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В работе осмысливается проблема бытия школы как одной большой 

духовности. Развертываются понятия школы как иррационального, как ду-

ховного, как соборного единства, личности как удерживающей в себе и свое, 

и общее для школы, учителя как взаимодействующего со школой как духов-

ной реалией.  

Ключевые слова: школа, дух, духовность, иррациональное, личность, 

учитель, метод. 

 
Есть в школе некое драгоценнейшее. 

Л.Н. Толстой 

 

Л.Н. Толстому принадлежит любопытная интуиция о школе. «Есть 

в школе, – замечает мыслитель, – что-то неопределенное, почти не под-

чиняющееся руководству учителя, что-то совершенно неизвестное в 

науке педагогики и вместе с тем составляющее сущность, успешность 

учения,- это дух школы. Этот дух подчинен известным законам и от-

рицательному влиянию учителя, т.е. что учитель должен избегать не-

которых вещей, для того чтобы не уничтожить этот дух… Этот дух 

школы есть что-то быстро сообщающееся от одного ученика к дру-

гому, сообщающееся даже учителю, выражающееся, очевидно, в зву-

ках голоса, в глазах, движениях, в напряженности соревнования,- что-

то весьма осязательное, необходимое и драгоценнейшее и потому дол-

женствующее быть целью всякого учителя» [4, c. 158-159]. 

Дух школы… Явно некое иррациональное. И явно для Толстого 

составляющее сущность школы. Что это такое? Полагаясь на филосо-

фию Л.Н. Толстого, в целом на отечественную философско-педагоги-
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ческую традицию понимания воспитания, полагаясь на наш собствен-

ный опыт работы в школе, выскажем следующее.  

 

Иррациональное  

Школа не собрание педагогов, не то или иное здание, не совокуп-

ность тех или иных распоряжений, программ и прочее, поддающееся 

последовательной формализации (не это все по преимуществу). Школа 

– это некая над(сверх)материальная реальность, в каковой названные 

реалии приобретают другой для себя (иррациональный) статус и начи-

нают служить тому, что опять-таки не поддается формальному атрибу-

тированию (измерению, взвешиванию, выверению с логической точки 

зрения и пр.).  

Школа как сверх(над)материальная реальность являет себя прежде 

всего в присутствии в ней того, что не может сведено к чему-то кон-

кретному, осязаемому, видимому, читаемому, логически объяснимому 

и пр., но что на феноменологической основе последовательно проявля-

ется в действиях, мыслях и переживаниях педагогов и воспитанников. 

К последнему можно отнести переживание педагогами и детьми своей 

жизни в школе как одной большой судьбы, не поддающуюся объясне-

нию психическую взаимосвязь членов школьного коллектива, общую 

устремленность всех и каждого к высокому (в ценностном отношении), 

жертвенный настрой членов коллектива школьников и педагогов и 

некоторое другое [подробнее смотри нашу книгу; 2].  

Сформулировав общее положение о школе как иррациональной 

реалии, постараемся на феноменологической основе охарактеризовать 

ее как некое над)сверх)материальное, или, в стилистике Толстого, ду-

ховное. 

 

Один большой человек 

Школа – реалия единичная (конкретно-всеобщая, личная) с онто-

логической точки зрения. Школа есть персона. Она один большой че-

ловек. Она одна большая духовность. Духовность, живущая своей 

неповторимою жизнью. 

У школы есть лицо. Оно может быть добрым, ищущим, юным, зре-

лым, следящим за происходящим в обществе, спокойным, усталым, 

расстроенным, счастливым и пр. пр., свойственным всякой живой ду-

ховности. 

Лицо школы узнаваемо. Узнаваемо прежде всего людьми, живу-

щими рядом со школой, направляющими своих детей в школу. Школа 

для всех них (людей) - живая душа. К ней обращаются, слышат ее от-

клик. О ней беспокоятся. Ей желают добра и за нее молятся.  
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Лицо школы зримо ее ученикам. Они ее благодарные дети. Они 

вместе с ней творят ее самое. Они, расставаясь с нею, несут память о 

ее лице – неизменно прекрасном и добром. 

Школа живет в своем времени. Она рождается, растет, становится 

зрелой. Приходит время – она (хотя и ее члены могут быть молодыми) 

стареет и умирает (умирает, когда уходит в небытие некое, давшее 

начало ее рождению). Умирает, чтобы освободить место другой – юной 

жизни (новой школе). 

Школа живет своею драмою. Она (школа) к некоему (неизменно 

высокому, тому, что не может ни в какой программе исчерпывающе 

удержано) стремится, она дерзает. Она прилагает духовные усилия. 

Она продвигается (вперед), она устает, черпает силы в себе самой и 

своем окружении. Она ошибается, терпит поражение, ищет разреше-

ния своих проблем, ищет надежду и дерзает, дерзает. Дерзает и обре-

тает. Обретает и счастливо переводит дух. 

Школа живет большим, высоким. Она живет абсолютным. Ее удел 

вдохновенное. Толстой бы написал – боговдохновенное. Это вдохновен-

ное творит и направляет жизнь школы. Оно полнит ее и высокими 

устремлениями, и неизбывной радостью, и светлой надеждою, и готов-

ностью жертвовать во имя утверждаемых в школе идеалов, и ожидае-

мыми свершениями ее (школы) питомцев. Полнит всем тем, чем живет 

юная откликающаяся на доброе душа. 

Школа живет творчеством. Она субстанция творческая. Школа 

выдумывает судьбы своих воспитанников. Она их пестует, растит, гра-

нит и благословляет в самостоятельную жизнь. Школа живет, пока тво-

рит. Живет, пока дерзает встать в одни ряд с творящим бытием. Не за-

меняя его, но следуя его призыву к себе и совместно с ним открывая 

судьбы своих выпускников.  

 

Соборное единство 

Школа – один большой человек. И она же – соборное единство 

многих. Развернем это положение. 

Школа как большое и единое являет себя в общности многих пер-

сон. Каждая из них есть и вся школа в ее конкретном (единичном) вы-

ражении, и себе лишь принадлежащее. Никакой асимметрии между 

этими реалиями в школе русской не наблюдается (именно о ней писал 

Л.Н. Толстой; о ней размышляем и мы). И первая, и вторая суть ипо-

стаси одной духовности – школы. 

Личность как выражение всей школы есть явление в бытии кон-

кретной духовности того, что светло связывает всякую живую душу с 

другой (одного человека с другим как представителя рода людей, как 
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творение Божие). Связывать светло означает, в свою очередь, поддер-

живать лучшее в человеке, что в нем может быть со стороны онтологии 

(его вселенско-личное начало). Личность как выражение всей школы 

есть выражение общности детей и их родителей и педагогов, той общ-

ности, каковая поддерживает лучшее в человеке, открывает в нем то 

лучшее, что может в нем быть [понимание общины в славянофильской 

трактовке [6, с. 108]. 

Личность как себе принадлежащее есть явление в человеке того, 

что принадлежит исключительно ему и приводится в движение им, и 

только им. Приводится в движение им, но обусловлено его светлой 

(вселенско-личной) связью с другими людьми. 

Себе принадлежащее в личности есть ее взгляд на бытие, на себя 

самое, ее симпатии, предпочтения, ее опыт, пусть скромный, но ее, ей 

исключительно принадлежащий.  

Личностное есть ценность и основание всей соборной жизни 

школы. И им – личностным – школа живет как один большой человек.  

Личность в школе не угнетается, не редуцируется к чему-то об-

щему, однозначному. Она движется к себе самой, но только той, како-

вая свободно идентифицирует или не идентифицирует себя как суще-

ство соборное (вселенско-общинное). Нами использована трактовка 

личности в славянофильском прочтении [6, с. 198]. 

Соборное единство школьного коллектива есть свободное бытие 

каждого из воспитанников в общности себе подобных (включая учите-

лей) как форме искания своей собственной вселенско-человеческой 

стези во взрослой жизни. 

 

Миссия учителя  

Что же делает учитель, дабы сберечь драгоценнейшее в школе? 

Учитель – и это главное – не должен выпасть из очерченного (и Тол-

стым, и нами) общего иррационально-вдохновенного бытия школы. 

Учитель да живет (неким) недостижимым, но неизменно обращаю-

щимся (!) и к нему, и к юным душам.  

Задача учителя на языке нововременного знания - сопрягать осу-

ществляемое им на рациональной основе (программы, деятельность и 

пр.) со звучащим и в его, и в детских душах голосом матери-вселенной 

(голосом Бога, в другой гносеологии), сопрягать эти реалии, поверяя 

второй первую. 

Может ли учитель исполнить обозначенное? Может, если его лич-

ность (духовность) грандиозна, способна любить, действенна, жерт-

венна и пластична (открыта для восприятия живого). 

Грандиозность духовности учителя – выражение его способности 



7 

объять происходящее вокруг себя. В нашем случае речь идет о способ-

ности человека увидеть и принять общую судьбу школы, ее драму, ее 

лицо, ее чаяния, чаяния отдельных учащихся, своих коллег и прочее 

светлое. Все это не может осуществить человек неглубокий, поверх-

ностно взирающий на развертывающиеся в его присутствии драмы бы-

тия. Внимающий всему этому почувствует нерв происходящего и по-

ступит надлежащим образом. 

Способность любить… Любовь, как это некогда утверждал апо-

стол языков Павел, животворит, учит, врачует и прочее. Любовь – и это 

существенно в контексте обсуждаемого – открывает человеку проис-

ходящее вокруг него. Лишь любящий взгляд заметит намечающееся в 

самой школе как единой духовной субстанции и в от дельных ее пред-

ставителях. Взгляд индифферентный не углубится в живую ткань 

школьной жизни и не оставит о себе следа в ее чудных рисунках.  

Действенность учителя… Учителю в школе, живущей большой 

духовной жизнью, приходится не только созерцать происходящее во-

круг него, но и участвовать в развертывающемся священнодеянии. Ему 

надо прикоснуться к рождающемуся в душе ученика, поддержать дви-

жение школы как одной большой духовности к некоему, воспрепят-

ствовать проникновению в среду бытия воспитанников отвратного и 

прочее, прочее. Без этого школа как один большой человек не заживет 

полно жизнью. Некое в ней отпадет, может заболеть и в этом весь ор-

ганизм школы поставить под угрозу.  

Жертвенность учителя… Учитель в школе не та или иная ее со-

ставляющая, а ее «несущая конструкция». Без учителя как духовность 

школа не просто заболеет, но умрет. Учителем школа держится, дер-

жится как живое существо. Потому и обязан быть учитель духовно-

стью жертвенной. Себя он в нужный момент должен класть на алтарь 

жертвенный, дабы общая судьба школы не прервалась, дабы вылилась 

она (судьба) во что-то чаемое и светлое.  

Учитель обязан быть жертвенником в жизни школы как одной 

большой духовности. 

Пластичность духовности учителя (ее общая открытость)… Учи-

телю, помимо названных ранее черт, надо обладать еще и способно-

стью воспринимать происходящее вокруг себя. Воспринимать значит 

реагировать на движений душ вокруг себя и большой школьной души.  

Чем обусловлена открытость духовности учителя? Полагаем, речь 

должна идти о полисемантичности духовной природы учителя. Пси-

хика его в основе своей должна быть множественной, множественной 

с онтологической точки зрения. Разные и разные миры учитель должен 

актуализировать в своем бытии, дабы удержать в восприятии многие и 
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многие явления школьной большой души и душ отдельных ее предста-

вителей.  

 

Метод 

Как учителю вступать в миры школы как одной большой духовно-

сти? Формализовать эту реалию не удается в абсолютном смысле, 

можно лишь очертить ориентиры действий педагога по удержанию 

происходящего в школе и поддержанию ее основополагающих движе-

ний. 

Ориентиром может стать идея С.Л. Франка, а в его лице всех рус-

ских интуитивистов, о приоткрывании одной духовностью себя дру-

гой [5]. 

Постичь происходящее в духовности человека или школы как од-

ной большой духовности невозможно, так как личное есть тайна, непо-

стижимое. Непостижимое, однако, в прочтении С.Л. Франка, приот-

крывается тому, кто или что вызывает у него доверие. Комплиментар-

ные отношения (отношения симпатии) служат условием возникнове-

ния феномена приоткрывания одного другому (в другой редакции 

можно эту реалию квалифицировать как интуицию одного в отноше-

нии другого).  

Как непостижимое приоткрывается? Феноменология человека 

дает ответ на этот вопрос. Человек, а в нашем случае школа как персо-

нифицированная реалия заявляет о себе тем или иным ценностным во-

прошанием, переживанием, интенцией и прочим (относящимся к виду 

homo sapiens). Заявляет и дает основания для удержания себя самого в 

рациональных формулировках. Результат удержания и есть ориентир 

принятия того или иного решения учителя в его педагогических дей-

ствиях и обращениях. 

Когда возникает доверие между школой и педагогом, личностью 

ученика и учителя? Тогда, когда – вернемся к бытию школы как одной 

большой духовности – учитель живет судьбою школы, судьбою уче-

ника, когда учитель в себе встречает и принимает вопрошания школы 

и ученика как свои, когда готов он жертвовать ради своей школы, и 

ради своих учеников.  

Принявший обращение к себе школы или одного из ее представи-

телей учитель собою – всем собою – свершает необходимое в бытии 

школы и ее воспитанников. Природа свершения, а в этом заключается 

вторая составляющая метода вступления педагога в духовное бытие 

школы, есть деятельное невмешательство.  

Деятельное невмешательство зиждется на признании положения о 

внутренней заданности развития той или иной духовности (включая 
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человеческую личность). Всякая духовность (в нашем случае – школа) 

развертывается не в возможной перспективе, а в той, каковая есть ее 

собственная. Собственное ее есть выражение ее строя, духовного 

строя. Строй (форма, в стилистике Аристотеля [1, с. 439-440]) – реалия, 

каковая возникает однажды и сразу и не меняется в основаниях своих.  

Деятельное невмешательство есть поддержание развития духовно-

сти школы (или духовности ученика) в органичном для нее направле-

нии. Об этом идет речь, когда говорим о методе деятельного невмеша-

тельства [подробнее смотри нашу книгу; 3]. 

…Дух школы… Он есть, но только для того, кто готов встретить 

эту реалию с почтением и вниманием. 
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В статье рассматривается проблема отдохновения души в творчестве 

А.И. Куприна. Аргументируется положение о понимании писателем отдох-

новения как метафизической основы личности человека. Дается анализ 

средств выражения указанной реалии в тексте писателя.  

Ключевые слова: человек, отдохновение, текст, семантика, структура, 

рефлексия, контекст.  

 
И благословил Бог к седьмый день и освятил его;  

ибо в оный почил от всех дел Своих,  

которыя Бог творил и созидал. 

Бытие. 2: 3 

 
Большой писатель – это прежде всего большая тема. Тема вневремен-

ная, такая, что всегда была и будет с человеком – в прошлом, настоящем и 

будущем.  

Полагаем, для А.И. Куприна, а это большой русский писатель, такой 

темой была тема отдохновения души человеческой. 

Человек рожден для труда, страдания, любви великой, иного свет-

лого… Все так, но рожден он – из праха и по подобию Божию - и для отдох-

новения. Природа его души, столь отчетливо явленная в древних текстах 

(Махабхарата, Библия) подвигает ее к отдохновению, успокоению, исканию 

умиротворения себя. И в этом человек являет себя человеком. Никто из рус-

ских больших писателей, полагаем, столь отчетливо, как А.И. Куприн (если 

только его великий земляк М. Лермонтов), эту глубокую мысль не явил. 

Душа человека по приходе в наш мир, по Куприну (а он явно следует 

библейской традиции), трудится, переживает (любит, гневается и пр.), ищет 

быть счастливой и во всем этом страдает. И вот ей – много трудившейся, 

много чувствовавшей, много страдавшей и жаждется отдохновения. 

Отдохновение, для Куприна, есть разрешение (отрешение от…) всех 

переживаний человека, всех его земных переживаний. О каком разрешении 

(отрешении) и разрешении каких переживаний пишет Куприн? Как пишет 

(как строит текст) о разрешении тех или иных переживаний Куприн? Об 
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этом и поразмышляем в статье. 

 

Отдохновение  

Отдохновение для Куприна строго связано с переживанием высо-

ких чувств. Высокие чувства для Куприна – труд ради хлеба насущ-

ного; святая любовь; дети; искусство; меньшие братья человеческие 

(животные); русские люди и просто люди, люди разных языков, вер, 

социального статуса и пр. 

Ищет указанного отдохновения, по Куприну, тот, кто трудится 

ради хлеба насущного, кто отвечает всей своей жизнью родившемуся 

в его душе светлому чувству, кто переживает и бережет боли и радости 

маленьких людей (детей), кто служит искусству (высокому и чистому 

в человеке), кто в зверях видит божескую искру, кто думает о своем 

народе и всех странствующих по свету людях.  

Стремясь жить этими высокими чувствами, человек, по Куприну, 

тратится и тратится духовно и физически. Тратится и живет (душев-

ной) мукой, страданием, подвигом. И ему хочется остановиться, задер-

жаться в покойном; ему хочется отдохновения от всегдашнего еже-

дневного и ежедневного подвига. И ощущает человек, что заслужено 

им это его отдохновение. Ощущается им, что не противно оно природе 

человеческой. Более того, ощущает человек - в этом глубокое пережи-

вание Куприна,- что мерное, покойное бытие в светлом и подлинном и 

есть естество нашей жизни. И отдается этому чувству человек.  

Отдохновение для потрудившихся «в поте лица своего» («Белый 

пудель», «В цирке» и др.), любивших святой любовью («Гранатовый 

браслет»), отдавших жизнь свою служению искусству («В цирке», «На 

покое» и др.), вобравших в себя боли и радости детей человеческих 

(«Белый пудель», «По заказу» и др.), заботившихся о братьях наших 

меньших («Слоновья прогулка», «Барбос и Жулька», «Скворцы», «Ю-

ю» и др.), помнивших о народе своем («Попрыгунья-стрекоза» и др.), 

принимавших переживания людей другой крови, веры, языка и пр. 

(«Жидовка», «Суламифь» и др.) и пр. есть собирание своей души, вос-

становление ее, бережение и укрепление ее в ее же святых порывах.  

Отдохновение как покойное бытие в избранном высоком и есть 

для Куприна естественное состояние человека.  

Полагаем, в целом все тексты А.И. Куприна суть запечатление 

этого желанного для всякого живущего полной жизнью человека со-

стояние. В чем это конкретно выражается? 
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Семантическая структура текстов Куприна  

Выражается это в характерной практически для всех текстов се-

мантической структуре. Купринский текст строится как явление 

больших – грандиозных – трудов (духовных, физических) и пережива-

ний персонажа, сопряженных с ними страданий (мук) и обретения или 

искания им своего отдохновения. 

В «Гранатовом браслете» почтовый служащий Желтков обретает 

святую любовь к княгине Вере. Обретает и испытывает муки (княгиня 

выходит замуж). Страдает и ищет разрешения своих страданий. Ищет 

отдохновения – ищет отвечания своему чувству со стороны княгини. 

Ищет и не находит этого. И развертывается драма (Желтков переходит 

черту принятого в обществе: дарит княгине браслет). И вот он пред 

своей смертью: другого пути для себя он, свято любящий княгиню, не 

видит. И смерть становится отдохновением для него. В ней – во встрече 

с нею – обретает он столь желанное для себя спокойствие. Его душа 

покоится в избранном ею святом переживании. Никто отныне не может 

отнять у нее возможности остаться наедине с ее кумиром. Пусть и в 

трагической форме, но душа беззаветного Желткова отдыхает от су-

етного – дышит святой любовью к княгине. 

И княгиня Вера – внимательный взгляд это замечает – живет в 

напряжении, беспокойстве. Она ощущает, что живет не так, как к тому 

призвана ее душа. Она это ощущает, переживает, и ей хочется отдох-

новения - хочется вздохнуть полной грудью, вздохнуть большими (раз-

деленными) переживаниями. И вот рядом с нею драматически развер-

тывается (возникает, взрывается и сгорает) большое чувство. И отныне 

княгиня всегда будет тосковать по той жизни, каковая открылась без-

вестному почтовому служащему, в его жизни она будет искать отдох-

новения своим чувствам.  

И князь Шеин не смеет разбираться в чувствах Желткова. И его 

душа смущена. И ей отныне внятна драма. И она отныне будет жить 

переживанием (духовной) драмы и ее разрешением (отдохновением). 

«Гранатовый браслет» завершается светло и покойно: и Желтков, 

и княгиня Вера (те, кому внятна подлинная жизнь), обретают свое от-

дохновение. Каждому из них отныне внятна жизнь, ее высокий смысл 

и ее светлая драма или светлая трагедия. Желтков в усмиряющей 

смерти и хвале своей любимой («Да святится имя твое») обретает 

успокоение. Княгиня Вера страдает и обретает прощение (в нотах бет-

ховенской сонаты): «Нет, нет,- он меня простил теперь. Все хорошо».  

 

Рефлексия как выражение искания отдохновения  

Запечатление состояния отдохновения (души человеческой) в 



13 

текстах Куприна выражается и в последовательном изображении писа-

телем рефлексии своих персонажей. Герои Куприна - практически все 

– живут не только и не столько действием, сколько рефлексией-пере-

живанием своего возможного счастья - тихого, покойного и неизменно 

светлого. Взгляд персонажа купринского текста всегда задерживается 

на врачующих его душу картинах. Тянется, тянется сердце человече-

ское к смирению в себе самом бурь и противоречий, смирению их в 

высоком (светлом) и обретенном.  

Вот всматривается в себя бывший известный актер, а ныне опу-

стившийся человек Славянов (рассказ «На покое») и рождаются в его 

рефлексии вдохновенные смыслы: «Мира я хочу, тишины, простого 

мещанского счастья!.. Иду я иной раз вечером по улице и – привычка 

у меня такая – все в чужие окна гляжу. И вот, бывало, видишь: ком-

натка этакая мирная, лампа, круглый стол, самоварчик… тепло, 

должно быть, там… пахнет жильем, домовитостью, геранью. А кругом 

народ, молодой, бодрый, веселый, любящий… И старикашка тут же 

где-нибудь пристроился – седенький, опрятненький, благодушный. 

Сидит себе с черешневым чубуком, и все к нему так ласково, с почте-

нием…»  

Врачует свою душу в этих картинах старый актер, врачует, и ды-

шится ему легче, ровнее… 

Вот после поисков хлеба насущного и после заслуженной трапезы 

ложатся на траву дед Лодыжкин и Сергей (рассказ «Белый пудель») и 

каждый отдается своим мыслям-отдохновениям: «Старик и мальчик 

легли рядом на траве, подмостив под головы свои старые пиджаки. Над 

их головами шумела темная листва корявых, раскидистых дубов. 

Сквозь нее синело чистое голубое небо. Ручей, сбегавший с камня на 

камень, журчал так однообразно и так вкрадчиво, точно завораживал 

кого-то своим усыпительным лепетом. Дедушка некоторое время во-

рочался, кряхтел и говорил что-то, но Сергею казалось, что голос его 

звучит из какой-то мягкой и сонной дали, а слова были непонятны, как 

в сказке». Картина природы готовит к восприятию рефлексии отдохно-

вения души человеческой: «- Перво дело - куплю тебе костюм: розовое 

трико с золотом… туфли тоже розовые, атласные… В Киеве, Харькове 

или, например, скажем, в городе Одессе – там, брат, во какие цирки!.. 

Фонарей видимо-невидимо… все электричество горит… Народу, мо-

жет быть, тысяч пять, а то и больше… почему я знаю? Фамилию мы 

тебе сочиним непременно итальянскую. Что такая за фамилия Ести-

феев ли, скажем, Лодыжкин? Чепуха одна – нет никакого в ней вооб-

ражения. А мы тебя в афише запустим – Антонио или, например, тоже 

хорошо – Энрико или Анфонзо…» 
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Мечтает, грезит дедушка Лодыжкин, грезит и живет в своих гре-

зах. Отдохновения жаждет его душа, отдохновения от трудов в поте 

лица, отдохновения от трудной своей жизни. И не мешает ему автор 

грезить о своем счастье, грезить и греть душу свою.  

Вот большому старому слону («Слоновья прогулка») пришло в го-

лову прогуляться. «В Москве наступила весна. Расцвели в зоологиче-

ском саду на лужайках желтые одуванчики, золотые лютики, синяя ве-

роника… Запахло землей, березовым листом и травами» И слон вышел 

из своего загона, «обошел вокруг весь зоологический сад победной, 

торжествующей походкой. И все время высоко поднятый хобот Зембо 

трубил радостную песню, понятную каждому животному: «Празд-

нуйте, веселитесь, играйте друг с другом, славьте песнями и плясками 

весну!» И в ответ ему взволнованно рычали львы, клекотали орлы, го-

готали и свистели в гнездах птицы, мычали буйволы и грациозные, 

нежные лани, дрожа, провожали его влажными глазами…»  

И будет долго рассказывать автор о переживаниях (рефлексии) 

большого слона, будет повествовать о том, как было ему хорошо, когда 

вольно и неспешно прогуливался он по Москве, какие приходили ему 

в его большую голову вольные и светлые мысли…  

 

Предмет отдохновения  

Предмет отдохновения для души человеческой в текстах А.И. Куп-

рина - картины (милого) детства, (святое) чувство к женщине, наши 

«младшие братья» (звери), искусство, природа. Во всем этом и связан-

ном с ним нет насилия, нет отвратного стремления к выгоде, нет злобы, 

нет суетности, нет сужения жизни к некоему мертвенному и убогому. 

Во всем этом есть светлое отдохновение нашей души. Все это врачует 

душу человеческую, оживляет ее, полнит уверенностью в себе и вос-

станавливает ее, восстанавливает. 

Вот рассказ «По заказу». В нем «старый газетный волк» Арефьев 

пытается написать некое для литературного альманах в пользу дет-

ского санатория. Пытается и вдруг понимает, что не способен он со-

здать что-то утверждающее, без критики, без насмешки, такое, что и 

есть подлинное. Отвык от этого он. Душа его (в скепсисе) зачерствела. 

Зачерствела и «устала». «Устала» откликаться на живое и доброе. И 

больно стало «старому газетному волку». И впал он в дрему, ушел от 

себя в забытье («закрыл глаза» и забылся). И грезится ему его детство. 

И видит он себя – сына соборного дьячка - в церковном хоре на пасху 

(особенно любимая для автора картина). И с ним рядом товарищи его 

детства. «Идет светлая заутреня… Весело и неожиданно встречает всех 

выходящих из церкви сияющее, ослепительное, весеннее утро. Голубое 
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небо, молодая травка, благоухающие почки деревьев, возбужденный 

крик воробьев на погосте – все это снова приподымает в усталом Иль-

юшке ослабевшее было от усталости чувство праздника…» 

Врачуют картины детства (а в нем было все: и семья, и товарищи, 

и природа, общая жизнь, и Бог) изболевшуюся душу Арефьева, и – о 

чудо! - возрождается она. И иначе он уже смотрит на детей на улице 

(оборванцев) сквозь окно своей роскошной квартиры, открывается в 

его душе и участие, и симпатия к конкретным живым людям. И знает 

он теперь, о чем будет писать. Будет писать он об улыбке ребенка. Нет 

выше ее ничего на земле. Это ему подсказало его детство.  

О святой любви к женщине пишет А.И. Куприн во многих своих 

текстах. «Да святится имя твое» - в этой фразе-переживании герои его 

произведений являют себя истинными; в этой фразе-переживании их 

душа восходит к себе истинной, в ней она находит святое отдохнове-

ние. 

