
Группа компаний çʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʧʨʦʝʢʪè 

Автономная некоммерческая организация çʉʦ-ɼʝʡʩʪʚʠʝè  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʇʈʆʌɽʉʉʀʆʅɸʃʔʅʓʁ ʇʈʆɽʂʊ: 
ʀɼɽʀ ï ʊɽʍʅʆʃʆɻʀʀ ï ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ 

 

ʅʘʫʯʥʳʡ ʞʫʨʥʘʣ 
 

Выпуск 3 (4) 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Москва – Челябинск 

2011 



УДК 371.011 

ББК 74.200.507 

П 37 

 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʧʨʦʝʢʪ: ʠʜʝʠ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ, ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ: 
ʥʘʫʯ. ʞʫʨʥʘʣ. ï ʄʦʩʢʚʘ ï ʏʝʣʷʙʠʥʩʢ: ɸʅʆ çʉʦ-ɼʝʡʩʪʚʠʝè, 2011. ï 
ˉ 3 (4). ï 169 ʩ. ï ISSN 2221-254X 

 

 

ɻʣʘʚʥʳʡ ʨʝʜʘʢʪʦʨ 

ɸ.ɸ. ʉʘʣʘʤʘʪʦʚ, доктор педагогических наук, доцент 

 

ɿʘʤʝʩʪʠʪʝʣʴ ʛʣʘʚʥʦʛʦ ʨʝʜʘʢʪʦʨʘ 

ɻ.ɻ. ʅʠʢʦʣʘʝʚ, кандидат педагогических наук 

 

ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʳʡ ʨʝʜʘʢʪʦʨ 

ɸ.ɺ. ɻʨʝʙʝʥʱʠʢʦʚʘ, кандидат педагогических наук, доцент 

 

 

ʈʝʜʘʢʮʠʦʥʥʘʷ ʢʦʣʣʝʛʠʷ: 

ɸ.ʌ. ɸʤʝʥʜ, доктор педагогических наук, профессор (г. Челябинск)  

ʐ.ɸ. ɸʤʦʥʘʰʚʠʣʠ, действительный член РАО, доктор психологических 

наук, профессор (г. Москва) 

ɼ.ɺ. ɸʥʢʠʥ, доктор философских наук, профессор (г. Екатеринбург) 

ɺ.ʉ. ɸʥʪʦʥʶʢ, доктор экономических наук, профессор (г. Челябинск) 

ʀ.ɺ. ɺʘʛʥʝʨ, доктор педагогических наук, профессор (г. Москва) 

ɽ.ɸ. ʃʘʧʠʥʘ, кандидат исторических наук, доцент (г. Ижевск) 

ʃ.ɸ. ɻʝʛʝʣʴ, доктор социологических наук, профессор (г. Москва) 

ɺ.ɸ. ʂʘʨʘʢʦʚʩʢʠʡ, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор (г. Москва) 

ɺ.ʀ. ʄʘʡʦʨʦʚ, доктор юридических наук, профессор (г. Челябинск) 

ʃ.ɸ. ʅʝʬʸʜʦʚʘ, доктор филологических наук, профессор (г. Челябинск) 

 

 

  

 

 

 

 

 

© АНО «Со-Действие, 2011 



ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ 

 

ʇɽɼɸɻʆɻʀʏɽʉʂʀɽ ʅɸʋʂʀ 

 

ɹʦʙʳʢʠʥʘ ʀ.ɸ. 

Принципы формирования культуры лингвосамообразования…………….. 

 

ɹʫʡʤʠʣʦʚʘ ʉ.ɺ. 

«От простого – к сложному, от близкого – к далекому»…………………… 

 

ɻʫʱʠʥʘ ʊ.ʅ. 

Cоциально-педагогическое сопровождение развития субъектности 

молодого человека в среде дополнительного образования детей………… 

 

ʂʦʥʚʠʩʘʨʝʚʘ ʃ.ʇ.  

Волонтерское движение как фактор развития социальной активности 

молодежи……………………………………………………………………… 

 

ʂʫʟʥʝʮʦʚ ɸ.ʀ. 

Основные аспекты управления системой образования Челябинской 

области….. 

 

ʃʘʪʳʧʦʚʘ ɽ.ʅ. 

Технология реализации принципа преемственности в среднем 

профессиональном образовании средствами междисциплинарного учебно-

методического комплекса……………………………………………………. 

 

ʄʘʪʚʝʝʚ ɺ.ɺ. 

Концептуальные особенности формирования системы восстановления 

высококвалифицированных легкоатлетов…………………………………. 

 

ʄʥʘʡʜʘʨʦʚʘ ʉ.ʉ. 

Педагогические ценности в исследовательской деятельности……………. 

 

ʉʘʣʘʤʘʪʦʚ ɸ.ɸ. 

Предпосылки и ключевые аспекты инновационной деятельности 

образовательных учреждений……………………………………………….. 

 
 
 



ʉʘʥʥʠʢʦʚʘ ʉ.ɺ.  
Инновационные процессы в обучении иностранному языку в современных 

социокультурных условиях……………………………………………………. 

 

ʇʦʨʪʴʝ ʉ.ɺ. 

Состояние и развитие системы воспитания и дополнительного 

образования города Челябинска………………………………………………. 

 

ʖʈʀɼʀʏɽʉʂʀɽ ʅɸʋʂʀ 

 

ɸʥʪʨʦʧʦʚ ʈ.ɺ.  

Изучение и распространение опыта германской академии правовой 

культуры и правовой педагогики по эффективному взаимодействию 

органов власти, общественных институтов и бизнес сообщества в рамках 

реализации концепции долгосрочного социально-экономического 

развития России……… 

 
ʍʘʰʘʛʫʣʴʛʦʚ ɹ.ʋ. 

О дополнительных мерах организационно-правового характера, связанных  

с реализацией антитеррористического законодательства на уровне 

муниципальных образований Челябинской области………………………. 

 

ʕʂʆʅʆʄʀʏɽʉʂʀɽ ʅɸʋʂʀ 

 

ʂʣʝʤʘʥʪʦʚʠʯ ʀ.ʇ., ʎʚʝʪʢʦʚʘ ɺ.ɽ., ʌʦʤʠʥʳʭ ʅ.ʂ.  

Роль предпринимательства в формировании стратегии социального 

самоутверждения молодежи в изменяющемся социуме…………………… 

 

ʇʝʪʨʠʯʝʥʢʦ ʖ.ɺ. 

Использование информационной логистики в сфере туризма……………… 

 

ʌʨʘʥʮ ʆ.ɹ. 

Алгоритм выявления в молодежной среде лиц, имеющих реальный 

личностный потенциал для успешной самореализации в 

предпринимательской деятельности как условие эффективности 

бюджетных расходов ……………………..………............................................ 

 

ʉʆʎʀʆʃʆɻʀʏɽʉʂʀɽ ʅɸʋʂʀ 

 

ɹʘʙʦʯʢʠʥʘ ʉ.ʇ. 

Профориентационная подготовка современных школьников: итоги и 

результаты (мнение московских старшеклассников)……………………….. 

 



ɺʝʨʙʠʮʢʘʷ ʆ.ʖ., ʀʚʘʥʦʚʘ ɽ.ʄ. 

Современные формы и методы гражданского образования учащихся…… 

 

ʐʘʣʫʧʠʥʘ ʆ.ʅ. 

Методологические основы становления волонтерства в современных 

социально-политических условиях………………………………………….. 

 

ʌʀʃʆʃʆɻʀʏɽʉʂʀɽ ʅɸʋʂʀ 

 

ɹʘʣʘʥʜʠʥʘ ʀ.ɼ. 

Когнитивно-прагматические аспекты лексических особенностей русского 

говора Северного Казахстана…………………………………………………. 

 

ɿʘʙʦʣʦʪʥʝʚʘ ʆ.ʃ. 

Гендерные особенности русскоязычной и англоязычной лекторской 

речи…. 

 

ʌʀʃʆʉʆʌʉʂʀɽ ʅɸʋʂʀ 

 

ʂʫʟʥʝʮʦʚʘ ʆ.ʅ. 

Вероятностная модель стратегии оптимизации отношений в системе 

«природа – человек – общество – культура»…………………………………. 

 



ʇɽɼɸɻʆɻʀʏɽʉʂʀɽ ʅɸʋʂʀ 

 

ʀ.ɸ. ɹʦʙʳʢʠʥʘ 

Челябинский государственный университет 

г. Челябинск 

 

ʇʈʀʅʎʀʇʓ ʌʆʈʄʀʈʆɺɸʅʀʗ ʂʋʃʔʊʋʈʓ 

ʃʀʅɻɺʆʉɸʄʆʆɹʈɸɿʆɺɸʅʀʗ 

 
Под культурой лингвосамо-

образования понимается поли-
функциональное, динамичное лич-
ностное качество, обеспечивающее 
способность личности осуще-
ствлять самостоятельно и непре-
рывно личностное и профес-
сиональное самообразование сред-
ствами иностранного языка на 
высоком уровне. Охватывая три 
подструктуры личности: самосто-
ятельное мышление, умения лин-
гвосамообразования, ценностные 
ориентации в лингвосамообра-
зовательной деятельности, куль-
тура лингвосамообразования проя-
вляется в способе осуществления 
лингвосамообразовательной дея-
тельности по решению личностных 
и профессионально значимых за-
дач. Следовательно, можно заклю-
чить, что культура лингво-
самообразования, как одна из 
составляющих профессиональной 
компетентности, выступает сред-
ством развития профессиональных 
и личностных способностей и 
качеств личности.  
Формирование культуры 

лингвосамообразования опирается 
на такие базовые общепеда-
гогические принципы, как: 
принцип гуманизации, научности, 
непрерывности, вариативности, 
интеграции, коммуникативности.  

Охарактеризуем указанные 
принципы подробнее. 
Принцип ʛʫʤʘʥʠʟʘʮʠʠ 

образования (от лат. (humanus) — 
человеческий, свойственный 
человеку, человеколюбивый) озна-
чает признание человека высшей 
ценностью и обеспечение благо-
приятных условий для свободного 
развития и проявления его 
способностей. При формировании 
культуры лингвосамообразования 
данный принцип реализуется путем 
преобразования образовательной 
среды, активизирующей лингвоса-
мообразовательную деятельность 
обучающихся в соответствии с их 
потребностями и индивидуаль-
ными способностями; посредством 
обеспечения субъектной позиции 
студента в образовательном вза-
имодействии; через предостав-
ление обучающимся возможности 
выбора формы лингвосамообра-
зовательной деятельности (сов-
местной, индивидуальной), вида и 
уровня сложности заданий в 
соответствии с их интеллек-
туальными особенностями и инте-
ресами. 
В процессе формирования 

культуры лингвосамообразования 
принцип ʥʘʫʯʥʦʩʪʠ выражается в 
создании целостного представ-
ления о сущности культуры 



лингвосамообразования и законо-
мерностях ее развития, о законах 
лингвосамообразовательной дея-
тельности, обеспечивающей 
использование полученных знаний 
для совершенствования лингвоса-
мообразовательной практики. 
Большое значение в данном случае 
имеет формирование личностного 
отношения обучающихся к 
приобретенным знаниям и 
мотивации их применения в своей 
практической деятельности. 
Соблюдение принципа ʥʝʧʨʝ-

ʨʳʚʥʦʩʪʠ связано с обеспечением 
единства на уровне методологии и 
преемственности образовательных 
программ и этапов формирования 
культуры лингвосамообразования, 
предусматривающих качественный 
рост самостоятельности и эффек-
тивности лингвосамообразова-
тельной деятельности обучаю-
щегося. На основе преемствен-
ности, как закономерной 
последовательности, происходит 
совершенствование лингвосамо-
образовательной деятельности на 
каждом новом этапе в диа-
лектической связи с предыдущим, 
соответственно новым условиям и 
задачам.  
Принцип ʚʘʨʠʘʪʠʚʥʦʩʪʠ при 

формировании культуры лингво-
самообразования выражается в 
реализации следующих положе-
ний: создание многообразия 
возможностей и постоянного 
обновления содержания и форм 
лингвосамообразования; раскрытие 
возможности многовариативного 
достижения целей лингвоса-
мообразования; самостоятельный 
выбор целей, содержания, методов 
и форм лингвосамообразова-

тельной деятельности в зависи-
мости от уровня подготовки и 
обученности студента; гибкость и 
оперативность изменения индиви-
дуальной образовательной траек-
тории по формированию культуры 
лингвосамообразования с учетом 
динамики ее развития.  
Интегративная организация 

процесса формирования культуры 
лингвосамообразования предо-
пределена тремя аспектами реали-
зации принципа ʠʥʪʝʛʨʘʮʠʠ. Един-
ство интеграции и дифферен-
циации позволяет осмыслить 
формирование культуры лингвоса-
мообразования как интегриро-
ванную целостностную саморазви-
вающуюся систему, функциониру-
ющую в системе профессио-
нального иноязычного образова-
ния. Дифференциация системы 
формирование культуры лингвоса-
мообразования содействует выде-
лению составляющих ее элементов, 
анализу внутренних и внешних 
связей. Таким образом, адекватное 
понимание процесса формирования 
культуры лингвосамообразования 
предполагает исследование целост-
ного процесса ее становления и 
развития на основе учета всей 
совокупности внутренних и 
внешних факторов. 
Антропоцентрическая направ-

ленность формирования культуры 
лингвосамообразования ориен-
тирует на развитие обучающегося 
субъектом интеграции (ценнос-
тных ориентаций, знаний, умений), 
обнаруживающейся в личностно 
структурированных формах опыта 
лингвосамообразования. 
Посредством межпредметной 

интеграции процесс формирования 



культуры лингвосамообразования 
приобретает культуросообразный 
характер, что содействует приоб-
щению обучающегося к иноязыч-
ной культуре. Как отмечал М.М. 
Бахтин, культура «является» 
человеку через способы 
взаимоотношений людей по поводу 
этих вещей, в которых он с самого 
начала «участен» и «субъектен» [1, 
с. 20-37]. Соответственно, 
формирование культуры лингво-
самообразования возможно только 
в том случае, если обучающийся 
будет непосредственным субъек-
том поликультурного взаимодей-
ствия, способствующего усвоению 
посредством лингвосамообразова-
ния общекультурных знаний, 
ценностей культуры изучаемого 
языка, осознанию культурных норм 
и отношений.  
Принцип ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʩʪʠ 

предполагает максимальное приб-
лижение процесса формирования 
культуры лингвосамообразования к 
реальному процессу общения. 
Поскольку большую часть 
информации человек получает от 
других людей при межличностном 
общении, то повышение уровня 
коммуникативных умений в 
процессе формирования культуры 
лингвосамообразования имеет 
существенное значение. Кроме 
того, в условиях профессио-
нального иноязычного образования 
формирование иноязычной комму-
никативной компетенции тесно 
связано с лингвосамообразованием, 
харак-теризующимся 
многообразием форм и способов 
информационно-коммуникативно-
го взаимодей-ствия.  

Таким образом, перечисленные 
принципы отражают основные 
требования к организации процесса 
формирования культуры лингвоса-
мообразования. Вместе с тем 
данный процесс, детермини-
рованный атрибутивными (внут-
ренними) закономерностями, опи-
рается на специфические прин-
ципы, призванные адекватно и 
углубленно отразить особенности 
формирования культуры лингвоса-
мообразования. 
Процесс и результат форми-

рования культуры лингвосамо-
образования зависят от степени 
включения обучающегося в 
данный процесс. Систематическое 
вовлечение студентов в активную 
лингвосамообразовательную дея-
тельность способствует осознанию 
ими значимости лингвосамообразо-
вания и накоплению опыта 
лингвосамообразовательной дея-
тельности, принятию ими лингво-
самообразовательной деятельности 
не только как объекта познания, но 
и как средства удовлетворения 
познавательной потребности, что 
обусловливает формирование 
положительной мотивации и 
приводит к осознанной активности 
в процессе формирования куль-
туры лингвосамообразования. 
Следовательно, чем активнее 
лингвосамообразовательная дея-
тельность обучающегося, тем 
продуктивнее происходит форми-
рование культуры лингвосамо-
образования. 
Принимая во внимание данную 

закономерность, формирование 
культуры лингвосамообразования 
опирается на следующие 
принципы: принцип целена-



правленного стимулирования 
лингвосамообразовательной дея-
тельности, принцип субъектности, 
принцип рефлексии.  
Суть ʧʨʠʥʮʠʧʘ ʮʝʣʝʥʘʧʨʘʚ-

ʣʝʥʥʦʛʦ ʩʪʠʤʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʣʠʥʛʚʦʩʘ-
ʤʦʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 
заключается в развитии 
потребностно-мотивационной сфе-
ры личности и обеспечении 
необходимых условий для 
формирования положительной 
мотивации к лингвосамообразо-
вательной деятельности.  
В исследованиях Н.С. Лейтес 

доказано, что внутренне мотиви-
рованная деятельность субъекта не 
только характеризуется высокими 
результатами, но и ведет к изме-
нению самой личности, пере-
стройке всей мотивации, развитию 
способности к определенной 
деятельности [2]. Собственно 
целенаправленное формирование 
культуры лингвосамообразования 
предполагает постепенный переход 
от доминирования неосознаваемых 
(внешних, интуитивных) процессов 
к доминированию осознаваемых 
(внутренних, смысловых) мотивов 
лингвосамообразовательной дея-
тельности.  
Реализация принципа ʩʫʙʲʝʢʪ-

ʥʦʩʪʠ в процессе формирования 
культуры лингвосамообразования 
предполагает становление обучаю-
щегося субъектом лингвосамообра-
зовательной деятельности. Осоз-
нание обучающимся себя 
субъектом данной деятельности 
непосредственно связано с форми-
рованием самосознания, выступа-
ющим тем внутренним механиз-
мом, благодаря которому человек 
способен не только сознательно 

воспринимать воздействия окружа-
ющей среды, но и самостоятельно, 
осознавая свои возможности, 
определять меру и характер своей 
активности, направленной на 
овладение опытом деятельности и 
поведения. Самосознание делает 
человека способным ставить перед 
собой цели, задачи деятельности, 
планировать и осуществлять 
способы их достижения, опреде-
лять причины неудач и коррек-
тировать деятельность и себя как 
субъекта этой деятельности. Таким 
образом, субъектом называют 
человека, который находится на 
высшем уровне активности, 
целостности, автономности [3]. 
Происходящие изменения в 

самосознании личности обучающе-
гося способствуют пониманию 
смысла, личностной значимости 
лингвосамообразования, предпола-
гают качественные изменения в 
отношении личности к себе и к 
собственной лингвосамообразо-
вательной деятельности. Однако 
следует отметить, что для 
смыслообразования необходимы: 
ценностное отношение к лингвоса-
мообразованию, знания и умения 
лингвосамообразовательной дея-
тельности и опыт их успешного 
применения, что обусловливает 
создание педагогических условий, 
в которых всячески поощряется и 
стимулируется проявление субъ-
ектных свойств личности обучаю-
щегося, которые обнаруживаются 
также и в способности к взаимо-
действию и общению, отражающих 
направленность субъекта на 
реализацию своей «самости», - са-
мооценки, самоанализа, самоакту-
ализации и др.  



Особое значение при формиро-
вании культуры лингвосамообра-
зования приобретает рефлексия, 
определяемая в контексте нашего 
исследования как специфическая 
человеческая способность, которая 
позволяет сделать свои мысли, 
эмоциональное состояние, свои 
действия и отношения, вообще 
всего себя предметом рассмот-
рения (анализа и оценки) и 
практического преобразования [4].  
В процессе формирования 

культуры лингвосамообразования 
рефлексия выступает, с одной 
стороны, как личностный акт, 
сопровождающийся индивидуаль-
ными размышлениями, с другой 
стороны, как акт внешнего диалога 
в совместной деятельности. В 
первом случае личностная рефлек-
сия, выполняя функцию самоопре-
деления личности, основывается на 
потребностях и потенциях обучаю-
щегося к развитию индивидуаль-
ности, личностному и профессио-
нальному росту. Специфика лич-
ностной рефлексии обусловлена 
способностью обучающегося к 
осмыслению знаний о себе, 
собственных оценок, эмоций, 
отношений и собственного опыта 
лингвосамообразовательной дея-
тельности, вследствие чего форми-
руется способность к управлению 
личностными ценностями и 
ресурсами. Именно эта способ-
ность может рассматриваться как 
механизм обратной связи в 
процессе формирования культуры 
лингвосамообразования. В связи с 
этим соблюдение ʧʨʠʥʮʠʧʘ 

ʨʝʬʣʝʢʩʠʠ в процессе форми-
рования культуры лингвосамо-
образования предусматривает 
самопознание обучающимся соб-
ственной личности, анализ опыта 
иноязычного общения и опыта 
лингвосамообразовательной дея-
тельности.  
Резюмируя вышеизложенное, 

отметим, что выделенные прин-
ципы, составляя концептуальную 
основу исследуемого процесса, 
позволяют сформулировать сис-
темные требования к форми-
рованию культуры лингвосамо-
образования как целостному 
явлению, протекающему в профес-
сиональном иноязычном образо-
вании.  
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В ряду эффективных путей 

активизации исследовательской, 
поисковой активности учащихся 
особое место занимает экспедиция, 
которая является одной из форм 
организации учебной деятельности 
и используется при проведении 
детьми собственных исследований. 
Экспедиция позволяет изучать 
материал в его первозданном виде. 
Она позволяет увидеть множество 
интересных проблем для 
собственных изысканий, продуци-
ровать большое количество самых 
разных гипотез. В ходе 
исследовательской работы активно 
используется эта форма работы. 
Большое количество источников 
для получения новых сведений 
создаёт прекрасную базу для 
аналитической работы мысли, 
выработки собственных суждений, 
умозаключений и выводов. 
Экспедиция, как и любая другая 

форма работы, начинается с 
постановок целей и задач.  
Цель экспедиции должна быть 

обозначена в путевом листе и 
известна всем участникам. Исходя 
из целей и задач, определяется 
район исследования, составляется 
график движения. Во время 
экспедиции подробно изучаются, 
осматриваются и описываются 
природные объекты, делаются 
основные замеры, делаются 
зарисовки, фото и видео съёмка. 
Также учащиеся знакомятся с 

памятниками истории Абинского 
района. Результатом экспедиции 
является отчёт, который 
представляется на конференцию 
«МАН: итоги года и лета» и далее, 
в форме научно–исследовательских 
проектов, на конференцию «Первые 
шаги в науку», где заслушивается 
на секции «ИЗО и прикладное 
творчество». 
Главным формальным резуль-

татом творческой деятельности 
являются итоговые работы, 
представленные учащимися на 
конкурсы и научно–практические 
конференции (районные, краевые, 
всероссийские). Важно, что при 
реализации творческой деятель-
ности главным является не состав 
источников, на основе которых 
выполняется работа. На одних и тех 
же источниках возможно 
выполнить и реферативную и 
исследовательскую работу. Суть 
исследовательской работы состоит 
в сопоставлении данных перво-
источников, их творческом анализе 
и произведённых на его основе 
выводах. Суть реферативной 
работы – в подборе материала из 
первоисточников наиболее полно 
освещающих избранную проблему. 
Научный (исследовательский) под-
ход является одним из способов 
познания человеком окружающего 
мира. Этот подход имеет чётко 
установленные и принятые в 
научном мире черты, которые 



позволяют считать работу 
исследовательской. 
Что же должно присутствовать в 

исследовательской работе? 
Во-первых, должна быть 

сформулирована цель исследо-
вания. Цель исследования обычно 
состоит в изучении определённых 
явлений. Очень часто, читая текст, 
трудно понять, зачем он написан. В 
исследовательских работах компо-
зиция и структура стандартны, от 
этих работах композиция и 
структура стандартны. Очень часто 
работеира. и реферативную и 
исследователь в приложение, котор 
стандартов (или правил) нельзя 
отступать. 
Во-вторых, в исследовании 

важно выдвинуть гипотезу. Это 
позволяет конкретизировать пред-
мет исследования. В ходе работы 
она может быть либо подтвер-
ждена, либо опровергнута. Гипо-
теза должна быть обоснованной, 
т.е. подкрепляться литературными 
данными и логическими соображе-
ниями. 
После этого необходимо 

поставить задачи исследования. В 
работе должен присутствовать 
литературный обзор, т.е. краткая 
характеристика того, что известно 
об исследуемом явлении, в каком 
направлении работают другие 
исследователи. В обзоре нужно 
показать, хорошие знания в 
области исследования по несколь-
ким источникам и ставить новую 
задачу, используя доступную 
литературу. 
Описание методики исследо-

вания так же должно присут-
ствовать в исследовательской 
работе. Далее представляются 

собственные данные. Необходимо 
чётко понимать разницу между 
рабочими данными и данными, 
представленными в тексте работы. 
И завершается работа выводами, 

в которых тезисно, по порядку, 
излагаются результаты работы. 
Выводы должны соответствовать 
целям, задачам и гипотезе 
исследования, и отвечать на 
поставленные вопросы. 
По итогам районной конфе-

ренции «Первые шаги в науку» 
победителей награждают грамота-
ми, а авторы лучших работ 
направляются на краевой конкурс 
«Моя малая Родина» и российские 
конференции, форумы, конкурсы. 
Все мы в свое время изучали 

дидактику. И, конечно, помним 
один из ее принципов: от частному 
к общему, от близкого к далекому. 
Этот принцип я считаю 
основополагающим при изучении 
кубановедения. 
В последние десятилетия наше 

подрастающее поколение во всем 
старается подражать всему 
зарубежному, западному. И 
довольно пренебрежительно отно-
сятся к отечественному. Винить 
молодёжь в этом сложно. 
Противостоять обрушившемуся на 
неё потоку хвалебных од 
забугорной продукции их хрупкие 
еще души и сердца не могут. В 
этой ситуации только от нас 
зависит, вырастут ли наши дети 
Иванами, родства не помнящими, 
или настоящими гражданами своей 
страны, патриотами своего родного 
края. А возможно ли любить свою 
огромную Родину, если ты 
пренебрежительно относишься к 



