 
10 дней были отведены этапу постановки диагноза в целях — подтверждения 
лабораторными методами ВИЧ-позитива.

Нами было определено, что начальная приверженность к лечению сформи-
ровалась в течение последующих 50 дней. Именно в это время (в течение пер-
вого месяца антиретровирусной терапии) пациенты чувствовали дискомфорт 
из-за изменения привычного образа жизни и некоторые побочные эффекты, 
не требующие коррекции схемы лечения и оказания какой-либо медицинской 
помощи.

Изменения происходили при увеличении показателей в шкалах «Размыш-
ление», «Действие», «Сохранение». Они представлены в таблице 6.

Таблица 6
Результат расчета исследования методикой «Шкала стадий 

психотерапевтического процесса», при N = 58

Показатели 

Этап сравнения экспериментальной группы 
на момент начала и окончания исследования

Средний ранг, 
начало

Средний ранг, 
окончание

Размер 
эффекта d

Шкала «Размышление» 0,57 54,62 8,781

Шкала «Действие» 21,25 47,24 4,281

Шкала «Сохранение» 26,52 36,86 2,921

Примечание. 1 — размер эффекта огромный.

Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом: 
пациенты начинают признавать наличие проблемы, взвешивать все за и против, 
помимо намерения разрешить имеющиеся у них проблемы; у респонден-
тов появляется желание действовать, изменяя свое поведение. На стадии 
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«Сохранение» идет целенаправленное предупреждение возвращения проблемы 
и закрепление результатов, полученных в ходе лечения.

Полученные нами результаты анализа статистической обработки данных 
исследования позволили сделать следующий вывод: подтверждена гипотеза 
о том, что приверженность к лечению — это процесс, разворачивающийся 
во времени, в целостном цикле которого происходит особого рода деление 
на 7 последовательных, качественно отличающихся этапов.
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The Periodization of Formation of Adherence to Treatment

This article is a continuation of a series of articles on psychology in palliative care 
for HIV infection. In the course of the study, we have proved the hypothesis that the formation 
of adherence to treatment is a process that unfolds in time, in an integral cycle of which there 
is a special kind of division into qualitatively different stages. The article presents a descrip-
tion of each stage of the formation of adherence to the treatment of patients with long-term 
or life-time taking drugs and provides a brief interpretation of them.
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Статья посвящена проблемам подготовки обучающихся в системе среднего про-
фессионального образования к современным формам Государственной итоговой 
аттестации, учитывающей требования международных профессиональных стандар-
тов. Рассмотрен опыт применения опережающего подхода в организации процесса 
подготовки студентов к сдаче демонстрационного экзамена, выполнения и защит 
выпускных квалификационных работ в Московском многопрофильном техникуме 
им. Л.Б. Красина.
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Своевременность модернизации аттестационных процедур 
в системе СПО

«Сегодня, в период интенсивного спроса на кадры с новыми 
ка чественными характеристиками, обеспечивающими спо-
собность предприятий преобразовывать каждый профес-

сиональный вклад в реальную продукцию, приносящую доход, в среднем 
профессиональном образовании прилагаются новые усилия по перезагрузке 
механизмов управления подготовкой обучающихся» [3, с. 6]. 

В Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 г. одной 
из приоритетных задач является «обеспечение соответствия квалификации 
выпускников требованиям современной экономики» (Судебные и норматив-
ные акты РФ. URL: http://sudact.ru/law/strategiia-razvitiia-sistemy-podgotovki-
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rabochikh-kadrov-i/strategiia/razdel-iii/). В связи с новыми вызовами техноло-
гического уклада наблюдается повышение требований к уровню подготовки 
выпускников, и соответствие им может быть обеспечено с помощью реконст-
рукции профессионального обучения.

Модернизация программ развития профессионального образования должна 
ориентироваться на опережающую подготовку специалистов для российской 
экономики, базироваться на применении новых форм и методов обучения, 
мировых стандартов и передовых технологий (Материалы межрегионального 
семинара «Модернизация программ развития профессионального образования 
субъектов Российской Федерации», Федеральный институт развития образо-
вания. URL: http://www.firo.ru/?p=29932). 

При этом опережающая подготовка подразумевает своевременный учет 
все возрастающих требований работодателей в ведущих отраслях и на пред-
приятиях к формированию компетенций выпускников. Компетентностный 
подход к обучению сформулирован в Федеральных государственных образо-
вательных стандартах СПО (ФГОС СПО) третьего поколения, где требования 
к результатам обучения рассматриваются как способность применять знания, 
умения и личностные качества для успешной профессиональной деятельности 
в определенной области.

Заключительным этапом оценки степени освоения обучающимися обра-
зовательных программ, имеющих государственную аккредитацию, является 
Государственная итоговая аттестация (ГИА). В большинстве образовательных 
организаций (для специальностей, не входящих в топ-50) из двух возможных 
форм ГИА — выпускная квалификационная работа (ВКР) и/или государствен-
ный экзамен — предпочтение отдается выполнению и защите ВКР. Данная 
форма ГИА наилучшим образом подходит для демонстрации знаний и умений, 
которые студенты приобретают в процессе изучения общепрофессиональных, 
специальных дисциплин и междисциплинарных курсов, а также навыков выпол-
нения самостоятельной работы при решении конкретных задач по заданной теме. 

Однако отсутствие постановки заданий на выполнение ВКР от конкрет-
ных заказчиков (организаций, предприятий и т. п.), недостаток публикаций 
по транслированию лучшего опыта подготовки и выполнения дипломных 
работ/проектов и одновременно доступность для учащихся всевозможных 
информационных ресурсов привели к тому, что выпускные квалификацион-
ные работы зачастую носят реферативный характер и не позволяют оценить 
профессиональные компетенции выпускников [10], поэтому работодатели от-
мечают необходимость «доводки» выпускников до соответствия конкретным 
требованиям профессиональной деятельности.

С целью реализации поручения президента в послании к Федерально-
му собранию РФ от 4 декабря 2014 г. — модернизировать систему подго-
товки рабочих кадров в соответствии с лучшими мировыми стандартами 
и передовыми технологиями — в Российской Федерации стало стремительно 
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развиваться движение профессионального мастерства WorldSkills (WS) и на-
чала формироваться система независимой оценки квалификаций. Главной 
задачей чемпионатов WorldSkills является повышение статуса и стандартов 
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, повышение 
престижа рабочих профессий (SkillsCenter. URL: http://worldskillsrussia.org/
worldskills).

Таким образом, для усиления ориентации профессиональной подготовки уча-
щихся на вызовы технологического уклада российской экономики осуществлен 
пересмотр требований к результатам освоения образовательных программ СПО 
и их регламентации, что нашло отражение в современной редакции Федераль-
ных государственных образовательных стандартов по топ-50 (специальностям 
и профессиям, наиболее востребованным в мировой практике). В новой редакции 
ФГОС СПО основной формой проведения ГИА является выпускная квалифика-
ционная работа и введено новое понятие — «демонстрационный экзамен». 

Демонстрационный экзамен (ДЭ) — это процедура, позволяющая обу-
чающимся в условиях, приближенных к производственным, в соответствии 
с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями, применяемы-
ми на чемпионатах WS, продемонстрировать уровень знаний, умений, навыков, 
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере 
и выполнять работу по конкретной профессии или специальности [1] с возмож-
ностью ее независимой оценки профессиональными экспертами, результаты 
которой публикуются в специализированной информационной системе CIS.

Большое число публикаций и дискуссий на тему проведения демонстра-
ционного экзамена как формата Государственной итоговой аттестации (URL: 
http://academica.ru/stati/stati-o-pervom-vysshem-obrazovanii-i-magistrature/ 
837427-demonstracionnyj-ekzamen-v-kolledzhe/; см. также [3, 4, 5, 9, 10]) свиде-
тельствует о своевременности реконструкции системы СПО в сторону повы-
шения результативности профессиональной подготовки выпускников коллед-
жей и техникумов в соизмерении с международным уровнем. Однако, несмотря 
на положительные аспекты ДЭ, отмечается, что данная форма аттестации связана 
с определенными ограничениями: конкретные условия деятельности, вид объекта, 
заданные критерии качества результата, — что дает возможность оценить профес-
сиональные компетенции учащихся, но не позволяет выявить сформированность 
рефлексивных умений и способность использовать эти внутренние ресурсы в до-
стижении профессионально значимых результатов [2]. Конкурентоспособность 
специалиста, подготовленного в точном соответствии с конкретными условиями 
профессиональной деятельности, набором трудовых функций и профессиональ-
ных задач, будет снижаться по мере развития производства и смены технологий. 

В связи с этим демонстрационный экзамен, введенный в ГИА (как провер-
ка профессиональной пригодности выпускников), целесообразно рассматри-
вать только в качестве практической части ВКР или защиты преддипломной 
практики.
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Таким образом, результаты итоговых аттестационных процедур по обра-
зовательным программам СПО должны свидетельствовать о способности вы-
пускников профессионально решать производственные задачи в соответствии 
с современными вызовами рыночной экономики.

Перспективная компетентностная модель выпускника СПО

Согласно требованиям времени, в новой редакции ФГОС СПО – 4 (ново-
го поколения) содержатся два направления оценки качества подготовки обу-
чающихся и выпускников: уровня усвоения учебных дисциплин и модулей, 
а также общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК). Кроме того, уде-
лено особое внимание содержанию общих (сквозных) компетенций: введены 
ОК, связанные с применением приемов бережливого производства; введены 
основы реализации задач профессиональной деятельности на иностранном 
языке, с усилением роли общих алгоритмов решения проблемных задач в не-
стандартных ситуа циях. Профессиональные компетенции по каждой специаль-
ности и профессии сформулированы с учетом требований международных 
стандартов WS [6].

В представленной компетентностной модели обучающихся (рис. 1) отра-
жены указанные выше виды компетенций (ОК, ПК), а также межпрофессио-
нальные компетенции (МПК), которые формируются у студентов при изучении 
междисциплинарных курсов профессиональных модулей.

Рис. 1. Перспективная модель формирования компетенций обучающихся

-
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Опрос российских работодателей, приведенный в отчете The Boston 
Consulting Group «Россия 2025: от кадров к талантам» (URL: http://image-src.
bcg.com/Images/BCG_Review_November-2017_tcm27-178366.pdf) по целевой 
модели универсальных компетенций – 2025 (объединившей подходы Библио-
теки компетенций Lominger, Сбербанка, RosExpert/Korn Ferry, Высшей шко-
лы экономики, WorldSkills Russia и Global Education Futures), показал, что 
в перспективе наиболее востребованными на рынке труда будут компетенции, 
отражающие когнитивные навыки специалистов, такие как: саморазвитие, 
адаптивность, организованность, прогнозирование, способность к решению 
нестандартных задач, стремление к достижению результатов, то есть фор-
мирование метапрофессиональных компетенций (или так называемых муль-
тикомпетенций, МТК). Они соответствуют унифицированным требованиям 
по запросам не отдельных работодателей, а отрасли в целом и международному 
уровню профессиональных квалификаций (см. рис. 1).

Такая целевая установка в рамках подготовки выпускников СПО работает 
на опережение их профессионального соответствия требованиям современной 
экономики. 

Реконструкция процесса обучения с перспективой опережения 
образовательных результатов

В соответствии с изменением отношения к результатам обучения (по новой 
системе оценивания качества образования) должны претерпеть изменения фор-
мы и методы подготовки обучающихся для достижения планируемых результа-
тов. При этом установленные процедуры ГИА: выпускная квалифика ционная 
работа и демонстрационный экзамен — призваны продемонстрировать возмож-
ность оценки у выпускников всего спектра требуемых компетенций.

Начиная с 2015/2016 учебного года в ММТ им. Л.Б. Красина применен 
новый организационный механизм для подготовки обучающихся в соответст-
вии с современными требованиями системы СПО. Согласно перспективной 
компетентностной модели подготовки обучающихся осуществлен анализ орга-
низационных основ учебного процесса и выполнена настройка всех его звеньев 
на опережающую подготовку качества образовательных результатов. 