Текст Куприна – песнь природе и нашим «младшим братьям», тем, 

кто живет своей звериной – чистой и доброй жизнью («И никогда не 

верь тому, что тебе говорят дурного о животных»). Автор задерживает 

свой взгляд на происходящем в природе, на собаках, слонах, птицах и 

в их переживаниях врачует свою душу, душу человека, живущего 

среди людей, живущего в городе, живущего отношениями большого 

города. «Ровная, дружная весна», «середина апреля», «светлые, умные 

глаза собаки», «скворцы, эти милые, веселые, общительные птицы», 

«осенние цветы», «громадный слон Зембо», «слон, идущий к больной 

девочке», и др. – вот дорогие для автора образы, в них и ими врачуется 

его душа. 

Автор с собой любовью пишет о цирке (о людях этой чудной про-

фессии), о песнопениях в церковном хоре, об артистах драматических 

театров и пр. Жизнь искусства, жизнь людей искусства привлекает его. 

В нем (искусстве) есть выражающее светлое в человеке, есть то, что 

уже пришло к себе, пережило сопутствующее восхождению проявле-

ние резких чувств, поступков, прочего. Искусство есть то, что прими-

ряет человека с самим собою и всем миром.  

«В труппе все любили смотреть на их работу. В ней, кроме кра-

соты и легкости движений, изумляло цирковых артистов доведенное 

до невероятной точности чувство темпа – особенное, шестое чувство, 

вряд ли понятное где-нибудь, кроме балета и цирка, но необходимое 

при всех трудных и согласованных движениях под музыку» («В 

цирке»)… Пишет и пишет автор картины жизни служителей цирка, му-

зыкантов, артистов и пр., пишет и отдыхает его душа, отдыхает и вра-

чуется. 
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Общий ценностный контекст являемого в тексте как выражение 

отдохновения  

Запечатление состояния отдохновения в тексте Куприна выража-

ется и в общем ценностном контексте являемого в последнем (тексте). 

Пространство купринского текста есть пространство мира отдохнове-

ния души человеческой. Сам текст для его автора есть песнь отдохно-

вению души человеческой. Автор пишет, чтобы вырваться из мира тру-

дов, драм, напряжения и пр. Автор выводит песнь мерному покойному, 

внятному всякой живой душе счастью. И потому автор стремится 

всеми находящими в его распоряжении средствами удержать пережи-

вание собою и своими персонажами чувства обретения счастья (чув-

ства отдохновения). Сюжет, образы, пейзаж, открытое авторское 

вступление в ткань текста, общий пафос (общая смыслосемантика тек-

ста), язык произведения – все, все являет искание и переживание чело-

веком своего отдохновения (обретения покойного, не противного лю-

дям и миру счастья). 

Вот повесть «Звезда Соломона». Вот автор начинает свой рассказ 

о молодом человеке Иване Степановиче Цвете. «Странные и маловеро-

ятные события, о которых сейчас будет рассказано, произошли в 

начале нынешнего столетия в жизни одного молодого человека, ничем 

не привлекательного, кроме разве своей скромности, доброты и пол-

нейшей неизвестности миру…» Начинает и не может оторваться от пе-

речисления светлых черт Ивана Степановича наш автор. Его душа ис-

пытывает отдохновение, когда удерживает она в своем взоре милые 

черты этого никому неизвестного человека.  

Замечает (и очаровывается замеченному) автор, что «жил Цвет 

мирно и уютно, вот уже шестой год подряд, все в одной и той же ком-

нате, в мансарде над пятым этажом». Подчеркивает (с симпатией), что 

«все любили Ивана Степановича. Квартирная хозяйка – за порядочное, 

в пример прочим, буйным и скоропреходящим жильцам, поведение, 

товарищи – за открытый приветливый характер, за всегдашнюю готов-

ность услужить работой и денежной ссудой или заменить на дежурстве 

товарища…»  

Явно любуется автор добрым, хорошим человеком. И отдыхает 

его душа в его (этого человека) описании. И не однажды еще в повести 

автор будет являть нам мысли и поступки Ивана Степановича, дабы 

вместе с читателем рука об руку идти с незабвенным Иваном Степано-

вичем в его третировании власти, богатства, иного суетного. Все есть 

у этого молодого человека. У него ничего нельзя отнять. Если грезит 

он, то о малом, о том, что не осуждается. Никем не осуждается. Он 

ищет тихого счастья, столь желанного всякому из людей.  
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Приведем характерное для Ивана Степановича и самого Куприна 

переживание-отдохновение:  

«Эй ты, Иоанне Цветоносный. А ты бы что бы? А? 

– Я? – встрепенулся Цвет. Он блаженными, блестящими глазами 

уставился на лампу, и тотчас же от ее огня отделился другой огонь и 

легко поплыл вправо и вверх. – Я бы? Мне ничего не надобно. Вот хоть 

бы теперь… светло, уютно… компания милых, хороших товарищей… 

дружная беседа… – Цвет радостно улыбнулся соседям по столу. – Я 

хотел, чтобы был большой сад… и в нем много прекрасных цветов. И 

многое множество всяких птиц, какие только есть на свете, и зверей…. 

И чтобы все ручные и ласковые. И чтобы мы с вами там жили … в 

простоте, дружбе и веселости…. Никто бы не ссорился… Детей чтобы 

был полон весь сад…. И чтобы все мы очень хорошо пели… И труд 

был бы наслаждением… И там ручейки разные… рыба пускай по 

звонку приплывает…» 

Вот он мир А.И. Куприна, мир отдохновения души человеческой, 

того отдохновения, каковое никто не может укорить и о каковом грезит 

всякая пожившая на земле душа человеческая. 

Автор на протяжении всей повести будет следовать за Иваном 

Степановичем Цветом, будет пестовать его (сюжетные перипетии, пей-

заж и пр. – все будет служить этому образу), будет очаровываться его 

скромными желаниями, будет пестовать и свою душу, давать ей отдох-

новение в переживании чистого и смиренного счастья человеческого. 

…Рождены мы, люди, по А.И. Куприну, и для светлого отдохно-

вения, рождены для того, чтобы испытать тихое и смиренное счастье 

человеческое, такое, в коем снимаются и бури, и волнения и остается 

лишь память о них и наступает согласие и умиротворение…  

 

Цитирование осуществлялось по изданию: Куприн А.И. Собра-

ние сочинений в шести томах. – М.: Художественная литература, 1958.  
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В статье приведены результаты исследования количественных показа-

телей профессиональной подготовленности выпускников военного авиаци-

онного вуза, основанные на компетентностном подходе. Противоречия, воз-

никающие при проведении оценки качества подготовки и профессиональ-

ной компетентности выпускников авиационного вуза. 

Ключевые слова: компетентность, образовательный стандарт, каче-

ство, показатель, авиация, специалист, средний налет. 

 

Совершенствование существующих образовательных программ 

подготовки военных специалистов предполагает разработку и ввод в 

действие педагогических технологий, методологической основой кото-

рых считается компетентностный подход с использованием теории 

контекстного обучения [1]. Компетентностный подход обуславливает 

особенности целеполагания, исследования, проектирования и органи-

зации образовательного процесса. «Качество образования – комплекс-

ная характеристика образовательной деятельности и подготовки обу-

чающегося, выражающая степень их соответствия федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам… и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществ-

ляется образовательная деятельность…» [2].  

Актуальной проблемой повышения качества военного образова-

ния являются усиливающиеся противоречия между требованиями к 

интеллекту и общекультурным компетенциям выпускника военного 

вуза, его способностям к самообразованию, научному анализу, прогно-

зированию и проектированию, с одной стороны, и с другой стороны, 

фактическим уровнем профессиональной подготовленности военного 
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специалиста. Фактический уровень профессиональной подготовки за-

частую оказывается ниже современных требований, что снижает бое-

готовность частей и подразделений, в первоначальный период освое-

ния выпускником ввуза офицерской должности.  

Учитывая изменения, внесенные Федеральным законом от 

02.05.2015 № 122-ФЗ [3], в часть 7 статьи 11 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«формирование требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов … к результатам освоения основных образователь-

ных программ профессионального образования в части профессио-

нальной компетенции осуществляется на основе соответствующих 

профессиональных стандартов (при наличии)». Ключевым положе-

нием в приведенной трактовке законодательства оказывается «при 

наличии», так как в настоящее время отсутствуют отраслевые профес-

сиональные стандарты летчика (пилота), как в гражданской, так и в во-

енной авиации, что актуализирует необходимость выявления и обосно-

вания показателей, отражающих в доступной форме профессиональ-

ную компетентность выпускников летного вуза. 

В работах известного советского и российского ученого в области 

авиационно-космической медицины и психологии Пономаренко В.А. 

установлено, что: «Профессионализм в авиации – это гарантия без-

опасности полета, он, как и все в авиации, имеет свои специфические 

особенности. Это базовое фундаментальное свойство авиатора как 

личности и основа не только летного долголетия, но и жизненного» [4].  

Анализ компетенций ФГОС позволил вывести интегративную 

компетенцию, отражающую целевую установку подготовки летчика – 

способность осуществлять безопасную летную эксплуатацию воздуш-

ного суда в соотвествии с требованиями нормативной документации, 

воздушного законодательства, федеральных авиационных правил и 

нормативно-правовых актов Российской Федерации в мирное и воен-

ное время. О профессиональной компетентности выпускника летного 

вуза в первую очередь следует судить по приобретенному опыту, ре-

зультатам квазипрофессиональной подготовки и готовности к профес-

сиональной деятельности летчика. Учитывая, что деятельность воен-

ного летчика многофункциональна, но в первую очередь включает пи-

лотирование летательного аппарата, под определяющим показателем 

качества, характеризующим подготовленность (профессионализм) вы-

пускника летного вуза, на момент его окончания является индивиду-

альный налет, на основании которого производится измерение и 

оценка качества обучения.  
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Индикатором образовательной деятельности вуза является сред-

ний индивидуальный налет на каждого выпускника, который измеря-

ется и количественно характеризует приобретенный опыт профессио-

нальной деятельности. Понятие «индикатор» пришло в педагогику из 

технических дисциплин, где оно характеризовалось как устройство, 

отображающее изменения какого-либо параметра контролируемого 

технического процесса или объекта в форме, наиболее удобной для 

непосредственного восприятия человеком. Найденное решение по 

определению уровня профессиональной подготовки через количе-

ственный показатель находит свое подтверждение в нормативных до-

кументах Международной организации гражданской авиации [5] 

(ИКАО) и гражданской авиации Российской Федерации [6]. Показа-

тели минимального налета в часах, для различного уровня подготовки 

пилотов на вертолетах приведены в таблице. 

Таблица – Индикаторы, характеризующие приобретенный опыт  
в процессе обучения пилота на вертолетах 

Категория обу-
чающегося 

Налет, ч 

Общий 

в том числе: 

в качестве 
пилота 

самостоя-
тельно 

по прибо-
рам 

ночью 

Пилот-любитель 40 35 10 - - 

Пилот коммер-
ческой авиации 

150 100 35 10 5 

Количественные показатели позволяют руководителям органов 

военного управления измерить уровень обучения летного состава и 

оценить качество его подготовки.  

Летная подготовка курсанта является методологической основой 

формирования образовательного процесса, следовательно, целью под-

готовки летчика должна должны выступать компетенции летной прак-

тики. Организация учебного процесса, технологии летного обучения, 

методики воспитания, состояние учебно-материальной базы – не само-

цель, а средства достижения целей военно-авиационного образования. 

Правильная система порождает правильные процессы, а правильно ор-

ганизованные процессы неизбежно ведут к ожидаемым и планируе-

мым результатам. 

В заключение хотелось бы отметить, что образовательная система, 

в том числе и система военно-авиационного образования, как все слож-

ные системы, имеют свою структуру, свои взаимосвязанные элементы. 

Они направленные на достижение триединой цели – обучение, воспи-

тание и развитие личности. Важнейшее значение в настоящее время 
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приобретает понятие саморазвития, самосовершенствования личности. 

Следовательно, объективные результаты обучения и профессиональ-

ную компетентность можно оценивать лишь через определенные 

этапы служебной деятельности офицера, его становления в качестве 

командира авиационного подразделения. 

Список использованных источников 

1. Вербицкий А.А. Компетентностный подход и теория контекстного обу-

чения: Материалы к четвертому заседанию методологического семинара 

16.11.2004 / А.А. Вербицкий А.А. – М.: ИЦ ПКПС, 2004. – 84 с. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «За-

кон об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Пономаренко В.А. Летный труд зависит не только от качества оружия и 

навыков летчика // Независимое военное обозрение. – 25.03.2016. – URL: 

http://nvo.ng.ru/concepts/2016-03-25/1_trud.html  

5. Приложение 1 к Конвенции о международной гражданской авиации. Вы-

дача свидетельств авиационному персоналу: Международные стандарты 

и Рекомендуемая практика / Издание 11, 2011. URL: http://www.icao.int.  

6. Приказ Минтранса РФ от 12.09.2008 № 147 «Об утверждении Федераль-

ных авиационных правил «Требования к членам экипажа воздушных су-

дов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и 

сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) граждан-

ской авиации» (с изменениями и дополнениями от: 15.06.2011, 

26.12.2011, 27.12.2012, 10.02.2014, 16.09.2015), п. 3.4.  

QUANTITATIVE INDICATORS OF SUCCESS TRAINING  
OF AVIATION CADETS OF THE UNIVERSITY 

A.A. Asanov 

FSKEI HE « Branch Military Air Force Education and Research Center  
«The Zhukovsky and Gagarin Air Force Academy»» 

 Syzran, Russia 

The article presents the research results quantitative indicators of profes-

sional readiness of graduates of the military aviation of the University based on 

the competence approach. The contradictions that arise when assessing the quality 

of training and professional competence of the graduates of aviation high school. 

Keywords: competence, competency, educational standard, quality, indica-

tor, aviation, specialist, average RAID. 

  



22 

УДК 37.013 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ОКАЗАНИЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

А.В. Балашова  

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»  
г. Пенза, Россия 

В статье представлена содержательная и структурная характеристика 

процесса подготовки педагогов общеобразовательных организаций к оказа-

нию образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Ключевые слова: подготовка, готовность, профессиональная (специ-

альная) готовность, психологическая готовность, компоненты и критерии 

готовности педагога к профессиональной деятельности. 

 

Сегодня одним из главных условий организации обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья является необходимость 

обеспечения образовательного процесса профессионально подготов-

ленными педагогами и специалистами, обладающими необходимыми 

педагогическими компетенциями сопровождения данной категории 

лиц в образовательном пространстве. На современном этапе развития 

образования решить поставленную задачу можно с помощью последо-

вательной и целенаправленной подготовки педагогов к данному про-

цессу.  

Итак, под подготовкой педагогов к оказанию образовательных 

услуг детям с ограниченными возможностями здоровья мы понимаем 

динамический процесс, конечной целью которого является формиро-

вание комплекса профессиональных качеств педагогов, определяющих 

их готовность к работе с детьми с особыми образовательными потреб-

ностями.  

В структуре данного процесса в качестве базовых составляющих 

мы выделяем два вида готовности – профессиональную (специальную) 

и психологическую.  

Под профессиональной (специальной) готовностью мы понимаем 

объектный уровень готовности педагога, который составляют его 

предметно-деятельностные характеристики – например, уровень тео-

ретических, практических и методических знаний, умение оперировать 

основными понятиями, категориями и закономерностями и пр.  
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Под психологической готовностью мы понимаем субъектный уро-

вень готовности педагога, который составляют его социально-психо-

логические и индивидуально-личностные характеристики, в первую 

очередь, это личностные качества педагога – интеллектуальные, моти-

вационные, эмоционально-волевые, профессионально-ценностные, 

обеспечивающие готовность к профессиональной деятельности. Это 

некая внутренняя уверенность и решимость, состояние мобилизации, 

формирующаяся в процессе обучения и обеспечивающая успешность 

профессиональной деятельности. На наш взгляд, именно психологиче-

ская готовность является ведущей составляющей, поскольку включает 

в себя совокупность как внутренних, так и внешних условий.  

В свою очередь, в структуре психологической готовности педагога 

к профессиональной деятельности мы выделяем два компонента – мо-

тивационный и индивидуально-личностный.  

Содержание мотивационного компонента составляют профессио-

нально значимые потребности, мотивы и ценности деятельности педа-

гога, формирующиеся на фоне его устойчивого интереса и положи-

тельного отношения к профессии.  

Содержание индивидуально-личностного компонента характери-

зуют профессионально значимые свойства личности педагога из числа 

характерологических, эмоционально-волевых, коммуникативных и 

других качеств, определяющих его профессиональную пригодность 

(например, коммуникабельность, уравновешенность, соответствую-

щий уровень устойчивости психики к воздействию стрессовых обсто-

ятельств, уверенность в своих силах и возможностях, способность при-

нимать самостоятельные решения и пр.). 

Итак, подводя итог, отмечаем, что под психологической готовно-

стью мы понимаем комплексное образование, сплав функциональных 

и личностных характеристик педагога, обеспечивающих его мотиваци-

онно-смысловую готовность и способность к осуществлению профес-

сиональной деятельности. 

Что касается содержательной стороны подготовки педагогов к 

оказанию образовательных услуг детям с ограниченными возможно-

стями здоровья, то в её структуре мы выделяем следующие модули: 

Модуль 1. Особые образовательные потребности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

Задача модуля – развитие знаний о психолого-педагогических за-

кономерностях и особенностях возрастного и личностного развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их особых образова-

тельных потребностях.  
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Модуль 2. Формы организации образовательного процесса для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья.  

Задача модуля – развитие знаний в области методик, технологий и 

моделей организации образовательного процесса для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Модуль 3. Практический блок.  

Задача модуля – формирование умений переводить знания, полу-

ченные в модулях 1 – 2, в область их практического применения, ис-

пользовать алгоритмы педагогической деятельности в зависимости от 

выбранных форм организации образовательного процесса. 

Итоговым показателем, позволяющим определить готовность пе-

дагога к оказанию образовательных услуг детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, выступает сформированность мотивационно-

ценностного, операционально-деятельностного и рефлексивно-оце-

ночного критериев. 

Мотивационно-ценностный критерий отражает осознанное отно-

шение педагога к необходимости внедрения и организации образова-

тельного процесса для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья.  

Операционально-деятельностный критерий характеризует умения 

педагога оказывать образовательные услуги детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Рефлексивно-оценочный критерий заключается в умении педагога 

формулировать затруднения и проблемы, возникающие в процессе де-

ятельности.  

Итак, как видим, предложенный процесс подготовки педагогов об-

щеобразовательных организаций к оказанию образовательных услуг 

детям с ограниченными возможностями здоровья отражает сформиро-

ванность достижения педагогом набора определенных знаний, умений, 

навыков, компетенций, позволяющих ему успешно осуществлять об-

разовательную деятельность и вовлекать детей, имеющих проблемы в 

развитии и ограниченные возможности, в образовательные простран-

ство. 
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В работе дается содержательный анализ дискуссии по поводу целей и 

средств подготовки русского офицерства, развернувшейся после русско-

японской войны. Автор прослеживает изменение содержания специально-

военной подготовки воспитанников кадетских корпусов.  

Ключевые слова: Российская империя, офицерский корпус, кадетский 

корпус, военная подготовка. 

 

Начало XX в. стало для русской армии периодом серьезных испы-

таний. Перманентное состояние упадка, в котором она пребывала в те-

чение без малого четверти века, стало одной из главных причин пора-

жения России в войне с Японией. Национальный позор сыграл роль 

мощного катализатора дискуссий по поводу путей и средств качествен-

ного улучшения русской армии и в первую очередь ее ядра – офицер-

ского корпуса. Масштаб пережитой катастрофы способствовал выводу 

обсуждения еще недавно сугубо ведомственных вопросов на принци-

пиально иной уровень, сделав их – помимо желания членов военной 
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корпорации – достоянием общественности.  

Справедливости ради следует отметить, что на рубеже веков, 

вслед за приходом на должность Главного начальника военно-учебных 

заведений великого князя Константина Константиновича, кризис и за-

стой, господствовавшие в жизни русской военной школы при прежнем 

начальнике, Н.А. Махотине, сменились подъемом. В основу воспита-

ния будущих офицеров легли военно-рыцарские идеалы, что способ-

ствовало формированию профессионально значимых качеств лично-

сти. Тогда же были обозначены пути ликвидации разрыва между учеб-

ными курсами, традиционно отличавшимися излишней теоретично-

стью, и живой армейской практикой, требовавшей не только знаний, 

но и умения грамотно их использовать. Разумеется, к началу русско-

японской войны эти начинания еще не успели дать сколько-нибудь за-

метных результатов. Война же, ставшая для армии проваленным экза-

меном, автоматически дискредитировала в глазах общественности и 

систему подготовки ее офицерских кадров. Наибольшим нападкам при 

этом подвергались профессиональная составляющая учебных про-

грамм, воспитательный режим и бытовые условия жизни воспитанни-

ков. 

Вопрос о том, в каком возрасте воспитанников военно-учебных за-

ведений следует начинать целенаправленно готовить к военной карь-

ере, всегда был дискуссионным. Принцип ранней профессионализа-

ции, на котором основывалась учебно-воспитательная работа кадет-

ских корпусов вплоть до начала милютинских преобразований в ар-

мии, на рубеже 1850-60-х гг. был раскритикован и отвергнут. В 1864 г. 

система подготовки офицеров была разделена на два этапа – подгото-

вительный (военные гимназии и прогимназии) и профессиональный 

(военные и юнкерские училища). Однако вскоре выяснилось, что вы-

пускники военных гимназий, заметно превосходя николаевских кадет 

по общему развитию, не становились настоящей «военной косточкой». 

Преобразование военных гимназий в кадетские корпуса, последовав-

шее в 1882 г., было непоследовательным и противоречивым. Кроме 

того, оно объективно не могло затормозить процесс деградации офи-

церского корпуса, обусловленный комплексом причин: значение нево-

евавшей армии в глазах общества снижалось, материальное благосо-

стояние офицеров, особенно младших, оставляло желать много луч-

шего и, наконец, в пореформенной России перед молодыми людьми 

открылось немало жизненных дорог, гораздо более притягательных, 

чем служба в отдаленном гарнизоне. Теперь, после русско-японской 

войны, общество призывало поднять дух армии за счет предельной ми-
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литаризации процесса подготовки офицеров. Наибольшим радикализ-

мом отличались «штатские» публицисты, слабо знакомые с армией. 

Так, М.О. Меньшиков в своей статье «Недовольство в армии», вышед-

шей в 1909 г., писал, что военная молодежь примыкает к революцио-

нерам лишь потому, что недовольна условиями своей подготовки и 

жаждет интересной, захватывающей деятельности, связанной исклю-

чительно с военным делом. Меньшиков презрительно именовал кадет 

телятами и ягнятами, из которых никогда не выйдут настоящие воен-

ные, и настаивал на том, что идеальный офицер должен быть прирож-

денным военным, чуждым всякой интеллигентской саморефлексии. 

Публицист призывал отбросить утомляющие детей учебники и превра-

тить процесс обучения в увлекательную игру, основанную на непре-

рывных упражнениях: «Создайте военную обстановку, например, изо 

дня в день поход, лагерь, строй, осады, битвы, караулы, разведки, во-

енные ученья, сделайте так, чтобы как можно было меньше теории и 

как можно больше практики…» [1]. Только так, по его мнению, можно 

было изгнать из корпусов случайно попавших туда телят и ягнят и вос-

питать из львят – львов.  

Развивая эту мысль, один из корреспондентов газеты «Русский ин-

валид», укрывшийся за инициалами Л.Э.Ф., настаивал на необходимо-

сти изгнать из корпусов штатский дух, распрощаться с «гнетом науки 

и однообразного до тошноты режима», усиленно развивать в детях дух 

милитаризма и сделать его основой воспитания будущих офицеров: 

«Пусть кадеты рубят дрова, бегают взапуски; учите их бороться, устра-

ивайте длинные военные прогулки с ночевкой в деревнях, пусть бегают 

на лыжах и т.д. и т.д. Конца нет всем видам военных упражнений и 

спорта, доступных их возрасту» [2]. Особое место отводилось летним 

занятиям кадет в лагере, которые, по мнению Л.Э.Ф., укрепляли кадет, 

вырабатывало в них военный глазомер, формировали любовь ко всему 

военному. 

Идея кардинального углубления и расширения военной подго-

товки кадет оказалась настолько притягательной, что заразила и неко-

торых офицеров. В. Рычков в 1911 г. заявлял: «…пусть общеграждан-

ские добродетели насаждает гражданская школа, кадетские же корпуса 

и военные училища должны воспитывать военных людей, крепких и 

духом и телом бойцов. Пора отказаться от опасного заблуждения, 

будто хорошим офицером может быть всякий образованный чело-

век…» – и предлагал перестроить программу таким образом, чтобы 

«кадеты ко времени окончания курса прошли не только маршировку и 

ружейные приемы, но и боевую стрельбу, рассыпной строй, стороже-

вую и разведывательную службу» [3]. Некоторые директора кадетских 



28 

корпусов, не дожидаясь команды свыше, по собственному почину рас-

ширили объем специально-военной подготовки, однако переусерд-

ствовали настолько, что кадеты, вместо того чтобы встретить эти меры 

с восторгом, взбунтовались. Однако большинство представителей во-

енного сообщества с нескрываемой иронией встретило ультрамилита-

ристские призывы. Один из воспитателей кадетских корпусов писал: 

«… хулители кадетских корпусов придают слишком большое значение 

форме, в ущерб сущности. В этом их основная ошибка. Воинская бла-

говоспитанность, выправка, внешняя дисциплинированность далеко 

еще не обеспечивают истинно-военного воспитания» [4]. В.И. Греков 

отмечал, что вывод кадет в летние лагеря был потому и отменен, что 

приучал воспитанников «…на военное дело смотреть с игрушечной 

точки зрения… вредно влияя таким образом на их будущее отношение 

к военной службе» [5]. По его мнению, кадетские корпуса, не изгоняя 

из своих стен науку и не впадая в милитаризм, должны были морально 

подготовить своих питомцев к офицерской службе; целенаправленную 

же военную подготовку следовало осуществлять уже в военных учили-

щах. 

Офицеры-корреспонденты обращали основное внимание на обу-

чение кадет и юнкеров всему тому, что им потребуется после выпуска 

в офицеры, и условия проживания воспитанников. По их мнению, глав-

ным недостатком покидавших школьную скамью молодых подпоручи-

ков была их непрактичность и изнеженность. В 1907 г. в «Русском ин-

валиде» была помещена статья за подписью «Гр. А.Д.». Ее автор – офи-

цер, учившийся, судя по всему, в кадетском корпусе в 1880-е гг., не 

скрывал своего неприязненного отношения к роскоши, которой, по его 

мнению, были окружены питомцы великого князя Константина Кон-

стантиновича. Пружинные матрасы, теплые одеяла, паркетные полы, 

картины в богатых рамах – все это, как он полагал, избаловывало бу-

дущих офицеров, ибо резко контрастировало с суровой обстановкой 

действительной службы и тем более боевыми условиями. В подтвер-

ждение своей позиции автор приводит яркий эпизод из собственных 

воспоминаний о русско-японской войне: молодой офицер, разместив-

шийся вместе с ним на ночлег в вонючей китайской фанзе, не может 

уснуть из-за духоты и тараканов и в конце концов доверительно при-

знается: «Ужасная война! Все перенесу, только не это отсутствие ком-

форта. Знаете, стремиться в тыл, чтобы пожить по-европейски, пообе-

дать в вагоне «для иностранцев», со скатертью, с салфетками, со стек-

лянной посудой…» [6]. И резкий контраст с этим офицером-неженкой 

составляют товарищи Гр. А.Д. по кадетскому корпусу – храбрые во-
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ины, до самозабвения любившие ратную службу: «…да, это были ка-

деты. С загорелыми черными лицами, с темными руками и фуражкой, 

непременно ухарски надвинутой на бок. Лихие пешеходы, пловцы, от-

чаянные гимнасты, они и в полках стремились в охотничьи команды, 

ближе к полю, ближе к веселой военной жизни. А на войне… На войне 

эти люди погибли… Они умерли, сражаясь за родину» [6]. 