прекрасному ее уголку, где тебе 
довелось родиться и жить? 
Изучая прошлое и настоящее 

нашего края, мы с ребятами очень 
часто путешествуем. Прежде всего 
потому, что я в своей работе 
придерживаюсь принципа «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
услышать», а, во-вторых, потому 
что такая форма изучения всегда 
вызывает у детей живой отклик, 
оставляет более глубокий след в их 
памяти, пробуждает пытливость и 
стремление к познанию. 
Сегодня я приглашаю и вас 

попутешествовать вместе с нами. А 
заодно поближе познакомиться с 
моей системой работы. 
Свое первое путешествие мы с 

ребятами совершаем, не выходя за 
порог родного дома. Дети 
знакомятся с родословной своей 
семьи. Эту работу они начинают 
довольно рано, а завершить порой 
не успевают и к окончанию школы. 
Ведь узнавая что-то новое о своих 
предках, расширяя свои знания об 
истории своей семьи, ребята 
сталкиваются все с новыми и 
новыми проблемами, вопросами. 
Сразу же выясняется, что 
некоторым нечем гордиться. И 
совсем не потому, что не было в их 
роду достойных, а потому что в 
суматохе повседневности во 

многих семьях утрачены какие бы 
то ни было сведения о предках. 
Большинство ребят могут 
проследить свою родословную не 
далее дедушек и прадедушек. Все 
собранные материалы 
систематизируются, с любовью 
оформляются в папки и альбомы. 
Но самый главный результат этой 
работы, конечно же, не созданная 
папка, а то, что у ребят 
пробуждается интерес к истории 
своей семьи, к заслугам предков, 
совершаются настоящие открытия, 
они знакомятся с героями, которые, 
оказывается, живут рядом с ними и 
являются их родными бабушками и 
дедушками, теми самыми, которых 
привыкли видеть в домашней 
обстановке. Ребята помладше так и 
говорят: «Я не думал, что мой 
дедушка настоящий герой труда». 
И это не пафос. Ведь мы живем в 
поселке нефтяников. А среди них 
много людей, не раз рисковавших 
здоровьем, а порой и жизнью. С 
собранными материалами ребята 
знакомят, прежде всего, 
одноклассников. И снова открытия. 
Оказывается, рядом с тобой учится 
внучка известного на Кубани поэта 
Василия Савельевича Носенко. А 
семья Вики и Даши Ухиных – это 
семья талантливых художников. 
Интерес ребят

перерастает в творческие 
встречи с талантливыми 
земляками, в желание посетить 
выставки их работ.  
Далее наше путешествие 

проходит по родной школе. Мы не 
только знакомимся с каждым её 
уголком, но и принимаем активное 
участие в благоустройстве. Ребята 
знакомятся с историей школы, 

поддерживают и умножают ее 
традиции и достижения. Их руками 
создан школьный музей, собраны, 
систематизированы и оформлены 
материалы по истории школы, об 
ее учителях и учениках. Активное 
участие в этой работе принимали 
многие ребята, но особо хочется 
отметить теперь уже выпускницу 
школы Вику Чернобровкину, 



которая систематизировала все 
материалы по истории средней 
школы № 42. А Гузева Аня и Дима 
Морозов, ныне уже тоже 
выпускники, создали фильм о 
своей любимой школе и учителях – 
ветеранах Великой Отечественной 
войны. 
Этот фильм стал победителем 

краевого этапа конкурса «Растим 
патриотов России».  
Далее мы с ребятами совершаем 

путешествие по нашему родному 
поселку. Посещаем все замеча-
тельные уголки. И не только 
посещаем, но и облагораживаем 
место, где живём. Так силами 
наших ребят заложен новый парк, 
за которым мы теперь ухаживаем. 
О проводимой работе по 
благоустройству родного поселка 
учащийся нашей школы Юра 
Кириченко выступал на краевом 
форуме экологов.  
Дальнейший наш путь лежит на 

предприятия поселка Ахтырского, 
о которых собрано много 
материала, хранящегося в нашем 
музее. Учащиеся школы частые 
гости у нефтяников, коммуналь-
щиков, на хлебозаводе. Особенно 
любят ребята бывать в пожарной 
части. Здесь их всегда встречают с 
радостью, знакомят с прекрасной 
музейной экспозицией, показывают 
машины и оборудование. Уже 
стало традицией, что на ежегодном 
празднике пожарных, в котором 
принимают участие пожарные 
расчеты всего края, именно наши 
ребята выступают с приветст-
венными словами, а затем они с 
огромным интересом наблюдают за 
учениями представителей этой 
мужественной профессии. 

 Одна из экскурсий всегда 
вызывает у детей особые чувства. 
Они знакомятся с уникальным 
предприятием, которых во всей 
России всего несколько – это 
военизированный отряд по 
предупреждению возникновения и 
ликвидации нефтяных и газовых 
фонтанов. Ребята узнают, что здесь 
работают специалисты очень 
высокого класса. Им доверяли 
ликвидацию фонтанов не только в 
нашем крае, но и в Чечне, в других 
регионах, и даже в Ираке и 
Кувейте. И здесь ребят ждет еще 
одно открытие, которое подводит 
их к пониманию того, что судьба 
отдельно взятого человека всегда 
тесно связана с судьбой родного 
поселка. Ученики узнают, что 
основателем этого предприятия 
был Петр Артемович Степанов, а в 
нашей школе работает его дочь 
Ольга Петровна Карабут и его 
младшая внучка Надежда. Именно 
она еще в девятом классе написала 
исследовательскую работу о своем 
дедушке и его службе в воени-
зированном отряде. Её работа 
«История моей семьи – история 
моего посёлка» отмечена на 
краевом конкурсе «Моя малая 
Родина», где Надежда Карабут 
заняла 3 место. 

 Наши путешествия становятся 
все продолжительнее, а маршруты 
все длиннее и длиннее. 
Теперь мы уже путешествуем по 

Абинскому району. Исколесили и 
прошли по многим уголкам нашей 
малой Родины. Но есть некоторые 
места, которые особенно любимы 
нами. К ним смело можно отнести 
знаменитую ромашковую поляну. 
Большинство ребят побывало в 



этом великолепном месте уже 
много раз. Но каждая новая 
экскурсия в это сказочно красивое 
место не может вместить всех 
желающих. Еще один замеча-
тельный памятник – это дольмены. 
Ребята очень много уже знают об 
этих уникальных достоприме-
чательностях района, но стараются 
найти все новую и новую 
информацию о них, делятся своими 
находками с товарищами, пишут 
творческие и научные работы.  

 С историей района знакомимся 
и во время путешествия в 
Абинский краеведческий музей. А 
с замечательными земляками - на 
выставках местных художников, на 
фестивалях народного творчества. 

 Подрастая, ребята расширяют 
географию путешествий по 
родному краю, отмечая маршруты 
на карте, а также создавая 
дневники впечатлений. Одна из 
ниточек на нашей карте ведет на 
Тамань, где мы посетили 
исторические места, связанные с 
великим русским поэтом 
Михаилом Юрьевичем Лермон-
товым. Другая ниточка ведет в 
г.Краснодар, где мы побывали во 
многих музеях, на выставках, 
познакомились с архитектурой 
храмов. Еще одна ниточка 
соединяет посёлок с Анапой, его 
археологическим музеем. Мы, 
конечно, любим и с огромным 
удовольствием отдыхаем и в 
благоустроенных пансионатах, и в 
палаточных лагерях. Кстати, 
последний вид путешествий 
пользуется у наших ребят особой 
популярностью.  

 Не один раз мы побывали с 
ребятами в Гуамском ущелье, в 

Лаго-Наки. В последнее время 
обычное стремление к познанию 
переросло у учеников в стремление 
к исследованию. Именно поэтому 
мы все чаще и чаще отправляемся 
не просто на экскурсию и прогулку 
по родным местам, а в 
исследовательские экспедиции. 
Участвовали в историко-краевед-
ческой экспедиции по местам боев 
в Абинском районе, в эколого-
биологической экспедиции «ЭКО–
11» в Мостовской район. 
Собранные материалы зовут ребят 
уже в новое, более сложное, но не 
менее интересное путешествие – 
путешествие в мир науки. Свои 
исследовательские работы они 
представляют на районной научно-
практической конференции «Пер-
вые шаги в науку» и получают 
вполне заслуженные награды – 
дипломы призеров и победителей. 
Работы наших учащихся рассмат-
риваются на краевых и всерос-
сийских конкурсах, где также 
отмечены дипломами, грамотами, 
значками, ценными призами.  
Мне очень хочется верить в то, 

что, уйдя из школы в дальнее 
путешествие по дорогам жизни, 
ребята не забудут о том, что узнали 
на наших уроках кубановедения, 
тех чувств, которые им довелось 
пережить, того восторга и вос-
хищения, который они испыты-
вали, любуясь красотой и величием 
Кубани, той гордости за своих 
знаменитых земляков. Также 
хочется верить, что, став 
взрослыми, они всегда и везде 
будут с достоинством говорить: «Я 
родился и вырос на Кубани!». 
Надеюсь, их путешествие на этом 
не закончится, они будут шагать 



все новыми и новыми дорогами, 
узнавать все больше и больше о 
своем родном крае и возьмут с 
собой в путешествие уже своих 
детей и внуков, вырастят и их 
настоящими патриотами родной 
земли. Ведь история Кубани такая 
же древняя, как и история 
человечества, а ее природа так же 
не познана, как наша вселенная. И 
чтобы все узнать, не хватит жизней 
сотен и тысяч поколений. Главное, 
чтобы было желание познавать, 
беречь, преумножать исторические 
традиции своего народа. Именно в 
этом я вижу свою главную задачу – 
сформировать у ребят это желание 
к познанию. Ребёнок не сосуд, 
который надо наполнить, а факел, 
который надо зажечь. 
Залог успеха в работе состоит в 

том, чтобы учебные и внеклассные 
занятия были пронизаны 
творческим началом, инициативой 
учащихся, исследовательским 
духом, эмоциональны накалом. 
Важно, чтобы ученики постоянно 
обращались к различным методам 
раскрытия того или иного явления, 
учились участвовать в диалоге. 
Откровенно обсуждать события 
прошлого и настоящего, которые 
волнуют их, учились извлекать 
уроки, выводы из событий истории 
родного края, активно участвовать 
в возрождении и обновлении 
прогрессивных культурных 
традиций народов Кубани. 
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Необходимым атрибутом успеш-

ного человека в современном 
обществе воспринимается такое 
качество личности, как субъек-
тность. Именно субъектность несёт 
в себе «интегративную функцию, 
олицетворяя собой самость, 
целостность человека как деятеля» 
[4, с. 32]. Как писал Г.К. Селевко, 
именно «в субъектно-активной 
деятельности человек воспроиз-
водит себя в качестве социально 
значимого индивида, реализующего 
эту значимость с большей степенью 
самостоятельности и собственного 
выбора» [6, с. 157].  
Мы рассматриваем субъектность 

как интегральное социально-
психологическое качество личности 
и деятельное отношение к самому 
себе и миру, которые будучи 
взаимообусловлены, определяют и 
характеризуют степень субъек-
тивного воздействия (взаимо-
действия) субъекта на среду. 
Субъектность заключается в 
процессах самореализации, самоут-
верждения, самоактуализации и 
других «само», которые в условиях 
дополнительного образования детей 
протекают посредством самопоз-
нания обучающегося, разнообраз-
ной деятельности и самодея-
тельности, самооценки, рефлексии; 
осознания себя, своих особенностей 
и возможностей. 

Большинство исследователей в 
субъектности выделяют такие 
основные свойства, как рефлек-
сивность, активность, автоном-
ность, ответственность и др. 
Безусловно, педагог сопровождает 
развитие именно этих качеств, 
учитывая при этом субъектную 
доминанту каждого обучающегося. 
Именно субъектная доминанта, 

являясь системообразующим факто-
ром, лежащим в основе связывания 
качеств субъекта в единое целое, 
выявляет актуализированное сос-
тояние субъекта, характеризую-
щееся преобладанием проявлений 
субъектности либо в отношении 
себя, либо в отношении других, или 
преобладание проявлений субъек-
тности в профильной предметной 
деятельности. В дополнительном 
образовании детей такое актуали-
зированное состояние обучающе-
гося и определяет особенности 
социально-педагогического сопро-
вождения развития его субъек-
ности.  
При этом мы не противо-

поставляем социально-педагоги-
ческое сопровождение становления 
субъектности саморазвитию обу-
чающегося: это взаимообусловлен-
ные стороны одного процесса. 
Социально-педагогическое сопро-
вождение развития субъектности 
ребёнка в среде дополнительного 



образования детей нам видится в 
создании условий для проявления 
внутренних побуждений обучаю-
щегося к продуктивной деятель-
ности, к осознанию им собственных 
возможностей для дальнейшего 
саморазвития.  

Исходя из этого, мы рас-
сматриваем социально-педагоги-
ческое сопровождение обучаю-
щеегося в дополнительном 
образовании детей как системное 
взаимодействие сопровождаю-
щего и сопровождаемого, в 
результате которого обучающийся 
осваивает способы самостоя-
тельно и оптимально разрешать 
проблемы, которые возникли у 
него в ходе освоения содержания 
дополнительного образования и в 
процессе общения. Кроме того 
социально-педагогическое 
сопровождение развития субъект-
ности молодого человека в 
дополнительном образовании 
детей необходимо выстраивать 
для реализации субъектных 
функций дополнительного образо-
вания, которые и определяют 
спектр возможностей самой 
системы для развития субъект-
ности обучающихся.  

Мы выделяем следующие 
основные субъектные функции 
дополнительного образования 
детей в развитии субъектности 
ребёнка: 

– развитие сущностных сил и 
способностей, позволяющих обу-
чающемуся выбирать оптималь-
ные стратегии жизненного пути, в 
том числе благодаря вариатив-
ности и интегративности дополни-
тельного образования детей, 
проявляющихся в расширении 

образовательного пространства 
обучающегося; 

– воспитание инициативы и 
ответственности обучающихся, в 
том числе благодаря такой 
ценности дополнительного образо-
вания, как детское самоуправление, 
предполагающее ответственное 
исполнение разнообразных соци-
альных ролей;  

– обеспечение условий для 
жизненного самоопределения ре-
бёнка, в том числе благодаря 
практической направленности 
дополнительного образования детей 
на освоение компетенций в 
избранной области деятельности;  

– овладение обучающимися 
средствами достижения субъектной 
позиции, в том числе благодаря 
технологичности дополнительного 
образования детей, которая 
предполагает возможность освое-
ния обучающимся совокупности 
форм и методов эффективного 
нравственного поведения, успеш-
ной социализации;  

– создание условий для 
развития самостоятельности, инди-
видуальности обучающегося. Эти 
условия реализуются и благодаря 
такой возможности дополни-
тельного образования детей, как 
индивидуализированное социально-
педагогическое сопровождение 
обучающегося. 

К сожалению, в дополни-
тельном образовании детей сущес-
твует и ряд причин, которые 
мешают социально-педагогичес-
кому сопровождению развития 
субъектности быть целостным.  

На наш взгляд, одна из таких 
причин кроется в недостаточном 
учёте потенциалов и особенностей 



образовательной среды детского 
объединения (детской организации, 
структурного подразделения, уч-
реждения системы дополнитель-
ного образования детей) как 
«системы влияний и внешних 
условий формирования личности, а 
также возможностей для само-
развития личности, содержащихся в 
её окружении» [7, с. 16].  

Безусловно, сама субъект-
ность индивида во многом 
определяется особенностью образо-
вательной среды. Среда, как 
отмечал Л.С. Выготский, выступает 
источником развития человека, 
следовательно – развития его 
субъектности. С функцио-
нальной точки зрения, среда 
определяется как «то, среди чего 
пребывает субъект, посредством 
чего формируется его образ жизни, 
что опосредует его развитие и 
«осредняет» личность» [3, с. 98]. 

Развитие субъектности обу-
чающихся в дополнительном 
образовании детей требует создания 
особой образовательной среды, 
которая, призвана мотивировать их 
к познанию и творчеству, служить 
средством для раскрытия и 
развития природных задатков и 
способностей детей. Для этого 
образовательная среда должна быть 

максимально вариативной по 
своему содержанию и пред-
ставленным в ней культурно-
историческим способам челове-
ческой деятельности. Попадая в 
такую среду, обучающийся должен 
иметь выбор деятельности, детского 
объединения, педагога, иметь 
возможность получить социальные 
пробы.  

Проведённое нами иссле-
дование показало, что создание 
развивающей образовательной сре-
ды, позволяющей обучающимся 
проявить свою субъектность, 
расширяет как поведенческий 
диапазон её проявления, так и 
понимание детьми своих 
возможностей и разделение ими 
ценности субъектности. В ходе 
исследования проводился анкетный 
опрос в трёх образовательных 
учреждениях среди старше-
классников региональной экспери-
ментальной площадки (РЭП) и 
контрольных групп подобных 
образовательных учреждений, не 
участвовавших в 
экспериментальной деятельности. 

Результаты проведенного оп-
роса позволили провести каче-
ственный анализ развития субъек-
тности. Сравнительные результаты 
представлены в таблице (табл. 1). 

Таблица 1 

ʉʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʘʥʢʝʪʥʦʛʦ ʦʧʨʦʩʘ 

ʇʘʨʘʤʝʪʨʳ 
ʩʨʘʚʥʝʥʠʷ 
 

ʆʪʚʝʪʳ 
ʩʪʘʨʰʝʢʣʘʩʩʥʠʢʦʚ 
ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ 
ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ ʈʕʇ 

ʆʪʚʝʪʳ ʩʪʘʨʰʝʢʣʘʩʩʥʠʢʦʚ 
çʢʦʥʪʨʦʣʴʥʦʡ ʛʨʫʧʧʳè 
 

Понимание 
содержания 
субъектности 

Активная гражданская 
позиция, дела на благо 
других людей, желание 
изменить что-либо в 
обществе и в себе 

Участие в общественных 
мероприятиях, участие в 
выборах, помощь пожилым 
людям 



Формы 
проявления 
субъектности 

Детские общественные 
организации, проекты, 
лагеря, школьное 
самоуправление, 
различные акции 

Субботники, участие в 
школьных предметных 
олимпиадах, школьных 
мероприятиях, политические 
акции 

Привлекательные 
стороны 
субъектной 
позиции 

Возможность проявить 
себя, саморазвитие, 
новые умения и 
навыки, общение, 
новые знакомства, 
польза окружающим 
людям 

Субъектная позиция 
обладает меньшей 
привлекательностью; из 
привлекательных сторон 
называются: расширение 
круга общения, возможность 
проявить себя 

Оценка 
собственной 
субъектности  

Большинство 
оценивают себя 
достаточно активными 
в социуме 

Большинство оценивают 
себя достаточно активными 
в социуме 

Оценка наличия 
у себя качеств 
субъекта 

Могут назвать 
достаточно качеств и 
умений (такие, как: 
общительность, 
ответственность, 
лидерские и организа-
торские качества, 
творческие 
способности, 
самостоятельность) 

Затрудняются назвать свои 
качества субъекта (иногда 
звучат такие качества, как: 
общительность, 
приспособляемость, умение 
проводить праздники, 
хорошая успеваемость и т.п.) 

Препятствия в 
развитии 
собственной 
субъектности 

Отсутствие времени Отсутствие времени, 
отсутствие интереса, слабая 
информированность о 
возможностях реализации 
своей субъектности 

 
Таким образом, диагностика 

особенностей развития субъек-
тности старшеклассников экспери-
ментальных и контрольных групп 
показала, что молодые люди, 
включенные в РЭП, более широко 
представляют возможности прояв-
ления субъектности в образо-
вательной среде.  

Ещё одна из причин, 
ограничивающих целостность 
сопровождения развития субъек-

тности обучающегося в допол-
нительном образовании детей, 
заключается в отсутствии 
тьюторской позиции педагога, при 
которой социально-педагогическое 
сопровождение развития субъек-
тности обучающегося становится 
жизненным субъектным кредо 
профессионала, выражающимся в 
перманентной готовности оказать 
ребёнку помощь в преодолении 
трудностей социализации.  



К сожалению, существует 
много причин, препятствующих 
становлению тьюторской позиции 
педагога. Основные из них можно 
проиллюстрировать ответами трёх-
сот педагогов дополнительного 
образования на вопросы предло-
женной нами анкеты. Так, 49 % 
анкетируемых видят основную 
причину в отсутствии информации 
о подобном опыте работы; 28 % – в 
недостатке времени и сил для 
создания системы сопровождения; 
18 % – в материальной 
незаинтересованности; 13 % – в 
отсутствии поддержки со стороны 
администрации; 12 % – в слабой 
связи науки и практики, а десяти 
процентам респондентов мешает 
недостаток субъектности у себя… 

Кроме того выработка 
субъектной позиции обучающегося 
предполагает использование педа-
гогом активных методов и 
современных техник социально-
педагогического сопровождения. 
 Однако, как показало 
проведённое нами исследование, 
соответственно 55 % и 33 % 
респондентов отмечают то, что у 
них недостаточно знаний и умений 
в данной области; большинство не 
ориентируется в функциях соци-
ально-педагогического сопровож-
дения.  

Возможный путь решения 
обозначенных выше проблем – 
выстраивание социально-педагоги-
ческого сопровождения развития 
субъектности обучающегося в 
образовательной среде на основе 
рефлексивно-средового подхода. 

Опираясь на рефлексивно-
средовой подход, разрабатываемый 
в научной школе М.И. Рожкова, мы 

исследуем педагогическую 
деятельность «по оптимизации 
отношений всех компонентов 
среды» [5, с. 48]. Данный подход 
предполагает выявление факторов 
взаимообусловленности, 
взаимовлияния субъектов и среды 
как «динамической целенаправ-
ленной системы отношений, 
опосредованных доминирующими 
нравственными нормами» [5, с. 48] 
за счёт использования рефлек-
сивных механизмов.  

Прежде всего к таким 
рефлексивным механизмам в 
процессе работы (под нашим 
научным руководством) федераль-
ной экспериментальной площадки 
Учреждения «Институт семьи и 
воспитания» РАО по теме 
«Социально-педагогическое сопро-
вождение развития субъектности 
обучающегося в дополнительном 
образовании детей» мы относим 
портфолио «Развитие социальной 
активности старшеклассника», а 
также тренинги «Я и мои ценности» 
[1] и «Да здравствует субъект!» [2]. 
Данные тренинги прошли 
апробацию в системе дополни-
тельного образования детей в 
Вологде, Костроме, Ярославле. 
Игры и упражнения, представ-
ленные в тренингах, дают 
возможность научиться ценить 
свою и чужую субъектность; 
помогают ребёнку развить 
субъектность и удовлетворить 
сверхзначимую для него задачу 
жизненного самоопределения. 

Осознание потенциалов 
социально-педагогического соп-
ровождения, освоение соответ-
ствующих знаний, умений и 
навыков смогло бы помочь 



педагогам профессионально 
реализовать функции социально-
педагогического сопровождения 
[5, с. 78 – 79]: диагностическую 
функцию (выявление причин 
проблем и затруднений, мони-
торинг индивидуального развития 
субъектности ребёнка), коммуни-
кативную (выбор протяженности, 
формы, глубины общения с 
ребёнком), прогностическую 
(обоснование прогноза изменений 
с конкретными детьми в социуме 
и на основе этого создание 
проекта взаимодействия с 
ребёнком), организаторскую 
(использование организуемых 
педагогом ситуаций, событий для 
решения проблем) и другие.  
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Проблема воспитания подрас-

тающего поколения с каждым 
годом становится все более 
актуальной. Отказ от традиционных 
ценностей, навязывание шаблонов 
вседозволенности, упор на так 

называемую самоДОСтаточность и 
индивидуализм заставляют заду-
маться о воспитании нравст-
венности, доброты, порядочности и 
ответственности за свои поступки. 
Результаты реализации Концепции 



модернизации Российского образо-
вания, принятой на период до 2010 
года не дала повода для оптимизма. 
Проблемы воспитания по-прежнему 
требуют особого внимания. 
Заявленные цели - воспитание 
инициативных людей, которые 
могут самостоятельно принимать 
решения в ситуации выбора, 
способны к сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, дина-
мизмом, конструктивностью, 
обладают чувством ответст-
венности за судьбу страны, за ее 
социально-экономическое проц-
ветание остаются востребованными 
и актуальными. Все попытки 
привлечь молодежь в общест-
венные организации политической 
направленности не дают ожидае-
мого результата. Прагматизм и 
отсутствие идейной убежденности 
лидеров этих объединений часто не 
соответствует тем целям, которые 
государство ставит перед ними. В 
связи с этим особый интерес 
вызывает волонтерское движение 
молодежи, основанное на собст-
венной инициативе и гражданской 
позиции. Роль этих объединений в 
развитии социальной активности 
молодежи очень значительна. 

Ведущие современные педа-
гоги, психологи, философы и 
социологи считают, что добро-
вольная общественная деятельность 
молодежи сегодня не только может 
помочь решить многие социальные 
проблемы общества, но и способст-
вовать развитию социально-
значимых качеств юношей и 
девушек, формированию у них 
активной жизненной позиции. 
Поэтому изучение воспитательных 
возможностей волонтерского дви-

жения приобретает особую 
актуальность. 