Новый подход к формированию качества образовательных результатов 
в ММТ им. Л.Б. Красина

Алгоритм подготовки студентов к демонстрационному экзамену. 
Для усиления профессиональной подготовки обучающихся с применением 
стандартов WorldSkills изучен состав модулей заданий и критериев оценки 
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по результатам проведения национальных и международных чемпионатов про-
фессионального мастерства. В рамках управленческого проекта, направленного 
на обеспечение результативности участия студентов в конкурсном и олимпиадном 
движении, а также успешной сдачи ДЭ разработана дорожная карта интегра-
ции системы подготовки к профессиональным соревнованиям WorldSkills Russia 
(WSR) в учебный процесс, условная схема которой представ лена на рисунке 2. 

Рис. 2. Схема интеграции системы подготовки к ДЭ в учебный процесс

Модули типовых заданий WSR (М1, М2, …, Мn) подвергнуты более мелкой 
детализации на составляющие блоки (Б1, Б2, …, Бm) для их привязки к учебным 
дисциплинам (УД1, УД2, …, УДk) и практикам — учебной (УПр) и производст-
венной (ППр). С этой целью осуществлена корректировка программ учебных 
дисциплин (для отработки детализирующих блоков заданий), профессиональных 
модулей (с целью стыковки отдельных блоков заданий в преемственных дисцип-
линах), программ практик (для отработки модулей типовых заданий в условиях, 
приближенных к производственным, и соблюдения качественных и временных 
критериев), календарно-тематических планов (учитывающих тематически после-
довательное освоение методов выполнения поставленных профессиональных 
задач) и фондов оценочных средств (для контроля результатов освоения детали-
зирующих блоков заданий и комплексных модулей заданий (Мn WSR)).

Опыт нового организационного подхода к процессу подготовки ВКР. 
Для обеспечения проявления учащимися профессиональных практических 
навыков в процессе выполнения выпускной квалификационной работы 
в техникуме переосмыслен подход к организации ее подготовки и выполнения. 



Теория и практика обучения и воспитания 81

Многолетний опыт руководства выпускными квалификационными работа-
ми, а также работа в комиссиях по Государственной итоговой аттестации (ГИА) 
студентов в системе высшего и среднего профессионального образования 
позво ляют сделать заключение, что при выполнении ВКР в образователь-
ных учреждениях любого уровня (вузе, колледже, техникуме), как правило, 
ежегодно фиксируется ряд типичных недостатков (табл. 1), которые прояв-
ляются в большей или меньшей степени, что зависит от организации процесса 
подготов ки этой формы ГИА в образовательном учреждении. 

Таблица 1 
Типы недостатков подготовки ВКР

Тип недостатков Сущность недостатков

Установочные

1.  Не все темы ВКР актуальны или имеют практико-ориенти-
ро ванный характер, то есть не все они связаны с зака за ми 
предприятий (организаций, учреждений, инновационных 
компаний и т. п.).

2. Ряд тем сформулирован слишком широко.
3. Отсутствуют конкретные задания руководителей

Дисциплинарные

1.  Присутствует формальное консультирование ВКР со стороны 
руководителей.

2.  Студентами не соблюдаются сроки и этапы выполнения 
работы

Процессные

1. Отсутствуют конкретно поставленные задачи.
2.  Отсутствует необходимое количество ссылок на исполь зуе мые 

источники (что может свидетельствовать о плагиате).
3.  Не соблюдается оформление в соответствии с требованиями 

рекомендуемых ГОСТ

Результативные
1. Присутствует избыточный реферативный стиль изложения.
2.  Отсутствует конкретный результат, имеющий прикладное 

или теоретическое значение

Комплекс организационных мер, осуществляемых в ММТ им. Л.Б. Красина 
в 2016/2017 и 2017/2018 учебных годах, показал, что указанные недостатки 
могут быть полностью устранены или в значительной мере минимизированы 
благодаря хорошо спланированной системе мероприятий. Ключевым фактором 
в подготовке выпускников, способных к решению профессиональных задач 
в изменяющихся условиях среды и потребностей рынка, а также в формиро-
вании необходимых компетенций, является формулировка актуальных тем 
и заданий по реальным заказам организаций или предприятий. 

Такая установка вызывает большую заинтересованность у студентов в свя-
зи с выполнением реальной полезной работы; ориентирует руководителей 
и выпускников на высокую ответственность в получении значимых итоговых 
результатов; стимулирует на постановку конкретных задач и своевременное 
их выполнение для обсуждения промежуточных решений с заказчиком; исклю-
чает формализм и возможность реферативного выполнения работы.
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Пример конкретной практики подготовки ВКР. Общий выпуск в техни-
куме в 2016/2017 учебном году составлял 212 человек, в 2017/2018 — 110 чело-
век. Наибольшее число выпускников — по специальностям, востребованным 
в области медиаиндустрии: «Издательское дело» (ИД), «Полиграфическое 
производство» (ППР), «Дизайн (по отраслям)» (ДЗ), «Реклама» (РЕ). 

Общий процесс системной подготовки ВКР включал три этапа, содержа-
ние которых имеет тесную корреляцию с указанными выше недостатками [8]:

– формирование практико-ориентированных тем и заданий к ВКР;
– создание средств подготовки ВКР;
– сопровождение и контроль разработки материалов ВКР, получения 

результатов, оформления текста, создания презентации и доклада на защиту.
Формированию актуальных тем ВКР в техникуме было уделено особое 

внимание. Все темы соответствовали социально-экономическим потребностям 
общества на современном этапе и носили практико-ориентированный харак-
тер, их формулирование осуществлялось с учетом пожеланий и склонностей 
студентов-выпускников, что обусловило повышение их мотивации к решению 
профессиональных задач по интересующей проблеме. 

Для создания условий формирования ответственности выпускников за ре-
зультаты практической работы были установлены связи с предприятиями-
заказ чиками.

Например, по специальностям ДЗ и РЕ все темы выполнены по заказам 
организаций (предприятий) в рамках договоров на безвозмездной основе. За-
казчиками выступали крупные организации: издательство ИТРК, издательский 
дом «Утро вечера мудренее», Центральный научно-исследовательский инсти-
тут швейной промышленности, Ботанический сад МГУ им. М.В. Ломоносова 
«Аптекарский огород»; предприятия бизнеса и управления: кадровый центр 
«Люди-капитал», бухгалтерская компания «Авантаж Групп»; производствен-
ные предприятия: меховая фабрика «Каляев»; предприятия сферы услуг: сер-
висный центр Apple «Планета iPhone», сети магазинов «Мой букет» и «Пере-
движник»; организации досуга и культуры: Государственный биологический 
музей им. К.А. Тимирязева, частный музей «Ар Деко», культурно-творческий 
центр «Тринити», шахматный клуб «Октябрьский»; благотворительные орга-
низации: Марфо-Мариинский медицинский центр «Милосердие», благотво-
рительный фонд «Созидание», приют для бездомных собак «Хелп Овчарка» 
и многие другие.

При выполнении ВКР по специальности ППР использована информация 
производственной базы полиграфических предприятий Москвы, главным об-
разом типографии «Пушкинская площадь». Выпускные работы по специально-
сти ИД тесно связаны с издательскими центрами, в частности «Просвещение», 
«Народное образование», «БИНОМ», «Красная звезда».

Развернутые задания на выполнение ВКР, разработанные руководителями, со-
держали постановку конкретных задач с охватом всех аспектов рассматриваемой 
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темы, обязательным наличием исследовательской или аналитической части, учетом 
специфики московского региона и получением итогового прикладного результата. 

Средства подготовки ВКР. С целью эффективной подготовки ВКР в ММТ 
им. Л.Б. Красина разработан комплекс документальных, методических и инфор-
мационных средств (рис. 3), включающий:

– временной график основных этапов выполнения ВКР, с учетом которого 
руководителями сформированы планы-графики ВКР студентов, содержащие 
контрольные даты выполнения отдельных задач согласно заданию;

– формы заключения договора с организацией на безвозмездной основе и акта 
передачи разработанных результатов, договора на преддипломную практику;

– методические рекомендации для подготовки, выполнения и защиты 
ВКР, которые содержат разъяснения о структурном построении основных раз-
делов работы (введения, теоретической и практической частей, заключения); 
методах решения аналитических задач; требованиях к оформлению текстовой 
части, рисунков, таблиц, приложений и используемых источников; регламенте 
презентации и доклада на защиту;

– лекции по подготовке и защите ВКР, проводимые ежемесячно во всех 
выпускных группах техникума;

– электронные списки литературы по выпускаемым специальностям;
– регулярные консультации руководителя направления подготовки ВКР 

в техникуме для студентов и руководителей по всему спектру вопросов, связан-
ных с выполнением и защитой ВКР;

Рис. 3. Средства для подготовки ВКР и этапы их выполнения
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– курсы дополнительного образования для овладения спецификой логи-
ческого мышления, аргументации и ораторского мастерства;

– информационную среду, представленную в соответствующих разделах 
сайта техникума и т. п.

С целью контроля за ходом выполнения основных разделов ВКР прово-
дились два этапа слушаний (см. рис. 3): этап постановочной и теоретической 
части и этап предзащиты. Данная процедура позволила студентам-выпускни-
кам приобрести опыт публичной защиты в условиях, приближенных к реаль-
ным, получить рекомендации для развития наиболее важных аспектов работы 
и устранения недостатков. 

Ряд ВКР прошли апробацию либо на предприятиях-заказчиках, либо на науч но- 
практических студенческих конференциях различного уровня. 

Итоги системного подхода к подготовке ВКР. Комплекс мер по подготовке 
ВКР способствовал своевременной сдаче работ в учебную часть на защиту 
и переходу от знаний к компетенциям, от исполнительности к ответственности, 
от формального подхода к творческой инициативе.

Использование оценочных листов на защите ВКР с дифференцированными 
показателями: содержательность, самостоятельность изложения доклада; инфор-
мативность, эргономичность презентации; точность ответов на вопросы; содер-
жательность пояснительной записки ВКР; значимость прикладных результатов, 
возможность их непосредственного использования предприятиями-заказчика-
ми; оформление ВКР в соответствии с ГОСТ; оценка рецензента — позволило 
членам комиссии ГИА выставить выпускникам более объективные оценки.

Результаты опережающего подхода к качеству образования

Итоги демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен 
по компетенции «Графический дизайн» сдавали 100 % студентов технику-
ма, обучающихся по специальностям «Дизайн (по отраслям)» и «Реклама» 
в 2016/2017 учебном году (в рамках пилотной апробации) и в 2017/2018 учеб-
ном году (с распределением заданий по двум уровням сложности). Результаты 
сдачи ДЭ (рис. 4) показали, что в первый год 69 % общего числа сдававших 
выпускников превысили средний уровень оценочных показателей по России. 
Во второй раз по первому уровню сложности минимальный набранный балл 
составил 49, максимальный — 68,7, что превышает уровень предыдущего года 
выпуска (рис. 4), и средний балл (включая оба уровня сложности) составил 
52,33, что снова превышает средний балл по стране — 46,08.

Итоги ВКР. Результаты комплекса мероприятий, проведенных для под-
готовки ВКР в ММТ им. Л.Б. Красина в течение двух последних лет, демонст-
рируют повышение качественного уровня выполнения и защит выпускных 
квалификационных работ по сравнению с 2015/2016 учебным годом. Как видно 
из данных таблицы 2, уменьшилось количество оценок «удовлетворительно» 
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в пользу «отлично», несмотря на возрастающие требования ко всем компонен-
там защиты. 

В целом комиссии отметили добротный характер выполненных работ, их 
практико-ориентированный характер, свободное владение студентами разрабо-
танными материалами. По каждой выпускаемой специальности рекомендовано 
использовать результаты ряда ВКР в учебном процессе или для опубликования.

