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Áîãäàíîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, 
Èëüèíà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÈÍÎßÇÛ×ÍÎÉ 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ Â ÂÛÑØÅÉ ØÊÎËÅ 
ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÕ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ 
(ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÎÁÓ×ÅÍÈß ÀÓÄÈÐÎÂÀÍÈÞ)

Ïåðñïåêòèâíàÿ ñèñòåìà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ äîëæíà íå òîëüêî îáåñïå÷èâàòü 
ó÷àùèõñÿ ôóíäàìåíòàëüíûìè è ïðèêëàäíûìè çíàíèÿìè, íî, âñëåäñòâèå ñòðå-
ìèòåëüíîãî îáíîâëåíèÿ çíàíèé â öèôðîâóþ ýïîõó, ôîðìèðîâàòü è ðàçâèâàòü 
óìåíèÿ è íàâûêè ñàìîîáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â îáëàñòè èíîñòðàííîãî ÿçûêà. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàññìîòðåíèþ îñîáåííîñòåé îáó÷åíèÿ àóäèðî-
âàíèþ íà çàíÿòèÿõ ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó äèñòàíöèîííî â âóçàõ âîäíîãî òðàíñ-
ïîðòà, íàöåëåííîãî íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ÿçûêîâîé ïîäãîòîâêè è ìîòèâàöèè 
ñòóäåíòîâ. Àâòîðàìè âûÿâëåíû âîçìîæíîñòè øèðîêîãî êðóãà äèñòàíöèîííûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé ïðèìåíèòåëüíî ê îáó÷åíèþ èíîÿçû÷íîìó àóäèðî-
âàíèþ. Àíàëèçèðóåòñÿ ïðàêòè÷åñêèé îïûò èñïîëüçîâàíèÿ òàêèõ äèñòàíöèîííûõ 
òåõíîëîãèé, êàê ëàáîðàòîðíûé ïðàêòèêóì, âåá-êâåñòû, âåá-êîíôåðåíöèè, ðîëåâûå 
èãðû, ýëåêòðîííûé ó÷åáíèê è âåá-ïðîåêò. Êðîìå òîãî, ïðåäëàãàþòñÿ ðåêîìåí-
äàöèè ïî àêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ óêàçàííûõ òåõíîëîãèé äèñòàíöèîííîãî 
îáó÷åíèÿ, íàöåëåííûõ íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îáó÷åíèÿ àóäèðîâàíèþ 
íà èíîñòðàííîì ÿçûêå, â îáðàçîâàòåëüíîé ïðàêòèêå âûñøåé øêîëû.

Áîëä Äàâààöîãò, Äóãýðñóðýí Äîëãîð 

ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß ÐÓÑÑÊÎÌÓ ßÇÛÊÓ 
Â ÂÎÑÜÌÛÕ ÊËÀÑÑÀÕ ØÊÎË ÌÎÍÃÎËÈÈ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ íîðìû è ñòàíäàðòû îáó÷åíèÿ ðóññêîìó ÿçûêó â 
ìîíãîëüñêèõ øêîëàõ, êàêèì óìåíèÿì ó÷àò â âîñüìîì êëàññå, êîëè÷åñòâî ïðå-
ïîäàâàòåëåé è îáó÷àþùèõñÿ ðóññêîìó ÿçûêó â ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
çàâåäåíèÿõ. Çàäà÷è ó÷åáíîé ïðîãðàììû ðóññêîãî ÿçûêà îðèåíòèðóþòñÿ íà 
ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü òåñòà ïî ðóññêîìó ÿçûêó êàê èíîñòðàííîìó; ó÷àùèåñÿ 
ñåäüìûõ-äåâÿòûõ êëàññîâ îáó÷àþòñÿ ðàáîòàòü ñ èíôîðìàöèåé è îâëàäåâàþò 
íåñêîëüêèìè âèäàìè óìåíèé. Ëåêñè÷åñêèé ìàòåðèàë òåìû àêêóìóëèðóåòñÿ â 
òåêñòå, ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ àóäèðîâàíèÿ è çàïîìèíàíèÿ ñèòóàöèé ïîâñåäíåâ-
íîãî ðå÷åâîãî îáùåíèÿ. Ëåêñèêà, îïðåäåëÿåìàÿ òåìîé óðîêà, ïðåäñòàâëåíà è 
â äèàëîãàõ. Ôîíîãðàììû, ïðèëàãàåìûå ê êàæäîìó óðîêó, ïîìîãàþò ñòóäåíòàì 
«óñëûøàòü» ðóññêóþ ðå÷ü. Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ â ñâÿçè ñ óëó÷øåíèåì 
ìîíãîëî-ðîññèéñêèõ îòíîøåíèé óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ëþäåé, 
èíòåðåñóþùèõñÿ Ðîññèåé è ðóññêèì ÿçûêîì. Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è íàóêè Ìîíãîëèè, â 542 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ 
ñðåäíèõ øêîëàõ èçó÷àþò ðóññêèé ÿçûê áîëåå 300 òûñ. ó÷åíèêîâ. Â îáùåé ñëîæ-
íîñòè ðóññêîìó ÿçûêó â øêîëå îòâîäèòñÿ 655 ÷àñîâ ó÷åáíîãî âðåìåíè. Ïîìèìî 
ýòîãî, ñåãîäíÿ â ñòðàíå ôóíêöèîíèðóþò 14 ÷àñòíûõ ñðåäíèõ øêîë ñ îáó÷åíèåì 
íà ðóññêîì ÿçûêå, ãäå ó÷àòñÿ 6308 ó÷àùèõñÿ.

Áîíäàðåíêî Ìàðèíà Þðüåâíà, 
Âîèíîâà Àííà Âëàäèñëàâîâíà 

ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÐÀÁÎÒÛ Ñ ÖÅÍÍÎÑÒßÌÈ 
Â ÒÐÅÍÈÍÃÅ «ÑÀÌÓÐÀÉÑÊÀß ÈÃÐÀ» 

Óñòîé÷èâûå òðåíäû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ïîëå çðåíèÿ HR-ñëóæá ìíîãèõ 
êîìïàíèé, ìîæíî îïèñàòü êàê ïîòðåáíîñòè â ñàìîàêòóàëèçàöèè ñîòðóäíèêîâ, 
ïîèñê ãàðìîíè÷íîãî áàëàíñà ìåæäó ñîäåðæàíèåì è ðåçóëüòàòàìè ðàáîòû è ëè÷-
íîñòíûì ðàçâèòèåì. Óñòîé÷èâîé òåíäåíöèåé, ïî íàáëþäåíèÿì êàäðîâûõ ñëóæá, 
ñòàíîâèòñÿ è âûáîð ãîðèçîíòàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñîòðóäíèêîâ, çàèíòåðåñîâàííîñòü 
â ðàçâèòèè ñåáÿ êàê êðîññ-ïðîôåññèîíàëà, ñîñðåäîòî÷åíèå íà ðåçóëüòàòèâíîì 
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ðåøåíèè çàäà÷. Ðåàëèçóþò ýòè òðåíäû ñîòðóäíèêè, êîòîðûì ñâîéñòâåííî îïè-
ðàòüñÿ íà âíóòðåííèå ðåñóðñû, ìåíüøå îðèåíòèðîâàòüñÿ íà âíåøíèå ôàêòîðû, 
íî áîëüøå – íà ñîáñòâåííûå ïðèîðèòåòû è öåííîñòè. Ñîâðåìåííûå îðãàíèçà-
öèè, ïåðåä êîòîðûìè ñòîÿò ñëîæíûå çàäà÷è ïîñëåäîâàòåëüíûõ òðàíñôîðìàöèé, 
íà÷èíàþò îáðàùàòü âíèìàíèå è äåëàòü âûáîð â ïîëüçó ìíîãîïëàíîâîãî ðàç-
âèòèÿ ïåðñîíàëà, âêëþ÷àÿ è öåííîñòíîå ñîäåðæàíèå, â ñèëó òîãî ÷òî ïðèõîäèò 
ïîíèìàíèå: ðåøåíèå ñòîÿùèõ ïåðåä îðãàíèçàöèåé çàäà÷ âîçìîæíî òîëüêî 
÷åðåç ïåðñîíàë, îáëàäàþùèé áîëüøîé ñòåïåíüþ îñîçíàííîñòè, ñïîñîáíîñòüþ 
ïðèíèìàòü ñàìîñòîÿòåëüíûå ðåøåíèÿ â óñëîâèÿõ èçìåíåíèé. Òàêèì îáðàçîì, 
çàèíòåðåñîâàííîñòü â öåííîñòíîé îðèåíòàöèè âûðàæàþò è ñàì áèçíåñ, è ëþäè, 
ðàáîòàþùèå â áèçíåñå. Íà ñîâïàäåíèè ýòèõ èíòåðåñîâ ñòðîèòñÿ ðàáîòà ïî ðå-
âèçèè ñîáñòâåííûõ öåííîñòåé. Ïîíèìàíèå ñâîåé íåèçìåííîé îñíîâû ïîìîãàåò 
÷åëîâåêó ñåãîäíÿ áîëåå ýôôåêòèâíî ïðèíèìàòü âûçîâû, ðåøåíèÿ è íàõîäèòüñÿ 
â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííûõ èçìåíåíèé ÷åðåç ñàìîàêòóàëèçàöèþ. Ñïîñîáîâ ðàáîòû ñ 
äàííîé îáëàñòüþ, êîòîðûå áûëè áû ïðèåìëåìû êàê äëÿ îòäåëüíûõ ëþäåé, òàê 
è äëÿ îðãàíèçàöèé, íå òàê ìíîãî, è íå âñå îíè âàëèäíû. Òðåíèíã «Ñàìóðàéñêàÿ 
èãðà» êàê èíñòðóìåíò ðàáîòû ñ öåííîñòÿìè ïîêàçàë ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò, 
êîòîðûé ìû õîòèì ïðåäëîæèòü ê ðàññìîòðåíèþ. 

Áîíäèí Âèêòîð Èâàíîâè÷, 
Ïîíîìàðåâ Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷ 

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ 
ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÕ ÍÀÃÐÓÇÎÊ 
Â ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÎÉ 
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ

Â ðàáîòå àíàëèçèðóþòñÿ ñóùåñòâóþùèå ïîäõîäû ê ïåäàãîãè÷åñêîìó êîíòðî-
ëþ òðåíèðîâî÷íûõ íàãðóçîê â îçäîðîâèòåëüíîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå. Àâòîðû 
óêàçûâàþò íà íàëè÷èå áîëåå ÷åì äâóõñîò ïðåäëàãàåìûõ â èññëåäîâàíèÿõ äåôè-
íèöèé ïîíÿòèÿ «çäîðîâüå». Íà îñíîâå èçó÷åíèÿ ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðû ïðè 
ïåäàãîãè÷åñêîì êîíòðîëå â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé ïî îçäîðîâèòåëüíîé 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå ïðåäëàãàåòñÿ ó÷èòûâàòü êëèìàòî-ãåîãðàôè÷åñêèå óñëî-
âèÿ, êîíñòèòóöèîíàëüíûå òèïû òåëîñëîæåíèÿ, áûñòðî èçìåíÿþùèåñÿ óñëîâèÿ 
îêðóæàþùåé ñðåäû è ðÿä äðóãèõ ôàêòîðîâ. Ðàññìàòðèâàþòñÿ íàèáîëåå ïðîñòûå 
è äîñòóïíûå ìåòîäû ïåäàãîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ïî ðàçëè÷íûì ïîêàçàòåëÿì 
ïðîèñõîäÿùèõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé ïðè âûïîëíåíèè òðåíèðîâî÷íûõ 
íàãðóçîê. Àâòîðû ïðåäëàãàþò â êà÷åñòâå íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíîãî ìåòîäà ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ òðåíèðîâî÷íûõ íàãðóçîê â îçäîðîâèòåëüíîé ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðå ïðèìåíÿòü êèíåçèñýíåðãîíîìè÷åñêèé ïîäõîä, ïîçâîëÿþùèé îïðåäå-
ëÿòü êîìïëåêñ âçàèìîñâÿçàííûõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ è áèîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, 
ïåäàãîãè÷åñêèé êîíòðîëü ïîêàçàòåëåé êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé êîððåêöèè 
ñîìàòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà.

Ãèñìàòóëëèí Èëüíàð Èëüäàðîâè÷, 
Êàðèìîâà Àííà Àíàòîëüåâíà, 
Õàñàíîâà Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß 
ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÕ 
Ó×ÅÁÍÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÏÐÈ ÐÀÁÎÒÅ 
Ñ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÌ ÒÅÊÑÒÎÌ 
ÍÀ ÑÒÀÐØÅÌ ÝÒÀÏÅ ÎÁÓ×ÅÍÈß 
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÌÓ ßÇÛÊÓ Â ÓÑËÎÂÈßÕ 
ÂÍÅÄÐÅÍÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ 
ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ ÂÒÎÐÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû îñîáåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ïîçíàâà-
òåëüíûõ óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé ïðè ðàáîòå ñ õóäîæåñòâåííûì 
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òåêñòîì íà ñòàðøåì ýòàïå îáó÷åíèÿ àíãëèéñêîìó ÿçûêó â óñëîâèÿõ âíåäðåíèÿ 
Ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ âòîðîãî ïîêîëåíèÿ. 
Ýêñïåðèìåíòàëüíî äîêàçàíà óñïåøíîñòü ïðèìåíåíèÿ àâòîðñêîé ìåòîäèêè ïî 
ôîðìèðîâàíèþ è äàëüíåéøåìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïîçíàâàòåëüíûõ óíèâåð-
ñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé.

Ãóñåâà Òàòüÿíà Êîíñòàíòèíîâíà, 
Äåìè÷åâà Äàðüÿ Âàñèëüåâíà

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÑÐÅÄÛ SCRATCH 
Â ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ 
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀ 
ÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ñîâðåìåííîì ìèðå ìåíÿåò îòíî-
øåíèå ñîöèóìà ê îáðàçîâàòåëüíîé ïðàêòèêå. Âîñòðåáîâàííûìè îêàçûâàþòñÿ 
òàêèå óìåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿò ÷åëîâåêó àäàïòèðîâàòüñÿ â ñîâðåìåííîì 
ìèðå. Ñîâðåìåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòðàòåãèè îðèåíòèðóþò íà ñòàíîâëåíèå 
â ìëàäøåì øêîëüíèêå òàêèõ êà÷åñòâ, êàê àêòèâíîñòü, òâîð÷åñêîñòü, ñóáúåêò-
íîñòü. Â ìëàäøåì øêîëüíîì âîçðàñòå äîñòàòî÷íî àêòèâíî ìîæåò ïðîèñõîäèòü 
ñòàíîâëåíèå ëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, òàê êàê ìîçã ðåáåíêà óæå ãîòîâ äëÿ ðàç-
âèòèÿ ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Ñðåäè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïðîãðàììíûõ ñðåä, 
íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ ðåáåíêà, âûäåëÿåòñÿ ñðåäà 
Scratch, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé àêòèâíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü 
íà ýòàïå íà÷àëüíîé øêîëû.

Êîð÷ìàð Èãîðü Âàñèëüåâè÷, 
Ãîðàæàíöåâà Àíàñòàñèÿ Ïðîêîïîâíà, 
Ïðèáåãà Àíòîí Âëàäèìèðîâè÷

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß Ó×ÀÙÈÕÑß ÌËÀÄØÈÕ 
ÊËÀÑÑÎÂ Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ ÑÄÀ×È 
ÍÎÐÌÀÒÈÂÎÂ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÃÒÎ 
(ÏÅÐÂÀß-ÂÒÎÐÀß ÑÒÓÏÅÍÈ)

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðîëü ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â 
ôèçè÷åñêîì âîñïèòàíèè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ 
îáùåñòâà. Ðàññìîòðåíà äåôèíèöèÿ ïîíÿòèÿ «ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå», äàíî 
àâòîðñêîå ïîíèìàíèå äàííîãî ïîíÿòèÿ; ïðåäëîæåíî ðàññìîòðåíèå äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ êàê îñîáîãî îðãàíè-
çîâàííîãî âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà, îðèåíòèðîâàííîãî íà ñâîáîäó ëè÷íîãî 
âûáîðà îáó÷àþùèìèñÿ ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà ñîâìåñòíî ñ ïåäàãîãîì 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âûáðàííîãî âèäà ñïîðòèâíîé ñåêöèè è ðîäèòåëÿìè 
ðåáåíêà, ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ôèçè÷åñêè çäîðîâîé îáðàçîâàòåëüíîé ñèòóàöèè â 
ó÷ðåæäåíèè è ðàñêðûòèÿ íàñëåäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ðåáåíêà â ñîîòâåòñòâèè 
ñ åãî çàäàòêàìè è ïîòðåáíîñòÿìè ñ ó÷åòîì âîçðàñòíîé ýâîëþöèè. Ðàññìîòðåíû 
âîçìîæíîñòè ñäà÷è íîðì ÃÒÎ äëÿ îáó÷àþùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ, âûäåëå-
íû êîíöåïòóàëüíûå àñïåêòû ýôôåêòèâíîãî ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ìëàäøèõ 
øêîëüíèêîâ â ñèñòåìå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 

Ëåïåøåâ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷ 

ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ: 
ÍÀ ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÜÅ ÒÐÀÄÈÖÈÉ

Â ñòàòüå îïðåäåëÿþòñÿ íàöèîíàëüíûå òðàäèöèè âîñïèòàíèÿ â Áåëàðóñè, à 
òàêæå àíàëèçèðóåòñÿ ñîñòîÿíèå áåëîðóññêîé îáðàçîâàòåëüíî-âîñïèòàòåëüíîé 
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ñèñòåìû â ïîñòñîâåòñêóþ ýïîõó. Íà îñíîâàíèè èññëåäîâàíèÿ ñäåëàí âûâîä, 
÷òî è ñîõðàíåíèå ðóññêî-áåëîðóññêîãî äâóÿçû÷èÿ è ñðàâíèòåëüíî ìÿãêèå ðå-
ôîðìû ïî ñîäåðæàíèþ øêîëüíûõ ó÷åáíèêîâ ñïîñîáñòâóþò òîìó, ÷òî Áåëàðóñü 
ñòàíîâèòñÿ îäíîé èç ñòðàí ÑÍÃ, êîòîðàÿ ìàêñèìàëüíî ãîòîâà ê èíòåãðàöèè 
îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì ñ Ðîññèåé.

Ìà÷åõèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà 

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ 
ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÎÂ 
ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ È ÐÅÔÎÐÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
Â ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÕ ÑÒÐÀÍÀÕ (ÎÁÙÈÉ ÎÁÇÎÐ)

Àâòîð ïðåäñòàâëÿåò îñíîâíûå ïîäõîäû ðàçíûõ íàïðàâëåíèé òðàêòîâêè òàêèõ 
ïîíÿòèé, êàê «ìîäåðíèçàöèÿ» è «ðåôîðìà». Ýòè ïîíÿòèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê 
â åäèíè÷íîì, òàê è â îáîáùåííîì ïðèìåíåíèè â ñèñòåìàõ îáðàçîâàíèÿ ðàçëè÷-
íûõ çàðóáåæíûõ ñòðàí: ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèè, Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè, Øâåöèè, 
Íîðâåãèè, Ôèíëÿíäèè, ÊÍÐ, ÞÀÐ, Èíäèè è Áðàçèëèè. Àâòîð ñ ïîìîùüþ 
êîìïàðàòèâíîãî àíàëèçà âûÿâëÿåò îáùèå è ÷àñòíûå âîïðîñû ðåôîðìèðîâàíèÿ 
è ìîäåðíèçàöèè â äàííûõ ñòðàíàõ íà ðóáåæå ÕÕ–ÕXI ââ. Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà 
àâòîð äåëàåò çàêëþ÷åíèå, ÷òî ïîíÿòèå «ìîäåðíèçàöèÿ» â çàðóáåæíîì íàó÷íî-
ïåäàãîãè÷åñêîì è óïðàâëåí÷åñêîì äèñêóðñå òðàêòóåòñÿ êàê ìàòåðèàëüíîå îáíîâ-
ëåíèå îáðàçîâàíèÿ, ïðèâåäåíèå åãî â ñîîòâåòñòâèå ñ ãåíåðàëüíûìè òåíäåíöèÿìè 
ñîâðåìåííîãî ýòàïà òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ öèâèëèçàöèè, òîãäà êàê ðåôîðìà 
âêëþ÷àåò â ñåáÿ óæå òðàíñôîðìàöèþ âíóòðåííåãî íàïîëíåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, åãî 
ñîäåðæàíèÿ, ìåòîäèê ïðåïîäàâàíèÿ è ò.ä. Ñòàòüÿ àäðåñîâàíà øèðîêîìó êðóãó 
ñïåöèàëèñòîâ è ïðàêòèêîâ, àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ, à òàêæå âñåì, êîãî èíòåðå-
ñóþò àêòóàëüíûå ïðîöåññû â ñîâðåìåííîì îáðàçîâàíèè.

Ìåëüíèêîâà Ëþäìèëà Àëåêñååâíà, 
Ïèâíåíêî Ïåòð Ïåòðîâè÷ 

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÒÓÀÖÈß 
ÊÀÊ ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÎÁÐÅÒÅÍÈß 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈÉ 
ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ ÂÛÑØÅÉ ØÊÎËÛ

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëåìû ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ – áóäóùèõ 
âðà÷åé ê ïðîôåññèîíàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ðàñêðûâàþòñÿ âî-
ïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èííîâàöèîííûì îáðàçîâàíèåì, ôîðìèðîâàíèåì ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêèõ êîìïåòåíöèé áóäóùåãî âðà÷à. Îáîñíîâûâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü 
ôîðìèðîâàíèÿ ãîòîâíîñòè áóäóùåãî âðà÷à ê ðåøåíèþ ïåäàãîãè÷åñêèõ ñèòóàöèé 
êàê óñëîâèÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî åãî ïðîôåññèîíàëüíóþ è ëè÷íîñòíóþ ñàìîðå-
àëèçàöèþ. 

Íåïîìíÿùèé Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷ 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÑÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ: 
ÏÓÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß

Ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà ñîãëàñîâàíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè ñ çà-
äà÷åé ñîõðàíåíèÿ ñóâåðåííîñòè ñòðàíû íà âñåõ óðîâíÿõ åå ñîöèàëüíîé îðãàíèçà-
öèè – îò ëè÷íîñòè äî ãîñóäàðñòâà â öåëîì. Òåîðåòè÷åñêè îáîñíîâàíà ïðîáëåìíî 
îðèåíòèðîâàííàÿ äåôèíèöèÿ ïîíÿòèÿ «ñóâåðåííîñòü» êàê ñîñòîÿíèÿ ñîõðàíåíèÿ 
ïðèíöèïà ñâîáîäû âîëè â äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà, ñîöèàëüíûõ ñèñòåì è âñåõ 
äðóãèõ ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííîé èåðàðõèè. Ïîêàçàí ãåíåçèñ îáîçíà÷åííîé 
ïðîáëåìû â èñòîðè÷åñêîì êîíòåêñòå èçìåíåíèé ñòðóêòóðû ìàêðîðåãóëÿòîðîâ ãî-
ñóäàðñòâåííîé è ìåæäóíàðîäíîé àêòèâíîñòè ÷åëîâå÷åñêèõ ñîîáùåñòâ ðàçëè÷íîãî 
óðîâíÿ ñîöèàëüíîé îðãàíèçàöèè – îò àðõàè÷åñêîãî äî ðàöèîíàëüíîãî, à òàêæå 
âîçìîæíîñòè ðàçëè÷íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì (îáúåêòèâíî-íîðìàòèâíîé, 
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ïðîôåññèîíàëüíî îðèåíòèðîâàííîé, ñóáúåêòíî-òâîð÷åñêîé è èíòåãðàëüíîé) â 
ïëàíå ðåøåíèÿ çàäà÷è ñîõðàíåíèÿ è óêðåïëåíèÿ ñóâåðåííîñòè ãîñóäàðñòâà è 
åãî ãðàæäàí. Îáñóæäàþòñÿ èíñòðóìåíòàëüíûå âîçìîæíîñòè èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé è â öåëîì òåõíîêóëüòóðû äëÿ óïðàâëåíèÿ ñîñòîÿíèåì ñóâåðåííîñòè. 
Ïîêàçàíî, ÷òî ñîõðàíåíèå ñîñòîÿíèÿ ñóâåðåííîñòè è ãîñóäàðñòâà, è îòäåëüíîé 
ëè÷íîñòè âîçìîæíî òîëüêî ïóòåì íåïðåðûâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû 
îáðàçîâàíèÿ è ñàìîîáðàçîâàíèÿ â íàïðàâëåíèè ïîâûøåíèÿ åãî ñòàòóñà, ñèñòåì-
íîãî ìíîãîîáðàçèÿ è ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîãî ìûøëåíèÿ ó äåòåé, þíîøåñòâà è 
âçðîñëûõ. Â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îñíîâàíèé äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé 
çàäà÷è èñïîëüçîâàíû: ïîëîæåíèÿ èíòåãðàëüíîãî ïîäõîäà ê àíàëèçó è ñèíòåçó 
ñèòóàöèé è îáúåêòîâ; ìåòàñèñòåìíûé, òðèíèòàðíûé è åñòåñòâåííîíàó÷íûé ïîä-
õîäû, ñâîéñòâåííûå ïîñòíåêëàññè÷åñêîé íàóêå. Ïðåäëîæåíû êîíêðåòíûå ïóòè 
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè, îðèåíòèðîâàííûå íà ñîõðàíåíèå è 
óêðåïëåíèå åå ñóâåðåííîñòè. Ïîëó÷åííûå â ðàáîòå òåîðåòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû 
è âûâîäû, à òàêæå ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ìîãóò áûòü èíòåðåñíû âñåì, 
êîãî èíòåðåñóåò ïðîáëåìà ñîõðàíåíèÿ ñóâåðåííîñòè ñòðàíû è ëè÷íîñòè. Â ñèëó 
óíèâåðñàëüíîñòè èõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ îñíîâàíèé îíè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâà-
íû äëÿ ïîâûøåíèÿ óñïåøíîñòè è áåçîïàñíîñòè ëþáîãî âèäà êîëëåêòèâíîé è 
èíäèâèäóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Õèòðîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà, 
Êèøêî Îëüãà Íèêîëàåâíà 

ÄÈÑÊÓÑÑÈß ÍÀ ÇÀÍßÒÈÈ 
ÏÎ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÌÓ ßÇÛÊÓ ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ 
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÎÁÙÅÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ 
È ÎÁÙÅÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ 
ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈÉ ÑÒÓÄÅÍÒÀ

Íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà âîïðîñó ôîðìèðîâàíèÿ îáùåêóëüòóðíûõ è 
îáùåïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé ñòóäåíòà. Àâòîðû ðàññìàòðèâàþò öåí-
íîñòíîå âîñïèòàíèå êàê íåîòúåìëåìûé êîìïîíåíò îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ, ïîä÷åðêèâàþò âàæíîñòü ïàðàëëåëüíîãî îñóùåñòâëåíèÿ ðàáîòû íàä 
ôîðìèðîâàíèåì öåííîñòåé è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ. 
Ñòàòüÿ ñîäåðæèò ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîâåäåíèþ çàíÿòèÿ-äèñêóññèè 
íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, ïîäðîáíî îïèñûâàþùèå õîä çàíÿòèÿ, íàïðàâëåííîãî íà 
ôîðìèðîâàíèå ó ñòóäåíòîâ îáîçíà÷åííûõ êîìïåòåíöèé.

Øàïîâàëîâà Ëàðèñà Èâàíîâíà, 
Õîðóæåíêî Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà 

ÎÁÓ×ÀÞÙÈÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ 
E-MAIL-ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÍÀ ÓÐÎÊÀÕ 
ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÃÎ ßÇÛÊÀ

Ïåðåïèñêà ñ ïàðòíåðàìè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïèñü-
ìåííàÿ êîììóíèêàöèÿ, ñïîñîáñòâóþùàÿ ðàçâèòèþ íàâûêîâ ïèñüìåííîé ðå÷è 
è ÷òåíèÿ îáó÷àþùèõñÿ. Âõîäÿùèå E-mail-ïèñüìà ÿâëÿþòñÿ àóòåíòè÷íûìè 
òåêñòàìè, îáëàäàþùèìè îïðåäåëåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Ðàññìàòðèâàþòñÿ 
îñîáåííîñòè ÿçûêà ýëåêòðîííûõ ïèñåì, ïðèâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå òî÷êè çðåíèÿ 
åâðîïåéñêèõ èññëåäîâàòåëåé, çàíèìàþùèõñÿ àíàëèçîì ÿçûêà ýëåêòðîííûõ ïèñåì. 
Ïîä÷åðêèâàåòñÿ çíà÷èìîñòü E-mail-ïðîåêòîâ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíèé 
î äðóãîé êóëüòóðå, ïîâûøåíèÿ ìîòèâàöèè ê èçó÷åíèþ èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ.
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Bogdanova Natalia A., Ilyina Natalia V.

IMPROVING QUALITY OF FOREIGN-
LANGUAGE PREPARATION AT HIGHER 
SCHOOL BY MEANS OF TECHNOLOGIES 
OF DISTANT EDUCATION (THE CASE 
OF TEACHING LISTENING)

Key words: foreign language teaching, teach-
ing listening, distance learning, technologies of 
distant educa  on.

The authors of the article claim that modern system of higher education should 
not only provide pupils with fundamental and applied knowledge, but, owing to rapid 
updating of knowledge in the digital era, develop certain skills of self-education, 
including in the sphere of foreign language learning. In this regard, the article is 
devoted to some features of teaching listening at English classes at higher education 
institutions by means of technology. According to the paper, this approach will help 
to improve quality of language training and motivation of students. The authors 
have revealed great opportunities offered by a wide range of distant educational 
technologies in relation to teaching listening in a foreign language and they share 
practical experience of the use of distant technologies, such as laboratory practicum, 
web quests, web conferences, role-playing games, electronic textbooks and web 
projects. Besides, the paper offers some recommendations on the active use of the 
specified technologies of distance learning aimed at teaching listening in a foreign 
language more efficiently in educational practice of higher school.

Bold Davaatsogt, Dugersuren Dolgor 

PRACTICE OF TEACHING RUSSIAN 
IN THE EIGHTH GRADES 
OF MONGOLIAN SCHOOLS

Key words: teaching, educa  onal ins  tu  on, the 
Russian language, standards, ability, knowledge, 
purpose, task, language environment, interest.

The article covers norms and standards of teaching Russian at Mongolian schools 
abilities and skills taught in the eighth grades, the number of teachers and students 
learning Russian in various educational institutions. According to the paper, the 
main objectives of programs for teaching Russian are guided by the international 
level of the test on Russian as a foreign language; pupils of 7–9 grades learn to work 
with information and develop several types of skills. Lexical material is accumulated 
in a text for listening and situations of routine conversations. Lexis determined by 
the topic of the lesson is presented in dialogues. Audio files that accompany each 
lesson help students “to hear” Russian speech. In the last decades, with improve-
ment of Mongol-Russian relations, the number of young people who are interested 
in Russia and Russian has increased. According to official figures of the Ministry 
of Education, Culture and Science of Mongolia, more than 300 thousand pupils 
learn Russian at 542 secondary comprehensive schools. In total 655 hours of school 
hours are devoted to Russian. In addition, 6308 pupils study in 14 private secondary 
schools with teaching in Russian in the country today.

Bondarenko Marina Yu., Voinova Anna V.

WORK WITH VALUES 
IN THE TRAINING «SAMURAI GAME» 

Key words: projec  ve techniques, values, person-
al values, pyramid of values, prac  cal experience, 
transformational games, game technologies, 
training, “Samurai game”.
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Steady trends which are in sight of HR services of many companies can be de-
scribed as the need for self-improvement of employees, search for harmonious balance 
between the contents and results of work and personal development. According to 
HR departments, the choice of horizontal development of employees, interest in 
development of oneself as a cross-professional, concentration on productive solution 
of tasks has also become a growing tendency. Employees, who show these trends, 
tend to rely on their inner resources and are less guided by external factors, but 
more by their own priorities and values. Modern organizations which face difficult 
tasks of consecutive transformations begin to focus on and choose multidimensional 
development of personnel, including their values. This happens due to understanding 
that challenges facing the organization can be met only by the staff possessing high 
degree of sensibleness, ability to make independent decisions in the conditions of 
changes. Thus, interest in valuable orientation is expressed by both business and 
people working in business. The work on reviewing one’s own values proceeds from 
the clash of these interests. Understanding of one’s inner background helps an in-
dividual to respond to challenges more effectively, take decisions and continuously 
self-develop. According to the article, there are not so many work modes in this 
area which are acceptable for both separate individuals and organizations and not all 
of them are valid. The training “Samurai game” is a tool for work with values that 
has shown positive outcomes which the authors of the paper offer for consideration. 

Bondin Victor I., Ponomarev Alexey E.

PEDAGOGICAL CONTROL OVER 
TRAINING LOADS IN HEALTH-IMPROVING 
PHYSICAL ACTIVITY

Key words: physical ac  vity, health-improving 
physical exercise, fi tness, training loads, pedagogi-
cal control, load regula  on, kinesis-ergonomics.

The work covers existing approaches to pedagogical control over training loads in 
health-improving physical activity. The authors points out that there are more than 
two hundred definitions of the concept “health” in different researches. Analysis of 
special literature on pedagogical control prompts the authors to take into account 
climate and geographical conditions, types of build, quickly changing conditions of 
the environment and some other factors in developing health-improving physical 
culture. The paper covers the easiest available methods of pedagogical control on 
various indicators of the happening physiological changes when performing training 
loads. The authors offer to apply kinesis-and-ergonomics based approach to load 
regulation which enables to define a complex of interconnected physiological and 
biochemical processes which pedagogical control of indicators as the background 
for correction of somatic health of an individual. 

Gismatullin Ilnar I., Karimova Anna A., Khasanova Oksana V.

SOME FEATURES OF DEVELOPING 
UNIVERSAL COGNITIVE ACTIVITIES 
AT WORK WITH A LITERARY TEXT 
AT THE SENIOR STAGE OF TEACHING 
ENGLISH IN THE CONTEXT OF FEDERAL 
STATE EDUCATIONAL STANDARDS 
OF THE SECOND GENERATION

Key words: universal cogni  ve ac  vi  es, teaching 
reading, literary text, Federal state educa  onal 
standards of the second genera  on.

This article deals with some features of developing universal cognitive activities 
of pupils at work with a literary text at the senior stage of teaching English in the 
context of the implementation of Federal state educational standards. The authors 
share outcomes of successful application of the author’s methodology for the forma-
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tion and further improvement of cognitive universal teaching activities which have 
been experimentally proved.

Guseva Tatiana K., Demicheva Daria V. 

USE OF THE SCRATCH ENVIRONMENT 
IN MEETING REQUIREMENTS 
OF THE FEDERAL EDUCATIONAL STANDARD 
OF PRIMARY GENERAL EDUCATION 

Key words: project ac  vity, Scratch environment, 
informa  on society, primary school pupils, logical 
thinking, algorithmic culture.

Development of information technologies in the modern world is changing the 
attitude of society to education. Certain skills that will allow a person to adapt in 
the modern world are in high demand. According to the paper, modern educational 
strategies focus on the development of such qualities as active position, creativity, 
and subjectivity in primary school children. At primary school age, formation of 
logical thinking skills is quite active since the child’s brain is ready for the develop-
ment of mental processes. The authors of the article describe the “Scratch” environ-
ment which lays great emphasis on project activity at primary school and compares 
favorably with a large number of the program environments aimed at development 
of logical thinking of a child.

Khitrova Irina V., Kishko Olga N.

DISCUSSION AT A FOREIGN LANGUAGE 
CLASS AS A MEANS OF DEVELOPING 
CULTURAL AND PROFESSIONAL 
COMPETENCES OF A STUDENT

Key words: quality of educa  on, cultural com-
petences, professional competences, values 
educa  on, research ac  vity, discussion, foreign 
language.

The present article is devoted to development of cultural and professional com-
petences of a student. The authors consider values education as an integral compo-
nent of ensuring high quality of education and emphasize the equal importance of 
work on values and research activity of students. The article contains methodical 
recommendations on holding discussion class in English and gives detailed descrip-
tion to plans of the lesson aimed at development students of the above mentioned 
competences.

Korchmar Igor V., Gorazhantseva Anastasia P., Pribega Anton V.

INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION 
IN THE SYSTEM OF PHYSICAL TRAINING 
OF PUPILS OF PRIMARY SCHOOL GRADES 
IN THE COURSE OF MEETING GTO 
STANDARDS (THE FIRST-SECOND STEPS)

Key words: addi  onal educa  on, physical train-
ing, primary school students, GTO standards.

The article covers the role of institutions of additional education in physical train-
ing of primary school pupils at the present stage of social development. The authors 
provide the definition of the concept “physical training” and consider the role of ad-
ditional education in the sphere of physical training. It is seen as a specially organized 
educational process focused on freedom of personal choice where pupils together 
with additional education teacher and the child’s parents can choose a type of sports 
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section for creation of physically healthy educational situation in establishment and 
reveal hereditary potential of a child, takin into account his/her preferences and age-
related features. The paper also covers possibilities of meeting qualifying standards of 
GTO for primary school as well as conceptual aspects of effective physical training 
at primary stage of education in the system of additional education. 