Вопросы воспитания соци-
альной активности личности всегда 
были в центре внимания 
отечественной педагогики. Вос-
требованные сегодня идеи о 
воспитании общественной актив-
ности подрастающих поколений мы 
находим в трудах Н.К. Крупской, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухом-
линского, С.Т. Шацкого. Совре-
менные теоретико-методологи-
ческие подходы к развитию 
социальной активности молодежи 
получили обоснование в работах 
Б.З. Вульфова, Р.А. Литвак, М.И. 
Рожкова. 

Сегодня проводится множес-
тво исследований, направленных на 
изучение отношения молодёжи к 
общественной деятельности (Г.Г. 
Николаев, Л.А. Сивицкая, О.Б. 
Скрябина, Е.Л. Федотова, С.Б. 
Шаргородская и др.), поиск 
оптимальных условий и эффек-
тивных методов развития 
социальной активности личности 
(В.М. Бейлин, Н.В. Бушманова, 
И.Д. Гаврильев, Е.М. Карпова, А.Р. 
Лопатин, О.В. Соловьев, В.В. 
Умановский, А.Я. Школьник и др.). 

Однако, несмотря на 
существенный интерес ученых и 
значительность полученных резуль-
татов, собственно аспект развития 
социальной активности молодежи в 
волонтерской деятельности по-
прежнему изучен недостаточно.  

Изучив опыт работы общес-
твенного объединения «Костанай-
ский областной педагогический 
отряд «Ровесник», молодежных 
общественных объединений Рес-
публики Казахстан, педагогичес-



кого отряда «Ритм» г.Мегион 
Ханты-Мансийского автономного 
округа, педагогического отряда 
Челябинского государственного 
педагогического университета мы 
отметили рост социальной 
активности большинства молодых 
людей, участников этих объеди-
нений.  

В ходе проведенного нами 
исследования было установлено, 
что воспитательные возможности 
волонтерского движения в развитии 
социальной активности обуслов-
лены следующими принципами:  

- добровольностью включения 
волонтеров в различные виды 
социально-ценной деятельности; 

- правом выбора средств 
достижения цели при совместном 
решении проблем; 

-  признанием равенства лич-
ных и общественных потребностей; 

-  осознанием собственной 
социальной защищенности волон-
теров при готовности защищать 
интересы других; 

-  сочетанием самоуправления 
с последовательным развитием 
демократических начал в управ-
лении; 

-  неформальностью, нестан-
дартностью содержания деятель-
ности; 

-  целенаправленным исполь-
зованием обучения и воспитания 
как средства достижения социально 
значимых целей и личностного 
роста волонтеров. 

Исходя из обоснованных 
воспитательных возможностей 
волонтерского движения, на основе 
системного и личностно-дея-
тельностного подходов был 
разработан и апробирован 

структурно-функциональный мо-
дуль развития социальной 
активности молодежи. 

В ходе опытно-
экспериментальной работы нами 
были выявлены следующие 
функциональные компоненты этого 
модуля: аксиологический, адап-
тирующий, передачи культурного 
наследия, компенсаторный, креа-
тивный, регулятивный. 

Особенностью данного моду-
ля является наличие пяти 
взаимосвязанных этапов личност-
ного роста волонтера (выбора и 
самопознания, самосовершенст-
вования, самоопределения, самореа-
лизации, творческого роста). 
Каждый этап направлен на 
реализацию конкретной программ-
мы, которая имеет свои задачи, 
субъектов, содержание, технологии. 

ʇʝʨʚʳʡ ʵʪʘʧ ï Выбора и 
Самопознания – направлен на 
подготовку кандидатов в волон-
теры. Он характеризуется 
разрешением противоречия между 
новым социальным статусом, 
ролью, целями подготовки и 
имеющимися установками и 
возможностями будущих волонте-
ров. Данный этап связан с 
перестройкой их субъектной 
позиции в условиях общественного 
молодежного объединения. Опреде-
ляющим видом деятельности на 
этом этапе является коммуника-
тивная. Через общение происходит 
обмен информацией, выработка 
групповых ценностей, формиро-
вание общественного мнения. 
Подготовка будущего волонтера 
включает систему знаний по 
самопознанию, знакомство с 
традициями и обычаями, он 



принимает участие во всех 
мероприятиях организации, кото-
рые позволяют ему понять 
мотивацию выбора, возможности 
объединения и его назначение. 
Первый этап в большей степени 
носит эмоциональную окраску, 
поскольку доминирующим мотивом 
поведения и деятельности является 
стремление к успеху в общении, 
независимо от того, какую 
деятельность будущие волонтеры 
выполняют. Специфика этого этапа 
обусловливает использование груп-
повых и коллективных форм 
работы в деятельности общест-
венного молодежного движения, а 
введение в волонтерскую дея-
тельность осуществляется с опорой 
на их субъектный опыт. Поскольку 
на данном этапе происходит 
осознание будущими волонтерами 
необходимости самосовершен-
ствования, то возникает 
потребность в создании условий 
для их дальнейшего личностного 
роста. Эта возможность 
представляется волонтерам на 
втором этапе. 

ɺʪʦʨʦʡ ʵʪʘʧ ï Самосо-
вершенствования – направлен на 
становление активной позиции 
волонтера, которое связано, прежде 
всего, с формированием познава-
тельной направленности личности и 
качеств, соответствующих новой 
социальной роли. Ведущей 
ориентацией становится успех в 
учении, который делает опре-
деляющим видом деятельности 
волонтеров познавательную дея-
тельность. Посредством участия в 
сборах-семинарах они овладевают 
необходимыми теоретическими 
знаниями и практическими уме-

ниями, рациональными приемами 
интеллектуальной деятельности, 
приобретают навыки, связанные с 
поиском, обработкой и приме-
нением психолого-педагогической 
информацией.  

Второй этап носит теоретико-
практический характер и создает 
базу для дальнейшего личностного 
роста волонтера. Однако, несмотря 
на достаточный уровень прак-
тической и теоретической гото-
вности к работе с детьми, 
подростками и молодежью, 
волонтеры не подготовлены к 
самостоятельному выполнению 
социально-педагогических фун-
кций. Вместе с тем на втором этапе 
создаются условия, способ-
ствующие становлению волонтера 
как субъекта собственного развития 
и нравственного совершенствова-
ния. В результате они осваивают 
основные приемы интеллекту-
ального труда, осуществляют 
целенаправленное самовоспитание 
и самообразование, испытывают 
удовлетворенность расширивши-
мися возможностями, перспекти-
вами роста и самоутверждения. На 
данном этапе формируется кейс 
волонтера, составляется его 
рейтинговая карта.  

ʊʨʝʪʠʡ ʵʪʘʧ ï Само-
определения – характеризуется 
сознательным преодолением 
трудностей подготовки к волон-
терской деятельности, самопроя-
влением личностных качеств в 
новых условиях, овладением 
новыми видами деятельности, 
соответствующими знаниями и 
умениями, выбором социально-
нравственных норм и ориентиров. В 
процессе этого преодоления идет 



интенсивное развитие интеллек-
туальных, духовных, творческих 
сил волонтера, что способствует их 
самоопределению. Поскольку в 
системе ценностных ориентаций 
доминирует ориентация на успех в 
социально-педагогической деятель-
ности, волонтеры осознают 
необходимость овладения значи-
тельно более широким кругом 
общекультурных и специальных 
знаний. Определяющим видом 
деятельности становится цен-
ностно-ориентационная деятель-
ность непосредственно связанная с 
познавательной деятельностью и 
общением. На данном этапе идет 
подготовка лидеров временных 
коллективов, которые могут 
руководить кружковой и студийной 
работой, отрядом в загородном 
оздоровительном лагере, на 
коммунарских сборах и т.д.  

На третьем этапе углубляются 
знания, стабилизируются и 
закрепляются умения и навыки, 
отражающие готовность волонтера 
к работе с детьми, подростками и 
молодежью, складывается система 
ценностей. На основе коллективной 
творческой деятельности и 
рефлексии собственного опыта 
формируются личностные качества, 
определяющие индивидуальность 
волонтера. Как показало наше 
исследование, индивидуальность 
прежде всего выражается в 
активной творческой преобразо-
вательной деятельности, в 
процессах личностного выбора и 
личностного вклада, полной отдачи 
себя. 

ʏʝʪʚʝʨʪʳʡ ʵʪʘʧ ï 
Самореализации – был направлен 
на создание условий для 

самореализации личности волон-
тера, развития его творческих 
возможностей, формирование 
умений рефлексивного управления 
деятельностью и ее проек-
тирования. В связи с этим 
определяющим видом деятельности 
является преобразовательная, так 
как волонтер стремится к 
достижению вершин мастерства, к 
нравственному совершенствова-
нию, к творческой самореализации. 
Ведущим мотивом выступает 
ориентация на успех в творческой 
социально-педагогической дея-
тельности. Волонтер на данном 
этапе достигает уровня 
координатора программ, который 
позволяет ему возглавлять 
определенную службу в рамках 
общественного молодежного 
объединения, выступать посред-
ником в установлении партнерских 
отношений с детскими и 
юношескими организациями, 
возглавлять их.  

На четвертом этапе фак-
тически достигается оптимальный 
уровень готовности волонтера к 
социально-педагогической работе с 
детьми, подростками и молодежью. 
Однако программа личностного 
роста не завершена, поскольку у 
волонтера есть возможность выйти 
на более высокий уровень – 
профессиональный, когда он 
становится старшим координато-
ром, методистом и разработчиком 
авторских программ. Этот уровень 
обеспечивает пятый этап. 

ʇʷʪʳʡ ʵʪʘʧ ï Творческого 
роста – направлен на развитие 
индивидуальной творческой 
позиции личности волонтера, 
собственных педагогических взгля-



дов, неповторимой технологии 
деятельности. Определяющим ви-
дом деятельности выступает 
преобразовательная деятельность, а 
ведущим мотивом – ориентация на 
успех в достижении вершин 
профессионального творчества. 
Волонтеры, достигшие уровня 
старшего координатора, являются 
профессионалами в работе с 
детьми, подростками и молодежью. 
Они разрабатывают авторские 
программы, руководят специали-
зациями и организуют занятия в 
школах 1-4 уровней, регулируют 
партнерские отношения с другими 
общественными детскими и 
молодежными объединениями, 
участвуют в подготовке и 
проведении международных встреч, 
семинаров, конференций, сборов и 
т.д., что позволяет фиксировать 
высокий уровень социальной 
активности молодежи. 

Выявление педагогических 
условий, способствующих эффек-
тивному функционированию разра-
ботанного модуля, осуществлялось 
исходя из его содержательных 
особенностей, сущностной харак-
теристики социальной активности 
личности, возможностей систем-
ного и личностно-деятельностного 
подходов. В результате отбора и 
проверки эффективности соци-
ально-педагогических условий мы 
выбрали следующие:  

Первое условие – исполь-
зование личностно-ориентирован-
ных технологий развития 
социальной активности молодежи – 
позволяет создать воспитательную 
среду, которая обеспечивает 
развитии личности, поддержку 
индивидуальности, полноценное 

удовлетворение её духовных, 
культурных, социальных потреб-
ностей, способов самореализации. 
Данное условие реализуется через 
участие волонтеров в тренингах, 
организационно-деятельностных 
играх, мастер-классах, творческих 
проектах. 

Второе условие – свободный 
выбор волонтерами видов и форм 
социально значимой деятельности – 
позволяет строить деятельность 
молодежного общественного объе-
динения на основе взаимодействия, 
в котором личность выступает 
субъектом жизненного процесса, то 
есть сознательно включается в ход 
событий, опосредуя его творческим 
отношением к жизни и принимая на 
себя ответственность за свои 
действия и поступки. Совершая 
осознанный и свободный выбор, 
волонтер формирует у себя 
инициативность, ответственность и 
самостоятельность, которые 
являются признаками социальной 
активности. Данное условие 
реализуется через создание 
ситуаций выбора, участие в 
коллективной творческой деятель-
ности. 

Третье условие – педаго-
гическая поддержка перехода 
процесса развития социальной 
активности в режим саморазвития 
за счет актуализации мотива-
ционной сферы волонтеров и их 
выхода в рефлексивную позицию – 
придает осознанность их участию в 
волонтерском движении, повышает 
активность и самостоятельность, 
вызывает потребность в 
постоянном самосовершенство-
вании через участие в общественно 
полезной деятельности. Данное 



условие реализуется путем 
коррекции собственной активности 
волонтеров на основе получения 
позитивной обратной связи, 
ситуаций успеха, индивидуального 
и коллективного самоанализа 
деятельности. 

Критерии и показатели 
развития социальной активности 
явились исходными при разработке 
программы изучения её сфор-
мированности у волонтеров и 
специальной анкеты для среза 
уровня её развития, как в процессе 
массового изучения, так и 
специальной опытной работы. 
Анализ материалов массового 
изучения молодежи позволил 
выделить пять уровней развития у 
них социальной активности 
(высокий, выше среднего, средний, 
ниже среднего, низкий). Причем, 
результаты исследования позволили 
не только выявить недостаточный 
уровень развития социальной 
активности молодежи, но и 
определить причины, среди 
которых на первом месте стоит 
отсутствие или недостаток знаний и 
умений, необходимых для участия в 
социально значимой деятельности. 
Следовательно, использование 
модуля для подготовки волонтеров 
может служить значимым фактором 
развития социальной активности 
молодежи. 

Созданный нами модуль 
является целостным, открытым, 

динамичным образованием и дает 
возможность сделать целена-
правленным процесс развития 
социальной активности молодежи, 
определить соответствие поставлен-
ной цели конечному результату. 
Успешную апробацию он прошел 
при создании педагогического 
отряда «Парус» Челябинского 
государственного университета. 
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Одним из основных условий 

формирования инновационной 
экономики Челябинской области 
является модернизация системы 
образования. Образование – это 
основа динамичного экономичес-
кого роста и социального развития 
общества, фактор благополучия и 
безопасности граждан. Главной 
фигурой инновационного процесса 
становится человек с его 
потребностями, ценностями и 
интересами, и принципиально 
важным является то, насколько мы 
сможем предоставить гражданам 
возможности для самосовершен-
ствования, образования и 
профессионального роста в любом 
возрасте.  

Управление областной систе-
мой образования строится на 
социально-экономическом обосно-
вании ожидаемых результатов и 
программно-целевом подходе к 
планированию в соответствии с 
законодательной базой, регламен-
тирующей бюджетные процессы.  

Продолжается работа по 
реализации Федерального закона от 
8 мая 2010 года №83-ФЗ. В 
настоящее время органами 
местного самоуправления Челя-
бинской области созданы 98 
казенных, 2477 бюджетных, 33 
автономных образовательных 
учреждения (данные на 
01.07.2011г.).  

Министерству образования и 
науки Челябинской области 
подведомственны 3 казенных, 108 
бюджетных учреждений, готовятся 
документы на переход в 
автономный статус 4 учреждений.  

Позитивным условием для 
перевода образовательных учреж-
дений в новый статус является 
многолетняя практика самостоя-
тельного ведения бухгалтерского 
учета в школах области. Кроме 
того, нашим Министерством 
совместно с Министерством 
финансов Челябинской области и 
Министерством финансов Россий-
ской Федерации организовано 
обучение всех руководителей 
муниципальных органов управле-
ния образованием и образова-
тельных учреждений по вопросам 
совершенствования правового 
положения государственных (муни-
ципальных) образовательных уч-
реждений. На сайте Министерства 
открыта горячая линия по 
реализации этого закона. 
Проведены собеседования с 
руководителями органов управ-
ления образованием муници-
пальных районов и городских 
округов Челябинской области о 
ходе реализации закона, 
осуществляется мониторинг 
создания казенных, бюджетных, 
автономных учреждений, 

 Федеральным законом №83 
установлен переходный период с 1 



января 2011 года до 1 июля 2012 
года. Обращаем внимание, что 
разработка нормативных правовых 
актов органов местного само-
управления и правовых актов 
органов, осуществляющих функции 
и полномочия учредителей, 
определение типа и создание 
казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений, утверждение 
уставов указанных учреждений 
должна быть завершена до конца 
2011 года в порядке и сроки, 
установленные федеральными и 
муниципальными нормативными 
правовыми актами. Однако пока 
еще не все муниципальные 
образования приняли указанные 
правовые акты. 

Основные изменения, которые 
вносятся 83-им федеральным 
законом, касаются перехода 
финансового обеспечения образо-
вательной деятельности учреж-
дений со сметного финансирования 
на финансирование путем 
предоставления субсидии на 
оказание услуг (выполнение работ), 
предусмотренных государственным 
(муниципальным) заданием.  

При формировании бюджета 
на 2012 год особое внимание 
следует уделить расчету 
нормативных затрат на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ). 
Распоряжением Правительства 
Челябинской области от 24.05.2011 
№ 90-рп утверждены методические 
рекомендации по расчету 
нормативных затрат на оказание 
областными бюджетными и 
автономными учреждениями госу-
дарственных услуг и на содержание 
имущества областных бюджетных и 

автономных учреждений. Эти 
методические рекомендации могут 
быть использованы органами 
местного самоуправления при 
разработке своих нормативов. 
Министерство образования и науки 
Челябинской области разработало 
нормативы затрат на оказание 
государственных услуг подведом-
ственными учреждениями. 

В соответствии с Законом «Об 
образовании» органы государст-
венной власти субъектов Рос-
сийской Федерации предоставляют 
субвенции местным бюджетам на 
обеспечение государственных 
гарантий прав граждан в сфере 
образования. Данная субвенция 
предоставляется на основании 
нормативов, которые установлены 
Законом Челябинской области от 
24.04.2008 № 264-ЗО «О 
нормативах финансирования муни-
ципальных образовательных учреж-
дений». 

Правительством Челябинской 
области приняты изменения в этот 
Закон, касающиеся введения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов для 
начальной школы и доведения 
заработной платы до минимального 
размера оплаты труда. Указанные 
изменения будут рассмотрены на 
заседании Законодательного 
собрания Челябинской области в 
конце августа. 

В настоящее время под-
готовлен еще один проект 
изменений в этот Закон, 
касающийся уменьшения объема 
педагогической нагрузки учителей 
начальных классов и введения 
повышающего коэффициента за 



дистанционное обучение детей-
инвалидов. 

Остается проблема по финан-
сированию школ с количеством 
обучающихся от 150 до 250 
человек. Министерство работает 
над решением этого вопроса, 
анализируются тарификационные 
списки и штатные расписания 
указанных учреждений.  

С 2010 года в 
образовательных учреждениях 
Челябинской области начался 
планомерный переход на новую 
систему оплаты труда работников 
учреждений. По состоянию на 
01.07.2011 года 79,5% учреждений 
уже перешли на НСОТ, к 1 сентября 
этот переход должен завершиться. 
Переходу предшествовала подгото-
вительная работа по инфор-
мационно-методическому сопро-
вождению процесса, специа-
листами Министерства изучены 
нормативные акты муниципальных 
образований области, утверж-
дающие порядок оплаты труда 
работников образовательных 
учреждений, даны рекомендации по 
их совершенствованию. 

Согласно данным статисти-
ческой отчетности по итогам 
первого полугодия средний размер 
заработной платы работников 
образовательных учреждений Челя-
бинской области составил 11324 
рубля, в том числе учителей 11549, 
что составляет 60,9% от размера 
средней заработной платы по 
экономике региона. Поставлена 
однозначная задача роста опере-
жающими темпами заработной 
платы основного персонала 
образовательных учреждений, 
специалистов, непосредственно 

работающих с детьми. Поэтому 
руководителям муниципальных 
органов управления в сфере 
образования надо тщательнейшим 
образом проанализировать норма-
тивные акты своих муниципальных 
образований, утверждающие поря-
док оплаты труда работников 
образовательных учреждений, 
инициировать при необходимости 
внесение соответствующих измене-
ний.  

И еще раз хочу акцентировать 
внимание: размер заработной платы 
каждого педагогического работника 
зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, 
количества (интенсивности), а 
также качества и результативности 
его труда, наличия почетных 
званий, государственных и 
ведомственных наград и 
максимальным размером не огра-
ничивается. Руководителям образо-
вательных учреждений следует 
провести необходимую разъясни-
тельную работу в коллективах о 
стимулировании работников в 
соответствии с качеством труда.  

Существенными условиями 
модернизации управления област-
ной системой образования являются 
информатизация и информационная 
открытость. 

Информатизация образования 
сохраняется как одно из 
приоритетных направлений не 
только в областной Целевой 
программе реализации нацио-
нального проекта «Образование», 
но и в программе «Развитие 
информационного общества и 
формирование электронного прави-
тельства в Челябинской области на 
2011 - 2012 годы», утвержденной 



Правительством Челябинской 
области. 

Если еще год назад можно 
было говорить о недостаточной 
нормативной базе в области 
информатизации, использования и 
управления информационными 
потоками, то на сегодняшний день 
Национальная стратегия развития 
информационного общества, Закон 
«Об образовании», 210-й Федераль-
ный Закон «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и другие 
подзаконные акты регламентируют 
деятельность образовательных 
организаций, в том числе, 
обязательность наличия и 
обновления Интернет-сайтов.  

Вместе с тем, недостаточно 
обеспечить развитие информации-
онно-технологической инфраструк-
туры образовательных учреждений 
и доступность информации об их 
деятельности в сети Интернет. По 
итогам первого полугодия 2011 
года 60 % средних школ 
используют электронные системы 
управления, но степень их 
использования существенно разли-
чается. Чтобы создать условия для 
перехода на оказание гражданам 
услуг в электронном виде, 
необходимо повсеместное внедре-
ние информационных систем 
управления, отвечающих требова-
ниям межведомственного электрон-
ного взаимодействия.  

Информатизация образования 
позволяет также расширить 
образовательные возможности для 
обучающихся, обеспечить сетевое 
взаимодействие в образовательной 
деятельности, создать условия для 
полноценного и качественного 

обучения детей, которые не могут 
посещать школу.  

Необходимо расширять ДОС-
туп и выбор образовательных 
ресурсов, дающих возможность 
получить более качественное 
образование. Школьники должны 
получить возможность выбирать 
учебные курсы, обучаться в 
дистанционном режиме, на базовом 
уровне или углубленно освоить 
любой учебный предмет. Именно 
поэтому в образовательной 
деятельности наряду с печатными 
все более активно используются 
электронные образовательные 
ресурсы: это и внедрение ЦОРов, и 
использование специальных 
образовательных порталов и 
современных девайсов. Показа-
телен в этом отношении опыт 23-ей 
гимназии Челябинска и 53-ей 
Магнитогорска, участвующих в 
проекте издательства «Академ-
книга» по внедрению в 
образовательный процесс электрон-
ного образовательного комплекса. 
В этом году 67-ая школа 
Челябинска совместно с ЮУрГУ 
начнет апробировать «облачные» 
технологии в образовательной 
деятельности. 

Информатизация образования, 
встроенность в систему электрон-
ного правительства и 
межведомственного взаимодейс-
твия позволяют обеспечить 
информационную открытость 
системы, повысить ее эффек-
тивность. Сайты учреждений, 
публикация отчетов о деятельности, 
проведение дистанционных семина-
ров и вебинаров, работа онлайн-
приемных и блогов руководителей 
образования, активная работа со 



средствами массовой информации, 
в том числе в интернет-сети – все 
это формирует доверие общества к 
системе образования. Открытые 
обсуждения проблемных вопросов, 
начиная с уровня образовательных 
учреждений и до межведом-
ственных советов областного 
масштаба, позволяют принять 
обоснованные и принимаемые всем 
образовательным сообществом 
решения.  

Позитивно влияет на развитие 
системы и работа ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ 
ʩʦʚʝʪʦʚ участников образова-
тельного процесса. Мы знаем опыт 
принятия коллективных решений 
советами директоров учреждений 
профессионального образования. В 
феврале этого года состоялся съезд 
руководителей общеобразователь-
ных учреждений Челябинской 
области, который выбрал 
президиум из представителей 
директорского корпуса каждого 
муниципального образования. 
Активно обсуждает проблемы 
областной образовательной 
системы совет начальников муни-
ципальных органов управления 
образованием. Оживилась работа 
регионального отделения Всерос-
сийского педагогического СОБРа-
ния, региональной общественной 
организации «Совет родителей».  

Государственно-обществен-
ный характер управления образо-
ванием, закрепленнный законода-
тельно, является одним из 
показателей мониторинга достиже-
ния ориентиров «Нашей новой 
школы», но, к сожалению, далеко 
не всегда реализуется на практике. 
Реальное участие органов 
родительского и общественного 

самоуправления – задача органов 
управления образованием и 
руководителей образовательных 
учреждений.  

В связи с происходящими 
изменениями как в законода-
тельстве, так и в деятельностной 
сфере образования, приходится 
вносить коррективы и в управление 
системой образования. С 1 июня 
изменилась структура Министер-
ства образования и науки 
Челябинской области. Учреждено 
два новых управления: по надзору и 
контролю в сфере образования, а 
также воспитания, дополнительного 
образования и социализации 
обучающихся. Происходит смена 
руководителей муниципальных 
органов управления образованием. 
Хотелось бы, чтобы назначение 
новых начальников происходило по 
согласованию с Министерством с 
целью более оперативного вхож-
дения нового руководителя в 
процессы управления системой 
образования, обеспечения преем-
ственности в содержании 
управленческой деятельности, в 
решении задач, стоящих перед 
системой образования. 

Система образования Челя-
бинской области одна из самых 
объемных в Российской Федерации. 
Понимая, что, в первую очередь, 
система образования формирует 
человеческий ресурс экономии-
ческих достижений региона, и тем 
самым влияет на стратегию 
развития Челябинской области, 
областным правительством, Губер-
натором перед образованием 
поставлены амбициозные задачи. И 
мы должны совместными усилиями 
сделать все необходимое, чтобы 



жители Челябинской области могли 
получать качественное образование 

на всех его уровнях и в доступных 
для каждого южноуральца формах.  