Чтобы воскресить в кадетах прежний военный дух, Гр. А.Д. горячо 

советует своему однокашнику-воспитателю изгнать из стен заведения 

ненужную роскошь вроде серебряной посуды, пружинных матрасов и 

кружевных занавесок и на сэкономленные деньги купить лыжи и заве-

сти лошадей. Воспитывать кадет, по его мнению, следует в спартан-

ских условиях и, отбросив в сторону мысли о возможном переутомле-

нии, продуктивно заполнять весь день воспитанника разнообразными 

занятиями, чтобы с детства приучить будущего офицера к предстоя-

щему ему каторжному труду. Настоящий кадет, как полагал Гр. А.Д., 

должен был быть всесторонне развит как умственно, так и физически, 

закален и готов к любым испытаниям. 

Мнение Гр. А.Д. было поддержано его младшим товарищем М. 

Левитским, который также отметил, что «…в корпусах нас приучают к 

излишней роскоши и баловству, там убивают в нас энергию и силу» 

[7]. Однако главным изъяном подготовки кадет Левитский считал от-

сутствие ее связи с практикой, с тем кругом конкретных задач, которые 

приходится решать офицеру: «…помню, как на первом своем дежур-

стве по полку я принимал мясо. С тех пор прошло три года, но мне и 

теперь стыдно вспомнить об этом. Вскоре после этого вспыхнула рус-

ско-японская война, и вот там-то я окончательно убедился, что не при-

готовлен к практической жизни. Мне пришлось принимать фураж, пи-

щевые продукты, приходилось иметь дело с лошадьми, следить за ков-

кой их, довольствовать людей, но во всем этом я оказался совершен-

ным профаном. Меня обманывали все, кому было не лень, и обман этот 

продолжался до тех пор, пока я на горьком опыте не ознакомился с де-

лом. Я тогда вспомнил корпус и не могу сказать, чтобы помянул его 

добром. Нас учили танцам, нас заставляли брить усы, приучали к 

нежности и баловству, но жизнь от нас гнали как можно дальше» [7]. 

Левитский считал, что в программу подготовки офицеров должно было 

быть включено ознакомление кадет и юнкеров «с производством об-

мундирования, с выпечкой хлеба, ковкой лошадей, с приемкой мяса, 

продуктов» [7] и прочими сугубо хозяйственными вопросами. 

Одним из путей ликвидации пропасти между военной школой и 

армией являлись, по мнению большинства участников дискуссии, лет-
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ние командировки кадет в строевые части, где бы они, живя на поло-

жении нижних чинов бок о бок со своими будущими подчиненными, 

сумели бы с ними познакомиться и научиться понимать, ценить и лю-

бить русского солдата [8]. 

К чести руководителей военно-учебного ведомства необходимо 

отметить, что, отдавая должное всем мнениям, даже самым крайним, 

оно не пошло на поводу у штатских «милитаристов» и расширило 

объем специально-военной подготовки кадет в строгом соответствии с 

реальными задачами офицеров в армии. В программу военно-подгото-

вительных занятий в 1910 г. был введен отдел военно-подготовитель-

ных сведений, в котором давались понятия о родах оружия, устройстве 

войск, наградах и отличиях, жалуемых офицерам и нижним чинам, 

приводились поучительные примеры боевой, служебной и обществен-

ной деятельности бывших кадет корпуса, объяснялось значение таких 

отвлеченных понятий, как долг, дисциплина, призвание солдата, при-

сяга, знамя и пр. Начиная с 1911/12 учебного года в состав военно-под-

готовительных занятий были включены: а) обучение стрельбе кадет 

средних и старших классов (начиная с 4-го) на особых малых стрель-

бищах, дающих возможность производить стрельбу в любом помеще-

нии и даже при искусственном освещении, причем стрельба произво-

дилась из малокалиберных карабинов в течение всего учебного года, и 

б) прогулки-экскурсии по программе «юных разведчиков» (т.е. скаутов 

– А.Г.) генерала Баден-Пауля [9]. Целью прогулок-экскурсий было 

«выработать в кадетах сознание долга, самостоятельности, находчиво-

сти, настойчивости и дисциплинированности и развитие в них полез-

ных в военном деле навыков и сноровок» [10].  

Судя по отчетам директоров кадетских корпусов, в кратчайшие 

сроки намеченные меры были проведены в жизнь в полном объеме. Ка-

деты стреляли из карабинов, изучали азбуку Морзе, учились пользо-

ваться артиллерийскими дальномерами и другими приборами, осу-

ществляли съемку местности, наблюдали за фортификационными ра-

ботами, наводкой мостов и осуществлением взрывов и знакомились с 

устройством аэропланов [11].  

Таким образом, в последнее десятилетие существования дорево-

люционной военной школы специально-военная подготовка кадет 

была подчинена задачам практического ознакомления будущих офице-

ров с предстоявшими им обязанностями. Это позволило ликвидировать 

пропасть между военно-учебными заведениями и армией. Правда, об-

щественность, к концу Первой мировой войны проникнутая уже не ми-

литаристскими, а пацифистскими настроениями, была недовольна до-
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стигнутыми результатами. В 1916 г. бюджетная комиссия Государ-

ственной Думы наметила в качестве первоочередной задачи «ослабле-

ние в современных кадетских корпусах того увлечения военным вос-

питанием, которое подрывает их значение как общеобразовательных 

учебных заведений» [12]. В результате последовавшей через год «де-

милитаризации» кадетские корпуса были реорганизованы в гимназии 

военного ведомства, жизнь которых, впрочем, оказалась недолгой… 
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Еще в 1987 году Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: «ХХI век дол-

жен быть веком гуманитарной культуры, или его не будет совсем». 

И, пожалуй, ни один здравомыслящий человек, вне зависимости от 

специальности, рода занятий, не рискнет оспорить эту мысль. Ведь 

кругозор, образованность, воспитанность, душевные качества – все, 

что входит в понятие «культура личности», формируется при освоении 

гуманитарных предметов, в основе которых – книга, чтение. Только 

читающее общество является обществом мыслящим. Именно поэтому 

проблема детского чтения сегодня на государственном уровне при-

знана проблемой всего общества. Она заключается в том, что для зна-

чительной части нынешних детей чтение – всего лишь ординарная 

учебная работа, не доставляющая особой радости. 

В связи с этим главная наша цель – подарить детям любовь к книге, 

воспитать потребность в общении с ней. «Привейте человеку вкус к 

чтению и предоставьте ему возможность читать, и вы неизбежно сде-

лаете его счастливым…» – писал Джон Хершел. А начинать нужно с 

выбора книги, которая окажет реальную поддержку, подскажет верное 

решение, поможет вступить на путь умственного и духовного совер-

шенствования.  

В последние десятилетия в отечественной литературе выделилось 

особое художественное направление – православная проза, представ-

ленная широким рядом писательских имен. В центре внимания авторов 
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судьба и характер простого человека, его духовная жизнь, внутреннее 

развитие, формирование системы нравственных ценностей, современ-

ная семья, взаимоотношения отцов и детей, жизнь народа во глубине 

России. Здесь нет прямого наставления и конкретных жизненных ре-

цептов: писатели мягко и ненавязчиво предлагают оценить окружаю-

щую действительность и сделать вывод о ее духовном состоянии и его 

причинах. Лучшие произведения православной прозы помогут во мно-

гом разобраться юному читателю, поэтому заслуживают пристального 

внимания. 

«Сашина философия» – название одного из рассказов протоиерея 

Алексия Лисняка. Что же это за философия такая привлекла внимание 

священника, наблюдавшего за работой строительной бригады? «Эта-

кое премудрое восприятие бытия» услышал он однажды от пожилого 

труженика Саши, который вразумлял начинающего плотника: «Послу-

шай, Вася, тебе же все равно этот пол стелить? Все равно ведь пилить, 

правда? Ну так пили же ты … ровно!» Интересным человеком был этот 

Саша: «обладал редкой наблюдательностью, талантом из любого, даже 

самого пустякового события извлекать себе урок», «дышал окружаю-

щей его повсюду мудростью». Заслужив пенсию на вредном производ-

стве, но не желая бездельничать, собрал свою строительную бригаду и 

работал сколько мог; когда же заболел, «лежал безропотно, улыбался 

приходящим проведать»; уже сильно страдая, «виду не подавал»: 

«лицо кривилось от боли, а глаза светились неподдельным оптимиз-

мом». «За все Саша Бога благодарил. За радости, за Его помощь, за 

насыщенную жизнь… Ему было немногим за пятьдесят». Часто вспо-

минается он рассказчику, потому что много хорошего сделал, по сове-

сти жил и работал: «И куда ни взгляну по селу – то колодец, то чья-то 

веранда – всюду Сашина рука». А философия его немудреная – ориен-

тир в жизни: «И раз уж все равно дороги не миновать, не лучше ли было 

бы пройти ее по-Сашиному, ровно… до конца». Не нужны для этого 

выдающиеся способности и великие дела, достаточно добросовестно-

сти, привычки к труду и желания принести пользу.  

О подсобном рабочем типографии повествует священник Ярослав 

Шипов в рассказе «Чуркин – герой». Ни мастерством, ни желанием 

обучиться какому-то ремеслу, ни особой дисциплиной не отличался 

этот человек. Но «искренняя готовность покаяться и всегдашняя доб-

рожелательность буквально во всем» покоряли в нем и заставляли про-

щать многое. Жизнью его никто не интересовался, пока не пришло в 

редакцию известие, что «братское по тем временам государство награ-

дило Чуркина орденом – давно, еще в сорок пятом» и должен он был 

теперь ехать за границу. Поскольку у героя не нашлось подходящей 
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одежды, помогли, а когда явился он «наряженный и при всех своих ор-

денах и медалях», диву дались даже бывшие фронтовики: «под тяже-

стью наградного металла пиджак с Чуркина натурально сползал на 

один бок и плечо в воротник высовывалось». Пришлось сослуживцам 

постараться, чтобы придать костюму благообразный вид. А через не-

которое время после получения «креста с полосатой ленточкой» другая 

«уже не совсем братская, хотя и дружественная, держава нашла его со 

своей наградой, пылившейся с тех же отдаленных времен, – помогли 

газетные сообщения о предыдущей поездке». Чуркин себя никаким ге-

роем не осознавал, поведение свое во время войны обыденным считал, 

скольких людей и в каких странах от фашистов спасал, не знал: «А эти 

позовут – мы и идем, а кто они? Мы ж языков не знаем, только что: 

«Фашисты, фашисты», – ну, мы и идем… Так что виноват: может, и 

еще в какой стране были…» Предлагали герою повышение – место 

председателя профсоюзного комитета, но он отказался, а вскоре попал 

в тюрьму: по ошибке обвинили его в ограблении и поджоге табачной 

лавки. Безответный, скромный человек защитить себя не мог, на все 

вопросы отвечал: «Виноват…» Разбираться долго не стали. Лишь через 

год выяснилось, что Чуркин по привычке помогать всем гасил пожар: 

«Прибежали: горит, мол, я и… Виноват, конечно же, знаю...» Освобо-

дили его, но на работу назад не взяли, «тихо выпроводили на пенсию». 

Казалось бы, грустная история, а чувство остается светлое. Незлоби-

вость, душевное богатство малозаметного человека, его умение до-

вольствоваться малым помогают понять: главное, что мы можем сде-

лать, – это пройти достойно свой жизненный путь, всегда поступая по-

доброму, по правде.  

Рассказ Марии Сараджишвили «Из «совкового» поколения» – раз-

мышление о людях, умевших в безбожное время жить по-христиански. 

Героиней стала неравнодушная, с горячим сердцем женщина, сохра-

нившая свои лучшие качества на всю жизнь. Мастер ПТУ Светлана 

Шалвовна, или «Слана Шална», как звали ее воспитанницы, работала 

с очень сложными девушкам. Некоторые, «как личную гигиену соблю-

дать, и того не знали», «к тарелке с какой стороны вилку, а с какой 

ложку класть – понятия не имели», пили, курили. «Одна заявилась на 

первый курс беременной на последнем сроке, другая сбегала из дома и 

клеилась к шоферам автобусов, третья напрыскала в рот дихлофос от 

неразделенной любви», однажды из банды ученицу вызволять при-

шлось – себя под удар подставлять. В девяностые годы, после распада 

СССР и закрытия ПТУ, мастер производственного обучения, награж-

денная орденом Трудовой Cлавы III степени, зарабатывала уборкой чу-

жих квартир, ухаживала за умиравшей от диабета матерью. В этот-то 



35 

период и пришло известие об осиротевших племянниках: невестка по-

гибла, а брат попал в тюрьму. Поехали с мужем за детьми из Грузии в 

Россию, не имея денег даже на обратную дорогу. Но Светлана Шал-

вовна не жалуется, а рассказывает о том, как Бог помогал ей во всем: и 

деньги, заработанные братом до заключения, получила, когда никому 

зарплату не выдавали, и вещами для детей подруги помогли, и работу 

(«клиентов по уборкам») всегда находит – уверена, что ее «Господь 

слышит». Много молится теперь эта женщина, но не благ выпрашивает 

– кается: «Все у Бога прощения прошу, что не так жила, в Его празд-

ники работала, посты не держала раньше. И еще мужа своего очень 

осуждала». За грубость себя корит, за рукоприкладство, которое тоже, 

хотя и в крайних случаях, но применяла. Все, вроде бы, правильно, 

только вот резкость ее многих учениц образумила, спасла, открыла 

другой путь в жизни. Но эти оправдания не для нее: «Одно поняла: пра-

вильно нас Господь наказывает. Слишком много мы ошибок совер-

шаем». И не только за себя молится: бывших учениц своих – живых и 

умерших – поименно перечисляет. Не может не вызвать уважения и 

жизненный принцип, которому Светлана Шалвовна всегда оставалась 

верна: «Честность, трудолюбие, никакой халтуры». Можно ли пройти 

мимо такой героини, не взять ничего для себя из рассказа о ней? 

«Сердечное понимание мира» (П. Басинский), явленное новой пра-

вославной прозой рубежа ХХ-ХХI веков, позволяет ей не только по-

влиять на ум юного читателя, не только обратить его внимание на круг 

тех или иных вопросов, но ввести в духовный мир вечной истины и 

красоты, помочь сделать нашу жизнь светлее, добрее и справедливее.  
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развития воспитания, опыт реализации мероприятий и программ, направ-

ленных на пропаганду семейно-ориентированной модели в сфере образова-

ния и трансляцию положительного опыта семейного воспитания, в условиях 
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ской и социальной помощи. 
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В настоящее время в обществе переоценивается роль семьи, про-

исходит возрождение семьи как социального института, где ребёнок 

проходит этапы первичной социализации. В Российской Федерации и 

в Пензенской области семейная политика признается одним из прио-

ритетных направлений социальной сферы. Разрабатываются и прини-

маются губернаторские программы, предполагающие консолидацию 

усилий государственных и общественных организаций, меры направ-

ленные на повышение воспитательного потенциала семьи и создание 
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условий для его эффективной реализации, укрепление статуса социаль-

ного института семьи, повышения его ценности в общественном созна-

нии. Определяющим направлением воспитания в региональной си-

стеме образования становится формирование у молодежи ценностного 

отношения к семье. 

Приоритетами государственной политики в области воспитания 

становятся поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей, 

уважение к авторитету родителей, обеспечение соответствия воспита-

ния в системе образования традиционным российским культурным, ду-

ховно-нравственным и семейным ценностям. 

Одним из основных направлений развития воспитания описанных 

в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года является содействие развитию социальных институтов 

воспитания, в том числе поддержка семейного воспитания. [1] 

В условиях обновления воспитательного процесса с учетом совре-

менных достижений науки на основе отечественных традиций боль-

шое внимание уделяется формированию у детей целостного мировоз-

зрения, российской идентичности, уважения к своей семье, обществу, 

государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям, к национальному культурному и истори-

ческому наследию и стремления к его сохранению и развитию. 

Процесс социализации ребёнка, т.е. «процесс врастания в челове-

ческую культуру» (Л.С. Выготский), берет своё начало в семье. Дан-

ный процесс осуществляется как в результате целенаправленных вос-

питательных усилий семьи, учебно-воспитательных учреждений, так и 

в результате непосредственного влияния среды, которое, в том числе, 

зависит от выбора самого индивида, его отношения к нормам и ценно-

стям окружения, к тем воспитательным воздействиям оказываемым на 

его личность. 

Поэтому проблема семьи, как субъекта педагогического взаимо-

действия социокультурной среды воспитания и развития личности, 

всегда будет актуальна для изучения педагогической наукой, в том 

числе как института воспитания ребенка в своей основе. 

Несмотря на свою общеупотребительность, понятие семьи до-

вольно многогранно, а его четкое научное определение довольно за-

труднено. В различных обществах и культурах определение семьи мо-

жет некоторым образом различаться. Кроме того, часто определение 

зависит также и от той области, относительно которой это определение 

даётся. Существует много определений семьи. Каждое из них зависит 

от конкретных исторических, этнических и социально-экономических 

условий, а также от конкретных целей исследования. 



38 

В настоящее время общепринятым является следующее определе-

ние семьи. Семья - это основанная на браке или кровном родстве малая 

группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, 

моральной и правовой ответственностью; [2, с. 273] и взаимопомощью; 

в ней вырабатываются совокупность норм, санкций и образцов поведе-

ния, регламентирующих взаимодействие между супругами, родите-

лями и детьми, детей между собой. [3, с. 50] 

Ученые изучают семью много десятилетий. Например, Антропо-

лог Джордж Мердок, (в начале XX в.) вывел такое определение поня-

тия «семья» — это социальная группа, характеризующаяся: общим ме-

стожительством, экономической кооперацией, воспроизводством. Она 

включает взрослых обоих полов, по крайней мере двое из которых под-

держивают одобряемые обществом сексуальные отношения, а также 

детей, биологических или усыновленных. [4, с. 57]. 

Семья, по признанию ученых, - одна из величайших ценностей, со-

зданных человечеством за всю историю своего существования. Ни 

одна нация, ни одна культурная общность не обошлась без семьи. В ее 

позитивном развитии, сохранении, упрочении заинтересовано обще-

ство, государство, в прочной, надежной семье нуждается каждый чело-

век независимо от возраста. [5, с. 23] 

Семья — это та микросреда, в которой формируется личность ре-

бенка. В ней все сказывается на развитии ребенка: микроклимат, взаи-

моотношения, отношения членов семьи к ребенку, материальные усло-

вия и др. Семья определяет своеобразие ухода за ребенком, является 

примером для подражания во всем, помогает в реализации потребно-

сти в первичном социальном общении, удовлетворении интереса и лю-

бознательности и др. [6, с. 65] 

Семья - важнейший институт социализации подрастающих поко-

лений. Она являет собой персональную среду жизни и развития детей, 

подростков, юношей, качество которой определяется рядом парамет-

ров конкретной семьи. [3, с. 50] 

Овчарова Р.В. в «Справочной книге социального педагога» гово-

рит о том, что человек в своей жизни имеет две семьи «здесь и теперь», 

членом которой он является и семью, из которой он произошел [7, с. 

345]. Поэтому в жизни каждого человека семья занимает важное место. 

В семье ребенок усваивает нормы человеческих отношений, а став 

взрослым строит свои семейные отношения в соответствии с тем, какие 

отношения были у его родителей между собой, и как они относились к 

нему. 

Изучение и принятие социально-педагогических возможностей се-
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мьи занимает важное место в формировании человека как личности во-

обще, как будущего (или уже состоявшегося) семьянина, которому 

предстоит заниматься воспитанием (т.е. осуществлять воспитание) 

своих детей, для чего ему следует научиться грамотно использовать 

педагогические знания необходимые для семейной жизни. 

Стратегические ориентиры воспитания требуют изучения и по-

иска новых подходов к подготовке молодежи к семейной жизни, а 

также создания специальных социально-педагогических и психолого-

педагогических условий для обучающихся, осознанной личностной 

мотивации к браку. 

Одним из направлений деятельности Государственного бюджет-

ного учреждения Пензенской области «Центр психолого-педагогиче-

ской, медицинской и социальной помощи Пензенской области» явля-

ется организация и проведение массовых мероприятий и конкурсов, 

направленных на пропаганду семейно-ориентированной модели в 

сфере образования и трансляцию положительного опыта семейного 

воспитания. Специалистами ППМС центра Пензенской области в со-

ответствии с государственным заданием и планом учреждения, во вза-

имодействии с Министерством образования Пензенской области и 

иными ведомствами, организациями и областными общественными 

организациями, реализуются мероприя: областные праздники «День 

семьи, любви и верности», «День матери», региональный конкурс се-

мей «Успешная семья» и конкурс социальный видеороликов «Позитив 

в кругу семьи!», областные игры «Мое ведение о «Семьеведении» и 

КВН для старшеклассников на тему: «Семья – волшебный символ 

жизни!» и др. 

В рамках развития просветительского проекта «Школа счастливой 

семьи» и в соответствии с реализацией плана мероприятий по работе с 

молодой семьей в системе образования специалистами ППМС центра 

Пензенской области разработана дополнительная общеразвивающая 

программа «Ступени к счастливой семье». 

Ведение дополнительной общеразвивающей программы направ-

лено на формирование у обучающихся социальных компетенций, зна-

ний 

по педагогике и психологии семьи. На первом плане подготовка обу-

чающихся к семейной жизни, формирование у них адекватного пред-

ставления об индивидуальных особенностях полов и взаимодействии в 

различных жизненных ситуациях. 

Данная программа позволяет значительно расширить и углубить 

систему знаний обучающихся об основах семейного жизнеустройства, 
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сформировать у них адекватное представление о психологической при-

роде и истоках многих проблем и трудностей, которые неизбежно воз-

никают в процессе семейной жизни и воспитания детей. 

Программа ориентирована на студентов 1 и 2 курсов профессио-

нальных образовательных организаций Пензенской области. 

Цель программы: формирование личностно значимой позиции мо-

лодых людей по отношению к семье и браку, активизация жизненного 

самоопределения, развитие временнóй перспективы обучающихся. 

Группы для занятий по программе формируются из групп обуча-

ющихся в образовательной организации по направлениям подготовки 

или из числа состоящих на внутреннем учете в образовательной орга-

низации, учете в подразделении по делам несовершеннолетних и Ко-

миссии по делам несовершеннолетних; детей, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; детей, из семей находящихся на ранней стадии 

семейного неблагополучия. Кроме того, участниками занятий могут 

стать подростки группы риска, направленные социальными педаго-

гами и педагогами-психологами общеобразовательных организаций. 

В группу могут входить обучающиеся в количестве до 25-30 чело-

век (учебный класс). В первую очередь образовательной организацией 

в группу включаются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуа-

ции, дети из семей, требующих ранней профилактики семейного не-

благополучия. 

Проводимая работа по реализации данной программы способство-

вала повышению уровня социально-психологической компетентности 

обучающихся, информированности в области полоролевого взаимо-

действия и семейной жизни, формированию ценностей семьи и первич-

ного самоопределения в семейной сфере. 

Формирование семейных ценностей – очень важный и сложноор-

ганизованный процесс, пронизывающий все стороны жизнедеятельно-

сти человека. Каждое новое поколение воспитывается на реалиях сво-

его времени. Какими будут нынешние дети в завтрашней жизни, зави-

сит от того, научатся ли они бережно относиться к семье как самой 

большой ценности. 

Успеха в создании у молодежи устойчивых позитивных мотива-

ций в отношении семейных ценностей и здорового образа жизни, 

должного представления о семье, можно достичь только при объеди-

нении усилий семьи, государства и гражданского общества. Таким об-

разом, в системе образования Пензенской области, целесообразно про-

должать работу по формированию у молодежи ценностного отношения 

к семье, в том числе через реализацию мероприятий и программ в ре-

гиональной системе образования. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением творче-

ского потенциала и конкурентоспособности выпускников высших учебных 

заведений. Показано, что решение многих экономических проблем связано, 

прежде всего, не с экономическими механизмами и рычагами, а с людьми, 

занятыми в реализации национальной инновационной системы. 

Ключевые слова: Инновационный потенциал, высшее образование, 

конкуренция, экономика, образовательный проект, бизнес, государственное 

управление, экономическое развитие. 

 

Принципиальные перемены в современном социально-экономиче-

ском развитии России требуют значительного повышения творческого 

потенциала и конкурентоспособности выпускников высших учебных 

заведений. Решение этой задачи определяется реализацией широкого 

комплекса мер по совершенствованию системы высшего образования 

(ВО), среди которых особую актуальность приобретает проблема эф-

фективности создания инновационно-образовательной среды, устой-

чивой, самоподдерживающейся и восприимчивой к нововведениям. 

Формирование такой среды, призвано решить ряд стратегических за-

дач, стоящих перед школой ВО и стать одним из главных источников 

экономического развития страны.  

Сегодня все большее число специалистов, занятых в инновацион-

ном секторе экономики страны понимают, что решение многих эконо-

мических проблем связано, прежде всего, не с экономическими меха-

низмами и рычагами, а с людьми, занятыми в реализации националь-

ной инновационной системы, сформированной Правительством Рос-

сийской Федерации и направленной на ускоренное использование до-

стижений науки и технологий в целях реализации стратегических 

национальных приоритетов страны. Решение этой задачи определяется 

реализацией широкого комплекса мер по совершенствованию системы 
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ВО, среди которых особую актуальность приобретает проблема подго-

товки кадров: инновационных менеджеров, развития инновационных 

научно-методических образовательных проектов, изменения шкалы 

ценностей, установок, а также существенной поддержки со стороны 

государства и со стороны бизнеса. Кроме того, высшие учебные заве-

дения, находясь в условиях усиливающейся с каждым годом конкурен-

ции, вынуждены пересматривать традиционные методы подготовки 

специалистов и системы управления вузами с учетом современных тре-

бований рынка. Рынок, как известно, диктует свои требования исходя 

из имеющегося или формирующегося спроса со стороны потребите-

лей.  

В настоящее время интерес у многих работников высших учебных 

заведений вызывает возможность использования инновационного, 

опережающего развития системы ВО с целью формирования иннова-

ционной культуры в обществе. Это позволит повысить роль системы 

ВО в развитии инновационной деятельности в обществе, создать эф-

фективные механизмы использования научно-технического потенци-

ала в решении социальных и экономических задач, как на националь-

ном, так и на региональном уровнях. 

Значительная роль в решении этих задач отводится системе ВО и 

в подготовке высококвалифицированных научных, педагогических и 

управленческих кадров. Причем речь идет не только о качестве и мас-

совости образования, что, разумеется, исключительно важно, но и о его 

инновационной направленности, преемственности на всех этапах под-

готовки кадров и их профессионального роста. Только преемствен-

ность дает культуру, пусть даже в узком, профессиональном, смысле 

этого слова – культуру, которая может служить защитой от манипуля-

ции общественным сознанием.  