Lepeshev Dmitriy V.

BELARUSIAN EDUCATION: 
AT THE CROSSROAD OF TRADITIONS

Key words: Belarusian culture, na  onal educa-
 on, tradi  ons of educa  on, bilingualism, Rus-

sian, Belarusian.

The article is devoted to the national traditions of education in Belarus. The 
author analyses the condition of Belarusian educational system during the Post-
Soviet era. On the basis of the research the conclusion is drawn that maintaining the 
Russian-Belarusian bilingualism and rather soft reforms in terms of the contents of 
school textbooks promote the fact that Belarus has become one of the CIS countries 
which is most ready for integration of educational systems with Russia.

Machekhina Olga N.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MAIN 
COMPONENTS OF MODERNIZATION 
AND EDUCATION REFORMS IN FOREIGN 
COUNTRIES (GENERAL REVIEW)

Key words: comparison, moderniza  on, general 
educa  on, school, high school, reform.

The author expands on the main approaches to interpretation of such con-
cepts as “modernization” and “reform”. According to the paper, these concepts are 
considered both in single and in generalized application in educational systems of 
various foreign countries: USA, Great Britain, France, Germany, Sweden, Norway, 
Finland, the People’s Republic of China, Republic of South Africa, India and Brazil. 
By means of comparative analysis, the author reveals general and specific issues 
of reforms and modernization in these countries at the turn of 20–21st centuries. 
As a result of the analysis, the author comes to the conclusion that the concept 
“modernization” in foreign scientific, pedagogical and administrative discourse is 
treated as material updating of education, its reduction in compliance with general 
tendencies of the present stage of technological development of the civilization 
whereas reforms refer to transformation of the inner contents of education, teach-
ing methods, etc. The article is addressed to a wide range of experts, post-graduate 
and undergraduate students as well as to those who are interested in the ongoing 
processes in modern education.

Melnikova Lyudmila A., Pivnenko Peter P.

PEDAGOGICAL SITUATION 
AS A TECHNOLOGY OF ACQUIRING 
PROFESSIONAL COMPETENCES 
BY HIGHER SCHOOL STUDENTS 

Key words: pedagogical situa  on, higher school, 
professional competence, professional culture, 
educational process, pedagogical technology, 
program of professional self-development.

The article deals with the problems of preparing future doctors for their profes-
sional and pedagogical activity. The questions connected with innovative education, 
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formation of psychological and pedagogical competences of the future doctors are 
revealed. The authors emphasize the need to make future doctors really ready for 
solution of pedagogical situations as the condition that guarantees professional and 
personal self-actualization. 

Nepomnyashchy Anatoliy V.

EDUCATION AND SOVEREIGNTY: 
WAYS OF HARMONIZATION

Key words: education, sovereignty, science, 
techno-culture, technologies, economy, policy, 
morality, integration, individual, personality, 
development, safety, stability.

The article raises the problem of harmonizing educational system in Russia with 
the problem of maintaining the sovereignty of the country at all levels of social 
organization – from individual to the state in general. The author focuses on the 
definition of the concept “sovereignty” as a condition for maintaining the principle 
of free will in activity of individual, social systems and all other components of 
the state hierarchy. The paper also covers genesis of the problem under study in 
historical context of changes in the structure of macro-regulators of the state and 
international activity of human communities of various level – from archaic to ra-
tional. The author also dwells on the opportunities offered by various educational 
systems (objective and standard, professionally focused, subject-based, creative and 
integrated) in respect to the solution to the problem of preserving and strengthening 
the sovereignty of the state and its citizens. Opportunities of information technolo-
gies and techno-culture in general for sovereignty are discussed. It is shown that 
preservation of sovereignty of the state and individual is possible only by continuous 
improvement of educational system and self-education in terms of increasing his 
status, system variety and development of creative thinking in children, youth and 
adults. As for the main methodological grounds for the solution of this task, the au-
thor suggests integrated approach to analysis and synthesis of situations and objects; 
metasystem, trinitary and natural-scientific approaches peculiar to post neoclassical 
science. The concrete ways of development of education system in Russia focused 
on preservation and strengthening of its sovereignty are offered. The theoretical 
results and conclusions received in work as well as practical recommendations can 
be interesting to everybody interested in the problem of maintaining sovereignty 
of the country and an individual. Owing to universality of their methodological 
grounds, they can be used for achieving success and safety in any kind of collective 
and individual activity.

Shapovalova Larisa I., Khoruzhenko Nadezhda A.

LEARNING OPPORTUNITIES 
OF E-MAIL-PROJECTS AT THE LESSONS 
OF A FOREIGN LANGUAGE

Key words: communica  on, wri  en communi-
ca  on, E-mail-projects, development of wri  en 
communication and reading skills, authentic 
texts, vocabulary, gramma  cal structures, repre-
senta  ve func  on, expressive func  on, appellate 
func  on, Russian-German virtual school forum.

Correspondence with partners by e-mail is considered as a written communica-
tion, promoting the development of writing skills and reading of students. Incoming 
E-mail letters are authentic texts with certain characteristics. The peculiarities of the 
language of E-mails are considered, different points of view of European researchers 
dealing with the analysis of the language of E-mails are given. The importance of 
E-mail-projects for forming ideas about a different culture, increasing the motivation 
to learn foreign languages is underlined.
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Íåïîìíÿùèé À.Â.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
È ÑÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ: 
ÏÓÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß

Ключевые слова: образование, суверен-
ность, наука, технокультура, технологии, 
экономика, политика, нравственность, 
интеграция, человек, личность, развитие, 
безопасность, устойчивость.

Фундаментальной тенденцией раз-
вития  современной  человеческой 
цивилизации является стремление к 
проявлению сущностного единства 
всего  мироздания  в  объективном 
пространстве функциональных си-
стем различного уровня социальной 
организации – от семьи до межгосу-
дарственных союзов и объединений. 
Поскольку это стремление на данном 
этапе еще не достигло должного уров-
ня осознанности в массах (Brown, Ryan, 
2003), оно реализуется и интерпрети-
руется преимущественно в контексте 
рационального сознания, что приводит 
к множеству противоречий и противо-
стояний, свойственных неосознавае-
мому поведению, приводящему за-
частую не только простых людей, но 
и политиков и управленцев различных 
уровней к совершенно противополож-
ному результату – разобщению (Уил-
бер, 2013б).

Основным очевидно регистрируе-
мым целевым противоречием являет-
ся объективное несоответствие идеи 
мировой интеграции и единства мира 
вообще практике объединения под 
флагом некоего отдельного «образца» 
средствами противостояния с непри-
соединившимися, вплоть до приме-
нения различных видов вооружений. 
Со времен крестоносцев, которые, как 
ими декларировалось, яро продвигали 
учение Христа о Божественной Любви 
друг к другу, но почему-то с помощью 
огня и меча, практически ничего не 
изменилось, не считая безудержного 
роста количества и качества «средств 
побуждения к единству» – тактильно-
го, энергетического и информационно-
го оружия, – с помощью которого всем 
навязывается какой-либо симулякр 
(Бодрийяр, 2013), например образец 
не существующей в природе нашей 
цивилизации демократии (в смысле 
власти народа, а не власти демонов, © Непомнящий А.В., 2018
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убивающих непокорных и с ними куль-
турное многообразие мира). 

С учетом этого противоречия мож-
но сформулировать достаточно общую 
для всех проблему: как достигнуть 
единства всех уровней, всех форм 
функциональной и культурной инте-
грации человечества без применения 
стратегии противостояния и унич-
тожения друг друга, поскольку, как 
говорили все мудрые, в том числе 
Л.Н. Толстой, невозможно победить 
зло средствами зла. В данном случае 
злом здесь выступает разобщенность, 
приводящая к глобальным катастро-
фам (которую, естественно, нельзя по-
бедить средствами разобщения), а так-
же вытекающая из нее как следствие 
порабощенность одних другими, т.е. 
утрата отдельными людьми и целыми 
странами своей культурной идентич-
ности и суверенности в целом.

Во избежание разночтений и упре-
ков в том, что нет смысла говорить 
о суверенности в контексте задачи 
тотального единства всех и вся, не-
обходимо отметить, что часто исполь-
зуемая дефиниция понятия «суве-
ренность» через такие понятия, как 
независимость, самостоятельность, 
неподвластность, автономия и пр., для 
задач настоящей работы неприемлема 
в силу того, что эти понятия относятся 
к более низкому уровню понятийно-
смысловой иерархии, что искажает 
смысл понятия «суверенность». Так, 
например, «независимость» в при-
роде нашего мира и бытия в нем не 
существует вообще, поскольку суще-
ствует тотальная взаимосвязь и взаи-
мозависимость всех и вся, созданная 
Творцом этого мира. Независимость в 
этом плане является интеллектуальной 
иллюзией, поддерживаемой объектив-
но существующими границами форм 
функциональных систем (Wilber, 1981). 
Отсюда и иллюзорность других поня-

тий – «автономность», «неподвласт-
ность» и т.п.

«Суверенность» можно определить 
только через метапонятия, из которых 
наиболее соответствующим, на наш 
взгляд , является понятие «свобода 
воли», означающее свободу выбора 
пути проявления Божественного в се-
бе, изначально дарованную человеку 
и его сообществам Творцом. В этом 
контексте суверенность есть состо-
яние, при котором обеспечивается 
реализация принципа свободы воли 
в деятельности субъекта – отдельного 
рассматриваемого человека или со-
циальных систем любого уровня орга-
низационной иерархии. Суверенность 
означает возможность свободного 
развития человека и его сообществ. 
Она не противоречит идее единства 
сущего во всем его многообразии, 
поскольку единство не означает сни-
жения многообразия. Согласно теории 
синергетики, снижение многообразия 
всегда означает неизбежный конец 
существования любой системы. Напро-
тив, повышение многообразия всегда 
является результатом развития. Имен-
но поэтому истинное единение должно 
происходить без утраты суверенности 
каждой цельности (будь то личность 
или государство), объединяющейся с 
другими цельностями. Как ни парадок-
сально это может звучать, но, идя по 
коллективной траектории (семьи, тру-
дового коллектива или страны), можно 
и критически важно суверенному чело-
веку сохранить свою индивидуальную 
траекторию жизни, быть субъектом 
(управителем) своего жизненного пути 
(Марченко, 2004). Качество осознанной 
субъектности (способности к осознава-
емому самоуправлению) и есть прояв-
ление суверенности.

Поскольку, как говорил Сократ, 
«все зло в невежестве», естественно 
возникновение гипотезы о том, что 
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обозначенная проблема может быть 
решена путем уменьшения этого са-
мого невежества средствами образо-
вания и воспитания, т.е. средствами 
взращивания осознанности бытия и 
расширения сознания, под которым 
здесь  понимается  качественное  и 
количественное увеличение простран-
ства осознаваемых объектов, всегда 
связанное с устранением объективных 
по сенсорному восприятию, но иллю-
зорных по интегральному восприятию 
границ между ними (Wilber, 1981). 

Решение этой задачи и учет при-
чин невыполнения ее существующей 
системой образования и воспитания 
масс можно показать, используя ме-
тодологию интегрального видения 
(Уилбер, 2013б) и тринитарный подход 
(Баранцев, http://www.trinitas.ru/rus/
doc/0019/d01/00190005.htm). 

Согласно методологии интеграль-
ного видения, мир представляет собой 
множество вложенных друг в друга 
иерархий, составные части которых 
можно назвать особями (по А.С. Пуш-
кину) или цельностями (холонами – по 
А. Кестлеру). Любая цельность, в том 
числе и отдельный человек, и обще-
ство, одновременно пребывает в че-
тырех пространствах: субъективном 
(внутреннее, сознание), объективном 
(внешнее, форма), индивидуальном 
(индивидуальное сознание «Субъек-
тивное Я» и форма субъекта «Объек-
тивное Я») и коллективном (функцио-
нальные системы «Объективное Мы» 
и их коллективное сознание «Субъек-
тивное Мы»). В плоской, четырехсек-
торной модели эти пространства изо-
бражаются в виде четырех квадрантов. 
Каждое пространство имеет свой язык 
описания и свои критерии соответ-
ствия. В каждом пространстве имеются 
специфические средства управления 
проходящими в них процессами и 
специфические иерархии регуляторов. 

В пространстве субъективного, в 
сознании форм иерархически высшим 
регулятором является сущность всего, 
то, из чего все происходит, – Бог, при-
сутствующий на всех уровнях миро-
здания – от элементарной частицы 
до вселенной. То есть Бог, как своего 
рода нравственный Закон, есть всегда 
и везде, но, чтобы ему следовать, его 
надо сначала увидеть или услышать, 
что для рационального ума, опериру-
ющего только объективным, – трудно. 
Рациональный ум скорее станет атеи-
стом, нежели поверит в существование 
того, что нельзя объективно ощутить 
сенсорными системами. Естественно, 
с этой проблемой высшему регулятору 
можно легко справиться. И не было бы 
вообще никаких проблем, если бы не 
подаренная им нашему миру суверен-
ность (свобода воли), обеспечивающая 
возможность развития на основе ис-
пользования тринитарной структуры 
«самоорганизация – самоконтроль – 
саморегуляция». Эта возможность и 
означает суверенность как состояние 
любой цельности и отдельного чело-
века, при котором их деятельность, 
помимо внешнего управления, управ-
ляется и средствами самоуправления. 

Именно вследствие существования 
свободы воли во всех четырех про-
странствах, кроме Творца этого мира, 
действуют и другие регуляторы, пре-
следующие не только божественные 
цели. Следовательно, главная причина, 
по которой поставленная проблема до 
сих пор не решена, кроется в систе-
ме общественных макрорегуляторов, 
точнее, в несоответствии ее целевых, 
стратегических и тактических ориен-
тиров задаче достижения единства 
человечества, устранения насилия в 
жизнедеятельности, задаче неразру-
шающего взаимодействия этой циви-
лизации с природной средой обитания 
и миром в целом. Исторически, как 
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известно (Уилбер, 2006), активизация 
этой причины проявлялась следующим 
образом.

На ранних стадиях развития че-
ловека глобальные социальные ма-
крорегуляторы объективно не были 
проявлены, поскольку архаические, 
магические и мифические сообщества 
не имели необходимых для этого гло-
бальных, объективных средств комму-
никации. Все процессы объединения 
и разобщения на глобальном уровне 
активизировались объективно только 
с началом существенного развития 
рационального мышления, что про-
изошло с появлением института науки 
и последующим смещением акцентов 
в развитии человечества с самого 
человека на развитие его органопро-
екций – технических средств вспомо-
жения человеческой деятельности (Бэ-
кон, 1978), из которых приоритетное 
внимание стало уделяться оружию, 
эволюционирующему совместно с нау-
кой от тактильного до энергетического 
и информационно-психологического. 
Этот процесс развития науки, техни-
ческих средств обеспечения жизне-
деятельности и оружия имел и имеет 
экспоненциальный характер и привел 
к появлению современной техносферы 
и современных социальных макроре-
гуляторов, иерархическая структура 
которых находится в непрерывной ди-
намике, как и весь мир в целом.

Тринитарная структура макрорегу-
ляторов в любой локальной, континен-
тальной или глобальной социальной 
системе может быть показана в виде 
треугольника отношений «экономи-
ка – политика – нравственность», в 
которой «нравственность» должна 
всегда играть решающую роль, если 
ставится задача развития человека и 
его единства с миром. Экономика и 
политика при этом должны выполнять 
вспомогательные функции соответ-

ственно ресурсного и организационно-
го сопровождения процесса развития. 
Это вытекает из следующего.

Управление сложными системами 
может быть эффективным только на 
основе самоорганизации, самоконтро-
ля и саморегуляции, в тринитарном 
единстве этих процессов, что и обе-
спечивает возникновение в них синер-
гетического эффекта. Суть синергии 
(появления нового качества в системе, 
не присущего ее элементам) – в объ-
единении субъектных регуляторов, 
которыми выступают индивидуальные 
сознания отдельных составляющих 
любой системы (их субъективное Я), 
в сознание коллективное (субъектив-
ное Мы). Объединенное сознание 
и создает новое качество. Только в 
этом случае возможно объединение 
и в объективном пространстве – в 
пространстве явлений сути. Если на 
уровне сути (сознания) единства нет, 
его невозможно добиться и в области 
ее объективных проявлений – в об-
ласти функционирования объективно 
регистрируемых систем, чему велико-
лепным примером может служить 
любая устойчивая иерар хия, например 
человеческое тело, в котором каждая 
клетка, не теряя своей суверенности, 
уникальности и самодостаточности, 
работает в идеальном единстве пре-
имущественно на основе сочувствия, 
совести до тех пор, пока эта совесть 
(соединяющая весть) существует, пока 
существует коллективное сознание, 
именуемое сознанием человека. Раци-
ональный ум думает, что дело только в 
мозге, в нейронных связях, в нервной 
системе, хотя всем известно, что мозг 
при утрате телом своего «субъектив-
ного Мы», т.е. при уходе из тела чело-
веческого сознания, умирает первым. 

Встретившись с проблемой еди-
нения на социальном уровне, только 
объективно мыслящий рациональный 
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ум, игнорируя суть и ее совесть, рабо-
тающие в пространстве субъективного, 
генерирует «эрзац-идею» единения 
средствами насилия, что и есть про-
явление невежества.

Из сказанного следует, что нрав-
ственность как основной регулятор в 
пространстве сути, в пространстве со-
знания, «субъективного Я» и «Субъек-
тивного Мы» не может быть заменена 
объективной регуляцией, объективны-
ми средствами, поскольку вольно или 
насильно заменить чем-либо объек-
тивным Бога в себе и в обществе не-
возможно, ибо невозможно заменить 
бесконечное конечными объектами, 
невозможно заменить сознание его 
проявленной формой. Объективными 
средствами, например алкоголем и 
множеством других разработанных 
психоактивных средств, можно только 
заглушить Его сигналы, сигналы своего 
и коллективного сознания, т.е. поте-
рять совесть, но при этом естественное 
единство, а с ним и жизнеспособность 
как отдельного человека, так и его со-
обществ также утрачиваются. 

Из сказанного следует, что в крат-
ком  определении  нравственность 
является мерой способности субъекта 
к  ненасильственному единению с 
другими и миром в целом. В развер-
нутом, рациональном определении 
«нравственность» – это система нра-
вов, норм взаимодействия субъекта с 
миром, прав и обязанностей человека 
в этом взаимодействии, основанная 
на Божественных законах мирозда-
ния – мировых универсалиях, откры-
тых человечеством и апробированных 
его многотысячелетним опытом жиз-
недеятельности, следование которым 
обеспечивает ключ к истине – чистоту 
духа, души и тела человека, – что га-
рантирует его целостность и развитие, 
сохранность и развитие всего челове-
чества и его среды обитания.

В эмоциональном определении 
Э. Канта нравственность – это уже 
упомянутый «моральный Закон внутри 
нас», которым он восхищался наряду 
со звездным небом над головой. Это-
му моральному Закону – искре Бога 
внутри каждого из нас – может сле-
довать каждый, для чего в человеке и 
предусмотрен механизм связи с ним – 
совесть. Закон на связи всегда. Чело-
век выбирает: жить ему по совести или 
нет. В связи с этим Л.Н. Толстой о нрав-
ственности говорил так: «Религия есть 
известное, установленное человеком 
отношение своей отдельной личности 
к бесконечному миру или началу его. 
Нравственность же есть всегдашнее 
руководство жизни, вытекающее из 
этого отношения» (Толстой, 1958). По-
скольку религия как средство восста-
новления связи с Богом также иерар-
хична, Л.Н. Толстой показывал, что 
существуют три основные ценностные 
опоры в религиях: личность, общество, 
Бог. Соответственно им существуют и 
три уровня нравственности: эгоисти-
чески направленная; направленная на 
благо общества; направленная на ис-
полнение воли Бога. 

Таким образом, высокий уровень 
нравственности человека и общества 
является единственным гарантом и 
их развития, и единения с другими, 
и существования вообще. Но рацио-
нальный ум, присущий большинству 
до достижения высших состояний его 
развития (состояний перехода на над-
рациональные уровни мышления), 
преимущественно опирается на цен-
ность первого уровня нравственности 
«Я – есть высшая ценность», учитывая 
других только в силу объективной не-
обходимости их использования для 
достижения своих целей. Это и явля-
ется основной причиной кризисных 
(не суверенных) состояний человека, 
общества, образования, причиной 
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крушения тринитарной структуры ос-
новных макрорегуляторов жизнедея-
тельности. Движимая рациональным 
умом экономика опережает развитие 
индивидуальной и коллективной нрав-
ственности, занимая доминирующую 
позицию, поскольку в отсутствие долж-
ного уровня нравственности политика 
быстро ею покупается. Коррупция и 
другие пороки общества расцветают 
пышным цветом, еще более унижая 
нравственность, а вместе с ней и су-
веренность, толкая и человека, и его 
сообщества к роковой черте небытия.

Чтобы  определить  роль  систем 
образования и воспитания как ре-
гуляторов деятельности человека и 
общества, необходимо рассмотреть 
и другие регуляторы иерархии управ-
ления, их современное состояние и 
средства регулирования. Основные из 
них следующие:

 – народ – «объективное Мы» и «субъ-
ективное Мы» всей страны, образ-
но говоря, ее тело, душа и дух, ее 
сознание, – в состоянии цельности 
может быть главным макрорегуля-
тором всех процессов, но если он 
расчленен по принципу «разделяй 
и властвуй», он эту функцию во 
многом утрачивает, превращаясь в 
население или, еще хуже, в электо-
рат (отсюда и мнение А.С. Пушкина, 
что всякий народ заслуживает свое-
го правительства); 

 – наука, изначально и в настоящее 
время призванная быть главным 
регулятором субъективного про-
странства личности и социальных 
систем в области развития рацио-
нального и других уровней мыш-
ления в человеке объективными 
средствами;

 – система образования и воспитания, 
призванная в эпоху рациональ-
ности быть основой воспроизвод-
ства когнитивного и нравственного 

аспектов  личности, общества  и 
общественных отношений в контек-
сте задачи обеспечения их развития 
и безопасности;

 – церковь, призванная транслировать 
истинное религиозное (метасистем-
ное) знание в пространства «субъ-
ективное Я и Мы», способствуя вос-
становлению утраченной в период 
движения к рациональности связи 
с Богом и его Законом.
Нынешнее состояние народа в каж-

дой из ведущих западных стран далеко 
от желаемого. Особенно серьезное 
состояние расчлененности народа 
наблюдается в тех странах, где была 
внедрена идеология  постмодерна 
(Никонов, 2010). Этот процесс усили-
вается посредством генного потока 
мигрантов.

Наука, которая начинается там, где 
возможно производить измерения, т.е. 
в пространстве «объективное», хотя 
и питается новыми идеями исключи-
тельно из пространства субъективного, 
не имея объективных средств для 
прямого изучения Закона, проблему 
сохранения и умножения нравствен-
ности не решает, поскольку в создава-
емые ею конечные текстовые модели 
действительности Бог не «вмещается» 
в силу Его бесконечности, откуда и 
проистекает основное фундаменталь-
ное свойство науки – неполнота опи-
сания исследуемого.

Система образования (образов зна-
ния) и воспитания (по Ш.А. Амонашви-
ли – «в ось питания») как фундамен-
тальная основа воспроизводства нрав-
ственности общества и общественных 
отношений, будучи структурой, под-
чиненной политике, во многих странах 
подпала по указанной выше причине 
также под управление все той же эко-
номики и превратилась из системы по-
знания и трансляции интегральных об-
разов мира в систему профессиональ-
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ной подготовки. Сама же экономика, 
будучи заинтересованной в своем 
доминировании, и дальше продвигает 
идею о том, что образование должно 
транслировать поколениям только до-
стижения науки, и оно только тогда 
хорошо, когда оно выгодно бизнесу, 
т.е. все той же экономике. При такой 
политике и экономике образованию 
нравственностью заниматься некогда.

Надеяться на церковь в плане вос-
становления и развития нравствен-
ности тоже проблематично, поскольку 
она, вне зависимости от конфессии, 
уже давно утратила свои функции 
значимого регулятора в субъективном 
пространстве личности и общества в 
силу своего удручающего отставания 
от мировых темпов развития личности 
и общества в быстротекущем соци-
альном времени. Будучи изначально 
нацеленной на работу с людьми, име-
ющими архаический, магический и 
мифический уровни развития сознания 
(откуда и происходят войны между 
конфессиями за первенство именно 
своего Бога), церковь пропустила тот 
момент, когда большинство населения 
планеты средствами развития техно-
сферы и науки перешло на уровень ра-
циональности, с которого со всей оче-
видностью видна несостоятельность 
идеи персонифицированного Бога, 
свойственной мифическому сознанию. 

Конечно, нельзя отрицать, что в 
наше время церковь пытается испра-
вить свое положение (Уилбер, 2013а), 
используя современные достижения 
науки в области информационных 
технологий, но отсутствие в нашем 
мире конфессионального единства не-
умолимо указывает на результат этих 
попыток. 

Таким образом, проблема обеспе-
чения субъективного регулирования, 
направленного на достижение един-
ства суверенных цельностей (лич-

ностей, народов, стран), в настоящее 
время очень сложна в силу того, что 
большинство населения любой стра-
ны, осознаваемо или нет, ждет, пока 
некто задаст тот или иной норматив 
поведения, наиболее близкий к вос-
приятию конкретным индивидом или 
социальной группой. При этом для 
каждого воспринимающего эти норма-
тивы принципиально важно сохранить 
хотя бы иллюзию своей свободы воли 
во избежание психических патологий. 
Все психотехнологи мира, особенно 
военные психологи, это прекрасно 
знают и поэтому открыто говорят, что 
лучший раб – это тот раб, который 
считает себя свободным. Но в любом 
случае массы идут по пути, который 
через средства массовой информации 
показывает тот или иной значимый 
для них макрорегулятор. Особенно 
ярко это проявилось в России в пере-
строечный период.

В связи с этим реалии таковы, что 
бразды управления субъективным 
пространством личности и общества, 
выпавшие из рук государства, церкви, 
науки и образования, попали в руки 
экономики, а конкретно тех, кто в 
процессе лавинообразного развития 
средств коммуникации и перестро-
ечных процессов овладел ресурсами 
и так называемыми «свободными» 
средствами массового информаци-
онного воздействия на сознание на-
селения страны – главным «рулем» и 
главным информационным оружием. 
СМИ, куда теперь входят все средства 
производства и доставки информации, 
включая Интернет и социальные сети, 
стали столь мощным инструментом, 
что под его воздействием не устоял 
даже целый ряд стран, где средствами 
СМИ были организованы «цветные» и 
твитерные революции, приведшие к 
утрате этими странами своей суверен-
ности. 
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Здесь проблема заключается в том, 
что анонсируемая свобода СМИ есть 
также некоторый миф, иллюзия, кото-
рую пытаются разместить в сознании 
масс внешние информационные про-
тивники через те же хорошо оплачи-
ваемые ими СМИ. На самом деле все 
знают, что «кто платит, тот и музыку 
заказывает». Единственная свобода, 
которая в такой постановке вопроса 
(независимость от государственных 
властей) может быть у СМИ, – это ил-
люзорная свобода от чувства совести и 
гражданского долга, зафиксированная 
в ст. 13 Конституции России, где го-
ворится: «1. В Российской Федерации 
признается идеологическое многооб-
разие. 2. Никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной».

В этом плане идея глобализации 
экономики, а стало быть, и образова-
ния, какой ее видят подпавшие под 
магию экономики политики, т.е. управ-
ление всеми ресурсами планеты для 
обеспечения только целей и интересов 
ведущих мировых экономических кла-
нов, безусловно, будет убийственной 
для многих стран и культур, подпадаю-
щих по известной классификации под 
категорию стран-изгоев, к которым 
со временем будут добавляться все 
новые и новые государства по мере 
истощения их природных ресурсов 
(Перкинс, 2012). 

Таким образом, тенденция к ин-
теграции, объективно инициируемая 
мировой экономикой, для которой 
межгосударственные границы являют-
ся помехой, пронизывает абсолютно 
все процессы и социальные явления, 
в том числе и системы массового об-
разования. 

Тем не менее интеграция образо-
вательных систем в единое мировое 
образовательное пространство тео-
ретически может идти двумя путями: 

1) с сохранением собственно образо-
вания, суверенности, индивидуаль-
ности каждой национальной системы 
на фоне интеграции общих требова-
ний к результату, т.е. к минимальным 
уровням подготовки выпускников и к 
качеству общеобразовательной под-
готовки; 2) с уничтожением системы 
образования и его заменой на систему 
профессиональной подготовки, за-
точенную под нужды экономики, со 
стандартизацией всех промежуточных 
этапов обучения, методов и результа-
тов, т.е. со снижением многообразия 
мировой образовательной системы, 
стиранием индивидуальных отличий 
национальных образовательных си-
стем и вдавливанием их в какое-либо 
прокрустово ложе, которое, естествен-
но, будет анонсировано в качестве 
единственной панацеи от всех бед, а 
на деле неизбежно приведет к рез-
кой дифференциации возможностей 
образовательных систем на рынке 
образовательных услуг, поскольку 
«стандартизаторы» в этом случае пре-
следуют только свои интересы, пыта-
ясь подстроить всех под себя, лишая 
всех суверенности. 

В частности, подстройка всех под 
Болонский процесс позволила заинте-
ресованным в этом кланам, которые 
и были его и инициаторами, закре-
питься на время в роли единственных 
властелинов будущего единого миро-
вого образовательного пространства, 
поскольку их образовательные си-
стемы необоснованно объявляются в 
качестве эталона, тогда как системы 
подстраивающихся стран попадают в 
точку бифуркации с неясным исходом. 
Эта неясность связана с тем, что Болон-
ский аттрактор на самом деле таковым 
не является, а представляет собой 
противоборствующую информацион-
ную систему. Именно поэтому против 
российской системы образования и 
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была развязана полномасштабная ин-
формационная война, главной задачей 
которой было снижение суверенности 
России средствами снижения нрав-
ственности и образовательного уровня 
ее населения. Если до перестройки 
уровень подготовки российских специ-
алистов был намного выше западно-
го, вследствие чего только Америка 
с радостью приняла гуманитарную 
помощь России в объеме более ста 
тысяч докторов наук и профессоров и 
нескольких миллионов специалистов 
других уровней подготовки, что, по 
скромным подсчетам, оценивается 
далеко не в один триллион долларов, 
то в настоящее время ситуация суще-
ственно изменилась в другую сторону.

В качестве очень важного козыря 
тотальной стандартизации российского 
образования реформаторы ставят так-
же студенческую мобильность, якобы 
срочно необходимую для обеспечения 
свободы личности. Теневой целью этой 
декларации является страстное стрем-
ление к управлению мобильностью 
интеллектуальных ресурсов, поскольку 
в условиях отсутствия должной нрав-
ственности переманить будущего пер-
спективного специалиста гораздо де-
шевле, чем подготовить его «с нуля», 
тем более что исходный человеческий 
ресурс того качества, из которого мож-
но подготовить хорошего специалиста, 
во многих странах в процессе культи-
вирования идеологии постмодерна су-
щественно уменьшился (Дугин, http://
www.topsoftwareol.comfest.evrazia.tv/
content/konietsobrazovaniia), и теперь 
пораженным этой идеологией странам 
нужна «свежая кровь», чтобы иметь 
требуемое для сохранения жизнеде-
ятельности интеллектуальное обе-
спечение экономических механизмов 
социальной организации всех уров-
ней – от отдельных предприятий до 
государства в целом. 

Подводя итоги, мы видим различ-
ные подходы к мировой интеграции 
в сфере образования. Одни из них 
реализуются в плане ведения инфор-
мационных войн и направлены на гло-
бальное внедрение каких-либо стан-
дартов и узкопрофильной подготовки 
«грамотных пользователей» в пользу 
одной страны или поддерживающего 
ее блока стран; другие могут строиться 
с позиции общей выгоды, сохраняя 
суверенность субъектов единения, раз-
вивая и усиливая подготовку творцов – 
универсальных, широко образованных 
специалистов, нужда в которых экс-
поненциально растет соответственно 
экспоненциальному росту техники и 
технологий (Ротштейн, http://www.
elektron2000.com/rotshtein_0186.html). 
Последнее требует совсем другого ре-
шения – не тотальной стандартизации 
каждого шага в образовании, а разви-
тия свободы воли всех его субъектов. 
Стандарт может существовать только 
для минимального уровня результата, 
что сохранит многообразие, суверен-
ность и развитие образовательных си-
стем и даст им возможность заняться 
нравственностью в то время, которое 
освободится от ненужного отчетного 
бумаготворчества, выгодного только 
тем, кто маниакально хочет управлять 
всеми и всем, даже если при этом все 
только регрессирует.

Естественно, в стране, желающей 
сохранить свою суверенность, должно 
быть многообразие образовательных 
систем: профессионально ориентиро-
ванных, субъектно-творческих, инте-
гральных, как это, например, было в 
определенный период в СССР, когда 
главная задача была взрастить творцов 
на фоне обязательного обеспечения 
образовательных потребностей всех 
остальных слоев населения в зависи-
мости от их запросов и возможностей. 
Именно в этот период страна обла-
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дала максимальной суверенностью и 
настолько высокой нравственностью 
населения, что немецкий врач, про-
водивший во время Второй мировой 
войны осмотр молодых незамужних 
женщин, угнанных в рабство из Рос-
сии, и обнаруживший, что они все дев-
ственницы, написал фюреру письмо с 
просьбой прекратить войну с Россией, 
потому что, по его мнению, страну 
с такой высокой нравственностью 
победить невозможно, что и было 
подтверждено крахом гитлеровской 
коалиции.

Итак, важнейшей задачей суверен-
ных государств и их образовательных 
систем является поддержание в на-
роде высокого уровня нравственности, 
что может быть достигнуто только 
путем трансляции образовательными 
учреждениями всех уровней мировых 
универсалий, представляющих собой 
незыблемые законы и принципы миро-
здания, главным из которых является 
принцип иерархии мироустройства в 
его связи с принципом свободы во-
ли. Принцип иеро архии (управления 
сверху) не предполагает тотальную 
узурпацию власти одного над всеми 
(Бог этого не делает), он предполага-
ет и иерархию управленческих задач: 
стратегические (высшее звено управ-
ления), тактические (средние звенья 
иерар хии) и инструментальные (ниж-
ние звенья иерархии). То есть обяза-
тельно делегирование высшим управ-
ляющим звеном любой организацион-
ной системы управленческих функций 
во все остальные звенья иерархии. Ли-
шение любого звена организационной 
иерархии возможности реализовывать 
функции саморегуляции, самоконтро-
ля и самоорганизации (суверенной 
творческой активности) неизбежно 
приводит к деградации не только этого 
звена, но и организации в целом. Узур-
пация высшим звеном организации 

всех управленческих функций (всей 
творческой активности и ресурсов) 
приводит к неизбежной скоротечной 
гибели не только нижних звеньев, но 
и всей системы. Тотальная стандарти-
зация деятельности в образовании, как 
и в любой другой сфере человеческой 
активности, – знак ведения с ним ин-
формационной войны и предвестник 
неизбежного поражения в ней.

Более подробно тема трансляции 
мировых универсалий рассмотрена 
нами в работе «Интегральное обра-
зование» (Непомнящий, 2016). Здесь 
же, в завершение настоящей работы, 
представляется необходимым под-
черкнуть, что современная человече-
ская цивилизация, стоящая на пути 
тотальной «оцифровки» средствами 
современных информационных тех-
нологий, и в особенности средствами 
искусственного интеллекта и виртуаль-
ных реальностей, может пройти точку 
невозврата. В этой точке нелинейного, 
скачкообразного перехода накоплен-
ного в сознании людей количества 
цифровых моделей действительности 
в новое качество полного отрыва от 
самой этой действительности человек 
уже не сможет радикально влиять на 
ход процесса в силу его скоротечности 
на фоне инерционности индивиду-
ального сознания и индивидуального 
мировоззрения. Нужно использовать 
настоящий момент для сложного вы-
бора между иллюзией роботизирован-
ного, «благополучного», комфортного 
существования, неизбежно ведущего 
к регрессу индивидуального и кол-
лективного сознания масс, и острой 
необходимостью остаться в мировом 
эволюционном процессе путем уско-
рения интегрального саморазвития 
собственного сознания. 

Естественная  среда  обитания  в 
этом эволюционном процессе играет 
ключевую и незаменимую роль, по-
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скольку она обладает практически не 
исследуемой средствами рациональ-
ного познания многомерностью и, как 
следствие, уникальностью каждого ее 
фрагмента и каждой ситуации. Нам 
остается только воспользоваться этим 
даром Природы и выстраивать свою 
жизнь и свое развитие не с позиции 
избегания действительности, не с по-
зиции противодействия этому жизнен-
ному миру, а с позиции сотрудниче-
ства с ним, соблюдая его основные за-
коны, выполняющие функции мировых 
универсалий, и следуя экологической 
этике (Уилбер, 2006), дающей право 
на жизнь и сохранение своей цель-
ности всему сущему и определяющей 
обязанности всех по сохранению этого 
права.