 

ɽ.ʅ. ʃʘʪʳʧʦʚʘ 

Челябинский колледж информатики, информационных технологий  

и экономики 

г. Челябинск 
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Педагогическая технология – 

относительно новое понятие 
педагогической науки. В научно-
педагогической литературе одно-
значного определения понятия 
«технология» пока не существует. 
Так, исследованиями данного 
вопроса занимались многие 
коллективы авторов и отдельные 
ученые, такие как И.Я. Лернер, 
О.П. Околелов, И.С. Якиманская, 
Ф. Янушевский, В.В. Гузеев, 
Г.К. Селевко; В.Ф. Башарин, 
В.С. Безрукова, В.И. Боголюбов, 
В.П. Беспалько, М.В. Кларин, 
Л.М. Кустов, В.В. Питюков, 
Н.Е. Щуркова и др. [1; 2; 7].  

Анализируя подходы ученых 
в определении понятия 
«педагогическая технология», мы 
опирались на те из них, 
руководствуясь которыми удается 
не выходить за границы предмета 
исследования. Исходя из этого, мы 
основывались на следующем 
понимании педагогической техно-
логии: педагогическая технология – 
это знание о структурированном 
способе получения положительного 
педагогического результата, зада-
ваемого нормами обучающих и 
действиями управляющих про-

грамм, в условиях, адекватных 
целям образования. 

Структура педагогической 
технологии инвариантна и 
содержит в своем составе три 
базовых блока: 1 – блок 
педагогической задачи: «предмет – 
процесс – продукт»; 2 – блок 
способа: «средства – методы»; 3 – 
блок условий: «требования, 
эталоны, формы организации». 

Исходя из наличия четкого 
представления о структуре и 
составе педагогической технологии 
под технологией реализации 
принципа преемственности в 
среднем профессиональном образо-
вании средствами междисципли-
нарного учебно-методического 
комплекса мы будем понимать 
знание о структурированном 
способе достижения профессио-
нальной компетентности будущего 
специалиста, задаваемого спосо-
бами образовательных действий в 
условиях, адекватных целям 
подготовки к профессиональной 
деятельности. 

На основе системного, 
личностно ориентированного и 
модульно-компетентностного под-
ходов нами разработана технология 



реализации принципа преемствен-
ности в среднем профессиональном 
образовании средствами междис-
циплинарного учебно-методичес-
кого комплекса, направленная на 
формирование профессиональной 
компетентности будущего специа-
листа, а именно, формирование 
знаний, умений, творческого 
мышления и направленности 
личности, необходимых для 
решения профессиональных задач.  

ʇʝʨʚʳʡ ʙʣʦʢ технологии – 
ʙʣʦʢ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʟʘʜʘʯʠ 
представлен следующими компо-
нентами: предметом реализации; 
процессом реализации принципа 
преемственности в системе 
среднего профессионального 
образования средствами МУМК; 
продуктом реализации. 

ʇʨʝʜʤʝʪʦʤ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ в 
данной технологии является 
профессиональная компетентность 
будущих специалистов, под кото-
рой мы понимаем интегративную 
характеристику личности специа-
листа, включающую профессио-
нальную обученность, теоретичес-
кое мышление и профессиональную 
направленность личности, и 
позволяющую ему эффективно 
осуществлять профессиональную 
деятельность. 

Следующим компонентом 
блока педагогической задачи 
является ʧʨʦʮʝʩʩ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 
принципа преемственности в 
системе среднего профессиональ-
ного образования средствами 
МУМК, который мы определяем 

как поэтапное движение от цели 
через средство к результату.  

Следующим компонентом 
блока педагогической задачи 
является ʧʨʦʜʫʢʪ. При планиро-
вании результатов процесса 
реализации принципа преемствен-
ности в системе среднего 
профессионального образования 
средствами МУМК мы исходили из 
уровневого подхода. Мы 
придерживаемся трехуровневой 
шкалы, принятой в большинстве 
стран мира, – минимальный, 
средний и продвинутый уровни.  

Следующий блок технологии 
эффективной реализации системы 
реализации принципа преемствен-
ности в системе среднего 
профессионального образования 
средствами МУМК ï ʙʣʦʢ ʩʧʦʩʦʙʘ. 
В данном блоке технологии 
представлены: средства формиро-
вания исследуемой компетентнос-
ти; методы формирования 
исследуемой компетентности.  

В соответствии с целью, 
задачами и проблемой нашего 
исследования в разработанной 
технологии в качестве основного 
средства реализации принципа 
преемственности в системе 
среднего профессионального 
образования выступает междис-
циплинарный учебно-методический 
комплекс. 

Применение междисципли-
нарных учебно-методических 
комплексов в системе СПО можно 
представить следующим образом: 

 



 
 
ʄʦʜʫʣʴ ï совокупность 

знаний дисциплин специальности, 
объединенных по признаку 
целостности формирования 

конкретной профессиональной 
компетенции. 

ɽʜʠʥʠʮʘ ʤʦʜʫʣʷ – это вид 
конкретной деятельности или вид 
должностных обязанностей. 

 
Эффективность процесса 

реализации принципа преемствен-
ности в системе среднего 
профессионального образования 
средствами МУМК во многом 
зависит от создания соответству-
ющих условий, поэтому в 
технологии эффективной реализа-
ции системы формирования 
профессиональной компетентности 
выделяется ʙʣʦʢ ʫʩʣʦʚʠʡ. 

Мы предполагаем, что 
процесс реализации принципа 
преемственности в системе 
среднего профессионального обра-
зования средствами МУМК будет 
протекать более успешно в 
условиях комплексного использо-
вания информационно-коммуника-
ционных технологий, а также 

применения активных методов 
обучения.  

ʇʝʨʚʦʝ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʝ 
ʫʩʣʦʚʠʝ представляется нам как 
комплексное использование инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий в процессе реализации 
принципа преемственности в 
системе среднего профессиональ-
ного образования средствами 
МУМК. 

Основываясь на понимании 
комплексного использования ин-
формационно-коммуникационных 
технологий в формировании 
профессиональной компетентности 
будущих специалистов, представ-
ленном в исследовании А.В. 
Гребенщиковой [4], опишем данные 
направления. 



Следует отметить, что 
современные информационно-
коммуникационные технологии 
делятся на два класса 
универсальные и профессионально 
ориентированные. К универсаль-
ным относятся текстовые 
редакторы, системы управления 
базами данных, процессоры 
электронных таблиц, средства 
моделирования объектов, процесс-
сов, систем, с их помощью можно 
решать задачи в разнообразных 
предметных областях. В группу 
профессионально-ориентированных 
входят технологии, максимально 
адаптированные к конкретной 
профессии и предназначенные для 
решения конкретных профес-
сиональных задач: системы 
бухгалтерского учета, библиотеч-
ные системы, переводческие 
системы, обучающие системы и др. 

Комплексное использование 
ИКТ обеспечивает наличие 
информационно-развивающей сре-
ды, способствующей формирова-
нию профессиональной компетен-
тности будущих специалистов. При 
этом информационно-развивающая 
среда обладает своими свойствами, 
если входящие в ее состав 
различные средства ИКТ, 
программные средства и др., 
наполняются предметным содержа-
нием будущей профессиональной 
деятельности.  

В целом комплексное 
использование средств информа-
циионно-коммуникационных техно-
логий способствует созданию 
условий для развития и проявления 
личностных качеств обучаемых, 
становлению творческой, активной, 
инициативной личности, удовлет-

ворению познавательных и 
духовных потребностей обучаемых, 
развитию их социальных и 
коммуникативных способностей, 
навыков самообразования, самораз-
вития.  

В структуре блока условий 
технологии эффективной реализа-
ции системы реализации принципа 
преемственности в системе 
среднего профессионального обра-
зования средствами МУМК мы 
выделяем еще одно ʫʩʣʦʚʠʝ – 
применение активных методов 
обучения  

Среди активных методов 
можно назвать информационный 
взрыв, решение конкретных 
ситуаций, разыгрывание ролей, 
деловая игра, видео-метод, 
дискуссия и др. Отметим, что 
система активных методов 
полностью согласуется с тради-
ционной системой методов 
обучения В.А. Сластенина [по: 6], 
на основе которой построена 
система методов реализации 
принципа преемственности в 
системе среднего профессио-
нального образования средствами 
МУМК.  

Отличительными особеннос-
тями активных методов обучения 
от традиционных, прежде всего, 
являются: 

–  одноуровневость позиции 
обучаемого и обучающего, 
взаимодействующих на уровне 
личностей; 

–  создание у обучаемого 
установки на познавательную 
деятельность и вовлечение в 
процесс обучения всех сфер 
личности – интеллекта, воли, 
эмоции; 



–  вовлечение в образова-
тельный процесс основных условий 
материальной среды обучения, 
организация которых активизирует 
и направляет его; 

–  вовлечение в учебный 
процесс механизмов общения, 
формирование типов отношений, 
возникающих в процессе познава-
тельной деятельности между 
обучаемыми и педагогом как 
равноправными коллегами.  

Обобщая вышеизложенное, 
следует отметить, что разрабо-
танная технология является 
инструментальным свойством 
модели реализации принципа 
преемственности в системе 
среднего профессионального 
образования средствами МУМК и 
обеспечивает ее эффективную 
реализацию.  
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Утомление – это функцио-

нальное состояние органа или 

целого организма, характеризую-

щееся временным снижением 

работоспособности (в ряде случаев 

нарушением гомеостаза) под 

влиянием тяжёлой физической или 

психической нагрузки. Таким 

образом, под утомлением будем 

понимать временное функциональ-

ное состояние, наступающее 

вследствие выполнения продолжи-

тельной или интенсивной работы, 

проявляющееся в снижении работо-

способности. Биологическая роль 

утомления состоит в своевременной 

защите организма от истощения при 

длительной или напряженной 

мышечной работе. При этом 

физиологические сдвиги при резко 

выраженном утомлении носят 

черты стрессовой реакции, 

сопровождающейся нарушением 

постоянства внутренней среды 

организма. Утомление в целостном 

организме наступает, прежде всего, 

в ЦНС, однако более ранимыми 

оказываются высокодифференциро-

ванные клетки коры полушарий 

большого мозга. 

Несмотря на огромную роль 

коры больших полушарий в 

управлении двигательными и 

вегетативными функциями в 

процессе напряженной мышечной 

деятельности, а также в развитии 

утомления, особую роль играют 

местные факторы, связанные с 

изменением функционального сос-

тояния нервно-мышечного аппа-

рата. Общеизвестно, что нервная 

клетка является источником 

двигательных импульсов и 

трофических влияний. В процессе 

же мышечной деятельности, как в 

нервной клетке, так и в работающих 

органах- мышцах, расходуются 

источники энергии и изменяются 

условия внутренней среды 

организма. Поэтому во время 

развивающегося утомления состоя-

ние нервной клетки зависит от 

процессов, происходящих как в 

самой нервной клетке, так и в 

работающих органах. Ухудшение 

кровоснабжения мышц, угнетение 

активности ферментов, биохимии-

ческие и биофизические изменения 

рецепторов, нарушение гормональ-

ной функции эндокринного 

аппарата также вносят 

определенный вклад в развитие 

утомления. 

Многочисленными экспери-

ментальными исследованиями и 

клиническими наблюдениями 

показано, что утомление, развива-

ющееся вследствие проделанной 

мышечной работы, довольно четко 

проявляется в изменениях физиоло-



гических функций органа и систем 

организма. Причём степень этих 

проявлений может быть совер-

шенно различной. Всё зависит от 

характера и объёма выполненной 

нагрузки и того фона, на котором 

она давалась. 

При часто повторяющемся 

утомлении, особенно остром, 

развивается состояние невроза. 

Среди известных (так называемых 

Павловских) форм неврозов чаще 

всего у спортсменов при 

значительном утомлении проявля-

ются неврастения, истерия. Кроме 

того, может наблюдаться 

повышенная сонливость, общая 

слабость (вялость) или, напротив, 

общее повышение возбудимости. 

Таким образом, утомление 

является следствием взаимодей-

ствия периферических, гормональ-

ных и центрально-нервных 

факторов. 

Утомление как физиоло-

гическое явление тесно связано с 

восстановлением. Под восстановле-

нием понимается процесс, 

происходящий в организме после 

прекращающейся работы и 

заключающийся в постепенном 

переходе физиологических, биохи-

мических и психических функций к 

дорабочему состоянию. 

Использование восстанови-

тельных средств должно носить 

системный характер. Под системой 

восстановления в спорте следует 

понимать комплексное использова-

ние средств различного действия, 

направленных на ускорение 

восстановительных процессов. 

В спорте выделяют две 

основные формы воздействия на 

восстановительные процессы: 

восстановление спортивной работо-

способности в процессе тренировок 

с большими нагрузками и 

соревновательной борьбы, а также 

восстановление спортсменов после 

перенесённых заболеваний, травм, 

физического перенапряжения. 

Выделяют следующие законо-

мерности восстановительных 

процессов: 

– в работающем органе наряду 

с процессами разрушения и 

истощения происходит процесс 

восстановления (он наблюдается 

уже в процессе деятельности); 

– взаимоотношения истоще-

ния и восстановления определяются 

интенсивностью работы (во время 

интенсивной работы восстанови-

тельный процесс не в состоянии 

полностью компенсировать расхо-

ды железы, поэтому полное 

возмещение потерь наступает 

позднее); 

– восстановление израс-

ходованных ресурсов происходит 

не до исходного уровня, а с 

некоторым избытком. 

Восстановление функций 

после работы характеризуется 

рядом особенностей: 

a) неравномерное течение 

восстановительных процессов; 

b) фазность восстановления 

мышечной работоспособности; 

c)  гетерохронность восста-

новления различных вегетативных 

функций; 

d) неодновременное восста-

новление вегетативных функций, с 



одной стороны, и мышечной 

работоспособности с другой. 

Физиологическими и биохи-

мическими исследованиями было 

установлено, что восстанови-

тельные процессы в зависимости от 

их направленности в одних случаях 

могут обеспечить рост 

работоспособности, а в других 

привести к её падению. При этом в 

организме могут развиваться два 

противоположных состояния: 

нарастание тренированности – если 

восстановление обеспечивает вос-

полнение энергетических ресурсов, 

или переутомление – если восста-

новление энергетических ресурсов 

не происходит. Однако следует 

учесть, что в определенные 

периоды целесообразно проводить 

тренировочные занятия на фоне 

неполного восстановления, так как 

это стимулирует увеличение 

функциональных возможностей 

организма и повышение 

работоспособности. 

Если в процессе тренировки 

ритм воздействия постоянно 

значительно превышает ритм 

обновления, развиваются деструк-

тивные изменения, приводящие к 

гибели клетки, т.е. возникает 

состояние, которое физиологи 

определяют как хроническое 

истощение, а врачи – как 

перетренированность. Происходит 

не только максимальная 

мобилизация всех функций 

организма, но и разрушение 

микроструктур, нарушение функ-

ции ферментных систем, 

равновесия внутренней среды, 

механизмов межсистемной регуля-

ции, а также регуляции биосинтеза.  

Несомненно, период восстано-

вления после нагрузок у 

перетренированных спортсменов 

затягивается. Нередко в восстано-

вительном периоде появляются 

экстрасистолы, резкая синусовая 

аритмия, частота и выраженность 

которых зависит от тяжести 

утомления. Все данные свидетель-

ствуют о том, что при утомлении 

изменяется нормальная приспособ-

ляемость сердечно-сосудистой 

системы к физическим нагрузкам. 

На таком фоне у спортсменов 

могут возникать предпатологи-

ческие состояния – такие изменения 

в организме обуславливают 

необходимость длительного (от 2 

до 7 дней) и поэтапного 

восстановления. 

При нарушении процессов 

истощения и восстановления в 

сторону превалирования первого 

при недостаточности второго во 

время нагрузки имеет место острое 

перенапряжение сердца, случаи 

аритмии сердца. Имеются сведения 

о том, что физическая нагрузка (до 

утомления) или большие эмоцио-

нальные напряжения, связанные с 

мышечной работой, могут 

способствовать развитию острой 

коронарной недостаточности и 

острой закупорки коронарных 

артерий. Это отчасти связано с 

гипертрофией левого желудочка, на 

который ложится основная часть 

нагрузки. В процессе многолетней 

подготовки он укрепляется в такой 

степени, что способен самос-

тоятельно удовлетворять значи-



тельно возрастающие потребности 

организма в процессе тренировки в 

восстановительном периоде.  

Кроме того, при утомлении 

значительно меняется обмен 

веществ в организме, нарушается 

экономизация энерготрат, наблю-

дается усиленное разрушение 

аскорбиновой кислоты и появления 

аскорбинового дефицита при 

нормальных условиях питания, 

меняется уровень тиамина. 

Химический состав тела 

спортсменов заметно изменяется в 

связи с утомлением вследствие 

большой физической нагрузки. 

Уменьшается количество обез-

жиренной массы тела и, как 

правило, количество запасного 

жира. Биохимические исследования 

показывают, что содержание 

сахара, липидов, фосфолипидов на 

фоне утомления после предельной 

физической нагрузки восстанавл-

ивается на третий или четвёртый 

день. 

Динамику трофических ком-

понентов процессов утомления и 

восстановления отражают темпера-

турные сдвиги, происходящие в 

отдельных органах при различной 

их деятельности, в том числе: 

понижается температура тела от 1,5 

до 3 градусов пропорционально 

глубине утомления, уменьшается 

газообмен на 35-55%, замедляется 

синтез белков. 

Неэкономная мышечная рабо-

та до утомления ведет к потере веса 

в среднем на 13% с одновременным 

снижением содержания гликогена в 

печени. Обнаруживается абсолют-

ное понижение мышечной силы. 

Наблюдается уменьшение жизнен-

ной ёмкости легких, причем, чем 

глубже утомление, тем значи-

тельнее изменения показателей 

спирометрии. 

Особенности протекания 

восстановительных процессов 

обусловлены характером утомле-

ния, который является 

своеобразным в каждом виде 

спорта и формируется под 

воздействием специфической 

физической нагрузки. В 

соответствии с этим осущес-

твляется подбор восстановительных 

средств и процедур (рис. 1).  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. ʉʨʝʜʩʪʚʘ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʣʝʛʢʦʘʪʣʝʪʦʚ 

 
Абстрактно (так как 

утомление носит не локальный, а 
общий характер, поскольку 
организм – это единое целое, 
деятельность которого контроли-
руется ЦНС) они должны быть 
направлены на ускорение 
восстановления тех систем, которые 
несли основную нагрузку при 
выполнении той или иной 
физической работы. 

Применение восстанови-
тельных мероприятий в микро- и 
макроциклах может привести к 
следующим изменениям в 
функциональном состоянии:  

1) способствовать макси-
мальному росту тренированности;  

2) вызвать незначительный 
тренировочный эффект или не 
вызвать его вообще;  

3) спровоцировать негативные 
изменения. 

Необходимой предпосылкой 
повышения эффективности трени-
ровки является единство процессов 
воздействия физической нагрузки 
на организм и процессов 
восстановления. После выполнения 
физической нагрузки в организме 
параллельно протекают процессы 
восстановления и адаптации. 

Адаптация – это процесс 
приспособления (привыкания) 
организма, направленный на 
поддержание гомеостаза при 
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изменяющихся условиях существо-
вания. С позиций современных 
концепций физиологической науки 
адаптацию к физическим нагрузкам 
следует рассматривать как 
динамический процесс, в основе 
которого лежит формирование 
программы реагирования, а сами 
приспособительные изменения, их 
динамика и физиологические 
механизмы определяются состоя-
нием и соотношением внешних и 
внутренних условий деятельности. 

Повышение адаптационных 
возможностей заключается в 
сложных морфо-функциональных 
преобразованиях, протекающих на 
всех уровнях и практически во всех 
системах организма. При повы-
шении адаптационных возмож-
ностей организма практически 
нельзя выделять основные и 
вспомогательные системы, так как 
они взаимообеспечивают друг 
друга.  

Выполненные в последние 
годы исследования по раскрытию 
механизмов адаптации людей с 
различными условиями деятель-
ности убедительно доказывают, что 
морфо-функциональные пере-
стройки при долговременной 
адаптации обязательно сопро-
вождаются следующими процес-
сами:  

а) изменением взаимоотно-
шений регуляторных механизмов;  

б) мобилизацией и исполь-
зованием физиологических резер-
вов; 

в) формированием специ-
альной функциональной системы 
адаптации к конкретной 
спортивной деятельности человека. 

В ускорении адаптации 
спортсменов к физическим 
нагрузкам, достижении высшего 
спортивного мастерства и 
предупреждении у них дизадап-
тационных расстройств ведущее 
место принадлежит методам и 
средствам повышения общей 
неспецифической реактивности 
организма. К числу таких 
мероприятий, прежде всего, 
относятся рациональный режим 
тренировок и отдыха, сбаланси-
рованное питание, центральная 
анальгезия, закаливание, биологи-
ческие стимуляторы, не 
относящиеся к допингам, и др. 

С помощью специальных 
средств и методов (питание, 
применение биологически актив-
ных препаратов) можно активно 
влиять на процессы адаптации к 
интенсивным физическим нагруз-
кам и восстановления в период 
отдыха с целью достижения 
максимальной работоспособности. 

Для того чтобы избежать 
возникновения у спортсменов 
переутомления, необходимо рацио-
нальное использование специаль-
ных медико-биологических средств, 
активизирующих восстановитель-
ные процессы в организме. 

ʂʦʥʮʝʧʮʠʷ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚʦʩʩʪʘ-
ʥʦʚʣʝʥʠʷ ʚʳʩʦʢʦʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥ-
ʥʳʭ ʣʝʛʢʦʘʪʣʝʪʦʚ 

На рисунке 2 представлена 
общая схема восстановления 
высококвалифицированных легко-
атлетов, включающая в себя ряд 
этапов: от диагностики переутом-
ления до определения методов 
адаптации и восстановления. 



 
Синдром перетренированности!!!  ʇʨʦʙ-

ʣʝʤʳ 

 Скрытое 

(компенсируемое) 

утомление 

 

→ 

Полное (некомпен-

сируемое) утомление 

диагностика 

ʉʠʤʧʪʦʤʳ: 

-чувство постоянной усталости; 

-болезненное ощущение в мышцах; 

-расстройство в эмоциональной сфере; 

-боли в области сердца; 

-тахикардия, повышение артериального 

давления; 

-снижение аппетита и массы тела 

     -угнетение функции 

надпочечников; 

-снижение 

активности 

дыхательных 

ферментов; 

-вторичное усиление 

процессов 

анаэробного 

гликолиза 

 

   ɺʦʩʩʪʘʥʦʚʠʪʝʣʴʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ   

  đ   Ď  Ē  

Медико-восстановительные  Педагогические  Психологические 

Средства 

восстановления 

Воздействие средств  Č Рациональное 

планирование тренировки, 

т.е. соответствие нагрузок 

функциональным 

возможностям организма;  

 

 - Создание эмоционального 

фона тренировки 

ɻʨʫʧʧʘ ʛʣʦʙʘʣʴʥʦʛʦ 

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ 
 

    

    

Суховоздушная и 

парная баня, общий 

Наиболее важные 

функциональные 

    



ручной и аппаратный 

массаж, аэронизация, 

ванны 

системы организма  

Č Рациональное 

сочетание общих и 

специальных средств;  

 

 

Č Оптимальное пост-

роение тренировочных и 

соревновательных микро-, 

макро и мезоциклов;  

 

 

Č Широкое 

использование 

переключений 

деятельности спортсмена;  

 

Č Введение восста- 

новительных 

микроциклов;  

 

 

 Č Использование 

тренировки в среднегорье 

и высокогорье;  

 

 

ɻʨʫʧʧʘ 

ʦʙʱʝʪʦʥʠʟʠʨʫʶʱʝʛʦ 

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ 

 

    

Ультрафиолетовое 

облучение, 

электропроцедуры, 

местный массаж 

Средства, 

оказывающие 

тонизирующее 

влияние на организм. 

    

Жемчужная, хвойная, 

хлоридно-натриевая 

ванны, 

восстановительный 

массаж. 

Средства обладают 

преимущественно 

успокаивающим 

действием. 

    

Вибрационная ванна, 

контрастный душ, 

предварительный 

массаж 

Средства ока-

зывающие 

возбуждающее, 

стимулирующее 

влияние. 

    

ɻʨʫʧʧʘ 

ʠʟʙʠʨʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ 

 

    

Теплая или горячая 

ванна (эвкалиптовая, 

хвойная, морская, 

кислородная, 

На определенные 

органы и системы 

или звенья. 

    



углекислая), 

облучение 

ультрафиолетовыми 

лучами, теплый душ, 

массаж (тони-

зирующие растирания) 

аэронизация. 

Č Рациональное 

построение общего 

режима жизни;  

 

 

 Č Правильное 

построение отдельного 

тренировочного занятия;  

 

 

 Č Индивидуально подо- 

бранная разминка и 

заключительная часть 

занятий;  

 

 Č Использование 

активного отдыха и 

расслабления. 

ʇʨʦʯʠʝ 

ʩʨʝʜʩʪʚʘ 

     

Сбалансированное 

питание 

Фармакологические 

препараты 

Витамины 

Продукты 

пчеловодства: 

-мед (12-16 ч/л в день; 

экспериментальная 

доза: 1 ст. л. после 

тренировки) 

-цветочная пыльца 

(экспериментальная 

доза: 2,5 г. Под язык 

утром) 

 

 

 

 

Затрагивает 

множество функций 

организма; 

адаптогенная 

    

 

Рис. 2. ʂʦʥʮʝʧʮʠʷ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ʚʳʩʦʢʦʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʣʝʛʢʦʘʪʣʝʪʦʚ 



 

Во-первых, в развитии 

утомления различают скрытое 

(преодолеваемое) утомление, при 

котором сохраняется высокая 

работоспособность, поддержи-

ваемая волевым усилием. 