Таблица 2 
Сопоставительные данные итогов защит ВКР

Учебный 
год

Оценки на защите ВКР, 
в % к числу выпускников Примечание

Отлично Хорошо Удовлетво-
рительно

2015/2016 27 39 34 До внедрения опережающего 
подхода подготовки

2016/2017 51 28 21 Внедрение средств подготовки

2017/2018 37 37 26 Повышение требований к формиро-
ванию компетенций

Заключение. Востребованность выпускников техникума подтверждается 
положительными отзывами работодателей об их профессиональном уровне 
и внедрением практических результатов ВКР. Результаты трудоустройства 
показывают, что 75 % выпускников работают по профилю полученного обра-
зования, 15 % — поступают в вузы в соответствии с профилем подготовки. 

Таким образом, системный опережающий подход к процессу обучения, ин-
тегрирующего международные профессиональные стандарты (подготовка к ДЭ 
и сопровождение ВКР), учитывает новые требования работодателей к форми-
рованию всего комплекса необходимых компетенций выпускников (см. рис. 1) 

Рис. 4. График оценочных показателей ДЭ студентов ММТ им. Л.Б. Красина 
по компетенции «Графический дизайн»

Среднее 46,08

«Дизайн (по отраслям)»

«Реклама»
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и является достойным продолжением гибкого подхода [7, 8], реализующего 
качественное профессиональное образование в Многопрофильном техникуме 
им. Л.Б. Красина, который готовит специалистов в области медиаиндустрии 
и создает предпосылки для их успешности в современных реалиях рынка труда.
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Фестиваль «Математика для малышей» 
как средство стимулирования 
познавательных интересов 
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В статье рассматривается методика подготовки и проведения ежегодного фести-
валя «Математика для малышей» в Институте педагогики и психологии образования 
МГПУ. Описывается работа студентов при подборе способов организации игровых 
станций фестиваля, приводятся примеры познавательных математических задач. 
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Учебный предмет «Математика» традиционно занимает особое ме-
сто в образовательной программе российской начальной школы. 
При этом интерес к освоению математических знаний у младших 

школьников нестабилен и нуждается в систематической педагогической под-
держке. В Институте педагогики и психологии образования МГПУ с целью 
стимулирования познавательных интересов детей ежегодно проводится фе-
стиваль «Математика для малышей». Фестиваль задуман как образователь-
ная программа, преследующая цели привлечения детей, родителей и педаго-
гов к освоению математических знаний. Фестиваль призван показать детям 
и взрослым, что математика — это не только скучные цифры, она может быть 
увлекательной, веселой и очень интересной.

Методика проведения фестиваля «Математика для малышей» разрабаты-
валась нами с учетом такой важной задачи, как подготовка будущих учителей 
начальной школы к преподаванию математики младшим школьникам. Наши 
студенты — будущие учителя начальных классов — активно участвовали 
в подборе и разработке заданий для детей и сами работали с участниками 
фестива ля в аудиториях, условно названных нами станциями. 

На площадке фестиваля можно было проследить прямую взаимосвязь эле-
ментов педагогической системы и дать оценку результатам профессиональ-
ной подготовки будущих учителей. Образовательная среда фестиваля состояла 
из множества связанных между собой упорядоченных элементов, объединенных 
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для достижения общей цели — научить студентов педагогического вуза созда-
вать условия для развития познавательной активности младших школьников 
средствами математики. Такими элементами стали: цели, содержание математи-
ческой подготовки младших школьников; формы организации занятий по мате-
матике с младшими школьниками; методы, средства и технологии современного 
математического образования [3]. 

Основная цель предопределила отбор математического содержания, ис-
пользуемого в процессе проведения мероприятия, что, в свою очередь, повлия-
ло на разработку способов математического развивающего обучения младших 
школьников в условиях фестиваля. 

Студенты получили возможность применить свои базовые компетенции 
в области педагогики и психологии начального образования, в том числе 
и по методике обучения математике, и приобрести новый для них опыт практи-
ко-ориентированной деятельности при взаимодействии с учениками начальной 
школы — участниками фестиваля. Здесь прослеживается сложность системы 
образовательной среды фестиваля, так как организаторам необходимо было 
учитывать все многочисленные связи между элементами системы (рис. 1).

 

Содержание математической 
подготовки младших школьников 

Технологии начального обучения 
математике 

Деятельность 
младших школьников 

Деятельность 
будущих учителей 
начальной школы 

Организационные формы 
образования 

Цель организации фестиваля 
«Математика для малышей» 

Рис. 1. Образовательная среда фестиваля «Математика для малышей»

Третьекурсники Института педагогики и психологии образования, обу-
чающиеся по направлению «Педагогическое образование» с профилем «На-
чальное образование, информатика», получили задание организовать работу 

обучения
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игровых станций фестиваля в течение 20 минут. Объединившись в группы 
по 3–4 человека, они выбирали тематику игровой станции, ставили цель и за-
дачи деятельности учащихся начальных классов с учетом возраста, давали 
название своей станции. В соответствии с целью и задачами они подбирали 
развивающие математические задания, определяли методы обучения в зависи-
мости от характера деятельности младших школьников. Студенты определяли, 
какие приемы и формы обучения участников выполнению заданий будут наи-
более эффективны, разрабатывали соответствующие дидактическим задачам 
наглядные средства с использованием компьютерных технологий.

Особое внимание уделялось поиску и разработке математических заданий, 
направленных на развитие познавательной деятельности младших школьников. 
Студенты должны были найти задания, которые позволяют вовлекать учащих-
ся в виды деятельности, требующие глубоко осмысливать учебную задачу, 
делать самостоятельные выводы, обобщения, применять свои знания сначала 
в аналогичной обстановке, а затем в измененных условиях. Необходимо было 
учитывать, что для некоторых заданий требовалось предусмотреть возмож-
ности регламентированной помощи на основе предполагаемых затруднений. 
Такие задания включают предварительные обучающие этапы, что делает их до-
ступными для большинства учащихся. Учитывалось также, что важнейшая 
предпосылка к активизации мыслительной деятельности в развитии творчества 
и инициативы учащихся — возбуждение интереса к новому [4]. Поэтому от-
бирались задания, направленные на применения знаний в конкретной практи-
ческой ситуации, что позволяет младшим школьникам сделать новое для себя, 
субъективное открытие. 

Студентам было предложено руководствоваться типами познавательных 
задач, описанных Е.Л. Белкиным [2]. К первому типу относятся те задачи, кото-
рые направлены на наблюдение, выявление и описание фактов действительно-
сти. Приведем пример математического задания для учащихся 3 класса. После 
изучения табличных случаев умножения на 9 нужно сделать выводы: верно ли, 
что каждое произведение на 9 больше, чем предыдущее; верно ли, что если 
на 9 умножают четное число, то произведение четно, а если нечетное — нечет-
но; верно ли, что сумма цифр каждого произведения в таблице равна 9? 

Познавательные задачи второго типа направлены на определение связей 
и зависимостей между уже известными учащимся объектами, явлениями 
и процессами. Примеры заданий для четвероклассников: 

1) Найдите произведения, которые получатся при умножении 18 на 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9. Верно ли, что суммы цифр каждого произведения одинаковые? 
Существуют ли еще двузначные числа, обладающие такими же свойствами, 
что и число 18?

2) Задумайте однозначное число, которое не делится на 3. Умножьте его 
на само себя и результат разделите на 3. Всегда ли остаток при этом получится 
равный 1?
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Третий тип задач включает ситуации, которые требуют от учащегося са-
мостоятельно организовывать познавательные действия. Например, верно ли, 
что среди трех натуральных чисел всегда можно найти два, сумма которых 
делится на 2? 

При создании образовательной среды фестиваля мы помнили о взаимо-
обусловленном взаимодействии обучающего и обучаемого, которое зависит 
от реализуемых организационных форм [1]. Рациональный их выбор во мно-
гом определяет возможности использования тех или иных методов обучения 
и способов взаимодействия обучаемых между собой. Перед студентами была 
поставлена задача поиска таких организационных форм, которые обеспечивают 
условия для развития у младших школьников значимых личностных свойств 
и качеств, таких как самостоятельность, коммуникативность и др. 

Приведем пример организации образовательной среды на одной из игровых 
станций фестиваля. Группа студентов, проанализировав программы по математи-
ке для начальной школы, заметила, что большое внимание уделяется обучению 
младших школьников работе с величинами, а в программе В.В. Давыдова поня-
тие о числе дается как мера величины. Из курса математики им было известно, 
что величина — особое свойство реальных объектов или явлений. 

Важность изучения данной темы в курсе математики начальной школы 
трудно переоценить, ведь каждый предмет окружающего пространства имеет 
свою величину и все отношения между объектами характеризуются именно 
величиной. Практическая деятельность по измерению величины готовит млад-
ших школьников к пониманию геометрических, физических, алгебраических 
и других понятий. Поэтому темой игровой станции стало измерение величины. 
В соответствии с темой была определена цель: создать условия для развития 
познавательной деятельности младших школьников при выполнении практиче-
ских заданий по установлению равенства и неравенства однородных величин. 

Студенты осуществляли поиск и разработку развивающих заданий, соответст-
вующих поставленной цели. 

Были выбраны следующие познавательные задачи математического содержа-
ния первого типа: 

1) Объясни, почему от окна до двери в одной и той же комнате Катя делает 
5 шагов, а Миша — 7 шагов?

2) Длина класса — 5 м, на нашем этаже 4 таких класса. Какова длина кори-
дора?

3) Высота комнаты вместе с перекрытием — 3 м. Найдите высоту трехэтаж-
ного дома, девятиэтажного дома, 17-этажного дома, небоскреба в 25 этажей.

К познавательным задачам второго типа были отнесены следующие задания:
1) Для переправы через реку были построены плоты разной формы, раз-

деленные на квадратные сектора одинаковой величины (см. рис. 2). На одном 
квадратном секторе помещается один человек. Можно ли выбрать самый 
вмести тельный плот? Почему?
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Рис. 2

2) Верно ли, что если фигуры не одинаковы (рис. 3), то численные значе-
ния их площадей (при одной и той же единице площади) могут быть равными?

  

Рис. 3

3) Как сравнить по длине два куска проволоки, не измеряя каждый из них?
4) Распределите величины на три группы, укажите основания классифи-

кации: 20 тонн, масса коробки, высота стола, толщина книги, площадь прямо-
угольника, 16 мм. 

В качестве познавательных задач третьего типа были отобраны следующие:
1) Верно ли, что численное значение площади фигуры равно сумме чис-

ленных значений площадей ее составных частей (при одной и той же единице 
площади)? Проверьте и обоснуйте свой ответ.

2) Высота класса — 2 м 50 см, в нашей школе 3 этажа. Чему равна высота 
школы, если между каждым этажом есть перекрытие шириной 25 см?

3) Докажите, что при замене единицы площади численное значение пло-
щади увеличивается (уменьшается) во столько раз, во сколько новая единица 
меньше (больше) старой.

Следуя идеям А.И. Савенкова [5], задания подбирались интересные, вызы-
вающие эмоциональный положительный отклик. Задания, требующие однотип-
ного повторения, не использовались, так как они снижают мотивацию к учению. 

Студенты разрабатывали организационные формы деятельности для вы-
полнения каждого задания. Была запланирована и в дальнейшем реализована 
групповая работа по поиску разных способов решения задач, работа в парах, 
направленная на измерение предметов окружающего пространства разными 
мерками. Создатели игровой станции сами тренировались определять длину 
предметов условными мерками (длиной различных предметов, например 
длиной карандаша), старинными мерами, такими как дюйм, пядь, локоть и др.

Были подготовлены задания, демонстрация которых осуществлялась на ин-
терактивной доске. Например, на экране в хаотичном порядке высвечивались 
числа, полученные при измерении разных величин, необходимо было соеди-
нить (подвинуть друг к другу) те из них, которые можно складывать. 