Сказанное не означает, что мы про-
тив развития техники и технологий. 
Как говорил К. Саймак, «проблема не 
в самой технике и технологиях, а в 
их неразумном использовании». Для 
рационального ума вполне понятно, 
что ребенку нельзя давать в руки огне-
стрельное оружие, но ему непонятно, 
почему ребенку нельзя давать смарт-
фон. Он не знает, что пуля убивает тело 
(всего лишь инструмент личности), а 
информационное оружие поражает са-
му суть личности, ее сознание, челове-
ческую душу, возможности развития, 
что далеко не всегда можно восстано-
вить даже в целом ряде других жизней 
индивидуальности.

Задачу сохранения возможности 
эволюционного развития человека в 
условиях современной технокультуры 
возможно решить только в том случае, 
если такие макрорегуляторы, как нау-
ка, религия и образование, объединят-
ся под известным девизом «союз ума 
и сердца». То есть будут раскрывать 
каждому человеку тотальную необхо-
димость и пути развития всех четырех 
систем восприятия мира человеком: 

ока тела (сенсорные системы), ока 
ума (видение смысла в семантических 
конструкциях), ока души (чувствова-
ние энергетической компоненты про-
странства, чему прекрасной моделью 
являются телефоны) и ока духа (ин-
формационно-интуитивное видение 
мира сквозь пространство и время). 
Тогда они внесут решающий вклад в 
возрождение нравственности, потому 
что актуализированные в человеке 
око души и око духа восстанавливают 
его совесть, его связь с Законом, что и 
обеспечит сохранение суверенности в 
общем как принципа развития и суще-
ствования, и в том числе сохранение 
суверенности России и ее народов в 
идущем процессе неизбежного едине-
ния всех стран и всех народов в совсем 
недалеком будущем.

Хочется верить, что и макрорегу-
ляторы более высокого уровня – по-
литика и экономика – не останутся в 
стороне от этого эволюционного про-
цесса, тем более что их силами создать 
союз науки, религии и образования, а 
затем общими усилиями восстановить 
нравственность и суверенность гораз-
до проще.
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Рассматривая вопрос соотноше-
ния модернизации и реформ обра-
зования, необходимо отметить, что 
его  теоретическим  истоком  будет 
собственно  соотношение  понятий 
«модернизация» и «реформа» как 
таковых. Первое понятие вошло в на-
учный и общественный дискурс срав-
нительно недавно. Оно происходит 
из английского языка и, по данным 
английских лингвистов, его употре-
бление началось с 1770 г., когда оно 
стало широко использоваться прежде 
всего в публицистике и речах полити-
ческих деятелей. Практически с этого 
времени, следует констатировать, за 
этим термином сохраняется именно 
политическая направленность трак-
товки во всех ключевых националь-
ных научных школах международного 
уровня. В этих условиях модерниза-
ция практически во всех из них пони-
мается как обновление общественной 
системы или той или иной ее части 
посредством полной или частичной 
ее реконструкции с целью ускорения 
развития (Goetze, 2004; Kibler et al., 
2007).

В свою очередь, понятие «рефор-
ма» вошло в научный дискурс суще-
ственно позже и перешло также из 
политического лексикона. Его первое 
широкое использование в привыч-
ном  нам  виде  отмечено  в  Англии 
в 30-х гг. XIX в., когда был принят 
закон  об  избирательной  реформе 
1832 г. Широкое использование этого 
понятия  в  публицистическом дис-
курсе относится к 40–50-м гг. XIX в., 
а переход его в научный дискурс – к 
последующему десятилетию. В сути 
своей понятие «реформа» связывают 
сегодня с улучшением или изменени-
ем того, что является неправильным, 
функционирует неудовлетворитель-
но, не дает желаемого эффекта и т.д. 
(Innes, 2003).© Мачехина О.Н., 2018
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Таким образом, понятия «рефор-
ма» и «модернизация» объективно 
связаны, но не сводимы друг к другу. 
Исходя из этого, необходимо отметить, 
что модернизация обязательно вклю-
чает в себя реформу, а вот реформы 
могут производится вне модернизаци-
онной составляющей. Рассмотрим их 
более подробно в сфере образования 
на примере зарубежных стран.

В качестве методологического осно-
вания подготовки настоящей статьи ис-
пользована авторская разновидность 
компаративного метода в педагогиче-
ских исследованиях.

Соединенные  Штаты Америки. 
Рассматривая модернизацию образо-
вания в США, необходимо отметить, 
что в полный голос о ней заговорили 
в 2009 г., когда обязанность по мо-
дернизации  американской  школы 
была возложена на Министерство об-
разования США (англ. U.S. Education 
Department). Источником модерни-
зации образования стал принятый в 
2009 г. Американский закон об оздо-
ровлении американской экономики 
и реинвестировании (ARRA), который 
установил, что средства, полученные 
от Государственного фонда финансо-
вой стабилизации, в разделе А закона 
могут быть использованы «для модер-
низации, реконструкции или ремонта 
школьных помещений общественных 
и учреждений высших учебных заве-
дений». Также эти средства и льготы, 
устанавливаемые Налоговым законом 
об оздоровлении американской эко-
номики и реинвестировании (ARRTA) 
2009 г., могут быть направлены на 
«строительство, восстановление или 
ремонт общественного школьного 
учреждения или для приобретения 
земельного участка, на котором такой 
объект должен быть построен».

В свою очередь, образовательная 
реформа в США на протяжении по-

следних 30 лет является прерогативой 
властей штатов, находящихся в составе 
США. 

Обобщая направления реформы 
американской средней школы, пере-
числим их (Benchmarking for success..., 
2008):

1. Дальнейшее развитие государ-
ственных стандартов образования 
путем принятия общей основы между-
народных стандартов тестирования в 
области математики и родного языка, 
чтобы гарантировать учащимся конку-
рентоспособность на рынке.

2. Совместная деятельность участ-
ников системы образования по вне-
дрению наиболее успешных моделей 
и практик образования в националь-
ное образование США.

3. Реализация активных меропри-
ятий для привлечения, подготовки и 
поддержки учителей и руководителей 
школ как формы развития и стабилиза-
ции человеческого капитала в средней 
школе.

4. Четкий и объективный контроль 
за функционированием школ с помо-
щью мониторинга в целях поддержки 
для обеспечения стабильно высокой 
эффективности, опираясь на передо-
вую международную практику.

5. Измерение эффективности об-
разования на национальном уровне 
путем изучения достижений учащихся 
в международном контексте, чтобы 
гарантировать, что в течение долгого 
времени учащиеся получают образо-
вание, которое может конкурировать в 
экономике XXI в.

Великобритания. Рассматривая 
британскую школу, необходимо отме-
тить, что она развивается в условиях 
борьбы и поисков согласия в рамках 
национальной политической системы 
между двумя парламентскими парти-
ями – консерваторов и либералов. По-
этому практически до формирования 
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коалиции из консерваторов, либера-
лов и демократов в 2010 г. реформи-
рование английской средней школы 
велось непрерывно, т.е. с приходом к 
власти нового кабинета (консерватив-
ного или либерального) принимался 
новый закон об образовании, отражав-
ший соответствующие политические 
устремления. Последний такой закон 
был принят в 2011 г., и собственно 
реформа британской средней школы 
протекает сегодня в его рамках.

В своей основе он, будучи осно-
ванным на принципах и предложе-
ниях, изложенных в докладе («Белой 
книге») Министерства образования, 
подготовленном в ноябре 2010 г., пре-
следует следующие цели: повысить 
важность обучения и авторитет учи-
телей, дисциплинировать учеников и 
обеспечить их хорошее поведение. 
Закон также предоставляет большую 
свободу местным органам управле-
ния образованием и самим школам 
в решении практических вопросов 
осуществления своих функций. Вме-
сте с тем закон меняет подотчетность 
школ, переводя контрольную систему 
с целевых и точечных проверок на 
более широкие, по сути дела – фрон-
тальные.

 В этих условиях вопросы модерни-
зации образования в Великобритании 
разрабатываются в основном образо-
вательным сообществом, в которое 
входят педагоги, школьная админи-
страция, родители и иные заинтересо-
ванные акторы. Источником концеп-
ций модернизации школы выступает 
критика ее современного положения. 
Одну из последних таких концепций 
предложил в конце 2014 г. Мартин 
Стефен – бывший руководитель школы 
Св. Павла. Жестко критикуя современ-
ную ему систему британских средних 
общеобразовательных школ, он вме-
сте с тем предлагает и программу ее 

модернизации. Среди ее ключевых 
моментов: отказ от процедуры «11+» и 
перевод национального тестирования 
на возраст 14 лет; изменение про-
цесса формирования педагогических 
кадров – отказ от использования в ка-
честве школьных учителей аспирантов, 
готовящих диссертацию (PhD); форми-
рование больших школ-комплексов, 
которые должны охватывать районы 
досягаемости автотранспортом, а не 
быть в пешеходной досягаемости; 
отказаться от устарелых идеалов шко-
лы – классической гимназии периода 
Первой мировой войны – и начать 
формировать новые школьные идеалы 
(Stephen, 2014).

Франция. Во Франции и модер-
низация, и реформирование средней 
школы  сконцентрированы в  руках 
Министерства национального обра-
зования Республики Франция. После 
вступления в должность министра на-
ционального образования 25 августа 
2014 г. Наджад Валло-Белкасем прак-
тически с 2015 г. начались активные 
реформы и модернизация француз-
ской школы. Модернизация средней 
школы понимается министерством как 
построение национальной школы, ко-
торая бы отвечала требованиям обще-
ства и государства, обеспечивала бы 
процветание учащихся, была бы более 
справедливой, не оставляя учащихся 
на обочине «социальной дороги», и с 
гордостью и решимостью прививала 
молодежи ценности Французской Ре-
спублики.

Для этого прежде всего пересма-
тривается  национальный  бюджет 
школьного образования, который в 
2015 г. достиг 65 млрд евро. Увеличи-
вается количество рабочих мест для 
педагогического состава (за указанный 
год было открыто 5061 новое рабочее 
место для педагогических работников 
и 687 мест для обслуживающего пер-
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сонала). Эти динамичные мероприятия 
по набору новых кадров и их первона-
чальному обучению призваны обеспе-
чить эффективное обучение учащихся. 
Более того, эти мероприятия должны 
сделать работу в школе и профессию 
учителя конкурентно привлекательны-
ми на рынке труда, что гарантирует 
высокое качество кадров (Vallaud-
Belkacem, 2015).

В свою очередь, реформа нацио-
нального образования, проводимая 
тем же министерством, в сути своей 
предполагает создание образователь-
ной системы и школьной среды, где 
все учащиеся приобретают ключевые 
знания и компетенции. При этом упор 
традиционно делается на француз-
ский язык и математику. По мнению 
министерства, на  протяжении  по-
следних 10 лет национальная школа 
столкнулась с проблемами неуспе-
ваемости и деградации националь-
ной модели образования. Поэтому 
действующий кабинет сделал выбор 
в пользу образовательных реформ в 
«глубину», которые отдают приоритет 
начальной школе и обучению в ран-
нем возрасте.

Германия. Немецкая средняя школа 
находится в состоянии интенсивно-
го развития на протяжении послед-
них 15 лет. Толчок к наиболее актив-
ным преобразованиям был положен 
Э. Бульман, в 1998–2005 гг. бундес-
министром образования и научных 
исследований. Практически сразу же 
в рамках предлагаемой бундесправи-
тельством парадигмы преобразований 
выявилась идентичная американской 
тенденция развития. 

Модернизация в ее рамках кон-
центрирует в себе изменение государ-
ственной политики финансирования 
средней школы, для чего упоминав-
шаяся Э. Бульман сразу запросила 
4 млрд евро дополнительно к вы-

деленному для бундесминистерства 
на 2003 г. бюджету, материально-
техническое обеспечение школьно-
го процесса (здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь), параме-
тры контроля за расходованием на 
местах  полученных по  программе 
модернизации средств (Hillenbrand, 
https://www.regierung.oberbayern.
b a y e r n . d e / i m p e r i a / m d / c o n t e n t /
regob/internet/dokumente/bereich3/
staedtebaufoerderung/2012_05_30_
brosch_re_kpii_seitenspiegel.pdf).

В свою очередь, реформа образо-
вания включила в себя прежде всего 
усилия по созданию национальных 
стандартов и системы параметров на 
основе тестов для учащихся в третьем 
и восьмом классах. Внешне это вы-
глядит идентично американскому под-
ходу, но, в отличие от США, Германия 
не штрафует школы за недостаточность 
результатов их работы, а также не пу-
бликует результаты тестов школьного 
уровня. Эксперты утверждают, что 
вместо этого школьное сообщество 
смогло сосредоточиться на оказании 
поддержки  школам,  мониторинге 
и помощи учащимся, оказавшимся 
в наиболее неблагоприятном поло-
жении, что позволило существенно 
повысить эффективность функциони-
рования школ. Вместе с тем в наши 
дни немецкий социум испытывает 
невиданное давление со стороны со-
тен тысяч беженцев, прибывших в 
Германию с Ближнего Востока. В этих 
потоках достаточно много детей и под-
ростков, которым необходимо обеспе-
чить школьное образование. Поэтому 
в ближайшей перспективе немецкой 
школе придется интегрировать в свою 
среду громадное количество нович-
ков, не знающих немецкий язык, что 
выводит на передний план развития 
преподавание немецкого языка как 
иностранного.
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Швеция. Рассматривая реформы 
и модернизацию образования в Шве-
ции, необходимо отметить, что самый 
поздний акт в этой сфере приходится 
на 2011 г. При этом суть последней мо-
дернизации составляет вопрос финан-
сирования среднего общего образова-
ния, которое шведское правительство 
стремится поместить в рыночную сре-
ду. Это достигается за счет введения 
так называемых школьных ваучеров, 
которые выдаются учащимся в возрас-
те 15 лет. После этого они уже сами 
решают вопрос о том, в какой школе 
им продолжать обучение. Сторонники 
этого эксперимента, который, к слову 
сказать, ведется с 1992–1994 гг., давая 
ему положительную характеристику, 
утверждают, что ваучеры предоставля-
ют возможность не только самостоя-
тельного выбора учащимися и родите-
лями средней школы, но и повышения 
качества всего образования путем соз-
дания большей конкуренции между 
школами. В свою очередь, критики 
обращают внимание на то, что эти суб-
сидии отвлекают необходимые ресур-
сы от государственных школ и редко 
покрывают полную стоимость частного 
образования. Тем не менее ваучери-
зация шведского общего школьного 
образования продолжает сохраняться 
(A good choice?.., 2014).

Реформа шведской средней шко-
лы только обсуждается гражданским 
сообществом. Предпосылкой к ней 
выступает снижение успеваемости 
шведских учащихся по сравнению с 
мировым рейтингом стран. Тому есть 
несколько причин, которые, как счита-
ют аналитики, должны стать профиля-
ми образовательной реформы.

Во-первых, это «дисциплинарный 
климат», который в шведских классах 
оставляет желать лучшего: учителя 
имеют мало контроля над нарушителя-
ми дисциплины. 

Во-вторых, Швеция имеет самый 
высокий  процент  учащихся,  кото-
рые опаздывают в школу, среди всех 
стран – членов ОЭСР. 

В-третьих, школьники изучают все 
меньше и меньше материала, чем 
сверстники из других стран. 

В-четвертых, типичный 15-летний 
школьник в Швеции получает 741 час 
учебного времени в школе в год, тогда 
как средний учащийся стран в ОЭСР 
получает 942 часа. 

Изменение в 2011 г. национальных 
учебных программ не смогло решить 
этих проблем, поэтому их разреше-
ние – дело будущей реформы.

Норвегия. В Норвегии последняя 
реформа средней школы произошла 
в середине последнего десятилетия 
XX в. – в 1994 г. До этого в неизмен-
ном состоянии школа существовала 
с 1976 г., когда произошла предыду-
щая реформа. При этом необходимо 
отметить, что в наши дни понятия 
«реформа» и «модернизация» в об-
разовании Норвегия связывает ис-
ключительно  с  высшим  образова-
нием, где главным застрельщиком 
становится Министерство образова-
ния и исследований Норвегии (норв. 
Kunnskapsdepartementet).

Обратимся тем не менее к про-
шедшей около четверти века назад 
образовательной реформе норвеж-
ской средней образовательной шко-
лы. По словам нынешнего министра 
образования и исследований Нор-
вегии Торбьерна Рё Исаксена, «цель 
реформ заключается в том, чтобы 
Норвегия имела высококачествен-
ные школы, призванные придавать 
личности и обеспечивать обществу 
инструменты, необходимые для того, 
чтобы развивать позитивные ценно-
сти и строить благополучное и устой-
чивое будущее. Норвежская система 
школьного  обучения  основана  на 
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принципах равенства и стремлении 
адаптировать обучение для каждого 
в инклюзивной среде. Все учащиеся 
должны развить ключевые навыки, 
также в процессе образования перед 
ними надлежит ставить проблемы, 
от успешного решения которых они 
будут  испытывать  положительные 
эмоции, способствующие личност-
ному росту» (Isaksen, https://www.
regjeringen.no/no/tema/utdanning/
grunnopplaring/id1408/).

Образовательный процесс в сред-
ней школе Норвегии по результатам 
реформы 1994–1996 гг. состоит из 
двух частей: обязательные предметы и 
предметы по выбору. Они объединены 
в следующие компоненты:

 – основной учебный план (матема-
тика, норвежский язык (bokmål и 
nynorsk), иностранные языки (ан-
глийский и шведский) и т.д.); 

 – широкий спектр дополнительных 
курсов по выбору (театр, живопись, 
лепка, спорт и физическое здоро-
вье, народные танцы и т.п.).
Учебные программы делятся на 

модули, которые дают учащимся воз-
можность выбора на различных этапах 
их образования. Также по результа-
там реформы, кроме знаний и навы-
ков, школьное образование должно 
прививать ученикам широкий спектр 
этических ценностей, личностной и со-
циальной компетентности в професси-
ональном и социальном плане. 

Финляндия. Рассматривая соотно-
шение реформ и модернизации обра-
зования в Финляндии, необходимо от-
метить, что, по словам Ласси Сюралла, 
модернизация финского образования 
проходила в общем русле модерни-
зации страны в целом, пришедшейся 
на последнюю четверть ХХ – первое 
десятилетие XXI в. По его мнению, 
необычно  быстрый  процесс инду-
стриализации в Финляндии означает, 

что тесная связь с традиционными 
сельскохозяйственными ценностями 
была существенно трансформирова-
на. Вместе с тем финны по-прежнему 
проявляют высокое уважение к тру-
ду и образованию. На сегодняшний 
день Финляндия имеет хорошо раз-
витую систему образования и высо-
кий уровень общественного участия 
в обсуждении и принятии решений 
по вопросам образования. В основе 
такой системы лежат принципы бла-
госостояния общества и равенства 
возможностей в области образования 
для всех социальных и региональных 
групп. В то время была создана ком-
плексная региональная сеть постав-
щиков образовательных услуг на всех 
уровнях. Вместе с тем финская моло-
дежь продолжает придерживаться в 
основном конформистских взглядов, 
поэтому модернизация образования 
и длящаяся образовательная рефор-
ма ориентируют учащихся на более 
индивидуализированный образ жиз-
ни и активный поиск идентичности. 
Таким образом, важным вопросом 
для реформы финского образования 
в ближайшие годы становится ответ 
на вызовы современной социальной 
модернизации (Siurala, 2006).

В этих условиях в Финляндии грядет 
реформа общего среднего образова-
ния. Она запущена в августе 2016 г., 
после вступления в действие новой 
Национальной учебной программы, 
и предполагает изменения в финской 
школе по двум параметрам: 

 – во-первых, это децентрализация 
управления образованием, когда 
центральное правительство обе-
спечивает финансирование школ и 
рамочную национальную образо-
вательную программу, остальное 
находится в руках местных властей;

 – во-вторых, программа представляет 
собой свободный общий стандарт, 
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который регулирует планирование 
учебного плана на уровне муници-
палитетов и их школ. Она оставляет 
свободу педагогам, чтобы найти 
лучшие способы, призванные обе-
спечить хорошее преподавание и 
обучение для всех детей. 
Таким образом, практика варьиру-

ется от школы к школе и часто опреде-
ляется с учетом местных потребностей 
и ситуаций. 

Бразилия. С конца XX в. система 
образования Бразилии в целом на-
ходится в состоянии перманентной 
модернизации и реформирования. 
В наши дни в стране принят новый 
Национальный план в области обра-
зования, устанавливающий 20 целей, 
которых страна стремится достичь на 
протяжении следующего десятилетия. 
Эти планы весьма амбициозны: они 
охватывают всю систему образования: 
от всеобщего доступа к дошкольному 
образованию с 2016 г. для расширения 
контингента учащихся и вплоть до по-
слевузовского уровня. Генеральным 
актором этих преобразований вы-
ступает федеральное правительство, 
обеспокоенное низкими оценками 
бразильской школы по тестам PISA 
и большими проблемами доступа к 
качественному образованию с точки 
зрения географии проживания, расы 
и дохода.

Собственно модернизация бразиль-
ской школы началась в 1998 г., когда 
центральное правительство серьезно 
изменило модель финансирования 
образования для выравнивания рас-
ходов на одного учащегося, что быстро 
принесло свои положительные резуль-
таты. В 2005 г. модель финансирования 
была изменена далее, уже преследуя 
цель не тратить средства поровну, а 
тратить их более эффективно, для чего 
была введена в действие националь-
ная система мониторинга и гласности 

в расходах на образование в каждом 
штате, муниципалитете и школе по 
всей стране (Gustafsson-Wright, Bruns, 
2014).

Останавливаясь на реформе обра-
зования в Бразилии, необходимо отме-
тить, что ее суть сегодня заключается 
в инновационности образования на 
всех уровнях, которая призвана обе-
спечить устойчивый прогресс на наци-
ональном уровне в области доступа к 
образованию, достижений учащихся и 
эффективности обучения. При этом ре-
форма образования непосредственно 
связывается с модернизацией системы 
расходования денежных средств за 
счет тщательного отслеживания ис-
пользования ассигнований и достиже-
ния результатов, которые заложены в 
программах и стратегиях, в пересчете 
на единицу затрат.

Индия. Рассматривая модерни-
зацию и реформирование среднего 
общего образования в современной 
Индии, необходимо отметить, что его 
последний на сегодняшний день этап 
начался в 2010 г., когда был принят 
«Закон о праве на образование» (англ. 
Right to Education Act), который преду-
сматривает бесплатное обязательное 
образование для всех индийских детей 
в возрасте от 6 до 14 лет и предпола-
гает свободный выбор школы. С при-
нятием этого закона около 30 млн 
детей из бедных семей будут в конеч-
ном итоге получать государственные 
ваучеры, которые они могли бы по-
тратить на обучение в частной школе. 
Принятие этого закона встретили с 
одобрением практически по всему 
миру. Так, в частности, «Wall Street 
Journal» сравнила введение ваучеров 
в индийской школьной системе с рево-
люцией 1947 г., когда Индия получила 
независимость, а ее народ – право на 
самоопределение. Индийский журнал 
«Мир образования» заявил, что пра-
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вительство «запустило один из самых 
смелых проектов образования в ми-
ре». Представитель Института Катона 
в официальном блоге заявил, что эта 
схема при полнопрофильной реали-
зации претендует на то, чтобы стать 
«самой большой системой выбора 
программы школьного обучения во 
всем мире» (Shikha, 2011).

Такие мощные преобразования в 
области государственной образова-
тельной политики в индийской школе 
повлекли серьезные реформы в ор-
ганизации и осуществлении учебного 
процесса: в течение трех лет все шко-
лы должны выделить и оборудовать 
минимальную площадь для детской 
площадки, поддерживать предписан-
ные отношения «учитель – ученик», 
принимать на работу дипломирован-
ных учителей и платить зарплату, экви-
валентную установленной учительским 
профсоюзом учителей. Все школы, вне 
зависимости от формы собственности 
(частные, государственные и муници-
пальные), будут обязаны использовать 
предписанный правительством учеб-
ный план и одобренные правитель-
ством тесты.

Китайская Народная Республика. 
В КНР о широком реформировании 
образования было объявлено также 
в 2010 г. Раскрывая содержание за-
планированных преобразований, Ван 
Динхуа, заместитель председателя 
Департамента основного образования 
Министерства образования КНР, оха-
рактеризовал их фразой Дэн Сяопина: 
«Образование должно встать перед 
модернизацией, миром и будущим». 
Раскрывая их далее, он, в частности, 
сказал: «Мы [Китай] должны перейти 
от нации с большими человеческими 
ресурсами к нации с сильными чело-
веческими ресурсами». Поэтому при-
менительно к Китаю следует конста-
тировать смыкание понимания модер-

низации и реформирования образова-
ния. Их стратегия включает модель из 
четырех частей (China’s 2020..., http://
asiasociety.org/global-cities-education-
network/chinas-2020-education-reform-
strategy): 

 – планы по расширению дошкольно-
го и обязательного образования; 

 – обеспечение большей справедли-
вости в отношении доступа к хоро-
шему образованию; 

 – повышение качества образования;
 – более качественные данные о со-
стоянии образования и меры их 
оценки.
Одной из ключевых задач мини-

стерства в этих условиях является обе-
спечение того, чтобы городские и сель-
ские школы получали необходимые им 
ресурсы, чтобы обеспечить наилучшее 
качество образование для всех уча-
щихся. Для этого образование будет 
строиться по пятилетним планам, так 
что даже учащиеся из национальных 
меньшинств, проживающие в самых 
отдаленных районах, будут иметь те 
же возможности для получения обра-
зования, что и их сверстники в самых 
процветающих городах.

Другой основной особенностью 
стратегии реформ выступает обновле-
ние учебных программ для удовлет-
ворения реальных потребностей. Так, 
например, в преподавании матема-
тики будет сделан акцент на скорости 
реакции в решении поставленной за-
дачи за счет отхода от необходимости 
запоминать сложные и редко исполь-
зуемые формулы. Вместо этого учеб-
ная программа будет способствовать 
поиску и реализации нескольких путей 
решения проблем, а также более глу-
бокому пониманию концепций, каса-
ющихся, например, освоения космоса. 
В других точных науках демонстрации, 
наблюдения и расчеты будут заменены 
учебными экспериментами в реальных 
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приложениях, в том числе с акцентом 
на поиске новых источников энергии, 
поддержании здоровья и охране окру-
жающей среды.

Южноафриканская республика. 
Фронтальную  модернизацию  об-
разования  ЮАР  прошла  после  от-
мены  апартеида  и  уравнивании  в 
правах черного и белого населения в 
1992–1994 гг. Однако на протяжении 
прошедших лет проблема доступа 
детей и подростков из не белых се-
мей к качественному образованию в 
ЮАР продолжает сохраняться. Школь-
ная система по-прежнему основана 
на привязке адреса к той или иной 
школе, и поэтому посещать какую-
либо другую школу ребенок не имеет 
права. Представители гражданского 
сообщества ЮАР все более и более 
громко требуют разработки моделей 
организации школьного обучения, 
альтернативных существующей, и в 
первую очередь – так называемой 
общей открытой школы (афр. totale 
oop skool), которая должна быть до-
ступной  для  детей  из  бедных  об-
щин, которые заслуживают доступа 
к  гарантированно  качественному 
образованию. Какова конечная цель 
этой работы? Она, по словам Джона 
Гилмора, состоит в том, чтобы предо-
ставить  всем  детям  качественное 
образование, которое гарантирует 
им доступ в университет (Gilmour, 
https://www.msdf.org/blog/2013/03/).

В решении этой проблемы нет про-
стых путей. Одним или двумя закона-
ми или указами, как пишет Д. Гилмор, 
ее не решить. Потребуется длитель-
ная работа и взаимодействие всех 
общественных сил из разных секторов. 
В стране появляются так называемые 
социальные предприниматели, кото-
рые ориентируют свой бизнес на под-
держку и обеспечение эффективности 
деятельности школ. Поэтому, по его 

же словам, пришло время для всех, 
кто заинтересован в содержательной 
реформе южноафриканской школы, 
объединиться и начать работу. 

Подводя итог проведенному ис-
следованию, следует констатировать, 
что в ключевых западных странах по-
нимание терминов «модернизация об-
разования» и «реформа образования» 
сильно различается. В большинстве 
рассмотренных национальных обра-
зовательных систем модернизацию 
образования связывают с изменением 
государственной политики в сфере 
образования, в данном случае – в 
средней общеобразовательной школы. 
Она в наибольшем количестве случаев 
касается материально-технического 
перевооружения образовательного 
процесса (внедрение информацион-
ных технологий), изменения подчинен-
ности и параметров финансирования 
средних школ и, как следствие, транс-
формации  национальной средней 
общеобразовательной школы в каком-
либо направлении. В свою очередь, 
понятие «реформа образования» свя-
зывается с его внутренними изме-
нениями, куда относятся изменение 
содержание образования (предметы), 
преобразование дидактики, средств и 
параметров оценки успеваемости уча-
щихся и т.п.

При этом существенно различаются 
и акторы модернизации образования 
и его реформ. Акторами модерни-
зации выступают государственные и 
муниципальные органы власти, тогда 
как застрельщиками и реализаторами 
образовательных реформ могут стать в 
национальных образовательных систе-
мах рассмотренных стран существенно 
большее количество субъектов, среди 
которых – институты развития обра-
зования, в том числе негосударствен-
ные и неправительственные, иные 
институты гражданского общества, 
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активные группы педагогов, а неред-
ко и лоббисты. Поэтому, несмотря на 
единство парадигмы соотношения 
модернизации/реформы образования 
в разных странах, эти процессы имеют 
различное фактическое наполнение. 
Оно также обусловлено различиями 
в образовательных традициях и со-
циально-экономическом положении, 
которое ставит перед политическим 
руководством, социумом и професси-
онально-педагогическим сообществом 
самых разных стран вопросы, приводя-
щие к необходимости реформировать 
образование. 
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История досоветской педагогики 
Беларуси подразделяется исследо-
вателями на несколько важнейших 
этапов: зарождение просветитель-
ской традиции образования (X–XIII вв., 
Е. Полоцкая, К. Туровский); станов-
ление базовых национальных цен-
ностей воспитания в поликультурной 
системе Великого княжества Литов-
ского (XIII–XV вв.); формирование гу-
манистической концепции воспитания 
(XVI–XVII вв., Ф. Скорина, С. Будный, 
Н. Гусовский); полонизация белорус-
ской школы, приоритетность народной 
педагогики как гаранта сохранения 
национального самосознания (XVII–
XVIII вв.); переориентация на восточ-
но-православную модель образования 
(Снапковская, 2012, с. 15).

Как отмечает современный бело-
русский исследователь Л.И. Леутина, 
приоритеты воспитательной и обра-
зовательной работы в современной 
Беларуси связаны в первую очередь с 
«намерениями построения социально 
ориентированного государства» (Леу-
тина, 2010, с. 177). 

Образовательная система Беларуси 
в целом отвечает советской системе, 
однако, как и в России, в ней есть не-
которые новшества, в частности пере-
ход высшего образования на систему 
бакалавриата и магистратуры. На цели 
финансирования национальной обра-
зовательной системы в современной 
Беларуси расходуется 6% ВВП (для 
сравнения: в России – 4,4 %) (там же, 
с. 182).

Сегодня воспитательная система в 
Беларуси, как и в традиционном обще-
стве, базируется на семье и семейных 
ценностях. В Национальной програм-
ме «Пралеска» (2007) акцентируется, 
что содействие в возрождении и по-
следующем сохранении традиций на-
родной педагогики «является одной 
из важнейших целей образовательной © Лепешев Д.В., 2018



45Белорусское воспитание: на перекрестье традиций

политики» (Работаем по программе 
«Пралеска», 2007, с. 272).

Белорусские ученые характеризу-
ют воспитательную систему Беларуси 
через непротиворечивое и взаимо-
обогащающее сочетание двух культур: 
«извечной», идущей от истоков бело-
русского и общеславянского этноса, и 
более поздней христианской (Левяш, 
Левяш, 2011, с. 183). Современная 
белорусская теория образования ищет 
философские основания именно в на-
родной культуре для интеграции му-
дрости народной педагогики в процесс 
воспитания: «...образование должно 
быть хранителем и транслятором на-
родной мудрости» (там же, с. 186). 
Действительно, народная педагогика 
отличается и широтой предмета (тру-
довое и эстетическое, этическое вос-
питание), и его глубиной, и разносто-
ронностью, и динамикой. 

Традиционно в Беларуси воспи-
тание детей велось в многодетной и 
многопоколенной семье; стремление 
к многодетности зафиксировано во 
многих пословицах: «Один ребенок – 
не ребенок, двое детей – половина 
ребенка, трое – один ребенок»; «Де-
тей много – хлопот невпроворот, но 
и радости ломоть» (перевод наш. – 
Д.Л.). Многопоколенные семьи были 
распространены еще в первой поло-
вине XX в. 

Традиционными чертами воспи-
тания были приоритет образца ро-
дительского поведения, авторитет 
бабушки и дедушки, раннее начало 
воспитательной работы, строгость и 
требовательность, но и большая лю-
бовь: «В белорусских семьях было 
принято давать ребенку любую игруш-
ку или предмет, который он требует, 
только бы он не плакал» (Манцевич, 
http://www.pws-conf.ru/nauchnaya/
lss-2009/123-sotsium-lichnosti/6973-
narodnyie-traditsii-vospi.html).

Любовь и уважение к старшим – 
братьям и сестрам, родителям, стар-
шим родственникам, дедушкам и ба-
бушкам, к бабке-повитухе – являлись 
отчасти воспитательным воплощением 
древнего культа предков, которому 
обязаны своим существованием такие 
традиции, как сохранение семейных 
реликвий, поминовение усопшего в 
виде посадки дерева или передачи 
его имени новорожденному, а также 
приобщение детей к обряду «Деды» 
(наведывание могил). Одним из самых 
тяжелых проступков считалась неблаго-
дарность по отношению к родителям. 

Л.В. Ракава при характеристике вос-
питания в белорусских деревнях выде-
ляет ряд правил поведения для детей 
(Ракава, 2000, с. 30):

 – если поссорились, уступить собе-
седнику;

 – не ябедничать («подрался – поми-
рился»);

 – при взрослых вести себя тихо;
 – при желании что-то сказать не пе-
ребивать взрослых, а дождаться 
завершения их разговора;

 – тихо закрывать дверь;
 – не размахивать руками при раз-
говоре;

 – во время еды не разговаривать;
 – здороваться со всеми, даже если 
это незнакомые люди.
Одной из традиций, объединявших 

восточнославянское воспитание, бы-
ло воспитание детей в труде (Tomiak, 
2007; Ulasiuk, 2011). Нередко ребенок 
рождался прямо в поле, а мать, отнеся 
его домой, возвращалась к полевым 
работам; новорожденных брали с со-
бой на работу, подвешивали в люльках 
на деревья и качали. С пяти дет девоч-
ки занимались тем, что нянчили млад-
ших, а мальчики с семи лет могли идти 
в пастухи; дети кормили животных. 

Говоря о традициях трудового вос-
питания у белорусов, В.В. Чечет от-
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мечает, что труд воспринимался как 
жизненная необходимость, прививал-
ся под присмотром и с примером ро-
дителей с раннего возраста; освоение 
правил ведения сельхозработ происхо-
дило во время праздников календар-
ного цикла (Чэчат, 1995, c. 66). Труд и 
трудовое воспитание были важнейши-
ми маркерами воспитательной систе-
мы традиционной Беларуси.

Современная политика Беларуси, в 
том числе образовательная, опреде-
ляется национальной идеей, которая, 
по классификации О.Г. Леоновой, от-
носится к определяющим базовый 
принцип существования: «За сильную 
и процветающую Беларусь!» (вариант 
национальной идеи оппозиции – «Жи-
ве, Беларусь!») (Леонова, 2010, с. 434). 

Постсоветская история образова-
тельной политики в Беларуси имеет 
свои характерные черты, отличающие 
ее от концепций этнонационального 
воспитания, к примеру, Украины или 
Прибалтики, что позволило З.Ф. Му-
биновой выделить «белорусско-ка-
захскую модель» этнонационального 
воспитания (Мубинова, 2010). 

Модель этнонационального вос-
питания в Беларуси отличалась сле-
дующими чертами. С самого начала 
распада советского образовательного 
пространства здесь возникли сильные 
реинтеграционные процессы, желание 
сохранить завоевания советской педа-
гогики; так, в конце 1990-х гг. в стране 
был утвержден проект межгосудар-
ственной программы «Формирование 
и развитие единого образователь-
ного пространства Союза Беларуси и 
России». Развитие и модернизация 
моделей образования Беларуси и Рос-
сии могут исходить из единых, общих 
концептуальных подходов к образо-
вательной системе, единой норматив-
ной базы образования, совместных 
конкурсов, а также исследовательских 

и издательских проектов; при этом 
речь идет именно о синхронизации 
действий, а не унификации или объ-
единении национальных образова-
тельно-воспитательных систем (Аниси-
мов, Грохольская, 2003). Отмеченное 
С.В. Снапковской историческое значе-
ние взаимодействия между внутрен-
ними (собственно белорусскими) и 
внешними (образовательная политика 
Российского государства) факторами 
(Снапковская, 2012) и сегодня во мно-
гом определяют развитие белорусской 
педагогики.