Экономичность двигательной 

деятельности в этом случае падает, 

работа выполняется с большими 

энергетическими затратами. Это 

компенсируемая форма утомления. 

При дальнейшем выполнении 

работы развивается некомпенси-

рованное (полное) утомление. 

Главным признаком этого 

состояния является снижение 

работоспособности. При некомпен-

сированном утомлении угнетаются 

функции надпочечников, снижается 

активность дыхательных фермен-

тов, происходит вторичное 

усиление процессов анаэробного 

гликолиза. 

Таким образом, в спортивной 

практике приобретают особое 

значение диагностика и изучение 

показателей, которые сопровож-

дают и сигнализируют об 

утомлении. Отличают несколько 

наиболее общих направлений: 

1) Увеличение числа ошибок, 

как результат расстройства 

координации движений; 

2) Неспособность к созданию 

и усвоению новых полезных 

навыков, расстройство старых, 

ранее приобретенных навыков;  

3) Увеличение энергети-

ческих, прежде всего углеводных, 

трат на единицу произведенной 

работы и т.д.  

Рассмотрим некоторые симп-

томы перетренированности: 

– недостаточное восстано-

вление вызывает чувство 

постоянной усталости, часто 

сопровождаемое болезненными 

ощущениями в мышцах. Главное, 

что должно насторожить 

спортсмена во время цикла 

напряженных тренировок, это 

необходимость прилагать все 

больше и больше усилий на 

тренировках, при одновременном 

снижении спортивных результатов, 

именно это характерно для 

синдрома перенапряжения; 

– спортсмен ощущает 

постоянное чувство усталости, 

сопровождающееся нарушениями 

сна, например, плохое засыпание, 

частые пробуждения. Сон 

становится поверхностным, беспо-

койным, сопровождается кошма-

рами; 

– могут наблюдаться 

расстройства в эмоциональной 

сфере – апатия, вялость, нежелание 

тренироваться, иногда, наоборот – 

шутливость, несерьезное отноше-

ние к тренировке, а то и 

повышенная раздражительность; 

– иногда спортсмена 

беспокоят неприятные ощущения 

или боли в области сердца и 

сердцебиение; 

– в покое нередко 

наблюдается тахикардия и 

повышенное артериальное давле-

ние. У юных спортсменов, 

наоборот, может снижаться частота 

сердечных сокращений и АД; 

– часто происходит снижение 

аппетита, язык покрывается белым 



налетом, при высовывании изо рта 

определяется его тремор (дро-

жание); 

– нередко отмечается 

уменьшение массы тела; 

– у женщин-спортсменок 

происходят нарушения менстру-

ального цикла вплоть до аменореи. 

Именно эти предупреди-

тельные сигналы должны указать 

спортсмену и его тренеру на 

необходимость провести корректи-

ровку тренировочного процесса и 

подготовки к соревнованиям, а 

спортивному врачу составить 

программу восстановления и не 

допустить усугубления патологи-

ческого процесса. Очень важно 

симптомы перетренированности 

выявить как можно раньше, 

поскольку время, необходимое для 

полного восстановления, больше 

того времени, в течение которого 

спортсмен находился в этом 

состоянии. Наиболее эффективным 

средством лечения является 

изменение режима тренировок, как 

за счет уменьшения их числа, так и 

времени. Следует также исключить 

длительные и интенсивные 

упражнения, технически сложные и 

те, которые направлены на 

выносливость. В тяжелых случаях 

перетренированности занятия 

прекращаются на 1-3 нед. 

Назначается активный отдых с 

постепенным вовлечением в 

спортивный режим. Начинать 

следует с общей физической 

подготовки, небольшой нагрузки и 

только в процессе улучшения 

общего состояния спортсмена 

переходить к специальной 

подготовке. 

Чтобы избежать перетрениро-

ванности спортсмен, как и тренер 

должен внимательно следить за 

появлением первых признаков 

этого явления. Если вы серьезно 

занимаетесь спортом, желательно 

вести учет тренировочных занятий, 

отмечая свое самочувствие во время 

и после занятия. В дневник следует 

вносить любые изменения массы 

тела, аппетита, отмечать 

продолжительность сна и др. 

Внимательное отношение со 

стороны тренеров, спортсменов и 

врачей, а также тщательное 

наблюдение за интенсивностью 

тренировок представляют опти-

мальную возможность для 

своевременного обнаружения и 

профилактики этого нарушения 

физического состояния. 

В настоящее время уже ни у 

кого не вызывает сомнения то, что 

восстановление – неотъемлемая 

часть тренировочного процесса, не 

менее важная, чем сама тренировка. 

Поэтому практическое использо-

вание различных восстановитель-

ных средств в системе подготовки 

спортсменов - важный резерв для 

дальнейшего повышения эффектив-

ности тренировки, достижения 

высокого уровня подготовленности. 

По мнению специалистов, создание 

адекватных условий для протекания 

восстановительных и специальных 

адаптационных процессов может 

осуществляться в двух направ-

лениях. 

К настоящему времени 

спортивной наукой и передовой 

практикой накоплен богатый 



материал по проблеме использо-

вания средств восстановления: дана 

классификация восстановительных 

средств, обоснованы основные 

принципы их использования, 

апробированы многие средства 

восстановления и их комплексы в 

отдельных видах спорта. 

Во-вторых, предлагаемая 

методика предполагает использо-

вание восстановительных средств 

из трех основных групп, причем, 

именно комплексное использование 

которых и составляет систему 

восстановления (см. рис. 2): 

¶ Педагогические;  

¶ Медико-биологические;  

¶ Психологические. 

Педагогические средства 

можно считать наиболее 

действенными, поскольку, какие бы 

эффективные медико-биологи-

ческие и психологические 

восстановительные средства не 

применяли, они могут рассмат-

риваться как вспомогательное 

построение тренировки.  

В спортивной тренировке 

целесообразно использование и 

медико-биологические средства 

восстановления: рациональное пи-

тание, физио- и гидропроцедуры 

(см. табл. 1). 

Таблица 1 

ʄʝʜʠʢʦ-ʙʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʠʪʝʣʴʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ 

ʉʨʝʜʩʪʚʘ ʚʦʩʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʷ ɺʦʟʜʝʡʩʪʚʠʝ ʩʨʝʜʩʪʚ 

ɻʨʫʧʧʘ ʛʣʦʙʘʣʴʥʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ  

Суховоздушная и парная баня, общий руч-

ной и аппаратный массаж, аэронизация, 

ванны 

Наиболее важные функциональные 

системы организма 

ɻʨʫʧʧʘ ʦʙʱʝʪʦʥʠʟʠʨʫʶʱʝʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ  

Ультрафиолетовое облучение, электро-

процедуры, местный массаж 

Средства, оказывающие тонизирующее 

влияние на организм. 

Жемчужная, хвойная, хлоридно-натриевая 

ванны, восстановительный массаж. 

Средства обладают преимущественно 

успокаивающим действием. 

Вибрационная ванна, контрастный душ, 

предварительный массаж 

Средства оказывающие возбуждающее, 

стимулирующее влияние. 

ɻʨʫʧʧʘ ʠʟʙʠʨʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʚʦʟʜʝʡʩʪʚʠʷ  

Теплая или горячая ванна (эвкалиптовая, 

хвойная, морская, кислородная, 

углекислая), облучение ультрафиоле-

товыми лучами, теплый душ, массаж 

(тонизирующие растирания) аэронизация. 

На определенные органы и системы или 

звенья. 

 

Кроме всего вышеуказанного 

к медико-биологическим средствам 

восстановления специалисты 

отнесем сбалансированное питание, 

фармакологические препараты 

(кроме запрещенных) и витамины. 

Одной из перспективных 

групп фармакологических 



препаратов и продуктов питания, 

содержащих высокоактивные био-

логические вещества, являются 

продукты пчеловодства, которые 

содержат белки, липиды, углеводы, 

витамины, минеральные вещества, 

энзимы, гормоны, как пчелопро-

дукты. Они, благодаря своей 

высокой биологической активности, 

энергетическим и целебным 

свойствам способны влиять на 

множество функций организма. 

Кроме того, они могут служить 

отличными природными адаптоге-

нами, т.е. средствами, повышаю-

щими защитные силы организма, 

работоспособность и снижающими 

утомление при неблагоприятных 

условиях окружающей среды, 

наличии стресс-факторов, высоких 

эмоциональных и физических 

нагрузок. 

Таким образом, применение 

восстановительных мероприятий 

особенно важно, если у спортсмена 

имеются симптомы, указывающие 

на возникновение хронического 

утомления. Для его регуляции 

возможно комплексное применение 

различных групп методов, 

повышающих сопротивляемость 

организма к различным небла-

гоприятным факторам.  

 

ʉ.ʉ. ʄʥʘʡʜʘʨʦʚʘ 

Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова 

г. Костанай, Республика Казахстан  
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Учебная деятельность зани-

мает практически все годы 

становления личности, начиная с 

детского сада и кончая обучением в 

средних и высших профес-

сиональных учебных заведениях. 

Получения образования является 

непременным требованием к любой 

личности [1]. 

Развитие системы педагоги-

ческого образования предполагает 

изменение содержания и техно-

логию подготовки будущих 

специалистов, придание всему 

процессу становления личности 

творческой направленности, усиле-

ние в нем индивидуально-творчес-

кого начала.  

Образовательные цели – это 

сознательно определенные ожидае-

мые результаты, которых стремится 

достичь данное общество, страна, 

государство с помощью сложив-

шейся системы образования в 

целом в настоящее время и в 

ближайшем будущем. Эти цели 

социально зависимы от различных 

условий: от характера общества, от 

государственной образовательной 

политики, от уровня развития 

культуры и всей системы 

просвещения и воспитания в 



стране, от системы главных 

ценностей [2]. 

Современные требования к 

специалистам обуславливают осо-

бую важность воспитания у 

студентов стойкого познаватель-

ного интереса, роста профес-

сионального мастерства, развития 

аналитического и творческого 

мышления, являющихся неотъем-

лемыми характеристиками гармо-

нически и всесторонне развитой 

личности. От выпускников 

требуется, чтобы они не только 

квалифицированно разбирались в 

специальных и научных областях 

знаний, но и умели формировать и 

защищать свои идеи и 

предложения. Для этого, прежде 

всего, необходимо уметь 

самостоятельно анализировать и 

обобщать научные факты, явления 

и информацию. Высшее учебное 

заведение несет ответственность за 

качество подготовки специалистов.  

В образовательном учрежде-

нии содержание образования – это 

содержание деятельности субъектов 

образовательного процесса (препо-

давателя и учащегося), оно 

конкретизируется в учебном плане 

образовательного учреждения [2]. 

Знания приобретают особую 

значимость для развития личности 

подростка. Они являются той 

ценностью, которая обеспечивает 

подростку расширение собственно 

сознания и значимое место среди 

сверстников [4]. 

Основными мотивами поступ-

ления в вуз являются: желание 

находиться в кругу студенческой 

молодежи, большое общественное 

значение профессии и широкая 

сфера ее применения, соответствие 

профессии интересам и склон-

ностям и ее творческие 

возможности [1]. 

В качестве ценностей могут 

выступать идеалы, идеи, цели, к 

которым человек стремится. 

Ценности бывают универсальными 

(общечеловеческими): любовь, 

уважение, престиж, безопасность, 

здоровье, свобода, работа; 

внутригрупповыми: политические, 

религиозные; индивидуальными 

(личностными). Одновременно в 

сознании человека существуют 

несколько ценностей, один из 

которых занимают ведущее место, а 

другие – второстепенное [5]. 

Ценности личности проявля-

ются в идеалах, убеждениях, 

установках, действиях и т.д., 

которые связаны с духовными, 

нравственными и социальными 

ценностями. Поэтому, чтобы 

обеспечить личностный характер 

процессу формирования ценностей, 

педагогу необходима адекватная 

система диагностики их наличия и 

степени сформированности, а также 

действенный аппарат для 

присвоения субъектом социально 

значимых ценностей [3]. 

Исследовательская деятель-

ность преподавателя вуза как 

фактор реформирования высшего 

образования. В аспекте обновления 

содержания высшего образования 

следует не просто по каждому 

вузовскому предмету учитывать 

новые знания, а создавать новые 

концепции образования, разраба-

тывать определенную стратегию. 



Для того чтобы организовать и 

провести исследовательскую работу 

со студентами, необходимо 

готовить будущих педагогов к этой 

деятельности еще при обучении в 

университете. Научно-исследо-

вательская работа студентов явля-

ется одной из важнейших форм 

учебного процесса. Студент, зани-

мающийся научной работой, 

отвечает только за себя; только от 

него самого зависят тема 

исследований, сроки выполнения 

работы, а так же, что немаловажно, 

и будет ли выполнена работа 

вообще. Затрачивая своё личное 

время, студент развивает такие 

важные для будущего исследо-

вателя качества, как творческое 

мышление, ответственность и 

умение отстаивать свою точку 

зрения.  

Решающее значение в 

вузовском обучении приобретает 

освоение и пропаганда новых 

знаний, участие ученых в развитии 

интеллектуального потенциала 

студенчества, что Н.А. Березовин и 

В.Н. Литовченко определили как 

ведущую задачу подготовки 

будущего учителя. Ее решение 

обеспечит формирование навыков 

специалиста в области исследова-

тельской работы. При этом сам 

процесс обучения становится 

объектом исследовательской 

деятельности преподавателя.  

Управление профессиональ-

ным становлением будущего 

специалиста идет через 

регулирование познавательной 

деятельности студентов, на основе 

развития познавательных процес-

сов. Студент реально выключен из 

традиционной системы как 

активное созидательное существо.  

В управлении вузовским 

обучением главное – определить 

его цели и задачи. Выработка цели 

идет через блоки задач, которые 

обеспечивают приобретение 

профессии. Их решение осущес-

твляется преподавателями вуза, 

которые не только формулируют 

их, но и оперируют ими, а 

реализовывая, проверяют эффек-

тивность своего труда и 

достижений студентов. В данной 

системе, построенной на объектной 

позиции, вся нагрузка по 

профессиональной подготовке 

ложится на преподавателя.  

Ориентация высшего образо-

вания на новую цель – воспитание 

творческой личности специалиста с 

высокой профессиональной компе-

тентностью, на новые ценности 

образования – предполагает 

свободное ориентирование в 

социальном окружении, в своей 

профессии, в самом себе, 

готовность к творчеству и 

самотворчеству. 

Вуз становится не только 

центром приобретения инфор-

мации, но и сосредоточением ее 

анализа, оценки, оперирования ею в 

различных условиях от озна-

комления до преподавания, от 

изучения до создания, изобретения 

новых идей и концепций. В этих 

условиях самостоятельное ориенти-

рование в информационном 

пространстве, работа с разными 

источниками, разными видами 

литературы должны органически 



включаться во все виды и формы 

учебной работы. Программы, планы 

и образовательные стандарты 

являются общими ориентирами и 

для преподавателей и для 

студентов, предстают источником 

самообразования студента. Разви-

тие интеллектуальных возможнос-

тей и способностей студентов 

выступает в качестве цели и 

результата вузовского обучения.  

Исследовательская 

деятельность студентов начинается 

с начала обучения в университете. 

Преподаватели организуют инди-

видуальную работу с каждым 

студентом. Студенты пишут 

курсовые работы, где обобщается, 

анализируется собранный материал; 

на практике проводятся 

исследования, педагогический 

эксперимент в соответствии с 

выбранной темой и конкретными 

заданиями и т.д. Завершающим 

этапом исследовательской работы 

является выполнение выпускной 

квалификационной работы.  

При решении различных 

видов задач исследовательские 

действия могут выполняться 

разными методами.  

Программа организации ис-

следовательской деятельности 

студентов отражает зависимость 

между условиями, которые 

соответствуют определенным эта-

пам деятельности преподавателя в 

целостном учебном процессе, и 

уровнем сформированности учебно-

исследовательских умений и 

навыков студента. В программе 

организации исследовательской 

деятельности студентов определена 

последовательность следующих 

этапов: целевого, содержательного, 

технологического и рефлексивного.  

Дидактические основы орга-

низации исследовательской дея-

тельности студентов представлены 

последовательной системой взаимо-

связанных действий преподавателя 

и студентов на основе 

инструментально-дидактических 

средств.  

Исследовательские действия 

составляют норму его профес-

сионального проведения. Исследо-

вательскими действиями обуслов-

лена субъективность его 

деятельности как потребность в 

самореализации. Подготовка такого 

специалиста требует комплексной 

программы организации исследова-

тельской деятельности студентов, 

которая создает условия для 

формирования их исследователь-

ской активности.  

Результатом организации 

исследовательской работы студен-

тов является участие каждого 

студента в различных видах 

творческой работы: конспекти-

ровании, в написании докладов, 

рефератов, в выполнении твор-

ческих проектов, участии в 

различных семинарах, конферен-

циях, выполнении и защите 

курсовых и дипломных работ.  

Мотивом включения в 

исследовательскую деятельность 

может быть потребность в 

достижении успеха, самореали-

зации и профессиональном самораз-

витии. 

Процесс формирования у 

будущих педагогов готовности к 



исследовательской деятельности 

предполагает качественный переход 

от низкого уровня к более 

высокому.  

Педагог, находящийся в 

постоянном поиске, гораздо 

быстрее достигает высших уровней 

педагогического мастерства, про-

фессионализма. Творчество неотде-

лимо от исследования. Сегодня 

можно констатировать, что вопросы 

педагогического творчества, целе-

направленной исследовательской 

деятельности учителей и 

воспитателей актуализировались 

как никогда ранее. 

Образование вошло в эпоху, 

когда педагогические системы 

должны быть не только 

развивающими, но и развива-

ющимися. Динамично изме-

няющееся общество требует 

изменений в целях, содержании, 

технологиях образования. То, в 

какой мере оно сможет эффективно 

отвечать вызовам времени, во 

многом зависит от педагогов, от их 

готовности и способности 

включиться в процессы обновления 

практики образования. 
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Инновационная деятельность 

применительно к деятельности 

образовательных учреждений 

может быть рассмотрена как 

целенаправленное преобразование 

содержания обучении и 

организационно-технологических 

основ образовательного процесса, 

направленное на повышение 

качества образовательных услуг, 

конкурентоспособности образова-

тельных учреждений и их 

выпускников, обеспечение всесто-

роннего личностного и 

профессионального развития 

обучаемых. 



Инновационная деятельность 

преобразует характер обучения в 

отношении таких его параметров, 

как целевая ориентация, характер и 

содержание взаимодействия основ-

ных субъектов педагогического 

процесса. Показателями нового 

качества образовательного процесса 

могут выступать следующие 

характеристики: 

– новые знания, формиро-

вание основных компетенций 

учащихся, повышение уровня их 

личностного развития; 

– отсутствие отрицательных 

эффектов и последствий (пере-

грузки, утомление, ухудшение 

здоровья, психические расстрой-

ства, дефицит учебной мотивации и 

пр.); 

– повышение профессио-

нальной компетентности педагогов 

и их отношения к работе; 

– рост престижа образова-

тельного учреждения в социуме, 

выражающегося в притоке 

учащихся и преподавателей, и т.д. 

В феврале 2011 г. премьер-

министр РФ Владимир Путин 

утвердил концепцию федеральной 

целевой программы развития 

образования на 2011-2015 гг., 

целью которой является 

обеспечение доступности качес-

твенного образования, соответ-

ствующего требованиям иннова-

ционного социально ориентиро-

ванного развития РФ. Как 

говорится в распоряжении 

правительства РФ, предельный 

(прогнозный) объем финансиро-

вания программы за счет средств 

федерального бюджета составляет 

54 млрд 228,8 млн руб. (в ценах 

соответствующих лет). 

Инновационное развитие, 

рассматриваемое как приоритетная 

задача обновления экономики и 

социальной сферы страны, во 

многом определяется уровнем 

качества образования, инновацио-

нностью данной сферы 

общественной жизни. Это обуслов-

ливает необходимость разработки 

новых моделей, программ и 

технологий подготовки специали-

стов к инновационной деятель-

ности, создания современной 

инфраструктуры научно-исследо-

вательской деятельности, усиления 

государственно-общественного 

управления образованием, обеспе-

чения научной обоснованности и 

системности решений, принима-

емых на разных уровнях 

управления образованием. 

Сегодня наша страна, как и 

весь мир, сталкивается с новыми 

вызовами, которые обусловили 

наличие следующих актуальных 

проблем в сфере образования. 

1. Социальный заказ на 

образование отражает интересы 

государства, профессиональных 

сообществ, бизнеса, домохозяйств, 

каждого человека, общества в 

целом. Инвестиции в человека, 

повышение его образовательного 

уровня и инновационной актив-

ности являются необходимым 

условием развития всех секторов 

российской экономики и соци-

альной сферы, приобретения 

Россией конкурентных преиму-

ществ в стратегической перспек-

тиве. Вместе с тем с очевидностью 



проявились несоответствия в 

системе подготовки специалистов в 

области образования и в 

социальной сфере в целом, уровень 

профессиональной компетентности 

которых во многом определяет 

качество человеческого капитала 

страны, создает возможности для 

нравственного оздоровления общес-

тва, гуманизации социальных 

отношений, способствует повыше-

нию качества жизни человека, 

самореализации личности в 

условиях активного социального 

участия во всех сферах 

жизнедеятельности, обеспечивает 

здоровый образ жизни в семье и в 

современном многонациональном, 

поликонфессиональном, 

поликультурном обществе.  

2. Несовершенство существу-

ющей системы подготовки кадров 

для образования и социальной 

сферы в целом во многом 

обусловлено слабой интеграцией 

научно-педагогических исследо-

ваний с образовательными 

программами, реализуемыми на 

разных уровнях образования, 

несформированностью единого 

научно-образовательного простран-

ства, неразвитостью форм и средств 

реализации академической мобиль-

ности обучающихся и научно-

педагогических кадров, низкой 

активностью их участия в 

международных научно-образова-

тельных проектах. В результате 

Россия постепенно утрачивает 

признаваемый ранее междуна-

родным научным сообществом 

авторитет в научно-методическом и 

технологическом обеспечении 

процессов образования и 

воспитания человека. 

3. Реализуемые в настоящее 

время на всех уровнях образования 

модели организации образователь-

ной деятельности не в полной мере 

соответствуют динамично изменя-

ющимся социально-экономическим 

условиям, созданию и поддержанию 

инновационной образовательной 

среды, процессам интеграции науки 

и образования, внедрению в сферу 

образования новых организа-

ционно-экономических механизмов. 

Это препятствует успешной 

реализации государственной поли-

тики в сфере образования и науки, 

не обеспечивает системного 

эффекта от реализации приори-

тетных национальных проектов и 

стратегических инициатив. Практи-

чески отсутствуют комплексные 

исследования по разработке 

теоретических оснований и 

инновационных практико-ориенти-

рованных рекомендаций для 

реализации идей непрерывного 

образования. 

4. Современная инфраструк-

тура системы подготовки 

специалистов для системы 

образования и социальной сферы в 

целом свидетельствует о 

своеобразном «разрыве иннова-

ционной цепочки». Инновационные 

образовательные технологии недос-

таточно эффективно внедряются в 

образовательную практику, а иногда 

и отвергаются ею. В свою очередь, 

это ведет к усилению 

консервативности системы образо-

вания, стереотипизации сознания 

специалистов этой сферы, 



снижению продуктивности их 

инновационной и проектной 

деятельности, неиспользованию 

потенциала современного научного 

гуманитарного знания в процессе 

подготовки и переподготовки 

кадров, в решении стратегических 

задач образования. 

5. Происходящая в настоящее 

время дифференциация вузов 

(федеральные университеты, 

национальные исследовательские 

университеты), а также предпо-

лагаемое в рамках федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации» преобра-

зование ряда университетов и 

колледжей в институты приведут к 

усилению между ними 

конкурентной борьбы за 

абитуриентов и к существенному 

перераспределению финансовых 

потоков, получаемых вузами. 

6. В настоящее время 

складывается новое понимание 

роли педагогического образования в 

развитии страны, значения его 

опережающего характера по 

отношению к другим видам, 

уровням образования. Однако в 

массовом сознании сохраняется 

устойчивое представление о 

«двойном негативном отборе» – 

когда снижение престижа 

профессии учителя, его слабая 

социальная защищенность приводят 

к тому, что далеко не лучшая часть 

выпускников школ идет в 

педагогические вузы и не лучшая 

часть выпускников вуза приходит в 

школу, а значит, система подготовки 

учителей − это и есть самое 

«слабое» звено системы подготовки 

инновационных кадров. Эта 

проблема требует первоочередного 

решения. Без изменения отношения 

общества к педагогическому 

образованию и существенного 

повышения качества деятельности 

педагогических вузов, создания в 

них эффективной системы 

переподготовки специалистов из 

других сфер народного хозяйства, 

избравших профессию педагога, 

решить стратегические задачи 

развития экономики страны, 

основанной на знаниях, 

невозможно. 

Необходимость решения 

указанных проблем в рамках 

«Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития 

Российской Федерации на период 

до 2020 года», создания 

действенных механизмов развития 

человеческого капитала для 

инновационной экономики и 

общества знаний определяет 

направленность изменений совре-

менной системы образования, 

позволяет выделить основные 

приоритеты развития научно-

образовательной и инновационной 

деятельности университета.  

Реализация идеи опере-

жающего образования предполагает 

перестройку существующей ныне 

системы, причем предстоящие 

изменения должны быть достаточно 

радикальными, т.к. прежде всего 

предстоит изменить содержание 

образования, его целевую 

ориентацию. Сегодня ощущается 

острая необходимость в новой 

философии образования, которая 

была бы адекватна не только уже 



изменившимся условиям сущест-

вования человека в современной 

социально-экономической и инфор-

мационной среде, но и тем новым 

глобальным проблемам, которые 

ставит перед человечеством XXI  

век. Для практической реализации 

концепции опережающего образо-

вания предстоит разработать ряд 

новых общеобразовательных кур-

сов по изучению общей теории 

систем, синергетики, глобалистики, 

ноосферологии, экологии, фунда-

ментальной и социальной 

информатики, общей теории 

эволюции, истории развития 

цивилизации и некоторых других 

дисциплин, имеющих общеобразо-

вательное значение. 