Задания с пошаговыми обучающими этапами были разработаны для фрон-
тальной работы с полной группой участников (15–20 человек). На фестивале 
студенты показали измерение объема сосудов жидкостью, что имеет большое 
значение для сенсорного и интеллектуального развития [6]. Вместимость 
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определяли, переливая подкрашенную воду, при этом объясняли, что, как 
и при измерении длины, сохраняется функциональная зависимость между ве-
личиной мерки и количеством мерок при измерении одной и той же величины. 
Учащихся подводили к пониманию равенства и неравенства объемов сосудов 
независимо от внешней формы. Для этого подбирались сосуды разной формы, 
но равной вместимости, например, равные по емкости стакану чашка, бутыл-
ка, миска, пробирка и др. Емкость стакана в этом случае служила эталоном 
для определения объема всех других сосудов. 

Эмоциональность при выполнении заданий повышала у школьников моти-
вацию к выполнению умственных действий. Студенты фиксировали результаты 
участников фестиваля и постепенно накапливали материал для проведения 
психолого-педагогической экспериментальной работы.

Фестиваль «Математика для малышей» открывает возможности проявить 
свои таланты не только для младших школьников, но и для студентов педаго-
гического направления. Будущие учителя получают возможность разработать 
и провести исследование и показать возможности развития детей младшего 
школьного возраста средствами математики. 
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Festival «Mathematics for Kids» as a Means of Stimulating the Cognitive Interests 
of Young Schoolchildren 

The article discusses the method of preparation and conduct of the annual festival 
«Mathematics for Kids» at the Institute of Pedagogy and Psychology of Education of MCU.  
The article describes work of students in the selection of ways to organize the game stations 
of the festival, provides examples of cognitive math problems.
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Нейродинамический дефицит 
психической деятельности 
и его влияние на успешность освоения 
школьных навыков

В статье приводятся результаты исследования связи нейродинамического ком-
понента психической деятельности младших школьников с уровнем освоения ими 
школьных навыков. Обнаружено, что по результатам нейропсихологического обсле-
дования с оценкой дополнительных нейродинамических показателей возможно 
выявле ние двух вариантов нейродинамического дефицита, каждый из которых имеет 
свои специфические нейропсихологические особенности.

Ключевые слова: нейродинамический дефицит; младшие школьники; школьные 
навыки.

Введение

Данная работа посвящена исследованию нейродинамического ком-
понента психической деятельности, то есть функциям I блока 
мозга (энергетического, или блока регуляции уровня активности 

мозга) в соответствии со структурно-функциональной моделью работы мозга 
А.Р. Лурии [6].

Известно, что I блок связан с функциональной активностью стволовых 
и подкорковых отделов головного мозга: ретикулярной формации ствола моз-
га, неспецифических структур среднего мозга, его диэнцефальных отделов, 
лимбической системы, медиобазальных отделов коры лобных и височных 
долей больших полушарий [9, 11]. Активность I блока мозга контролируется 
системой восходящих и нисходящих взаимодействий со структурами II бло-
ка, где осуществляется прием, переработка и хранение экстероцептивной 
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информации, поступившей из окружающего мира, и III блока, ответственного 
за выработку программ регуляции и контроля за протеканием психической 
деятельности. 

Созревание головного мозга в онтогенезе происходит по трем направлениям: 
вертикальное (подкорковые структуры и кора больших полушарий), горизонталь-
ное (задние и передние отделы мозга) и латеральное (правое и левое полушария). 
Согласно данной закономерности, сначала созревают подкорковые образования, 
поскольку с ними связана работа центров, обеспечивающих витальные функции 
организма (дыхательную, сердечную и т. д.), то есть в первую очередь в онто-
генезе формируется I структурно-функциональный блок мозга [8].

Функциональное значение работы I блока мозга в осуществлении пси-
хической деятельности состоит в регуляции (поддержании оптимального 
баланса) процессов активации и торможения в нервной системе, в обеспе-
чении общего активационного фона осуществления психических функций, 
в поддержании общего тонуса центральной нервной системы. Известно, что 
имеются два типа регуляции процессов активации: общие генерализованные 
изменения, связанные с длительными тоническими сдвигами в активационном 
режиме работы мозга, влияющие на уровень бодрствования; и локальные, 
избирательные, преимущественно кратковременные, фазические процессы 
активации, являющиеся следствием состояния отдельных структур мозга. 
Этот сложный механизм мозговой деятельности имеет непосредственное от-
ношение к регуляции процесса внимания, а также сознания в целом [5, 9, 11]. 
Также структуры I блока мозга участвуют в обеспечении модально-специфи-
ческой памяти (эпизодической, личностной, памяти на события) и основных 
эмоций, в поддержании функций, имеющих витальное значение для организма 
(нейрогуморальной регуляции, деятельности внутренних органов, дыхания, 
терморегуляции, мышечного тонуса и др.), а также в реализации генетически 
закрепленных, инстинктивных форм поведения. 

Дефицит функций I блока мозга в клинической отечественной литера-
туре может обозначаться несколькими семантически близкими названиями, 
а именно: нейродинамический, активационный, энергетический или дефицит 
функции регуляции активности, дефицит нейродинамики. В данной статье 
мы будем использовать наиболее часто встречающийся вариант в современной 
литературе — нейродинамический дефицит психической деятельности [4]. 

Во многих исследованиях отечественных и зарубежных авторов, посвящен-
ных изучению причин трудностей освоения школьных навыков, отмечается 
высокая распространенность нейродинамических нарушений среди детей 
с трудностями обучения [4]. По мнению авторов, «к категории детей с труд-
ностями в обучении следует отнести детей, испытывающих в силу различных 
биологических и социальных причин стойкие затруднения в усвоении обра-
зовательных программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, 
отклонений в развитии слуха, зрения, речи, двигательной сферы» [9, 12]. 
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Проявления нейродинамического дефицита у детей с трудностями обучения 
достаточно разнообразны, встречаются в различных сочетаниях и с разной 
степенью выраженности [15, 16]. 

Процессы регуляции активности, сопровождая любую деятельность, фор-
мируют оптимальное функциональное состояние субъекта для адекватного 
протекания психических процессов, поддерживают его работоспособность 
и стабильный темп выполнения задания. Снижение общего активационного 
фона протекания психической деятельности характеризуется следующими 
проявлениями: пониженный уровень активности; быстрое утомление и исто-
щаемость; колебания или сниженный уровень работоспособности; трудности 
вхождения в задание, проблемы включения в общий ритм работы, своевремен-
ного выполнения заданий и усвоения нового материала [1, 2, 17, 20].

Значительную роль нейродинамический компонент психической деятель-
ности играет в процессах произвольного и непроизвольного внимания. Нейро-
динамический дефицит приводит к разбалансировке всей системы внимания, 
возникают трудности произвольного сосредоточения, проблемы длительного 
поддержания внимания, сочетание невнимательности, рассеянности и повы-
шенной отвлекаемости на посторонние раздражители [9, 18, 19].

Адекватная регуляция активационных процессов лежит в основе эффек-
тивной работы памяти, обеспечивает прочность следообразования и стойкость 
следов памяти к интерференции (воздействию побочных раздражителей) [11]. 
При дефиците нейродинамики наблюдаются модально-неспецифические нару-
шения памяти: повышенная чувствительность следов памяти к гомо- и гетеро-
генным интерферирующим воздействиям.

По данным мировой литературы [4], «довольно часто проблемы, вызван-
ные дефицитом нейродинамики протекания психических процессов, приводят 
к дисгармоническому типу развития характера, чаще всего по неврозоподобно-
му варианту, нередко с подключением психосоматического компонента. У де-
тей с нейродинамическим дефицитом наблюдается формирование устойчивых 
неадекватных стратегий адаптации и поведенческих реакций, как третичных 
патологических симптомов в структуре дефекта (их собственные психологиче-
ские возможности не позволяют им избрать адекватные стратегии адаптивного 
поведения и личностного реагирования)» [8]. 

По разным данным, учащиеся, испытывающие какие-либо трудности в обу-
чении, составляют от 15 до 30 % [2, 4]. Проведенные нейропсихологические 
исследования показывают, что «нейродинамический дефицит яв ляется наи-
более часто встречающимся симптомом и характерен в той или иной степени 
для всех детей, не справляющихся с освоением школьной программы (имеющи-
ми трудности обучения), но при этом не является основным симптомом, а сопро-
вождается нарушением других компонентов высших психических функций. 
На втором месте по встречаемости симптомов находятся нарушения процессов 
программирования и контроля, на третьем — зрительно-пространственного 
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и квазипространственного анализа и синтеза, немного реже встречаются пробле-
мы переработки слухоречевой и зрительной информации» [2, 10]. Наиболее 
часто эти симптомы встречаются в сочетании, что еще больше снижает возмож-
ности обучения и затрудняет их компенсацию и коррекцию [11].

Результаты нейропсихологических исследований Ж.М. Глозман показали 
тесную связь нейродинамического дефицита у детей со снижением их акаде-
мической успеваемости. По оценкам педагогов и родителей, к неуспевающим 
в школе были отнесены 60 % детей, имеющих выраженные признаки дефицита 
нейродинамики, 33 % детей со средним уровнем нейродинамического дефици-
та и 20 % детей, не имеющих нейродинамических нарушений [3].

Организация исследования

В представленном исследовании приняли участие 39 детей (25 мальчиков, 
14 девочек; средний возраст на момент обследования — 7,9 ± 0,40 года) — уча-
щиеся 1-х и 2-х классов общеобразовательных школ г. Москвы (ЦАО), занимаю-
щиеся в студиях дополнительного образования. Большая часть исследуемых детей 
занималась в коммерческой группе дополнительного образования по преодоле-
нию трудностей обучения, остальная часть детей посещала общеразвивающие 
и спортив ные занятия. К исследованию привлекались только праворукие дети. 

По данным медицинских заключений, у исследуемых детей не было выяв-
лено признаков серьезных неврологических расстройств (ДЦП, эпилепсии, 
дегенеративных изменений и т. д.) или выраженных психических нарушений 
эндогенного характера (тяжелых вариантов аффективных расстройств и рас-
стройств аутистического и шизофренического спектра). В медицинских заклю-
чениях фигурировали следующие записи специалистов: ММД (минимальные 
мозговые дисфункции), СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), 
аутистические черты, резидуальная энцефалопатия, астено-невротический син-
дром, церебрастенический синдром, невротические расстройства, речевые нару-
шения, трудности обучения, нарушения поведения и др. Как уже отмечалось, на-
рушения нейродинамики свойственны различным диагностическим категориям, 
но прежде всего ассоциируются с диагнозом F90 «Гиперкинетические расст-
ройства», представляющим собой определенную группу состояний, объеди-
ненную по феноменологическому принципу, при этом четкая граница между 
нормой и патологией отсутствует, а также существует проблема гипердиагно-
стики данного нарушения. Мы не хотели ограничиваться только этой категорией 
детей, а хотели бы также исследовать группу детей, у которых наблюдаются 
прояв ления, близкие к гиперкинетическим расстройствам, но не соответст-
вующие всем критериям диагностики, а также категорию детей, совсем не про-
являющих признаков гиперактивности и отличающихся выраженной истощае-
мостью и замедленным темпом деятельности. Поэтому в нашем исследовании 
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мы ориен тировались прежде всего не на имеющийся медицинский диагноз, 
а на наличие нейродинамических нарушений, выявленных при нейропсихо-
логическом обследовании и оказывающих значимое влияние на успешность 
осуществления любой психической деятельности. 

Разделение исследуемых по группам проводилось на основе анализа полу-
ченных данных анкетирования родителей и нейропсихологического обследо-
вания детей.

Нейропсихологическое обследование проводилось в 2 этапа (2 встречи 
по 45 минут) во второй половине дня (после школы) с обязательным пере-
рывом на отдых перед проведением обследования. В случае выраженного 
нейродинамического дефицита, при быстрой истощаемости и утомляемости 
ребенка, нейропсихологическое обследование проводилось в 3 этапа. 