Одной из принципиальных черт 
белорусского воспитания является 
традиционный билингвизм, отражаю-
щий тесное взаимодействие русской и 
белорусской культур на всем протяже-
нии истории: 4/5 населения Беларуси 
не только говорят, но и думают на 
русском языке (Левяш, Левяш, 2011). 
Этноязыковое образование ориен-
тировано на гармоничное сочетание 
русскоязычного и белорусского компо-
нентов (Ермекова, 2012), что опирается 
на серьезную правовую базу: закон о 
языке определяет русский как второй 
государственный язык. В ст. 5 Закона 
Республики Беларусь «Об образова-
нии» от 29 октября 1991 г. № 1202-
XІІ указано: «Основными языками 
обучения и воспитания в учреждениях 
образования Республики Беларусь 
являются белорусский и русский… 
Изучение белорусского, русского и 
одного из иностранных языков в обще-
образовательных школах является обя-
зательным». 

По сравнению с учебниками иных 
стран постсоветского пространства 
школьная историческая литература 
Беларуси демонстрирует гораздо боль-
шую толерантность к России и рус-
ским; в них, как правило, нет этнони-
мов «Беларусь» и «белорусы» по от-
ношению к домонгольскому периоду 
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истории Киевской Руси. В них больше, 
чем в советских и российских учебни-
ках, прослеживается культурный, а не 
экономический и политический компо-
ненты истории, занимающий от 1/5 до 
половины всего содержания (Школь-
ный учебник..., 2009, с. 259).

В целом, согласно выводам мно-
гих исследователей, из настоящих и 
бывших стран СНГ только на русско-
белорусском направлении интегра-
ции образования достигнут уровень, 
по функциональности приравнивае-
мый к европейскому уровню интегра-
ции (Анализ мировых тенденций..., 
2006, с. 21).

В Законе Республики Беларусь «Об 
образовании» среди ведущих назван 
принцип национально-культурной ос-
новы образования, а также принцип 
приоритета общечеловеческих ценно-
стей, прав человека, гуманистического 
характера образования.

Программа развития общего сред-
него образования в Беларуси на 2007–
2016 гг. включает базовые задачи 
воспитания, в частности усиление 
идеологической, культурологической 
и здоровьеформирующей направлен-
ности образования, внедрение в обра-
зовательный процесс научно обосно-
ванных культурологических моделей 
развития личности, разработку и вне-
дрение технологий и методик психо-
лого-педагогического сопровождения 
личностного развития учащихся, в том 
числе ориентированных на осознан-
ный выбор учащимися педагогическо-
го профиля образования.

Вопреки провозглашению светского 
образования и определению социаль-
ного уклада как светского государства, 
по мнению ряда исследователей, в 
стране сегодня религиозная (право-
славная) идеология является частью 
государственной (Митрофанова, 2007, 
с. 181).

Столпом государственной идеоло-
гии Беларуси является панславизм; в 
риторике официального Минска и в 
«Беларуской думке», журнале, изда-
ваемом в администрации президента 
страны, нередко употребляются оборо-
ты «восточнославянская цивилизация» 
и «восточнославянский мир». Также 
бессменным Почетным председателем 
Международного Славянского Комите-
та является А.Г. Лукашенко.

С.В. Снапковская видит среди глав-
ных предпосылок белорусской куль-
туры, определивших специфику раз-
вития образования и педагогической 
мысли, положение страны на погра-
ничье двух христианских цивилизаций 
(Снапковская, 2012, с. 13), что ведет к 
глубоко обоснованной толерантности, 
открытости к влияниям других культур. 
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Величайшую  опасность  во 
времена нестабильности пред-
ставляет не сама нестабиль-
ность, а действия в соответ-
ствии с логикой вчерашнего дня.

П. Друкер

В последнее время в ходе индиви-
дуальных консультаций или групповой 
работы мы стали фиксировать запросы 
корпоративных клиентов, связанные 
так или иначе с поиском и определе-
нием личных ценностей сотрудников, 
которые влияют на их соотнесение с 
ценностями компании, и построением 
эффективных команд. Трудности, ис-
пытываемые клиентами, были обозна-
чены ими самими как «невозможность 
опереться на что-то неизменное и не-
изменяемое в себе», «необходимость 
назвать и обозначить элементы лично-
го основания», «потребность увидеть и 
понять свои ценности».

Мы сделали предположение, что 
современное состояние организаций 
и личностей в них можно охаракте-
ризовать как неустойчивое в плане 
смены управленческой парадигмы. 
У современного человека при реализа-
ции своей ежедневной деятельности, 
своего потенциала возникла серьезная 
потребность обращения к неизменяе-
мой основе своей личности – можно 
сказать, поисков «фундаментально-
го Я» как опорной части в области 
самоопределения. С этим и может 
быть связана потребность в ревизии 
своих ценностей, рефлексия и соот-
несение с определенным набором мо-
рально-нравственных норм и правил. 
Из большинства озвученных запросов 
клиентов вытекает, что эта проблема 
последовательно угнетающе влияет 
на их способность принятия жизненно 
важных решений.

Быстрая трансформация современ-
ных организаций изменила принцип 
их построения, чем обеспечила мол-
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ниеносный прогресс человечества 
менее чем за два века. По мнению 
Фредерика Лалу, «впечатление, что су-
ществующий способ управления прак-
тически исчерпал себя, усиливается, а 
все традиционные рецепты зачастую 
оказываются частью проблемы, а не ее 
решением». Вполне естественно, что 
сегодня ощущается потребность в сме-
не методов управления. Ф. Лалу также 
обращает внимание на растущую по-
требность в творческом выражении, 
осмысленности, удовлетворении от 
собственной работы, которая влияет 
на успешность и эффективность управ-
ления (Лалу, 2016).

Живя в условиях неопределенно-
сти, быстрой смены внешних условий и 
правил взаимодействия, мы испытыва-
ем постоянное внешнее давление. От-
сутствует стабильность – тот стержень, 
на который можно было бы опереться 
в ситуации выбора и принятия реше-
ний. Поэтому сегодня выигрывают те 
люди, у которых выстроена опора на 
собственные приоритеты и понятную 
шкалу ценностей. Самоуправляемые 
команды возможны только при усло-
вии, что у людей, которые в них вступа-
ют, выстроены приоритеты и ценности, 
а потому они не ищут внешней под-
держки и не нуждаются в указаниях к 
действиям.

Для организаций, которые плани-
руют или уже приступили к формиро-
ванию внутренней организационной 
культуры, способствующей росту и 
развитию,  сегодня  приоритетным 
становится управление по ценностям, 
приведение к единой системе ценно-
стей начиная с высшего руководства, 
что обеспечит в дальнейшем выбор 
единого сценария развития, согласо-
ванности действий (Харский, 2010, 
с. 241).

В  данной  статье  мы  будем  об-
ращаться, скорее, к философскому 

значению понятий «ценности», «ду-
ховные  ценности», «система  цен-
ностей», которые тесно связаны с 
понятием «мотивация», что имеет 
практическое значение рассматрива-
емого эффекта в рамках корпоратив-
ных тренингов.

Концепции ценностей уделили вни-
мание в своих работах и в психологи-
ческих теориях Фрейд, Фромм, Адлер, 
Эриксон и др.

Достаточно популярным является 
обращение к теории мотивации Абра-
хама Маслоу, из которой в основном 
применяется ставшая уже нарица-
тельной знаменитая «пирамида по-
требностей» (Cianci, Gambrel, 2003). 
Однако при таком подходе теряется 
одно из главных положений этой те-
ории – о целостности организации 
человеческой личности. А. Маслоу 
применяет холистический подход к 
рассмотрению  данного  вопроса  и 
рассматривает человека как интегри-
рованное организационное целое, на 
чем и строится его теория мотивации 
(Маслоу, 1999, с. 30). Этот подход не 
противоречит нашей задаче изучения 
ценностно ориентированных практик 
в рассматриваемой ситуации и позво-
ляет бизнесу оставаться в поисках эф-
фективных инструментов мотивации 
персонала.

А. Маслоу привлекает внимание 
к положению интеграции в своей те-
ории, говоря о том, что наибольшей 
степени интеграции организм дости-
гает в моменты наивысшей радости, 
творческого вдохновения, успешного 
решения какой-то задачи. Это положе-
ние созвучно проявленному тренду са-
моактуализации, однако автор теории 
предлагает обсуждать такие феноме-
ны, как психологическое созревание, 
самовыражение, личностный рост или 
самоактуализация, которые, как он 
утверждает, не подчиняются общему 
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правилу универсальности мотивации, 
и обсуждать их в терминах выражения 
личности (Маслоу, 1999, с. 39).

Виктор Франкл выделяет три груп-
пы ценностей по возможным путям 
достижения осмысленности собствен-
ной жизни, отдавая приоритет творче-
ским ценностям как вкладу человека 
в труд и жизнь общества – тому, что 
человек делает сверх «предписанных 
служебных обязанностей», что явля-
ется его личностным выражением в 
работе. Переживание опыта является 
второй по степени важности группой 
ценностей – это то, что человек берет 
от мира. И третья группа ценностей от-
носится к позиции, которую занимает 
человек по отношению к тем событиям 
в своей жизни, на которые он не мо-
жет повлиять (Франкл, 1990).

Представления о жизни, о при-
емлемом поведении являют собой 
личные убеждения человека и опре-
деляются как основа структуры лично-
сти. Утверждение системы ценностей 
в качестве повседневного ориентира 
социального взаимодействия челове-
ка сегодня испытывает значительные 
затруднения в связи со сменой пара-
дигмы общества. Требуется дополни-
тельные пересмотры и ревизии струк-
туры собственной личности, часто 
возникает потребность в сонастройке 
между людьми, работающими в од-
ной команде, – именно по системе 
ценностей. Это может быть связано 
и со сменой формата деятельности, 
например, в проектных командах или 
в компаниях, претерпевающих транс-
формации. Укрепление взаимоотно-
шений людей в команде возможно 
только при совпадении жизненных 
ценностей, а ситуация расхождения 
или конфликта делает его маловеро-
ятным.

Определение приоритетных цен-
ностей и их совпадение проявляют-

ся в ситуации соотнесения конеч-
ной формы поведения индивида с 
предпочтительной, модель которой 
предоставляет  общество .  Милтон 
Рокич выделял два типа ценностей: 
а) терминальные – конечные, которые 
связаны с поставленными задачами и 
желаемыми состояниями; б) инстру-
ментальные – т.е. способы поведения, 
при помощи которых можно достичь 
желаемого состояния (Рокич, Гранд, 
1984). В первую категорию попадают 
как ценности, связанные с витальны-
ми потребностями (безбедная жизнь, 
безопасность, здоровье), так и цен-
ности, расположенные на верхних 
этажах «пирамиды Маслоу» (равен-
ство и братство, интересная, активная 
жизнь, мир во всем мире) (Маслоу, 
1999).

Система  ценностей  М .  Рокича 
(Rokeach, 1968) вызывает неодно-
значное отношение, но через нее 
можно подойти к пониманию вопроса 
взаимосвязей личностных ценностей 
сотрудников, членов коллектива (или 
команды) и системы мотивации персо-
нала, более тонкую настройку которой 
уже производят многие компании, 
озабоченные развитием и трансфор-
мацией. 

Еще один взгляд на систему цен-
ностей предлагает Шалом Шварц , 
который ставит задачи, служащие 
интересам отдельных личностей или 
коллективов, вне ситуаций и связывает 
их с одной из десяти мотиваций (Уточ-
ненная теория..., 2012).

Интересно рассмотреть и практи-
ческий подход к системе ценностей. 
Роберт Дилтс в своей динамической 
модели вводит понятие логических 
уровней как отношений между эле-
ментами практического опыта. После-
довательно эти уровни представлены 
в виде пирамиды и включают в себя: 
1) окружение, 2) действия, 3) спо-
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собности, 4) ценности и убеждения, 
5) идентичность, 6) миссии, 7) «транс-
миссии». Уровень убеждений и ценно-
стей характеризуется значимостью как 
ключом к пониманию важности, фун-
даментальности положений идентич-
ности, находящихся на этом уровне, не 
их свойств самих по себе, а степени их 
вовлеченности в процесс человеческой 
жизни. В модели логических уровней 
предусматривается и взаимовлияние 
их друг на друга: изменение вышесто-
ящего уровня оказывает влияние на 
предыдущие, каждый вышестоящий 
уровень содержит потенциал развития 
и обогащения для расположенных ни-
же. Благодаря взаимопроникновению 
и качественному изменению уровней 
существует возможность влиять на 
желаемые  модели  поведения  для 
достижения поставленных целей (Ще-
глов, https://www.nlpcenter.ru/index.
php?sid=219&did=573).

«Самурайская  игра®» (Samurai 
Game®) включена в программу MBA 
при Университете Сан-Франциско и 
Институте Вест-Пойнт (США), а также в 
программу Embodied Facilitator Course. 
Многие мировые корпорации (ALCATEL 
USA, Verizon Wireless, Federal ReServe 
Bank), а также ООН и вооруженные си-
лы США обучали свой менеджмент на 
«Самурайской игре®». С 2014 г. многие 
крупные и средние российские компа-
нии также выбирают этот тренинг для 
обучения своих топ-менеджеров.

«Кодекс Бусидо» первоначально 
возник в виде принципов воина в 
XII–XIII вв., а с возникновением класса 
благородных воинов-самураев оконча-
тельно сформировался в XVI–XVII вв. 
уже как этический кодекс.

Достаточно значимым является 
трактование самого названия кодекса, 
дающее осмысленный подход к про-
чтению его ценностного содержания. 
Т. Улищенко и Ямамото Цунэтомо при-

водят следующее толкование древнего 
смысла прочтения иероглифов «буси-
до» (яп. 武士道 – путь воина) (Буси-
до..., 2016):

 – «бу» – способность подчинить ору-
жие не только в смысле примене-
ния, владения им, но и «остановить 
копье»: т.е. умение понять, в какой 
момент необходимо не применять 
насилие;

 – «си» – имеет равное значение как 
«воин», «благородный человек» и 
«ученый». Первоначально в Китае 
этим словом обозначались люди, 
которые обладали мастерством в 
определенной сфере и занимали 
свое положение в обществе благо-
даря учености. Однако такие уче-
ные были готовы взять в руки ору-
жие в случае необходимости;

 – «до» – путь, свод жизненных пра-
вил  и  установок ,  философия  и 
смысл жизни.
Таким образом, «буси» – это чело-

век, способный сохранять мир как с 
помощью искусства, так и военными 
средствами, это идеал высокообразо-
ванного воина, способного достигнуть 
совершенства как в литературе и ис-
кусстве, так и в военном деле. Бусидо 
основывалось на силе убеждения, 
общественного  мнения,  примера, 
воспитания, традиций и силе нрав-
ственного авторитета отдельных лиц, 
отмеченных в истории Японии.

Реальный  свод  правил  воинов-
самураев «Кодекс Бусидо» послужил 
основанием для главных принципов 
«Самурайской игры»: честь, почте-
ние, справедливость, искренность, 
милосердие, мужество, преданность. 
Как видим, перечень этих принципов 
соотносится с реальным списком цен-
ностей для отдельной личности и при 
этом хорошо встраивается в ценности 
многих современных компаний, стре-
мящихся к развитию.
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«Самурайская игра» представляет 
собой ряд непредсказуемых и увле-
кательных ситуаций, которые могут 
отражать: давление бизнеса, орга-
низационной динамики и политики, 
профессионализм и персональное ма-
стерство, семейные и индивидуальные 
особенности повседневной жизни. 
В ходе тренинга участники помещаются 
в незнакомые области взаимоотноше-
ний и управления. С этой точки зрения 
они могут получить четкое понимание 
своих привычных моделей жизни и 
новый взгляд на привычные шаблоны 
поведения, которые могут мешать или 
способствовать успеху участника и ко-
мандному взаимодействию. 

Во время «Самурайской игры» мы 
прикасаемся к тому состоянию духа, 
которое определяет исход всех важных 
жизненных битв, работаем с теми це-
лями и задачами, которые стоят перед 
участниками, причем делаем это сразу 
на нескольких уровнях – физическом 
(используя эмбодимент-подход), эмо-
циональном, ментальном, а также на 
уровне работы с намерением, с ресур-
сами и поддержкой.

Каждый  участник  приобретает 
опыт  интенсивной  конкуренции  в 
атмосфере, которая требует чести, 
достоинства и целостности, когда нет 
уверенности в успехе. «Самурайская 
игра» помогает каждому выработать 
свою индивидуальную систему защи-
ты от стрессов и внешнего агрессив-
ного воздействия.

«Самурайская игра» проходит в 
интерактивном режиме – с обсужде-
ниями, с возможностью увидеть взаи-
мосвязь между происходящим в игре 
и событиями реальной жизни, а также 
позволяет перенести в свою личную 
и профессиональную деятельность 
опыт, открытия и навыки, полученные 
в игре, и превратить их в устойчивые 
результаты.

В ходе «Самурайской игры» участ-
ники получают возможность осознан-
но понаблюдать за собственными дей-
ствиями и бездействием и подумать о 
следующем:
• На каких принципах и ценностях 

я основываю свою жизнь и иду к 
успеху?

• Насколько честно и решительно я 
действую, чтобы получить то, что 
считаю для себя необходимым? 

• Насколько эффективно я принимаю 
решения и двигаюсь к результату 
в условиях неопределенности и 
давления? 
На наш взгляд, это вопросы, кото-

рые максимально позволяют участ-
никам сфокусироваться на области 
собственных ценностей и, что наибо-
лее важно, соотнести свои ценности 
и способы взаимодействия с другими 
членами команды.

Мы поставили задачу перевести 
понятие «система ценностей» из пло-
скости теорий, диагностики в практи-
ческую область, работать с ценностями 
как объектами в структуре личности и 
заниматься их актуализацией.

Благодаря пятилетней практике 
проведения тренинга «Самурайская 
игра» в корпоративном формате в 
России у нас накопилось много на-
блюдений за поведением участников 
во время игры. Мы постоянно полу-
чаем обратную связь по результатам, 
выводам, инсайтам, которые дает 
игра, – как сразу по ее завершении, 
так  и  спустя  месяц ,  полгода ,  год. 
Большинство участников тренинга 
отмечает, что и после игры они впол-
не осознанно реализуют еще один 
принцип «Кодекса Бусидо», который, 
кстати, не вошел в главный перечень 
правил: «Постоянная работа над со-
бой, самообразование, умение вы-
делить суть из любой проблемы и со-
средоточиться на ней. Невзирая ни на 
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что, идти к цели». Этот принцип сам 
по себе является ценностью, ответом 
(или инструментом реагирования) на 
современную ситуацию непрерывных 
изменений. Сегодня этот принцип 
закладывают в свои ценности компа-
нии, которые последовательно раз-
виваются и эволюционируют.

Проявленные приоритеты, которые 
участники тренинга представляют уже 
в виде оформленных индивидуальных 
карт ценностей, становятся опорными 
точками в дальнейшем их развитии 
внутри компаний.

Косвенным эффектом от тренинга 
«Самурайская игра» также можно 
назвать и командообразование на 
основе ценностного подхода, что по-
ложительно влияет на последующее 
сотрудничество и взаимодействие в 
сформированных командах. Патрик 
Ленсиони в своей книге «Пять пороков 
команд» отводит командам в рабо-
чих процессах решающую роль для 
согласованной деятельности людей, 
которые кропотливо преодолевают 
слабости и целенаправленно работают 
над выработкой единого видения и 
стиля (Ленсиони, 2011).

В качестве заключения хотим при-
вести некоторые отзывы участников о 
результатах «Самурайской игры».

Владимир Базиян, генеральный 
директор ООО «Эскорт» и ОАО фирма 
«Актис»: «Для меня как для руково-
дителя оказалась важной возмож-
ность увидеть во время «Самурайской 
игры» многих своих сотрудников с 
новой стороны: посмотреть на них 
другими глазами, присутствовать при 
полном раскрытии личных качеств 
человека. Для меня важно на своем 
производстве иметь не “робота”, вы-
полняющего строго определенную 
функцию, а человека – и понимать, 
как лучше использовать его способ-
ности  и  какую  работу  ему  можно 

доверить. Для моих сотрудников эта 
игра  явилась  еще  одним  шагом  к 
взаимодействию, к корпоративному 
единству. Здесь в полном смысле сни-
маются привычные маски и раскры-
вается характер каждого участника. 
Отмечу интересную и нестандартную 
структуру мероприятия, которая по-
зволила нам провести эти два дня с 
интересом, с удовольствием, с боль-
шим напряжением и адреналином, 
и мы бы с удовольствием повторили 
этот опыт снова. Особо скажу о вы-
соком профессионализме госпожи 
Бондаренко, которая провела боль-
шую подготовительную работу, изу-
чив изнутри нашу организацию, по-
старалась понять, на чем основана 
и  по  какому  принципу  построена 
работа наших заводов, и привнесла 
обучающий фактор в игру – это то, что 
мы самостоятельно, несмотря на на-
личие у нас собственного обучающего 
центра, не смогли бы воспроизвести. 
Отследив результаты за прошедшее 
с момента проведения игры время, 
могу сказать, что тренинг очень поло-
жительно сказался на эффективности 
работы всего нашего производства, и 
мы намерены в дальнейшем продол-
жать наше сотрудничество с Мариной 
Бондаренко».

Анна Матвеева, руководитель де-
партамента персонала и коммуника-
ций группы компаний «ГЭНДАЛЬФ»: 
«Описание тренинга для корпоратив-
ного формата и отзывы других компа-
ний были очень привлекательными, 
поэтому мы решили провести “Саму-
райскую игру” для руководителей. СИ 
в корпоративном формате оказалась 
совсем иным мероприятием по срав-
нению с отрытым тренингом, чему я, 
безусловно, рада. На мой взгляд, там 
нет такого глубокого самокопания. Ты 
по-прежнему видишь себя, но в при-
вязке к команде, и ты понимаешь, 
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что конкретно не доделываешь, а что 
делаешь правильно, – и потом полу-
чаешь обратную связь от команды. То 
есть это такой мощный энергетический 
эликсир на сплочение команды, на 
повышение личной ответственности 
каждого. Сейчас у меня нет сомнений, 
что стоит проводить СИ в корпоратив-
ном формате, так как она полностью 
поддерживает идею формирования 
сильных лидеров через сильную спло-
ченную работу».

Ольга  Мазурова ,  председатель 
правления ООО «Сентинел Кредит 
Менеджмент»: «Игра, по сути, являет-
ся проекцией паттернов и установок 
участников, так как в ней у каждого 
четко проявились сильные и слабые 
стороны, узкие места, подлинные мо-
тивы поведения, типы личности и пси-
хологические установки. “Самурайская 
игра” формирует единое информаци-
онное пространство и понятийный ап-
парат, что здорово упрощает и делает 
эффективнее процесс внутрифирмен-
ной коммуникации при обсуждении 
сложных кейсов. Большинству играв-
ших она дала возможность посмотреть 
на себя со стороны (что было не всегда 
приятно), получив, по сути, классный 
вариант честной обратной связи (такое 
невозможно в форматах совещаний 
или рабочих встреч). С момента про-
ведения СИ прошло уже 11 месяцев, 
но она “играет” до сих пор…».

Накопленный нами опыт показыва-
ет, что еще долгое время человек, пре-
бывая в различных ситуациях, обнару-
живает новые эффективные решения, 
начало которым было положено в его 
«Самурайской игре».

На данный момент времени суще-
ствует устойчивый интерес и оформ-
ленный запрос от бизнеса на работу 
с ценностями компаний в ракурсе 
развития персонала и построения со-
временных моделей организационных 

культур. В ближайшем будущем мы 
предполагаем детально рассмотреть 
вопрос разработки подхода к систем-
ной работе с организационными куль-
турами и ценностями компаний при 
помощи «Самурайской игры» (Samurai 
Game®) и предоставить количествен-
ные и качественные результаты своей 
работы для возможной дискуссии.
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Учреждения дополнительного об-
разования – важное звено в систе-
ме воспитания здоровой личности. 
В условиях модернизационных про-
цессов учреждения дополнительного 
образования стремятся определить 
направления и особенности ново-
введений в содержательный процесс 
образования, осмысливают научно-ме-
тодические аспекты учебно-воспита-
тельного процесса и стремятся освоить 
инновационные формы работы, усо-
вершенствовать процессы управления 
кадрами в системе дополнительного 
образования. В настоящее время пред-
ставляется наиболее значимым рас-
смотрение ребенка как здоровой лич-
ности, ведущей социально подвижный 
образ жизни и имеющей позитивную 
настроенность на укрепеление своего 
физического, психического и соматиче-
ского здоровья. В связи с этим является 
необходимым внедрение в практику 
физического воспитания инновацион-
ных педагогических и здоровьеразви-
вающих технологий, основанных на 
научных убеждениях о необходимости 
развития в каждой растущей личности 
таких качеств личности, которые по-
зволят ей в любой ситуации выбора 
самостоятельно принять адекватное 
решение. 

В условиях гуманизации образо-
вания необходимы новые подходы 
к осмыслению сущности влияния на 
образ жизни и поведение детей за-
нятий физической культурой и спор-
том. Анализ литературных источников 
(В.К. Бальсевич, В.Л. Горский, О.Е. Ле-
бедева, Т.В. Новикова, А.Б. Фомина 
и др.) дает возможность утверждать, 
что в настоящее время физическое 
здоровье  детей  имеет  тенденцию 
к снижению. Недостаточная двига-
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тельная активность, пассивный образ 
жизни, детские неврозы, учебные 
перегрузки, школьные стрессы ведут 
к ухудшению здоровья детей. Ученые 
в своих исследованиях отмечают, что 
совремнные дети уже с дошкольного 
возраста ведут малоподвижный образ 
жизни, предпочитают проводить вре-
мя за виртуальными играми, сидя за 
компьютером, у них отстает накопле-
ние мышечной массы тела, снижена 
ловкость, выносливость, а у школь-
ников эти процессы усугубляются, 
они часто не в состоянии выполнить 
предписанные по возрасту нормативы 
физической подготовки. До 60–70% 
молодых людей к выпускному классу 
имеют нарушенную структуру зре-
ния, 30% – хронические заболевания, 
60% – нарушенную осанку. 

Одной из важнейших ценностей 
человеческой жизни является здо-
ровье – как психическое, так и физиче-
ское, оптимальное состояние которого 
достигается путем целенаправленных 
опытно-тренирующих и оздоровитель-
ных воздействий на человека, преду-
сматривающих его включенность в 
физкультурно-спортивную и оздорови-
тельную деятельность.

Чтобы исправить ситуацию с физи-
ческим воспитанием детей в России, 
Президент Российской Федерации 
В.В. Путин на совещании по развитию 
системы физического воспитания пред-
ложил возродить физкультурный ком-
плекс сдачи норм ГТО («Готов к труду 
и оброне»), который когда-то сдавали 
успешно люди всех возрастов (Путин, 
https://vz.ru/news/2013/3/13/624223.
html).

Своевременное  формирование 
стойких ценностных ориентаций на 
здоровую жизнедеятельность, физиче-

скую культуру и спорт позволит детям 
избежать приобретения негативного 
опыта вредных привычек, ведущих к 
девиантному (отклоняющемуся) по-
ведению, сохранить потребность в 
движении, физической активности, 
укрепить формирующийся детский ор-
ганизм, воспитать радость от посиль-
ных физических нагрузок, гордость за 
большие и малые победы в спорте, 
да и вообще сформировать стойкое 
желание вести здоровую жизнедея-
тельность. 

Эффективное решение этих про-
блем возможно, на наш взгляд, в уч-
реждениях дополнительного образо-
вания. Дополнительное образование 
как триада образования, обучения и 
воспитания условно разделяет дея-
тельность педагогов на составные ча-
сти, необходимые для формирования 
и развития личных качеств человека: 
деятельность, предполагающая на-
личие определенной многогранной 
цели, всесторонняя, многофункцио-
нальная работа, физическое развитие 
и «свободная» деятельность, подразу-
мевающая физическую, психическую, 
эмоциональную подпитку человека. 
Это разделение деятельности весьма 
условно, поскольку труд, лежащий в 
ее основе, может быть как творче-
ским, так и обязательным, требуя за-
трат времени, духовной энергии для 
достижения спортивных результатов, 
а также улучшения физического раз-
вития школьников.

Понятие «физическое воспитание» 
впервые  ввел  академик  А.П. Про-
тасов. Впоследствии ученый-педагог 
В.К. Бальсевич ввел понятие «физ-
культурное воспитание», имеющее 
более широкий смысл, чем «физи-
ческое воспитание». Физкультурное 
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воспитание он рассматривает как про-
цесс целенаправленного приобщения 
подрастающего поколения ко всей со-
вокупности ценностей общенародной 
физической культуры. По его мнению, 
стратегической задачей физкультур-
ного воспитания является формиро-
вание у детей устойчивой привычки 
к систематичесским занятиям физи-
ческими упражнениями (Бальсевич, 
2006, с. 4). 

По мнению Л.Д. Глазыриной, фи-
зическое воспитание – это «процесс, 
протекающий по закономерностям 
деятельности, обеспечивающей упо-
рядоченное формирование и совер-
шенствование двигательных умений 
и навыков наряду с оптимизацией 
развития физических качеств чело-
века, совокупность которых в реша-
ющей мере определяет его физиче-
скую дееспособность» (Глазырина, 
1999, с. 3).

Физическое воспитание, с нашей 
точки зрения, – это учебно-воспита-
тельный процесс, направленный на 
формирование у обучающихся знаний 
о строении своего тела и возможно-
стях его развития, умений и навыков 
физического совершенствования, на 
воспитание психофизических качеств, 
достижение физического совершен-
ства. Физический потенциал человека 
представляет собой единый комплекс 
многообразных физических навыков, 
моторных способностей и адаптаци-
онных возможностей, и реализуется 
он в движениях, действиях и рабочих 
операциях.

Физическое воспитание в учреж-
дениях дополнительного образования 
правомерно рассматривается учеными 
как бивалентный процесс – обучение 
и воспитание, активизирующие ра-

стущую личность на деятельность по 
овладению знаниями, практическими 
умениями и навыками по формиро-
ванию личного здоровья, установок 
на здоровый образ жизни и активную 
жизненную позицию, формирование 
валеологической культуры.

В контексте нашего исследования 
мы понимаем физическое воспитание 
личности в системе дополнительного 
образования как ценностный много-
функциональный учебно-воспитатель-
ный процесс, направленный, с одной 
стороны, на формирование умений 
и навыков физического совершен-
ствования у младших школьников, 
на воспитание их волевых качеств, 
формирование целеустремленности, 
достижение физического совершен-
ства, приносящего радость познания и 
управления своим телом, и, с другой, 
на формирование профессиональных 
и здоровьеразвивающих компетен-
ций у педагогов (педагогов-тренеров), 
призванных самозабвенно, с полной 
отдачей трудиться над физическим 
развитием ребят, занимающихся в 
системе дополнительного образова-
ния, прививать любовь к физическим 
упражнениям и спорту. Задача эта, 
конечно, весьма сложная, но она того 
стоит.

Мы  согласны  с  точкой  зрения 
O.E. Лебедевой,  И.А .  Масловой  и 
других ученых, которые представля-
ют физическое развитие личности 
как некую последовательную реали-
зацию функций трех составляющих: 
первая – эмоциональная составляю-
щая, представляющая собой взаимо-
связь мотивации и самореализации 
воспитанника в жизнедеятельности 
детского коллектива (структуриро-
вание свободного времени ребенка, 
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различные  виды  рекреации ,  раз-
влечения, коммуникация, идентифи-
кация с референтной группой), вто-
рая – содержательная составляющая, 
предствляющая собой организацию 
и приобретение воспитанниками со-
циального опыта, соответствующего 
образу жизни социальной группы, 
интеграцию в определенную социо-
культурную общность; третья – смыс-
ложизненная составляющая, которая 
предполагает ориентацию на общие 
и дифференциальные социальные 
и культурные ценности, содействие 
воспитаннику в самоопределении по 
отношению к исполнению социокуль-
турной функции, организации опыта 
самоопределения и конструирования 
варианта  жизни  (Дополнительное 
образование детей, 2007; Маслова, 
2007).

В  современном  обществе  явно 
прослеживается тенденция к сниже-
нию не только физической активности 
личности, но и бытовой. Ухудшение 
физического здоровья детей приводит 
к появлению новых феноменов в об-
ществе – деселерации, феминизации 
и развитию симптомов астенизации, 
дисклазии соединительной ткани и 
др. (Новикова, 2017). Не случайно в 
Концепции развития дополнительного 
образования детей (утв. Распоряже-
ним Правительства Российской Феде-
рации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 
выделены приоритетные направления 
деятельности, в том числе касающи-
еся физического совершенствования 
детей: формирование культуры здо-
рового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся; под-
готовка спортивного резерва и спортс-
менов  высокого  класса  в  соответ-
ствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в том числе 
из числа учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-ин-
валидов. Особое внимание в Концеп-
ции уделяется и профилю программы 
физкультурно-спортивной направлен-
ности, задачами которой являются 
пропаганда здорового образа жизни, 
развитие системы профилактики и 
коррекции  здоровья ,  физическое 
совершенствование и достижение 
высоких спортивных результатов, вы-
работка положительных социальных 
качеств личности (мужества, вынос-
ливости, выдержки, решительности, 
смелости, самообладания).

В данной статье мы рассмотрим 
возможности сдачи нормы ГТО для обу-
чающихся начальных классов, поэтому 
и ступени приведем в соответствии с 
возрастом детей с 1-го по 4-й класс.

Первая ступень (нормативы ГТО 
для учащихся 6–8 лет). Детям пред-
лагается девять тестовых заданий, из 
которых шесть обязательных и три – 
по выбору. На выбор предлагаются 
многовариантные тесты. Школьники 
должны пройти испытания на быстро-
ту, силу, гибкость и выносливость.

Вторая  ступень  (нормативы 
ГТО для учащихся 9–10 лет). Здесь 
детям также предлагается сдать шесть 
обязательных тестов и любые три на 
выбор из перечня. Все тесты также 
делятся на категории физических на-
грузок и включают упражнения на си-
лу, быстроту, выносливость и гибкость. 
Перечень упражнений такой же, как 
для школьников 1-й ступени, только 
времени на выполнение дается не-
много меньше. Считается, что, получив 
определенный уровень подготовки в 
начальной школе, с возрастом школь-
ники должны демонстировать более 
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высокие результаты (Былушкина и др., 
2015; Коломыцева, 2006).

В раннем школьном возрасте бла-
годаря активному развитию функций 
двигательного анализатора дети легко 
учатся и совершенствуют разнообраз-
ные формы движений. Обучение но-
вым движениям с развитием коорди-
национных способностей становится 
привлекательным и доступным для 
детей. В то же время детям младшего 
школьного возраста трудно выполнять 
определенные параметры. Дети не 
переносят однообразных движений 
и фиксации отдельных частей тела в 
разных положениях, быстро устают. 
Очень  привлекают  школьников  те 
упражнения, которые они могут бы-
стро усвоить. Выбирая конкретный 
метод обучения при работе с детьми, 
необходимо учитывать их возраст и 
двигательные ощущения. Очень часто 
детям занятия физической культурой 
даются с большим трудом, напря-
жением, и она становится одним из 
нелюбимых школьных предметов. 
Поэтому важную роль играют как раз 
учреждения дополнительного обра-
зования, отличаясь от школы тем, что 
здесь дети занимаются спортом и фи-
зической культурой не по необходи-
мости, а по желанию, исходя из своих 
физических возможностей. Педагог-
тренер (педагог дополнительного об-
разования) обеспечивает проведение 
занятий с использованием различных 
форм  и  методов  «для  перманент-
ного физического самовоспитания 
и самосовершенствования» (Баль-
севич, 2006, с. 4): ринги, соревнова-
ния, турниры, чемпионаты, эстафеты, 
спортивные  форумы ,  спортивные 
фестивали, шоу, КВНы на спортивную 
тематику, в которых каждый школь-

ник младшего классаа может найти 
себя и реализовать свои творческие 
и спортивные возможности, развить 
интерес к спорту через «учение с ув-
лечением». 