В России образование не 

успевает за теми изменениями, 

которые происходят в сфере 

производства и потребления 

знаний. Оно должно приобрести 

инновационный характер, а 

обучающиеся должны быть 

способны к инновационному типу 

жизни и жизнедеятельности. 

В рамках национальной 

образовательной инициативы 

«Наша новая школа» выделяются 

следующие направления развития 

образования, которые призваны 

обеспечить опережающее образо-

вание: 

– переход на новые 

образовательные стандарты; 

– развитие системы под-

держки талантливых детей; 

– совершенствование учитель-

ского корпуса; 

– изменение школьной 

инфраструктуры; 

– сохранение и укрепление 

здоровья школьников; 

– расширение самостоятель-

ности школ. 

Полагаем, что наряду с 

организационными ключевыми 

аспектами реализации инициативы 

должны стать содержательные 

направления деятельности, связан-

ные с развитием мировой науки и 

культуры. В рамках перечисленных 

организационных аспектов рассмот-

рим содержательные направления 

инновационного развития российс-

кого образования, а также 

остановимся на основных средствах 

их реализации. 

Подготовить людей к 

постоянно меняющимся условиям 

их жизни в информационном 

обществе XXI  в. может только 

высококачественное образование 

каждого человека в течение всей 

жизни. А приоритетом, связанным с 

созданием необходимых условий 

для высокого качества образования, 

должно стать использование в 

образовании новых информацион-

ных и коммуникационных 

технологий и разработанных на их 

основе эффективных педагогичес-

ких инноваций.  

В век информационных 

технологий огромна роль 

иностранного языка, который, как и 

родной, выполняет две важнейшие 

функции – познания и общения. 

Иностранный язык служит 

средством не только межлич-

ностного, но и межнационального, 

межкультурного, международного 

общения. Нередко с помощью 

иностранного языка происходит 



познание того, что познать на 

родном языке адекватно и 

своевременно нельзя. 

Перед нашей экономикой 

сегодня стоит задача огромной 

сложности: необходимо ликвиди-

ровать отставание в качестве 

выпускаемой продукции, освоить 

лучшие мировые технологии, 

сделать выпускаемые товары 

конкурентоспособными на мировом 

рынке. 

Для решения этой задачи 

прежде всего необходимо изучить 

прогрессивные технологии, пере-

нять все новое, что накоплено в 

мировом производстве. Для того 

чтобы отечественные предприятия 

могли конкурировать с лучшими 

зарубежными фирмами, квалифици-

рованный специалист должен знать 

из зарубежных первоисточников 

что делается, что планируется в 

мире в соответствующих областях 

науки и техники. Практика 

показывает, что нужны не просто 

переводчики, а именно высоко-

квалифицированные специалисты, 

владеющие иностранным языком. 

Значимость иностранного языка в 

сфере экономики повышается и в 

связи с развитием системы 

внешнеэкономической деятель-

ности предприятий. 

Распад СССР и рождение 

Российской Федерации, глобали-

зация экономических и социально-

политических процессов, мировые 

катаклизмы существенно изменили 

статус русского языка в каждой из 

его функций. Масштабные соци-

ально-экономические перемены 

затронули все стороны жизни 

вплоть до духовной сферы и 

культуры. 

 Русский язык изменился и как 

средство международного общения. 

Новые рыночные отношения 

формируют сегодня другой 

контингент стран, которые активно 

изучают русский язык в целях 

делового сотрудничества. Если в 

70-е гг. к ним относились 

преимущественно так называемые 

страны народной демократии, то 

сегодня это Китай, Вьетнам и 

Турция, заинтересованные в 

торгово-деловых отношениях с 

Россией. Изменились цели и 

мотивы изучения русского языка у 

зарубежных партнеров: теперь не 

только это преимущественно 

торгово-деловые отношения, но и 

развитие гостиничного бизнеса и 

туризма. 

Русский язык как язык 

маркетинга интересен многим 

зарубежным деловым кругам, 

однако его изучение в целом 

строится теперь в основном на 

принципе добровольности и 

собственной инициативы. Другой 

важный мотив – изучение нашего 

языка в информативно-техноло-

гических целях – продолжает 

оставаться актуальным в сфере 

космонавтики, военной технологии 

и других областей науки и техники. 

Наряду с социальными 

изменениями меняется и 

окружающая среда, причем намного 

быстрее, чем в предыдущие 

столетия. Уже в следующем веке 

могут произойти глобальные 

экологические изменения с 

непредсказуемыми последствиями.  



Сегодня приходится констати-

ровать, что основные идеи экологии 

не нашли достаточно адекватного 

отражения в общественном 

сознании, несмотря на очевидную 

необходимость их применения в 

сфере взаимоотношений человечес-

кого общества и остальной живой 

природы. Причинами этого 

являются экологическая неграмот-

ность даже наиболее образованных 

и активных слоев населения, а 

также устойчивое сохранение 

антропоцентрического мировоз-

зрения. Закономерно возникает 

вопрос о взаимодействии науки с 

обыденным сознанием, формируе-

мом в процессе образования. 

Необходимость экономи-

ческих знаний в условиях перехода 

к рыночным отношениям очевидна. 

Если в советское время экономи-

ческие проблемы и на 

производстве, и в социальной сфере 

решались в центре, действовала 

уравнительная система оплаты 

труда, то теперь материальное 

благополучие каждого из нас во 

многом зависит от интенсивности и 

эффективности собственного труда. 

Однако, несмотря на 

осознание необходимости экономи-

ческой подготовки подрастающего 

поколения, в обществе до сих пор 

наблюдается расточительность, 

неумение правильно рассчитать 

экономический эффект, выделить 

главные звенья хозяйственной 

деятельности, эффективно органи-

зовать производство, непонимание 

многими экономических реформ и 

т.д. До сих пор на наших 

предприятиях царит бесхозяйс-

твенность и безответственность, 

наша продукция неконкуренто-

способна на внешнем рынке, так 

как выпускающий ее человек не 

отвечает за конечный результат, за 

его качество. Эти и другие 

недостатки в значительной степени 

определяются экономической 

невоспитанностью и низкой 

экономической грамотностью 

выпускников общеобразовательных 

учреждений.  

В процессе трудового 

обучения и профессиональной 

ориентации учащихся многие 

экономические положения и 

категории приобретают подлинно 

реальный смысл и конкретное 

практическое значение. Экономи-

ческое образование в процессе 

трудового обучения и 

профессиональной ориентации дает 

учащимся возможность мыслить 

экономическими категориями и 

применять их на практике, 

участвовать самим в организации 

труда, осуществлять экономический 

анализ производственной деятель-

ности, вести борьбу за повышение 

эффективности производства, 

качество выпускаемой продукции. 

Это расширяет и углубляет их 

экономические знания, способ-

ствует формированию экономичес-

кого мышления. 

Гражданское образование 

играет решающую роль в 

социализации личности, так как 

стимулом к формированию 

активной жизненной позиции 

выступает использование собствен-

ных прав. В школе воспитанник 

получает первый социальный опыт, 



навык социальной жизни. 

Следовательно, учителю необхо-

димо создать условия социальной 

практики для детей. Практические 

навыки гражданского участия в 

общественной жизни учащиеся 

приобретают в ходе работы над 

социально значимыми проектами.  

Наиболее удачной формой, 

позволяющей создать условия для 

формирования гражданских навы-

ков, является школьное 

самоуправление и разнообразные 

формы внутришкольной социаль-

ной активности. Участие в 

школьном самоуправлении содей-

ствует формированию школьной 

позиции, позволяет учащимся 

повысить социальную компетен-

тность, развить социальные навыки 

поведения и установку на 

самостоятельное принятие решений 

в проблемных ситуациях. Вместе с 

тем, опыт последних лет 

показывает, что школьное самоуп-

равление во многих школах не 

выполняет тех функций, которые на 

него возложены.  

Гражданское воспитание 

является неотъемлемой частью 

воспитательной работы не только в 

школах, но и в вузах. Именно здесь 

завершается формирование миро-

воззрения и гражданской позиции 

молодых людей, ведь от них 

зависит развитие общества в целом 

и каждого его члена. Особая роль в 

решении этих задач принадлежит 

педагогическим вузам, которые 

аккумулируют в своей деятельности 

нравственный потенциал общества 

и претворяют его в жизнь.  

Качественное изменение 

целевого, содержательного и 

технологического компонентов 

учебно-воспитательного процесса 

общеобразовательной школы 

становится возможным только 

тогда, когда этим занимается 

профессионал, способный свободно 

ориентироваться в сложных и 

довольно быстро меняющихся 

экономических и социокультурных 

условиях, творчески решающий 

поставленные перед ним задачи. 

С учетом этого в настоящее 

время осуществляется модерни-

зация высшего педагогического 

образования в России, которое на 

протяжении многих лет считалось 

ведущим в мире. К сожалению, в 

последние годы оно по ряду 

направлений стало терять свои 

приоритетные позиции, что вызвано 

не только и не столько ухудшением 

его экономического состояния, а 

главным образом его неадек-

ватностью к глобальным 

изменениям, происходящим в 

мировом сообществе и, прежде 

всего, в нашей стране. 

В настоящее время 

повышение качества образования 

связывают в основном с 

совершенствованием образователь-

ного процесса: государственных 

образовательных стандартов, 

содержания учебных курсов, 

планированием учебной нагрузки, 

методическим обеспечением и т.п. 

Нам представляется, что наиболее 

значимым является качество 

объектов образования, способность 

будущих специалистов восприни-

мать, усваивать полученные в вузе 



знания и трансформировать их в 

конкретные профессиональные 

действия. 

В современных условиях 

заметно выросла роль 

образовательных учреждений в 

повышении квалификации педаго-

гов. По сравнению с курсовой 

переподготовкой на региональном, 

муниципальном, субмуниципаль-

ном уровне повышение 

квалификации педагогов в 

образовательном учреждении имеет 

относительно непрерывный и 

постоянный характер и позволяет 

руководителям оказывать конкрет-

ную помощь, содействовать 

профессиональному росту каждого 

педагога. 

Темпы обновления научных 

знаний и интенсивность жизни 

современного человека таковы, что 

система подготовки и повышения 

квалификации вынуждена посто-

янно модернизироваться, опережая 

школьную практику. Однако 

необходимо признать, что 

требования к школе и потребности 

школы растут быстрее, чем 

изменения в системе подготовки и 

повышения квалификации. 

Таким образом, выбор 

направления образования – это 

выбор общества. Образование на 

протяжении всей жизни человека 

приводит непосредственно к 

концепции общества образования, в 

котором предоставляются разно-

образные возможности учиться как 

в школе, так и в процессе 

экономической, социальной и 

культурной деятельности. 
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Одним из основных показа-

телей уровня развития стран 

является образование. Тенденции 

мировой интеграции, совместное 

решение глобальных проблем 

человечества подталкивают интер-

национальное сообщество к реше-

нию вопросов переосмысления 

существующих национальных 

парадигм образования. 

В июне 1999 года в Болонье 

30 министров образования 

европейских стран подписали 

совместную декларацию о создании 

Европейской зоны высшего 

образования – это основной путь 

для всестороннего развития 

континента. 

В мае 2001 года министры 

образования европейских стран 

встретились в Праге и подтвердили 

свое согласие на то, чтобы к 2010 

году была создана единая 

Европейская зона высшего 

образования. Обеспечение мобиль-

ности и занятости граждан 

рассматриваются как основные 

цели плана действий, и высшие 

учебные заведения должны сыграть 

центральную роль в их 

осуществлении. 

Контуры изменения Россий-

ской системы образования были 

намечены практически десять лет 

назад в Концепции модернизации 

образования до 2010 года. Позднее 

эта тема поднималась на заседаниях 

Государственного совета в 2001 и 

2005 годах. Оставаясь злободнев-

ной и важной, проблема 

инновационного развития образова-

ния в современной России 

обращает на себя внимание с 

определенной периодичностью. 

Четвертого февраля 2010 года 

Президент Российской Федерации 



Дмитрий Медведев утвердил 

Национальную образовательную 

инициативу «Наша новая школа», в 

которой говорится, что модер-

низация и инновационное развитие 

– единственный путь, который 

позволит России стать конкурен-

тным обществом в мире XXI  века. 

В августе 2010 года в Кремле 

прошло совместное заседание 

Государственного совета и 

Комиссии по модернизации и 

технологическому развитию эконо-

мики России, где обсуждались 

приоритетные задачи в области 

профессионального образования. В 

своем выступлении Дмитрий 

Медведев отметил, что для 

полномасштабной модернизации 

образования требуются новые шаги, 

а ключевым ориентиром в этом 

процессе должно стать высокое 

качество подготовки кадров во всех 

звеньях профессионального образо-

вания. 

В традиционном ежегодном 

Послании Федеральному Собранию 

в ноябре 2010 года Президент 

России изложил свою позицию по 

основным направлениям государ-

ственной политики в области 

образования, отметив, что «забота о 

будущих поколениях – это самые 

надежные, умные и благородные 

инвестиции» [2, с.4].  

Существенное изменение 

социокультурного контекста в ХХ 

веке повлекло за собой и 

возрастание образовательной значи-

мости изучения иностранных 

языков, их профессиональной 

функции на рынке труда в целом. В 

современной концепции иноязыч-

ного образования ключевой 

категорией является поликультур-

ная языковая личность.  

Процесс формирования поли-

культурной личности является 

важнейшим условием стабильности 

такой этнокультурной страны, как 

Россия. Поликультурная личность 

наделена способностью ориентиро-

ваться в различных сферах 

социальной и профессиональной 

жизни, гармонизировать внутрен-

ний мир и отношения с 

поликультурным обществом. 

Вместе с тем, разрабатывая 

цели и задачи поликультурного 

образования, необходимо учиты-

вать комплекс факторов, которые 

определяются социокультурной 

действительностью: 

¶ нельзя игнорировать проти-

воречия, существующие между 

идеалами общества и реальностью; 

¶ важно учитывать многооб-

разие путей формирования 

общественных ценностей в 

культуре того или иного этноса; 

¶ необходимо понимание и 

принятие иных стилей жизни; 

¶ следует учитывать наличие 
многообразия культурно-этни-

ческих форм. 

Поликультурное образование 

является основой для будущего 

развития личности, первой 

ступенью к непрерывному 

совершенствованию своих знаний, 

умений, навыков и различных 

видов деятельности в современном 

глобализирующем мире.  

Значимость проблемы форми-

рования поликультурной личности 



в современных социокультурных 

условиях повышается с переходом 

от традиционной модели 

образования к личностно ориен-

тированной парадигме. Исходя из 

направленности на развитие 

языковой личности, цели обучения 

иностранному языку форму-

лируются с позиции пользователя 

языка как субъекта межкультурной 

коммуникации. Одним из самых 

важных качеств языковой личности 

является ее способность и 

готовность к автономному, осоз-

нанному изучению языка и 

освоению иноязычной культуры. В 

современной педагогической лите-

ратуре уже давно поднимается 

вопрос о необходимости усиления 

степени автономии учащихся и 

студентов. Прежде всего, это 

связано с тем, что процесс учения 

не является процессом пассивного 

поглощения информации, предлага-

емой, а иногда навязываемой извне. 

По мнению Е.Н. Солововой 

«процесс познания – это активный 

процесс, в ходе которого должно 

происходить переосмысление уже 

имеющегося знания по ряду 

вопросов, а также реконстру-

ирование его составляющих. 

Ключевыми в данном случае 

выступают: эффективность учения 

и планирование собственной 

деятельности, интеграция знаний, 

рефлексия и самооценивание» [3, c. 

124].  

Исследования в ряде 

европейских стран показали, что от 

20 до 60 процентов вчерашних 

школьников не справляются с 

университетскими учебными 

задачами и, как правило, в первую 

экзаменационную сессию имеют 

неудовлетворительные результаты. 

Основной причиной этого является 

отсутствие самостоятельности в 

школьные годы, ученики привыкли, 

чтобы их вели учителя.  

В российской высшей школе 

студенческая жизнь жестко 

регламентирована, задана извне 

учебным планом, объем аудиторной 

работы, в котором превышает 

объем самостоятельной работы. 

Справедливости ради стоит 

отметить, что в ряде университетов 

намечается устойчивая тенденция к 

усилению академических свобод, 

что, в свою очередь, повышает 

долю ответственности студентов за 

конечный результат образования. 

Катализатором создания оте-

чественных автономных моделей 

образования стало дистанционное 

обучение иностранному языку. В 

таких курсах обязанности и права 

сторон четко определены, постро-

ены на готовности и способности 

студентов выполнять учебную 

программу автономно.  

Модель дистанционного 

образования предъявляет серьезные 

требования к вузам, осуществля-

ющим данную форму обучения: 

¶ разработка пакета прог-

рамм обучения и всего спектра их 

учебно-методического обеспечения; 

¶ возможность получать 

задания и литературу к нему 

заранее; 

¶ доступность в любой точке 
страны в строго оговоренное время. 



Ограничение или полное 

отсутствие автономии студента 

противоречат новой парадигме 

образования, одним из постулатов 

которой является требование к 

готовности выпускников к 

решению различных проблем, 

наряду с усилением степени 

ответственности не только за свою 

судьбу, но и судьбы мира в целом. 

Современные требования к 

усилению степени автономии 

обучаемых неразрывно связаны с 

новыми требованиями к учебно-

методическому обеспечению учеб-

ной дисциплины. В свою очередь 

это относит нас к содержанию 

обучения и инновационным 

подходам в преподавании курса.  

Новое понимание содержания 

образования в целом и иноязычного 

в частности призвано обеспечить 

личности: 

¶ овладение определенным 

набором предметных и межпред-

метных знаний, понятий, 

представлений, необходимых и 

достаточных для осуществления 

непрерывного личного развития; 

¶ усвоение определенных 

алгоритмов получения, переработки 

знаний и механизмов мониторинга 

и оценивания собственной 

деятельности; 

¶ формирование комплекс-

ных академических, информацион-

ных, коммуникативных умений, 

связанных с переработкой боль-

шого количества информации и с 

использованием имеющихся знаний 

в учебной и реальной деятельности; 

¶ готовность к самостоя-

тельной деятельности и решению 

проблем.  

Рамки одной статьи не могут 

вместить спектр всех проблем, 

связанных с инновациями в 

обучении иностранному языку и 

возможных способов решения 

данных проблем, поэтому 

остановимся лишь на нескольких 

современных подходах. 

Основной стратегией обнов-

ления образования является 

личностно ориентированный под-

ход, занимающий концептуальное 

положение в теории и практике 

подготовки специалистов в сфере 

профессионального образования. 

Личностно-ориентированная 

стратегия рассматривает процесс 

обучения как равноправное 

сотрудничество преподавателя и 

студента, создающее условия для 

самоактуализации и личностного 

роста. Образование, построенное на 

идеях личностно ориентированного 

подхода, «не занимается формиро-

ванием личности с заданными 

свойствами, а создает условия для 

полноценного проявления и 

развития личностных функций 

преподавателя и обучаемых» [1, c. 

152]. 

Практико-ориентированной 

тактикой формирования поликуль-

турной личности в современных 

социокультурных условиях может 

стать компетентностный подход. 

Основные положения компе-

тентностного подхода обозначены в 

«Концепции модернизации рос-

сийского образования на период до 

2010 года», где в качестве задачи 



системы образования отмечается 

необходимость формирования 

целостной системы универсальных 

умений, способности учащихся к 

самостоятельной деятельности и 

ответственности, т.е. ключевых 

компетенций, определяющих совре-

менное качество образования.  

Применительно к методике 

обучения иностранным языкам 

идеи компетентностного подхода 

наиболее полно описаны Еленой 

Николаевной Солововой в 

монографии «Методическая подго-

товка и переподготовка учителя 

иностранного языка» [3, c. 28-44].  

Базовым при отборе содер-

жания иноязычного образования 

может стать культурологический 

подход, поскольку он предполагает 

связь национальной и мировой 

культуры, ознакомление с 

культурой отдельных стран и 

принятие этих культур как элемента 

общечеловеческой, осознание их 

вклада в общемировую культуру. 

Насыщение учебного материала 

национально-культурной инфор-

мацией позволяет строить образо-

вательный процесс, ориентирован-

ный на учет культурных норм и 

ценностей, на доминировании 

культурно значимого взаимодейс-

твия между субъектами образо-

вательного процесса.  

Идеи синергетики, достаточно 

молодой отрасли науки, которая 

стала самостоятельным научным 

направлением лишь в 70-е годы XX 

века, коснулись педагогической 

науки и практики, сформировав 

новые представления о механизмах 

функционирования и развития 

таких самоорганизующихся и 

саморазвивающихся систем как: 

¶ личность ребенка и 

учителя; 

¶ ученический коллектив и 

сообщество педагогов; 

¶ учреждение образования и 
его окружающая среда. 

Синергетический подход 

позволяет рассматривать каждый 

субъект педагогического процесса 

как саморазвивающиеся подсисте-

мы, осуществляющие переход от 

развития к саморазвитию. 

Использование синергетического 

подхода в педагогической дея-

тельности способствует обогаще-

нию учебно-воспитательного 

процесса диалоговыми приемами и 

методами педагогического взаимо-

действия, что делает более 

интенсивным процесс развития 

учащихся и личностно-профес-

ссиональный рост педагогов. 

Диалог мнений, мотивов, 

ценностных установок обучаемых и 

педагогов содействует формирова-

нию духовно богатой, нравственно 

чистой и эмоционально благопри-

ятной атмосферы образовательного 

процесса, раскрытию и развитию 

индивидуальности каждого.  
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В городе Челябинске 

сложилась определенная система 

взаимодействия по вопросам 

развития воспитания и дополни-

тельного образования. По-

прежнему приоритетной задачей 

педагогов является формирование и 

сохранение мотивации ребенка 

быть успешным. Решение этой 

задачи возможно в сотрудничестве 

учреждений дополнительного и 

общего образования с квалифици-

рованными представителями соци-

ально-культурной среды города: 

учреждениями культуры (театры, 

кинотеатры, музеи, выставочные 

залы, музеи-заповедники, дома и 

дворцы культуры), досуговыми 

центрами и культурно-развлека-

тельными комплексами, базами 

различных спортивных объектов. 

Опыт взаимодействия образова-

тельных учреждений между собой, 

с другими организациями и 

ведомствами актуален в рамках 

перехода школ на новые 

федеральные государственные 

образовательные стандарты.  

В 2010/2011 учебном году 

общий охват образовательными 

программами дополнительного 

образования десяти направлен-

ностей составил 54 798 человек (в 

т.ч. 11 487 человек – в СДЮСШОР 

и СДЮСШ) в 38 муниципальных 

учреждениях дополнительного 

образования и 58 821 школьник в 

учреждениях общего образования. 
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Образовательные учреждения 

муниципальной образовательной 

системы реализуют 2012 образо-

вательных программ внеурочной 

образовательной деятельности. Из 

них основная часть (68%) является 

адаптированными программами по 

соответствующим направлен-

ностям, 20,5 % заявляются как 

авторские программы, 6,7% от 

общего числа программ – типовые. 

Наиболее объемно авторский 

компонент представлен в 

программах научно-технической 

направленности (39%), программах 

школьных музеев (38%), програм-

мах объединений органов учени-

ческого самоуправления (29%); 

типовые программы используются 

в основном в объединениях 

физкультурно-спортивной 

направленности (17,3%). 

С целью создания системы 

работы по основным направлениям 

воспитания и дополнительного 

образования детей, способс-

твующей формированию единого 

воспитательного пространства и 

развитию городских социально-

значимых традиций, демонстрации 

индивидуальных и коллективных 

результатов, ежегодно реализуется 

Календарь массовых мероприятий 

для обучающихся и воспитанников 

муниципальных образовательных 

учреждений города. В структуру 

Календаря входят: работа с 

интеллектуально-одаренными деть-

ми, художетственно-эстетический, 

туристско-краеведческий, экологи-

ческий, социально-педагогический, 
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гражданско-патриотический и 

физкультурно-спортивный блоки. 

Более 40 % реализуемых 

программ внеурочной деятельности 

– программы художественно-

эстетической направленности.  

В 2010/2011 учебном году 

более 14 тысяч школьников 

приняли участие в конкурсах и 

фестивалях художественно-эстети-

ческого направления. Наиболее 

активными участниками по 

данному направлению стали 

школьники Тракторозаводского, 

Калининского районов. В 

Центральном районе охват участия 

образовательных учреждений по 

данному направлению составил 

почти 100 %.  

Значимым событием худо-

жественно-эстетического направ-

ления традиционно является 

фестиваль-конкурс детского худо-

жественного творчества «Хрус-

тальная капель».  

В прошлом учебном году 

около 5000 воспитанников 

творческих коллективов города 

приняли участие в фестивале (более 

2 тыс. воспитанников 163 

дошкольных учреждений, около 3 

тыс. воспитанников и обучающихся 

101 учреждения общего и 

дополнительного образования). 