При разработке новых инновационных образовательных про-

грамм, построенных на компетенционном походе в современных, 

быстро изменяющихся социально-экономических процессах потребу-

ются новые учебные курсы и инновационные методики, позволяющие 

разрабатывать новые программы учебных дисциплин и вводить новые 

инновационные приемы в существующие курсы, построенные на соче-

тании теоретических знаний с практическими навыками работы. Все 

это потребует создания системы инновационных методик по разра-

ботке программ учебных дисциплин в области информационных тех-

нологий, экономики и управления, в которых применяются новые ин-

новационные технологии. 

Базовой интеллектуальной структурой, способствующей решению 

поставленных задач, могут и должны стать Университеты нового типа 
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(Инновационные университеты), владеющие в полной мере всем набо-

ром и функционалом инновационных технологий. Такие Универси-

теты призваны решать несколько принципиальных задач. В частности, 

они должны стать: 

– основой для создания и развертывания национальной инноваци-

онной системы; 

– инструментом для повышения восприимчивости экономики к 

инновациям и создания общественной потребности использования 

специалистов высокого класса и мирового уровня в России, а не за ру-

бежом; 

– базой для подготовки специалистов для системы государствен-

ного управления, для научного обеспечения принимаемых государ-

ственных решений; 

– фактором, повышающим роль системы образования в выработке 

и реализации промышленной, научной и инновационной политики; 

– гибким связующим звеном между крупнейшими отечествен-

ными и транснациональными корпорациями, образовательным и науч-

ным сообществом России; 

– основным звеном в подготовке отечественной научно-техниче-

ской, интеллектуальной элиты, обладающей глубокой инновационной 

культурой; 

– элементом, способным воспринять и творчески развить отече-

ственный и зарубежный опыт организации элитного образования на 

новом уровне; 

– средством, позволяющим повысить управляемость, наблюдае-

мость и активность всей системы образования в научном, инновацион-

ном, методическом плане; 

– инструментом, способным придать новый импульс традицион-

ным направлениям реформы образования – гуманитаризации и компь-

ютеризации. 

С полной уверенностью можно сказать, что основной задачей 

Университетов такого типа должна стать разработка и апробация 

научно-методических, организационных, экономических и правовых 

принципов и фундаментальных положений в достижении перечислен-

ных выше целей, в общем контексте реформ, проводимых в современ-

ной России.  

Другими словами, в современных условиях инновационной эконо-

мики, основанной на знаниях, и резком увеличении темпа научно-тех-

нического прогресса главной стратегией современного Университета 

должно стать: проведение научных исследований, подготовка высоко-
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квалифицированных специалистов с использованием наукоемких ин-

новационных технологий образования и материализация (коммерциа-

лизация) результатов научно-исследовательских работ. 

Обязательным условием для ускорения наукоемкого развития 

национальной экономики является интенсивное развитие малого и 

среднего предпринимательства как среды промышленной инновацион-

ной активности. Поэтому инновационные университеты должны 

успешно работать с малым и средним бизнесом. Практика показывает, 

что сегодня в России просто катастрофически не хватает специалистов, 

профессионально подготовленных для этой сферы и психологически 

готовых к тому, чтобы в условиях неопределенности работать эффек-

тивно, да еще и получать от этого удовлетворение. 

Но наиболее высока потребность в кадрах, непосредственно орга-

низующих и координирующих выполнение инновационных проектов 

в различных отраслях российской экономики. Это со всей очевидно-

стью проявляется при становлении инновационных предприятий ма-

лого и среднего бизнеса, при реализации международных проектов, 

при перепрофилировании деятельности разного рода предприятий и 

организаций. Многие трудности переходных процессов можно было 

бы преодолеть или обойти, если бы хватало профессионально подго-

товленных специалистов, владеющих специфическими методами и ин-

струментарием управления инновациями. 
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В статье раскрывается сущностьосновных форм обучения в вузе.Осо-

бое внимание уделено следующим видам деятельности:современной вузов-

ской лекции; практическим, лабораторным занятиям; самостоятельной ра-

боте. 

Ключевые слова: военный вуз, лекция, семинар, лабораторная работа, 

практическое занятие, самостоятельная деятельность. 

 

В военном вузе три основные формы работы – лекция, семинар и само-

стоятельная работа курсантов (изучение литературы и источников, написа-

ние рефератов, курсовых и дипломных работ и проектов). Важнейшим ви-

дом работы курсантов являются также учебные практики. 

В отечественной высшей школе по-прежнему лектор выступает цен-

тральной фигурой обучения. Лекция должна не только давать знания, но и 

способствовать формированию специалиста и гражданина, разносторон-

нему развитию молодого человека. Современные средства информации и 

массовых коммуникаций не могут заменить лекцию. Лекция должна стать 

более гибкой, дифференцированной, учитывающей и особенности изучае-

мой научной дисциплины, и специфику аудитории, и возможности новых 

информационных технологий. Информационная функция современной лек-

ции – важная, но не единственная ее функция. [3] 

В современных условиях возрастает роль таких функций вузовской 

лекции, как мотивационная, организационно-ориентационная, профессио-

нально-воспитательная, методологическая, оценочная и развивающая. Реа-

лизация указанных функций позволяет осуществлять на лекции разносто-

роннее воспитание курсантов. 

По дидактическому назначению полезно различать лекции вводные, 

призванные пробудить интерес, развить мотивы познания, помочь сориен-

тироваться в литературе; лекции тематические, содержащие факты, доказа-

тельство конкретных научных положений; лекции заключительны, обзор-

ные (по проблеме) и лекции-консультации. Заключительные и обзорные 

лекции нацелены на высокий уровень обобщения изучаемого материала. В 

лекциях-консультациях лектор дает систематическое освещение ряда важ-

ных проблем, отвечая на предварительно поступившие вопросы слушате-

лей. [3] 

Лекции исходя из содержания и системы построения подразделяют на 
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информационные, проблемные и смешанные. Содержание и стиль изложе-

ния, способы общения со слушателями во многом определяют и характер их 

деятельности на лекции. Для достижения подлинной активности обучае-

мого необходима продуманная система работы. [3] 

В современных условиях роль вузовской лекции возрастает, но возрас-

тают и требования к ней. Она должна стать более гибкой, дифференциро-

ванной, многофункциональной, полнее выполнять ориентирующую, стиму-

лирующую, методологическую, развивающую и воспитывающую функции 

обучения. Особое значение приобретают вопросы организации самостоя-

тельной деятельности курсантов на лекции, после лекции и при подготовке 

к ней. Во всех случаях лекция остается формой живого активного общения 

лектора с аудиторией, их совместной продуктивной деятельности. 

Основой вузовского образования является самостоятельная работа обу-

чаемого. Именно она формирует готовность к самообразованию, создает 

базу непрерывного образования, возможность постоянно повышать свою 

квалификацию. [1, 2] 

Значительная часть курсантов-первокурсников учится ниже своих воз-

можностей из-за отсутствия навыков самостоятельной работы. Поэтому го-

товить будущих курсантов к самостоятельной учебной деятельности необ-

ходимо еще в школе. Перед преподавателем каждой учебной дисциплины в 

вузе ставится задача, максимально используя особенности предмета, по-

мочь обучаемому наиболее эффективно организовать свою учебно-познава-

тельную деятельность, рационально планировать и осуществлять самостоя-

тельную работу, а также обеспечивать формирование общих умений и навы-

ков самостоятельной деятельности. Основную работу, связанную с овладе-

нием знаниями, курсант должен проделать самостоятельно. 

Различают два вида самостоятельной работы курсантов под контролем 

преподавателя: самостоятельная работа на лекциях и в процессе проведения 

практических занятий; самостоятельная работа вне учебных занятий. 

Изучение вузовских курсов непосредственно в аудиториях обусловли-

вает такие содержательные элементы самостоятельной работы, как умения 

слушать и записывать лекции; критически оценивать выступления товари-

щей на семинарах, практических занятиях, конференциях; продуманно и 

творчески строить свое выступление; продуктивно готовиться к зачетам и 

экзаменам. К самостоятельной работе вне аудитории относятся виды дея-

тельности: конспектирование и работа с книгой, документами, первоисточ-

никами; доработка и оформление записей по лекционному материалу; про-

работка материала по учебникам, учебным пособиям и другим источникам 

информации; выполнение рефератов; подготовка к семинарам, конферен-

циям; участие в проведении различных исследований и обработке их дан-

ных; анализ проблемных ситуаций по учебной или исследовательской теме; 

подготовка к деловым играм; выполнение курсовых работ; подготовка к за-

четам, экзаменам . Овладение навыками самостоятельной работы с книгой 
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и другими источниками информации включает в себя два основных взаимо-

связанных элемента – умение читать и умение вести записи. Культура чте-

ния – составная часть культуры умственного труда и культуры личности во-

обще – основа ее активной познавательной деятельности. Практика показы-

вает, что в самостоятельной работе курсантов встречаются существенные 

трудности. Они вызваны в первую очередь недостаточностью и отсутствием 

навыков работы с информацией. Развитие глобальных компьютерных сетей 

создало принципиально новую ситуацию в работе с информацией. Исполь-

зование информационных технологий в определенной мере облегчает и ра-

боту преподавателя. Преимуществами новых технологий являются удоб-

ство и наглядность изложения материала, легкость его перемещения, воз-

можность быстро найти нужную информацию, показать изучаемый процесс 

или явление в динамике. Они позволяют разгрузить преподавателей от опре-

деленной части работы по контролю и консультированию. Появилось даже 

новое понятие – телетестинг (от англ, teletesting), обозначающее новую ин-

формационную технологию, которая обеспечивает быстрое и широкое рас-

пространение различных тестов при помощи современных средств дистан-

ционной передачи данных. По итогам педагогических исследований можно 

сделать вывод об эффективности использования информационных техноло-

гий по сравнению с некомпьютерными методами при освоении учебного ма-

териала на уровне знакомства на 20-30 %, а при решении типовых и нетипо-

вых задач – на 30-40 %. Благодаря использованию современных средств 

обучения (экспертных систем, тренажеров, систем тестов, игр, имитацион-

ных моделей) достигается более интенсивное использование аудиторного и 

внеаудиторного времени. Один из сложных видов самостоятельной работы 

– конспектирование. Важно соблюдение некоторых, наиболее оправдавших 

себя общих правил, с которыми преподаватель обязан познакомить кур-

санта. 

Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами 

приходит с опытом и знаниями. Работа обучаемого на лекции требует уме-

ния правильно фиксировать материал, вести краткие записи, отражающие 

наиболее важные моменты, основные положения, излагаемые лектором. Ос-

новное отличие такого конспекта от обычного текста – отсутствие или ми-

нимум слов или частей текста, не несущих значимой информации, а также 

замена развернутых оборотов текста более лаконичными словосочетаниями 

(свертывание). Расширению и углублению знаний курсанта способствует 

подготовка реферата (от лат. referre – докладывать, сообщать). Рефераты до-

полняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях и семинар-

ских. Осуществить качественную подготовку военных специалистов воз-

можно лишь при широком использовании интенсивных технологий, эффек-

тивность которых очевидна. Формирование и развитие компетенций по дис-

циплине химия у курсантов 1 курса специальности 25.05.04 «Лётная эксплу-

атация и применение авиационных комплексов»: ОК-9; ОПК-5; ПК-16(НИ); 

ПК-19 (НИ); К-20 (НИ) невозможно без организации высокоэффективной 
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самостоятельной работы курсанта. Удельный вес её постоянно возрастает – 

до 50% времени. Это требует внедрения интерактивных педагогических 

технологий, обновления технического и программного обеспечения само-

стоятельной работы, новых технологий самоконтроля и текущего контроля 

знаний, умений и навыков курсантов. Виды самостоятельной работы кур-

сантов определяются курсом, содержанием учебной дисциплины, характе-

ром изучаемой темы, формой занятия, степенью подготовленности кур-

санта, методическим и материально-техническим обеспечением и другими 

факторами учебного процесса.[ 5] Анализ научной литературы и электрон-

ных ресурсов свидетельствует, что реализация современной парадигмы 

высшего военного образования через компетентностный подход требует 

конструктивного использования широкого диапазона интерактивных мето-

дов обучения, ориентированных не только на знания, но и на практическую 

направленность формирующих компетенций. Роль и значение этих методов 

в организации аудиторных занятий достаточно полно исследована в науч-

ных и методических публикациях (Громова Л.А., Егорова Е.В., Сазонова 

Л.А., Шилина Ю.В.). Однако возможности и преимущества интерактивных 

методов в организации внеаудиторной самостоятельной работы курсантов 

исследованы не достаточно. Причина-ограниченное использование в про-

цессе организации самостоятельной работы курсантов интерактивных обра-

зовательных технологий [1]. 
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В статье анализируется процесс формирования научно-философского 

мировоззрения студентов в рамках курса «Философия образования». Под-

черкивается значение мировоззренческой функции философии образования 

для современного студента. Раскрываются педагогические приемы и ме-

тоды, направленные на развитие научно-философского взгляда на объектив-

ную реальность и собственную жизнь молодого человека.  

Ключевые слова: научно-философское мировоззрение, философия 

образования, самообразование, профессиональное и личностное развитие 

 

Философия образования - научная область, возникшая в XX веке 

и изучающая вопросы образования в контексте глобальных проблем, 

привлекая идеи философов, педагогов, социологов, антропологов, она 

создает собственную уникальную картину образовательной сферы че-

ловека и общества в современном мире. Философия образования не 

сводима к педагогике, так как последняя призвана исследовать сущ-

ность воспитания, его закономерности, тенденции и перспективы раз-

вития, определяет и разрабатывает его принципы, содержание, формы 

и методы, применяет все это на практике. Педагогика носит приклад-

ной характер. В отличие от философии, являющейся фундаментальной 

и изучающей онтологические и гносеологические основы воспитания, 



51 

формулирующей наиболее общие представления о высших целях и 

ценностях воспитания, философия образования выходит за пределы су-

губо теоретического подхода к проблемам образования.  

Решая те или иные проблемы современного образования, анализи-

руя противоречия, формулируя определенные принципы или выдвигая 

гипотезы, идеи и теории, философия образования вместе с тем выпол-

няет важнейшие функции, одной из которых является – мировоззрен-

ческая.  

Под мировоззрением в научно-учебной литературе принято пони-

мать: во-первых, систему взглядов человека на мир в целом и на отно-

шение человека к этому миру; во-вторых, особый способ духовного 

освоения мира, который осваивается с точки зрения взаимоотношений 

с ним человека; наконец, совокупность ценностных ориентаций, веро-

ваний, идеалов и убеждений. Объект мировоззрения – мир в целом, но 

предмет, т.е. то, что оно выделяет в объекте, - это именно взаимоотно-

шение мира и человека. Поэтому мировоззрение всегда субъективно, 

личностно окрашено.  

В онтогенезе (т.е. в процессе развития индивида в течение его 

жизни) мировоззрение формируется поэтапно: 1. Чувственное пости-

жение мира (мироощущение, мировосприятие, миропредставление, 

миропереживание). 2. Понятийное постижение мира (миросозерцание, 

миропонимание). Каждому из этапов постижение мира присущи опре-

деленные формы мировоззрения. Первому, соответственно, повседнев-

ность (быт), мифология, религия, искусство. Второму – наука и фило-

софия. 

Анализируя влияние философии образования на мировоззрение 

современных студентов, будем иметь в виду именно формирование 

второго этапа (понятийного постижения мира), рассчитывая, что 

начальный этап мировоззрения студентов сформировался под воздей-

ствием семьи, школы, общества. Почему именно философии образова-

ния придается большое значение? В чем ее преимущество по отноше-

нию, например, к классическому курсу философии? Философия явля-

ется наиболее сложной, интегральной формой мировоззрения, отлича-

ющейся рациональностью, системностью, логичностью и теоретиче-

ской оформленностью. Основная задача философии – постановка во-

просов. Молодой человек может задаваться вопросами и отвечать на 

них, но в рамках теории. Философия образования же предполагает ути-

литарный подход к решению мировоззренческих вопросов, она позво-

ляет выйти за рамки теоретических рассуждений в мир практики. Фи-

лософия образования выступает тем мостиком, который связывает мо-

лодого человека с окружающей действительностью, показывая ему 
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безграничное пространство для творчества, реализации своих возмож-

ностей, идей и замыслов. Студенческое годы – решающий этап станов-

ления мировоззрения, потому что именно в это время человек опреде-

ляется с образованием, профессией, личной жизнью. Хотя конкретный 

уровень знаний, теоретических способностей, широта интересов у сту-

дентов весьма дифференцированы, определенные сдвиги в этом 

направлении наблюдаются у всех, давая мощный толчок юношескому 

«философствованию». Освоение курса философии образования тесно 

связано с осмыслением единства и различий таких понятий как: чув-

ствовать, постигать, представлять, познавать, мнить, мыслить, пони-

мать, исследовать, философствовать, теоретизировать, создавать, про-

ектировать, моделировать. Безусловно, затрагивая учебный процесс и 

углубляясь в детали отдельных занятий по философии образования, мы 

используем все сокровища педагогической практики отечественной и 

зарубежной школ. Для наглядного представления обратимся к тема-

тике курса «Философии образования» с презентацией конкретных ша-

гов и способов формирования научно-философского мировоззрения 

студентов. 

Первый раздел «Философия образования как научно-философская 

дисциплина» знакомит студентов с этимологией понятия «образова-

ние», с историей развития моделей отечественного и зарубежного об-

разования. Формой работы со студентами служат: письменная работа 

(эссе), подготовка и защита презентации, подготовка обзора литера-

туры. 

Второй раздел «Эпистемологический контекст философии образо-

вания» затрагивает проблемы методологии современной науки, фило-

софии, образования, анализирует аксиологический подход в филосо-

фии образования. Формой работы со студентами являются: подготовка 

рецензии на научную статью, проведение анкетирования. 

Третий раздел «Философия и стратегия развития современного об-

разования» знакомит студентов с опытом Болонского процесса в раз-

ных странах, с социальной природой образования и современными 

проблемами его организации и управления. Итоговой формой самосто-

ятельной работы студентов являются: разработка модели занятия, со-

здание стендового доклада.  

Мировоззренческий аспект философии образования способствует 

овладению студентами следующими навыками: видеть взаимосвязь 

различных типов рациональности и моделей образования; понимать 

значение ценностно-целевого компонента образовательного процесса; 

владеть навыками использования философско-методологических под-
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ходов к исследованию образования и образовательных стратегий; вла-

деть навыками построения образовательной стратегии и пр. 

В результате освоения курса «Философии образования» студенты 

умеют: анализировать педагогическую практику в социальном контек-

сте; осуществлять системный анализ явлений образовательного про-

цесса; сравнивать различные модели философии образования; презен-

товать результаты научно-философских исследований и пр. 

Философия образования продолжает способствовать выработке 

потребности философствования, т.е. помогает осваивать азы критиче-

ского рационального отношения к важнейшим основам личного и об-

щественного бытия. Философия образования подчеркивает невозмож-

ность образования вне мировоззрения, воспитания, наставничества. В 

этом ракурсе актуальной остается ценность учителя (преподавателя) 

вопреки модным информационным инновациям. Так, в образователь-

ном процессе учитель обязательно (явно или нет) демонстрирует свою 

мировоззренческую позицию, свой жизненный опыт, свои убеждения 

и предпочтения. Мировоззренческая функция философии образования 

позволяет традиционному диалогу учителя и ученика, известного еще 

со времен Сократа, оставаться актуальным и незаменимым.  

Мировоззренческая функция философии образования призвана 

помочь современному педагогу, так как способна дать ему кругозор, 

обеспечивающий понимание места и значения преподаваемой им пред-

метной области в современном мире, а не только в истории и теории 

науки. Ключевая система отношений «мир – человек» в таком контек-

сте может быть преобразована в систему «мир – профессиональная де-

ятельность - человек». И в этом случае мы можем говорить о роли фи-

лософии образования для человека любой профессии. Осознание сво-

его профессионального предназначения, моральное/финансовое или 

иное удовлетворение от собственной работы, - то, что не хватает мно-

гим людям, живущим в наше время. Мировоззренческая функция фи-

лософии образования способствует осознанию собственной образова-

тельной траектории, пониманию необходимости профессионального 

становления и развития. Образование – это способ достижения опреде-

ленной формы жизни, выработка вкуса к жизни, выработка ее стиля. 

Формирование научно-философского мировоззрения очень важно для 

успешной профессиональной деятельности. При сформированном ми-

ровоззрении у человека не возникает проблем в выборе пути и средств, 

которые он будет использовать в своей работе, в жизни.  
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Статья раскрывает актуальные аспекты взаимодействия института про-

свещения с институтом образования. В материале рассматривается практика 

работы с организованными школьными аудиториями на примере МБУ 

«ЦБС г. Пензы»; структура и содержание такой формы работы, как библио-

течный образовательно-просветительский модуль; выделены ключевые ме-

тоды организации проектной деятельности на базе школьной библиотеки. 

Ключевые слова: образовательная функция библиотек, проектная де-

ятельность, культурно-просветительский проект, образовательно-просвети-

тельский модуль. 

 

Одним из приоритетных направлений работы публичных муници-

пальных библиотек Пензы является приобщение молодежи к чтению и 

книге, а также повышение читательской культуры юных пользовате-

лей. Следуя основному тезису социального заказа, обращенного к ин-

ституту образования и просвещения, который сводится к острой по-

требности в грамотных, всесторонне развитых молодых специалистах, 

библиотекари также прикладывают все усилия к тому, чтобы методика 
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по продвижению книги в молодежной среде была более эффективной.  

Но для того, чтобы получить реальные результаты в данном 

направлении, необходимо было исследовать сферу читательских пред-

почтений молодых пользователей, понять, что действительно нужно 

читателям, и обладает ли такими ресурсами современная муниципаль-

ная библиотека. 

Необходимо было также учесть поведенческие и психологически-

возрастные особенности данной аудитории, к которым следует отне-

сти:  

¶ Высокую техническую грамотность, потребность в мобильной и 

актуальной информации. 

¶ Потребность в общении, желании быть услышанным, принятым, 

понятым. 

¶ Демонстративность поведения, зависимость от общественного 

мнения, преобладающих в их возрастной среде социальных уста-

новок и т.д. 

В зависимости от уровня библиотеки (централизованная библио-

течная система города Пензы включает 24 подразделения), профессио-

нальных компетенций сотрудников, имеющихся фондов, по результа-

там практики были избраны следующие варианты привлечения моло-

дежной аудитории. 

В настоящее время большинство современных крупных просвети-

тельских центров в виде областных детско-юношеских или специали-

зированных молодежных библиотек разных уровней выбирают путь 

самоорганизации молодежи на территории библиотек в виде клубной 

культуры и общественных организаций. Этот формат подразумевает 

предоставление молодым людям возможность самоорганизовываться 

на территории библиотеки, использовать её как творческое простран-

ство, открытое для различных видов общения и деятельности.  

Таким образом, на базе библиотек открываются студии, клубы, 

молодежные организации общественного характера. Руководителю 

юношеским чтением в этом случае очень важно избегать формального 

отношения к такому сотрудничеству и всегда помнить, что круг инте-

ресов и выбор современной молодежи в сфере библиотечного обслу-

живания развивают не библиотекари, как бы они этого ни хотели и ни 

пытались сделать, а реалии сегодняшней жизни. Важно ориентиро-

ваться на читательские предпочтения молодежи, для чего необходимо 

проводить своевременный мониторинг пользовательских запросов. 

Среди форматов, которые по-прежнему остаются актуальными для ра-

боты с молодежной аудиторией, можно назвать дискуссионную плат-
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форму и круглый стол. Стоит отметить, что данная форма зарекомен-

довала себя при взаимодействии муниципальных библиотек с образо-

вательными учреждениями – школами и колледжами. Как правило, в 

рамках серьезной дискуссии, тема которой строится на литературной 

подборке (книги с морально-нравственной составляющей, отраслевая 

литература) и затрагивает вопросы с острой социальной проблемати-

кой, акцент ставится на формирование навыка аргументированного от-

вета молодых читателей.  

Всё более острым в молодежной провинциальной среде стано-

вится вопрос проведения интересного, «модного» - социально одобря-

емого сверстниками, досуга, подчеркивающего статус молодых людей, 

как «избранных», «особенных», стремящихся к знаниям и саморазви-

тию. Анти-кафе, чайные студии, неформальные места встреч в город-

ском пространстве – всё это составляет неотъемлемую часть молодеж-

ной среды в регионах.  

С 2017 года в Центральной городской публичной библиотеке им. 

В.Г. Белинского было апробировано и успешно зарекомендовало себя 

направление библиотечной деятельности «Я молодой, или Чтение в 

движении». Именно под таким названием прошел цикл мероприятий 

для молодых читателей от 15 до 30 лет, построенных исключительно 

на игровых формах работы. Обычно такие встречи посвящены опреде-

ленной тематике: литературному жанру (детективы, фэнтези, приклю-

чения), дате (День молодежи, День русского языка), событию (юбилею 

подросткового городского клуба) и т.д.  

Для мероприятий таких форм характерно использование интегри-

рованных практик библиотечной работы (использование приемов «ли-

тературная пантомима», «литературная дискотека»), игр («библио-

жмурки», «открой рот», «анаграммы», «литературный тир», «перевер-

тыши», «стихи на скорость», видеовикторины). Довольно успешно в 

данном направлении применяются следующие приемы: проведение 

квестов с применением QR-шифрования, организация командных ин-

теллектуальных игр по определенным произведениям, зачастую изу-

ченным ранее школьниками в рамках программы по литературе и т.д. 

Довольно успешно в рамках данного направления проходят лаборато-

рии, формы, при которых молодые читатели принимают участие в ис-

следовательской работе, выполняют задания на высоком уровне слож-

ности. Информационной базой лабораторий, как правило, становится 

историческая и справочная литература.  

В настоящее время поиск актуальных форм работы с молодежью 

продолжается. Для этого в июле 2017 года в подразделениях МБУ 
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«ЦБС г. Пензы» было проведено исследований читательских предпо-

чтений молодежной аудитории в возрасте 15-30 лет. В анкетировании 

приняли участие 307 человек. Результаты исследования показали, что 

читают активнее девушки (189), чем юноши (118). При этом молодеж-

ная аудитория предпочитает совмещать разные виды чтения - и элек-

тронные и бумажные книги: 147 из 324. На второй позиции традици-

онное чтение – 132, ответ «только электронные» на третьем месте, при-

чем женщины все же охотнее читают бумажные, нежели электронные 

книги. На вопрос «Как часто вы читаете новые книги?» были получены 

следующие ответы: «время от времени» – 159 ответов из 335. На вто-

ром месте результат: «читаю больше одной книги в месяц» – 104, на 

третьем – «читаю одну книгу в месяц» – 44. Из литературных направ-

лений молодежь предпочитает приключенческую литературу и литера-

туру развлекательного характера – 165 ответов из 335, литература с 

острой социальной проблематикой на втором месте, причем со значи-

тельным отрывом – 94, на последнем месте познавательная литература 

– 76 положительных ответов. Из жанров лидирует фэнтези – 135 из 348, 

почти в равных отношениях детективы – 110, и драма – 103. Среди 

предпочтений по авторам молодежь предпочитает современных авто-

ров – 151 из 394, на втором месте зарубежные классики – 129, и русские 

зарубежные классики – 114. И у мужчин и у женщин процент предпо-

чтения авторов примерно одинаков. 