Перед нейропсихологической диагностикой проводилось анкетирование 
родителей. Анкета, помимо необходимых данных для проведения нейропсихо-
логического обследования, включала вопросы, которые касались имеющихся 
у ребенка проблем в обучении. Перед обследованием проводилась беседа 
с родителями, уточнялась необходимая информация по данным анкеты, изу-
чались предоставленные родителями медицинские заключения, задавались 
дополнительные вопросы, проводился анализ школьных тетрадей ребенка. 

Нейропсихологическая диагностика проводилась в присутствии родителей 
ребенка, не превышала по времени школьный урок. В случае сильного утомле-
ния и истощения ребенка делался перерыв в виде совместной игры, во время 
которой проводилось наблюдение за его поведением и реакциями.

Нейропсихологическое обследование проводилось на базе батареи А.Р. Лурии 
по методике Ж.М. Глозман [3] и теста Тулуз – Пьерона.

Качественная и количественная оценка нейродинамических характеристик 
деятельности исследуемых осуществлялась в процессе всего нейропсихологи-
ческого обследования (в том числе в перерывах между выполнением заданий). 
Отдельно отмечались такие проявления, как трудности вхождения в задание, 
колебания продуктивности, нестабильность темпа при выполнении задания, 
флуктуации работоспособности, повышенная отвлекаемость на сторонние 
раздражители и проблемы селективного внимания (отделения существенной 
информации от несущественной).

Количественная оценка состояния нейродинамического компонента деятель-
ности проводилась по 5 основным параметрам [7]:

– утомляемость/истощаемость (в том числе учитывались колебания продук-
тивности/работоспособности или их снижение в процессе обследования);

– снижение темпа работы (замедленность);
– инертность (наличие трудностей вхождения в задание, персевераций 

действий и их частей);
– гиперактивность (оценка проводилась по критериям DSM-5);
– импульсивность (оценка проводилась по критериям DSM-5).
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По каждому из вышеперечисленных показателей оценивались результаты 
по шкале от 0 до 3 (0 — минимальная выраженность, 3 — максимальная). 
После обработки данных эти параметры использовались для выделения типов 
нейродинамического дефицита.

Также на основе описанных в адаптированной методике Ж.М. Глозман [3] 
выявляемых дефектов были выделены отдельные показатели нейродинами-
ческого дефицита:

– снижение умственной работоспособности (по сравнению с норматив-
ными данными в корректурной пробе и в пробе Шульте для соответствующих 
возрастных групп детей);

– флуктуации (кратковременное непроизвольное усиление или ослабле-
ние) умственной работоспособности (в 30-секундных периодах в корректурной 
пробе и в таблицах Шульте);

– истощаемость (увеличение времени выполнения третьей таблицы 
Шульте по сравнению с первой);

– несформированность избирательности внимания (смешение перцеп-
тивно близких/далеких фигур и цифр);

– отвлечения от выполнения задания (паузы более 10 секунд);
– общая заторможенность и аспонтанность (трудности вхождения в зада-

ние) на протяжении обследования;
– хаотичная стратегия выполнения корректурной пробы;
– замедленное протекание психических процессов (мышления, речи, 

эмоциональных реакций);
– замедление мнестической деятельности, то есть увеличение времени 

запоминания;
– флуктуации мнестической деятельности;
– замедление сгибательных движений рук: правой руки, левой руки 

и двуруч но (в реципрокной координации);
– микро-/макрография (в графической пробе).
Вторая часть обследования заключалась в проведении теста Тулуз – Пье-

рона, адаптированного Л.А. Ясюковой для детей младшего школьного возрас-
та [13], который позволяет произвести оценку свойств внимания (концентра-
ции, устойчивости, переключаемости), темповых характеристик психической 
деятельности, волевой регуляции и динамики работоспособности ребенка. 
Преимуществами данного теста является то, что его можно использовать 
как экспресс-метод (на проведение теста уходит менее 15 минут) и он при-
годен для массовых обследований, а также его независимость от культурной 
принадлежности исследуемого, уровня его интеллекта и наличия речевых 
и слуховых нарушений. 

Статистическая обработка полученных данных была осуществлена с ис-
пользованием программы SPSS Statistics Mac 23.0. По каждому показателю 
были определены средние значения и стандартные отклонения. Достоверность 
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различий показателей разных групп определялась с использованием критерия 
t-Стьюдента и критерия Фишера. Анализ связи различных показателей по дан-
ным нейропсихологического обследования проводился с использованием 
коэффи циента корреляции Спирмена.

Результаты исследования

Анализ данных анкетирования родителей показал, что у 24 детей дан-
ной выборки наблюдаются трудности обучения по основным школьным дис-
циплинам, а 15 детей успешно осваивают школьную программу. Соответствен-
но были сформированы 2 группы детей: группа с трудностями обучения (с ТО) 
и группа без трудностей обучения (без ТО). В группу с ТО вошли дети, у кото-
рых наблюдались сложности по двум из трех основных дисциплин, при этом 
имело место как минимум одно из следующих событий: обращение родителей 
к специалистам по поводу трудностей обучения или получение родителями 
информации об этой проблеме от школьных педагогов. 

По результатам нейропсихологического обследования детей данной выбор-
ки не обнаружено значимых различий в данных, полученных при обследовании 
мальчиков и девочек, поэтому дальнейший анализ проводился без разделения 
по половому признаку.

В целом подавляющее большинство детей, не имеющих трудностей обу-
чения (87 %), успешно справились с нейропсихологическими пробами, наблю-
дались единичные ошибки с самокоррекцией. В то же время в группе детей 
с ТО успешно справились с пробами только 4 %.

При анализе полученных данных можно выделить некоторые нарушения, 
свойственные только детям с ТО: инертность; импульсивность; трудности 
ориентировки во времени; общая заторможенность и аспонтанность на про-
тяжении обследования; незаинтересованность в результатах обследования; 
персеверации при восприятии и воспроизведении ритмов; пространственные 
ошибки; сбои в реципрокной координации; хаотичная стратегия выполнения 
корректурной пробы; несформированность тонкой моторики в праксисе позы; 
трудности освоения двигательных программ; небрежность при копировании 
рисунка; семантические и звуковые замены в пробе на запоминание; дефек-
ты фонематического слуха; трудности понимания логико-грамматических 
конструк ций; угадывающее чтение; несформированность счетных операций 
и невозможность составить программу задач.

Высокочастотными у детей с ТО и единичными у успешных в обучении 
детей были следующие проявления: инфантилизм; повышенная зависимость 
от родителей; расторможенность; неусидчивость; эмоциональная лабиль-
ность; напряженность; флуктуации умственной работоспособности; общая 
моторная неловкость; неизбирательность в корректурной пробе; эхопраксия 



 

102 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

в реакции выбора; кинестетические трудности в праксисе позы пальцев; нали-
чие синкинезий; слабость акустического внимания; дефекты грамматического 
оформления высказывания; персеверации в спонтанной речи; истощаемость 
при запоминании; некоторая замедленность понимания заданий и необходи-
мость в постоянной стимуляции (аспонтанность).

Также можно выделить некоторые характерные для обеих групп наруше-
ния, которые, вероятно, являются нормативными для детей младшего школь-
ного возраста: низкая умственная работоспособность; инертность; упрощение 
программы и стереотипные движения в динамическом праксисе; простран-
ственные ошибки в праксисе и рисунке; дискоординация двуручных движений; 
затруднение нахождения обобщающего понятия; поиск номинаций; парафазии 
при назывании и некоторые другие.

Далее была проанализирована нейродинамическая составляющая психи-
ческой деятельности детей с различной успешностью в обучении. Обработка 
39 протоколов нейропсихологического обследования показала, что большинст-
во детей, имеющих трудности обучения в школе, имеют значимые нарушения 
нейродинамики, которые в результате приводят к плохим показателям вы-
полнения практически всех нейропсихологических проб. Это вполне ожи-
даемо, так как при слабости I блока мозга у ребенка не хватает энергетических 
ресурсов на качественное выполнение многих операций, осуществляемых 
II и III блоками мозга, даже в тех случаях, когда они достаточно сформированы. 

Проведенный анализ связи трудностей обучения с состоянием нейроди-
намического компонента деятельности показал, что среди детей, имеющих 
трудности обучения, нейродинамический дефицит выявлен в 88 % случаев 
(у 21 ребенка из 24), при этом у детей, успешно справляющихся со школьной 
программой, он наблюдался только в 13 % случаев (у 2 детей из 15). Результаты 
корреляционного анализа показывают отчетливую связь нейродинамических 
нарушений у детей с успешностью обучения в школе (r = 0,734, р < 0,001).

Вторая часть нашей работы направлена на изучение нейропсихологи-
ческих характеристик детей с разными вариантами нейродинамического 
дефицита, которые мы обнаружили в ходе исследования, и их влияния 
на успешность обучения. Проведенный анализ влияния нейродинамических 
нарушений на успешность обучения детей показал следующие результаты: 
у детей без нейро динамических нарушений трудности обучения наблюдаются 
только в 19 % случаев (у 3 детей из 16), при этом в подгруппе «замедленных» 
детей трудности освоения школьных навыков имеют 91 % детей (10 из 11), 
а в группе «гиперактивных» детей — 92 % (11 детей из 12). Таким образом, 
оба варианта нейродинамического дефицита оказывают примерно одинаковое 
влияние на возникновение трудностей в обучении.

Анализ продуктивности выполнения теста Тулуз – Пьерона показал, что 
для детей с «замедленным» вариантом нейродинамического дефицита на фоне 
сниженного темпа и повышенной истощаемости в процессе выполнения 
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заданий характерно постепенное снижение скорости, при этом значимо коли-
чество ошибок не увеличивалось. Также можно отметить у данной группы де-
тей некоторые трудности вхождения в работу в начале выполнения теста. Дети 
«гиперактивной» группы демонстрировали в процессе выполнения теста выра-
женные колебания темпа и увеличение количества ошибок к концу задания.

Выводы

1. Установлено, что среди детей 1–2-х классов с помощью нейропсихологи-
ческого обследования можно выделить 2 категории: без выраженных призна ков 
нейродинамических нарушений и с явными симптомами расстройств нейроди-
намики психической деятельности, то есть с нейродинамическим дефицитом.

2. Показано, что именно слабость I блока мозга лежит в основе большинст-
ва школьных проблем обучения ребенка, при этом данный дефицит оказывает 
отрицательное воздействие и на функции II и III блоков мозга.

3. Установлена возможность выявления нейродинамического дефицита 
с помощью теста Тулуз – Пьерона, который может использоваться как скри-
нинговый метод диагностики нейродинамического дефицита в рамках психо-
лого-педагогического сопровождения младших школьников.

4. Выявлены два варианта нейродинамического дефицита: «замедленного» 
(с преобладанием низкого темпа деятельности) и «гиперактивного» (с преобла-
данием гиперактивности/импульсивности по критериям DSM-5 [14]), при этом 
каждый из них имеет свои специфические нейропсихологические особенности. 
Важно подчеркнуть, что оба варианта нейродинамического дефицита одинаково 
значимо влияют на возникновение трудностей освоения учебных навыков и имеют 
четкую положительную корреляцию со снижением успеваемости по основным 
предметам.

5. Описаны следующие особенности, характерные для детей с «замед-
ленным» вариантом нейродинамического дефицита: инфантилизм, трудности 
вхождения в задание, сниженная умственная работоспособность, выраженная 
истощаемость, постепенное снижение темпа и падение продуктивности дея-
тельности в процессе выполнения задания, сниженный тонус в двигательных 
пробах, общая моторная неловкость, а также общая заторможенность и аспон-
танность на протяжении всего обследования. Детям с «гиперактивным» ва-
риантом свойственны иные проявления: расторможенность, неусидчивость, 
множество действий импульсивного характера, частые отвлечения от выполне-
ния заданий, эмоциональная лабильность, флуктуации умственной работоспо-
собности, значительное количество ошибок при нестабильной скорости в про-
цессе выполнения задания, повышенный тонус в двигательных пробах, частые 
отвлечения от выполнения заданий, а также общее возбуждение в процес се 
всего исследования.
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6. Показано, что для «замедленного» варианта нейродинамического дефи-
цита характерна в первую очередь слабость функций II блока мозга (перера-
ботки кинестетической, слухоречевой, зрительной и зрительно-пространствен-
ной информации), при этом отмечаются слабые признаки дефицита функций 
III блока мозга. При «гиперактивном» варианте нейродинамического дефицита, 
наоборот, на первый план выходит выраженная слабость функций III блока 
мозга (процессов программирования и контроля и серийной организации дви-
жений и действий), при этом наблюдается более существенный по сравнению 
с «замедленным» вариантом дефицит зрительно-пространственного анализа 
и синтеза.