Мы полагаем, что физическое вос-
питание младших школьников в си-
стеме дополнительного образования 
будет эффективным, если:

 – определены цели и задачи соци-
ально-культурного и социально-
педагогического взаимодействия 
учреждения дополнительного об-
разования с педагогами школы, в 
частности с учителем физической 
культуры, а также с семьей, с уче-
том индивидуальных проблем от-
ношения к здоровью ребенка и 
родителей, социальной ситуации 
развития детства, мотивации к здо-
ровому образу жизни и физиче-
скому воспитанию школьников на 
качественно новом уровне;

 – внедрена педагогическая модель 
спортивной направленности вза-
имодействия учителя физической 
культуры и педагогов дополнитель-
ного образования (педагогов-трене-
ров), включающая в себя оздорови-
тельное сопровождение ребенка и 
семьи на всех этапах;

 – созданы педагогические условия 
эффективной реализации модели 
процесса физического развития 
школьников в системе учрежде-
ний дополнительного образования 
детей: внедрены методики и тех-
нологии обучения возрастным и 
функциональным возможностям 
школьников; соблюдены физио-
логические и гигиенические тре-
бования к организации образова-
тельного процесса, осуществляется 
целенаправленное формирование 
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у младших школьников активной 
жизненной позиции и мотивации 
ведения здорового образа жизни, 
подготовки к сдаче норм ГТО, сода-
ется положительный эмоциональ-
ный фон во время занятий;

 – разработаны и внедрены здоро-
вьесберегающие технологии (физ-
культурно-оздоровительные, техно-
логии обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, защитно-про-
филактические, социально-адап-
тирующие и др.) совместной дея-
тельности всех субъектов образо-
вательно-воспитательного процесса 
в физическом воспитании детей 
младшего  школьного  возраста, 
предполагающие эффективность от-
ношения к здоровой жизнедеятель-
ности в контексте социального пар-
тнерства (Balsevich, 2000; Shephard, 
Bouhard, 1996).
Отсюда вытекают главные задачи: 
1. Повышение качества содержа-

ния лополнительного образования 
в соответствии с действующим за-
конодательством в учреждениях до-
полнительного образования фмзкуль-
турно-спортивной направленности 
(общеобразовательные организации, 
спортивные школы, ФОКи, учреждения 
дополнительного образования, лечеб-
но-оздоровительные комплексы).

2. Создание образовательно-вос-
питательных программ с внедрением 
оптимальных форм, методов и техно-
логий работы с учетом возраста воспи-
танников, их интересов и потребностей 
(медико-гигиенических, эколого-здо-
ровьесберегающих, компенсирующих, 
защитно-профилактических, компенса-
торно-нейтрализующих и др.).

3. Создание успешной социальной 
ситуации развития, обеспечивающей 

стимулирующие психологические ус-
ловия для физического воспитания 
школьников и систематизации их дви-
гательной активности. 

4. Оказание педагогической под-
держки детям и семьям в приобрете-
нии теоретических знаний, практиче-
ских умений и навыков в рамках сдачи 
нормативов комплекса ГТО. 

5. Организация социально-педаго-
гической, психологической, оздорови-
тельно-ценностной, информационно-
просветительской поддержки семьи, 
здоровьесберегающей и здоровьераз-
вивающей среды, здоровьеохранного 
потенциала школьников в системе до-
полнительного образования. 

6. Повышение уровня професси-
ональной компетентности педагогов 
физической культуры (педагогов-тре-
неров) через систему научно-методи-
ческого обеспечения образователь-
но-воспитательного процесса, курсов 
повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки. 

7. Организация культурно-досуго-
вой деятельности по физическому вос-
питанию на новом качественном уров-
не с учетом накопленного опыта на 
международном, федеральном, реги-
ональном и муниципальном уровнях. 

Основными направлениями физи-
ческого воспитания через систему до-
полнительного образования являются:

 – оранизация дополнительного об-
разования с учетом потребностей 
региона;

 – подготовка таких специалистов, 
которые будут востребованы на 
местном уровне;

 – организация совместной деятель-
ности отдела по физической культу-
ре и спорту администрации города 
(района) и системы учреждений до-
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полнительного образования (спор-
тивных школ, секций, спортивных 
клубов);

 – продуманное финансирование уч-
реждений дополнительного обра-
зования.
Таким образом, основными путями 

реализации педагогических условий 
по физическому воспитанию млад-
ших школьников являются: мотивация 
педагогов дополнительного образо-
вания на введение в учебно-трени-
ровочный процесс основ здоровой 
жизнедеятельности, повышение их 
компетентности путем самообразова-
ния; создание возможностей для мо-
тивации младших школьников на со-
вершенствование своего физического 
развития «посредством использования 
креативных возможностей феномена 
тренировки» (Бальчевич, 2006, с. 4); 
улучшение материально-технической 
базы учреждений дополнительного 
образования, повышение финансовых 
расходов на организацию и проведе-
ние различных соревнований и под-
готовки к сдаче норм ГТО; создание 
банка информационных данных для 
координирования и проведения со-
вместной работы с различными соци-
альными институтами, отвечающими 
за физическое воспитание и развитие 
школьников. 
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Коммуникация – основная цель в 
процессе обучения иностранным язы-
кам. Учащиеся должны уметь исполь-
зовать иностранный язык в общении с 
реальными людьми для реальных це-
лей (Cameron, 2001, р. 37). Преподава-
тели могут создать условия для аутен-
тичного взаимодействия учащихся. Пе-
реписка с партнерами по электронной 
почте – это общение в аутентичной 
ситуации. Переписка по электронной 
почте – это письменная коммуникация, 
поэтому E-mail-проекты в первую оче-
редь способствуют развитию навыков 
письменной речи и чтения. Это под-
черкивают А. Эк с соавт. в результате 
проведенного опроса по самооценке 
учащихся, которые участвовали в ре-
ализации E-mail-проектов в процессе 
изучения английского языка (Eck u.a., 
1995, S. 188). Что касается навыков 
письма, то учащиеся учатся писать 
целенаправленно адресату, конкретно-
му, реально существующему, в то вре-
мя как в традиционном преподавании 
тексты, как правило, во всех случаях 
обращены к фиктивным адресатам. 
Так как письмо по электронной почте 
действительно читается его адресата-
ми, авторы с большей ответственно-
стью в отношении как языка, так и со-
держания готовят свой текст так, чтобы 
он был понят получателями. Кроме 
того, получая ответ на свое письмо, 
его автор узнает, был ли он понят. Если 
учителем предлагается целенаправ-
ленное сравнение письма и ответа, то 
учащиеся впоследствии работают над 
текстом письма еще тщательнее. 

Хотя электронные письма могут 
отличаться в некотором отношении 
от классических писем, тем не менее 
они обладают определенными харак-
теристиками письма. Формальные 
требования учителя к написанию пи-
сем электронной почты также могут 
усилить эту характеристику. Таким об-
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разом, проект электронной почты по-
зволяет обучать участников написанию 
писем на иностранном языке.

Входящие E-mail-письма, которые 
получают учащиеся, являются аутен-
тичными текстами, которые не обра-
батываются дидактически, как в учеб-
нике или самим преподавателем. Текст 
письма раскрывается в определенных 
тематических рамках с постепенным 
погружением в общий коммуникаци-
онный контекст в рамках проекта. Так 
как понимание текста предусматрива-
ет раскрытие понятий из контекста и 
эффективное использование словаря 
учащимися, то здесь вполне уместны 
такие же стратегии для рассмотрения 
определенных аутентичных текстов, 
как и на занятии.

Обмен информацией с помощью 
электронной почты предоставляет 
множество поводов для дискуссий на 
уроках. В процессе реализации E-mail-
проектов, пожалуй, единственный 
способ развивать навык аудирования – 
это чтение получателем входящих 
писем по электронной почте вслух 
другим участникам проекта. 

В сфере преподавания немецкого 
как иностранного языка на сегодняш-
ний день уровень знаний об использо-
вании специфических языковых струк-
тур в электронной корреспонденции 
среди учащихся, к сожалению, чрез-
вычайно мал. Англоязычные E-mail-
проекты, напротив, были изучены 
достаточно хорошо с точки зрения ис-
пользуемых языковых структур. Напри-
мер, А. Эк, Л. Легенхаузен и Д. Вольф 
исследовали словарный запас и грам-
матические структуры (Eck u.a., 1995). 
С. Sporea уделила особое внимание 
реализуемым языковым функциям 
(Sporea, 1993). 

А. Эк с соавт. после завершения 
проекта электронной почты между 
обучающимися английскому языку в 

гимназии в Германии и американски-
ми носителями языка проанализиро-
вали вместе с немецкими учениками 
язык написанных писем. Сделали они 
это с помощью компьютерной под-
держки: сохраненные на компьютере 
тексты обрабатывались программой 
«Longman’s miniconcordancer». Так, на-
пример, были составлены списки ча-
стоты употребляемых слов, рассмотре-
ны формы обращения и приветствия, 
наиболее часто встречаемые начала 
предложений и частицы, необходи-
мые для связи слов в предложении 
(такие как and, but, well и т.д.), а также 
сравнивались отдельные выражения 
в различных контекстах. Целью дан-
ного исследования было выяснение 
отличий между родным языком аме-
риканских носителей языка и выучен-
ным английским языком немецких 
учащихся, что позволило учащимся, с 
одной стороны, обратить внимание на 
некоторые особенности английского 
языка как родного, с другой – опреде-
лить, насколько их владение языком 
отличается от языка носителей или 
приближается к нему. Аналогичный 
подход, безусловно, стоит рассматри-
вать в рамках проекта электронной 
почты на уроках обучения немецкому 
как иностранному языку, при условии 
сосредоточения внимания на линг-
вистической форме. Самым главным 
условием было бы, конечно, участие 
в проекте носителей немецкого языка, 
что опять-таки требует от другой сто-
роны довольно продвинутого уровня 
владения «неродным» языком.

Совсем иначе подошла к анализу 
языка электронных писем С. Sporea: 
она проанализировала электронные 
письма от американских носителей 
языка к своим немецким партнерам 
с точки зрения языковых функций (по 
модели коммуникации Бюлера, кото-
рый выделяет три основные языковые 
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функции: репрезентативную, экспрес-
сивную и апеллятивную (Филиппов, 
2003, с. 146)). Затем она проанализи-
ровала тексты из учебников, т.е. линг-
вистический материал, над которым 
учащиеся могли бы работать на обыч-
ном уроке. Сравнение этих двух типов 
текстов приводит к выводу о том, что 
референциальная функция, которая за-
нимает в исследуемых текстах учебни-
ков 85% объема, в электронных пись-
мах представлена значительно сла-
бее – 55%. С другой стороны, гораздо 
сильнее представлена в электронной 
корреспонденции функция выраже-
ния – 29% (13% в текстах учебников), 
а также апеллятивная функция – 15% 
(2% в учебниках). Поскольку автор 
предполагает, что все три функции от-
носятся к общим навыкам общения, 
которым нужно научить в процессе 
преподавания иностранного языка, 
она выступает за более широкое ис-
пользование электронной почты в 
классе параллельно с чтением учебных 
материалов (Sporea, 1993). Конечно, не 
обязательно передавать экспрессив-
ную и апеллятивную функции языка по 
электронной почте. Однако, учитывая, 
что эти функции особенно важны в 
межличностной коммуникации и что 
E-mail-проекты в отличие от многих 
других учебных мероприятий дают 
возможность для именно такой ком-
муникации, то выводы С. Sporea пред-
ставляются достаточно важными.

В другом исследовании об англий-
ском языке электронной корреспон-
денции F. Vuß анализирует используе-
мый словарный запас. В частности, она 
спрашивает, насколько разговорным 
является словарь электронной почты, 
и приходит к выводу, что электронные 
письма между американскими и не-
мецкими партнерами по переписке 
содержат гораздо более высокий раз-
говорный английский контент, чем тра-

диционно используемые в обучении 
тексты, и что учащиеся знакомятся со 
многими словами и фразами, которые 
бы им не встретились в учебниках, но 
которые играют значительную роль в 
общении на родном языке. Для F. Vuß 
использование электронной почты, по 
крайней мере на уроках английского 
языка, имеет высокую образователь-
ную ценность и в лингвистическом 
смысле тоже (Vuß, 1993). 

Не все страноведческие темы оди-
наково подходят для работы в рам-
ках проекта электронной почты. Для 
того чтобы между заинтересованны-
ми сторонами мог произойти плодо-
творный обмен на конкретную тему, 
у них также должно быть достаточно 
информации по этой теме. Конечно, 
проект может быть спланирован так, 
чтобы информация сначала изучалась 
классами по отдельности, а затем со-
общалась партнерам. Этот подход , 
скорее всего, наиболее вероятен для 
междисциплинарных проектов и для 
учащихся с более высоким уровнем 
языка. Однако, как правило, основное 
внимание будет уделяться тому, чтобы 
учащиеся получали представление о 
стране с точки зрения местных жите-
лей, т.е. из первых рук. Конечно, эти 
идеи являются наиболее интересными 
и актуальными, если они касаются на-
ционального или культурного аспекта, 
который по возможности лично и мак-
симально близко касается участников 
проекта (Deppermann, Hartmann 1993, 
S. 93). Таким образом, самые подхо-
дящие темы – те, которые касаются 
повседневной реальной жизни адре-
сатов, т.е. подростков, если речь идет о 
проекте между школьными классами. 
Менее рекомендуемы, пожалуй, темы, 
где речь идет в основном о фактиче-
ских знаниях, о которых сложно дис-
кутировать, например об исторических 
или чисто статистических данных.
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E-Mail-проект не обязательно дол-
жен быть включен в страноведческий 
блок занятий. Так как контакты по элек-
тронной почте предоставляют возмож-
ность дополнить информацию из учеб-
ников и видеофильмов аутентичными 
материалами от партнеров по пере-
писке, важно эффективно использовать 
эту информацию в учебном процессе. 

Прежде чем начать общение по 
электронной почте, следует выбрать 
тему урока. Благодаря традиционным 
средствам массовой информации или 
поиску в Интернете учащиеся сначала 
приобретают базовые фактические 
знания. 

Затем должен последовать анализ 
проделанной работы. Учащиеся могли 
бы подумать о том, что им осталось 
непонятным в обсуждаемых явлениях, 
где еще остались пробелы и что они 
действительно хотят узнать. В итоге 
формулируются вопросы к партнерам 
по переписке.

Теперь можно приступать к факти-
ческому обмену: собственные вопросы 
печатаются в письмах и отправляются 
по электронной почте. Партнеры по 
переписке отвечают на них, делясь 
собственным опытом, и задают свои 
вопросы. Полученные ответы часто 
вызывают дополнительные вопросы, 
переписка продолжается до тех пор, 
пока не будет удовлетворена жажда 
знаний и желание общаться.

Параллельно и по завершении про-
цесса переписки полученные сообще-
ния разбираются на уроках и сравни-
ваются с первоначальными знаниями. 
При этом фактические знания углубля-
ются, пересматриваются и актуализу-
ются, а вместо стереотипов, вполне 
возможно, сложится более дифферен-
цированное представление о другой 
культуре.

В качестве одной из основных при-
чин использования электронной пере-

писки в процессе обучения иностран-
ным языкам практически все авторы 
называют повышение мотивации уча-
щихся. А. Эк с соавт. приводят в каче-
стве примера группу учащихся со сред-
ней и даже низкой успеваемостью, 
которая при участии в E-mail-проекте 
достигла высокого уровня, и учащи-
еся составляли безупречные тексты. 
Это объясняется тем, что знания для 
общения с реальными партнерами 
оказывают исключительно благопри-
ятное влияние на правильное письмо 
учащихся (Eck u.a., 1995, S. 116). То, что 
«реальные партнеры в общении были 
заинтересованными читателями», как 
считает Р. Донат, «чрезвычайно моти-
вировало» (Donath, 1994, S. 12).

А. Эк с соавт. в ходе опроса уча-
щихся также попытались определить, 
как участие в E-mail-проекте на уроках 
английского языка повлияло на их мо-
тивацию. Результаты говорят сами за 
себя: 65,4% опрошенных оценивают 
проект как интересный на 1 или 2 бал-
ла по семизначной шкале, где 1 – са-
мая высокая оценка, 67,9% отмечают, 
что проект доставил им удовольствие 
и ставят 1 или 2 балла, и целых 90,2% 
называют проект важным изменением 
в ежедневной рутинной учебной про-
грамме. Также из этого исследования 
очевидно, что так заинтересовало уче-
ников: 85,7% утверждают, что в проек-
те их заинтересовал обмен мнениями 
и взглядами с людьми из других стран 
(Eck u.a., 1995, S. 170).

К подобным положительным ре-
зультатам пришли также А. Дитце и 
Д. Мюллер: 81,2% опрошенных в ана-
логичных условиях учащихся получили 
на занятиях английским языком боль-
ше удовольствия от переписки по элек-
тронной почте, и 96% хотят чаще или 
по крайней мере так же часто работать 
на английском языке с электронной 
почтой. Ни один из них не отказался 
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работать с электронной почтой (Dietze, 
Müller, 1993, S. 84). 

Мы разделяем мнение российских 
(Чернобай, 2013, с. 44) и зарубеж-
ных исследователей, что применение 
средств информационно-коммуникаци-
онных технологий, и в частности E-Mail-
проектов, позволяет усилить мотива-
цию, повысить интерес и расширить по-
знавательные потребности обучаемых. 

В процессе реализации проекта 
«Российско-германский  виртуаль-
ный школьный форум» (Шаповалова, 
2017, с. 94) студенты кафедры не-
мецкой филологии Института фило-
логии, журналистики и межкультурной 
коммуникации Южного федерального 
университета под руководством учи-
теля  немецкого языка  МБОУ  СОШ 
№ 60 г. Ростова-на-Дону Е.Ф. Пути-
ловой и учителя русского и англий-
ского языков Anne-Frank Oberschule 
Strausberg (Германия) Г. Сахновской 
приняли активное участие в разра-
ботке тематического блока проекта. 
В рамках данного проекта удалось 
осуществить константный обмен ин-
формацией о праздниках, традициях 
и обычаях в Германии и России. Так, 
например, немецкие школьники узна-
ли много нового о культуре донских 
казаков, их образе жизни, особенно-
стях кухни казаков, а прежде всего – о 
знаменитой донской ухе. Российские 
учащиеся, в свою очередь, – о рож-
дественских ярмарках, подготовке к 
Рождеству и немецкой кухне. 
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Сегодня компьютер в образователь-
ном пространстве становится велени-
ем времени. По мнению М.Г. Бондаре-
ва, «в эпоху глобальной информатиза-
ции и компьютеризации мировое на-
учное и образовательное пространство 
требует от его участников качественно 
новых характеристик» (Бондарев, Баку-
лев, 2017, с. 167). Можно бесконечно 
спорить о том, хорошо это или плохо, 
но компьютер прочно внедрился в об-
разовательный процесс. Вступление 
общества в информационную эпоху 
породило такие понятия, как «функ-
циональная грамотность» и «функци-
ональная неграмотность». Проблема 
обозначилась настолько остро, что спе-
циалисты из разных стран обращаются 
к данной теме, чтобы определить по-
следствия функциональной неграмот-
ности для развития общества и страны.

Информатизация общества, разви-
тие технологий, процессы глобализации 
меняют вектор социальной жизни, 
«lifelong learning» (обучение в течение 
жизни) актуализирует в человеке такие 
умения, которые помогут ему адаптиро-
ваться к современным условиям жизни. 
К числу таких базовых умений относят 
чтение, письмо и компьютерную гра-
мотность. «Под компьютерной грамот-
ностью понимается умение находить и 
воспринимать информацию, применяя 
компьютерные технологии, создавать 
объекты и устанавливать связи в гипер-
среде, включающей в себя все типы и 
носители информации; конструировать 
объекты и действия в реальном мире 
и его модели с помощью компьютера» 
(Коджаспирова, Петров, 2007, с. 215).

С понятием информационной гра-
мотности тесно связано понятие инфор-
мационной культуры, которая в боль-
шей степени определяет поведение 
человека в информационном обществе. 
Сегодня много говорят об информаци-
онной безопасности, поскольку человек, 
не умеющий взаимодействовать в мире 
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информации, часто оказывается без-
защитен. Не случайно компьютерная 
компетентность является элементом 
профессиональной компетентности 
педагога, а ИКТ-компетентность – ком-
понент метапредметных образова-
тельных результатов, обозначенных 
Федеральным государственным об-
разовательным стандартом начального 
общего образования. Таким образом, 
ФГОС создает условия для реализации 
образовательной стратегии государства: 
активное использование информацион-
ных технологий в учебном процессе по-
зволит преодолеть противоречие между 
ожиданиями общества и государства от 
системы образования, направленной 
на воспитание активного, творческого 
человека, способного жить в современ-
ном информационном мире, и суще-
ствующей образовательной практикой.

Роль информационно-коммуникаци-
онных технологий в образовании нео-
спорима (Griffin et al., 1992). ИКТ позво-
ляют сделать учебный процесс более 
мотивированным и эффективным бла-
годаря способности максимально акти-
визировать эмоционально-чувственную 
сферу учащихся; дают возможность 
включить в образовательный процесс 
все категории детей – одаренных детей 
и детей с особыми образовательными 
потребностями, возможность выстро-
ить индивидуальный маршрут каждому 
ребенку; расширяют образовательные 
возможности учащихся независимо от 
места их проживания. 

По мнению английского психолога 
Ч. Крука, в процессе информатизации 
образования выделяется четыре подхо-
да. В 50–60-х гг. XX в. был апробирован 
подход, связанный с программирован-
ным обучением. Считается, что данная 
парадигма не имела особого успеха, 
так как нивелировала роль учителя в 
образовании. Второй подход связан с 
именем Сеймура Пейперта. Посред-
ством команд языка лого ученик бы-

стро вовлекается во взаимодействие с 
компьютером. Обучающая среда очень 
наглядна, состоит из взаимосвязанных 
элементов из различных предметных 
областей. Данная парадигма получила 
название «компьютер как ученик». 
Третий подход связан с появлением 
мультимедийных/гипермедийных ин-
формационных технологий, что по-
зволило рассматривать компьютер как 
ресурс, обеспечивающий учащимся 
доступ к информации. При реализации 
обозначенного подхода возникает не-
обходимость в разработке различных 
стратегий поиска информации, что ак-
туализирует систематическое переобу-
чение, так как технологии постоянно 
модернизируются. Четвертый подход 
предполагает создание виртуальной 
школы. Компьютер выступает как не-
кая коммуникативная инфраструктура, 
помогающая распределению ресурсов. 
Данные подходы могут существовать 
и взаимодействовать одновременно в 
рамках одного образовательного про-
странства (Crook, Lewthwaite, 2010). 

Следовательно, информационные 
технологии становятся неотъемлемой 
частью развивающей образовательной 
среды уже в начальной школе. Однако 
существуют и отрицательные послед-
ствия педагогически нецелесообраз-
ного использования информационных 
технологий в обучении для ученика. 
Исследователи отмечают, что излиш-
няя технологизация обучения может 
способствовать утрате традиционных 
каналов трансляции ценностного опы-
та поколений, а также межличностного 
взаимодействия между участниками 
образовательного процесса. К сожале-
нию, одной из тенденций современно-
го мира является то, «что по мере раз-
вития телекоммуникационных техно-
логий взаимодействие между людьми 
все меньше требует непосредственно-
го общения. Его заменяют электронная 
почта, телеконференции, электронные 
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форумы и т.п.» (Ибрагимов, 2005, с. 4). 
Сегодня в литературе активно обсуж-
дается вопрос о таком последствии 
информатизации обучения, как алго-
ритмизация мышления, которая может 
снизить креативность обучающихся, 
изменить их познавательную сферу. 
Вызывает обеспокоенность влияние 
компьютера и гаджетов на здоровье 
ребенка. Кроме того, та информация, 
которая бесконтрольно попадает в 
поле зрения детей из Интернета, не 
имеет охранительной тенденции, что 
отрицательно сказывается на психи-
ческом состоянии наших детей. Увле-
ченность виртуальной реальностью, 
которая может стать зависимостью, не 
способствует социализации ребенка. 
Зачастую информация, полученная в 
Интернете, интерпретируется в зависи-
мости от возраста, культурного опыта, 
менталитета, что может стать пробле-
мой для пользователя сети Интернет.

Сегодня идет активный поиск педа-
гогических стратегий создания образо-
вательно-развивающей среды для уча-
щихся, которая, с одной стороны, мак-
симально способствовала бы развитию 
творческого потенциала учащихся, а 
с другой – была ориентирована на 
здоровьесбережение обучающихся. 
Следуя логике Т. Хоэра, «только среда, 
в которой признаются разные таланты 
и в которой ребенок может достичь в 
чем-то успеха, поможет взглянуть на 
школу с большим энтузиазмом и инте-
ресом» (Hoerr, http://archive.education.
jhu.edu/PD/newhorizons/strategies/
topics/mi/hoerr2.htm).

Реализация основных положений 
ФГОС начального общего образования 
предполагает развитие у младших 
школьников логического мышления для 
успешного проживания в информаци-
онном обществе. С логическим мыш-
лением связывают понятие алгорит-
мической грамотности, которая может 
достаточно успешно формироваться в 

младшем школьном возрасте, так как 
мозг ребенка уже готов для развития 
психических процессов, внутреннего 
плана действий и рефлексии, что, в 
свою очередь, является базой для раз-
вития алгоритмического мышления. 
Под алгоритмическим мышлением 
можно понимать совокупность мысли-
тельных процессов, которые направле-
ны на решение тех или иных задач, в 
результате чего создается алгоритм. 

Дети учатся планировать свою дея-
тельность, ставить цель и определять 
этапы для ее достижения, контролиро-
вать и оценивать себя в процессе вы-
полнения деятельности, что является 
неотъемлемой частью алгоритмиче-
ского мышления и определяет сфор-
мированность регулятивных умений у 
младших школьников.

На сегодняшний день можно вы-
делить различные программные сре-
ды, которые активно используются 
в начальной школе для развития ал-
горитмического мышления у млад-
ших школьников: Роботландия, Кумир 
(Комплект Учебных Миров), ПервоЛо-
го, Логомиры, Scratch и т.д.

Scratch как среда программирова-
ния приобретает все большую популяр-
ность в современной образовательной 
практике. Для создания программ в 
Scratch используются простые команды, 
при этом речь идет о создании, вероят-
но, сложной модели, где осуществля-
ется взаимодействие множественных 
объектов, завершенный продукт может 
быть размещен на сайте. Scratch ак-
тивно используется при создании про-
ектов. Программа является простой, 
бесплатной, может быть легко освоена 
младшими школьниками, способствует 
повышению учебной мотивации, раз-
витию творческого мышления. С помо-
щью данной программы дети создают 
фильмы, игры, презентации, анимации, 
занимаются сочинительством, рисуют, 
работают с графикой и звуком. Scratch 
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рассматривается как интерактивная 
среда, где дети свободно взаимодей-
ствуют друг с другом, обмениваются 
продуктами деятельности, создается 
естественная речевая среда, в которой 
развиваются коммуникативные спо-
собности учащихся. К общению под-
ключаются родители и другие члены 
семьи. Среда Scratch обладает больши-
ми потенциальными возможностями 
для использования в воспитательной 
деятельности, тем более что «в системе 
российского образования начинается 
возрождение такого важного компо-
нента, как воспитательный процесс…» 
(Шатохина, 2017, с. 50). 

Одним из главных достижений млад-
шего школьного возраста является соци-
ализация ребенка, которая определяет 
его способность жить в современном 
мире. Особенностью социализации 
младшего школьника является освоение 
им опыта культуры посредством учебной 
деятельности: меняется его мотивацион-
ная сфера, характер активности, психи-
ческих процессов. У ребенка появляется 
новая социальная роль – роль ученика, 
происходит активное речевое развитие. 
По словам Н.К. Маяцкой, «речь служит 
основным проводником приобщения 
ребенка к ценностям культуры и не-
обходимым условием воспитания и 
обучения» (Маяцкая, Калмыкова, 2017, 
с. 12). Однако все изменения в лич-
ности младшего школьника возможны 
лишь в коллективной деятельности, во 
взаимодействии ребенка с коллективом 
сверстников и учителем – значимым 
взрослым для ребенка.

Среда Scratch позволяет учащимся не 
замыкаться в своем пространстве, а ак-
тивно обмениваться результатами твор-
ческой деятельности, вместе их обсуж-
дать, создавать совместные «живые» 
рассказы, фильмы, активные открытки, 
вести диалог между персонажами в 
рамках различных учебных предметов и 
во внеурочной деятельности.

Популярность среды Scratch опреде-
ляется простым и дружественным ин-
терфейсом, ориентированностью гра-
фики на наглядно-образное мышление 
младших школьников; учащиеся могут 
выполнять как индивидуальные, так и 
групповые проекты, задание выбирает-
ся в соответствии с индивидуальными 
возможностями детей, темы проектов 
могут быть самыми разнообразными.

Для развития субъектности и ак-
тивности младшего школьника в со-
ответствии с требованиями стандарта 
необходима правильно организованная 
проектная деятельность, которая в пол-
ной мере способствует становлению 
метапредметных образовательных 
результатов (познавательных, комму-
никативных, регулятивных). По мнению 
И.Э. Куликовской, «любой здоровый 
ребенок с детства является исследо-
вателем. Он стремится узнать мир как 
можно лучше, с разных сторон» (Кули-
ковская, Павленко, 2017, с. 44), и это 
впоследствии станет основой для раз-
вития научно-познавательной деятель-
ности на следующей образовательной 
ступени.

Среда Scratch очень благоприятна 
для использования междисциплинар-
ных проектов, что актуально для вне-
урочной деятельности. Междисципли-
нарные проекты адекватны младшему 
школьному возрасту, так как ребенок 
в этом возрасте воспринимает мир 
синкретично, он не делит его на от-
дельные предметы. Междисциплинар-
ность является основой познания мира 
младшим школьником, что определяет 
значимость правильно организован-
ной и реализуемой внеурочной дея-
тельности для ребенка. 

 Философия Scratch такова, что «дети 
не только используют готовые техноло-
гии, но и принимают участие в их соз-
дании, создавая собственные игровые 
обучающие проекты, из потребителей 
превращаются в производителей. При 
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этом компьютер – не предмет изучения, 
а лишь инструмент создания проекта, 
где на первый план выходит личностно 
значимая идея, положенная в его осно-
ву. И речь здесь идет не о компьютере 
как таковом, но о формировании при 
его посредстве новой образовательной 
культуры, благоприятствующей раз-
витию всех способностей ученика…» 
(Гладилина, 2014).

По мнению С.Р. Шармуханбет и 
Н. Салмакова, Scratch предлагает низкий 
пол (легко начать), высокий потолок 
(возможность создавать сложные проек-
ты) и широкие стены (поддержка боль-
шого многообразия проектов). В работе 
со Scratch особое внимание уделяется 
простоте, иногда даже в ущерб функ-
циональности, для большей понятности 
(Шармуханбет, Салмаков, 2015).

К сожалению, современное инфор-
мационное общество, как мы писали 
об этом выше, влияет на процесс со-
циализации ребенка не всегда поло-
жительно. По мнению исследователей, 
«мир, в котором мы живем, динами-
чен, противоречив и, как никогда пре-
жде, взаимосвязан и взаимозависим. 
Происходящие в нем процессы ока-
зывают свое влияние на воспитание 
растущего человека новых поколений» 
(Климонтова и др., 2017, с. 159). Пото-
му сегодня в образовательной практи-
ке происходит поиск путей и способов 
положительного влияния информаци-
онного социума на ребенка. 

Scratch-пространство можно рассма-
тривать как среду творчества и разви-
тия младшего школьника, что отвечает 
требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

Анализ литературы по использова-
нию среды Scratch в учебной деятель-
ности младших школьников показывает, 
что в настоящий момент наработан 
значительный опыт по использованию 
Scratch-пространства с целью знакомства 

учащихся начальных классов с основами 
программирования, с компьютером, по 
развитию алгоритмического мышления 
у младших школьников. Однако потен-
циальные возможности среды Scratch 
значительно шире, чем просто овладе-
ние компьютерной грамотностью. 

Среда Scratch может быть активно 
использована в рамках учебных дис-
циплин начальной школы. Так, напри-
мер, на уроках литературного чтения 
образовательное пространство Scratch 
может помочь в освоении художе-
ственных текстов, особенно на этапе 
вторичного синтеза работы с литера-
турным текстом. Дети могут осущест-
влять различные формы драматиза-
ции, писать отзывы по прочитанным 
произведениям, составлять библиогра-
фические справки, рекомендации по 
внеклассному чтению и т.п.

В связи с этим возникает необходи-
мость в процессе подготовки учителя 
начальной школы в рамках методи-
ческих дисциплин вводить в учебные 
программы модули по использованию 
возможностей среды Scratch на раз-
личных уроках в начальной школе. 
Это актуализирует разработку учебно-
методических пособий для педагогов 
начальной школы, которые включали 
бы рекомендации по использованию 
среды Scratch на различных уроках в 
начальной школе.

Таким образом, пространство Scratch 
открывает большие возможности для 
реализации основных требования ФГОС 
начального общего образования, а так-
же развития научно-исследовательской 
и учебно-методической деятельности 
педагогов начального образования.
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Процессы глобализации, охватив-
шие все сферы жизнедеятельности, 
затронули  и  систему  высшего  об-
разования,  отличительной  чертой 
которой в настоящее время является 
парадигмальный сдвиг от принци-
па «образование на всю жизнь» к 
принципу «образование через всю 
жизнь», реализуемый в том числе 
при  помощи  интенсивной  импле-
ментации в процесс обучения новых 
форм, методов и технологий обуче-
ния. Ведущее место среди них, по 
мнению экспертов Евросоюза, при-
надлежит  технологиям  дистанци-
онного обучения, обеспечивающим 
учащихся свободным доступом к об-
разовательным ресурсам и равными 
правами в получении высшего об-
разования (High Level Group..., 2014, 
p. 13). Данная проблема особенно ак-
туальна в контексте растущей потреб-
ности мирового сообщества в специ-
алистах  с  высшим  образованием. 
Так, если в 2000 г. миру требовалось 
100 млн высококвалифицированных 
специалистов, то в 2025 г. эта циф-
ра, по прогнозам ЮНЕСКО, превысит 
250 млн человек (Address by Irina 
Bokova..., http://unesdoc.unesco.org/
images/0019/001924/192417m.pdf). 

Согласно Б. Холмбергу, первые 
попытки внедрения технологий дис-
танционного образования были пред-
приняты в США еще в 1728 г. Калеб 
Филипс, учитель из Бостона, опублико-
вал в газете объявление о том, что он 
набирает группу учеников, обучение 
которых будет производиться путем 
переписки по почте (Holmberg, 2013, 
p. 13). В XIX в. в Великобритании уже 
функционировала целая сеть кол-
леджей дистанционного обучения, а 
в 1858 г. Университет Лондона ввел 
внешние программы обучения, позво-
лившие студентам, не имевшим воз-
можности учиться в Лондоне, получить 
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профессиональное образование дома 
(Anderson, Simpson, 2012, p. 2).

Что касается нашей страны, офи-
циальный статус дистанционного обу-
чения был закреплен «Концепцией 
создания и развития единой систе-
мы дистанционного образования в 
России», принятой Государственным 
комитетом Российской Федерации по 
высшему образованию 31 мая 1995 г. 
Несмотря на то, что «Концепция» де-
кларировала высокую социальную и 
экономическую значимость дистанци-
онного образования, акцентировала 
внимание на сформировавшейся у 
населения и государства потребно-
сти в нем, ставила цели и задачи по 
созданию масштабной системы дис-
танционного образования (Концепция 
создания..., 1995, c. 4), она так и не 
была реализована. В 2002 г. Мини-
стерством образования был издан 
приказ № 4452 «Об утверждении Ме-
тодики применения дистанционных 
образовательных технологий (дистан-
ционного обучения) в образователь-
ных учреждениях высшего, среднего и 
дополнительного профессионального 
образования Российской Федерации». 

В настоящее время дистанционное 
образование регулируется положения-
ми Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», 
где под дистанционными образова-
тельными технологиями подразуме-
ваются образовательные технологии, 
реализуемые прежде всего с приме-
нением информационно-телекомму-
никационных сетей при опосредован-
ном взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников. Согласно 
данному нормативно-правовому ак-
ту, цель технологий дистанционного 
обу чения заключается в обеспечении 
учащихся качественным и доступным 
образованием, в связи с чем данные 
технологии могут быть реализованы 

при любой форме получения образо-
вания. 

Вместе с тем дистанционные техно-
логии – это не только целенаправлен-
ный образовательный процесс, но и 
гарантия высокого качества конечного 
результата, определенной концепту-
альности и инновационности (Совре-
менные образовательные техноло-
гии..., 2011, c. 82).

Следует отметить, что дистанци-
онное обучение пользуется огромной 
популярностью среди преподавателей 
высшей школы. В частности, по дан-
ным ВЦИОМ, в 2011 г. лишь 7 % опро-
шенных преподавателей активно ис-
пользовали технологии дистанцион-
ного обучения (Опрос..., 2011, c. 25), в 
2017 г. этот показатель равнялся уже 
41% (Опрос..., 2017, c. 19). Наряду с 
этим выявление и анализ его возмож-
ностей – актуальная тема многих на-
учных исследований. 

Однако, несмотря на массив ра-
бот, посвященных данной  теме, в 
отечественной науке не сложилось 
единого понимания и закрепленной 
дефиниции термина «дистанционное 
обучение». Например, А.В. Хуторской 
под дистанционным обучением по-
нимает обучение, осуществляемое при 
помощи телекоммуникаций в услови-
ях пространственной или временной 
удаленности субъекта образования. 
По мнению автора, главным отличием 
дистанционного обучения является то, 
что оно ориентировано на создание 
как внешних образовательных про-
дуктов, так и корреспондирующих 
кардинальных внутренних изменений 
субъектов образовательного процесса 
(Хуторской, 2000, c. 57). 