Что касается того, какие формы интерактивных мероприятий 

наиболее интересны молодым пользователям, результат анкетирова-

ния показал, что примерно интересны все перечисленные в опроснике 

формы: квест, интеллектуальный турнир и книжная вечеринка. Ровно 

по 111 голосов набрали турнир и квест, и 104 вечеринка. Причем, 

книжные вечеринки очень нравятся именно девушкам, у них они на 

втором месте – 69 голосов у девочек, у мальчиков же они набрали 

меньше всего голосов – 35. У мальчиков лидируют квесты, у девушек 

интеллектуальные игры и турниры. 

Полученные результаты в целом определяют библиотечное 

направление по продвижению чтения и книги «Я молодой, или Чтение 

в движении» как концептуально верное. Но большинству пользовате-

лей – участников опроса также хотелось, чтобы новые книги в муни-

ципальные библиотеки поступали как можно чаще, вторую позицию в 

вопросе о требуемом изменении облика современных публичных биб-

лиотек занял ответ «новые интерьеры и техническое переоснащение», 

третье место досталось утверждению «интересные бесплатные меро-

приятия».  

Это доказывает, что читающая молодежь намерена развивать свою 



58 

читательскую культуру при наличии благоприятных условий, в первую 

очередь – современной и актуальной литературы, воспринимать биб-

лиотеку как место приятного интеллектуального досуга и встреч с еди-

номышленниками.  

Что касается, решения проблемы юношеского чтения в рамках си-

стемных внеурочных занятий для старшеклассников на базе библиотек 

различного уровня, то в настоящее время наиболее актуальны следую-

щие форматы взаимодействия: 

– образовательно-просветительские программы, 

– образовательно-просветительские проекты, 

– образовательно-просветительский модуль (используется в рам-

ках факультативной деятельности, школьной проектной деятельности 

по литературе).  

Особенности формирования российской образовательно-просве-

тительской среды последних десятилетий характерны отсутствием 

скоординированной деятельности института образования и института 

просвещения. В настоящее время за публичными муниципальными 

библиотеками документально не закреплены воспитательная и образо-

вательная функции. Однако специалисты-просветители продолжают 

свою работу в продвижении морально-нравственной литературы, пат-

риотическом, экологическом, эстетическом просвещении подрастаю-

щего поколения, тем самым оказывая благотворное влияние на форми-

рование личности юных читателей, их интеллектуальных и творческих 

способностей.  

В настоящее время почти 20% от общего количества пользовате-

лей городских пензенских библиотек являются старшеклассниками и 

студентами в возрасте от 15 до 22 лет. И при разработке учебных про-

грамм и культурно-образовательных проектов библиотекари считают 

целесообразным учитывать социальный заказ образования. Фактиче-

ским тесным взаимодействием с образовательными учреждениями в 

библиотеках объясняются другие изменения – уход от репродуктивной 

подачи материала к творческому, эвристическому, исследователь-

скому чтению. 

Кроме того, в связи с интенсивным развитием образования на ос-

нове информационных технологий возникает необходимость адапта-

ции библиотек к меняющимся условиям и потребностям пользовате-

лей, внедрения новых форм и методов работы [1; с. 28]. 

Однако более углубленное изучение какой-либо литературной 

темы в библиотеке возможно в рамках библиотечного образова-

тельно-просветительского модуля (далее ОПМ). Данный формат ра-
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боты был разработан мной в ходе поиска наиболее оптимальной, кон-

кретизированной модели освоения детьми и подростками какой-либо 

определенной литературной темы или социального аспекта, находя-

щего своё отражение в художественной, исторической, научной лите-

ратуре. Основные характеристики включают: сжатые сроки реализа-

ции (5-7 занятий), системный подход в изучении материала – все ме-

роприятия объединены общей семантической связкой, присутствует 

элемент контроля полученных знаний с использованием соответствую-

щих приемов (тестирование, викторина, заполнение «слепых таблиц», 

подготовка презентаций по изученной информации), обязательное вы-

полнение обучающимися практического задания по завершению про-

граммы ОПМ. Это может быть: непосредственная презентация полу-

ченных навыков, составление сборника рецензий или эссе, стихов и 

сказок, оформление исследовательских работ.  

Что даёт такой формат работы? Более емкое и конкретное изуче-

ние выбранной темы, закрепление полученных знаний в ходе письмен-

ных, практически или творческих работ. 

После апробации данная разработка показала, что формат библио-

течного образовательно-просветительского модуля может послужить 

крайне целесообразной практикой для реализации на базе библиотек 

проектной деятельности, проведения интересных и ёмких факульта-

тивных занятий.  

Кроме того, специфика библиотечной методики освоения матери-

ала в рамках ОПМ, ориентированная на формирование и высказывание 

обучающимися собственных мыслей и суждений, будет способство-

вать приобретению молодыми читателями умений аргументировать 

свою точку зрения и свободно представлять её в рамках коллективных 

дискуссий.  

Таким образом, подтверждается, что активное взаимодействие ин-

ститута образования и просветительского института муниципальных 

библиотек по социализации и развитию интеллектуальных способно-

стей обучающихся имеет реальные перспективы развития и влечет за 

собой обогащение библиотечных форм работы новыми просветитель-

скими продуктами. Подобные опыты еще раз показывают, что данное 

направление требует дальнейших исследований и разработки, подтвер-

ждая тезис профессора В.А. Бородиной, док-рапед.н, виднейшего со-

временного специалиста в области библиотечного дела о том, что: 

«…Такой подход предполагает «гармонизацию взаимодействия соци-

альных институтов. Все участники этого процесса должны иметь вы-

сокий уровень собственного информационного развития в целом и чи-
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тательского в частности. От них требуется и определенная профессио-

нализация в передаче опыта информационной деятельности, в форми-

ровании информационной культуры» [2]. 

Список использованных источников 

1. Библиотеки и образование: новые аспекты взаимодействия: материалы и 

докл. конф., посвящ. 130-лет. Науч. б-ки, Белгород, 29 нояб. 2006 г. / 

сост.: В.А. Монастырева [и др.]. – Белгород: Изд-во БелГУ, 007. – 57 с. 

2. Бородина, В.А. Информационная социализация – путь к всеобщей до-

ступности информации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://libconfs.narod.ru/2004/s1/s1_p5.htm.(Дата обращения: 24.09.2017). 

EDUCATIONAL ACTIVITY OF MUNICIPAL LIBRARIES.  
AKTUAL FORMS OF COOPERATION BETWEEN THE SCHOOL  

AND PUBLIC LIBRARIES 

E.A. Lobankina 

Central City Public Library named after V.G. Belinsky,  
Penza, Russia 

Article on the cooperation of educational institutions and municipal libraries. 

The material is devoted to the possibilities of organizing research activities of 

schoolchildren in the libraries of Penza. In the article various formats of library 

work with schoolboys are considered. Here the concept "educational module" is 

explained. 

Key words: educational function of libraries, project activity, cultural and 

educational project, educational module. 

УДК 378.126 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ФАКТОР ПОДГОТОВКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К ИГРОТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В.В. Лопатинская 

Российский экономический университет  
имени Г.В. Плеханова  

г. Москва, Россия 

В статье рассматривается влияние образовательной среды вуза на мо-

тивацию и возможности подготовки преподавателя к использованию игро-

вых технологий в учебном процессе. Делается вывод о недостаточной сфор-

мированности мотивирующей образовательной среды. Выявлены внешние 
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и внутренние факторы, влияющие на подготовку преподавателя-игротех-

ника. 

Ключевые слова: образовательная среда, игровые технологии, препо-

даватель-игротехник, подготовка преподавателя к игротехнической дея-

тельности. 

 

В образовательном процессе вузов игровые технологии приобре-

тают особое значение, так как обучение с использованием игровых 

форм в наибольшей степени позволяют развивать профессиональное 

мышление, способность эффективно действовать и принимать опти-

мальные решения за короткое время в условиях быстро меняющихся 

условий профессиональной среды.  

Под игровой технологией мы понимаем специально сконструиро-

ванную под заданную цель совокупность игровых приемов и средств 

передачи социального и/ или профессионального опыта в процессе 

обучения. Особое значение при этом приобретает деятельность препо-

давателя-игротехника, проектирующего и реализующего игровые тех-

нологии.  

В ходе анализа педагогической литературы, осмысления и обоб-

щения имеющегося опыта подготовки преподавателей-игротехников, 

изучения уровня подготовленности работающих преподавателей к иг-

ротехнической деятельности было выявлено противоречие между 

необходимостью применения игровых технологий в образовательном 

процессе вузов и недостаточной готовностью преподавателей к реали-

зации игровых технологий.  

Типичные причины сопротивления педагогическим нововведе-

ниям рассматривались в работах Н.В. Борисовой [1] и А.М. Князева [2]. 

Наше исследование, в целом, подтверждает результаты, полученные 

этими учеными.  

Вместе с тем, анкетирование и опросы преподавателей позволили 

выявить и такие причины, как неразработанность технологии проведе-

ния игровых занятий (52,63% опрошенных преподавателей), отсут-

ствие опыта реализации игровых технологий (31,58%), отсутствие це-

ленаправленной работы на кафедре по применению игр (84,22%), от-

сутствие увлеченности играми на кафедре (95,0%). Большая часть пре-

подавателей, подготовленных, по их мнению, к использованию игр на 

занятиях, достигла этого путем самостоятельной работы (52,63%), от-

ношение к сторонникам (энтузиастам) применения игровых техноло-

гий либо безразличное (15,79%), либо как к людям, меняющим при-

вычное течение учебного процесса (28,57%), желания превзойти их в 
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применении игровых технологий или стремления подражать им не вы-

разил никто.  

Некоторые из этих трудностей, на наш взгляд, могут быть преодо-

лены в ходе специальной подготовки преподавателей к игротехниче-

ской деятельности. Однако такая подготовка не будет результативной 

без формирования позитивно мотивирующей образовательной среды 

кафедры и вуза в целом с целью создания условий для развития новых 

профессиональных компетенций преподавателя. Очевидно, что обра-

зовательная среда вузов, описанная респондентами, в позитивно моти-

вирующем плане сформирована недостаточно. 

Сегодня исследование проблем образовательной среды весьма ак-

туально для развития всех уровней образования. В работах Т.В. Менг, 

М.В. Петровской, С.В. Тарасова, В.А. Ясвина и др. отражены суще-

ствующие в современной науке взгляды на образовательную среду, ис-

следуются вопросы ее взаимодействия с социальными и культурными 

процессами, влияния на формирование личности, обосновывается 

структурная организация образовательной среды, ее типы и т.д. 

В.А. Ясвин определяет образовательную среду как "…систему 

влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а 

также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном окружении" [8. С.14]. 

Как социальный организм, образовательная среда имеет несколько 

иерархических уровней (вуз, факультет, кафедра и т.д.), поэтому окру-

жение конкретных преподавателей составляют учебно-педагогические 

коллективы различных уровней. Мы не считаем полностью тожде-

ственными образовательную среду и учебно-педагогический коллек-

тив. Но, на наш взгляд, именно последний, в котором осуществляют 

свою повседневную педагогическую деятельность преподаватели, в 

решающей мере определяет характер и направленность образователь-

ной среды. Механизм саморегуляции учебно-педагогического коллек-

тива, как правило, опирается на естественные структуры общения пре-

подавателей как между собой, так и с обучающимися. Для конкретного 

педагога регулятивный аспект жизнедеятельности коллектива стано-

вится приоритетным в педагогическом труде. С одной стороны, он 

накладывает ограничения на педагогические новации, в частности, ре-

ализацию игровых технологий, с другой – используя положительное 

коллективное мнение, педагог приобретает своеобразное "разрешение" 

на их внедрение в образовательный процесс. 

В то же время, на формирование образовательной среды вуза и его 

подразделений (факультет, кафедра и т.д.), мотивирующей преподава-
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телей использовать в своей педагогической деятельности игровые тех-

нологии, воздействуют конкретные внешние (объективные) и внутрен-

ние (субъективные) факторы. 

В блок основных объективных факторов, влияющих на подготовку 

преподавателей к игротехнической деятельности, входят: а) факторы 

макросреды, к которым относятся политическая, экономическая, соци-

окультурная ситуация в стране, идеологические установки и ценност-

ные ориентации в обществе и др.; б) факторы микросреды (универси-

тет, факультет, кафедра, учебная группа игротехнической подготовки, 

руководитель игротехнической подготовки) и др. Эти факторы, имею-

щие объективную природу, детерминируют сознание и поведение че-

ловека, определяют отношения личности в социуме. 

В литературе [4] указывается, что понятие "среда" может раскры-

ваться также через философские категории пространство, окружение, 

условия. Представление о среде как совокупности условий (факторов), 

влияющих на саморазвитие человека, позволяет рассматривать самого 

человека как носителя среды. В этой связи преподаватель рассматри-

вается и как носитель, и как представитель образовательной среды, и 

как субъект взаимодействия. 

Как показывает практика, обучающийся преподаватель в ходе под-

готовки к игротехнической деятельности сталкивается с целым рядом 

обстоятельств, которые повышают его мотивацию, или, наоборот, пре-

пятствуют успешной учебе. Это субъективные (внутренние) факторы, 

и их перечень весьма индивидуален и зависит от многих причин.  

Беседы с преподавателями вузов, проходящих игротехническую 

подготовку, показали, что к числу демотивирующих факторов можно 

отнести: пробелы в образовании, имеющиеся к началу игротехниче-

ской подготовки; чувство некомпетентности, основанное на прошлом 

педагогическом опыте; несовпадение стиля работы обучающегося пре-

подавателя и стиля ведущейся подготовки; неудовлетворенность про-

граммой подготовки; чрезмерное беспокойство по поводу достигнутых 

результатов; нечетко сформулированные собственные цели (учеба 

ради получения свидетельства, а не для предстоящей игротехнической 

деятельности); низкое качество подготовки; плохую морально-психо-

логическую атмосферу в учебной группе; отрицательные социальные, 

психические и физические факторы. Перечень мотиваторов, в основ-

ном, состоит из противоположностей позициям перечня демотивато-

ров. 

Таким образом, в блок субъективных факторов, влияющих на под-

готовку преподавателей к использованию игровых технологий, входят 

факторы, обусловленные индивидуальными особенностями личности 
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обучающегося преподавателя-игротехника; факторы положительной 

или отрицательной мотивации к подготовке к игротехнической дея-

тельности; факторы, обусловленные уровнем его профессионально-пе-

дагогических компетенций; фактор профессионально-педагогической 

направленности личности обучающегося преподавателя. 

Влияние внешних и внутренних факторов на образовательную 

среду взаимосвязано, они воздействуют не только на ход подготовки 

преподавателя к использованию игровых технологий, но и на развитие 

его личности в целом. Предпринятое в статье обособление внешних и 

внутренних факторов во многом условно, в реальной образовательной 

среде они находятся в постоянном взаимодействии, взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. 

Рассматривая окружение обучающегося преподавателя как более 

близкое расположение влияющих на человека внешних и внутренних 

факторов или среду как совокупность условий (факторов) саморазви-

тия обучающегося, руководитель игротехнической подготовки, зная 

эти, приведенные выше факторы, может ослаблять воздействие одних 

и усиливать влияние других, формируя тем самым позитивно мотиви-

рующую образовательную среду, способствующую эффективности 

подготовки преподавателей вузов к игротехнической деятельности. 
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В статье рассмотрены способы и средства теоретической и практиче-

ской подготовки курсантов к решению задач обеспечения безопасности во-
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Курс «Безопасность жизнедеятельности» предусматривает рас-

смотрение способов и средств обеспечения безопасности венной 

службы в условиях повседневной деятельности войск, что обуславли-

вает включение в программу принципы и методы анализа опасностей. 

Анализ опасностей проводится с использованием алгебры логики 

и событий, теории вероятностей, статистического анализа и требует 

системного подхода. Методика подготовки и проведения учебных за-

нятий должна быть ориентирована на создание условий близких к ре-

альной практической деятельности курсантов. Главное внимание необ-

ходимо сосредоточить на реализации системно-деятельностного и 

компетенстного подхода с использованием инновационных форм, ме-

тодов, средств и технологий в обучении курсантов, в частности, на ис-

пользовании в учебном процессе интерактивных форм проведения за-

нятий (проблемный метод, диалоговый метод, исследовательский ме-

тод, метод опорных сигналов, метод критических ситуаций, метод моз-

говой атаки (штурма), метод инцидента, метод автоматизированного 

обучения, военно-деловых, деловых, ролевых и ситуационных игр и 

т.п.). Отведенное количество часов на изучение дисциплины не позво-

ляет подробно рассматривать необходимый материал, при этом необ-

ходимо краткое изложение основных принципов и методов анализа 

опасностей с использованием графического материала. Следует учи-

тывать, что анализ опасностей с использованием дерева событий мо-

жет представлять определенную трудность для курсантов, то изложе-

ние численного метода, как анализ риска не представляет затруднений. 

В случаях оценки риска возникновения аварийной ситуации, необ-

ходимо оценивать вероятность реализации неблагоприятного воздей-

ствия с учётом допущений, что позволяет упростить математическую 

часть анализа. 

Следует учитывать, что поражающие факторы, которые возни-

кают в результате развития первичной аварии, могут повлечь появле-

ние вторичной аварии. Таким образом, необходимо оценить вероят-

ность поражения объектов окружающей среды в результате негатив-

ного воздействия. Например, для случая аварии со взрывом на военном 

объекте, вероятность поражения будет зависеть от расстояния до объ-

екта, которое подчиняется ступенчатым законом поражения, и степени 

защищённости окружающей среды от данного воздействия. Определяя 

суммарный риск негативного воздействия на окружающую среду, оце-

нивается экономический ущерб с учётом величины суммарного риска 

возникновения данной ситуации. 

Оценка риска как одного из методов анализа опасностей в виде 
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графического материала, с применением конкретного примера чрезвы-

чайной ситуации на военном объекте и в повседневной деятельности, 

позволит курсантам лучше понять смысл и процедуру анализа опасно-

стей по курсу «Безопасность жизнедеятельности» и не приведёт к боль-

шому расходу времени, отведённому на изучение данной дисциплины. 
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Все виды занятий должны быть тщательно подготовлены по со-

держанию и в материальном обеспечении. Учебно-наглядные пособия, 

материальная часть, технические средства обучения, для проведения 

занятия, подготавливаемые учебно-вспомогательным персоналом, 

должны быть обязательно проверены преподавателем. 

Занятия должны быть глубокими и научными. Всё второстепенное 

необходимо исключить. Занятия должны отличаться новизной. Препо-

даватель должен непрерывно работать в области преподаваемой дис-

циплины, находиться на этапе последних научных разработок, произ-

водить мониторинг литературы. 

Каждое занятие не должно повисать в воздухе из-за незаконченно-

сти, непродуманности, а должно решать определенный вопрос как круг 

вопросов. Вследствие чего преподавателю необходимо перед каждым 

занятием определить, что он хочет нового, цельного, законченного 

дать курсантам на очередном занятии. 

Учитывая прогрессивный ритм развития науки и техники с оби-

лием обширной информации, можно считать качественным занятие, на 

котором аудитории будут сообщены научный подход и методы реше-

ния вопросов, направленные на развитие способности курсантов само-

стоятельно разбираться в новых вопросах, с которыми придётся столк-

нуться в практической деятельности. 

Ведущим методом является устное изложение учебного матери-

ала, сопровождающего демонстрацией видеофильмов, схем, показом 

моделей и макетов, использованием других средств мультимедиа. На 

занятии должны найти отражение следующие моменты: 

– проблемность излагаемых вопросов; 

– научность и информативность, т.е. сообщение курсантам опре-

деленной научной информации, раскрываемой на современном науч-

ном уровне; 

– чёткая структура и логика раскрытия излагаемых вопросов; 

– выделение главного, подчёркивание выводов; 

– изложение материала доступным, ясным языком; 

– эмоциональность форм изложения; 

– активизация мышления обучающихся. 

Кроме того, материал занятия должен быть доступно изложен пре-

подавателем. Основой, без которой нельзя мыслить себе благоприят-

ное воспитательное воздействие преподавателя на курсантов, в про-

цессе обучения, является высокий уровень и глубина проводимых за-

нятий, достаточный научный уровень, в сочетании с правильной мето-

дикой преподнесения материала преподавателем. 

Военно-профессиональная специфика деятельности обучающихся 
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выражается в необходимости формирования на всех видах учебных за-

нятий командно-методических и организаторских навыков, а именно: 

– чёткого формулирования доклада при выполнении обязанностей 

дежурного по учебному отделению и доклада на поставленный вопрос 

при контрольном опросе; 

– ведения диалога при обсуждении проблемных вопросов занятия; 

– привлечения курсантов к контролю и анализу правильности вы-

полнения операций, выполняемых очередным курсантом. 

В процессе выполнения самостоятельных заданий курсанты 

должны приобретать, закреплять и совершенствовать знания, умения и 

навыки. 

Организационно-методическая сторона экзаменов играет весьма 

важную роль в воспитании этики поведения курсантов. Методика 

опроса, тактичная манера выслушивать ответы курсантов, чёткость до-

полнительных вопросов, отсутствие излишних эмоций по качеству от-

ветов – хорошая предпосылка нормальных взаимоотношений на экза-

менах. Оценка, выставленная преподавателем, должна объективно от-

ражать знания курсантов. Преподаватель должен терпеливо убедить 

курсанта в том, что главное – качество знаний, стимулировать его на 

более качественное овладение дисциплиной. 

Важной стороной процесса воспитания является разработка си-

стемы требований, позволяющей выработать сознательное отношение 

к учёбе, воспитать стремление к систематическому труду по освоению 

профессиональной деятельности будущего военного специалиста.  

Воспитательную работу нельзя довести до высокого уровня без хо-

рошо продуманной системы контроля поведения обучаемого со сто-

роны преподавателей. Только при таком контроле можно обеспечить 

сознательное отношение к учёбе, а следовательно, адекватность высо-

ких экзаменационных показателей качеству знаний обучаемых. Кон-

такт преподавателя с курсантской средой позволяет систематически 

воздействовать на неё как в учебное, так и внеаудиторное время.  
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Статья посвящена проблеме формирования коммуникативной компе-

тенции у бакалавров направления подготовки «Туризм». Рассматриваются 

понятия и содержание коммуникативной компетентности, ее структура и 

виды. Выделены методы обучения для формирования и развития коммуни-
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Анализ стандартов высшего образования по направлению подго-

товки «Туризм» показывает, что одним из ведущих аспектов профес-

сиональной подготовки бакалавров является формирование коммуни-

кативной компетенции. Бакалавры должны уметь осуществлять поиск 

информации и грамотно ее обрабатывать, подготавливать рефераты и 

доклады для выступлений на научных конференциях, развивать 

навыки делового общения, что является основой их будущей профес-

сиональной деятельности в сфере туризма. Формирование коммуника-

тивной компетентности у бакалавров направления «Туризм» является 
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необходимым и важным факторов становления их как профессионалов 

туристского бизнеса. В связи с этим, задачей обучения является со-

здать у студентов целостное представление о коммуникативных свой-

ствах личности, которые необходимы высококвалифицированному 

специалисту, и в процессе всего периода обучения сформировать, раз-

вивать и совершенствовать данные качества. 

Для современного общества характерно возрастание роли и значе-

ния новой техники и технологий, информации, инноваций, знаний во 

всех областях знаний. В условиях ускоренного развития информацион-

ных и телекоммуникационных технологий важной задачей становится 

быстрая адаптация человека к новым условиям коммуникаций. В связи 

с этим коммуникативная компетентность личности становится залогом 

ее успешного взаимодействия с другими субъектами, что предполагает 

наличие коммуникативных способностей, знаний и умений, достаточ-

ных для решения коммуникативных задач. Людей, у которых развиты 

такие способности, часто называют «стратегами общения». Такие 

люди даже в сложных ситуациях могут найти альтернативные способы 

решения трудных проблем, преодолеть барьеры общения (в том числе 

и языковые барьеры), могут легко наладить контакт с представителями 

разных социальных групп [3; с. 445]. Умение контактировать с дру-

гими людьми предполагает признание ценности и значимости позиции 

другой стороны, а также стремление к пониманию. Потребность чело-

века в общении актуализирует интерес к проблеме взаимодействия 

личности в сфере коммуникаций. 

Если рассматривать понятие «коммуникативная компетентность», 

то можно обратиться к трудам Бодалева А.А., который говорил, что 

способность устанавливать эффективные контакты с другими людьми 

обусловлена наличием внутренних ресурсов, т.е. необходимых знаний 

и умений [1; с. 4]. 

Другое определение коммуникативной компетентности дает 

В.И. Жуков, который трактует коммуникативная компетентность 

как психологическую характеристику личности, которая проявляется в 

общении человека с другими людьми или способность устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с окружающими [2; с. 9]. 

В рассмотренных определениях в понятие коммуникативной компе-

тентности включается комплекс знаний, умений и навыков, которые 

призваны обеспечить успех коммуникативных процессов у человека. 

Коммуникативная компетентность человека преимущественно 

складывается на основе опыта общения между людьми. В понятии ком-

муникативной компетентности можно выделить три элемента: адек-

ватное восприятие других людей; использование невербальных 
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средств коммуникации; владение письменной и устной речью. Комму-

никативную компетентность можно подразделить на общую и специ-

альную. Общая компетентность связана с процессами социализации 

личности, т.е. это способность социального субъекта нормально функ-

ционировать в обществе. Специальная (профессиональная) компетент-

ность – это способность личности нормально функционировать и вза-

имодействовать в специализированной сфере деятельности и в профес-

сиональном сообществе, эффективно реализовывать специализирован-

ную (профессиональную, должностную и т. п.) компетенцию. В связи 

с этим, специальная компетентность является функцией специального 

образования, профессиональной социализации и профессионального 

опыта. 

Также П. Дуайе выделил четыре компонента в коммуникативной 

компетенции: 

− устно-речевая компетенция (произношение, обмен информа-

цией, а также мнениями и суждениями, презентация материала); 

− письменная компетенция (лексическая, грамматическая, орфо-

графическая); 

− аудитивная компетенция (восприятие, понимание и осмысление 

получаемой информации); 

− компетенция в чтении (понимание письменного текста).  

В профессии «менеджер туризма» особенно важен высокий уро-

вень коммуникативной компетентности, которая является частью 

культуры общения. Это необходимое социально-психологическое 

условие успешной профессиональной деятельности будущего бака-

лавра туризма. Развитие навыков общения включает процесс овладе-

ния культурными инструментами общения и нравственными нормами 

поведения.  

Одна из главных задач индустрии туризма заключается в развитии 

культуры сервиса. Индивидуальный характер обслуживания в этой 

сфере обуславливает продолжительный контакт персонала с потреби-

телем, в связи с чем к работникам туристских предприятий предъявля-

ются высокие личные и профессиональные требования. Поэтому про-

блема формирования у бакалавров туризма готовности к профессио-

нальному общению, ведению деловых переговоров заинтересованно-

сти в получении качественного результата труда, становится очень ак-

туальной. 

Профессиональная деятельность менеджера туризма включает 

формирование различных управленческих умений. Так, навыки мене-

джера туризма включают лидерство, межличностные отношения, пла-
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нирование, организацию, администрирование, управление персона-

лом. Коммуникативные умения занимают центральное место в струк-

туре профессиональной деятельности менеджера туризма, поэтому 

формирование коммуникативной компетентности бакалавров туризма 

должно осуществляться последовательно и непрерывно. Кроме того, 

широкое развитие международного сотрудничества обусловило рас-

ширение навыков и умений профессионально-ориентированного об-

щения, обеспечивающего коммуникативную компетентность специа-

листов, занятых в различных секторах рынка туристских услуг.  