7. Анализ дополнительных нейродинамических показателей, а также дан-
ные проб Шульте и теста Тулуз – Пьерона показали, что всем детям с нейроди-
намическим дефицитом свойственны сниженные показатели продуктивности 
и темпа. При этом для «гиперактивного» варианта характерны нестабильность 
и неравномерность темпа и продуктивности, склонность к импульсивным 
ответам и значительное количество ошибок. «Замедленные» дети при вы-
полнении заданий демонстрировали значительное снижение темпа и падение 
продуктивности на фоне быстрой утомляемости и выраженной истощаемости. 
Эти данные соотносятся с результатами проведенного нейропсихологического 
обследования детей.
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Neurodynamic Mental Deficiency and Its Impact 
on the Success of the Development of School Skills

The article presents the results of a study of the relationship of the neurodynamic 
component of the mental activity of younger schoolchildren with their level of mastering 
school skills. It was found that according to the results of a neuropsychological examination 
with an assessment of additional neurodynamic parameters, it is possible to identify two 
variants of neurodynamic deficiency, each of which has its own specific neuropsychologi-
cal features. 

Keywords: neurodynamic deficiency; younger schoolchildren; school skills.
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В статье рассматривается понятие «читательская культура», его понимание в об-
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При рассмотрении понятия «читательская культура» следует обратить-
ся к трактовке его основной составляющей — «культура». В первую 
очередь это — «совокупность производственных и духовных дости-

жений людей» [6, с. 313]. Второе значение слова «культура» звучит как «высокий 
уровень чего-нибудь, высокое развитие, умение» [6, с. 313].

Понятие «читательская культура» имеет уже более конкретный характер, 
однако данный феномен как культурное явление изучается многими науками: 
педагогикой, филологией, библиотековедением, методикой обучения чтению 
разных возрастных категорий учащихся и другими. Безусловно, дефиниции 
данного понятия в этих науках не тождественны, однако все они в той или иной 
мере предполагают высокий уровень сформированности читательской компе-
тентности. Каждая новая трактовка привносит свои варианты в определение чи-
тательской культуры. Заметим, кстати, что часто оно заменяется синонимичным 
словосочетанием — «культура чтения». Последнее можно заметить в работах 
Ю.П. Мелентьевой [4], Т.Г. Галактионовой [2], В.Г. Маранцмана [3]. Однако 
в ходе анализа работ данных авторов мы заметили, что «культура чтения» — 
более узкое понятие, которое подразумевает работу непосредственно с книгой 
и является всего лишь составляющим более широкого, на наш взгляд, понятия 
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«читательская культура», хотя в контексте научных публикаций данные терми-
нологические словосочетания могут, безусловно, употребляться синонимично.

Рассмотрим, что понимают под читательской культурой исследователи 
детского чтения. Ученый-методист Н.Н. Светловская разработала теорию 
формирования у младших школьников типа правильной читательской деятель-
ности и основ читательской самостоятельности как личностного качества. Ос-
нову данной теории составляют три взаимосвязанных методических понятия: 
«правильная читательская деятельность», «читательская самостоятельность», 
«квалифицированный читатель». Взаимосвязь данных понятий заключается 
в следующем: правильная читательская деятельность — «целенаправленный 
и личностно-ориентированный процесс взаимодействия читателя с книгой 
и миром книг» [8, с. 33] — приводит к формированию читательской самостоя-
тельности — «необходимым читателю знаниям, умениям и опыту» читатель-
ской деятельности [8, с. 29]. Все это определяет квалифицированного читателя, 
способствует его дальнейшему читательскому развитию. 

По мнению Н.Н. Светловской, читательскую культуру младшего школьни-
ка можно охарактеризовать с помощью пяти уровней взаимодействия ребенка 
с книгой. Первые два уровня характеризуют пассивный читательский круго-
зор, который выражается в том, что читатель младшего школьного возраста 
что-то знает о книгах, но привычки взаимодействия с книгой как с объектом 
у него не сформировалось. Остальные уровни читательской культуры млад-
ших школьников педагог называет продуктивными, потому что при встрече 
с книгой ребенок умеет активно взаимодействовать с ней: узнает знакомые 
книги и отличает их от незнакомых; правильно действует с книгой и среди 
книг (пользуется каталогами и библиографическими справочниками), умеет 
передать свой читательский опыт другому; у него сформированы читательские 
интересы и читательские потребности, он осознает свой читательский опыт 
и умеет его использовать. Каждый из трех продуктивных уровней характери-
зуется: 1) знанием книг и умением с ними действовать; 2) способностью ориен-
тироваться среди книг и делать правильный читательский выбор; 3) сформи-
рованной потребностью в чтении книг и созданием условий для реализации 
себя как читателя [7, с. 42–43]. Последний уровень, согласно классификации 
исследователя, считается наивысшей степенью совершенства, тогда как первые 
два есть сформированный тип правильной читательской деятельности. Однако 
его достижение, настаивает Н.Н. Светловская, невозможно без дифференциро-
ванного знания книг не менее чем по пяти основным направлениям: периодика, 
художественная литература, научно-познавательная литература, справочная 
литература и литература прикладного характера [8, с. 64]. 

Согласно данной теории, квалифицированным читателем (то есть читате-
лем как таковым) ребенок становится только при сформированном представле-
нии о ряде тематических направлений в чтении и при достижении способности 
реализовывать себя как читателя. 
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Мы видим, что ученый-методист в качестве важного компонента читатель-
ской культуры младших школьников выделяет упорядоченный читательский 
кругозор, который формируется в ходе читательской деятельности. Так скла-
дывается читательский опыт человека, в том числе и юного читателя: знание 
определенного круга книг, а также связанные с освоением книг представления, 
мысли, эмоциональные переживания от прочитанного. 

Обратимся к трудам других исследователей детского чтения. Работы 
Г.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской написаны в парадигме развивающего обу-
чения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. К основным критериям развитого 
читателя, по мнению исследователей, относятся понимание позиции автора, 
интерпретация и высказывание собственного мнения о прочитанном. Подроб-
нее каждый из этих аспектов рассматривается в программе курса Г.Н. Кудиной 
и З.Н. Новлянской «Литература как предмет эстетического цикла», который 
рассчитан на все время обучения в школе (с 1-го по 11-й класс). Мы видим, 
что данная программа предполагает формирование довольно широкого круга 
чита тельских компетенций.

В соответствии с данной программой, начиная с первого года обучения 
чтению, ребенок постепенно овладевает читательскими навыками и становится 
так называемым культурным читателем, то есть читателем с развитой чита-
тельской культурой. Однако в отличие от общего понятия «развитый читатель» 
понятие «культурный читатель» содержит более высокие признаки читатель-
ской культуры и определяет читателя в контексте эстетического восприятия 
литературного текста. Иными словами, культурный читатель есть эстетически 
развитый читатель, достигший наивысшего уровня читательской культуры.

По мнению ученых, «культурный читатель должен не только понять и оце-
нить произведение с точки зрения автора, в его ценностно смысловом контек-
сте, но и поставить его в собственный контекст, увидеть и оценить эту насквозь 
выразительную форму “со своей единственной точки бытия”» [5, с. 325]. 

Согласно данному высказыванию, эстетически развитый читатель должен 
уметь воспринимать замысел автора через свою читательскую позицию. Такое 
восприятие литературного произведения основано на двух составляющих. 
Во-первых, читателю необходимо занять позицию «вненаходимости», что 
позво лит увидеть произведение в целостности, как видит его автор. Во-вторых, 
оценить его сугубо со своей точки зрения [7, с. 325–326]. Значит, юный чита-
тель должен уметь поставить себя и в позицию автора, и в позицию читателя, 
в результате чего произойдет диалог, опосредованный текстом: «автор – ху-
дожественный текст – читатель». Однако он невозможен без организованной 
беседы по поводу прочитанного, в процессе которой возможно услышать, 
как поняли автора другие читатели, и сформировать свою позицию.

Таким образом, сформированным читателем, с точки зрения Г.Н. Кудиной 
и З.Н. Новлянской, ребенок становится при наличии у него своей читательской 
позиции, которая основывается на:
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− «наличии у ребенка представления об авторе;
− наличии представлений об авторском замысле;
− понимании и оценивании литературного произведения;
− способности интерпретировать текст произведения;
− отличии своей интерпретации от позиции автора;
− участии в беседе по поводу прочитанного» [5, с. 325].
В целом можно отметить, что позиция Г.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской 

не противоречит точке зрения Н.Н. Светловской, ведь такие компоненты чи-
тательской культуры, как умение ориентироваться в книгах и умение само-
стоятельно выбирать книгу, есть не что иное, как определенный читательский 
кругозор, о котором говорится у Н.Н. Светловской. Безусловно, точка зрения 
авторов программы «Литература как предмет эстетического цикла» не совпа-
дает полностью с мнением профессора Н.Н. Светловской. Так, они больше 
внимания уделяют формированию у младших школьников важных читатель-
ских компетенций: навыка чтения, умениям интерпретации и понимания текста 
художественного произведения.

На основе полученных данных мы можем выделить следующие компонен-
ты читательской культуры:

− умение ориентироваться в книгах;
− умение самостоятельно выбирать книгу; 
− умение воспринимать и понимать прочитанное;
− умение участвовать в обсуждении прочитанного.
С точки зрения исследователей, ребенок становится читателем (в социаль-

ном, общественном понимании) только после формирования читательских на-
выков и сформированного круга чтения: знания ряда тематических книг, изда-
ний. Разумеется, это важно, так как без навыка чтения невозможно дальнейшее 
развитие. Это, безусловно, обязательное учебное умение, которое позволяет 
получать новую информацию [9, с. 71–72]. Но чтение, в процессе которого 
ребенок уже приобретает статус читателя (у него формируется читательский 
интерес, потребность в чтении), теряет в рассмотренных нами исследованиях 
ту значимость, которой обладает на самом деле.

Обратим внимание, что одно из требований ФГОС начального общего об-
разования в области литературного чтения звучит как «умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу» (Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт начального общего образования. URL: mosmetod.ru/fgos/
fgos-noo-s-izmeneniyami-na-18-maya-2015-goda.html). Оно очень созвучно взглядам 
на чтение как на свободный процесс, как на личные интересы ребенка, индиви-
дуальность в читательских предпочтениях и особых условиях для формирования 
читательской культуры. Здесь уместно обратиться к еще одному толкованию 
понятия «культура» в более повседневном ее понимании: «мир привычек поведе-
ния и мышления — и в общественной жизни, и в частном быту <…> естествен-
ное, самоочевидное условие и пространство человеческой жизнедеятельности» 
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(Культура повседневности. URL: http://www.lomonosov-fund.ru). Мы видим, что 
во многом основная идея ФГОС состоит в том, чтобы культуру чтения сделать 
актом повседневной культуры, которая сегодня не ограничивается исключительно 
школьными рамками. Важным для формирования читательской культуры совре-
менного младшего школьника является семья, досуг — одним словом, современ-
ная образовательная среда.

Чтобы определить читательские ориентиры и сформировать индиви-
дуальный круг чтения современного ребенка, требуются определенные усло-
вия. Значительное внимание этому уделяет Э. Чамберс в своих размышлениях 
по поводу пространства чтения. Среди обозначенных им условий и обстоя-
тельств чтения особенно значимы время, место, разговор о прочитанном 
и установка.