Г.П. Бородицкая и К.Т. Пазюк под 
дистанционным обучением подразуме-
вают получение образования с помо-
щью Интернета и современных инфор-
мационных и телекоммуникационных 
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технологий (Бородицкая, Пазюк, 2017, 
c. 338). М.Д. Голышева с соавт. пред-
ставляют дистанционное обучение 
одновременно и процессом, и результа-
том коммуникативного взаимодействия 
конкретных субъектов и объектов об-
разовательного процесса в виртуальной 
среде, содержание которой определя-
ется самими субъектами и объектами 
исключительно в ходе данного взаимо-
действия (E-learning..., 2011, c. 47). 

С точки зрения В.Г. Домбровской, 
дистанционное обучение является 
новой ступенью обучения, характе-
ризующейся активным применением 
информационных технологий, осно-
вой которых выступают персональные 
компьютеры, видео- и аудиотехника, 
космическая и оптоволоконная техни-
ка (Домбровская, 2016, c. 29). 

Согласно И.В. Борисову, дистанци-
онное обучение представляет собой со-
циальный институт, оказывающий обра-
зовательные услуги различным группам 
социума. Деятельность данного соци-
ального института направлена на удов-
летворение индивидуальных професси-
ональных и духовных потребностей на 
основе применения и традиционных, 
и инновационных методов, средств и 
форм обучения посредством новых ин-
формационно-телекоммуникационных 
технологий (Борисов, 2017, c. 15). 

Е.С. Полат приводит расширенную 
дефиницию  данного  понятия. Это 
«структурированный по определен-
ным темам и учебным дисциплинам 
учебный процесс, предполагающий 
активный обмен информацией между 
преподавателем и учащимися, а также 
между самими учащимися и макси-
мально использующий современные 
средства новых информационных тех-
нологий (аудиовизуальные средства, 
персональные компьютеры, средства 
телекоммуникаций)» (Дистанционное 
обучение, 2013, c. 14). 

А.Н. Тихонов с соавт. подчерки-
вают,  что  дистанционным  обуче-
нием  называется  систематически 
организованный, целенаправленный 
образовательный процесс, осущест-
вляемый на некотором расстоянии от 
места расположения преподавателя. 
Наряду с дистанцированием в про-
странстве процессы преподавания и 
обучения отделены друг от друга и 
временными промежутками (Управ-
ление современным образованием..., 
2012, c. 167).

Таким образом, анализ научной 
литературы показал, что в настоящее 
время можно выделить два подхода 
к определению понятия «дистанцион-
ное обучение». Сторонники первого 
подхода рассматривают дистанци-
онное обучение как включенную в 
учебный процесс информационно-об-
разовательную систему удаленного 
доступа, основанную на современ-
ных информационных технологиях. 
По мысли последователей второго 
подхода, дистанционное обу чение – 
это особый тип обучения, при кото-
ром учащийся находится на большом 
расстоянии от преподавателя основ-
ную часть учебного времени, поэтому 
материалы в письменной форме и 
электронные средства связи высту-
пают в качестве главных средств ком-
муникации. 

Одной из важнейших задач обу-
чения иностранному языку в Институте 
водного транспорта имени Г.Я. Се-
дова (филиал Государственного мор-
ского университета имени адмира-
ла Ф.Ф. Ушакова) является обучение 
аудированию. Во взаимодействии с 
другими видами речевой деятельно-
сти аудирование обеспечивает фор-
мирование знаний, речевых навыков 
и умений, поддерживает и сохраняет 
достигнутый уровень владения языком 
на всех этапах обучения. 
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Вместе с тем следует подчеркнуть, 
что обучение студентов аудированию 
в  условиях  дистанционного  обра-
зования сопряжено с целым рядом 
трудностей, детерминированных тем, 
что при организации дистанционно-
го обучения наблюдается перенос 
акцента на самостоятельную работу 
учащихся. Поэтому, как справедли-
во пишет С.А. Денисова, на совре-
менном этапе языковой подготовки 
студентов при реализации ФГОС 3 и 
ФГОС 3+ необходимо формирование 
и развитие их учебно-познавательной 
компетенции (Денисова, 2014, c. 220), 
под которой исследователями по-
нимается подготовка обучающихся к 
самостоятельной учебной деятельно-
сти по изучению иностранного языка 
вне образовательного учреждения. 
Учебно-познавательная компетенция 
представляет собой не только некую 
совокупность знаний и навыков само-
стоятельной учебно-познавательной 
деятельности, но также умение уча-
щегося ставить перед собой конкрет-
ные цели и задачи, ориентироваться 
в средствах обучения и выбирать наи-
более эффективные из них, проводить 
рефлексию и самоконтроль. 

При обучении аудированию на ино-
странном (английском) языке форми-
рование учебно-познавательной ком-
петенции невозможно без разработки 
собственной методики работы с аудио-
материалами, создания собственного 
аудиоархива, подготовки проектных 
заданий различных уровней слож-
ности, применения передовых пе-
дагогических методов и технологий, 
обеспечивающих самостоятельную ра-
боту студента по овладению навыками 
аудирования на иностранном языке.

Учитывая все вышесказанное, мы 
пришли к выводу о целесообразности 
разработки и внедрения в образова-
тельный процесс Института водного 

транспорта имени Г.Я. Седова специ-
альной методики организации само-
стоятельной работы студентов I–II кур-
сов, нацеленной на формирование 
устойчивых навыков понимания ино-
язычной речи на слух, в рамках дис-
танционного обучения. 

Анализ методической и научной ли-
тературы по проблеме показал, что в 
настоящее время ученые традиционно 
выделяют следующие дистанционные 
образовательные технологии:

 – веб-занятия, которые проводятся 
в форме дистанционных уроков, 
лекций, конференций, семинаров, 
деловых игр, веб-консультаций, 
лабораторных работ, практикумов, 
подкастов, блогов и влогов при по-
мощи различных телекоммуника-
ционных средств;

 – веб-квесты – проблемные задания, 
включающие элементы ролевой 
игры, выполнение которых невоз-
можно без информационных ре-
сурсов Интернета. Разработавший 
технологию веб-квеста как учебного 
задания профессор Б. Додж опре-
делил широкий спектр заданий 
для подобных квестов: пересказ, 
компиляция, аналитическая задача, 
головоломка, журналистское рас-
следование и др., – предполагаю-
щих поиск определенной инфор-
мации на образовательных сайтах, 
соединенных гиперссылками с веб-
страницами других сайтов;

 – веб-проекты, представляющие со-
бой совместную учебно-познава-
тельную или творческую деятель-
ность учащихся, базирующуюся на 
активном использовании ресурсов 
всемирной паутины. Ключевыми 
характеристиками веб-проекта яв-
ляются общая цель участников и 
согласованные методы и способы 
деятельности, направленные на до-
стижение поставленной цели или 
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решение проблемы, значимой для 
всех участников проекта; 

 – электронный учебник или электрон-
ное пособие – специальные элек-
тронные устройства, используемые 
в процессе обучения и являющиеся 
либо технологическими аналогами 
традиционных печатных учебни-
ков, либо сложными программны-
ми комплексами, содержащими 
наряду с текстовым материалом 
интерактивные блоки контроля зна-
ний и мультимедиа. В российской 
системе образования  учебники 
должны обновляться каждые четы-
ре года, что неизбежно влечет за 
собой определенные проблемы в 
обновлении библиотечных фондов, 
финансировании, обеспеченности 
студентов литературой. Однако 
технологии дистанционного обуче-
ния позволяют «издавать» новые 
электронные пособия практически 
каждый день вследствие того, что 
автор оперативно обновляет мате-
риал из Интернета. 
Каждая из представленных техно-

логий может быть использована для 
формирования навыков аудирования 
в процессе дистанционного обучения. 
В частности, весьма эффективными, на 
наш взгляд, являются лабораторный 
практикум, веб-консультация и роле-
вая/деловая игра как виды веб-занятий. 

При проведении лабораторной ра-
боты на образовательном портале уни-
верситета (http://iwtsedov.lms-service.
ru) мы размещаем несколько аудио-
файлов-тренажеров и задания к ним, 
цель которых – сформировать у учаще-
гося необходимые фонетические, лек-
сические, грамматические аудитивные 
навыки, развить оперативную память. 
После выполнения студентом заданий 
тренажер в онлайн-режиме выводит 
результаты, сообщая количество вер-
ных/неверных ответов. В ИВТ имени 

Г.Я. Седова студенты выполняют следу-
ющие типы заданий: 

 – задания, направленные на форми-
рование фонетических навыков. 
Цель задания – научить студентов 
распознавать оппозиции фонем, на-
пример: bent (откос) – bend (излу-
чина реки), pot (бак) – port (борто-
вой иллюминатор, лацпорт), cant 
(поворотный шпангоут) – can’t 
(отрицательная форма модально-
го глагола can), pass (судоходный 
фарватер) – path (путь), singing 
(зуммирование; свист) – thining 
(разжижение). Выполняя это зада-
ние, студенты должны правильно 
выбрать графическую форму слова 
из представленных. Методисты 
и практикующие преподаватели 
иностранного языка неоднократно 
подчеркивали прямую зависимость 
правильного произнесения звуков 
и слов от их правильного распоз-
навания в устной речи. По мысли 
Н.Д. Гальсковой, деятельность ре-
чедвигательного и слухового ана-
лизаторов характеризуется опре-
деленной взаимосвязью, поэтому 
зачастую слушание, не подкре-
пленное говорением, приводит к 
искажению слухового образа слова 
и трудностям в формировании и 
развитии акустико-артикуляцион-
ных навыков (Гальскова, Гез, 2008, 
c. 158);

 – упражнения, нацеленные на фор-
мирование лексических навыков. 
Студентам необходимо выбрать 
правильное значение полисемич-
ного слова. Например, leg: а) a part 
of a human or animal’s body used for 
walking or standing; b) a thin vertical 
parts that support an object; c) the 
course and distance sailed by a boat 
on a single tack; d) either one of 
the two sides that form the angle of 
90° in a right triangle. Возможные 
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предложения: 1. The captain of the 
forecastle broke his leg two weeks 
ago. 2. The last leg of the journey 
was Port of Hamburg to Port of Kiel. 
3. There are two types of legs in a 
pair of compasses: the straight or 
the steady leg and the adjustable 
one. 4. In a right triangle, in case 
one leg is considered to be the base, 
the other is height, thus the area of 
a right triangle is 1/2 product of the 
two legs;

 – упражнения  по  формированию 
грамматических навыков. Данные 
упражнения направлены на разли-
чение схожих по форме граммати-
ческих явлений. Например, студен-
ту предлагается прослушать два-
три предложения, где сокращен-
ная форма глаголов is и has звучит 
одинаково: 1) He’s being liable for 
fault in navigation; 2) It’s the newest 
life-support endurance; 3) Cook’s 
just finished cooking; 4) Who’s got 
the position data about battleship 
«Missouri»? Студенты должны не 
только правильно выбрать полную 
форму глагола, но и определить, 
является ли он вспомогательным, 
основным, глаголом-связкой; 

 – упражнения на развитие оператив-
ной памяти (аудиодиктанты). Про-
слушав небольшой аудиотекст про-
фессиональной тематики: According 
to the international sea law and 
treaties each sea vessel must have 
a ship station. Stations are usually 
classified by the service in which they 
operate, so there are permanent or 
temporary ship stations. Large cargo 
ships traveling the open seas must 
have long-distance communications 
equipment, while coastal ship are 
required to be equipped with short 
range communications, – студенты 
печатают воспринятый на слух текст 
в системе дистанционного обуче-

ния, а затем тренажер сравнивает 
данный текст с исходным. 
При  разработке  лабораторного 

практикума значительное внимание 
должно быть уделено содержанию 
аудиофайлов. На наш взгляд, на пер-
вых этапах обучения целесообразно 
использовать не очень сложные учеб-
ные тексты, на старших же курсах – ис-
ключительно аутентичные материалы, 
которые, как справедливо указывают 
Н.Н. Сергеева и А.Е. Чикунова, являют-
ся не только основным средством раз-
вития аудитивных умений студентов, 
но также ценным источником лингво-
культурологических знаний (Сергеева, 
Чикунова, 2011, c. 49).

Подводя итог, следует подчеркнуть 
неоспоримые достоинства проведе-
ния занятий по иностранному языку 
в условиях дистанционного обучения 
в форме лабораторного практикума. 
Прежде всего, это выполнение зада-
ний в онлайн-режиме, многократный 
повтор аудиозаписей, мгновенная об-
ратная связь и возможность увидеть 
допущенные ошибки сразу же после 
выполнения задания. Таким образом, 
данный вид занятий позволяет решить 
многие задачи при обучении аудиро-
ванию. 

Наряду с лабораторными прак-
тикумами в ИВТ имени Г.Я. Седова 
проводятся онлайн- и офлайн-веб-
консультации, в ходе которых студент 
может обратиться к преподавателю с 
просьбой разъяснить трудный для по-
нимания материал. Во время онлайн-
веб-консультации преподаватель об-
щается со студентами в режиме ре-
ального времени при помощи Skype, 
Trueconf, TOX, Hangsout, Slack и других 
программных продуктов для видео-
связи. Преподаватель корректирует 
произношение студентов, анализирует 
их фонетические и фонологические 
ошибки, практикует произношение как 
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отдельных звуков, так и фонетически 
сложных слов профессиональной те-
матики, например: abyssal, half-girth, 
height gauge, c-bias, cumulus, uliginuos. 
При этом, как утверждает С. Аоки, 
наибольший эффект от использования 
онлайн-веб-консультации в образова-
тельном процессе достигается, когда 
студент записывает свое общение с 
преподавателем (у большинства про-
грамм для видеосвязи есть функция 
записи) для дальнейшего прослушива-
ния и тренировки произношения (Aoki, 
2014, p. 130). 

Офлайн-веб-консультация заключа-
ет в следующем: студент отправляет 
преподавателю аудиофайл с выпол-
ненными заданиями в системе дис-
танционного обучения университета. 
Получив аудиозапись, преподаватель 
анализирует допущенные студентом 
ошибки, записывает правильное про-
изношение звуков, слов или неболь-
ших текстов и отправляет этот аудио-
файл студенту. В нашей практике мы 
используем офлайн-веб-консультации 
для проверки заданий на полное или 
критическое понимание прослушан-
ного текста. Например, прослушав 
текст: Vitus Jonassen Bering was born on 
August 5, 1681 in Denmark. At the age of 
18 he started his career as a sailor; later 
on he had some professional training in 
the Netherlands. In 1704, Bering joined 
the swiftly enlarging Russian fleet of 
Tsar Peter the Great, who made him the 
chief of the First Kamchatka Expedition. 
The expedition was aimed at charging to 
map the new areas and to establishing a 
land border between Asia and America. 
During Great Northern Expedition Bering 
explored the north-eastern coast of Asian 
and the western coast of North America. 
The Bering Strait, Bering Island, the 
Bering Sea, the Bering Glacier were 
named to commemorate this outstanding 
explorer and cartographer, – студен-

ты должны ответить на следующие 
вопросы: 1. When was Vitus Bering 
born? 2. Was he born in Denmark or 
in Russia? 3. How old was he when he 
enrolled with the Russian navy? 4. What 
was the purpose of the First Kamchatka 
Expedition? 5. Great Northern Expedition 
was aimed at exploring costs of Northern 
Europe, wasn’t it? 6. What geographical 
places bear the name of Vitus Bering? 
Также студенты могут получить зада-
ние составить план текста, написать 
диалог или сочинение на основе услы-
шанного. 

Для обучения аудированию ин-
тенсивно используется технология 
ролевой игры, которая в нашем вузе 
организуется в форме дистанционной 
веб-конференции. На подготовитель-
ном этапе игры студенты получают 
информацию о теме игры, ее учебной 
цели и краткое описание своей ро-
ли. Затем в системе дистанционного 
обу чения университета размещается 
объявление о точной дате проведения 
игры, а также лексический и грам-
матический материал, на который 
студент должен опираться во время 
игры. После завершения игры студен-
ты должны дать объективную оценку 
своему уровню понимания речи и 
уровню своих партнеров при так на-
зываемом контактном аудировании. 
На наш взгляд, проведение ролевых 
игр позволяет проверить, насколько 
студент понимает собеседника, его 
коммуникативное намерение, вос-
принимает информацию, выраженную 
эксплицитно и имплицитно и т.д.

При обучении навыкам аудирования 
на иностранном языке в дистанцион-
ном формате также можно исполь-
зовать технологию веб-квеста, преду-
сматривающую создание специализи-
рованных веб-страниц с множеством 
гиперссылок, по которым студенты мо-
гут переходить на сайты образователь-
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ного характера, где размещены видео-
конференции, интервью со знамениты-
ми персоналиями или специалистами 
данной отрасли, иные аудиофайлы. 
В своей работе мы активно используем 
видеолекции проекта TED talks, по-
священные новейшим достижениям и 
проблемам науки и техники, экологии, 
сохранения мира на Земле и т.д. После 
поиска и анализа нужной информации 
студент получает задание написать со-
чинение или эссе, подготовить краткую 
заметку или сообщение, опираясь на 
сведения, интересные факты, содер-
жащиеся в прослушанных записях. 
Продолжением веб-квеста может стать 
дистанционная веб-конференция, на 
которой будет обсуждаться эта тема. 
Кроме того, веб-квест может быть про-
веден в форме индивидуального или 
группового проекта. 

Что касается электронных учебни-
ков и электронных пособий, то А. Зубак 
считает их универсальной дистанцион-
ной технологией, так как электронный 
учебник содержит гиперссылки, графи-
ческие и анимационные элементы, ин-
терактивные задания, обладая, таким 
образом, большей функционально-
стью, чем бумажный вариант того же 
самого учебника (Zubac, 2015, s. 82).

Преимущества использования элек-
тронного учебника в обучении ауди-
рованию очевидны. Содержащиеся 
в электронном пособии тексты для 
прочтения, видео- и аудиоматериалы 
с предтекстовыми и послетекстовыми 
упражнениями, гиперссылки, анима-
ция, интерактивные задания значи-
тельно способствуют более эффек-
тивному процессу обучения навыкам 
иноязычного аудирования. Качествен-
но созданный электронный учебник 
реализует широкий круг методических 
задач в области аудирования.

Проведенное исследование и прак-
тический опыт применения дистанци-

онных технологий обучения аудирова-
нию в ИВУ им. Г.Я. Седова позволили 
прийти к следующим выводам. Дистан-
ционные образовательные технологии 
обладают практически неограниченны-
ми образовательными возможностями. 
Они позволяют активно использовать 
ресурсы сети Интернет на занятиях, 
делая их интересными, увлекательны-
ми, тем самым мотивируя студентов 
к дальнейшему усовершенствованию 
своих аудитивных навыков, навыков 
письма и говорения. С технической 
стороны система дистанционного обу-
чения предоставляет студентам уни-
верситета круглосуточный доступ к об-
разовательному порталу вуза в любой 
точке мира, где есть Интернет, а также 
быструю обратную связь с препода-
вателем, благодаря чему создается 
единое образовательное пространство 
вуза. Относительно обучения аудиро-
ванию данные технологии способству-
ют формированию и развитию фонети-
ческих, грамматических и лексических 
аудитивных навыков, личным контак-
там с преподавателем и другими сту-
дентами при проведении онлайн- или 
офлайн-веб-конференций и ролевых 
игр, индивидуальной или групповой 
проектной деятельности, навыкам са-
мостоятельной работы с аутентичным 
языковым материалом. 
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ные государственные образовательные 
стандарты второго поколения.

В условиях введения новых об-
разовательных стандартов задачей 
современной системы образования 
является формирование совокупно-
сти универсальных учебных действий 
(УУД), обеспечивающих компетенцию 
«научить учиться», развитие способно-
сти личности к саморазвитию и само-
совершенствованию путем сознатель-
ного и активного присвоения нового 
социального опыта.

Актуальность данного исследова-
ния обусловлена недостаточной разра-
ботанностью системы формирования 
познавательных УУД при работе с худо-
жественным текстом на старшем этапе 
обучения английскому языку в рамках 
ФГОС второго поколения.

Цель исследования – разработка 
стратегии формирования и развития 
познавательных УУД при работе с худо-
жественным текстом на старшем этапе 
обучения английскому языку.

В соответствии с данной целью по-
ставлены следующие задачи:

 – уточнение и систематизация по-
знавательных УУД и способы их 
развития в рамках обучения чтению 
на старшем этапе обучения в СОШ;

 – обобщение результатов исследо-
вания по выявлению исходного 
уровня познавательных УУД и их со-
вершенствованию на примере ра-
боты с английским художественным 
текстом на старшем этапе обучения 
на базе лицея-интерната № 2 Мо-
сковского р-на г. Казани. 
Объект исследования – процесс 

формирования познавательных УУД 
при работе с художественным текстом 
на старшем этапе обучения английско-
му языку.

Предмет исследования – разработ-
ка стратегии формирования и развития 
познавательных УУД при работе с худо-
жественным текстом на старшем этапе 
обучения английскому языку.
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Научная новизна исследования за-
ключается в том, что разработана и 
экспериментально апробирована ме-
тодика формирования универсальных 
учебных действий старших школьников 
в познавательной деятельности, пред-
полагающая поэтапное формирование 
познавательных УУД обучающихся при 
работе с художественным текстом на 
старшем этапе обучения английскому 
языку в рамках внедрения стандарта 
нового поколения.

При  выделении универсальных 
учебных действий опираются на кон-
цепцию развития УУД, которая была 
разработана на основе системно-дея-
тельностного подхода (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. Да-
выдов, Д.Б. Эльконин) группой авторов 
под руководством А.Г. Асмолова.

По мнению А.В. Федотовой, «уни-
версальные учебные действия – это 
обобщенные действия, открывающие 
возможность широкой ориентации 
учащихся – как в различных пред-
метных областях, так и в строении 
самой учебной деятельности, включая 
осознание учащимися ее целевой на-
правленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик» (Фе-
дотова, http://www.zankov.ru/practice/
stuff/article=1866).

Оптимальным способом развития 
познавательной потребности являет-
ся пересмотр содержания обучения 
и представление его в виде систе-
мы теоретических понятий (Асмолов, 
2010).

Познавательные УУД включают: 
общеучебные, логические, а также по-
становку и решение проблемы.

Общеучебные УУД:
 – самостоятельное выделение и фор-
мулирование познавательной цели;

 – поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств;

 – структурирование знаний; 
 – смысловое чтение как осмысление 
цели чтения и выбор вида чтения 
в зависимости от цели; извлече-
ние необходимой информации из 
прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и 
второстепенной информации; сво-
бодная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, 
публицистического и официаль-
но-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств 
массовой информации.
Для формирования познавательных 

УУД необходимо использование следу-
ющих учебных стратегий: 

1. Создание психологических ассо-
циаций: составление словосочетаний, 
связывание ассоциации с имеющими-
ся знаниями, придумывание контекста. 

2. Использование зрительной и 
звуковой наглядности – устанавливать 
ассоциограммы, использовать междо-
метья, похожий звук. 

3. Регулярное и планомерное по-
вторение, например использование 
словарной картотеки. 

4. Структурирование (отмечать, 
делать заметки, делить на подгруппы, 
подводить итоги). 

5. Анализ и применение правил 
(анализировать слова и выражения, 
сравнивать языки друг с другом, ис-
пользовать знание родного языка, при-
менять правила). 

6. Использование вспомогательных 
средств (справочной литературы, сло-
варей). 

В современном обществе умение 
читать не может сводиться лишь к 
овладению техникой чтения (Аldеrsоn, 
Urquhаrt, 2004; Duke, Pearson, 2002). 
Теперь это постоянно развивающая-
ся совокупность знаний, навыков и 
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умений, т.е. качество человека, кото-
рое должно совершенствоваться на 
протяжении всей его жизни в разных 
ситуациях деятельности и общения 
(Ковалева, Красноярский, 2004).

При обучении чтению в старших 
классах должны быть одновременно 
предусмотрены: с одной стороны, 
объективные трудности, с которыми 
встречается обучаемый при овладении 
этим видом речевой деятельности на 
этапе средней школы, и пути их пре-
одоления, с другой – психологические 
особенности старшеклассников, мето-
дические приемы обучения, адекват-
ные целям и условиям их реализации 
(Швецова, 2008).

На старшем этапе обучения осу-
ществляется коррекция и совершен-
ствование техники чтения (Гальскова, 
Гез, 2009).

Рассматривая вопрос об особен-
ностях обучения чтению в старших 
классах, Н.И. Гез приводит мнение 
исследователей М.В. Ляховицкого и 
А.А. Миролюбова о том, что на стар-
шем этапе обучения учащиеся овладе-
вают приемами просмотрового чтения, 
а развитие ознакомительного и изу-
чающего чтения доводится до уровня 
зрелости. То есть учащиеся сначала 
овладевают языковым материалом и 
приемами осуществления деятельно-
сти, и лишь после этого приступают к 
самой деятельности – чтению текстов 
(Ляховицкий, Миролюбов, 1982).

Особого внимания требует и про-
блема использования неадаптирован-
ного художественного текста на уроках 
английского языка. Такие ученые-ме-
тодисты, как А.С. Ермакова, И.Г. Мо-
розова, Ю.В. Одинцова, И.В. Перлова, 
О.Е. Пирогова, Е.Н. Соловова, считают, 
что использование художественного 
текста на уроках английского язы-
ка является обязательным условием 
формирования познавательных УУД 

(Соловова, 2007). Мы, в свою очередь, 
склонны согласиться с их мнением, 
поскольку такие образовательные 
нормативно-правовые документы, как 
ФГОС второго поколения и кодифика-
тор элементов содержания и требова-
ний к уровню подготовки обучающихся 
для проведения основного государ-
ственного экзамена по английскому 
языку, отмечают, что формирование 
и развитие всех УУД в целом и позна-
вательных в частности не может быть 
достигнуто без использования художе-
ственного текста. 

Таким образом, по окончании ос-
новного курса учащиеся в рамках уро-
ков английского языка, а также само-
стоятельной работы должны уметь (Ко-
дификатор..., http://егэша.рф/demo/
oge18/kod/angl.pdf):

 – читать аутентичные тексты разных 
жанров с пониманием основного 
содержания;

 – читать текст с выборочным по-
ниманием нужной/интересующей 
информации (просмотровое/поис-
ковое чтение);

 – читать несложные аутентичные 
адаптированные тексты разных 
жанров с полным и точным пони-
манием содержания;

 – определять тему (в том числе по 
заголовку), выделять основную 
мысль;

 – выделять главные факты, опуская 
второстепенные;

 – устанавливать логическую после-
довательность основных фактов 
текста;

 – использовать различные приемы 
смысловой переработки текста: 
языковую догадку, анализ;

 – оценивать полученную информа-
цию, выражать свое мнение.
В соответствии с целью и задачами 

исследования, его основными теоре-
тическими положениями нами была 
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проведена экспериментальная работа 
по выявлению организационно-педа-
гогических условий совершенствова-
ния процесса формирования и раз-
вития познавательных УУД на уроках 
английского языка в рамках обучения 
чтению на материале аутентичных 
текстов художественных произведений 
англоязычных авторов. Исследование 
проводилось на базе лицея-интерната 
№ 2 (школа для одаренных детей) 
Московского р-на г. Казани. В иссле-
довании принимал участие 21 обучаю-
щийся 9-го класса.

Этапы исследования:
1. Констатирующий. Цель – опреде-

ление и диагностика уровня развития 
УУД.

2. Формирующий. Применение цик-
ла методик по формированию и раз-
витию познавательных УУД на уроках 
английского языка с использованием 
художественного произведения. 

3. Контрольный. Подведение итогов 
экспериментальной работы. 

В период с 12 по 15 сентября 2017 г. 
проводилось определение и диагно-
стика уровня развития познавательных 
УУД. Для этого были применены следу-
ющие методики:

1. «Неоконченный рассказ». Цель: 
выявление  развития  познаватель-
ных интересов и инициативы обучаю-
щихся. Оцениваемые универсальные 
учебные действия: действие смысло-
образования, устанавливающее зна-
чимость познавательной деятельности 
для обучающегося; коммуникативное 
действие – умение задавать вопрос. 
Метод оценивания: демонстрирует-
ся запись либо зачитывается вслух 
фрагмент произведения. Происходит 
резкая остановка на кульминационном 
моменте с целью выявления интереса 
слушающих. Критерии оценки: выра-
жение заинтересованности, просьба 
продолжить запись/чтение. Уровни 

оценивания: низкий – отсутствие за-
интересованности во фрагменте, рас-
сеянность внимания, отрешенность; 
средний – проявление интереса к 
рассказу, однако отсутствие вопросов 
и просьбы продолжить, вновь про-
явление интереса после предложения 
учителя продолжить; высокий – выра-
женный интерес к рассказу, возникно-
вение вопросов, просьба прослушать/
прочитать весь рассказ. 

2. «Воображариум». Цель: опреде-
лить способность к творческому про-
дуцированию. Материал: карточки с 
группами слов и идиоматических кон-
струкций. Ход исследования: применяя 
карточки, обучающиеся составляют 
логически связанный рассказ. Крите-
рии оценки результатов: логичность 
рассказа, полнота высказываний, ис-
пользование различных стилистиче-
ских приемов, закрученность сюжета, 
неожиданность концовки. 

Таким образом, констатирующий 
этап был проведен комплексно, с тре-
мя группами. Результаты приведены в 
табл. 1.

Таблица 1

Данные констатирующего этапа

Методика
Уровень

низкий средний высокий

«Неоконченный 
рассказ»

4 (19%) 2 (9%) 15 (71%)

«Воображариум» 6 (28%) 4 (19%) 11 (52%)

Результаты диагностического этапа 
позволяют сделать вывод, что мето-
дика «Неоконченный рассказ» имела 
наибольший отклик среди обучаю-
щихся (71%). Что касается методики 
«Воображариум», то при выполнении 
данного задания у некоторых учащих-
ся возникли трудности с логичностью 
рассказа (28%). Как показывают ре-
зультаты, уровень сформированности 
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познавательных УУД среди учащихся 
9-х классов достаточно низкий, что и 
предопределило актуальность иссле-
дования. 

Следующим шагом в нашем иссле-
довании стал формирующий этап. 

Материал: художественное произ-
ведение Дэна Брауна «Точка обмана» 
(Deception point). 

Формирующий этап состоял из трех 
составляющих: подготовка, проведе-
ние, результаты. 

Методики первой стадии:
1. «Автор произведения». Цель – 

предвосхитить и предугадать, о чем 
потенциально может быть художе-
ственный текст. Критерии оценки: 
активное участие в учебной деятель-
ности, выявление большого количе-
ства фактов из жизни автора, активное 
выражение своего мнения. Методика 
проведения: обучающиеся выполня-
ют поиск и анализ биографии автора, 
обсуждаются интересные факты из его 
жизни, проводят параллели с самими 
обучающимися и их мировоззрением. 

2 .  «Групповое  размышление 
(брейншторминг) над названием». 
Цель – актуализация предшествующих 
знаний и опыта, имеющих отношение 
к теме текста (ассоциации, знания, 
гипотезы-предположения по вопросу, 
заявленному в тексте, и т.п.). Крите-
рии оценки: количество и логичность 
идей, выдвижение гипотез. Методика 
проведения: после того как учащиеся 
знакомятся с названием художествен-
ного текста, им предлагается в течение 
одной минуты выдвинуть ассоциации, 
связанные с названием. Записав на до-
ске не менее 20, выбирают наиболее 
близкие по смыслу к тексту либо наи-
более креативные варианты. 

3. «Глоссарий». Цель – развитие 
навыка просмотрового чтения, зна-
комство с новыми лексическими еди-
ницами. Критерии оценки: скорость и 

техника чтения, поэтапное выделение 
незнакомых лексических единиц. Ме-
тодика проведения: учащимся дается 
три минуты на беглое прочтение от-
рывка произведения с целью нахожде-
ния незнакомых лексических единиц. 

4. «Задай вопрос». Цель – развитие 
навыка поискового чтения; формули-
рование вопросов по тексту. Критерии 
оценки: логичность вопросов, возник-
новение ответов на вопросы других 
обучающихся. Методика проведения: 
обучающиеся читают текст во второй 
раз и готовят вопросы, которые воз-
никли у них в процессе.

5. «Оценка». Цель – выделить пря-
мые и переносные значения, заложен-
ные автором в тексте. Критерии оцен-
ки: корректность высказывания, про-
ведение параллелей между особен-
ностями текста. Методика проведения: 
отметить, почему те или иные слова в 
тексте выделены курсивным/жирным 
шрифтом; какая из частей речи чаще 
всего встречается в тексте; какой пара-
граф самый большой и почему.

Методики второй стадии:
1. «Чтение с остановками». Цель – 

управление процессом осмысления 
текста во время его чтения. Критерий 
оценки: скорость ответов на вопросы. 
Методика проведения: учащиеся чи-
тают параграф и отвечают на заранее 
подготовленные вопросы по нему. 

2. «Чтение с пометами». Цель – мо-
ниторинг понимания читаемого текста 
и его критический анализ. Критерии 
оценки: разница в понимании/не-
понимании смысла текста, полнота 
анализа. Методика проведения: при 
чтении в тексте выделяются моменты, 
которые показались читателю не со-
всем понятными. 

3. «Составление таблицы». Цель – 
обучение навыкам выборочного чте-
ния и преобразования текстовой ин-
формации в другой вид. Критерии 
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оценки: структура таблицы, связность 
элементов таблицы. Методика про-
ведения: обучающиеся анализируют 
текст и лексические единицы, полу-
ченные во время прочтения, отмечают 
особенности текста: сюжет, персона-
жи, события, локации. 

Методики третьей стадии:
1. «Кубик Блума». Цель – воспро-

изведение, установление причинно-
следственных связей, активизация 
мыслительной деятельности обуча-
ющихся. Критерии оценки: активное 
участие, развернутость высказывания. 
Методика проведения: кубик Блума, 
на гранях которого обозначены начала 
вопросов: «Почему», «Объясни», «На-
зови», «Предложи», «Придумай», «По-
делись». Обучающиеся (в группах) по 
очереди бросают кубик и выполняют 
пункт, предписанный им на грани.

2. «Работа с выводами». Цель – 
подведение итогов проделанной ра-
боты. Критерии оценки: логически 
правильное заключение, сравнение 
начала и конца работы над текстом, 
рефлексия. Методика проведения: 
формулирование выводов, сравнение 
результатов брейншторминга с выво-
дами, полученными в заключении. 

Результаты формирующего этапа 
приведены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты формирующего этапа

Методика
Уровень

низкий средний высокий 

«Автор произ-
ведения»

1 (4%) 3 (14%) 17 (80%)

«Размышление 
над названием»

0 (0%) 5 (23%) 16 (76%)

«Глоссарий» 4 (19%) 2 (9%) 15 (71%)

«Задай вопрос» 9 (42%) 0 12 (58%)

«Оценка» 1 (4%) 0 20 (96%)

«Чтение с оста-
новками»

0 (0%) 4 (19%) 17 (80%)

Окончание табл. 2

Методика
Уровень

низкий средний высокий 

«Чтение с по-
метами»

0 (0%) 2 (9%) 19 (90%)

«Составление 
таблицы»

2 (9%) 4 (19%) 15 (71%)

«Кубик Блума» 0 (0%) 0 (0%) 21 (100%)

«Работа с выво-
дами»

2 (9%) 3 (14%) 16 (76%)

Как мы можем наблюдать, в столб-
це высокого уровня сформированности 
познавательных результат варьируется 
от 28 до 100%, среднего – от 0 до 42%, 
низкого – от 0 до 42%. Значительный 
прирост положительных показателей 
свидетельствует о том, что обучающи-
еся с интересом осваивали новые для 
них приемы и старались проявлять ак-
тивность в процессе обучения. 

На контрольном этапе была про-
ведена повторная диагностика сфор-
мированности познавательных УУД 
обучающихся 9-го класса. полученные 
результаты отражены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты контрольного этапа

Методика
Уровень

низкий средний высокий

«Неокончен-
ный рассказ»

4 (19%)  
2 (9%) 

2 (9%)  
1 (4%)

15 (71%)  
18 (85%)

«Вообража-
риум»

6 (28%)  
2 (9%)

4 (19%)  
3 (14%)

11 (52%)  
17 (80%)

В качестве результатов нашего экс-
перимента рассмотрим данные по-
казателей высокого уровня сформи-
рованности познавательных УУД. На-
блюдается рост на 14% по данным 
методики «Неоконченный рассказ» и 
на 28% по данным методики «Вообра-
жариум». Таким образом, мы можем 
сделать вывод, что применение нашей 
методики формирования и совершен-
ствования познавательных УУД при 
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работе с художественным текстом на 
старшем этапе обучения английскому 
языку является успешным. 
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Знание иностранных языков яв-
ляется одним из важных навыков в 
современном мире. Специалист лю-
бой сферы должен владеть минимум 
двумя языками помимо родного. Ми-
ровая глобализация требует от чело-
вечества мобильного распространения 
информации, что привело к полной 
реформе системы образования. На 
сегодняшний день не осталось таких 
учебных заведений, где преподают 
только один иностранный язык. По-
требность настолько велика, что в не-
которых случаях, даже если это не ука-
зано в образовательной программе, 
по согласованию между руководством 
учебного заведения и учащимися от-
крывают дополнительные группы или 
курсы иностранного языка.