В качестве методов обучения, способствующих формирование и 

развитию коммуникативной компетентности у бакалавров туризма, 

можно выделить метод «мозгового штурма», кейс-методы, групповые 

дискуссии, проблемные лекции, а также тренинги и деловые игры. 

Приведем примеры двух последних методов. Тренинги воздействуют 

на социально-психологическую структуру личности и помогают взгля-

нуть человеку на тенденции в собственном поведении, а также понять 

особенности своих мотивов и установок. Тренинг коммуникативной 

компетентности заключается в выработке социально-психологических 

умений, связанных с развитием рефлексии и эмпатии, способностей к 

гибкому взаимодействию и взаимопониманию, адекватному построе-

нию взаимоотношений. Он позволяет развивать умение поддерживать 

общение, прогнозировать пути развития коммуникативной ситуации и 

реакцию партнеров, удерживать инициативу в общении т.п. 

Весьма эффективным средством формирования коммуникативной 

компетентности являются деловые игры. Деловые игры применяются 

как форма обучения и контроля с целью активизации речевой и мыс-

лительной деятельности студентов, активного усвоения профессио-

нальной лексики, воспитания культуры общения, тренировки речи и 

развития умения спонтанного реагирования в процессе коммуникации. 

Примером деловой игры для бакалавров туризма является игра «Глав-

ная мишень». Целью деловой игры является развитие у студентов клю-

чевых навыков успешных продаж туристских услуг, а также эффектив-

ного общения с потребителями. В процессе игры необходимо быстро 

распознавать потребности, мотивы и предпочтения покупателя, гибко 

реагировать на его запросы и пожелания. Участники игры выступают 

в качестве менеджеров и клиентов. За определенное время менеджер 

должен выявить у клиента потребности, личные предпочтения, вкусы 

и пожелания, а также критерии выбора услуг для того, чтобы сформи-

ровать самое верное и точное коммерческое предложение. В ходе де-

ловой игры участники оказываются в различных ситуациях, таких, 
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например, как переговоры с клиентами, которые могут выражать со-

мнения по поводу покупки. Также игра учит методам работы с возра-

жениями или претензиями потребителей. В игре воссоздаются типич-

ные ситуации, с которыми приходится сталкиваться менеджерам ту-

ризма в своей реальной жизни. Деловая игра учит, как повысить эф-

фективность продаж, научиться оперативно распознавать потребности 

и предпочтения клиентов за счет использования различных техник и 

приемов общения. В процесс игры включены этапы взаимодействия 

менеджера и клиента (приветствие, сопровождение), а также выделе-

ние устойчивых конкурентных преимуществ предлагаемой услуги. 

Для этого используются техники активного слушания и понимания 

клиента, быстрый мониторинг потребностей клиента, а также работа с 

«трудными» потребителями и конфликтными ситуациями. 

Таким образом, использование различных методов обучения для 

формирования коммуникативной компетентности позволяет ориенти-

ровать бакалавра (будущего менеджера туризма) на эффективное пове-

дение в сложных профессиональных ситуациях и развивает активное 

мышление и креативные способности. Все это оказывает влияние на 

готовность студента к будущей профессиональной деятельности и спо-

собствует повышению конкурентоспособности будущего специалиста 

на рынке труда. 
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В современном обществе всё чаще поднимается вопрос о нравственной 

деградации молодёжи. Неуважительное отношение к старшему поколению, 

пренебрежение образованием, подмена культурных ценностей, атрофия 

чувства ответственности - вот та неприглядная картина, которую мы наблю-

даем уже не одно десятилетие. Психологи и педагоги говорят о патологиче-

ской картине духовного мира современного молодого человека, поэтому по-

иск конструктивных путей выхода из создавшегося положения побуждает 

обратиться к педагогическому наследию и опыту известных философов, пе-

дагогов. В связи c этим интерес представляет концепция немецкого фило-

софа, педагога и психолога Иоганна Фридриха Гербарта, который в своих 

трудах репрезентирует образовательный процесс как совокупность обуче-

ния, управления и нравственного воспитания.  

Концепция нравственного воспитания И.Ф. Гербарта весьма интересна 

и как любой педагогический феномен имеет свои достоинства и спорные, 

дискуссионные положения. Нравственное воспитание И.Ф. Гербарт тесно 

связывал, прежде всего, с представлением о непрестанном движении чело-

вечества вперёд. Значимой фигурой гербартианской концепции нравствен-
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ного воспитания является преподаватель, которого известный немецкий пе-

дагог-философ наделяет практически неограниченными правами (вплоть до 

применения телесных наказаний), но призывает «…не воспитывать слиш-

ком рьяно, воздерживаться всюду, где это возможно от применения той вла-

сти, которая порой гнетёт, подавляет настроение и нарушает радость» [1]. 

Именно педагог, учитель становится центральной фигурой и средством 

нравственного воспитания, поэтому к личности воспитателя предъявляются 

высокие требования. Человек, которому доверяется взращивание в детских 

душах нравственности, должен быть чутким, отзывчивым, эрудированным, 

мастером своего дела. Так И.Ф. Гербарт писал: «От воспитателя я требую 

науки и силы мышления» [1].  

Предъявление высоких требований к личности педагога, к его профес-

сионализму не случайно. Авторитет воспитателя, который достигается 

только умственным и нравственным превосходством, должен быть, по мне-

нию И.Ф. Гербарта, абсолютным, а воспитанник не должен ценить никакого 

другого мнения, кроме мнения воспитателя. В своих работах И.Ф. Гербарт 

подчёркивает, что воспитатель принимает нравственность как факт, природ-

ное явление, которое «уже случайно проявилось в душе ребёнка небольшой 

своей частью и лишь в исключительные мгновенья, но должно сказаться во 

всём своём объёме, стать постоянным…» [1]. 

Говоря о главенствующей роли педагога в процессе нравственного вос-

питания, известный ученый не умаляет и роль самого ребенка: речь идет 

здесь о деятельностном подходе, об активной позиции самого воспитан-

ника. Так И.Ф. Гербарт утверждает, что подъём до сознающей себя лично-

сти должен совершаться в душе воспитанника (по И.Ф. Гербарту «пи-

томца») посредством его же деятельности. Ребёнок должен сознательно вы-

бирать добро и отвергать зло. Данный процесс И.Ф. Гербарт именует вос-

питанием характера, воли. А воля, которой овладел практический разум (а 

не эгоизм), получает название нравственности. Воспитание же нравственно-

сти представляет собой восходящую градацию, где по мере взросления вос-

питанника, происходит его переход к самовоспитанию, к свободе, к приоб-

ретению собственного мнения и отстаивания своей жизненной позиции. Од-

нако, следует уточнить, что на каждой ступени этой градации решающая 

роль все таки отводится абсолютному авторитету воспитателя.  

И.Ф. Гербарт разработал шесть направлений (своеобразных этапов-сту-

пеней), иллюстрирующих картину постепенного углубления и расширения 

нравственного воспитания. Удерживающее воспитание. В этом процессе 

активно применяются методы управления, так как главной задачей педагога 

становится воспитание послушания, удержание ребёнка от дурных поступ-

ков, установление четких границ поведения. На втором этапе осуществля-

ется так называемое определяющее воспитание. Педагог организует свое 

взаимодействие с ребенком таким образом, чтобы ученик старался строить 

своё поведение на основе своего собственного опыта, а не только по указке 

учителя. Своеобразной третьей ступенью становится воспитание на основе 
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установленных правил поведения, которые вводятся воспитателем только 

тогда, когда воспитанник «становится существом размышляющим, самосто-

ятельным». Данные правила должны быть разъяснены воспитаннику, они 

должны быть осознаны и приняты «питомцем». На четвертом этапе осу-

ществляется воспитание путём поддержания в душе воспитанника спокой-

ствия и ясности. Главной задачей педагога становится недопущение разви-

тия страстей в воспитаннике, поэтому, как считает И.Ф. Гербарт, воспита-

тель обязан «укрощать проявление необузданных порывов». Известный пе-

дагог-философ призывает на данном этапе широко использовать средства 

эстетического воспитания, приобщать ребёнка к занятию посильным физи-

ческим трудом (работа в саду, собирание растений, занятие столярным ре-

меслом), ограждать от азартных игр, от оказывающих негативное влияние 

на воспитание книг и картин и т.п. Морализирующее воспитание. Предпо-

лагается, что на данном этапе воспитанник уже усвоил нравственные прин-

ципы, осознал основы правильного и неправильного поведения. Целью вос-

питателя на этом этапе становится «укрепление в воспитаннике достижений 

нравственного воспитания» путём использование таких методов, как одоб-

рения или порицания. На этапе увещевающего воспитания нравственный 

характер ребенка в основном сформирован, поэтому активная деятельность 

воспитателя должна постепенно уступать место активной деятельности вос-

питанника. На этой стадии главная роль отводится самовоспитанию. Педа-

гог только корректирует деятельность ребенка, напоминает воспитаннику о 

моральных обязанностях, указывает на промахи и помогает в их исправле-

нии. Педагог выполняет роль помощника, активная же деятельность демон-

стрирует сам ребенок, так как на данном этапе нравственный характер его 

уже сформирован. 

Говоря об организации процесса нравственного воспитания, И.Ф. Гер-

барт отмечает, что лучшим его фундаментом является ясное и тщательно 

организованное знание. Известный педагог-философ считает, что нет 

обособленного процесса обучения и такого же обособленного процесса вос-

питания. Он объединяет эти два понятия в единый сложный процесс – вос-

питывающее обучение, ведь попытки воспитывать только путём «встряски 

чувств» обречены на провал. В процессе нравственного воспитания не по-

следнюю роль играет религия. По мнению И. Ф. Гербарта, религия выво-

дится из чувства зависимости от высшего существа; она требует и порож-

дает «чувство смирения». Религия и церковь – одни из важнейших устоев и 

факторов в жизни человека и общества, поэтому религиозное воспитание 

(как составляющее нравственного) должно начинаться с раннего детства. 

Учитель, по словам И.Ф. Гербарта должен пресекать всякое проявление не-

уважения к религии и церковному культу, даже если это выражается в том, 

что воспитанник нашёл противоречие между религией и наукой и желает 

получить разъяснение. Эти идеи, по мнению И. Ф. Гербарта, являются 

незыблемой основой всеобщей морали. Правильно воспитанный человек, 

осознавший их, не станет вступать в конфликт с окружающим, у него не 
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возникнет идеи изменить существующий строй, ведь «нравственный вполне 

и всецело смиренен». И это центральное положение нравственной концеп-

ции И.Ф. Гербарта находило яркое отражение, гармонично вписывалось в 

предложенную им фундаментальную идею-цель образования: «воспитание 

добродетельного, законопослушного гражданина». Именно поэтому идеи 

нравственного воспитания, предлагаемые И.Ф. Гербартом, были весьма по-

пулярными в то время, и неудивительно, что гербартианство стало чуть ли 

не официальной педагогикой второй половины XIX века.  

Конечно же, осуществление на практике многих положений данной 

концепции в современной образовательной практике не возможно, но поло-

жение о значимой роли личности педагога в воспитательном процессе не 

вызывает сомнений.  
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Среди проблем, порожденных современной научно-технической 

революцией, особое значение приобретают вопросы взаимодействия 

человека и природы. Сложившаяся экологическая ситуация побуждает 

к умеренному и разумному использованию природных ресурсов. Но в 

условиях рыночных отношений это требование нередко не соблюда-

ется в тех случаях, когда владельцы предприятия стараются избежать 

затрат на охрану и совершенствование природной среды. 

Взаимодействие человека и природы в настоящее время все более 

наполняется социальным содержанием. Социальная реальность наших 

дней выдвигает задачу формирования нового экологического мышле-

ния у самых широких слоев населения. Особую актуальность приобре-

тает задача экологического воспитания молодежи. 

Нравственно-экологическое воспитание призвано вооружить мо-

лодежь прогрессивными нравственными нормами в отношениях с при-

родой, способствовать выработке современного экологического созна-

ния. Необходимо, чтобы каждый молодой человек проникся чувством 

личной ответственности за судьбы природы, человеческого сообще-

ства и родного Отечества. 

Целью экологического воспитания является формирование у юно-

шей и девушек способности ответственно действовать в окружающей 

среде, исходя из рационального понимания известных норм оптималь-

ного взаимодействия общества и природы. Особенно будущих руково-

дителей и предпринимателей. Бережное отношение к природе важно 

учитывать потому, что природные ресурсы не являются неисчерпае-

мыми. Люди не могут бесконечно долго, хищнически потреблять по-

стоянно уменьшающиеся запасы природы. «Ущерб от экологических 

аварий компенсируется в лучшем случае на 15-20%» [1, c 52]. 

В настоящее время широкий размах приобретает научно обосно-

ванное управление и совершенствование природной среды обитания 

человека. Именно в этом ключевом направлении и должно строиться 

экологическое образование и воспитания. Вести нравственно-экологи-

ческое воспитание необходимо планомерно, целенаправленно, с уче-

том имеющегося уровня образования и профессиональной подготовки 

молодежи, содержания ее трудовой деятельности и специфики духов-

ной жизни общества. 

Практика показывает, что, несмотря на повышенный интерес к 

проблемам охраны окружающей среды, значительная часть молодых 

людей затрудняется ответить на вопрос, как в конкретной ситуации 
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обеспечить оптимальное взаимодействие человека с природой. Многие 

имеют лишь ориентировочное представление об этических нормах вза-

имоотношения человека с природой, а о правовых нормах экологиче-

ского законодательства, о правах, обязанностях и ответственности лич-

ности за вред, наносимый природе, большинство из них имеют недо-

пустимо слабое представление. 

Многие молодые люди не верят в возможность безусловного ис-

полнения законодательных актов о природе, считая, что «все решают 

деньги». Поводом для сомнений является практика современной 

жизни: строительство особняков в водоохранных зонах, заповедниках, 

бездумная вырубка лесов, отстрел редких животных и др. Можно 

утверждать, что взаимодействие человека и природы – это не только 

нравственная проблема, но и мировоззренческая. Поэтому определе-

ние места и роли человека в системе природно-биологических явлений 

– один из важнейших философских, правовых и практических вопро-

сов современности. [2, c 35].  

Воспитание нравственной ответственности человека по отноше-

нию к природе – одна из важнейших задач современности. Например, 

потенциал современной биологической науки настолько высок, что он 

позволяет осуществлять фантастические проекты в области генной ин-

женерии. Но не каждый проект можно или нужно осуществлять. По-

тому что существует опасность создания таких живых существ, напри-

мер, вирусов, перед которыми наука может оказаться бессильной. 

В экологическом сознании, основанном на научном мировоззре-

нии, можно выделить следующие черты:  

изучение природоохранного законодательства в школах, колле-

джах и вузах; 

разработка системы мер по предотвращению негативных воздей-

ствий произвольной и бытовой деятельности на окружающую среду; 

использование современных достижений науки и техники для гар-

монизации экологического равновесия прежде всего в системах «об-

щество – природа», «производство – природа», «человек – окружаю-

щая среда»; 

понимание человека как активного звена природы, являющейся 

для человека фундаментальным источником существования, здоровья, 

творческой деятельности и духовного совершенствования. 

В качестве методов экологического воспитания молодежи по 

охране окружающей среды целесообразно применять: 

подготовку в учебных заведениях (различного профессионального 

профиля) докладов, рефератов по ведущим экологическим проблемам; 
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выбор актуальных тем для подготовки курсовых и дипломных ра-

бот; 

разработку специальных учебных планов и программ для проведе-

ния учебных курсов в вузах, лицеях и колледжах по актуальной для 

специфике учебно-воспитательного процесса экологической пробле-

матике; 

создание лесопосадочных бригад, отрядов, проведение организо-

ванной уборки и защиты лесов, водоемов, родников, транспортных ма-

гистралей от загрязнений и разрушений. 

Общечеловеческая мораль формирует такие принципы отношения 

человека к природе, когда основное внимание направлено на сохране-

ние и совершенствование природной среды в интересах конкретного 

человека и всего человеческого сообщества. «Экологическая этика, – 

пишет Родчанин Е.Г. – вводит в сферу нравственные ответственности 

человека животный и растительный мир, экосистемы». [3, c 226].  

Своеобразие нравственного аспекта экологического воспитания 

молодежи заключается в том, что моральные отношения выступают 

здесь не прямых контактах между людьми, а опосредованно, т. е. через 

взаимодействие с природой. Поэтому, какой характер, какое содержа-

ние будет иметь взаимодействие человека с природой, такой получится 

и результат экологического воспитания конкретного человека. 

Заботливое отношение к природе делает человека добрее, спокой-

нее, пробуждает в нем лучшие чувства. Человек начинает отчетливо 

понимать интересы других людей, социальных групп и общества в це-

лом. По отношению человека к природе можно судить о его нравствен-

ной зрелости. 

Учащиеся старших классов должны иметь достаточно широкие и 

глубокие знания об окружающей среде, о существующих взаимосвязях 

в живой и неживой природе, об основных методах профилактики и 

борьбы с загрязнением окружающей среды. 

В высших учебных заведениях, например, на занятиях по филосо-

фии изучаются глобальные проблемы экологии, раскрываются миро-

воззренческие вопросы научной картины мира, диалектика взаимной 

связи природных явлений и эволюции человека, проблемы гармониза-

ции отношений человека с природой. Однако этого недостаточно. Эко-

логическое образование и воспитание должно, на наш взгляд, носить 

более широкий характер. Целесообразно увеличить сетку часов по со-

циологии, психологии и философии для более глубокого изучения эко-

логических вопросов. Возможно введение в учебный план изучения 

спецкурса по экологии в качестве обязательно учебного предмета. 

Высшей школе приходится решать самые сложные задачи в области 
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экологического воспитания молодежи. На многих выпускников совре-

менных вузов в недалеком будущем ляжет ответственность за состоя-

ние окружающей среды, продолжительность жизни и здоровье людей. 

В настоящее время накопленным опытом по экологическому воспита-

нию студентов могут поделиться вузы экологического, медицинского, 

сельскохозяйственного и горного профессиональных профилей. Этот 

опыт следует использовать для составления учебных планов и про-

грамм изучения дисциплины «Экология». 

Развивающийся экологический кризис природной среды Земли бо-

лее опасен, чем экономический или политический. Ни одна из самых 

могущественных стран Земли не способна справиться с этим кризисом 

в одиночку. Все страны, все народы мира должны немедленно заняться 

как теоретическими, так и практическими вопросами рационального 

обустройства освоенной среды обитания человечества. Одной из важ-

нейших является задача совершенствования механизма управления 

природоохранной деятельности людей. Она не сводится только к бе-

режному отношению к природе, а предполагает также совершенство-

вание и воспроизводство природной среды. Забота о состоянии окру-

жающей природной среды должна стать во всей ее полноте прямой 

функцией всех сфер жизнедеятельности общества. Все это должно осу-

ществляться на основе научного планирования и прогнозирования при-

родоохранной деятельности в государственном масштабе. Применяе-

мые социально-технические системы следует так проектировать и ис-

пользовать, чтобы они не наносили ущерба природе и были экологиче-

ски рациональны. 

Общество под влиянием экологического обучения и воспитания 

должно в обозримом будущем качественно измениться. Происходящие 

изменения духовной и производственной сфер жизнедеятельности об-

щества и его влияния на окружающую среду должны стать предметом 

непрерывного мониторинга и пристального исследования. Охрану 

природы, ее непрерывное совершенствование необходимо осуществ-

лять на государственном уровне, обеспечивая функционирующую си-

стему управления и контроля за состоянием окружающей среды. Реше-

ние этой благородной задачи во многом будет зависеть от достигну-

того уровня духовности, культуры, нравственности, профессиональ-

ных знаний, навыков и умений молодежи сохранять и создавать благо-

приятные природные и социальные условия среды обитания человека. 

Воспитание экологической культуры молодежи в условиях 

научно-технической революции и возрастание масштабов разруши-

тельной производственной деятельности человека в природе в рамках 

существующих рыночных отношений в настоящее время приобретает 
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особо актуальный характер. 
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В настоящее время большая часть учащихся начальной школы, как 

правило, достаточно открыта для общения и легко идёт на контакт как 
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со взрослыми, так и со сверстниками. Эта характеристика имеет как 

плюсы, так и минусы. Общительный ребенок легко выступает инициа-

тором общения, заводит друзей, производит положительное впечатле-

ние на своих сверстников. В то же время общительные дети имеют не 

меньше проблем в процессе общения, чем их скромные или малообщи-

тельные одноклассники.  

Можно выделить следующие причины возникновения трудностей 

в общении у младших школьников: неумение вести себя, незнание, что 

и как сказать; непонимание, неприятие или даже раздражение по отно-

шению к партнёру; общая неудовлетворённость общением. 

Между тем важно понимать, что способность младшего школь-

ника к положительному, продуктивному общению и межличностному 

взаимодействию в группе сверстников во много определяет его статус 

в детском коллективе и влияет на условия его адаптации к школе, но-

вым социальным ролям и на процесс социализации в целом. 

Межличностное взаимодействие в широком смысле – это случай-

ный или преднамеренный, частный или публичный, длительный или 

кратковременный, вербальный или невербальный личный контакт 

двух и более человек, имеющий следствием взаимные изменения их 

поведения, деятельности, отношений, установок. В узком смысле это 

система взаимно обусловленных индивидуальных действий, связан-

ных циклической причинной зависимостью, при которой поведение 

каждого из участников выступает одновременно и стимулом, и реак-

цией на поведение остальных. 

Межличностные отношения на этапе начала обучения во многом 

определяются учителем, ведутся и контролируются через него и орга-

низацию учебно-воспитательной работы детей. Учитель даёт оценку 

успехам и неудачам в учебной деятельности школьника, его нравствен-

ным качествам в различных жизненных ситуациях. Сверстниками эта 

оценка во многом воспринимается в качестве основной характери-

стики только или иного члена классного коллектива. Возникает жела-

ние подражать хорошему поведению и соответствовать положитель-

ным оценкам и порицать плохие качества.  Первоклассники оценивают 

своих сверстников по тем качествам, которые легко проявляются 

внешне, а также на которые чаще всего обращает внимание учитель. 

Несколько иные условия оценивания складываются в ГПД. 

В ГПД отношения как в модели «ребенок-взрослый», так и внутри 

классного коллектива носят менее формализованный характер, что ме-

няет уровень и качество взаимного оценивания. Так при разбиении на 

микрогруппы дети неохотно принимают в свой круг общения тех, кто 

часто получает дисциплинарные замечания в урочное время и низкие 



85 

оценки. В то же время в условиях группы продленного дня в процессе 

совместной творческой и игровой деятельности учащиеся получают 

возможность открыть друг в друге совершенно иные качества посред-

ством нахождения общих интересов, увлечений, стремлений, симпатий 

и антипатий. 

Как отмечает Л.И. Божович, в 1 классе у школьников еще нет ясно 

выраженного отношения к выбору товарища. Дружеские взаимоотно-

шения завязываются, главным образом, на основе внешних обстоятель-

ств: более тесно общаются между собой дети, которые сидят за одной 

партой, живут в одном доме, ходили в один детский сад и т.д. У детей 

шести-семи лет, особенно если они выросли в одной группе детского 

сада, т.е. уже провели вместе несколько лет, достаточно крепкие взаи-

моотношения. Существенно увеличивается, по сравнению с младшими 

дошкольниками, интенсивность и широта их круга общения. В группе 

продлённого дня возникновение более тесных взаимоотношений воз-

можно в процессе коллективной деятельности, которая, в отличие от 

урочного времени, преобладает над индивидуальной.  

Одним из основных видов коллективной деятельности в ГПД яв-

ляется игра. Особенно актуальной такая организация клубных занятий 

и времени отдыха является для учеников первого класса ввиду недопу-

стимости большой учебной нагрузки (в первом классе в ГПД домашнее 

задание не выполняется) и переходного периода после детского сада. 

В рамках ГПД, особенно в первом-втором классе, игру можно рассмат-

ривать как основное средство социализации и формирования детского 

коллектива. 

Основным препятствием к спокойному, свободному и продуктив-

ному взаимодействию детей между собой является отсутствие инфор-

мации друг о друге, а недоверие к тому, кого не знаешь – это вполне 

естественная реакция. В большинстве случаев знакомство, ограничи-

вающееся не только представлением друг другу по имени, препят-

ствует стеснительность. С целью её преодоления воспитателю целесо-

образно предоставить детям такую модель организации межличност-

ного взаимодействия на начальном этапе, в условиях которой это было 

бы не только легко, но и интересно. Задействовать большинство детей 

в группе позволяют адаптационные игры.   

Адаптационную игру «Паутинка» целесообразно использовать в 

период первой четверти, т.е. начальный период адаптации первокласс-

ников к новым условиям и новому коллективу.  

Цель игры: познакомиться друг с другом, увидеть индивидуаль-

ность каждого в коллективе и в то же время обнаружить что-то общее, 

найти общие интересы. 
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Игра организуется в кругу. В качестве инвентаря используется 

клубок пряжи. С целью создания комфортных условий лучше, чтобы 

она была мягкой на ощупь, и клубок было приятно держать в руках, а 

также яркого приятного цвета. В качестве ведущего изначально высту-

пает воспитатель. В дальнейшем дети могут играть в эту игру самосто-

ятельно, передавая роль руководящего. Ведущий берет свободный ко-

нец нити и крепко держит в руке. Он представляется и задаёт тему 

игры: что он любит, а что не любит (например: Меня зовут Саша. Я 

люблю кошек и играть в футбол, не люблю тушеную капусту). Затем, 

удерживая конец нити, бросает клубок любому из ребят в кругу, тот 

должен сделать то же самое и, удерживая нить, кинуть клубок следую-

щему. В конце игры в центре круга образуется паутинка. В зависимо-

сти от того, как передаётся клубок в кругу, а также от количества участ-

ников, меняется и узор паутинки. После образования паутинки игру 

можно повторить, немного усложнив её: тот, у кого в руках клубок, 

должен назвать, что любит и что не любит участник игры, которому он 

собирается бросить клубок. Игру можно организовывать систематиче-

ски, каждый день выбирая новую тему: «Увлечения», «Любимые 

книги», «Что меня огорчает», «Что поднимает мне настроение» и т.д.  

На развитие чуткости и внимательности детей друг к другу 

направлена игра «Волшебная палочка».  

В качестве ведущего выступает воспитатель. Инвентарь в игре – 

«волшебная палочка». Учащиеся организуются парами. В течение ми-

нуты, по «взмаху волшебной палочки», детям в парах необходимо 

очень внимательно рассмотреть друг друга. По окончанию минуты ве-

дущий снова взмахивает «волшебной палочкой» и пара разворачива-

ется друг к другу спиной. Далее тот, на кого указали «волшебной па-

лочкой», должен представиться и ответить на вопросы ведущего о 

своем соседе.  Вопросы могут быть следующими: Как зовут соседа? 

Какого цвета его волосы, глаза, детали одежды? Что необычного ты 

можешь отметить в его внешности? Могут быть и вопросы посложнее: 

какого цвета рюкзак у твоего соседа? За какой партой/с кем он сидит? 

И т.д. 