Жюри оценило 483 номера разных 

жанров художественного творчес-

тва. По итогам XIX  фестиваля-

конкурса были определены 

победители: Гран-при – 4 

коллектива, Спецприз – 14 

коллективов, диплом 1-ой степени – 

88 номеров, диплом 2-ой степени – 

121 номер, диплом 3-й степени – 53 

номера. Конкурсная часть 

фестиваля «Хрустальная капель» 

включала в себя также 

самостоятельные конкурсы, кото-

рые проходили в течение всего 

учебного года («Звонкие голоса», 

«Шаг к Парнасу», «Серебряная 

маска», «Город мастеров», конкурс 

изобразительного творчества, «Ма-

ленькие звезды – большому 

городу», «Палитра мгновений»). В 

2010/2011 учебном году в 

образовательной системе города 

функционировал 301 коллектив 

декоративно-прикладного и изобра-

зительного творчества. Наибольшее 

количество коллективов, объеди-

нений данной направленности в 

Калининском, Советском, Ленин-

ском районах. Воспитанниками 

этих коллективов стали более 10 

000 детей в возрасте от 4 до 18 лет. 

Традиционным является ежегодное 

участие воспитанников городском 

фестивале творчества детей-

инвалидов «Искорки надежды». 

Для юных талантов в области 

искусства в апреле 2011 года 

проходил открытый областной 

конкурс «Андрюша», организован-

ный Детским благотворительным 

фондом в поддержку талантливой 

молодежи «Андрюша» им.А.Жабо-

тинского и фондом им. Мариса 

Лиепы. Лучшими признаны 

воспитанники детских домов №6, 7, 

8, 14, школы-интерната № 13. 

Физкультурно-спортивная на-

правленность представляет 

значительную долю образова-

тельной деятельности во всех 

районах города и составляет около 



30% от всех образовательных 

программ.  

По итогам комплектования 

спортивных школ на 2010/2011 

учебный год на различных этапах 

спортивной подготовки в 15 

учреждениях числилось 11 487 

воспитанников. Наиболее массо-

выми видами спорта по-прежнему 

остаются легкая атлетика, футбол, 

хоккей, спортивная гимнастика, 

волейбол, шахматы и шашки. За 

2010 год подготовлены 

спортсмены: массовых разрядов – 

3 304 чел., кандидатов в мастера 

спорта – 91 человек, мастеров 

спорта – 17 человек, мастеров 

спорта международного класса – 2 

чел., заслуженных мастеров спорта 

– 1 чел. 

В 2010/2011 учебном году 

около 24,5 тыс. школьников города 

приняли участие в мероприятиях 

физкультурно-спортивной направ-

ленности. Из них в городской 

Спартакиаде школьников – 3400 

обучающихся. В целом, учащиеся 

города продемонстрировали 

хороший уровень как общей, так и 

специальной физической подготов-

ленности.  

Высокий уровень проведения 

спортивных мероприятий стал 

возможен благодаря активному 

сотрудничеству с Управлением по 

физической культуре спорту и 

туризму, Уральским государствен-

ным университетом физической 

культуры, МУДОД СДЮСШОР 

№№ 1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 12; 13; 14, 

МОУ школой-интернатом спортив-

ного профиля и другими 

учреждениями. 

Четвертый год реализуется 

проект «Третий урок физкультуры: 

горные лыжи», в рамках которого 

учащиеся общеобразовательных 

школ имеют возможность 

прохождения занятий на базе 

Горнолыжного центра «Солнечная 

долина» (г.Миасс). В период с 

ноября 2010 года по март 2011 года 

спортивно-оздоровительными 

мероприятиями было охвачено 3 

894 учащихся всех районов города. 

Самыми активными участниками 

этого проекта стали: ученики 

Ленинского, Калининского, Метал-

лургического районов.  

Продолжается работа по 

реализации образовательно-досу-

говых проектов. С 2008 года 

СДЮСШОР № 9 по шахматам и 

шашкам реализует основные 

направления интеллектуально-

игрового всеобуча, как нового 

школьного предмета. В 2010/2011 

учебном году 5 видами 

интеллектуальных игр в 18 МОУ 

было охвачено более тысячи детей.  

В целях обеспечения 

социальной адаптации детей с 

отклонениями в интеллектуальном 

развитии средствами физической 

культуры и спорта в рамках 

«Специальной олимпиады России» 

были проведены городские сорев-

нования среди учащихся и команд 

МСКОУ VIII вида по мини-

футболу, волейболу, легкой 

атлетике. Самыми активными 

участниками во всех видах 

соревнований стали обучающиеся и 

воспитанники МОУ школы-

интерната № 9, МСКОУ № 60, 

МСКОУ № 83. Высокие результаты 



в соревнованиях показали воспи-

танники МОУ школы-интерната № 

9, МСКОУ № 83, МСКОУ № 57, 

МСКОУ № 7.  

Учебно-методическими цент-

рами туристско-краеведческой 

работы по-прежнему являются 

МУДОД СЮТур, МУДОД 

«Космос», МУДОД ЦВР «Истоки». 

В туристических мероприятиях по 

количеству образовательных уч-

реждений-участников, а также по 

самой высокой результативности 

участия отмечен Трактороза-

водский район. Всего в этом 

направлении в течение года 

приняли участие 127 образо-

вательных учреждений города, 

общей численностью около 1500 

школьников. 

Следует отметить значимость 

программ, реализуемых МУДОД 

ЦДЭ, за счет активного 

привлечения к консультативной 

работе специалистов Управления 

Росприроднадзора по Челябинской 

области, ОГУ «Особо охраняемые 

природные территории Челябинс-

кой области». Налажено 

взаимодействие с естественно-

технологическим факультетом 

ЧГПУ, Ботаническим садом и 

факультетом экологии ЧелГУ, 

Областным краеведческим музеем, 

МУК «Зоопарк», МУК «Центра-

лизованная библиотечная система». 

Совместная деятельность с 

указанными структурами позволяет 

повышать эффективность профо-

риентационной работы с 

воспитанниками, качество учебно-

методической и научно-

методической работы с 

управленческим и педагогическим 

персоналом. По итогам прошлого 

года обучающиеся города 

Челябинска заняли 65 призовых 

мест в зональных и областных 

турах конкурсов эколого-

биологической и естествен-

нонаучной направленностей (в 2009 

году – 45).  

Традиционным мероприятием 

стал фестиваль «Экологический 

марафон», который объединяет в 

себя конкурсы эколого-

биологической и естественнонауч-

ной направленностей, научно-

практическая конференция 

«Человек на Земле», Слет юных 

экологов, Слет экспедиционных 

отрядов «Экспедиция-2010», 

экологические акции, викторины, 

фестиваль профессионально-

педагогического мастерства 

«Родники экологической культуры» 

и др. В 2010 году в Марафоне 

приняли участие обучающиеся и 

воспитанники из 209 образо-

вательных учреждений города 

Челябинска, это самый высокий 

показатель за последние 5 лет. 

Лидирующие позиции в городском 

экологическом марафоне на 

протяжении последних лет 

занимает Калининский район. В 

рамках городского экологического 

марафона составлен план 

совместной работы с МУК 

«Зоопарк», МУК «Централизован-

ная библиотечная система», 

Челябинским областным краевед-

ческим музеем, Челябинским 

художественным училищем и 

другими учреждениями культуры. 

В современных условиях 



система образования города, её 

педагогический корпус рассматри-

вается основным институтом 

патриотического и гражданского 

воспитания. Направленность на 

духовное и социальное воспитание, 

укрепление гражданской позиции 

учащихся, формирование общих 

духовных и нравственных основ 

национального самосознания детей, 

общей системы нравственных 

ценностей составляет основное 

содержание всего многообразия 

форм воспитательной деятельности 

образовательных учреждений 

г.Челябинска.  

На сегодняшний день в 

образовательных учреждениях 

Челябинска насчитывается более 

120 органов ученического 

самоуправления.  

К числу наиболее техноло-

гичных современных форм работы 

с подростками во временных 

формированиях можно отнести 

Городской Штаб «Трудовое лето», 

созданный пять лет назад на базе 

МУДОД ЦТРиГО при поддержке 

МУ «Молодежная биржа труда». 

Социально-образовательная прог-

рамма «Трудовое лето» направлена 

на самоопределение и 

профессиональную ориентацию 

подростков. С целью проф-

ориентации детей в данную 

программу включены экскурсии на 

промышленные предприятия и 

учреждения сферы услуг города. 

Актуальность и качество меро-

приятий обеспечивается за счет 

обязательного вовлечения в их 

разработку и проведение 

представителей всех сторон: 

школы, учреждения дополнитель-

ного образования, предприятия, 

учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального обра-

зования.  

Приоритетными задачами 

2011/2012 учебного года должны 

стать: 

1.Развитие сети учреждении 

дополнительного образования 

технической направленности.  

2.Отработка механизмов, 

обеспечивающих реализацию 

моделей взаимодействия общего и 

дополнительного образования в 

рамках введения ФГОС НОО.

 

 



ʖʈʀɼʀʏɽʉʂʀɽ ʅɸʋʂʀ 

 

ʈ.ɺ.ɸʥʪʨʦʧʦʚ  

Забайкальский институт предпринимательства – 

филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Центросоюза Российской Федерации 

«Сибирский университет потребительской кооперации» 

г. Чита 

 

ʀɿʋʏɽʅʀɽ ʀ ʈɸʉʇʈʆʉʊʈɸʅɽʅʀɽ ʆʇʓʊɸ ɻɽʈʄɸʅʉʂʆʁ 

ɸʂɸɼɽʄʀʀ ʇʈɸɺʆɺʆʁ ʂʋʃʔʊʋʈʓ ʀ ʇʈɸɺʆɺʆʁ 

ʇɽɼɸɻʆɻʀʂʀ ʇʆ ʕʌʌɽʂʊʀɺʅʆʄʋ ɺɿɸʀʄʆɼɽʁʉʊɺʀʖ 

ʆʈɻɸʅʆɺ ɺʃɸʉʊʀ, ʆɹʑɽʉʊɺɽʅʅʓʍ ʀʅʉʊʀʊʋʊʆɺ ʀ ɹʀɿʅɽʉ 

ʉʆʆɹʑɽʉʊɺɸ ɺ ʈɸʄʂɸʍ ʈɽɸʃʀɿɸʎʀʀ ʂʆʅʎɽʇʎʀʀ 

ɼʆʃɻʆʉʈʆʏʅʆɻʆ ʉʆʎʀɸʃʔʅʆ-ʕʂʆʅʆʄʀʏɽʉʂʆɻʆ 

ʈɸɿɺʀʊʀʗ ʈʆʉʉʀʀ 

 

Перед нашей страной стоит 

цель построения правового и 

социального государства, что 

предполагает не только тщательную 

разработку законодательства, 

охватывающего самые разные 

стороны социальной жизни, но и 

достижение высокого уровня 

правовой культуры населения 

страны. А поскольку правовая 

культура общества самым 

непосредственным образом связана 

с правом, то понять её сущность и 

значение можно лишь познав пути 

становления, функционирования и 

развития права отдельно взятой 

страны как целостного социального 

института.  

Для достижения поставлен-

ных целей необходимо, на наш 

взгляд, настойчивое и кропотливое 

изучение опыта стран с уже 

устоявшимися традициями функ-

ционирования права в условиях 

рыночной экономики, с их 

тщательно разработанным и 

постоянно совершенствующимся 

законодательством. Именно к таким 

странам относится Германия, 

которая первой выдвинула идею 

построения правового государства 

и неуклонно и последовательно шла 

к её реализации. При этом, как 

прежде, так и сейчас, одной из 

важнейших функций правового 

государства рассматривается 

оказание влияния на правосознание 

граждан, усвоение ими правовых 

знаний и навыков, формирование 

их правовой культуры, поскольку 

правовая культура – один из 

важнейших элементов правовой 

системы общества, непременное 

условие нормального функциониро-

вания государства. 



ʇʨʘʚʦʚʝʜʳ ʩʯʠʪʘʶʪ, ʯʪʦ 

ʧʨʘʚʦʚʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ ɻʝʨʤʘʥʠʠ 

ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦ ʠ ʙʣʠʟʢʘ ʢ 

ʨʦʩʩʠʡʩʢʦʡ, ʠ ʜʘʣʝʢʘ ʦʪ ʥʝʸ, ʥʦ ʚ 

ʣʶʙʦʤ ʩʣʫʯʘʝ çʠʟʫʯʝʥʠʝ ʠ 

ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʝ ʥʝʤʝʮʢʦʛʦ ʧʨʘʚʘ 

ʧʦʤʦʛʘʝʪ ʣʫʯʰʝ ʧʦʥʷʪʴ ʨʦʩʩʠʡʩʢʠʝ 

ʧʨʘʚʦʚʳʝ ʠʥʩʪʠʪʫʪʳ, ʠʭ ʧʨʠʨʦʜʫ, 

ʫʷʩʥʠʪʴ, ʩ ʯʝʤ ʩʚʷʟʘʥʳ ʪʨʫʜʥʦʩʪʠ 

ʠʭ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ. ɺʩʣʝʜʩʪʚʠʝ 

ʙʣʠʟʦʩʪʠ, ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʤʦʡ ʧʨʠʥʘʜ-

ʣʝʞʥʦʩʪʴʶ ʢ ʝʜʠʥʦʡ ʧʨʘʚʦʚʦʡ 

ʩʝʤʴʝ, ʤʥʦʛʠʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʳʝ 

ʠʣʠ ʪʝʭʥʠʢʦ-ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʝ ʨʝʰʝʥʠʷ 

ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʳ ʜʣʷ 

ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʷ ʨʦʩʩʠʡʩʢʦʛʦ 

ʧʨʘʚʘ ʠʣʠ, ʧʦ ʤʝʥʴʰʝʡ ʤʝʨʝ, 

ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʳ ʚ ʵʪʠʭ ʮʝʣʷʭè [3, ʩ. 4, 

20, 27]. ʆʪ ʩʝʙʷ ʜʦʙʘʚʠʤ, ʯʪʦ ʚ 

ɻʝʨʤʘʥʠʠ, ʥʝʩʤʦʪʨʷ ʥʘ ʦʯʝʥʴ 

ʩʣʦʞʥʫʶ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʥʫʶ ʩʠʩ-

ʪʝʤʫ, ʛʨʘʞʜʘʥʝ ʦʪʣʠʯʘʶʪʩʷ 

ʧʝʜʘʥʪʠʯʥʦʩʪʴʶ ʠ ʟʘʢʦʥʦʧʦʩ-

ʣʫʰʥʦʩʪʴʶ, ʚʳʩʦʢʠʤ ʫʨʦʚʥʝʤ 

ʧʨʘʚʦʩʦʟʥʘʥʠʷ ʠ ʧʨʘʚʦʚʦʡ 

ʢʫʣʴʪʫʨʳ. ʅʘ ʚʦʧʨʦʩ, ʢʘʢʠʤ 

ʦʙʨʘʟʦʤ ʫʜʘʣʦʩʴ ʵʪʦʛʦ ʜʦʩʪʠʯʴ, 

ʜʦʣʞʥʳ ʜʘʪʴ ʦʪʚʝʪ ʠʩʪʦʨʠʢʦ-

ʧʨʘʚʦʚʳʝ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ. 

ɹʦʣʝʝ ʛʣʫʙʦʢʦ ʧʦʥʷʪʴ 

ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʫʶ ʩʠʩʪʝʤʫ ʥʝʤʝʮʢʦʛʦ 

ʧʨʘʚʘ ʤʦʞʥʦ, ʝʩʣʠ çʨʘʩʩʤʘʪ-

ʨʠʚʘʪʴ ʝʸ ʚ ʜʠʥʘʤʠʢʝ, ʦʪʨʘ-

ʞʘʶʱʝʡ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʝ, ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ 

ʠ ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝ ʧʨʘʚʘ ʥʘ 

ʨʘʟʥʳʭ ʵʪʘʧʘʭ ʝʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ. ʀ ʥʘ 

ʚʩʝʭ ʵʪʠʭ ʵʪʘʧʘʭ ʤʠʛʨʠʨʦʚʘʣʠ 

ʥʦʩʠʪʝʣʠ ʧʨʘʚʦʚʦʡ ʤʳʩʣʠ, 

ʧʝʨʝʜʘʚʘʣʠʩʴ ʪʝʢʩʪʳ ʫʣʦʞʝʥʠʡ, 

çʟʝʨʮʘʣè, çʧʨʘʚʜè, ʟʘʢʦʥʦʚ, 

ʢʦʜʝʢʩʦʚ, ʨʘʙʦʪʳ ʫʯʝʥʳʭ-ʶʨʠʩʪʦʚ, 

ʰʣʦ ʚʟʘʠʤʦʦʧʣʦʜʦʪʚʦʨʝʥʠʝ. 

ʇʨʘʚʦʚʘʷ ʩʠʩʪʝʤʘ, ʪʘʢʠʤ 

ʦʙʨʘʟʦʤ, ʵʪʦ ʚʳʨʦʩʰʝʝ ʠʟ 

ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʥʘʩʪʦʷʱʝʝè [3, ʩ. 20, 27]. 

ʇʨʠ ʵʪʦʤ ʥʝʣʴʟʷ ʥʝ ʩʦʛʣʘʩʠʪʴʩʷ ʩ 

ʤʥʝʥʠʝʤ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʡ ʟʘʨʦʜʠʚ-

ʰʝʛʦʩʷ ʚ ɻʝʨʤʘʥʠʠ ʚ ʩʝʨʝʜʠʥʝ 60-ʭ 

ʛʦʜʦʚ XIX ʚ. ʥʦʚʦʛʦ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʚ 

ʦʙʣʘʩʪʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʧʨʘʚʘ, 

ʠʟʚʝʩʪʥʦʛʦ ʧʦʜ ʥʘʟʚʘʥʠʝʤ 

çʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʡ ʰʢʦʣʳè, ʢʦʪʦʨʳʝ 

ʩʯʠʪʘʣʠ, ʯʪʦ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʝ 

ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʥʝ ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʪʴ 

ʩʘʤʦʮʝʣʴʶ, ʦʥʦ ʜʦʣʞʥʦ ʧʦʤʦʯʴ 

ʠʟʚʣʝʯʴ ʦʧʳʪ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʡ ʜʣʷ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦ ʣʫʯʰʝʛʦ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪ-

ʚʝʥʥʦʛʦ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʩ 

ʤʥʝʥʠʝʤ ʥʘʰʝʛʦ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʠʢʘ, 

ʠʟʚʝʩʪʥʦʛʦ ʥʝʤʝʮʢʦʛʦ ʠʩʪʦʨʠʢʘ-

ʧʨʘʚʦʚʝʜʘ ɻ. ʂʦʥʨʘʜʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ 

ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʝ 

ʧʨʘʚʦ ʢʘʢ ʩʨʝʜʩʪʚʦ ʢʨʠʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʦʩʤʳʩʣʝʥʠʷ ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʧʨʘʚʦ-

ʧʦʨʷʜʢʘ [1, ʩ. 14, 15]. ʇʦʵʪʦʤʫ 

ʛʦʚʦʨʷ ʦ ʧʨʘʚʦʚʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ, 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʦʙʨʘʪʠʪʴʩʷ ʢ ʝʸ 

ʠʩʪʦʢʘʤ. ʈʘʤʢʠ ʵʪʦʡ ʩʪʘʪʴʠ ʥʝ 

ʧʦʟʚʦʣʷʶʪ ʧʦʜʨʦʙʥʝʝ ʦʩʪʘʥʦ-

ʚʠʪʴʩʷ ʥʘ ʜʘʥʥʦʡ ʧʨʦʙʣʝʤʘʪʠʢʝ, 

ʦʜʥʘʢʦ ʤʳ ʧʦʩʪʘʚʠʣʠ ʧʝʨʝʜ ʩʦʙʦʡ 

ʮʝʣʴ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʴ ʚ 

ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʤ ʘʩʧʝʢʪʝ ʪʘʢʦʝ 

ʩʣʦʞʥʦʝ ʧʦʥʷʪʠʝ ʢʘʢ çʧʨʘʚʦʚʘʷ 

ʢʫʣʴʪʫʨʘè.  

В эпоху глобализации и 

стремительного сближения культур 

во многих областях знания всё 

большее значение придается кросс-

культурному сравнению (cross-

cultural comparison), под которым 

понимается сравнение социального 

явления в различных обществах и, 

возможно, исторических временах 

для установления какой-либо 



общей «причинной» основы 

сходных особенностей, включая 

систематическую модель соци-

ального развития, или уникального 

своеобразия определенной куль-

туры либо общества [2]. Не обошло 

стороной это явление и область 

права, что нашло свое отражение в 

возросшем интересе к правовой 

культуре других стран. Кстати 

сказать, явление это далеко не 

новое. И называется оно в широком 

смысле слова сравнительным 

правом или, иначе говоря, 

компаративистикой.  

ɽʱʸ ʚʝʣʠʢʠʡ ʌʝʡʝʨʙʘʭ 

ʫʪʚʝʨʞʜʘʣ: çʉʘʤʳʤ ʙʦʛʘʪʳʤ 

ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʤ ʚʩʝʭ ʦʪʢʨʳʪʠʡ ʚ 

ʣʶʙʦʡ ʥʘʫʢʝ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ ʠ 

ʢʦʤʙʠʥʘʮʠʷ. é ʊʦʣʴʢʦ ʧʫʪʝʤ 

ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʷ ʩʭʦʜʩʪʚ ʠ ʨʘʟʣʠʯʠʡ, 

ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʨʠʯʠʥ ʪʦʛʦ ʠ ʜʨʫʛʦʛʦ 

ʩʘʤʳʤ ʠʩʯʝʨʧʳʚʘʶʱʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ 

ʚʳʷʚʣʷʶʪʩʷ ʩʚʦʝʦʙʨʘʟʠʝ ʠ 

ʚʥʫʪʨʝʥʥʷʷ ʩʫʱʥʦʩʪʴ ʣʶʙʦʡ ʚʝʱʠ. 

é ʊʘʢ ʞʝ, ʢʘʢ ʠʟ ʩʨʘʚʥʝʥʠʷ ʷʟʳʢʦʚ 

ʚʦʟʥʠʢʘʝʪ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦ ʥʘʫʢʘ ʦ 

ʷʟʳʢʝ, ʪʘʢ ʠ ʠʟ ʩʨʘʚʥʝʥʠʷ ʟʘʢʦʥʦʚ ʠ 

ʧʨʘʚʦʚʳʭ ʦʙʳʯʘʝʚ ʢʘʢ ʥʘʠʙʦʣʝʝ 

ʨʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ, ʪʘʢ ʠ ʜʘʣʸʢʠʭ ʜʨʫʛ 

ʦʪ ʜʨʫʛʘ ʥʘʮʠʡ ʚʩʝʭ ʚʨʝʤʸʥ ʠ ʩʪʨʘʥ 

ʨʦʞʜʘʝʪʩʷ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʘʷ ʶʨʠʩ-

ʧʨʫʜʝʥʮʠʷ, ʥʘʫʢʘ ʦ ʟʘʢʦʥʘʭ ʙʝʟ 

ʢʘʢʦʡ-ʣʠʙʦ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʡ ʧʨʠʥʘʜʣʝʞ-

ʥʦʩʪʠ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʚʜʳʭʘʝʪ 

ʥʘʩʪʦʷʱʫʶ ʞʠʟʥʴ ʚ ʧʨʘʚʦʚʫʶ 

ʥʘʫʢʫ ʦʪʜʝʣʴʥʦ ʚʟʷʪʦʛʦ 

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ. é ʅʝʣʴʟʷ ʩʦʟʜʘʪʴ 

ʧʦʣʥʦʮʝʥʥʳʡ ʫʩʪʘʚ ʜʘʞʝ ʩʘʤʦʛʦ 

ʤʘʣʝʥʴʢʦʛʦ ʠʤʧʝʨʩʢʦʛʦ ʛʦʨʦʜʘ, ʙʝʟ 

ʪʦʛʦ ʯʪʦʙʳ ʥʝ ʠʟʫʯʠʪʴ ʠ 

ʜʦʩʢʦʥʘʣʴʥʦ ʥʝ ʧʦʥʷʪʴ ʟʘʢʦʥʦʚ 

ʨʘʟʥʳʭ ʚʝʢʦʚ ʠ ʥʘʮʠʡ. éʏʝʤ 

ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʜʣʷ ʠʩʪʦʨʠʢʘ 

ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʘʷ ʠʩʪʦʨʠʷ ʥʘʨʦʜʦʚ, 

ʪʝʤ ʞʝ ʜʣʷ ʧʨʘʚʦʚʝʜʘ ʜʦʣʞʥʘ 

ʩʪʘʪʴ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʘʷ ʠʩʪʦʨʠʷ 

ʧʨʘʚʘ ʨʘʟʥʳʭ ʥʘʨʦʜʦʚè [7, S. 22].  