В современной жизни знание ино-
странного языка (а лучше языков) 
становится насущной необходимо-
стью. В меру своих возможностей 
каждый сам для себя решает, как и 
где его изучать. Методика преподава-
ния русского языка как иностранного 
(РКИ), сформировавшая свою научную 
базу (Khinchagashvili, http://journals.
gisap.eu/index.php/Philological/article/
view/159), предполагает по умолча-
нию, что обучение и изучение РКИ 
происходит преимущественно в среде 
носителей языка. Между тем значи-
тельное количество лиц, заинтересо-
ванных в знании русского языка, про-
живает за пределами России. В связи с 
этим становится актуальным вопрос об 
эффективности обучения вне языковой 
среды тех, кого называют инофонами 
(Азимов, Щукин, 2009, с. 79).

Начиная  со  второй  половины 
1990-х гг. отношения между Россий-
ской Федерацией и Монголией вновь 
стали улучшаться (Родионов, 2009). 
Русский язык снова стал одним из 
самых востребованных иностранных 
языков в Монголии (Зээгиймаа, 2012; 
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Галиймаа, Наран-Оюун, 2012; Хүү, 
2010). Согласно постановлению Мини-
стерства образования, культуры и на-
уки с 2006/2007 учебного года во всех 
средних школах Монголии введено 
обязательное преподавание русского 
языка с седьмого класса. 

По стандартам учебной программы 
в каждой школе ученики должны изу-
чать с пятого класса иностранные язы-
ки как основной гуманитарный пред-
мет. Русский язык является одним из 
важнейших языков среди изучаемых 
иностранных языков и широко исполь-
зуется в вузах, техникумах и школах. 

На  территории  Монголии  в  на-
стоящее время работает несколько 
официальных центров русского языка: 
РЦНК, представительство вузов РФ 
«Жизнь», «Центр русского языка Кал-
мыцкого государственного универси-
тета имени Б.Б. Городовикова» и др. 
Тесное сотрудничество и возрастаю-
щий взаимный интерес соседствующих 
стран требуют тщательного изучения 
истории и современного периода рус-
ско-монгольского взаимодействия, и в 
первую очередь – роли русского языка 
как языка общего владения и языка 
профессиональной коммуникации. 
Несмотря на конкуренцию с другими 
популярными языками (китайский, 
корейский, английский, японский), 
русский язык не уступает, каждый год 
около 600 выпускников отправляются в 
Россию получать высшее образование. 
Ежегодно больше 1500 выпускников 
претендуют на 500 квотных мест бес-
платного обучения в вузах России.

По приказу № 03 Министерства 
образования, культуры и науки Мон-
голии от 10 июня 2015 г. в «Основной 
программе  общеобразовательных 
учреждений» указаны: изучение рус-
ского языка в седьмых и восьмых 
классах – 70 часов занятий, девятый 
класс – 105 часов, необходимые для 

достижения планируемого качества и 
стандартов (Лувсанням, 2015). В разде-
ле «Иностранный язык» этого приказа 
указаны:

1. Цель: учащиеся понимают речь 
на иностранном языке в рамках еже-
дневной жизни, общества и отноше-
ний культур, беседуют, уважают другие 
языки и культуры, стремятся изучать 
иностранный язык.

2. Задачи:
• В рамках определенных тем: на-

учиться методам, принимать, разра-
батывать и выражать информацию на 
иностранном языке.

• В рамках определенных тем: вла-
деть умением правильно говорить, 
выслушивать собеседника на ино-
странном языке; чтение, грамматика 
и лексика.

• Сформировать понимание об изу-
чаемом иностранном языке и создать 
мотивацию к продолжению изучения 
языка и культуры.

• Научить уважать родной язык и 
культуру, а также языки, культуры дру-
гих народов.

3. Методы и умения. Задачи учеб-
ной программы русского языка ори-
ентируются на международный уро-
вень теста по русскому языку как ино-
странному; учащиеся седьмых-девятых 
классов обучаются работать с инфор-
мацией и овладевают следующими 
умениями:

• Принимать информацию:
 – обратить внимание на добычу нуж-
ной информации;

 – познавать и различать ключевые и 
образцовые предложения;

 – определять структуру опорных тек-
стов в ключевых словах и предло-
жениях.
• Разрабатывать и развивать ин-

формацию:
 – наблюдать, сравнивать и модели-
ровать;
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 – находить нужную информацию и 
анализировать ее;

 – находить взаимосвязь предметов и 
действий;

 – использовать, различать и разде-
лять информацию;

 – с помощью грамматики обогащать 
лексику;

 – по образцу составить простые и 
сложные предложения;

 – использовать внеязыковое и языко-
вое отношение.
• Выражать и разделять:

 – активно участвовать в учебной де-
ятельности, выполнять творческие 
задания по парам и группам;

 – производить самооценку и оценку 
успеха совместной работы.
Содержание программы для вось-

мого класса:
• Аудирование и говорение: вы-

слушать, повторить, правильно произ-
носить новые слова, выражение, уда-
рение (ударные и безударные звуки) и 
интонация (ИК 1–4). Понимать, читать 
и слушать несложные диалоги и со-
ставлять аналогичные диалоги.

• Аудирование и письменный речь: 
в рамках изученной темы выучить, 
писать, правильно произносить новые 
слова и выражения. Выслушать по-
вествовательные, отрицательные, во-
просительные предложения, узнавать 
и различать их. Выслушать и прочитать 
диалоги, выразить главное содержа-
ние. Соблюдать грамотность.

• Чтение и говорение: прочитать 
несложные тексты и диалоги, ответить 
на вопросы. Прочитать тексты и диа-
логи, составить аналогичные диалоги, 
тексты. В рамках изученной темы про-
читать несложные тексты, выразить 
главное содержание.

• Чтение и письменная речь: про-
читать диалоги и короткие тексты, со-
ставить аналогичные тексты, диалоги. 
Ответить на вопросы по прочитанному 

тексту, использовав знание лексики и 
грамматики, соблюдать грамотность и 
задавать свои вопросы.

• Говорение и письменная речь: со-
ставить аналогичные тексты и диалоги 
в рамках изученных текстов, исполь-
зовав знание лексики, грамматики. 
Называть одушевленные и неодушев-
ленные предметы, определять их при-
знаки, задавать интересующие вопро-
сы и участвовать в диалогах.

4. Методология, среда и пособия. 
Учитель формирует условия реальной 
жизни, чтобы учащиеся практиковали 
устную и письменную речь на ино-
странном языке в рамках разных тем 
(Бархас, 2012; Ганчимэг, 2012). Боль-
шое внимание уделяют аудированию 
и говорению, так как основная цель 
использования фонограммы – «фор-
мирование у учащихся правильных 
произносительных и интонационных 
навыков в период постановки про-
изношения; важно дать четкий арти-
куляционный образ русских звуков и 
преодолеть интерферирующее влия-
ние со стороны фонетической системы 
родного языка...» (Щукин, 1988, с. 164). 
Н.В. Поморцева считает, что «русско-
язычные жесты должны являться для 
иностранцев предметом специального 
обучения в ходе учебных аудиторных 
занятий. Затруднить усвоение языка 
может употребление жестов, экви-
валентных по форме, но различных 
по содержанию в разных культурах, 
что приводит к ошибочному их по-
ниманию и к переносу неверного их 
значения на сопровождаемое жестом 
слово» (Поморцева, 2010, с. 247).

Главной задачей преподавателей 
является мотивирование учеников, 
чтобы они поняли, настолько важна 
роль владения иностранными языка-
ми, так как английский (в пятых-две-
надцатых классах) и русский (в седь-
мых-девятых классах) языки препо-
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даются совершенно бесплатно и срока 
изучения хватает, чтобы усвоить ба-
зовый уровень. Проблемой изучения 
является окружающая среда: практики 
только во время занятий недостаточно 
для того, чтобы усвоить язык даже 
на базовом уровне. Детям не хватает 
поддержки и практики, что приводит к 
потере мотивации. По данным иссле-
дования, в школах практика русского 
языка намного отстает от английского. 
Это можно определить по простому 
вопросу из теста: «На каком языке 
вы слушаете музыку?». Большинство 
участников исследования отвечало: 
«Слушаем зарубежные хиты, в основ-
ном на английском». 

Наличие проблемы можно объяс-
нить отсутствием квалифицированных 
преподавателей русского языка в на-
чале нового века. Но эта проблема 
стала и главным фактором обновления 
программы подготовки преподавате-
лей-русистов. В 2012 г. вышел закон 
Министерства образования, культуры 
и науки Монголии, в котором указы-
вается, что для продвижения изучения 
русского языка будущие преподаватели 
должны пройти полный курс или ста-
жировку в российских вузах в течение 
одного учебного года. Благодаря этому 
методика преподавания достигла ново-
го уровня, качество усвоения русского 
языка школьниками улучшилось. Еже-
годно проводится олимпиада (в четыре 
этапа: школьная  районная  город-
ская  государственная), конкурсы 
эссе, перевода, песни и стихотворения 
среди старшеклассников. Число участ-
ников олимпиады и конкурсов растет 
год за годом, улучшается качество их 
подготовки. В среднем за один учеб-
ный год проводится восемь олимпиад 
различных учебных заведений. 

Итак, практика обучения русскому 
языку в восьмых классах школ Мон-
голии показывает, что уровень знания 

и понимания учащихся последние не-
сколько лет находится на уровне ниже 
среднего и нуждается в качественной 
поддержке для дальнейшего развития 
языка во всех сферах деятельности. 
Следует заметить, что учебная про-
грамма русского языка ориентируется 
на международный уровень ТРКИ, к 
тому же учебные пособия соответству-
ют всем международным стандартам. 
Несмотря на эти положительные фак-
торы, главной проблемой является 
языковая среда, в которой не в полной 
мере реализовывается учебный курс 
русского языка. Важно создать и под-
держивать языковое пространство, 
где учащиеся могли бы практиковать 
и обмениваться опытом между со-
бой. Также следует уделить внимание 
мотивации и целеполаганию изучения 
русского языка.

По последним исследованиям мож-
но констатировать разницу между 
школами, которые находятся в раз-
личных регионах страны: в северных 
регионах существует больше возмож-
ностей практиковать язык, так как это 
позволяет территориальная близость к 
России. Большую роль имеет торгово-
экономический аспект в силу между-
народного сотрудничества (российские 
фирмы, компании и совместные заво-
ды, где работают носители русского 
языка). С другой стороны, в южных 
регионах преобладает влияние китай-
ского языка, что напрямую препят-
ствует развитию интереса к изучению 
русского языка. Стране нужны русисты 
нового поколения для продвижения 
развития в сферах науки, экономики, 
туризма, международных отношений.
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Современное высшее образование 
приобретает практико-ориентирован-
ный характер, и в настоящее время 
востребованы технологии, позволя-
ющие активно формировать и разви-
вать профессиональные компетенции 
специалистов. Это связано, во-первых, 
с гуманизацией и демократизацией 
общественной жизни, повышенным 
вниманием к человеку и сотрудниче-
ством с ним; во-вторых, с усилением 
педагогических функций специалистов 
в  их  основной  профессиональной 
деятельности; в-третьих, с высокими 
требованиями к профессиональной 
компетенции современного специ-
алиста, предполагающей владение им 
организационными и педагогическими 
инновациями, позволяющими ему бо-
лее качественно и эффективно решать 
задачи профессионального содержа-
ния деятельности, направленными на 
повышение уровня профессиональной 
компетентности и внутренний рост.

В этом контексте принципиальное 
значение имеет выявление условий 
наиболее эффективной подготовки бу-
дущего специалиста и формирования 
его профессиональных компетенций, 
профессиональной культуры. В связи с 
этим приобретает важность содержа-
ние педагогического компонента в его 
образовании, предполагающего такие 
элементы, как психологический, пе-
дагогический, социальный, организа-
ционный, оказывающие эффективное 
влияние на формирование его педаго-
гической компетенции. 

Ориентация на ЗУНы в образова-
тельном процессе высшей школы, 
предметоцентризм, воспроизводство 
и трансляцию знаний уже не в полной 
мере решает поставленные перед выс-
шим образованием задачи. По мне-
нию академика Е.В. Бондаревской, 
знаниево-направленное высшее об-
разование не может быть надежной 
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основой становления профессионала 
новой формации, отличительными 
особенностями которого являются 
гражданская позиция, фундаменталь-
ная образованность, умение работать 
со знанием, целостность професси-
ональной деятельности, развитые 
инновационные способности, общая 
и профессиональная культура (Бонда-
ревская, 2016). 

Поиск новых технологий освоения 
профессиональных компетенций при-
вели нас к осмыслению того, что воз-
никла острая необходимость в измене-
нии позиции студента в образователь-
ном процессе, направленном на само-
стоятельность в добывании знаний, 
критическое мышление, личностный 
уровень решения профессиональных 
задач, создание личных образова-
тельных продуктов, активное участие 
в личностно значимых педагогических 
событиях, с особой личностно ори-
ентированной позицией и субъектив-
ным личностным опытом, наиболее 
эффективным компонентом которого, 
на наш взгляд , является насыщен-
ность профессиональной деятельности 
практическими ситуациями, в которых 
студент способен осуществлять сво-
бодный выбор в принятии решений, 
отрефлексировать свои действия, по-
ступки, поведение, откорректировать 
процесс самовоспитания или в буду-
щем моделировать свое поведение. 

В.А. Сухомлинский писал, что ос-
новным компонентом профессиональ-
но-педагогической культуры выступает 
способность находить выход в трудной 
ситуации, ориентироваться на чувства и 
эмоции учащихся. Большинство педаго-
гов в своей профессиональной деятель-
ности осознанно осмысливают педаго-
гические ситуации как чередующиеся 
явления различной сложности и содер-
жания и в их разрешении видят смысл 
своей педагогической деятельности.

Сложность состоит в том, что в 
готовом виде эти ситуации в жизни 
не существуют, есть просто жизнь, и 
педагогу придется самому, находясь в 
современных реалиях, ее доопреде-
лять – определить условия, установить 
тесные взаимосвязи между явлени-
ями, обнаружить смыслы, которые 
несет данная ситуация, переформу-
лировать ситуацию и превратить ее 
в профессиональную педагогическую 
задачу. Отметим, что эта деятель-
ность носит аналитический характер 
и способствует квалифицированному 
принятию решений в разрешении си-
туативных аспектов.

В подготовке будущего специалиста 
в современных условиях важную роль 
играет процесс разрешения творче-
ских педагогических ситуаций, зада-
ющих профессиональный контекст, в 
который погружается студент. Данный 
аспект образовательного процесса 
способствует приближению теоретиче-
ской педагогики и психологии к прак-
тической педагогической деятельности 
специалиста, использованию в учеб-
ных целях тех ситуаций, с которыми он 
встречается в повседневной практике.

Для стимуляции профессионально-
го и личностного потенциала педагога 
необходим именно организованный 
таким образом образовательный про-
цесс, поскольку педагогические ситуа-
ции в своей основе имеют творческий 
компонент, непредсказуемость, они 
синкретичны, так как объединяют в 
себе объективное и субъективное на-
чало. Для разрешения практических 
ситуаций необходимы не только нор-
мативно-правовые знания специали-
ста, но и набор определенных личност-
ных качеств.

В связи с этим профессиональное 
становление специалиста, его педа-
гогическая компетентность зависят от 
степени самостоятельности, умения 
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быстро принимать решения и плани-
ровать свою деятельность в зависимо-
сти от ее контекста. При этом отметим, 
что данная компетенция может стать 
личностным новообразованием только 
в условиях постоянного вовлечения 
студентов в реальную педагогическую 
деятельность, пусть даже искусственно 
моделируемую. 

Как отмечает Н.М. Бортыко, ситу-
ативный подход в образовании стал 
востребован в связи с переходом от 
«педагогики мероприятий» к «педа-
гогике среды». По его мнению, пе-
дагогическая ситуация выступает как 
процесс, как гуманитарная практика, 
ориентированная на формирование у 
человека способности самостоятельно 
реагировать на жизненные проблемы 
и осуществлять нравственный выбор 
(Бортыко, 2015).

Особый подход к категории «педа-
гогическая ситуация» и ее реализации 
в образовательном процессе высшей 
школы выделяют педагоги Ю.К. Ба-
банский, А.С. Белкин, Н.В. Бордовская, 
Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, А.А. Ре-
ан, В.А. Сластенин, Г.С. Сухобская и др.; 
психологи В.В. Авдеев, М.М. Кашапов, 
А.А. Полонников, Н.Л. Селиванова, 
В.И. Слободчиков, Л.Ф. Спирин и др. 
В исследованиях данных авторов чаще 
всего педагогическая ситуация рассма-
тривалась как конкретное дидактиче-
ское средство для решения учебных 
задач (Кузьмина, 1989; Слободчиков, 
Исаев, 1995), не всегда обращалось 
внимание на особенность разрешения 
педагогических ситуаций в професси-
ональной деятельности будущих вра-
чей. В научных трудах А.А. Вербицкого, 
В.И. Загвязинского, В.А. Кан-Калика, 
М.В. Кларина, В.А. Сластенина и др. 
представлен контент, содержащий в 
том числе и технологический компо-
нент, ориентированный на становле-
ние не только когнитивного опыта, но 

и педагогических умений по отдель-
ным видам деятельности (Загвязин-
ский, 2001; Методологическая рефлек-
сия..., 2002). 

Педагогические функции занимают 
важное место в деятельности спе-
циалиста, работающего в системе 
«человек – человек». Особая роль 
педагогическим знаниям в решении 
педагогических ситуаций отводится в 
процессе подготовки врача. Анализ 
научно-педагогической литературы 
дает основание утверждать, что в ме-
дицинском вузе образовательный про-
цесс представляет собой непрерывную 
цепь различных педагогических ситуа-
ций, которые обусловливают друг дру-
га и предопределяют последующие, 
что позволяет управлять не только 
учебным, но и воспитательным про-
цессом, а также влиять на мотиваци-
онный компонент профессиональной 
деятельности студентов-медиков. 

Однако в педагогической лите-
ратуре еще недостаточно внимания 
уделено обучению студентов-медиков 
умениям аналитико-рефлексивной де-
ятельности, включающей способность 
анализировать педагогические явле-
ния, соотносить собственные действия 
с фактической предметной ситуацией, 
коммуникативные умения и способ-
ность к межличностному восприятию, 
осуществлению контрольно-оценоч-
ных измерений. Все эти компоненты 
способствуют развитию профессио-
нально-педагогических действий буду-
щего врача, направленных на реали-
зацию его психолого-педагогических 
компетенций в разрешении педагоги-
ческих ситуаций. Отметим, что в на-
стоящее время отсутствует стабильная 
система практико-ориентированной 
подготовки студентов медиков к реа-
лизации педагогических функций в их 
будущей профессиональной деятель-
ности, это делает актуальным наше 
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обращение к данной педагогической 
проблеме как фактору формирования 
и профессионального развития лично-
сти будущего врача. Актуализируется 
процесс применения педагогических 
ситуаций для формирования и про-
фессионального развития будущего 
врача-специалиста на основе их про-
живания в условиях образовательного 
процесса и использования их возмож-
ностей в приобретении практического 
опыта решения психолого-педагоги-
ческих проблем. При этом обращает-
ся внимание на уже сложившиеся и 
проверенные на практике технологии, 
объединенные в общей категории 
«психолого-педагогические ситуации».

В связи с этим особое значение 
приобретает деятельностный подход 
в профессионально-личностном раз-
витии и саморазвитии специалиста. 
В.С. Ильин утверждал, что студент дол-
жен быть включен в ситуацию деятель-
ности, которая рассматривается как 
часть учебно-воспитательного процес-
са, стимулирующая разностороннюю 
деятельность учащихся (Ильин, 1984, 
с. 86). Наиболее эффективной техно-
логией в реализации деятельностного 
подхода в подготовке специалиста, на 
наш взгляд, является педагогическая 
ситуация, анализ и разрешение кото-
рой будут способствовать активизации 
личностного интереса студентов-ме-
диков к педагогическим явлениям в 
их профессиональной деятельности, 
позволят устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости 
между педагогическими явлениями, 
отражающие сложившуюся педаго-
гическую ситуацию и педагогические 
действия, моделируемые в процессе 
ее разрешения.

Поэтому понятие «педагогическая 
ситуация» в обучении нами рассма-
тривается как основное средство раз-
вития личности, которое позволяет 

погрузить студента в среду будущей 
медико-профессиональной деятель-
ности путем рассмотрения широкого 
спектра возможных практико-ори-
ентированных педагогических про-
блем. Такое обучение способствует 
формированию у студентов представ-
лений о личностно-ориентированном 
пространстве взаимодействия врача 
и пациента, включающем в себя про-
странство знакомства, пространство 
коммуникативного взаимодействия и 
здоровьесберегающее пространство. 
Все это будет способствовать осозна-
нию студентами механизма перевода 
педагогической ситуации на уровень 
профессиональной задачи с придани-
ем ей личностного смысла, направлен-
ного на выбор оптимального варианта 
ее разрешения. 

Реализация ценностно-смысловых 
компетенций студентов происходит в 
условиях осознания ими роли и пред-
назначения врачебной деятельности, 
умения выбирать целевые и смысло-
вые установки для своих действий и 
поступков в условиях анализа и раз-
решения педагогических ситуаций. На 
основе этого студентом изнутри про-
живается данная ситуация, происходит 
ее ценностное осмысление (Расчетина, 
2013). 

В современном образовании осо-
бая роль отводится личностно-раз-
вивающим учебным педагогическим 
ситуациям, способствующим форми-
рованию опыта, знаний и поведения 
специалиста. Поэтому логика нашего 
исследования привела нас к необхо-
димости разработки педагогической 
системы, направленной на форми-
рование профессионально-педагоги-
ческих компетенций будущего врача 
посредством решения педагогических 
ситуаций. 

Основной целью анализа специаль-
но подобранных нами педагогических 
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ситуаций выступает формирование 
способностей к профессиональному 
развитию и саморазвитию специали-
ста, готовности к профессиональной 
деятельности при помощи погружения 
в современные проблемы изучаемой 
отрасли, процесс которого включает 
в себя целевой, содержательно-дея-
тельностный и диагностический ком-
поненты.

В содержательном плане студен-
там предлагается ряд неоднозначных 
ситуаций, имеющих диагностическое 
значение и формирующих профессио-
нальную позицию будущего специали-
ста. В.М. Яковлева и А.В. Ягода в статье 
«Взгляд клинициста на дегуманизацию 
отношений “врач – пациент”» подроб-
но останавливаются на важнейших про-
блемах отрасли (Яковлева, Ягода, 2013). 

Мы сформулировали ряд ситуаций, 
требующих от студентов глубоких раз-
мышлений и нестандартных решений:

1. Современная социокультурная 
ситуация характеризуется бурным ро-
стом научно-технического прогресса, 
повлекшего за собой актуализацию 
профессиональной подготовки врачей 
с узкой специализацией. Это способ-
ствовало активному внедрению во 
врачебную практику инновационных 
технических средств, что привело, на 
наш взгляд, к коренному изменению 
системы здравоохранения, процесса 
взаимодействия врача и пациента, про-
фессионального мышления, врачебной 
подготовки. В связи с этим происходит 
размывание гуманистической системы 
ценностей медицинской деятельности, 
узкая направленность которой влияет 
на целостное восприятие больного, на 
второй план отодвигаются персональ-
ные личностные проблемы пациентов, 
в результате чего рушится гуманитар-
ная культура специалиста-медика в 
целом. Выразите свое отношение к 
описанной выше ситуации. 

2. В современной модели меди-
цинской деятельности превалирует 
система «аппаратно-лабораторной 
зависимости» врача, которая прояв-
ляется в диагностическом, лечебном 
и профилактическом взаимодействии 
врача и пациента. При этом, участвуя 
в этих длительных и обременительных 
процессах, больной теряет личностно 
значимую связь со своим лечащим 
врачом, что приводит к формальным 
отношениям в системе «врач – паци-
ент» и психоэмоциональной отчуж-
денности. Что, на ваш взгляд, должно 
превалировать в практической дея-
тельности врача – результаты клиниче-
ских исследований или человеческий 
фактор? Какова ваша позиция в дан-
ной ситуации? 

3. Бывает, врач поставлен перед вы-
бором: просто обследовать больного 
«на современном уровне» и лечить 
согласно «протоколу» или изучать лич-
ность больного, индивидуализировать 
лечение и профилактику, входить в 
тонкий душевный контакт. Какова 
ваша позиция в этом вопросе? Обо-
снуйте ее.

4. Прокомментируйте данное вы-
сказывание, обоснуйте свою точку зре-
ния: «В переживаниях, сострадании, 
человеколюбии, в актах содействия, 
соучастия и помощи проявляется гу-
манность личности врача. Почти геро-
ического самопожертвования ожидают 
от врача. Недопустимо использовать 
профессию врача только как прибыль-
ное занятие. Врач постоянно должен 
находиться в состоянии переживания 
и соучастия, охваченный стремлением 
помочь людям и избавить их от стра-
даний, что можно называть медицин-
ским служением». Определите свое 
отношение к данному высказыванию. 
В чем состоит, на ваш взгляд, меди-
цинское кредо современного врача? 
Меняется ли оно у тех, кто участвует 
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в процессе коммерциализации меди-
цинских услуг? 

Данные ситуации мы разработали 
на основе упоминавшейся выше ста-
тьи В.М. Яковлевой и А.В. Ягоды, при-
влекающих на современном уровне 
внимание медицинского сообщества, 
государственных органов, ученых к 
сложившейся кризисной ситуации в 
отношениях «врач – больной» в оте-
чественной и зарубежной медицине 
(Яковлева, Ягода, 2013; Beauchamp, 
Childress, 1989; Burcher, 2011). Эти 
проблемы  и  придется  решать  мо-
лодым специалистам в недалеком 
будущем.

Ставить и корректировать образо-
вательные цели и задачи мы можем 
на основе подбора необходимых ситу-
аций, которые помогут отрепетировать 
в учебном процессе возможные реаль-
ные ситуации взаимодействия врача 
с больным, врача с родственниками 
больного, врача с администрацией, по-
грузиться в многогранную социальную 
среду и почувствовать многообразие 
и неоднозначность решений, которые 
связаны с позицией молодого специ-
алиста, наличием (или отсутствием) 
гуманистической направленности, вы-
соких нравственных качеств. 

Особый интерес у нас вызвали на-
учные исследования А.Г. Давыдовско-
го, в которых он предлагает вводить 
в практику профессионально-деятель-
ностной подготовки специалистов 
системно-аналитическую тренинговую 
технологию решения педагогических 
задач, включающую: изучение инди-
видуальных особенностей субъектов, 
участвующих в педагогической ситуа-
ции; анализ свойств и характеристик 
педагогической среды, на фоне кото-
рой разворачивается педагогическая 
ситуация; развернутую оценку взаимо-
действия субъектов педагогического 
процесса (Давыдовский, 2014).

В ходе профессиональной подготов-
ки при включении технологий работы с 
педагогическими ситуациями отметим 
следующее:

 – работа с профессионально ориен-
тированными ситуациями – очень 
перспективная и никогда не ста-
реющая технология обучения в 
высшей школе, а социально-педа-
гогические ситуации, с которыми 
сталкивается каждый молодой спе-
циалист, из года в год повторяются, 
и их успешное решение говорит о 
сформированных профессиональ-
ных компетенциях;

 – студенты медицинских вузов не в 
полной мере владеют технологи-
ями разрешения педагогических 
ситуаций, а опытные врачи фраг-
ментарно используют их, полагаясь 
на интуицию и собственный опыт. 
Препятствием для этого, на наш 
взгляд , является недостаточная 
обеспеченность в современном об-
разовательном процессе внедрения 
технологий личностно ориентиро-
ванного обучения;

 – сегодня на первый план выдвига-
ется проблема качества и культуры 
будущего специалиста, которые 
определяются степенью его духов-
ности, нравственным критерием 
личности и уровнем профессиона-
лизма. Достижение этой цели воз-
можно при условии формирования 
такой личности будущего врача, 
которая обладает духовными цен-
ностями, нравственными критери-
ями и на этом основании способ-
на профессионально разрешить 
любые социально-педагогические 
ситуации. 
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Вопрос качества получаемого об-
разования вызывал интерес обще-
ственности во все времена, поскольку 
люди всегда стремились к знаниям, 
расширению своего кругозора, приоб-
ретению различных навыков и умений. 
Актуален этот вопрос и сегодня.

Требования, предъявляемые к каче-
ству профессионального образования 
и уровню подготовки современного 
выпускника российского вуза, отраже-
ны во ФГОС ВО. В контексте новых тре-
бований подготовка выпускника выс-
шего учебного заведения обсуждается 
с позиции компетентностного подхода, 
поскольку концепция модернизации 
российского образования ориентиро-
вана на формирование у студентов 
необходимых общекультурных и про-
фессиональных компетенций в ходе 
обучения в вузе.

Под  компетенцией  вслед  за 
Н.В. Струниной мы понимаем «спо-
собность применять знания, умения 
и личностные качества для успешной 
деятельности в определенной обла-
сти» (Струнина, 2014, с. 249). Опираясь 
на указанное определение понятия 
«компетенция», можно предположить, 
что для формирования компетенций 
студенту необходимо приобретать 
определенные знания, формировать 
умения и развивать конкретные лич-
ностные качества.

Настоящая статья посвящена во-
просу формирования общекультурных 
(ОК) и общепрофессиональных ком-
петенций (ОПК) студента. Мы считаем 
целесообразным обратить особое 
внимание на следующие компетен-
ции: ОК-1 (способность к абстракт-
ному мышлению, анализу, синтезу), 
предполагающую, что выпускник ву-
за должен знать основные методы 
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сбора и анализа информации, уметь 
получать, понимать и анализировать 
информацию профессионального ха-
рактера, владеть способностью крити-
чески осмысливать, анализировать и 
обобщать полученную информацию; 
ОК-2, предполагающую, что выпускник 
должен знать вопросы социальной 
ответственности, деловую этику и во-
просы этикета; уметь прогнозировать 
результаты социальной и этической 
ответственности за принятые реше-
ния; высказывать и  обосновывать 
свою позицию по вопросам, касаю-
щимся гуманитарных и социальных 
ценностей; владеть процедурой при-
нятия решений и готовностью нести 
ответственность за их выполнение; 
ОПК-3 (способность проводить само-
стоятельные исследования, обосно-
вывать актуальность и практическую 
значимость избранной темы научного 
исследования),  предполагающую, 
что выпускник должен знать методы 
анализа научной информации, изу-
чения отечественного и зарубежного 
опыта по тематике научного иссле-
дования, структуру научной работы, 
научную терминологию на русском 
и английском языках, особенности 
научных жанров, уметь выявлять пер-
спективные  направления  научных 
исследований, обосновывать актуаль-
ность, теоретическую и практическую 
значимость исследуемой проблемы, 
осуществлять подбор и проводить 
анализ научной информации, ставить 
задачи для научного исследования на 
основе анализа научной литературы, 
содержательно и лаконично излагать 
полученные результаты научных ис-
следований, правильно оформлять 
научную работу, не допуская плагиата. 
участвовать в научных конференци-

ях на английском языке, выступать 
с докладами и сообщениями, уча-
ствовать в коллективных проектах, 
владеть методологией и методикой 
проведения научных исследований, 
навыками самостоятельной научной и 
исследовательской работы, навыками 
грамотного изложения результатов 
собственных научных исследований, 
способностью аргументированно за-
щищать и обосновывать полученные 
результаты исследований.

Сделанный нами выбор в пользу 
конкретных компетенций обусловлен 
тем, что в последнее время отече-
ственные и зарубежные педагоги все 
чаще делают акцент на двух аспектах 
образовательного процесса в вузе, а 
именно: подчеркивают важность ор-
ганизации научно-исследовательской 
деятельности среди студентов (Береж-
нова, Краевский, 2009; Галиуллина, 
2011; Кутумова, Кушнир, 2014; Петро-
ва, 2011), а также все чаще отмечают, 
что ценностное воспитание является 
крайне важным и действительно не-
обходимым, но, к сожалению, не-
достающим звеном в современном 
образовательном процессе (Зимина, 
2004; Кутумова, Кушнир, 2014; Ла-
стовка, 2000; Струнина, 2014; Ша-
мионов, Аренков, 2016; Щербакова, 
2012; Hawkes, 2003; Lickona, 1992; 
McGettrick, 1995; Stephenson, 1998; 
Vardy, 2005).

Традиционно мы мало говорим о 
воспитании в вузе, поскольку считает-
ся, что в вуз приходят люди с уже сло-
жившимися ценностными ориентаци-
ями и установками. Мы не разделяем 
данную позицию, так как убеждены, 
что и в образовательном процессе 
вуза было, есть и должно быть место 
воспитанию. При этом ведущая роль 
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отводится педагогу, задача которого, 
согласно Н.А. Некрасову, состоит в том, 
чтобы «сеять разумное, доброе, веч-
ное». Мы полагаем, что это касается не 
только школьного учителя, но и вузов-
ского преподавателя, ведь речь идет о 
вечных ценностях, о мировоззрении, 
которое формируется на протяжении 
всей жизни человека, о его граждан-
ственности, моральных принципах, 
умении сопереживать, любить, ценить 
окружающий мир.

Проведем анализ понятий «вос-
питание» и «ценности» с целью выяв-
ления условий проведения занятий в 
вузе, способствующих формированию 
общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций студента.

В современной науке существу-
ет множество определений понятия 
«воспитание». Нам наиболее близко 
определение, предложенное в Совре-
менной энциклопедии (2000): «Вос-
питание – это создание условий для 
развития и саморазвития человека, 
освоения им социального опыта, куль-
туры, ценностей и норм общества» 
(Воспитание, https://dic.academic.ru/
dic.nsf/enc1p/11806).

Соответственно, на занятии необ-
ходимо создавать такие условия, ко-
торые будут способствовать развитию 
и саморазвитию личности, знакомить 
студентов с традициями и обычаями 
представителей разных культур и раз-
ных поколений, давать представления 
о ценностях, существующих в различ-
ных культурах.

Что же подразумевается под по-
нятием «ценности»? В Тематическом 
философском словаре под редакцией 
Н.А. Некрасовой, С.И. Некрасова и 
О.Г. Садиковой ценности трактуются 
как «природные и культурные объ-

екты, процессы, отношения, обладаю-
щие положительной значимостью для 
человека» (Тематический философский 
словарь, 2008). 

Следовательно, преподаваемый 
студенту курс должен быть наполнен 
значимым для него содержанием, во 
время обучения важно установить 
сплачивающие межличностные от-
ношения не только между представи-
телями учебной группы, но и между 
преподавателем и студентами.

Именно отношения, по мнению 
П.И. Пидкасистого, выступают в ка-
честве центральной категории вос-
питания, придают воспитательному 
процессу «наивысочайшую сложность 
и чрезвычайную тонкость» (Пидкаси-
стый, 1998, с. 426). Педагог подчерки-
вает невозможность охватить все от-
ношения в образовательном процессе 
и призывает ограничить, «очертить 
лишь ту совокупность отношений, 
которая исчерпывает значимые для 
человеческой жизни отношения, цен-
ностные отношения». Мы согласны с 
П.И. Пидкасистым в том, что ценност-
ные отношения – это отношения чело-
века к наивысшим ценностям, таким, 
как «человек», «жизнь», «общество»; 
но это и совокупность общепринятых, 
выработанных культурой отношений, 
таких как «совесть», «свобода» (там 
же, с. 427). Значит, на занятиях необхо-
димо уделять внимание обсуждению 
человеческих ценностей, жизни в со-
циуме, личностных качеств человека.

Система ценностных отношений 
является одним из главных факторов 
профессионального становления лич-
ности. Это подчеркивает важность 
ценностного воспитания в вузе.

Требования, предъявляемые к каче-
ству образования, неизбежно вызыва-
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ют ряд вопросов о том, чему и как обу-
чать студентов. По нашему мнению, 
необходимо не только обучать значе-
нию ценностных понятий и способам 
их практического применения, но и 
мотивировать студентов применять их 
в реальной жизни.

Анализ педагогической литературы 
по данной проблеме показал, что при 
отведении ценностному воспитанию 
центрального места в учебной дея-
тельности появляется возможность 
формирования среды, в которой раз-
витие способности к формулированию 
глубоких умственных суждений, к 
осмыслению своих собственных дей-
ствий, развитие ответственности за 
свои поступки и способности к само-
познанию происходит естественно и 
органично (Kirschenbaum, 1992; Lovat, 
2000; Lovat, Schofield, 2004; Silcock, 
Duncan, 2001; Tillman, 2000; Veugelers, 
2000). И что самое важное, при такой 
постановке вопроса ценностное вос-
питание обеспечивает действительно 
трансформирующую роль обучения, 
доступную каждому. Включение цен-
ностей  в  основу  образовательной 
деятельности способствует их даль-
нейшему перемещению в реальную 
жизнь обучаемого, что влечет за собой 
более качественное усвоение знаний 
студентами.