Таким образом адаптационные игры подобного рода решают сле-

дующие задачи в организации межличностного взаимодействия обуча-

ющихся в условиях группы продленного дня: воспитывают культуру 

общения; развивают навыки устного общения (умение говорить и слу-

шать другого); практически знакомят с целями и средствами общения 

через игровые ситуации; воспитывают толерантное отношение друг к 

другу.  
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В статье рассматриваются вопросы русской культуры, русской иг-

рушки и проведен анализ влияния русской куклы на мировозрение детей, 

приобщая тем самым к родной культуре.  
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традиции. 

 
Мы живём в удивительное время: происходит много разных открытий, 

наша жизнь не стоит на месте – движется вперед по присущим ей законам 
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диалектики. Люди и дети меняются, но природа детства остается прежней, 

как и 100-200 лет назад: дети растут, играют и познают мир. Порой поток 

информации поступает большой и очень сложный. Дети, окунувшись в него, 

плывут, как взрослые, по течению. Теряется интерес к нашим русским 

народным сказкам, играм, им на смену приходят мультфильмы, игры За-

пада. В семье, да и в детском саду – изобилие игрушек, которые покупаются 

постоянно и не несут художественного смысла и выражения. Отношение к 

ним у ребенка спонтанное: поиграл и забросил, порвал и забыл.  А родите-

лям легче их выбросить, чем отремонтировать вместе с ребенком, прививать 

любовь и доброе отношение к труду человека, сделавшего их. 

В любой стране мира чтят и бережно относятся к своей истории и тра-

дициям. В России, прежде всего перед педагогами-воспитателями, стоит за-

дача – помочь детям и их родителям в освоении традиций и обычаев пред-

ков. Одним из приемлемых путей является детская традиционная игра и иг-

рушка. Недаром говорят: «Если вы хотите узнать душу народа, пригляди-

тесь, как и во что играют ваши дети» [2].  

Исследованием возможностей русской народной игрушки как эффек-

тивного средства приобщения детей дошкольного возраста к родной куль-

туре занимались многие педагоги (Л. Пантелеева, Е.О. Смирнова, Е.А. Фле-

рина и др.). Авторы отмечают, что русская народная игрушка создает пре-

красные условия для приобщения детей дошкольного возраста к истокам 

русской народной культуры [1]. 

Русская народная игрушка считается одним из эффективных средств 

воспитания детей дошкольного возраста. Она даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творче-

ские способности и коммуникативные навыки.  

Народная игрушка рождалась из потребности ребенка познать мир, из 

активного стремления овладеть окружающим, творчески его изменять. По-

этому окружающая жизнь, быт и труд семьи, подражание взрослым явля-

лось основным содержанием игрушки.  

Кукла – самая древняя и наиболее популярная до сих пор игрушка. Она 

обязательный и верный спутник детских игр, но одновременно и самое до-

ступное детям произведение искусства. 

В народной кукле нет надуманности. Игрушка формировалась в тот пе-

риод, когда интересы взрослых и детей были близки друг другу, когда твор-

чество тех и других имело много общих черт, когда в психике и мироощу-

щении тех и других была естественная близость. Кукла была интересна и 

детям и взрослым. В нее играл не только ребенок, но она часто служила и 

взрослым (куклы-обереги) [3]. 

Самые вдохновенные творцы кукол – дети: кукла – зримый посредник 

между миром детства и миром взрослых. Через кукольный мир дети входят 

в жизнь полноправными членами общества, а для взрослых – это единствен-

ная возможность вернуться в мир детства. 

Традиционные русские куклы несут в себе черты индивидуальности. 
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Простоватые на первый взгляд, они очень разнообразны по форме и декора-

тивному исполнению. Они не требуют каких-либо сложных приемов и ин-

струментов для изготовления, они имеют элементы, отличающие их от дру-

гих игрушек. В первую очередь кукла – это изображение человека, напри-

мер, простейшее изображение женщины. Именно узнаваемость человече-

ских черт характеризует русские традиционные куклы.  

Народные куклы являются частью традиционной деткой культуры. 

Они несут в себе определенные образы, ориентированные на традиционные 

представления о семье, семейном укладе, о женских и мужских ролях, о ма-

теринстве. В этой традиционности главное их отличие от современных иг-

рушек 

В МБДОУ детский сад № 71 г. Пензы с детьми старшего дошкольного 

возраста нами был создан и осуществлен проект «Куклы из бабушкиного 

сундука» с целью приобщения к родной культуре через ознакомление с 

народной тряпичной куклой. В содержании проекта осуществлялась инте-

грация различных образовательных областей, использование различных пе-

дагогических технологий, опирающихся на традиции народной педагогики 

и способствующих возрождению народных традиций через творческую де-

ятельность взрослых и детей. 

В ходе реализации проекта нами были проведены следующие меропри-

ятия: 

¶ Составление консультаций, памяток, рекомендаций. 

¶ Создание мастерской и мини-музея «Народная (традиционная) тря-

пичная кукла». 

¶ Проведение НОД «История кукол-оберегов». 

¶ Творческие задания для родителей. 

¶ Беседы, наблюдения, занятия с детьми. 

¶ Изготовление кукол Пеленашка, Мартинички. 

¶ Игровая, трудовая, продуктивная, музыкально-театрализованная дея-

тельность с детьми. 

¶ Выставка «Наши куклы-обереги» для детей, педагогов ДОУ и родите-

лей (см. рис.). 
 

  

Рисунок – Выставка «Наши куклы-обереги» 
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В результате реализации проекта по знакомству с народными куклами 

уровень знаний о родной культуре у всех детей значительно повысился. 

Дети стали больше знать о народных куклах, материалах, из которых их де-

лали, об обычаях и традициях их применения. Кроме того, дети научились 

самостоятельно изготавливать народные куклы. 

В результате мы пришли к выводу о том, что проведение с детьми спе-

циальных мероприятий по знакомству с народными куклами значительно 

повысило уровень сформированности знаний о данных игрушках, а, следо-

вательно, можно говорить о приобщении дошкольников к родной культуре.  

Таким образом, проведение целенаправленной работы с использова-

нием народных кукол заметно повышает уровень сформированности знаний 

детей дошкольного возраста о родной кукле, приобщая тем самым к родной 

культуре.  
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Ключевые слова: ориентировка в информационных потоках, аутен-

тичный текст, базовые умения, композиционная структура текста, алгоритм 

чтения. 

 

Основной задачей современного образования является развитие 

самостоятельного критического мышления, культуры умственного 

труда, обучение навыкам самообразования, что связано с поиском и 

обработкой информации, в том числе и на иностранном языке.  

Школа должна обучать способам усвоения знаний, развивать уме-

ния работы с информацией, готовить учащихся к профессиональной 

деятельности в информационном обществе. Чтение выступает как 

наиболее востребованный речевой вид для будущей профессиональ-

ной деятельности.  

В ФГОС нового поколения подчеркивается, что учащиеся должны 

быть знакомы с особенностями чтения текстов разных функциональ-

ных типов: прагматических, информационных, научно-популярных и 

научно-публицистических, художественных, поэтических и прозаиче-

ских. Изменилось ли что-то для учителя? Несомненно. В школу при-

шел аутентичный текст. Чтение аутентичных текстов вызывают не-

соизмеримо больше трудностей у учеников, нежели чтение учебных 

текстов. Лексическое наполнение текстов, созданных зарубежными ав-

торами – носителями языка, более разнообразно. Эти тексты включают 

слова и выражения, типичные для разговорной речи, термины, множе-

ство прилагательных эмоционально-оценочного характера. Таким об-

разом, школьники знакомятся с аутентичной лексикой, разнообразной 

по тематике и принадлежащей к различным стилям речи.  

Для будущей профессиональной деятельности старшеклассников 

нужны не просто аутентичные тексты, но тексты интересные и полез-

ные. Практика показывает, что к таким необходимым текстам отно-

сятся следующие: объявления, анкеты, реклама, научно-популярные 

статьи, рецепты инструкции. 
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Все методисты едины в том, что для эффективного чтения аутен-

тичных текстов на иностранном языке необходимы следующие базо-

вые умения: игнорировать и вычленять нужную смысловую информа-

цию; читать по ключевым словам; работать со словарем; использовать 

сноски и комментарии, встречающиеся в тексте; интерпретировать и 

трансформировать текст. 

Естественно, что каждый текст, будь это художественный текст, 

научно-популярная статья или реклама имеет свою композиционную 

структуру, знание которой облегчит понимание содержания. Поэтому 

важно учить учащихся разбираться в композиции построения текста, 

чтобы быстро находить информацию. Для этого можно предложить 

пользоваться готовыми схемами – планами как опорами и тренировать 

на системе следующих упражнений: прочитайте текст и скажите, по 

какой схеме он построен; сравните построение текста с известными 

вам схемами; прочитайте заголовок текста и выскажите предположе-

ние, по какой схеме он может быть построен. Проверьте правильность 

своего предположения, прочитав текст. 

Опыт подсказывает, что важно обращать внимание старшекласс-

ников на композиционные структуры аутентичных текстов. В этом по-

могают следующие памятки-алгоритмы. 

Тексты газетно-публицистического и художественных сти-

лей более свободны по своему построению, однако в них модно выде-

лить обобщенные структурные компоненты. Газетное сообщение типа 

репортаж имеет следующую структуру: 

1. Зарисовочная заставка (вводит читателя в курс события, назы-

вает участников, описывает место, где оно происходит). 2. Репортаж-

ное описание (дается описание происходящего события, характеризу-

ются участники). 3. Публицистическая концовка (завершающая часть 

репортажа, в которой делается вывод, подводит итог, дается оценка 

произошедшим событиям). 

Выбираемый текст должен соответствовать определенным требо-

ваниям. Он должен быть информативным и интересным, чтобы уче-

ники могли удовлетворить свои познавательные потребности, свои 

представления о культуре и истории страны изучаемого языка и полу-

чить удовольствие от чтения и обсуждения текста.  

Анкета – это специальная форма, разработанная для того, чтобы 

получить нужную информацию об анкетируемом. 

Основные составляющие анкеты: 

1. Личные данные (фамилия, имя, отчество; титул, должность; пол 

(женский, мужской); постоянное место жительства, телефон, факс; ме-

сто и дата рождения; семейное положение (женат, холост, разведен, 
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вдовец); воинское звание. 2. Образование (начиная со среднего: дата 

поступления в учебное заведение, окончание; диплом и основные пред-

меты). 3. Профессия: указываются все должности с момента окончания 

ВУЗа. 4. Страна проживания: гражданство; основное место житель-

ства.  

Инструкции – это официально-деловые тексты. Для композиции 

официально-делового текста характерна структура, близкая к науч-

ному тексту: всегда есть введение (преамбула, мотивирующая часть), 

основная часть, содержащая главную идею, и заключение, содержа-

щее, например, конкретные обстоятельства реализации идей текста. 

Тексты подразделяются на разделы, подразделы, пункты и подпункты. 

Разделы и подразделы могут иметь заголовки (подзаголовки). Лекси-

ческий состав инструкций находится в прямой зависимости от области 

применения и соответственно предполагаемого адресата. В техниче-

ской инструкции используется специальная и терминологическая лек-

сика. 

Внешняя структура кулинарного рецепта отличается четкой 

структурированностью. В целом композиция кулинарного рецепта 

включает в себя шесть частей: 1. Название блюда. 2. Список и количе-

ство компонентов, входящих в рецепт. 3. Количество персон, на кото-

рых рассчитано блюдо. 4. Способ приготовления, расписывающий по-

следовательные действия повара. 5. Ориентировочное время приготов-

ления блюда и указание его калорийности. 6. Метод сервировки (укра-

шение блюда и его подача на стол). 

Композиционная структура рекламного текста: 

1. Заголовочный комплекс (заголовок (хедлайн), надзаголовок, 

подзаголовок, рубрика). 2. Основной рекламный текст (корпус и его 

составляющие: первый абзац (лид), центральные, или внутренние, аб-

зацы, концовка (предпоследний и последний абзацы). 3. Эхо-фраза: 

кода (словесный и изобразительный). 4. Слоган (локализация реклам-

ной синтагмы). 5. Логотип. 6. Реквизиты.  

Есть памятка для учащихся по работе над текстом для чтения. 

У учащихся должен быть выработан следующий навык: 

1. Читать заголовок текста, рассматривать иллюстрации, высказы-

вать свои соображения, о чем может быть речь в тексте, определять для 

себя цель чтения. 

2. Быстро просматривать текст, в нескольких словах суммировать 

то, что сумели понять, невзирая на наличие незнакомых слов и кон-

струкций. 

3. Читать по предложениям. В трудных случаях определять глав-

ные члены предложения. 
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4. Выделять в предложении главное слово, решить нельзя ли его 

понять без помощи словаря. Если можно, то высказать предположение 

о его значении, проверить себя. Если все сходится, то перейти к следу-

ющему предложению. Если есть необходимость обратиться к словарю, 

то необходимо запомнить буквенный состав слова. 

5. Еще раз быстро перечитать текст, чтобы получить целостное 

представление о его содержании. 

6. Решить вопрос о форме хранения полученной из текста инфор-

мации. 
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Паулу Реглус Невес Фрейре (1921-1997) был бразильским просве-

тителем, чья революционная педагогическая теория оказала влияние на 

образовательные и социальные движения по всему миру. Он родился в 

семье среднего класса в городе Ресифи в штате Пернамбуку на северо-

востоке Бразилии.  

Самым крупным примером работы Фрейре в сфере обучения гра-

моте взрослых людей могут служить его эксперименты в городе Анжи-

кус в штате Риу-Гранди-ду-Норти (обучение грамоте за 40 часов), ко-

торые были прерваны военным переворотом 1964 года. [1] 

В том же году Фрейре отправился в изгнание, в течение которого 

он жил в Боливии, затем в Чили, где он работал на ЮНЕСКО и Чилий-

ский Институт Аграрной Реформы, и где была написана наиболее зна-

чимая его работа «Педагогика угнетенных» (1970). Также Фрейре ра-

ботал в Мексике, в США в течение своего непродолжительного назна-

чения в Центр по изучению развития и социальных преобразований и 

в Швейцарии во Всемирном совете церквей в качестве руководителя 

образовательной программы. Кроме того, он являлся советником при 

нескольких правительствах, например, в Гвинее-Бисау.  

В 1980 году он вернулся в Бразилию, чтобы преподавать и, впо-

следствии, стать министром образования Сан-Паулу. Паулу Фрейре ра-

ботал консультантом при революционных правительствах: Новое дви-

жение ДЖУЭЛ в Гренаде, правительство Сандиниста в Никарагуа и 

правительство Джулиуса Ньерере в Танзании. С 1985 до своей смерти 

в 1997 году Фрейре являлся почетным президентом Международного 

совета по вопросам образования взрослых.  

Концепция образования как глубоко политического феномена, 

направленного на трансформацию общества, оказала огромное влия-

ние на революционные движения, общества, находящиеся в состоянии 

гражданской войны, а также на западные страны. Работы Фрейре стали 

широко известны среди прогрессивных просветителей Запада, осо-

бенно в контексте возникающей критической педагогики, двуязычного 

и мультикультурного образования.  

Из педагогических взглядов Паулу Фрейре можно выделить сле-

дующие ключевые концепции и понятия: 

1. Банковская концепция образования. Фрейре критиковал суще-

ствующие тогда формы образования за то, что они сводили статус обу-

чающихся к пассивным объектам, в отношении которых должен дей-

ствовать учитель. В такой традиционной модели образования работа 

учителя заключается в сообщении («внесении вклада») обучаемым, 

чей разум считается пустым, сведений, которые составляют «знание». 
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Фрейре называл это «банковским образованием». По его мнению, со-

здание педагогических условий диалога между преподавателем и обу-

чающимся является неотделимым условием настоящего обучения 

(субъект-субъектный подход). 

2. Проблемно-ориентированное обучение. В противовес банков-

ской концепции образования, Фрейре предложил проблемно-ориенти-

рованное обучение. В такой модели обучающий и обучающийся иссле-

дуют мир и приходят к знанию вместе. Вместо того чтобы считать, что 

положение обучающихся в обществе определено природой или обсто-

ятельствами, угнетенным («обучаемым» по «банковской» концепции 

образования Фрейре) предлагается исследовать собственную реаль-

ность как «проблему», которую следует решить. Содержание образо-

вания не может полностью определяться учителем заранее, оно должно 

основываться на опыте и реальности обучающихся. Задача учителя – 

не предложить решения проблем, а помочь обучающимся прийти к 

особому способу мышления – критическому мышлению, – который 

приведет к осознанию того факта, что общество возможно изменить. 

Как только обучающиеся смогут видеть мир как нечто изменяемое, а 

не статичное и неизменное, они смогут представить новую реальность 

и действия для её достижения. 

3. Культурный кружок является основанием для построения диа-

логической системы Фрейре, в которой обучающие и обучающиеся 

вместе обсуждают генеративные темы, важные в контексте жизни обу-

чающихся. Такие темы обозначаются при помощи «кодирования» 

(обычно это визуальная презентация). И в ходе «декодирования» обу-

чающиеся узнают реальные ситуации, в которые вовлечены сами. Кри-

тическое сознание становится возможным, когда обучающиеся научи-

лись понимать и анализировать конкретные ситуации, а не просто пе-

реживать (находится в них).  

Несмотря на то, что такая система кодирования оказалась очень 

эффективной для обучения взрослых чтению и письму, Фрейре всегда 

подчеркивал, что этот метод нельзя применять механически – он дол-

жен способствовать созиданию и развитию критического сознания. 

Для Фрейре неправильно говорить, что чтение есть только декодиро-

вание текста. Это скорее процесс понимания отношений власти и соб-

ственного места в обществе. 

Осознание исторического характера общественной жизни дает 

обучающимся возможность изменять ее. Таким образом, грамотность 

– это «трансформация, приводящая к изменению отношения к жизни» 

[3; 404]. Программы ликвидации безграмотности, использующие ме-

тод Фрейре только частично, игнорируя необходимую политизацию 
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всего процесса «чтения мира», искажают процесс обучения чтению и 

письму. Для Фрейре реальное образование – это всегда «практика сво-

боды», а не простое освоение навыков. 

Философия образования Фрейре является не просто методом, но 

скорее целостным политическим сознанием. По его мнению, угнетение 

следует преодолеть, чтобы общество стало гуманным. Авторитарные 

формы образования служат укреплению существующего положения 

вещей и препятствуют освобождению человека. Средством освобож-

дения является практика («praxis») или процесс действия и размышле-

ния, при котором человек одновременно определяет реальность и из-

меняет ее.  

Фрейре критиковал позиции, выделяющие только объективный 

или субъективный аспект социального преобразования, и настаивал на 

том, что революционные изменения возможны только через постоян-

ную критическую практику как словом, так и действием. Это диалек-

тическое единство сформулировано Фрейре следующим образом: 

«Называть вещи своими именами означает преобразовывать мир» [2; 

68]. 

Образовательный проект Фрейре был создан в солидарности с ан-

тикапиталистическими и антиимпериалистическими движениями по 

всему миру. Он призывает более привилегированных и образованных 

революционных лидеров совершить «классовый суицид» и бороться 

вместе с угнетенными. Несмотря на то, что подобная концепция оче-

видно берет свое начало в марксистском политическом анализе, пред-

полагающем изменения системы производства и распределения благ, 

Фрейре отрицал элитистские, ограниченные версии социализма в 

пользу революции «снизу», основанной на работе автономных народ-

ных организаций. Проект Фрейре предполагает не только материаль-

ное преобразование общества, но также и культурное. Принимая во 

внимание историю европейского империализма, образование угнетен-

ных включает в себя устранение колониальной структуры и идеологии. 

Образовательные проекты Фрейре в бывших португальских колониях 

в Африке поддерживали развитие культур коренных народов. 

Фрейре отрицает как идеализм и волюнтаризм, так и детерминизм 

и объективизм. Оригинальность мысли Фрейре состоит в синтезе ряда 

философских и политических учений и в их применении в сфере педа-

гогики и образования. Таким образом, гегелевская диалектика госпо-

дина и раба выражается у Фрейре в освобождении от авторитарных 

форм образования; экзистенциализм Жана Поля Сартра и Мартина Бу-

бера объясняет описание само-трансформации угнетенных до дости-

жения радикальной интерсубъективности; исторический материализм 
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Карла Маркса повлиял на концепцию Фрейре об историчности соци-

альных отношений; акцент на любви, как необходимом условии насто-

ящего образования имеет сходство с христианской теологией освобож-

дения, а антиимпериализм Эрнесто Че Гевары и Франца Фанона пред-

определил его понятие «внутреннего угнетателя», а также привержен-

ность Фрейре практике воинствующего антиколониализма.  

В педагогике Паулу Фрейре большое значение придается вообра-

жению, хотя это редко упоминается в работах о нем. Трансформация 

социальных условий включает в себя переосмысливание мира. Однако, 

такое переосмысливание зависит от силы воображения и возможности 

видеть за пределами текущей ситуации. По мнению Фрейре, человече-

ское воображение, а не столько возможности познания, способно к ра-

дикальному и продуктивному предвидению того, что выходит за пре-

делы данной ситуации реальности. Эта способность присуща всем лю-

дям и, по этой причине, не может является даром учителя ученику. 

Скорее учитель и ученик сотрудничают, чтобы создать видение нового 

общества. В этом наиболее ясно проявляется позиция Фрейре об обра-

зовании, как об онтологической потребности в социальной справедли-

вости.  

С момента своего появления образовательная теория Фрейре под-

вергалась критике с разных сторон. Естественно, консерваторы, видя, 

по сути, революционный проект, быстро охарактеризовали его как де-

магогию и утопию. Фрейре также подвергался критике «слева». Неко-

торых марксистов настораживало христианское влияние в его работе, 

и они обвиняли его в идеалистическом понимании массового сознания. 

Постмодернисты указывают на противоречие между историческим ха-

рактером социальных преобразований у Фрейре и его видением осво-

бождения как универсальной человеческой потребности.  

Фрейре всегда отвечал на критику и в своих поздних работах пы-

тался разработать свое представление об угнетении и субъективности 

более детально. Тем не менее, Фрейре с подозрением относился к пост-

модернистам, утверждавшим, что наследие Маркса устарело, и чьи 

усилия по борьбе с расизмом и сексизмом в сфере образования давали 

мало плодов, а зачастую только усугубляли существующие социаль-

ные отношения, основанные на капиталистической эксплуатации.  

Многие идеи и взгляды Фрейре нашли свое выражение в образо-

вательных тенденциях середины-конца ХХ – начала XXI века (субъ-

ект-субъектный подход, проблемное обучение, инклюзивное образова-

ние и т.д.). Ряд образовательных учреждений Германии, США, Вели-

кобритании, Бразилии, Португалии и других стран используют его 

подходы в своей работе. 
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Развитие отечественной системы образования на протяжении по-

следних десятилетий проходит через состояние объективного и субъ-

ективного «разлома» (А.В. Мудрик). 

Объективная компонента «разлома» отечественного образования 
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заключается в скачке от незавершенного развития фундаментальных 

основ системы образования ХХ века, основанной на идеологии социа-

листической светской культуры, к многоуровневой модели образова-

ния, основанной на культуре полезности, являющейся реализацией 

концепции философии образования (англ. philosophy of education), раз-

работанной Д. Дьюи, А. Уайтхедом и Ф. Смитом. [1] 

Причем, скачок осуществляется вне необходимого переходного 

периода с построением структурно – содержательных звеньев, позво-

ляющих эволюционно, на основе методологии развития, разрешить 

возникающие противоречия в целеполагании, моделировании, реали-

зации, коррекции развития и системы критериев оценивания получае-

мых результатов. Д. Дьюи, в частности, писал: «Если философия сама 

безразлично относится к воспитанию, она – не философия. Философию 

можно определить как общую теорию воспитания». [2]. 

Построение новой философии образования должно являться эво-

люционным обновлением существующей модели. Анализ нормативно-

правового обеспечения перехода к современной модели образования 

показывает наличие, по крайней мере, несоответствия методологии, 

функционала и содержательных компонентов прежней и действующей 

образовательной концепций. Это, в частности, можно обнаружить в 

процессе сравнительного сопоставления содержания Закона об образо-

вании (1992 г.) [3] и Закона об образовании (2012 г.) [4] 

Так, например, под образованием в Законе (1992 г.) понимается 

«целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах чело-

века, общества, государства, сопровождающийся констатацией дости-

жения гражданином (обучающимся) установленных государством об-

разовательных уровней (образовательных цензов). Под получением 

гражданином (обучающимся) образования понимается достижение и 

подтверждение им определенного образовательного ценза, которое 

удостоверяется соответствующим документом». [3] Иными словами, 

образование реализует прежде всего уровень обученности и воспитан-

ности, который позволяет достичь желаемого человеком результата. 

В 2012 г. образование рассматривается как «единый целенаправ-

ленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компе-

тенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессио-

нального развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов». [4] Тем самым, утверждается необходимость 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%85%D0%B5%D0%B4,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82
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обеспечения влияния образования, прежде всего, на развитие лично-

сти. 

Кардинальная смена нормативно – правовых основ структуры, со-

держания и критериев определения эффективности реализации обще-

ственно значимого блага влияет на субъективные основы «разлома» 

участников образовательного процесса. Многолетние наблюдения по-

казывают необходимость осознания участниками образовательного 

процесса концептуального положения о смене функционала образова-

ния. Оно стало средством достижения определенной цели, которую че-

ловек определяет исходя из имеющихся у него задатков и способно-

стей. Достаточно большое количество людей продолжает рассматри-

вать образование в виде цели, достижение которой обеспечивает само-

достаточность и комфортные условия жизнедеятельности. Не слу-

чайно, все чаще реализуется смысл необходимости образования на 

протяжении всей жизни. В Предисловии к своему сборнику статей по 

вопросам образования «Сумерки просвещения» В.В. Розанов отмечает: 

«Мы имеем дидактику и ряд дидактик, мы имеем вообще педагогику 

как теорию некоторого ремесла ли, искусства ли. Но мы не имеем и не 

имели того, что можно бы назвать философией воспитания и образова-

ния, то есть обсуждения самого образования, самого воспитания в ряду 

остальных культурных факторов и также в отношении к вечным чер-

там человеческой природы и постоянным задачам истории». [5] 

Тем самым обозначается актуальнейшая проблема сути современ-

ного образования, заключающаяся в субъект - объективных попытках 

поиска ответа на вопрос о функциях образовательного процесса и 

смыслах образовательной деятельности его участников. 

Анализ развития современной системы Отечественного образова-

ния позволяет высказать предположение о полифункциональности ис-

следуемого процесса, который представляется в совокупности следую-

щих процессуальных реализаций взаимодействия его участников: фор-

мирование; развитие; сопровождение; обеспечение социальной, про-

фессиональной, личностной и индивидуальной защиты; профессио-

нальная, личностная, социальная и гендерно – половая идентификация; 

смыслообразование; самоорганизация и самореализация. 

Представление структуры и содержания реализации каждой из 

названных функций современного Отечественного образования тре-

бует особого осмысления и раскрытия. В данной статье лишь интегри-

ровано провозглашается их равнозначность в достижении главной 

цели: становление высокоразвитой личности, чья деятельность рас-

крывает не только потенциал полученного образовательного блага, а, 

прежде всего, возможности самого человека, от готовности которого к 
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самоорганизации полностью зависит его возможности в самореализа-

ции. 

Исследования, проводимые в последние годы в Пензенском госу-

дарственном университете, Нижегородском лингвистическом универ-

ситете им. Н.А. Добролюбова, Тульском государственном универси-

тете позволяют высказать предположение о взаимосвязи результатив-

ности полифункциональной обусловленности образовательной дея-

тельности смысловыми основами самоопределения участников обра-

зовательного процесса. 