«Выделять специальное время для чтения и помогать ребенку все больше 
и больше читать любимые книги — очень важная задача для взрослого, обу-
чающего чтению», — отмечает Э. Чамберс [10, с. 33]. Специально отведен-
ное время для чтения позволяет сконцентрироваться на тексте, читать с той 
скоростью, с которой может читатель, погрузиться в книгу и получить опыт 
удовольствия от чтения про себя. 

Не менее важное условие — место для чтения. Как правило, оно должно 
способствовать концентрации, быть уютным и располагающим к чтению, 
должно поддерживать соответствующую атмосферу. Это место — специально 
отведенный уголок для чтения, который, согласно Э. Чамберсу, «подчеркивает 
важность самого процесса чтения <…> своим существованием, предназначе-
нием и понятными правилами <…> сообщает всем, что в этом классе, в этой 
школе, в этом сообществе чтение является основным занятием» [10, с. 41].

От обозначенных условий зависит самое важное — установка на чтение. 
Чтение по собственному желанию той книги, которая интересна ребенку, будет 
сопровождаться положительной установкой и даст положительный результат — 
удовольствие от прочитанного. Иначе происходит с чтением заданной книги: 
отсутствует положительная установка, а значит, не будет и результата [10, с. 39].

Кроме того, для формирования читателя важен разговор о прочитанном. 
Основная идея теории Э. Чамберса заключается в том, что обучение ребенка 
чтению должно основываться на рассказе о книге, беседе и обсуждении прочи-
танного. Эти же компоненты, в частности рассказ о книге, встречаются в тео-
риях Н.Н. Светловской и З.Н. Новлянской, где они являются продуктивными 
для понимания прочитанного и получения читательского опыта.

Именно рассказ влияет на выбор книги и последующее чтение: «Услышан-
ное от других, — пишет Э. Чамберс, — и сказанное нами со временем стало 
сутью прочитанной книги. В диалоге о ней мы получили нужную информа-
цию, черпали силу и желание выходить за привычные границы и исследовать 
мир дальше» [10, с. 95]. Иными словами, разговор о книге, как перед чтением, 
так и после, пробуждает интерес к книгам и ко всему процессу чтения.
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Следует уточнить, что метод Э. Чамберса «Расскажи» имеет интерак-
тивный характер. Читательское взаимодействие (то есть общение по поводу 
прочитанного) налаживается как между наставником и читателем в начале 
чтения, так и между читателем и собеседниками (одним или несколькими) 
после прочтения. Те же позиции разговора о прочитанном лежат в основе 
теории правильной читательской деятельности Н.Н. Светловской и в теории 
формирования культурного читателя З.Н. Новлянской, где есть и третья пози-
ция — разговор во время чтения. Именно этот прием освоения текста является 
наиболее продуктивным в школьном литературном образовании. Однако здесь 
под беседой о прочитанном подразумевается разговор с автором-повество-
вателем, а метод Э. Чамберса основан на общении между читателями, на их 
впечатлениях и размышлениях о книге. Он отмечает, что беседа о книге (чаще 
всего индивидуальная) очень важна для начинающего читателя-ребенка, кото-
рому взрослый читатель-наставник поможет ответить на вопросы, возникшие 
в процессе чтения, объяснить одну из волнующих тем и вместе прийти к ее 
осмыслению. То есть практика чтения книги и последующее обсуждение ста-
новятся приятным совместным процессом ребенка и взрослого. Обсуждение 
и собственный рассказ о прочитанной книге помогают осознать суть прочи-
танного. 

В этом контексте уместен тезис специалиста по детскому чтению Е.А. Асо-
новой о том, что каждый ребенок, подросток и взрослый имеет право «на уни-
кальное проявление “читательского интереса” и способы его реализации» 
[1, с. 79]. Иными словами, каждый, кто взаимодействует с книгой (текстом, 
сюжетом, иллюстрацией), — уже читатель. Развитый читательский интерес, 
по ее мнению, можно считать ключевым компонентом читательской культуры, 
который характеризует читателя:

− «наличием предпочтений в чтении;
− потребностью узнать о новой интересной книге;
− индивидуальным представлением о том, что такое текст книги и что 

такое его восприятие;
− наличием осознанных переживаний, впечатлений, связанных с книгой, 

ее восприятием, чтением» [1, с. 78].
Обратим внимание, что в каждом из данных критериев нет ничего, что бы 

сравнивало, оценивало и обязывало ребенка к читательской деятельности. 
С точки зрения специалиста, формирование читателя «не может рассматри-
ваться как овладение читательскими навыками, тем более навыками анализа 
текста» [1, с. 78]. Это замечание Е.А. Асоновой в большей степени относится 
к читательским практикам подростков. Между тем читательские практики 
младшего школьника часто предусматривают и формирование навыка чтения 
и других читательских компетенций. На это же нацеливают учителя и докумен-
ты ФГОС НОО. В наше время формирование читательской культуры вышло 
за рамки школьного литературного образования и рассматривается как часть 
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семейной традиции, где чтение — «это всего лишь его присутствие в сложной 
системе личностных ориентиров и ценностей» [1, с. 78].

На основе обзора теорий исследователей детского чтения можно заклю-
чить, что в традиционном понимании читательская культура зависела от по-
стижения высокой культуры: степени овладения читательской деятельностью, 
которая может быть достигнута человеком. В более близком к нам понимании 
читательской культуры приоритетны индивидуальные предпочтения читателя. 
Поэтому читательскую культуру можно определить как совокупность компо-
нентов, характеризующих читателя с учетом его индивидуальных потребно-
стей в чтении. 

Обучение читательским навыкам и чтению как инструменту — удел школьно-
го литературного образования, а формирование читательской культуры — за-
дача, которая охватывает большой круг ресурсов: семья, библиотека, читатель-
ские события, потому что на материале учебника по литературному чтению 
сформировать интерес к данному виду деятельности в его прямом понима нии 
невозможно. 

Таким образом, основываясь на современном отношении к чтению, мы пола-
гаем, что компонентами читательской культуры младших школьников высту пают: 

− сформированные читательские компетенции: навык чтения как инст-
румент работы с текстом и книгой; навыки понимания, навыки анализа 
и интер претации текста; 

− упорядоченный читательский кругозор (данные компоненты читатель-
ской культуры выделяются всеми ведущими исследователями детского чтения 
и являются основными в дальнейшей читательской деятельности каждого 
человека);

− читательский интерес в силу насыщенной образовательной среды, 
присутствия чтения в социокультурном пространстве города (библиотеки 
и библиотечные программы, направленные на приобщение к чтению, встречи 
с авторами детских книг, семинары о детском чтении для родителей и другие 
читательские события), высокого уровня образования родителей, материаль-
ного благосостояния семьи, которое выражается в том числе и в наличии се-
мейной библиотеки, раннего формирования детских читательских предпочте-
ний, — можно с полным правом квалифицировать как основной компонент 
читательской культуры современного младшего школьника со сформирован-
ными навыками чтения;

− читательская самостоятельность, которая выражается в наличии мотива-
ций к поиску и выбору нужной читателю книги и к ее последующему прочтению, 
а также в высоком интересе к выбору книги для досугового чтения;

− индивидуальное восприятие прочитанного с учетом того, что в круг чте-
ния младших школьников (а также подростков и взрослых читателей) все чаще 
входят книжки-картинки, комиксы или графические романы, характеризуется 
не только как восприятие текста словесного произведения, но и как восприятие 
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текста изобразительного искусства, изотекста. Чтение книг такого рода является 
даже сложнее чтения обычной книги, потому что иллюстрация несет информа-
ции больше, чем текст. Кроме того, данный компонент читательской культуры 
характеризуется потребностью в реализации читательского опыта как с помо-
щью общения по поводу прочитанного, так и с помощью других рецептивных 
практик.

Наличие у ребенка одного из компонентов уже говорит о его статусе чи-
тателя. Однако анализ теорий методистов и специалистов в области чтения 
позволяет говорить о том, что компоненты читательской культуры взаимоза-
висимы и могут быть достигнуты при определенных условиях. Читательский 
интерес будет результатом установки на чтение (мотивации), что приведет 
к читательской самостоятельности. Для индивидуального восприятия приори-
тетным условием будет место чтения, а также неразрывное с ним время. А раз-
говор по поводу прочитанного или рассказ о книге будет связующим звеном 
между восприятием и вновь проявленным интересом к книге.
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M.V. Kashirina

Components of a Reading Culture of Young Schoolchildren

The article deals with the concept of «reading culture», its understanding in the field 
of primary school literary education. The main components of a reading culture which can 
be formed in young school schoolchildren as a result of the use of interactive reading tasks 
are identified in the article.

Keywords: reading; reader; the reader culture; the formation of the reader; the compo-
nents of a reading culture. 
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Формирование электоральной 
грамотности как актуальная задача 
современного гражданского 
образования старшеклассников

В статье предпринята попытка обосновать новый вид функциональной грамот-
ности школьников — электоральной. Автор, опираясь на концепцию функциональной 
грамотности, традиционные подходы к гражданскому образованию и гражданскому 
воспитанию, раскрывает содержание электоральной грамотности как образователь-
ного результата. 
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Одним из традиционных векторов развития содержания школьного 
образования является приближение его к социальным и культур-
ным реалиям, на современном этапе указанная задача может быть 

решена в рамках практического осуществления концепции функциональной 
грамотности. Действительно, за последние годы реализован ряд проектов 
по формированию финансовой грамотности (проекты НИУ ВШЭ совместно 
с Министерством финансов РФ, Всемирным банком; РГПУ им. А.И. Герцена, 
издательской группой «Дрофа»; Центральным банком РФ и т. д.), региональные 
программы правового и экономического просвещения. Названная тенденция 
создает возможности для нового, концептуального решения задач граждан-
ского образования школьников. Опираясь на положения Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; URL: http://static.government.ru/
media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf), представляется воз-
можным выдвинуть идею о формировании электоральной грамотности 
у обучающихся в общеобразовательных организациях.

Это такие положения, как: 
– формирование внутренней позиции личности по отношению к окру-

жающей социальной действительности;
– воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов;
– создание условий для воспитания у детей активной гражданской пози-

ции, гражданской ответственности;
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– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конст-
руктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, 
в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общест-
венно значимой деятельности;

– разработка и реализация программ воспитания, способствующих право-
вой, социальной и культурной адаптации детей.

Вопросы подготовки современного школьника к реализации своих граж-
данских прав и обязанностей рассматриваются в контексте гражданского обра-
зования (О.В. Лебедева, Г.Т. Суколенова, И.В. Суколенов и др.), гражданского 
воспитания (А.С. Гаязов, Л.И. Аманбаева, Г.Я. Гревцева, Л.В. Кузнецова и др.), 
формирования гражданственности (Е.Л. Власова, Н.А. Иванова, Л.Х. Погосян, 
Е.С. Вагайцева и др.), в процессе политической социализации школьников 
(С.В. Данилов, С.А. Лошакова, И.В. Самаркина, Е.Б. Шестопал и др.). Осо-
бую группу составляют диссертационные работы, представляющие модели 
гражданского образования за рубежом (Ю.С. Спицин, А.В. Фахрутдинова, 
Е.Н. Харитонова и др.) [1].

В социологических, политологических, культурологических и психоло-
гических исследованиях широко анализируются понятия «электоральность» 
(Э. Даунс, П. Лазарсфельд, С.М. Липсет, С. Роккан и др.), «электоральный про-
цесс» (Р. Кац, Н.П. Пищулин, Д. Робертсон, Н.В. Трошина и др.), «электораль-
ная культура» (И.Н. Гомеров, А.М. Сутырин и др.), «электоральное поведение» 
(в рамках социологического, социально-психологического и рацио нального 
подходов). В связи с предметом исследования особое значение для нас имели 
современные интерпретации и содержание термина «грамотность» (К.А. Баран-
ников, А.В. Милехин, Т.В. Набиева, И.М. Реморенко, И.Д. Фрумин и др.) [2, 3]; 
исследование глобальной компетентности, проведенное PISA; многообразие 
научных работ, рассматривающих процессы формирования функциональной, 
экономической, финансовой, гражданской, политической, правовой, юридиче-
ской, поликультурной, информационной, экологической и прочей грамотности. 
Понятие «электоральная грамотность» является новым для исследований в об-
ласти педагогических наук и обосновывается нами на основе современных 
представлений о функциональной грамотности человека.