Вместе с тем необходимо учиты-
вать, что ценности не могут препо-
даваться как отдельная дополнитель-
ная дисциплина, их формирование 
должно проходить через все процессы 
обучения. Планируя ход занятия, пре-
подавателю желательно продумать, 
каким образом можно донести до сту-
дентов мысль о важности ценностных 
отношений между людьми, подвести 
их к самостоятельным выводам о не-

обходимости существования в реаль-
ной жизни таких ценностей, как забота 
о ближнем и сострадание, стремление 
к совершенству, общественное благо в 
справедливом обществе, права и сво-
боды гражданина и защита прав дру-
гих, честность, стремление к правде, 
соблюдение моральных и этических 
норм, уважение, ответственность, по-
нимание и принятие других.

Постулируя ценностное воспита-
ние как недостающее и необходимое 
звено обеспечения качественного об-
разования (Lovat, 2007; Lovat, Clement, 
2008; Lovat, Toomey, 2009; Veugelers, 
Vedder, 2003), некоторые авторы при-
равнивают зависимость между цен-
ностным воспитанием и качествен-
ным обучением (образующим единое 
целое с качественным усвоением зна-
ний) к двойной спирали ДНК (рис. 1) 
(Lovat, Toomey, 2009, р. 143).

Согласно данной схеме, ценностное 
воспитание и качественное образова-
ние находятся в неразрывной двойной 
связи, подобно двойной спирали ДНК, 
в которой две цепи закручены одна 
вокруг другой в виде двойного винта, 
стабилизирующегося образующимися 
внутри связями. То есть по мере фор-
мирования и развития ценностных 
отношений в процессе ценностного 
воспитания происходит формирова-
ние и развитие профессиональных и 
научных компетенций, обеспечива-
ющих качественное обучение. Рабо-
та над формированием ценностей у 
студентов идет параллельно и одно-
временно с работой, направленной 
на улучшение академической успева-
емости. Заимствование из генетики 
позволяет передать сложную связь 
между качественным образованием 
и ценностным воспитанием: с одной 
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стороны, качественное образование 
ставит задачу обеспечения ценностно-
го воспитания, с другой – ценностное 
воспитание  создает  необходимую 
среду для обеспечения качественного 
образования. 

Е.В. Воевода отмечает, что требо-
вания во ФГОС ВО и ОС ВО МГИМО 
ориентированы на подготовку «ком-
петентного специалиста, обладаю-
щего способностью к абстрактному 
мышлению, анализу ситуаций, об-
ладающего готовностью к самораз-
витию, самообразованию в предстоя-
щей профессиональной деятельности, 
применению приобретенных знаний в 
практической работе» (Воевода, 2012, 
с. 120). Разделяя точку зрения ученого 
и опираясь на собственный педагоги-
ческий опыт преподавания в вузе, мы 
хотели бы дополнить составляющие 
ценностного воспитания, представ-
ленные в  схеме (создание добро-
желательных отношений на занятии; 
формирование глубокого интереса к 

обучению; обеспечение обстановки 
для  проявления  индивидуального 
эмоционального и духовного выраже-
ния; создание среды, благоприятной 
для размышления и рассуждений) 
следующей составляющей: потреб-
ность в саморазвитии и самосовер-
шенствовании.

В то же время к представленным 
в схеме составляющим качественного 
обучения (глубина мышления, комму-
никативные компетенции, эмпатия, 
рефлексия, самоконтроль, самоана-
лиз) считаем необходимым добавить 
критическое мышление, мотивиро-
ванность на достижение высоких ака-
демических результатов и развитие 
аналитических способностей студента.

В дополненном виде предыдущая 
схема представлена на рис. 2.

Вне всяких сомнений, качество 
образования определяется не только 
результатами учебной деятельности, 
но и тем, какой личностью выйдет 
выпускник из стен вуза. При этом не-

Quality Teaching

Intellectual depth
Communicative
competence
Empathic character
Capacity for reflection
Self management
Self knowledge

Values Education

Strong positive
relationships
Positive dispositions
to learning – learning
to love learning
Emotional and spiritual
space
Calm teaching and
learning environment

Рис. 1. Двойная связь между качественным образованием и ценностным воспитанием
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обходимо подчеркнуть, что качество 
образования зависит от процессов вза-
имодействия обучения и воспитания. 
Как результат успешного взаимодей-
ствия, формируются общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции 
студента.

Проведенный нами анализ отече-
ственной и зарубежной педагогиче-
ской литературы также показал, что, 
несмотря на многолетнее обсужде-
ние, вопрос о качестве образования 
до сих пор остается открытым. Со-
временные педагоги, как и их пред-
шественники,  активно  обсуждают 
способы повышения качества образо-
вания. Опираясь на проведенный ана-
лиз педагогической литературы и на 
представленную выше схему двойной 
связи, мы считаем сочетание воспи-
тания и обучения в образовательном 
процессе решением проблемы ка-
чественного образования. Мы также 
солидарны с Л.К. Раицкой в том, что 

одним из возможных способов повы-
шения качества образования является 
использование Интернет-технологий. 
«Информационные технологии, пре-
жде всего Интернет-технологии, тра-
диционно рассматриваются с точки 
зрения их использования в высшем 
образовании, во-первых, для расши-
рения доступности образования через 
дистанционные формы и, во-вторых, 
для изменений содержания и спосо-
бов обучения в рамках очного обу-
чения, т.е. для повышения качества 
образования» (Раицкая, 2007, с. 5).

Полностью разделяя точку зрения 
Л.К. Раицкой, считаем целесообраз-
ным применение Интернет-технологий 
на занятии по английскому языку в 
вузе с целью повышения качества об-
разования, а именно – для формиро-
вания профессиональных и общекуль-
турных компетенций студента. 

Универсальность данных техноло-
гий состоит в том, что они, во-первых, 

,

Рис. 2. Двойная связь между качественным образованием и ценностным воспитанием 
(дополненная схема)
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позволяют проводить различные опро-
сы, являющиеся неотъемлемой частью 
научно-исследовательской деятель-
ности, организация которой так акту-
альна в наше время, во-вторых, дают 
возможность просматривать видео-
материалы и слушать аудиофайлы. 
Подобные технологии зачастую не тре-
буют личного контакта, что сберегает 
временные ресурсы, а процесс обуче-
ния с их применением проходит ин-
тенсивнее, интереснее и качественнее.

Несомненным достоинством Ин-
тернет-технологий является то, что 
последние значительно облегчают 
подготовку к занятию и для студента, и 
для преподавателя, поскольку отдель-
ные материалы представлены в виде 
готовых приложений и работа осущест-
вляется на компьютере, где автомати-
чески задаются вопросы, проверяются 
ответы, выстраиваются диаграммы и 
всевозможные графики, а также пода-
ется различная информация.

Безусловно, применение Интернет-
технологий на занятии не заменит 
классического обучения, построенного 
на межличностных отношениях препо-
давателя и студента, но будет прекрас-
ным дополнением к нему.

Опираясь на многолетний опыт 
преподавательской  деятельности, 
полагаем,  что  ведение  дискуссии 
на занятии по английскому языку и 
осуществление научно-исследова-
тельской деятельности в период обу-
чения в вузе будут способствовать 
формированию общекультурных и 
общепрофессиональных компетен-
ций студента, поскольку именно эти 
аспекты позволяют сочетать теорию и 
практику: формировать способности 
к анализу, формулированию глубоких 
умственных суждений и, как резуль-

тат, осмыслению своих собственных 
поступков.

Исследователи также отмечают, что 
активное формирование коммуника-
тивных компетенций происходит в ре-
зультате создания обстановки доверия 
и стимулирования, улучшения меж-
личностных отношений, повышения 
качества взаимоотношений не только 
между педагогом и студентами, но и 
между самими студентами. 

Установлению сплачивающих меж-
личностных отношений, снятию пси-
хологических барьеров между взаи-
модействующими способствует нали-
чие у них эмпатии. Эмпатия (от греч. 
empatheia – сопереживание) – по-
стижение эмоционального состояния, 
глубокое и безошибочное восприятие 
внутреннего мира другого человека, 
его скрытых  эмоций и смысловых 
оттенков, эмоциональное созвучие 
с его переживаниями, способность 
человека эмоционально отзываться 
на переживания другого. Из данного 
определения следует, что для разви-
тия эмпатии у студента необходимо 
организовывать на занятиях учебную 
деятельность, направленную на раз-
витие эмпатийных умений. Развитие 
эмпатийных умений предполагает 
обсуждение и прояснение взаимных 
ожиданий, мыслей, чувств и эмоций, 
анализ проблемных ситуаций, по-
шаговое планирование совместных 
действий. 

Также полагаем, что прослушива-
ние аудиозаписей, просмотр видео-
фрагментов, учебных и художествен-
ных фильмов, анализ увиденного и 
услышанного, самостоятельный поиск 
студентами ситуаций для коллектив-
ного обсуждения в Интернете будут 
способствовать формированию обще-
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культурных и общепрофессиональных 
компетенций студентов.

Для формирования умений меж-
личностного взаимодействия важно 
организовывать на занятии работу в 
парах или мини-группах, развивая у 
обучаемых умения работать в коман-
де, слушать других, воспринимать 
точку зрения другого человека, способ-
ность взглянуть на себя со стороны, 
т.е. проводить анализ собственного 
психического состояния. Все вышепе-
речисленное входит в состав понятия 
«рефлексия».

Деятельность, направленная на 
развитие эмпатийных и рефлексив-
ных умений студентов, основывается 
на гуманистических принципах, сре-
ди которых традиционно выделяют: 
личностно-деятельностный подход , 
субъектный подход , интерактивный 
подход. При этом важно наполнять 
учебную программу ценностным, лич-
ностно значимым для студента содер-
жанием, применять формы, методы и 
средства обучения, способствующие 
активизации студентов в межличност-
ном общении, усиливать субъектную 
роль студента во взаимодействии с 
преподавателем, демонстрировать 
толерантность, дружеские чувства 
и иные сплачивающие межличност-
ные отношения, включать студентов 
в деятельность, в ходе которой будут 
усваиваться общечеловеческие цен-
ности, создавать ситуации оказания 
содействия друг другу при решении 
учебных задач в общении и совмест-
ной деятельности.

Итак, занятие по иностранному язы-
ку, направленное на формирование 
общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций, должно носить 
дискуссионный характер, проходить 

в дружеской обстановке, быть напол-
ненным личностно значимым содер-
жанием для студентов и проводиться 
с применением Интернет-технологий.

Продемонстрируем на примере за-
нятия по аспекту «Дискуссия», как фор-
мировать общекультурные и общепро-
фессиональные компетенции студента, 
комбинируя, казалось бы, не совсем 
сочетаемые вещи: организацию сту-
денческой научно-исследовательской 
деятельности и формирование у обу-
чаемых ценностных отношений. Тема 
предлагаемого занятия – «Happiness» 
(«Счастье»).

В начале занятия преподаватель 
предлагает студентам заполнить анке-
ту о том, что делает их счастливыми 
(Google Forms):

1. Are you happy? (Вы счастливы?)
2. What makes you happy? Please 

range the things that make you happy 
starting with the most important one 
(Что приносит вам счастье? Пожалуй-
ста, расположите то, что приносит вам 
счастье, начиная с самого главного).

a) Health (здоровье).
b) Family (семья).
c) Friends (дружба).
d) Job and education (работа и об-

разование).
e) Welfare (финансовое благопо-

лучие).
f) Useful contribution to society (об-

щественная полезность).
g) Social justice (социальная спра-

ведливость).
h) Future expectations (перспекти-

вы).
i) Inner harmony (внутренняя гар-

мония).
k) ___________________________ 

your own idea(s) (ваши собственные 
представления).
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После анкетирования, пока пре-
подаватель анализирует полученные 
ответы, студентам предлагается посмо-
треть видео «How to Be Happy Every 
Day: It Will Change the World» продол-
жительностью 15 минут (https://www.
youtube.com/watch?v=78nsxRxbf4w). 
На этом видео лектор Жаклин Уэй 
(Jacqueline Way), основатель благо-
творительной организации 365give, 
представляет свои идеи о том, как 
стать счастливым, делая счастливыми 
других, совершая маленькие добрые 
поступки и помогая другим каждый 
день. Ж. Уэй начинает свою лекцию 
с кратких статистических результатов 
всемирного исследования счастья 
«The World Happiness Report»: более 
миллиарда людей на планете несчаст-
ливы. Она задается вопросом, как 
стать счастливым. Согласно результа-
там исследований, люди становятся 
счастливыми, если их детство было 
счастливым. Лектор делится историей 
из своего детства. Отец семьи, врач, 
собирал своих детей в Рождество в 
больнице, где он работал, и дети ис-
полняли рождественские хоралы для 
пациентов больницы, вынужденных 
праздновать Рождество без семьи. 
Благодарные больные были тронуты 
и счастливы, и вместе с ними были 
счастливы дети, потому что делали 
счастливыми других. Лектор приходит 
к выводу, что счастливым человек ста-
новится, когда дарит, отдает, делится 
с другими, так как это заложено в че-
ловеке природой. В настоящее время 
в семье Ж. Уэй растет трое детей, и 
ее главная задача – научить их быть 
счастливыми. Она разрабатывает план 
«один добрый поступок / один пода-
рок в день» 365 дней в году (one give, 
one day, 365give) и начинает его реали-

зацию в семье. Поделившись мыслями 
с друзьями, разместив информацию о 
происходящем в Сети, Жаклин получа-
ет многочисленные отзывы. Таким об-
разом, семейный план находит широ-
кий отклик и выходит за рамки одной 
семьи, приобретая размах обществен-
ного проекта. Инициатива приходит 
в учебные учреждения и охватывает 
различные возрастные группы. В рам-
ках учебных учреждений организуются 
воспитательные программы, отдель-
ные занятия, обучающие сопережи-
вать, делиться, дарить добро. В конце 
своей лекции Жаклин приглашает всех 
присоединиться к идее дарить добро: 
каждый день совершать один добрый 
поступок.

После просмотра видео препода-
ватель начинает обсуждение видео и 
предлагает студентам ответить на ряд 
вопросов:

1. How do you find this video? (Что 
вы думаете о видеопрезентации?). 
Студенты делятся общим впечатлени-
ем, высказывают свое отношение к 
увиденному.

2. What is the speaker’s concern? (Ка-
кая проблема волнует лектора?)

3. What is the speaker’s childhood 
experience? (Опишите детские воспо-
минания лектора.)

4. What is the speaker’s idea to change 
the world and make people happy? (Как 
лектор хочет сделать людей счастливы-
ми и изменить мир?)

5. What makes the speaker and mem-
bers of her family happy? (Что приносит 
счастье лектору и членам ее семьи?)

Преподаватель мотивирует студен-
тов дать как можно больше ответов на 
этот вопрос и записывает полученные 
ответы на доске в разбросанном виде, 
не упорядочивая их. Необходимо по-
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лучить максимально возможное коли-
чество ответов, например: taking care, 
love to children, gratitude to parents, 
friends, sharing, giving etc.

Преподаватель выслушивает от-
веты студентов на вопрос «Which one 
is the most important to the speaker?» 
(Что из перечисленного самое важное 
для лектора?) и по результатам об-
суждения отмечает на доске цветным 
маркером самое важное для спикера – 
giving.

Используя маркер другого цвета, 
преподаватель отмечает на доске от-
веты студентов на вопрос «Which one 
is the most important to you?» (Что из 
перечисленного самое важное для 
вас?). Если ответ совпадет с выбором 
спикера, у слова giving будет две от-
метки.

На данном этапе преподаватель 
предлагает вниманию студентов ана-
лиз результатов анкеты, заполненной 
ими в начале занятия. Педагог вы-
водит на демонстрационный экран 
автоматически созданную Google-
сервисом диаграмму, показывающую 
количество счастливых людей в груп-
пе, утвердительно ответивших на пер-
вый вопрос анкеты. Затем переходит к 
другим вопросам анкеты и проводит 
сравнение со списком, представлен-
ным на доске. Просит студентов обоб-
щить увиденное.

Далее преподаватель переходит 
к этапу работы с дефинициями. Он 
ставит перед студентами задачу найти 
в электронных словарях три опреде-
ления слова happiness. Работа орга-
низуется на базе платформы Moodle – 
каждый участник выкладывает в чат 
найденные определения из словарей. 
Преподаватель в интерактивном режи-
ме выводит на экран содержание чата 

со всеми определениями. Проходит 
обсуждение, разбор определений с 
выделением общих понятий, поис-
ком и маркированием ключевых слов. 
В конце данного вида работы пре-
подаватель дает задание студентам 
сформулировать свое определение 
понятия happiness, основанное на 
ключевых словах проанализированных 
определений.

На следующем этапе преподава-
тель предлагает оценить все опре-
деления, выбрать лучшее и сформу-
лировать общее определение для 
happiness. Преподаватель при  не-
обходимости корректирует и направ-
ляет  формулировку  определения 
так ,  чтобы  в  нем  были  отражены 
ценностные отношения: сострада-
ние, любовь, умение сопереживать, 
быть полезным другим, заботиться о 
ближнем и т.п. Общее определение 
формулируется в файле Word и про-
ецируется на экран.

В продолжение обсуждения темы 
«Happiness» («Счастье») преподава-
тель ставит вопрос «Please tell me 
what you personally do or what you may 
do to make people happy, be happy, 
and change the world for the better?» 
(Что лично вы делаете или можете 
сделать, чтобы сделать других счаст-
ливыми, быть самим счастливыми 
и изменить мир к лучшему?). Начи-
нается дискуссия в доверительной, 
открытой, дружественной обстанов-
ке, студенты делятся своим опытом, 
рассказывают о своем участии или 
планах участия в волонтерской де-
ятельности, донорских программах, 
деятельности благотворительных ор-
ганизаций, программах помощи по-
жилым людям и др. Преподаватель 
направляет  дискуссию ,  обращает 
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внимание на важность ежедневного 
проявления участия и внимания к 
другим, сочувствия и сопереживания 
в самых малых проявлениях (ни дня 
без доброго поступка). В подведении 
итогов дискуссии преподаватель об-
ращает внимание студентов на выбор 
составляющих счастья, сделанный 
ими в начале занятия, и сравнивает с 
составляющими общего определения, 
сформулированного в завершение 
этапа работы с дефинициями. 

В конце занятия преподаватель 
дает домашнее задание – приготовить 
презентацию (студенты могут готовить 
презентации в парах) на одну из тем 
по выбору:

1.  You have joined the 365give 
Challenge. Plan your day-to-day activities 
for the coming week to develop a habit 
of giving – one person, one give, one 
day at a time (Представьте, что вы 
стали участником программы 365give 
Challenge. Спланируйте свою деятель-
ность на предстоящую неделю, чтобы 
развить в себе навык совершать до-
брые поступки: один человек, один 
добрый поступок – каждый день).

2. Plan a Daily Giving class for your 
peers (Спланируйте занятие на тему 
«Ни дня без доброго поступка» и про-
ведите его для своих одногруппников).

Описанное занятие представляет 
собой урок-мотивацию, целью ко-
торого является побудить студентов 
задуматься о понятии «счастье», пере-
осмыслить важность и значимость 
составляющих данного понятия и мо-
делировать дальнейшую деятельность 
студентов, направленную на помощь 
другим людям и проявление сопере-
живания. 

Тема и формат занятия позволя-
ют одновременно обучать студентов 

ведению научно-исследовательской 
деятельности и формировать у них 
ценностные отношения в рамках фор-
мирования профессиональных и обще-
культурных компетенций.

Подводя итоги, хотелось бы от-
метить, что представленные в статье 
методические рекомендации могут 
использоваться не только для орга-
низации занятий по аспекту «Дис-
куссия». Описанные принципы также 
могут быть реализованы на занятиях 
по аспекту «Домашнее чтение» и, ча-
стично, на занятиях по аспекту «Общий 
язык» как фрагменты, посвященные 
устной речи. Организованные таким 
образом занятия не только будут ин-
тересны и познавательны для обучае-
мых, но и будут способствовать целе-
направленному формированию обще-
культурных и общепрофессиональных 
компетенций студентов. Параллельное 
осуществление работы над формиро-
ванием ценностей с научно-исследо-
вательской деятельностью студентов 
является примером сочетания воспи-
тания и обучения в образовательном 
процессе в целях решения проблемы 
повышения качества образования.
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Проблема педагогического контроля 
физических нагрузок оздоровитель-
ной направленности является одной 
из самых сложных и в то же время 
противоречивых, прежде всего потому, 
что до сих пор не существует точного 
определения и количественной меры 
здоровья. Согласно определению ВОЗ, 
здоровье является «состоянием полно-
го физического, духовного и социально-
го благополучия, а не только отсутствия 
болезней и физических дефектов». 

Большинство из более чем двухсот 
предлагаемых в исследованиях дефи-
ниций понятия «здоровье» являются 
сугубо качественными характеристи-
ками, что не позволяет количественно 
оценивать уровень здоровья и тем 
более выявлять степень влияния на 
здоровье выполняемых физических 
нагрузок. Важно учитывать и то, что 
современный уровень методологии 
научных исследований требует оцени-
вать не только качественные показа-
тели, но и количественные данные о 
влиянии различных факторов на уро-
вень здоровья человека.

Актуальность разработки новых 
подходов к педагогическому контролю 
физических нагрузок определяется 
также современными тенденциями 
быстро изменяющихся условий окру-
жающей среды (Бондин, 2015; Каба-
нов, Башкин, 2016; Концептуальная 
модель..., 2014), различиями консти-
туционального типа телосложения че-
ловека (Доронцев, Козлятников, 2017), 
климато-географическими условиями 
проживания (Лигута, Лигута, 2016), ко-
торые необходимо учитывать при про-
ведении занятий по оздоровительной 
физической культуре. 

Целью работы явилось изучение 
современных подходов к педагогиче-
скому контролю тренировочных на-
грузок в оздоровительной физической 
культуре.

© Бондин В.И., 2018
© Пономарев А.Е., 2018
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Для достижения поставленной це-
ли использовались методы теорети-
ческого исследования, особенности 
организации которого определялись 
поиском эффективного решения про-
блем педагогического контроля фи-
зических нагрузок оздоровительной 
направленности. В качестве основного 
исследовательского методического 
инструментария были использованы 
методы, позволяющие осуществлять 
анализ проблемной ситуации, и мето-
ды теоретического моделирования.

В настоящее время известен ряд 
методов педагогического контроля 
для оценки физического состояния 
человека, называемых «тестами гар-
монии» (Пирогова, Калинин, 1985), 
где в качестве исходных показателей 
используются возраст, длина и масса 
тела, пульс и артериальное давление. 
Расчет уровня физического состояния 
производится по формуле:

Х = (700 – 3ЧССп – 2,5АДср – 2,7В + 
+ 0,28МТ)/(350 – 2,6В + 0,21ДТ),

где: Х – показатель, эквивалентный 
уровню физического состояния относи-
тельно единицы; ЧССп – пульс в покое; 
АДср – среднее артериальное дав-
ление, рассчитываемое по формуле 
АДср = (АДс – АДд)/3 + АДд; АДс – си-
столическое артериальное давление; 
АДд – диастолическое артериальное 
давление; В – возраст, лет; МТ – вес 
тела в кг; ДТ – длина тела в см.

Данная методика оценки физиче-
ского состояния недостаточно обосно-
вана статистически и рекомендована 
для лиц мужского пола. 

Для оценки состояния здоровья 
Р.М. Баевский предлагает четыре уров-
ня (Баевский, 1979):

1. Лица с высокими или достаточны-
ми функциональными возможностями 
организма и удовлетворительной адап-
тацией к условиям окружающей среды.

2. Лица с перенапряжением ме-
ханизмов адаптации, что особенно 
негативно сказывается на системе кро-
вообращения.

3. Лица со сниженными функцио-
нальными возможностями организма 
и неудовлетворительной адаптацией к 
условиям окружающей среды.

4. Лица с резко сниженными функ-
циональными возможностями орга-
низма, с явлениями на грани срыва 
механизмов адаптации.

Количественный показатель со-
стояния здоровья – адаптационный 
потенциал (АП) – автор предлагает 
оценивать по формуле:

АП = 0,011ЧССп + 0,014АДс + 
+ 0,008АДд + 0,009МТ – 0,009ДТ + 

+ 0,14В – 0,27.

Другие  подходы  к  диагностике 
здоровья – системы КОНТРЭКС-1 и 
КОНТРЭКС-2 (Душанин и др., 1977) – 
учитывают характер двигательной 
активности, факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний и другие по-
казатели (курение, масса, артериаль-
ное давление, восстанавливаемость 
пульса и т.д.), пересчитываемые в 
баллы. Однако предлагаемая система 
оценивания базируется на интуитив-
ной основе, где количественная мера 
здоровья выводится путем произволь-
ного пересчета результатов измерения 
показателей в баллы или очки.

Существует и множество систем 
оценки состояния здоровья, которые 
являются простейшими, но недосто-
верными. Так, например, сделана по-
пытка объединить риск заболеваний 
ишемической болезнью сердца с не-
которыми факторами, влияющими на 
состояние здоровья. В качестве коли-
чественных показателей авторы пред-
лагают: «индекс физической активно-
сти» (еженедельные энергозатраты), 
соотношение длины и массы тела, 
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значение артериального давления, 
наследственность, занятия спортом, 
интенсивность курения (Paffenbarger 
et al., 1983).

Другой подход к оценке «количе-
ства здоровья» базируется на опре-
делении так называемых резервных 
возможностей организма.

Но для того, чтобы оценивать тот 
или иной уровень резервных возмож-
ностей функционирования организма, 
необходимо установить предельный 
уровень активности и величину рас-
хода энергии в обычных условиях 
жизнедеятельности. Однако на сегод-
няшний день это невозможно, так как 
еще не до конца изучены механизмы 
функционирования регуляторных си-
стем организма и тонкие механизмы 
его адаптации к изменениям условий 
внешней среды.

В ряде случаев для оценки резерв-
ных возможностей могут применяться 
педагогические тесты. Они, как прави-
ло, не требуют специальной литерату-
ры, поэтому широко распространены 
в практике. Например, пройденная за 
определенное время максимальная 
дистанция, максимальная среднеди-
станционная скорость и т.д. Однако 
следует учитывать, что применение 
тестов с максимальными и предель-
ными нагрузками в оздоровительной 
физической культуре ограничено, осо-
бенно для людей среднего и пожилого 
возраста. В связи с этим применяются 
тесты непредельного характера, кото-
рые не представляют опасности для 
здоровья тестируемого человека, но 
вместе с тем позволяют комплексно 
оценить его предельные возможности, 
в первую очередь – возможности энер-
гетических систем. Заслуживают вни-
мания методы определения анаэроб-
ного порога (Volkov, 2012), т.е. такой 
интенсивности нагрузки, при которой 
в крови и мышцах начинает накапли-

ваться лактат. Величина анаэробного 
порога коррелирует с результатами в 
беге на длинные дистанции (и других 
циклических видах спорта). Важно 
отметить, что наиболее надежные и 
информативные методы определения 
анаэробного порога являются инвазив-
ными и основаны на прямом опреде-
лении концентрации молочной кисло-
ты в крови, но на настоящий момент 
разработаны и апробированы также и 
бескровные методы – по определению 
частоты сердечных сокращений.

В случае, кода решается вопрос 
о приемлемом риске применения 
предельных тестов физической рабо-
тоспособности, важнейшим становится 
вопрос об их информативности. Важ-
нейшими в данном случае представ-
ляются прямые методы определения 
емкости и мощности энергетических 
систем. Аэробная работоспособность 
при этом оценивается по уровню мак-
симального потребления кислорода, 
в то время как предельные возмож-
ности анаэробных систем оцениваются 
по максимальной концентрации на-
капливаемого в крови и мышцах лак-
тата и величине «быстрой фракции» 
кислородного долга (Смирнов, 1980; 
Shephard, 1973). Предлагаются также 
тесты оценки физического состояния, 
содержащие в себе элементы норми-
рования физических нагрузок (Ива-
щенко и др., 1990).

Идея сочетания контроля физи-
ческой подготовленности человека и 
нормирования физической нагрузки 
нашла отражение в исследовании 
Ю.А. Орешкина (Орешкин, 1990), где 
предложена система оценки прогнози-
руемого тренировочного эффекта фи-
зических упражнений, основанная на 
контроле уровня тахикардии во время 
занятий (таблица).

Анализируя  показатели данной 
таблицы, можно сделать вывод, что 
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предлагаемые нормативы достаточно 
интуитивны и пригодны лишь для при-
близительных оценок.

В качестве метода педагогического 
контроля физических нагрузок ре-
комендуется система «виртуальный 
тренер» (Баланев и др., 2015), которая 
основана на количественной оценке 
двигательной активности (учет частоты 
движений при выполнении повторя-
ющегося физического упражнения с 
помощью скоростной видеокамеры). 
С позиций динамических и кинемати-
ческих характеристик предлагаемая 
система имеет определенное значе-
ние, но происходящие при этом физио-
логические изменения в организме, 
необходимые для педагогического 
контроля, не определяются.

Для  тестирования  анаэробно -
аэробной работоспособности реко-
мендуют тесты с временем работы 
30 с и паузой отдыха 15–30 с (Рабо-
тоспособность..., 2017); в другом ис-
следовании диагностика анаэробных 
возможностей определяется по тесту 
«челночный бег: 10-метровые отрезки 
за 90 с» (Разработка тестов..., 2016).

Ю.С. Ванюшин с соавт. предлагают 
коэффициент комплексной оценки 
работы кардиореспираторной систе-
мы на физическую нагрузку (в %), 
который может быть использован для 
оценки компенсаторных и адаптивных 

реакций организма спортсменов при 
выполнении ими физических нагрузок 
повышающейся мощности (Ванюшин и 
др., 2017): 

(УОК × КИО2)/(ЧСС × МОД),

где: УОК  – ударный объем крови; 
КИО2 – коэффициент использования 
кислорода; МОД – минутный объем 
дыхания.

Системный подход к педагогическо-
му контролю для управления трениро-
вочным процессом рассматривается в 
работе А.А. Кабанова и В.М. Башкина, 
где в соответствии с требованиями ме-
тодологии спортивной педагогики вы-
деляется три типа задач диагностики 
(Кабанов, Башкин, 2016):

 – определение подготовленности, в 
которой находится спортсмен в на-
стоящий момент времени;

 – экспертная оценка подготовленно-
сти, в которой находился спортсмен 
в некоторые моменты времени в 
прошлом;

 – предвидение будущего состояния 
подготовленности, в котором может 
находиться спортсмен в некоторый 
предстоящий момент времени.
Данная диагностика позволяет ана-

лизировать, моделировать и прогно-
зировать процессы управления спор-
тивной тренировкой, но не может 
быть использована в педагогическом 

Нормирование физической нагрузки по ЧСС

Частота пульса во время занятий (ед./мин) у людей 
разного возраста Тренировочный 

эффект
Опасность 

перенапряжения
30–39 лет 40–49 лет 50–59 лет 60–69 лет

187–189 178–180 170–171 162–164 Сомнительный Высокая

175–186 167–177 160–170 154–163 Отличный Повышенная

153–174 148–166 141–159 138–153 Отличный Реальная

128–152 127–147 122–140 120–137 Хороший Реальная

100–127 100–126 100–121 98–119 Удовлетворительный Незначительная

< 100 < 100 < 100 < 98 Незначительный Отсутствует
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контроле за срочным тренировочным 
эффектом, так как для этого нужны 
показатели происходящих физиологи-
ческих изменений непосредственно 
в процессе выполнения физических 
нагрузок.

Проведенные  исследования  по 
педагогическому контролю на основе 
комплексной количественной оценки 
различных показателей позволили 
одновременно учитывать уровень 
физической нагрузки, степень психо-
эмоционального и физического напря-
жения и определять зоны риска для 
здоровья занимающихся в условных 
единицах. В результате была разра-
ботана концептуальная модель регла-
ментации физкультурно-спортивных 
нагрузок (Концептуальная модель..., 
2014), где в качестве критериальных 
показателей определены: возбуди-
мость и лабильность нервных центров, 
скорость осуществления информа-
ционно-аналитических процессов и 
формирования программ в моторных 
зонах коры больших полушарий, на-
строение, самочувствие и активность, 
степень психоэмоциональной напря-
женности и дисбаланса активности 
подкорковых структур мозга, динамо-
метрия и уровень регуляции, опреде-
ляемый по сохранению равновесия в 
позе Ромберга.

Представленный в данных иссле-
дованиях  критериальный  аппарат 
показателей тренировочных нагрузок 
необходим для этапного или итого-
вого педагогического контроля, но 
не позволяет оценивать физические 
нагрузки в оперативном контроле и 
достоверно определять срочный тре-
нировочный эффект. Это связано с 
тем, что рекомендуемые показатели 
из-за отсутствия технических средств 
экспресс-диагностики еще не могут 
определяться непосредственно во вре-
мя выполнения физических нагрузок.

Следует отметить и тот факт, что 
в проводимых исследованиях по пе-
дагогическому контролю проявляется 
неточность и некорректность использу-
емых характеристик физических нагру-
зок, таких как, например, «умеренные 
нагрузки», воздействующие на систе-
мы энергообеспечения двигательной 
активности, превышающие величину 
«неэффективных нагрузок», ведущие 
к перетренированности (Гравицкая, 
2015).

В настоящее время в педагогиче-
ском контроле физических нагрузок 
широко используются различные тех-
нические устройства для определения 
показателей: суммарного количества 
движений за определенный проме-
жуток времени (шагомеры); частоты 
сердечных сокращений (сумматоры 
пульса); энергетических затрат (энер-
гометры) и другие средства контроля.

Представленные выше методы пе-
дагогического контроля не учитывают 
важнейшего показателя для здоро-
вья – интенсивности выполнения дви-
гательных действий, от которой за-
висят энергозатраты и адаптационные 
процессы.

Наиболее достоверным для педаго-
гического контроля тренировочных на-
грузок в оздоровительной физической 
культуре является кинезисэнергоно-
мический подход (Бондин, 2015), по-
зволяющий обеспечивать закон сохра-
нения энергии. При данном подходе в 
определении тренировочных нагрузок 
энергозатраты не должны превышать 
по своей энергетической стоимости 
индивидуальных энергетических воз-
можностей организма. На показатели 
энергетических затрат при выполне-
нии физических упражнений влияет 
множество факторов, которые опре-
делить в настоящее время достаточно 
трудоемко. С возрастом происходит 
и снижение энергетических пределов 
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на 10–15% в сравнении с предыдущим 
десятилетием жизни.

Кинезисэнергономический подход 
позволяет определять энергетические 
затраты в упражнениях аэробной, 
анаэробно-гликолитической и анаэ-
робно-алактатной направленности, по 
показателям которых можно наиболее 
эффективно осуществлять педагоги-
ческий контроль в оздоровительной 
физической культуре. Такой подход по-
зволяет отслеживать, за счет каких си-
стем энергообеспечения осуществля-
ются мышечные сокращения и какие 
вещества участвуют в этих процессах.

Так, при физических нагрузках мак-
симальной интенсивности для фосфо-
генной системы энергообеспечения 
необходимы продукты питания с со-
держанием фосфора, при субмакси-
мальной интенсивности для лакта-
цидной системы энергообеспечения 
нужны сахаросодержащие продукты, 
а при умеренной интенсивности для 
аэробно-гликолитической системы 
энергообеспечения требуются преиму-
щественно белки и жиры. На основе 
анализа происходящих энергозатрат 
во время выполнения физических на-
грузок определяется сбалансирован-
ное питание, что позволяет согласно 
закону сохранения энергии обеспечи-
вать оптимальное функционирование 
систем организма по сохранению и 
укреплению здоровья человека.

Таким образом, проведенный ана-
лиз современных подходов к педаго-
гическому контролю физических нагру-
зок оздоровительной направленности 
свидетельствует о различных взглядах 
авторов на проблему нормирования 
физических нагрузок. Одни ученые 
определяют нормы физических нагру-
зок на основе учета функциональных 
резервов организма. Другие в своих 
исследованиях указывают при опреде-
лении норм исходить из энергетических 

показателей. Ряд авторов исходит из 
уровня физической работоспособности. 
Имеют место и комплексные подходы 
к нормированию физических нагрузок 
оздоровительной направленности с 
учетом социальной целесообразности 
избираемых величин нагрузок.

В качестве основных причин суще-
ствующих различий можно указать:

 – сложность унификации используе-
мых для диагностики тестов;

 – недостаточную выборку и, как след-
ствие, невысокую достоверность 
экспериментальных данных, на 
основе которых предлагаются реко-
мендации;

 – невысокую информативность ха-
рактеризующих величину оздоро-
вительных нагрузок показателей;

 – существенные межиндивидуаль-
ные различия значений предла-
гаемых физических нагрузок для 
укрепления и сохранения здоровья.
Наиболее перспективным для ис-

пользования в оздоровительных целях 
является кинезисэнергономический 
подход , позволяющий определять 
комплекс взаимосвязанных физиоло-
гических и биохимических процессов, 
педагогический контроль показателей 
которых является основой коррекции 
соматического здоровья человека.
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ÏÐÀÂÈËÀ ÄËß ÀÂÒÎÐÎÂ ÆÓÐÍÀËÀ

«Èçâåñòèÿ Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. 
Ïåäàãîãè÷åñêèå íàóêè»
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