Рассматривая образование в качестве стратегической цели дея-

тельности личность исходит из существующих в референтной социаль-

ной среде установок на вид, качество и социальную результативность 

получаемого образования. Ее действия корректируются «подсозна-

тельным рефлексированием» (Б.С. Братусь). 

В случае рассмотрения образования в качестве необходимого и до-

статочного средства дальнейшего самоопределения, личность осо-

знанно включает механизмы «смысловой саморегуляции» (И.В. Аба-

кумова, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев), опираясь на определенную со-

вокупность смыслов (витальных, социальных и идеальных). 

Таким образом, изменение цивилизационо - культурных смыслов 

современного отечественного образования способствует становлению 

инновационной системы смыслового образования - «это целостная ди-

намическая система, отражающая взаимоотношения внутри пучка мо-

тивов, реализующих то или иное смысловое отношение к миру» Бра-

тусь Б.С. [6]. 
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1. Проведенный анализ теории и практики обучения информатике в 

вузе свидетельствует о том, что в образовательном пространстве высшей 

школы фактически не учитываются индивидуальные особенности мышле-

ния студентов, учебные программы ориентированы преимущественно на 

вербализацию учебного процесса, при этом студенты с доминированием об-

разного мышления оказываются в депривированном положении. Существу-

ющие учебники и учебные пособия также ориентированы на универсальные 

технологии обучения и соответственно на универсальные стратегии позна-

ния. При изложении учебного материала авторы учебников, как правило, 

ориентируются на вербально-логическую стратегию познавательной дея-

тельности студентов. Однако, гуманистически ориентированный процесс 

обучения студентов возможен лишь на основе учета базовых потребностей 

личности и, в частности, потребности в познании с опорой на доминирую-

щий вид мышления.  

2. В связи с доминирующими у студентов видами мышления были 

выявлены следующие индивидуальные стратегии изучения информа-

тики: 
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– студенты с образным мышлением испытывают сложности в про-

цессе приобретения теоретических знаний, они в большей степени 

предпочитают получать знания в процессе индивидуального общения 

с преподавателем и другими студентами; используют компьютер для 

поиска личностно значимой информации, не связанной с учебным про-

цессом, для общения с другими людьми и для игр; в сети Интернет их 

больше интересует информация гуманитарного характера, связанная с 

исследованием сферы человеческих отношений и ее коммуникацион-

ный аспект; 

– студенты с вербально-логическим мышлением испытывают 

сложности в практическом освоении компьютера, они предпочитают 

получать знания на лекциях и также в процессе работы с учебником; 

компьютер чаще используют для поиска готовых рефератов, информа-

ции по заданной теме; в сети Интернет их чаще интересует информа-

ция, связанная с бизнесом и политикой. 

3. Индивидуализация обучения студентов информатике в вузе бу-

дет более эффективной, если будет осуществляться с учетом следую-

щих условий: 

– для студентов с доминированием образного мышления целесо-

образно начинать обучение информатике с конкретных практических 

задач, прямо связанных с их личностными потребностями, мотивами 

жизнедеятельности. Формирование компьютерных навыков необхо-

димо осуществлять в индивидуально обусловленном темпе в постоян-

ной привязке к задачам будущей профессиональной деятельности. Ре-

шение учебных задач рационально в максимальной степени связывать 

с режимом игровой деятельности. Для таких студентов целесообразно 

предлагать учебный материал, переведенный с языка информацион-

ных алгоритмов, символов, знаков на язык наглядных схем, образных 

конструкций в соответствии с логикой перехода от конкретного к аб-

страктному (от отдельных заданий, отражающих образное представле-

ние задач, к обобщению и систематизации, к изложению материала в 

абстрактно-логической, структурированной форме); 

– для студентов с доминированием вербально-логического мыш-

ления обучение будет эффективным, если будет строиться на наиболее 

обобщенном материале алгоритмического характера без апелляции к 

вариативной конкретике компьютерных технологий и без привязки к 

решению конкретных задач. Для таких студентов рекомендуется про-

межуточный перевод информации в вербальную форму. С этой целью 

для самостоятельной работы целесообразно использовать задания, по-

строенные на основе учета эмпирического (житейского) опыта студен-

тов, закодированного в вербальной форме; технологические задания 
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для самостоятельной работы необходимо подбирать в соответствии с 

индивидуально своеобразными вербальными способами кодирования 

и переработки информации, методические пособия должны содержать 

материал, который излагается с помощью понятийного аппарата, ха-

рактерного для ментального опыта студентов. 

– введения интегративных форм учебных занятий в курс информа-

тики, представляющих из себя синтез лекционной, практической и ла-

бораторной форм обучения, позволяющих обеспечить единство фор-

мальной, количественной и качественной сторон представления ин-

формации, когда все три части учебного процесса и преподаватель и 

студент проводят непосредственно за компьютером. В связи с этим це-

лесообразно использование обучающих программных сред, где излага-

емая информация иллюстрируется как качественными и количествен-

ными зависимостями, так и параллельным и одномоментным представ-

лением различных форм наглядности (схематической, образной, в том 

числе динамической, с использованием средств анимации и мультиме-

диа). 
4. Программа развития мышления студентов с использованием компь-

ютерных технологий должна быть построена с опорой на игровые виды де-

ятельности:  

– для развития вербально-логического мышления у студентов с доми-

нированием образного мышления необходимо использование следующего 

комплекса компьютерных игр: комбинаторных игр типа шахмат, шашек, 

карт, направленных на развитие логических мыслительных операций; моде-

лирующих игр типа «диарамный лабиринт», требующих от игрока абстракт-

ного моделирования недостающих элементов зрительного поля; конвейер-

ных игр, целью которых является формирование устойчивости мыслитель-

ной деятельности; 

– для развития образного мышления у студентов с доминированием 

вербально-логического мышления эффективно использование комплекса 

игр, направленных на развитие интуиции; спортивных игр, направленных 

на развитие сенсомоторной координации, быстроты реакции; стратегиче-

ских игр и игр-аркад, актуализирующих деятельность наглядно-действен-

ного мышления; азартных игр, стимулирующих инсайт; игр-симуляторов, 

способствующих развитию эмоций и чувств, достаточный тонус которых 

необходим для эффективного функционирования правополушарных страте-

гий; ролевых игр, обеспечивающих развитие образного мышления за счет 

введения в задачи коммуникационного фона; игр с мнимыми ситуациями, 

способствующих развитию фантазии и воображения студентов. 

5. Организация процесса обучения студентов с учетом доминиру-

ющего у них вида мышления позволяет существенно повысить успеш-

ность их обучения информатике. 
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Социально-педагогическая поддержка в спорте - это система спе-

циально подобранных мер тренера-преподавателя, руководящего спор-

тивно-тренировочной и воспитательной деятельностью юношества, 

которая обеспечивает условия для устойчивого формирования и нор-

мального развития духовно-нравственной основы личности юного 

спортсмена, характерных особенностей личности и успешной социали-

зации в процессе жизнедеятельности. 

Художественная гимнастика в силу своей специфики (исключи-

тельно женский вид спорта) создает напряженные отношения в коллек-

тиве уже с юного возраста. Конкуренция и необходимое воплощение 

на ковре определенного художественного образа создают в гимнастике 

атмосферу постоянного оценивания, что негативно сказывается на со-

циализированности девочки в дальнейшем. Художественная гимна-

стика играет важную роль в формировании личности. Многие социаль-
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ные ситуации проигрываются в спортивной деятельности, что позво-

ляет спортсменке нарабатывать для себя жизненный опыт, выстраи-

вать особую систему ценностей и установок. Придя в спортивную сек-

цию или школу, юная спортсменка попадает в новую социальную 

сферу: тренеры, судьи, спортивный коллектив – это новые агенты со-

циализации, конкретные люди, ответственные за воспитание и образо-

вание, обучение культурным нормам и образцам поведения, обеспечи-

вающие эффективное освоение новой социальной роли, в которой ока-

зывается юная спортсменка. Отличительной особенностью социально-

педагогической поддержки в спорте является то, что потребность в ней 

возникает тогда, когда у спортсменки, или группы складывается про-

блемная ситуация во взаимоотношениях со средой. Социально-педаго-

гическая поддержка носит всегда адресный характер инаправлена на 

то, чтобы решить индивидуальные проблемы конкретного ребенка по-

средством изучения его личности и окружающего социума, выявлять 

средства, помогающие юной спортсменке самостоятельно решить 

свою проблему, найти наиболее адекватные средства коммуникатив-

ных связей, эффективного общения, взаимодействия. 

Из вышеизложенного следует, что модель учебно-тренировочного 

процесса, соответствующая педагогике поддержки, должна предпола-

гать, что реализующий ее педагог (тренер) изначально стремится не ве-

сти спортсменку за собой, не управлять ей и её развитием, а следовать 

за ней, создавать условия для самоопределения, самоидентификации и 

самореализации, поддерживать её в осуществлении своей «самости», 

помогать ей в решении собственных проблем. 

Бедерханова В.П. считает, социально - педагогическая поддержка 

выступает как технология организации личностного взаимодействия 

взрослого и ребенка, как педагогическое сопровождение, процесс со-

здания психологически комфортных условий для личностного разви-

тия, как воспитательная технология. Для юных спортсменок очень 

важна поддержка как родителей, так и тренера. Каждодневные трени-

ровки и участие в соревнованиях являются большим стрессом и явля-

ются негативным фактором, поэтому необходимо создать все условия 

для формирования и развития полноценно социализированной лично-

сти без отклонений в психо-эмоциональном состоянии. 

Нравственное формирование спортсменок происходит прежде 

всего в процессе учебно-тренировочной деятельности, в результате ко-

торой возникают коллективные отношения между девочками. В труде 

и в учении формируется чувство долга и ответственности за поручен-

ное дело, за успехи коллектива и личные, крепнет воля, складывается 
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характер. Модернизация современного учебно-тренировочного про-

цесса предполагает создание такого учебно-воспитательного поля, ко-

торое целенаправленно ориентирует спортсменку на самоопределение, 

саморегуляцию, саморазвитие, чтобы полноценно проявить себя в 

дальнейшей жизнедеятельности, в том числе при решении основной 

установки для спортсмена – достижении высокого спортивного резуль-

тата, а в массовом спорте саморегуляция поведения даст возможность 

избежать девиантного поведения в подростковом возрасте. 

Следовательно, социально-педагогическая поддержка в спорте 

выступает как технология организации личностного взаимодействия 

взрослого и ребенка, как процесс создания психологически комфорт-

ных условий для личностного развития, как воспитательная техноло-

гия. Развитие психологии, углубление личностно ориентированных и 

развивающих парадигм создают основу для разработки моделей соци-

ально-педагогической поддержки личности спортсменок. 

В учебно-тренировочном процессе социально-педагогическая 

поддержка развертывается как несколько относительно независимых 

процессов, имеющих качественное своеобразие формы и содержания. 

Во-первых, выделяется в широко понимаемой социально-педаго-

гической поддержке ее особая «часть» – процесс, осуществляемый тре-

нером и нацеленный на удовлетворение базовых потребностей спортс-

менки в безопасности, принадлежности, самоуважении, любви. Это 

поддержка потребности гимнастки в обеспечении таких условий, кото-

рые позволяют ей без страха тренироваться и выступать на соревнова-

ниях, а также искать свое место в отношениях с людьми, то есть само-

актуализироваться, проявлять «самость». 

Во-вторых, это процесс сопровождения спортсменки на протяже-

нии всего учебно-тренировочного процесса. Сопровождение можно 

рассматривать как усиление внимания к девочке в тех «узлах пересе-

чения его с другими», которые драматизируют ситуацию, это преду-

преждение конфликта с соперницами, снятие его остроты, поддержка 

при изучении нового материала, похвала, взаимодействие тренера с ро-

дителями и поиск решения выхода из проблемных ситуаций, возника-

ющих у юных спортсменок. Сама идея сопровождения неразрывно свя-

зана с ключевой идеей модернизации современной системы трени-

ровки, а именно: в системе учебно-тренировочного процесса должны 

быть созданы условия для развития и самореализации любого ребенка, 

при этом полноценное развитие личности должно стать гарантом соци-

ализации и благополучия в жизни без спорта. 

Первое педагогическое условие – субъект-субъектное взаимо-

действие, предполагающее равноправное, активное общение педагога 
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и ребенка в образовательном процессе. Конечно, педагог обладает 

большими знаниями и опытом, чем ребенок и в этом смысле они не 

могут быть равны. Но образовательный процесс они творят вместе, вы-

ступая субъектами совместной деятельности, самоопределяясь, реали-

зуясь и, как следствие, развиваясь в этом творчестве 

Второе педагогическое условие – вариативность образования, то 

есть возможность образования поискового, представляющего спортс-

менке право выбора содержания, предмета, форм образования, образо-

вательной траектории педагога, у которого она хотела бы заниматься. 

Третье педагогическое условие – создание ситуации успеха для 

каждой спортсменки возможно лишь при реализации всего, о чем го-

ворилось ранее: вариативности образования, субъект-субъектных от-

ношений педагога и ребенка, наличия многоуровневой психолого-пе-

дагогической, социально-культурной среды. 

В процессе такой-социально-педагогической поддержки осу-

ществляется развитие гимнастки на всех этапах жизни в спорте, в че-

редовании конкретных ситуаций. Ситуации успеха, ситуации неудачи, 

проблемы межличностных отношений у гимнасток – все это должно 

иметь социально-педагогическое сопровождение как со стороны тре-

нера-преподавателя, так и родителя. По своей сути такое сопровожде-

ние является функциональной координацией следствий воздействий 

многих факторов извне, т. е. системой действий, и имеет общей целью 

развитие гимнастки и педагогов как процесс его качественных и коли-

чественных изменений, возникновения новых образований, форм дея-

тельности и жизнедеятельности, социальных взаимосвязей. 
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В статье рассматриваются вопросы функционирования электронной 
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В настоящее время мы переживаем информационную революцию, 

связанную с возникновением глобальных телекоммуникационных 

компьютерных сетей и их интеграцией с технологиями мультимедиа и 

виртуальной реальности [1]. Информатизация проникла во все сферы 

нашей жизни, не исключая образование.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и согласно требова-

ниям Федеральных государственных образовательных стандартов выс-

шего образования в вузах должна функционировать электронная ин-

формационно-образовательная среда. С.Г. Григорьев и В.В. Гриншкун 

определяют информационно-образовательную среду как «основанную 
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на использовании компьютерной техники программно-телекоммуни-

кационную среду, реализующую едиными технологическими сред-

ствами и взаимосвязанным содержательным наполнением качествен-

ное информационное обеспечение школьников, педагогов, родителей, 

администрацию учебного заведения и общественность» [1, с. 183].  

Мы придерживаемся определения, данного в «Положении об элек-

тронной информационно-образовательной среде» Пензенского госу-

дарственного университета (ПГУ): «электронная информационно-об-

разовательная среда (ЭИОС) – информационная система, обеспечива-

ющая доступ всех участников образовательного процесса к совокупно-

сти электронных информационных ресурсов и электронных образова-

тельных ресурсов, реализующая совокупность информационных и те-

лекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающая освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей, а также взаимодействие обучающихся с педа-

гогическим, учебно-вспомогательным, административно-хозяйствен-

ным персоналом и между собой» [2]. 

С целью повышения конкурентоспособности в ПГУ широко ис-

пользуются информационно-коммуникационные технологии в образо-

вательном процессе. В университете создана единая корпоративная 

компьютерная сеть, обеспечивающая эффективную учебную, внеучеб-

ную, научно-исследовательскую деятельность, а также измерение, кон-

троль и оценку результатов обучения. В настоящее время в ПГУ насчи-

тывается порядка 3 000 компьютеров и ноутбуков. ЭИОС построена на 

основе программного обеспечения Moodle (широко использующегося 

в российских и зарубежных вузах) и CMS собственной разработки 

(PHP+MySQL). Гибкая программная платформа позволяет адаптиро-

ваться к изменению структуры вуза и программ его подготовки. Для 

эффективной работы в ЭИОС все сотрудники ПГУ проходят обучение 

на базе Межотраслевого регионального центра повышения квалифика-

ции и дистанционного образования по дополнительной профессио-

нальной программе «Реализация учебного процесса в рамках ЭИОС 

вуза». Отметим, что ЭИОС ПГУ эффективно работает в условиях вы-

сокой нагрузки - в системе зарегистрированы более 23 000 студентов и 

3 000 преподавателей и сотрудников, при этом система устойчиво 

функционирует при одновременной работе более 7 000 пользователей. 

По данным Управления информатизации ПГУ, в настоящее время в 

ЭИОС загружено более 550 планов и 27 000 курсов [3]. 

В задачи ЭИОС ПГУ входит: обеспечить доступ к учебным пла-

нам, рабочим программам дисциплин, к изданиям электронных биб-
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лиотечных систем и электронным образовательным ресурсам; обеспе-

чить фиксацию хода образовательного процесса и результатов аттеста-

ции; проводить все виды занятий и оценку результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий; формировать элек-

тронное портфолио обучающихся; обеспечивать взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет; 

обеспечить мониторинг качества образовательного процесса. 

ЭИОС функционирует как интегрированная система, в которую 

входят следующие компоненты: единая система аутентификации и 

идентификации, электронная библиотека, личный кабинет пользова-

теля ЭИОС, портфолио преподавателей и студентов, сайт ПГУ, элек-

тронный деканат и обеспечение учебного процесса, а также монито-

ринг реализации программ путем анкетирования и опросов. 

Все участники учебного процесса имеют доступ к материалам 

электронных учебно-методических комплексов (УМК) – фондам оце-

ночных средств, компьютерным тестам, а также к карточкам печатных 

изданий в электронном каталоге ИРБИС библиотеки ПГУ. Электрон-

ные УМК создаются с учетом требований, предъявляемых к электрон-

ным образовательным ресурсам. 

Электронное портфолио обучающихся взаимодействует с подси-

стемой «электронный деканат» (сведения о направлении и профиле 

подготовки студента и результатов его обучения автоматически посту-

пают в портфолио из «электронного деканата»). Данный компонент 

ЭИОС позволяет сохранять работы студентов, рецензии и оценки на 

эти работы в течение трех лет после окончания вуза. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса в 

ПГУ реализуется синхронно и асинхронно посредством сети Интернет. 

Синхронное взаимодействие осуществляется на базе сервиса мгновен-

ных сообщений, а также организации видеоконференций. Асинхрон-

ное взаимодействие реализуется через группу ПГУ ВКонтакте, а также 

через электронную почту. Подсистема мониторинга ЭИОС позволяет 

проводить опросы среди студентов и преподавателей и обрабатывать 

их результаты. При этом благодаря интеграции с подсистемой «элек-

тронный деканат» студенты участвуют в опросах с привязкой к изуча-

емым ими дисциплинам.  

Благодаря ЭИОС также автоматизирована работа деканатов ПГУ 

с контингентом студентов – формирование групп, ведение личных и 

учебных карточек, поиск информации о студентах, формирование раз-

личных списков и т.д. Также в ЭИОС загружены данные Управления 
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режима, безопасности и гражданской обороны о пропусках на автомо-

били сотрудников и студентов, теперь дежурные на КПП имеют воз-

можность оперативно работать с этой информацией.  

Помимо этого, ЭИОС нашего вуза должна обеспечивать взаимо-

действие с внешними информационными системами (Федеральная ин-

формационная система ЕГЭ, ФИС «Контингент» и др.), а также с дру-

гими информационными системами, используемыми в вузе (автомати-

зированная система управления «Абитуриент», бухгалтерская система 

«Парус-Бухгалтерия», система контроля и управления доступом 

«БАРС», система электронного документооборота «Directum», а также 

электронная почта структурных подразделения ВУЗа и профессорско- 

преподавательского состава [4]. 

Таким образом, внедрение ЭИОС способствует более эффектив-

ному осуществлению образовательного процесса в вузе. 

Список использованных источников 

1. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Образовательные электронные издания. 

– М.: ИСМО, 2006. – 231 с. 

2. Положение об электронной информационно-образовательной среде Пен-

зенского государственного университета от 15.03.2017 № 06-48 // [Элек-

тронный ресурс] URL: http://www.pnzgu.ru/files/pnzgu.ru/doki/ 

localnormact/oup/polozhenie_ob_eios.pdf 

3. Студенты и преподаватели Пензенского госуниверситета переходят в 

другое измерение / Региональное информационное агентство Пензен-

ской области // [Электронный ресурс] URL: https://riapo.ru/penza/ 

obrazovanie/studenty_i_prepodavateli_penzenskogo_gosuniversiteta_perekh

odyat_v_drugoe_izmerenie_/ 

4. Мещеряков В.А., Антонов А.В., Бершадский А.М., Кревский И.Г. Элек-

тронная информационно-образовательная среда университета в эру 

ФГОС ВО // Научно-образовательная информационная среда XXI века: 

материалы X всероссийской научно-практической конф. (20–23 сентября 

2016 года). – Петрозаводск, 2016. – С.108-111. 

ELECTRONIC INFORMATION AND EDUCATION ENVIRONMENT  
OF PENZA STATE UNIVERSITY 

N.V. Strunina 

FSBEI HE Penza State University,  
Penza, Russia 

The article discusses issues of functioning of the electronic information and 

education environment of the largest University in Penza. The environment tasks, 

components and their purpose are described. The information about the technical 



114 

characteristics of the corporate computer network of Penza State University is 

given. 

Keywords: electronic information and education environment, informatiza-

tion, information and communication technologies. 

УДК 378.14.015.62 

К ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ  
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

К.С. Шевырдяева 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  
г. Пенза, Россия  

В статье представлены полученные в ходе исследования результаты, 

раскрывающие отношение студентов к своему здоровью и образу жизни. 
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В Законе «Об образовании в Российской Федерации» четко обо-

значена ответственность образовательного учреждения за жизнь и со-

хранение здоровья детей. Укрепление здоровья детей и забота о нем – 

одна из главных задач образования. 

Здоровье выступает как мера качества жизни, здоровье нации – это 

конечный результат в политике государства, создающего возможность 

гражданам относится к своему здоровью как к непреходящей ценно-

сти, как к основе продления здорового рода, сохранения, совершен-

ствования трудового потенциала, как к развитию генофонда, творче-

ства и духовности человека. 

В связи с переходом образования в качественно новое состояние, 

Д.А. Медведевым Федеральному собранию Российской Федерации 

была представлена Национальная образовательная стратегия – 2020 

«Наша новая школа», где четко перед образованием была сформулиро-

вана главная задача – раскрытие способностей каждого ученика, вос-

питание личности, готовность к жизни в высокотехнологичном, конку-

рентном мире.  

Для российских вузов здоровьесберегающее образование так же 

является актуальным. По статистике, состояние здоровья подрастаю-

щего поколения в последние годы неуклонно ухудшается, различные 

патологические изменения обнаруживаются у 93% первокурсников. В 
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отношении здоровья студенты выделяются в категорию повышенного 

риска. Основанием для этого является существующее противоречие 

между необходимостью оптимизировать деятельность высшего про-

фессионального образовательного учреждения с целью сохранения 

здоровья студентов и одновременной интенсификацией учебного про-

цесса с целью повышения качества готовности к профессиональной де-

ятельности. 

К сожалению, если исследование здоровья детей и подростков ста-

новится более основательными и продуктивными, то в отношении здо-

ровья молодежи и студенчества сохраняется дефицит информации, 

связанный с недостаточностью принятых в системе медицинской и ве-

домственной статистики показателей и ограниченностью исследова-

тельских возможностей [1, с. 22]. Для студентов поступление в высшее 

учебное заведение характеризуется сменой деятельности и осложне-

нием процессов адаптации. Студенты испытывают высокую психофи-

зиологическую нагрузку на все функциональные системы организма.  

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе лич-

ностно-ориентированного подхода. Осуществляемые на основе лич-

ностно-развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным 

факторам, благодаря которым обучающиеся учатся жить вместе и эф-

фективно взаимодействовать.  

В любом случае, независимо от структуры и содержания понима-

ния понятия «здоровье», все исследователи признают важность отно-

шения личности к своему здоровью. Это стало основанием для опреде-

ления цели исследования, в качестве которой выступает изучение и 

анализ отношения студентов к своему здоровью. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Пензенский гос-

ударственный университет», в котором принимало участие 60 студен-

тов, обучающихся на 2 курсе факультета педагогики, психологии и со-

циальных наук. В ходе исследования нами был использован психодиа-

гностический метод, тестирование. В результате реализации психоди-

агностического метода получен массив данных, анализ и интерпрета-

ция которых представлена далее. 

Результаты теста-опросника «Ваш образ жизни и здоровье» пред-

ставлены на рисунке 1. 

В результате анализа полученных данных можно сделать вывод о 

том, что для 60% (36 чел.) выборки, характерен высокий уровень отно-

шения к своему образу жизни и здоровью. Им характерен здоровый об-

раз жизни, здоровье не внушает опасение и не вызывает беспокойства. 

У 13% (8 чел.) выборки, отношения к своему образу жизни и здоровью 

находится на среднем уровне,  им необходимо задуматься  и  изменить  
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Рисунок 1 – Уровни отношения студентов к своему образу жизни (в %) 

свой образ жизни. 27% (16 чел.) выборки, следует всерьез задуматься 

о своем образе жизни, им присущ низкий уровень отношения к своему 

образу жизни и здоровью.  

Результаты по тесту: «Как вы относитесь к своему здоровью», 

представлены на рисунки 2. 
 

 

Рисунок 2 – Ценностное отношение студентов к своему здоровью (в %) 

Исходя из рисунка видно, что для 33% (20 чел.) выборки характе-

рен высокий уровень отношение к своему здоровью. Такие люди сле-

дят за своим здоровьем больше, чем за чем-то другим. Им присуще хо-

рошее самочувствие, энергичность и активность. 

Большинство выборки, а именно 67% (40 чел.) находятся на сред-

нем уровне по отношению к своему здоровью. Для них характерно хо-

рошее настроение, общительность, разнообразие своего дня. Такие 

люди достаточно уделяют времени на занятие спортом, зачастую не 

имеют вредных привычек.  

Низкого уровня отношения студентов к своему здоровью выяв-

лено не было.  

Результаты по тест: «Разумное ли у вас отношение к своему здо-

ровью» представлены на рисунке 3. 

Исходя из полученных данных, мы видим, что для 17% (10 чел.) 

присуще чрезмерное беспокойство о своем здоровье, это может вы-

звать  у  себя  какую-нибудь  болезнь.  Важно  научится  расслабляться 
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Рисунок 3 – Деятельностное отношение студентов  
к своему здоровью (в %) 

и принимать вещи такими, какими они есть на самом деле. Здоровье 

для этих людей играет определяющую роль в жизни. Таким людям при-

суще черты ипохондрии. У большинства студентов, а именно 83% 

(50 чел.) достаточно разумное отношение к своему здоровью. Такие 

люди испытывают определенную заботу о своем здоровье, но не ставят 

это целью в жизни. Разумного отношения к здоровью у студентов дан-

ной выборки выявлено не было.  

Проведя теоретический анализ литературы по проблеме реализа-

ции здоровьесберегающих технологий в вузе, можно сделать вывод о 

том, что нужно обратить внимания на важность темы студенческого 

здоровья и на необходимость поиска путей его охраны и оптимизации 

учебной нагрузки. В настоящее время модель здоровьесберегающих 

образовательных технологий в российской высшей школе находится в 

развитии и совершенствовании.  
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