Электоральная грамотность как образовательный результат представ-
ляет собой готовность обучающегося к квалифицированному практическому 
осуществлению нормативно-установленных для граждан избирательных прав 
и свобод.

Содержательно электоральная грамотность может быть представлена 
как комплекс взаимосвязанных компонентов: мотивационно-ценностного, 
когнитивно-информационного и операционно-поведенческого.

Мотивационно-ценностный компонент характеризуется устойчивым 
ценностным отношением личности к гражданским правам и свободам, субъек-
тивной значимостью для старшеклассника реализации своих избирательных 
прав и свобод в будущем. 
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Круг ценностных ориентиров, значимых для формирования мотива ционно-
ценностного компонента электоральной грамотности, представляется следую-
щим образом: 

– гражданские права и свободы (осознание неотчуждаемости, естествен-
ных прав и свобод человека, отражающих ценность жизни, свободу и непри-
косновенность личности);

– гражданское участие (осознанное старшеклассником намерение действо-
вать в интересах общества, на благо общества, обеспечивая его поступательное 
развитие);

– ценности гражданского (социального) блага (осознание старшекласс-
ником значимости индивидуальной гражданской (социальной) активности 
в интересах общества);

– гражданская ответственность (осознание старшеклассником обя-
занности совершения действий в интересах общества, уверенное принятие 
последствий за совершенные действия);

– гражданская справедливость (принятие должного соответствия между 
деянием и воздаянием в отношении человека и общества);

– гражданская инициатива (осознанное старшеклассником намерение 
проявлять активность в предложении вариантов улучшения гражданского 
состоя ния большинства);

– гражданский выбор (как представление об альтернативности путей 
развития гражданского общества через участие в электоральном процессе).

Ценностные ориентиры, составляющие смысловую основу электораль-
ной грамотности, отражены в источниках избирательного законодательства, 
прежде всего на конституционном уровне. Они могут различаться в зависимо-
сти от форм и способов организации политической власти в государстве. Цен-
ности гражданского общества, реализуемые в условиях правового государства, 
определяются спецификой историко-культурного развития определенного типа 
общества, правовыми обычаями и традициями, характером института власти 
и допустимыми формами участия народа в ее реализации. 

Когнитивно-информационный компонент предполагает полноту представ-
лений старшеклассника о содержании электорального процесса в гражданском 
обществе, об алгоритмах реализации гражданином избирательных прав и свобод, 
а также осознание значимости реализации гражданином избирательных прав 
и свобод как важнейшего механизма функционирования правового государства.

Информационная составляющая включает целый спектр знаний и представ-
лений:

– о самобытности и специфике исторического развития государства, 
противоречиях в формировании гражданского общества и правового государст-
ва, о государстве, правах и обязанностях граждан;

– о политической системе как системе взаимодействия политических 
субъектов, реализующих государственную власть и управление обществом;



Страницы молодых ученых 119

– о легитимности института власти и ее концентрации (распределении 
и перераспределении) в соответствии с государственным (политическим) 
устройством и действующим законодательством;

– об альтернативности политической деятельности в рамках политиче-
ских партий, ассоциаций, сообществ;

– об избирательном законодательстве, избирательных правах и возмож-
ностях их реализации в конкретном типе политической системы;

– об этапах электорального процесса и нормативно-правовых возможно-
стях участия в нем (электоральные права и способы их реализации, варианты 
участия в выборах, знания об избирательной кампании и политической ситуа-
ции в стране, знакомство с программами политических партий и кандидатов 
на замещаемую должность).

Когнитивная составляющая, с одной стороны, формируется в условиях 
специфической исторической преемственности форм гражданско-правовой 
традиции; с другой стороны, предполагает целенаправленное осмысление 
старшеклассником следующих необходимых действий: 

– реализации гражданином избирательных прав и свобод для функцио-
нирования правового государства;

– анализа и критического осмысления информационной стороны элек-
торального процесса для адекватного участия в нем, необходимость освоения 
соответствующих умений;

– интерпретации личностных смыслов участия в электоральном процессе 
для квалифицированного осуществления своих избирательных прав и свобод 
в будущем.

Операционно-поведенческий компонент предполагает осознанность 
старшеклассником социальной роли участника электорального процесса, реа-
лизующего свои избирательные права и свободы, наличие опыта анализа и осу-
ществления выбора в соответствии с действующими нормами избирательного 
права. 

Подготовка старшеклассника к квалифицированному практическому осу-
ществлению избирательных прав и свобод предполагает освоение им ряда 
умений:

– организовывать собственное участие во всех этапах электорального 
процесса в качестве избирателя в соответствии с действующими нормами 
избира тельного права;

– анализировать и критически осмыслять информационную сторону 
электораль ного процесса для квалифицированного осуществления граждан-
ского выбора; 

– формулировать и задавать вопросы и участвовать в дискуссиях об элек-
торальном процессе (с целью формирования мнения о кандидатах, уточнения 
политической позиции, сравнения программных документов политических 
партий);
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– выдвигать требования от лица большинства и добиваться их реализации;
– анализировать социально-политическую ситуацию в стране, выявлять 

проблемы, выдвигать требования и формулировать политическую позицию, 
выступая в роли потенциального кандидата на замещение государственной 
должности;

– осуществлять выбор в соответствии с действующим законодательством 
(способность грамотно заполнить избирательный бюллетень, понимать алго-
ритм подсчета голосов, интерпретировать рейтинги избирательных комиссий);

– анализировать итоги избирательной кампании.
Операционно-поведенческий компонент проявляется в освоении лично-

стью конкретных действий в рамках электорального процесса, соответствии 
электорального поведения требованиям норм права и социальным ожиданиям, 
осознанности выбора того или иного варианта собственной электоральной 
стратегии.

Взаимосвязь компонентов электоральной грамотности требует осознанного 
вовлечения старшеклассников в качестве будущих избирателей в электораль-
ный процесс в соответствии с историко-культурной традицией и нормами 
действующего избирательного права. Структура электоральной грамотности 
как совокупности трех компонентов обуславливает соответствующую струк-
турность, целостность и практико-ориентированность процесса формирования 
электоральной грамотности старшеклассников в условиях общеобразователь-
ной школы.

В настоящее время актуальность задач формирования электоральной гра-
мотности старшеклассников обусловлена сменой парадигм гражданского об-
разования в России: от воспитания гражданина, принимающего и поддержи-
вающего идеологическую конструкцию общества и государства как единого 
целого, к подготовке социально и политически активного члена общества, 
способного иметь и выражать мнение о государстве. Осознанное и активное 
участие гражданина в электоральном процессе является одним из важнейших 
действий, позволяющих человеку реализовать свои гражданские права и свобо-
ды, с одной стороны, и содействовать развитию практик гражданского общест-
ва, с другой стороны. В связи с этим перед общеобразовательной школой 
стоит не только общая задача формирования гражданственности школьника, 
но и задача подготовки его к самостоятельной ориентации и действиям в со-
циально-политическом пространстве. Формирование электоральной грамот-
ности современных российских школьников как субъектов политико-правовой 
и социально-правовой деятельности сопряжено с формированием положи-
тельной мотивации будущих избирателей к реализации своих гражданских 
прав на фоне падения интереса молодежи к политическому процессу, утраты 
социально-политической референтности, повышения митингово-демонстра-
ционной активности граждан.
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Formation of Electoral Literacy as an Actual Problem of Modern Civil Education 
in Senior High School Students

The article attempts to justify a new type of functional literacy of schoolchildren — 
electoral literacy. The author, based on the concept of functional literacy, traditional 
approaches to civic education and civic education, reveals the content of electoral literacy 
as an educational result.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Уважаемые авторы!

Редакция просит вас при подготовке материалов, предназначенных для пуб-
ликации в «Вестнике МГПУ», руководствоваться требованиями Научно-инфор-
мационного издательского центра МГПУ к оформлению научной литературы.

1. Статья объемом не менее 0,5 а. л. и не более 1 а. л. (40 тыс. знаков) 
должна быть напечатана на бумаге формата А4; поля страницы: верхнее, ниж-
нее и левое — по 20 мм, правое — 10 мм; выравнивание — по ширине; абзац-
ный отступ — 15 мм; в тексте, таблицах, формулах и иллюстра циях следует 
применять шрифты: Times New Roman, Arial, Courier New, кегль — 14, меж-
строчный интервал — 15 мм. При использовании латинского или греческого 
алфавита обозначения набирают: латинскими буквами в светлом курсивном 
начертании; греческими буквами — в светлом прямом.

2. К статье должна быть приложена ее электронная версия на одном 
из следующих носителей: CD-R; CD-RW; DVD-R; DVD-RW; USB flash 
в форма тах Microsoft Word, RTF. Весь текст рукописи должен быть сохранен 
в одном файле.

3. Каждая статья должна начинаться с инициалов и фамилии автора (авто-
ров), назва ния (не более 7 слов). После названия статьи должна следовать 
краткая аннотация на русском языке (не более 500 печатных знаков) с указа-
нием новизны исследования и методов, использованных при его проведении, 
и ключевые слова и словосочетания (не более 5), которые разде ляются точкой 
с запятой.

4. В конце каждой статьи следует список литературы на русском и англий-
ском языках. Литература дается в алфавитном порядке. Ссылки на нее оформ-
ляются в тексте в квадратных скобках. Например: [10, с. 81], где первая цифра 
означает порядковый номер из списка литературы, приведенного в конце ста-
тьи, а вторая — номер страницы источника; кроме этого, может указываться 
том, параграф, книга. Например: [5, т. II, с. 60], [5, § 5, с. 60], [5, кн. 5, с. 60].

5. Рисунки, графики, схемы должны выполняться в графических ре-
дакторах, поддержи вающих векторные и растровые изображения. Графики, 
схемы, таблицы нельзя сканировать.

6. Выделения в тексте делаются светлым курсивом, жирным курсивом 
и жирным шрифтом. Подчеркивания исключаются!

7. Библиографические ссылки на электронные ресурсы нужно де-
лать внутритекстовые в круглых скобках. Например: (Русское православие. 
URL: http://www.orhto-rus.ru), (URL: http://www.bashedu.ru/encicle.htm).

8. Библиографические ссылки на архивные документы следует де-
лать внутритекстовые ((НБА РКП. Ф. 1. Оп. 19. Ед. хр. 8); (БГАДА. ф. 210 
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(Разрядный приказ. Разрядные вязки. Вязка 1.4.1) № 10. Л. 1–64). Иностран-
ные издания в списке литературы идут после русских изданий и сле дуют 
тем же правилам оформления.

9. Примечания. Если примечания даются в конце страницы, то нуме-
рация ограничивается пределами страницы. Если идет сквозная нумерация 
через весь текст, то примечания помещаются в конце статьи. В этом случае 
вначале идет раздел «Примечания», а затем — раздел «Литература».

10. В конце статьи (после списка литературы) указывается автор, название 
статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке.

11. К статье прилагается информация об авторе (авторах) (ФИО, ученая 
степень, звание, должность, место работы) на русском и английском языках, 
контактный телефон и электронный адрес.

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Более подробные сведения о требованиях к оформлению рукописи можно 

найти на официальном сайте журнала: vestnik.mgpu.ru.
По вопросам публикации статей в серии «Педаго гика и психология» 

журна ла «Вестник МГПУ» обращаться к составителю Светлане Николаевне 
Вачковой (e-mail: svachkova@mgpu.ru).
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