ʉʝʛʦʜʥʷ, ʢʦʛʜʘ ɽʚʨʦʧʘ 

ʦʙʲʝʜʠʥʷʝʪʩʷ, ʠ ʚʩʝ ʦʪʯʝʪʣʠʚʝʝ 

ʦʙʦʟʥʘʯʘʶʪʩʷ ʢʦʥʪʫʨʳ ʝʜʠʥʦʛʦ 

ʝʚʨʦʧʝʡʩʢʦʛʦ ʧʨʘʚʦʧʦʨʷʜʢʘ, ʚʦʧ-

ʨʦʩʳ ʧʨʘʚʦʩʦʟʥʘʥʠʷ ʠ ʧʨʘʚʦʚʦʡ 

ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʚʳʭʦʜʷʪ ʟʘ ʨʘʤʢʠ 

ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʧʨʦʙʣʝʤʳ. ʋʞʝ ʚ 

ʩʝʨʝʜʠʥʝ 1980-ʭ ʛʛ. ʝʚʨʦʧʝʡʩʢʦʝ 

ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʦ ʧʨʠʩʪʫʧʠʣʦ ʢ 

ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʝ ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʡ 

ʝʜʠʥʦʡ ʧʦʣʠʪʠʢʠ ʚ ʯʘʩʪʥʦʤ ʧʨʘʚʝ, 

ʢʦʪʦʨʳʝ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʳʤ ʦʙʨʘʟʦʤ 

ʢʦʩʥʫʣʠʩʴ ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʯʘʩʪʥʳʭ 

ʧʨʘʚ. ʇʦʷʚʠʣʠʩʴ ʧʝʨʚʳʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ 

ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʠ ɽʚʨʦʧʝʡʩʢʦʛʦ ʛʨʘʞʜʘʥ-

ʩʢʦʛʦ ʢʦʜʝʢʩʘ ʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ 

ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʠʷ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʠ ʚ 

ʝʚʨʦʧʝʠʟʘʮʠʠ ʯʘʩʪʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʦʡ 

ʥʘʫʢʠ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʩʝʡʯʘʩ ʢʘʢ ʥʠʢʦʛʜʘ 

ʚʘʞʥʦ ʦʙʨʘʪʠʪʴʩʷ ʢ ʠʩʪʦʨʠʢʦ-

ʢʨʠʪʠʯʝʩʢʦʤʫ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʶ 

ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʧʨʘʚʦʚʳʭ ʩʠʩʪʝʤ, 

ʯʪʦʙʳ ʥʘ ʥʘʫʯʥʦʡ ʦʩʥʦʚʝ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ 

ʧʨʠʥʮʠʧ ʧʨʝʝʤʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʩʦʟʜʘʪʴ 

ʙʦʣʝʝ ʠʣʠ ʤʝʥʝʝ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦʝ ʠ 

ʛʘʨʤʦʥʠʯʥʦʝ ʦʙʱʝʝʚʨʦʧʝʡʩʢʦʝ 

ʧʨʘʚʦ.  

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʦʧʳʪʘ ɻʝʨʤʘʥʠʠ ʧʦ 

ʩʦʟʜʘʥʠʶ ʦʙʱʝʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʧʨʘʚ-

ʦʚʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ, ʩʳʛʨʘʚʰʝʡ 

ʧʦʟʠʪʠʚʥʫʶ ʨʦʣʴ ʚ ʠʥʪʝʛʨʘʮʠʦʥʥʳʭ 

ʧʨʦʮʝʩʩʘʭ ʚ ʩʪʨʘʥʝ ʩ ʝʝ 

ʤʥʦʛʦʚʝʢʦʚʦʡ ʨʘʟʜʨʦʙʣʝʥʥʦʩʪʴʶ, 

ʠʤʝʝʪ ʥʝʤʘʣʦʚʘʞʥʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʠ 

ʜʣʷ ʧʦʩʪʩʦʚʝʪʩʢʦʡ ʈʦʩʩʠʠ ʠ ʜʨʫʛʠʭ 

ʙʳʚʰʠʭ ʩʦʶʟʥʳʭ ʨʝʩʧʫʙʣʠʢ, 

ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʦʩʣʝ ʢʨʫʰʝʥʠʷ ʜʘʚʥʦ 

ʩʣʦʞʠʚʰʠʭʩʷ ʨʘʟʥʦʩʪʦʨʦʥʥʠʭ 



ʩʚʷʟʝʡ ʚʳʥʫʞʜʝʥʳ ʠʩʢʘʪʴ ʥʦʚʳʝ 

ʬʦʨʤʳ ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ ʠʥʪʝʛʨʘʮʠʠ.  

В более узком смысле 

рассмотренный выше термин 

«кросс-культурное сравнение» 

может быть использован, на наш 

взгляд, в отношении сравнения 

правовых культур России и 

Германии с целью выявления как 

общностей, так и различий, что, в 

свою очередь, должно позволить 

выявить позитивный опыт 

Германии для последующего его 

использования в правовой практике 

России (и наоборот, если таковое 

будет иметь место). 

В немецкой правовой доктри-

не термин «правовая культура» не 

имеет однозначного толкования. 

Как отмечает П. Манковский, слово 

«правовая культура» используется 

очень охотно образованными 

людьми, особенно юристами, 

которые, однако, не задумываются 

над тем, какой смысл оно имеет и 

что за ним стоит [4, с. 321, 372]. 

Между тем этот термин относится к 

тем понятиям, которые настолько 

широкие, что практически не могут 

быть адекватно интерпретированы. 

«Правовая культура» напря-

мую соотносится с классическими 

юридическими дисциплинами, 

однако, не принадлежит ни к одной 

из них единолично, являясь, по 

сути, всеобъемлющим родовым 

понятием. Равным образом она 

соотносится с основополагающими 

правовыми дисциплинами, такими 

как теория права, философия права, 

история права, правовая социология 

и т.п. Видимо поэтому в 

университетском образовании нет 

дисциплины, которая бы 

рассматривала правовую культуру в 

качестве предмета изучения и, 

соответственно, имела бы 

одноименное название. Тем не 

менее, специалисты в области 

международного частного права и 

сравнительного права охотно 

оперируют понятием «правовая 

культура», часто используя его во 

множественном числе, полагая, что 

«правовые культуры» отличаются 

друг от друга и даже вступают в 

коллизию по отношению друг к 

другу [5, с. 561-562].  

Сегодня существует мнение, 

что понятие «правовая культура» 

становится тем «кодом», который 

подразумевает «стиль» соответс-

твующего правопорядка и 

позволяет проводить анализ и 

классификацию правовых явлений 

как в рамках макроправовых 

сравнительных исследований, так и 

при рассмотрении правовой 

системы отдельно взятой страны [8, 

с. 5, 13].  

Таким образом, сравнение 

права есть не что иное, как 

сравнение правовых культур. 

Наиболее наглядно это представ-

лено в таких отраслях права, как 

компаравистика и правовая 

социология.  

Часто юрист, пытаясь 

выразить суть понятия «правовая 

культура», расчленяет его на 

семантические составные компо-

ненты. Однако дальше этого не 

идет, т.к. в чистом виде понятия 

«право» и «культура» далеки друг 

от друга, и их соединить – 



непомерно сложная задача [6, с. 

425-428]. 

 Выходом является рассмотре-

ние понятия «культура» как 

основополагающего начала по 

отношению к её составляющим. А 

поскольку право является одним из 

таких составляющих, то оно несет в 

себе отпечаток той культуры, в 

которой существует. В каком-то 

смысле право – это и есть культура 

[9]. Как часть культуры правовая 

культура тесно связана с 

политической, нравственной, 

духовной и другими видами 

культуры. А поскольку право 

определяется в контексте нацио-

нальных систем, оно глубже 

связано с культурой, чем другие 

элементы социальной структуры.  

Сегодня правовая культура 

рассматривается немецкими учены-

ми-правоведами в разных аспектах. 

Речь идет, например, о связи 

правовой культуры с традициями и 

обычаями немецкого народа, 

религиозными корнями, с государ-

ственным и общественным 

устройством, общественным мне-

нием и средствами массовой 

информации, судебной системой и 

т.д. Не последнее место в этом 

списке занимают кросс-культурные 

исследования. 

Резюмируя, отметим, что 

изложенная здесь точка зрения 

относительно понятия «правовая 

культура» не идет в разрез с 

пониманием культуры как 

совокупности достижений челове-

ческого общества в производ-

ственной, общественной и 

духовной жизни, поскольку право 

есть одно из достижений как 

человечества в целом, так и 

отдельно взятого народа и, 

соответственно, государства его 

представляющего. 

В течение десятилетий в 

сфере образования сохранялся 

нейтралитет по отношению к этико-

моральным вопросам, которыми 

занимались изначально созданные 

для этой цели структуры. Однако 

молодые люди чувствуют себя 

оставленными на произвол судьбы 

и поэтому склонны находить точку 

опоры в сомнительных ценностях. 

Насколько глубока дезориентация, 

может судить практически каждый 

на примерах повседневной жизни. 

Граффити, нанесение ущерба 

предметам общего пользования, 

битье стекол – всё это сегодня уже 

не воспринимается как нечто из 

ряда вон выходящее, поскольку 

превратилось в обычное для 

учебных заведений явление. В связи 

с этим появилась настоятельная 

потребность воздействовать на 

сложившуюся ситуацию. 

В Германии при Социо-

культурном центре г. Коттбуса 22 

сентября 2006 г. была открыта 

первая Академия правовой 

культуры и правовой педагогики. 

Цель Академии состоит среди 

прочего в том, чтобы с помощью 

правовой педагогики дать людям 

импульс для оптимальной органи-

зации их совместного существо-

вания в наиболее важных сферах 

социальной жизни в 21-ом веке 

[10]. 

Несмотря на свою молодость 

и ориентированность на будущее, 



Академия уже имеет позитивный 

опыт, испытавший проверку 

временем и заключающийся в 

организации мероприятий по линии 

«Объединения по вопросам права и 

общества», а также центров по 

делам молодежной правовой 

политики, так называемых 

«правовых домов молодежи», 

деятельность которых не прекра-

щается и по сей день и подлежит 

жесткому контролю со стороны 

властей. 

Целевой группой Академии 

являются прежде всего люди, 

имеющие то или иное отношение к 

коммуникации, т.е. работающие в 

СМИ, властных структурах, в сфере 

здравоохранения, социального 

обеспечения и экономики, в 

области исследований и новейших 

технологий, в политике и т.д. Речь 

идет также обо всех тех, кто имеет 

какое-либо отношение к воспи-

танию детей и молодежи: 

родителях, воспитателях, учителях, 

социальных работниках, сотруд-

никах детских и молодежных 

центров, врачах, полицейских 

служащих, юристах. К целевой 

группе, разумеется, относятся 

ученики, учащиеся и студенты. 

Академия открыта для сотрудни-

чества со всеми, кто готов 

участвовать в обсуждении дискурса 

ценностей и ориентиров, касаю-

щихся основных принципов 

совместной жизни людей 21-го 

века.  

Академия проводит «разведы-

вательные» мероприятия в школах, 

детских садах и социальных 

учреждениях, чтобы привлечь 

внимание работников к теме 

«Правовая педагогика». По самым 

актуальным проблемам планиру-

ется проведение мастер-классов и 

семинаров. При обучении 

преподавателей, юристов и врачей 

академия рассчитывает на сотруд-

ничество с высшими учебными 

заведениями.  

Академия размещает в 

Интернете учебные материалы, с 

помощью которых обучавшиеся в 

Академии смогут расширить и 

углубить свои знания. Многие из 

этих материалов могут использо-

ваться учителями на уроках, 

например, учебные модули по теме 

«Право». 

Предложения Академии 

ориентированы как на отдельные 

целевые группы, так и на 

определенные темы. В последнем 

случае речь идет о возможности для 

обучающегося выбирать интере-

сующие его модули, а не изучать 

абсолютно все модули и в той 

последовательности, в которой они 

предлагаются. Этим самым 

обеспечивается индивидуализиро-

ванный подход в обучении и 

снижается при необходимости 

нагрузка на обучающегося.  

Многочисленные референты 

из всех частей Германии участвуют 

в мероприятиях Академии. Среди 

них юристы, педагоги, поли-

цейские, служащие, педиатры, 

психологи, журналисты и 

представители иных профессио-

нальных групп, которые работают – 

с давних пор и в большинстве 

случаев на общественных началах – 

с детьми и молодежью в школах, 



правовых домах молодежи и 

молодежных клубах. Они же 

предлагают свои услуги в качестве 

референтов и/или модераторов при 

проведении всевозможных акций, 

ежегодных встреч, научных 

конференций, дискуссий и прочих 

мероприятий по повышению 

квалификации и переподготовке 

кадров.  

Вот три столпа, на которых 

держится Академия: 

ɼʠʩʢʫʨʩ ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ ʠ 

ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚ ʧʨʘʚʘ ʢʘʢ ʥʝʦʪʲʝʤ-

ʣʝʤʦʡ ʩʦʩʪʘʚʥʦʡ ʯʘʩʪʠ ʢʫʣʴʪʫʨʳ 

ʦʙʱʝʩʪʚʘ 

Эта центральная роль права 

становится всё важнее в 

общественной, экономической и 

трудовой жизни. В последние 

десятилетия право фактически 

стало высшим принципом совмест-

ной жизни людей в демократи-

ческом обществе. Эта тенденция 

должна быть исследована в 

Академии и отражена в виде 

прикладного дискурса ценностей и 

ориентиров права с целью его 

введения в учебный процесс.  

ʇʨʠʚʠʪʠʝ ʧʨʘʚʦʚʳʭ ʟʥʘʥʠʡ ʠ 

ʧʨʘʚʦʚʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ 

Девиз «Мир через право» 

подтверждается всё снова и снова. 

Правовые знания используются не 

как меч, а как цивилизованное 

средство примирения и решения 

проблем. А это не что иное, как 

начало всякой правовой культуры. 

Академия дает людям, 

профессионально или непрофессио-

нально вовлеченным в коммуни-

кацию, знания в области права и на 

конкретных примерах из практики 

наглядно показывает, как право 

способствует взаимопониманию 

людей, даже в тех случаях, когда 

кто-либо не становится победи-

телем при столкновении интересов. 

ʇʦʚʳʰʝʥʠʝ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ ʚ 

ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʨʘʚʦʚʦʡ ʧʝʜʘʛʦʛʠʢʠ ʠ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʚ ʜʘʥʥʦʡ ʩʬʝʨʝ 

Правовая педагогика, научно 

обоснованная С. фон Хассельном, 

является по сути дела образова-

тельным и воспитательным стартом 

для воплощения в жизнь принципов 

мирного сосуществования людей в 

21 веке, который с точки зрения 

теории и практики нацелен далеко в 

будущее. При этом важной 

составляющей работы Академии 

является жесткая борьба против 

насилия и враждебного отношения 

к иностранным гражданам. 

Академия предлагает ряд тем 

семинарских и практических 

занятий следующей направлен-

ности: 

1. ɼʦʩʪʦʷʥʠʝ ʧʨʘʚʦʚʦʡ 

ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ ʧʨʘʚʦʚʘʷ ʧʝʜʘʛʦʛʠʢʘ ʚ 

ʩʚʝʪʝ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʦʙʩʫʞʜʝʥʠʷ 

ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ ʠ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚ: 

– из истории права в плохие и 

добрые времена; 

– Государственное право и 

Конституционное право; 

– Европейское право; 

– значение права в 

демократическом гражданском 

обществе; 

– правовая педагогика. От 

удовольствия – до правового и 

ответственного общества; 

– искусство Сократа. 

2. ʇʨʘʚʦ ʠ ʧʨʘʚʦʚʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ 

ʚ ʩʬʝʨʝ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʡ: 



– право и правовая культура в 

экономике, в банковской сфере и 

страховании, в трудовой жизни; 

– право и правовая культура в 

праве аренды; 

– право и правовая культура в 

социальном обеспечении; 

– право и правовая культура в 

здравоохранении; 

– право и правовая культура в 

юстиции; 

– право и правовая культура в 

гражданском обществе; 

– право и правовая культура в 

политике; 

– право и правовая культура в 

исследовательской и образова-

тельной сфере; 

– право и правовая культура в 

государственной гражданской 

службе. 

3. ʉʧʝʮʠʘʣʴʥʦʝ ʧʨʘʚʦ ʠ 

ʧʨʘʚʦʚʘʷ ʧʝʜʘʛʦʛʠʢʘ ʜʣʷ 

ʚʦʩʧʠʪʘʥʥʠʢʦʚ, ʩʣʫʞʘʱʠʭ ʮʝʥʪʨʦʚ 

ʜʝʪʩʢʦʡ ʧʦʤʦʱʠ ʠ ʙʦʨʴʙʳ ʩ 

ʙʝʩʧʨʠʟʦʨʥʦʩʪʴʶ, ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʪʝʣʝʡ-

ʧʨʦʧʘʛʘʥʜʠʩʪʦʚ (ʠʥʬʦʨʤʘʪʦʨʦʚ / 

ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʪʝʣʝʡ-ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʠʢʦʚ): 

– предложения для родителей 

и приемных родителей; 

– предложения для 

воспитателей и руководителей 

детских домов, групп продлённого 

дня, молодежных клубов и т.п.; 

– повышение квалификации 

для штатных и общественных 

сотрудников правовых домов 

молодежи; 

– повышение квалификации 

для преподавателей в школах; 

– повышение квалификации 

юридико-педагогической 

грамотности для студентов и 

других заинтересованных лиц; 

– правовая педагогика для 

юристов, полицейских чиновников 

и подобных профессиональных 

групп. 

4. ʇʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʜʣʷ ʤʦʣʦʜʳʭ 

ʣʶʜʝʡ ʧʨʠ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ ʩ 

ʧʨʘʚʦʚʳʤʠ ʜʦʤʘʤʠ ʤʦʣʦʜʝʞʠ: 

– предложения для классов 

общих школ; 

– право для классов 

профессионально-подготовитель-

ных школ; 

– право для учеников 

профессиональных школ; 

– право для обучающихся и 

других молодых сотрудников на 

предприятии; 

– предложения по 

организации внешкольных меро-

приятий; 

– предложения по 

организации свободного времени 

для молодых людей; 

– предложения по работе с 

трудными подростками; 

Ко всему прочему Академия 

предлагает организацию и 

проведение юридико-педагогичес-

ких недель и открытых выставок.  

В заключение следует 

отметить, что проблемы, озвучен-

ные немецкими коллегами, имеют 

место в любой стране, в том числе и 

в регионах России. В связи с этим 

опыт Академии правовой культуры 

и правовой педагогики, безусловно, 

может быть взят на вооружение 

всеми, кто заинтересован в 

оптимизации системы националь-

ного образования и повышении 



правовой культуры российской 

молодежи.  
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Правовую основу общегосу-

дарственной системы противо-

действия терроризму в Российской 

Федерации составляют Конститу-

ция Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права, 

международные договоры Российс-

кой Федерации, федеральные 

конституционные законы, феде-

ральные законы, нормативные 

правовые акты Президента 

Российской Федерации и Прави-

тельства Российской Федерации, 

Стратегия национальной безопас-

ности Российской Федерации до 

2020 года, Концепция внешней 

политики Российской Федерации, 

http://www.hasseln.de/AkademieFlyer.pdf
http://www.hasseln.de/AkademieFlyer.pdf


Военная доктрина Российской 

Федерации, Концепция противо-

действия терроризму в Российской 

Федерации, а также нормативные 

правовые акты Российской 

Федерации, субъектов Российской 
Федерации, направленные на 

совершенствование деятельности в 

данной области. 

Создание принципиально 

новой системы координации 

антитеррористической деятель-

ности на всех уровнях 

государственного управления, 

связано, прежде всего, с 

необходимостью заблаговремен-

ного осуществления мероприятий 

по предупреждению проявлений 

терроризма и экстремизма, а также 

укрепления координации и 

взаимодействия соответствующих 

министерств и ведомств. 

Федеральный Закон «О 

противодействии терроризму» 

является базовым законом, регу-

лирующим общественные отноше-

ния в сфере противодействия 

терроризму. Деятельность по 

противодействию терроризму, 

согласно последней редакции 

данного закона включает в себя 

профилактику терроризма, борьбу с 

терроризмом, а также минимизацию 

последствий террористического 

акта. 

ʇʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʘ ʪʝʨʨʦʨʠʩʪʠ-

ʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ – это часть, 

элемент борьбы с этой 

деятельностью. Она включает 

подготовку и реализацию 

уполномоченными органами 

комплексной системы политичес-

ких, социально-экономических, 

информационных, воспитательных, 

организационных, оперативно-

розыскных, правовых, специальных 

и иных мер, направленных на 

предупреждение, выявление, 

пресечение террористической 

деятельности, минимизацию его 

последствий, установление и 

устранение способствующих ей 

причин и условий. 

Профилактика терроризма 

осуществляется по трем основным 

направлениям:  

– организация и 

осуществление на системной 

основе противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма; 

– совершенствование 

антитеррористической 

защищенности потенциальных 

объектов террористических устрем-

лений; 

– усиление контроля за 

соблюдением административных, 

правовых, и иных режимов, 

способствующих противодействию 

терроризму. 

Эффективность системы мер 

по профилактике терроризма 

находится в прямой зависимости от 

степени заинтересованного участия 

в их разработке и целенаправлен-

ной реализации государственных 

структур и общественных инсти-

тутов: всех ветвей власти, органов 

местного самоуправления, образо-

вательных и воспитательных 

учреждений, правоохранительных 

органов и специальных служб, 

политических партий, обществен-

ных объединений, представителей 

средств массовой информации, 

различных религиозных различных 



конфессий, а также всего 

гражданского общества. 

ɹʦʨʴʙʘ ʩ ʪʝʨʨʦʨʠʟʤʦʤ – 

деятельность уполномоченных 

федеральных органов исполни-

тельной власти, осуществляемая с 

использованием разведывательных, 

контрразведывательных, операти-

вно-розыскных, следственных, 

войсковых и специальных 

мероприятий, направленных на 

решение задач по: 

1) выявлению, предупреж-

дению и пресечению террорис-

тической деятельности; 

2) раскрытию и расследова-

нию преступлений террористичес-

кого характера. 

Организация борьбы с 

терроризмом требует комплексного 

подхода к анализу источников и 

субъектов террористической 

деятельности, четкого определения 

функций и зоны ответственности 

каждого субъекта борьбы, 

своевременного определения прио-

ритетов в решении поставленных 

задач, совершенствования организа-

ции построения и взаимодействия 

оперативных, оперативно-боевых, 

войсковых, следственных подразде-

лений на основе внедрения 

штабного принципа организации 

управления контртеррористичес-

кими операциями и обеспечения 

ресурсами, включающими совре-

менные аппаратно-программные 

комплексы (автоматизированные 

системы управления). 

Одним из основных условий 

реализации комплексного подхода 

и повышения результативности 

борьбы с терроризмом является 

оперативное проникновение в 

террористические структуры, полу-

чение упреждающей информации 

об их планах по совершению 

террористических актов, деятель-

ности по распространению 

идеологии терроризма и 

экстремизма, об источниках и 

каналах финансирования, снабже-

ния оружием, боеприпасами, иными 

средствами для осуществления 

террористической деятельности. 

Эффективность организации 

борьбы с терроризмом обеспе-

чивается заблаговременной подго-

товкой сил и средств субъектов 

противодействия терроризму к 

пресечению террористического акта 

в ходе командно-штабных, тактико-

специальных, оперативно-тактичес-

ких учений, организуемых 

оперативными штабами на 

федеральном и региональном 

уровнях. 

Деятельность ʧʦ ʤʠʥʠʤʠʟʘʮʠʠ 

ʠ (ʠʣʠ) ʣʠʢʚʠʜʘʮʠʠ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʡ 

ʪʝʨʨʦʨʠʟʤʘ планируется заблагов-

ременно, исходя из прогнозов 

возможных последствий террорис-

тических актов. Эта деятельность 

должна быть ориентирована на 

решение следующих основных 

задач: 

– недопущение (минимизация) 

человеческих потерь на основе 

приоритета защиты человеческой 

жизни перед материальными и 

финансовыми потерями (за 

исключением жизни террористов); 

– своевременное проведение 

аварийно-спасательных работ и 

оказание медицинской и иной 

помощи лицам, участвующим в 



пресечении террористического 

акта, а также лицам, пострадавшим 

от террористического акта, их 

последующая социальная и 

психологическая реабилитация; 

– минимизация неблагоприят-

ных морально-психологических 

последствий воздействия террорис-

тических актов на общество или 

отдельные социальные группы; 

– восстановление поврежден-

ных и разрушенных объектов; 

возмещение причиненного вреда 

физическим и юридическим лицам, 

пострадавшим от актов терроризма 

(за исключением террористов). 

Таким образом, закрепляя 

организационные основы противо-

действия терроризму, законода-

тельство определяет круг субъектов 

(участников) этой деятельности и 

их основные права и обязанности 

(Ч.2 пункт 7 Концепции 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации утв. 

Президентом РФ от 5 октября 2009 

года). В частности, в 

общегосударственной системе мер 

профилактики террористических 

проявлений определенное место 

занимают органы местного 

самоуправления в Российской 

Федерации.  

Кроме того, в Концепции 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации в числе 

субъектов противодействия терро-

ризму в Российской Федерации 

названы также органы местного 

самоуправления, в компетенцию 

которых входит проведение 

мероприятий по противодействию 

терроризму. 

Значительная работа по 

совершенствованию нормативной 

правовой базы ведется не только на 

уровне совершенствования общего-

сударственной системы противо-

действия терроризму в целом, но и 

по отдельным направлениям 

противодействия терроризму. 

В качестве примера можно 

привести Федеральный закон от 

06.10. 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» где внесены, в 

частности согласно подпункту 7.1. 

пункта 1 статьи 14 к вопросам 

местного значения поселения 

отнесены «участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений террориз-

ма и экстремизма в границах 

поселенияè, подпункту 6.1. пункта 

1 статьи 15 к вопросам местного 

значения муниципального района 

отнесены «участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также 

в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений террориз-

ма и экстремизма на ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ», подпун-

кту 7.1. пункта 1 статьи 16 к 

вопросам местного значения 

городского округа отнесены 

«участие в профилактике террориз-

ма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений террориз-

ма и экстремизма ʚ ʛʨʘʥʠʮʘʭ 

ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʦʢʨʫʛʘè. 

В рамках указанных 

изменений и в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 



названного Федерального закона в 

уставы муниципальных образова-

ний необходимо внести дополнения 

в части компетенции в 

рассматриваемой сфере в полном 

объеме.  

На основании статьи 5 

Федерального закона «О 

противодействии терроризму» 

органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления 

осуществляют противодействие 

терроризму в пределах своих 

полномочий. В целях обеспечения 

координации деятельности 

федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления по противодейс-

твию терроризму по решению 

Президента Российской Федерации 

могут формироваться органы в 

составе представителей федераль-

ных органов государственной 

власти, органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации и иных лиц. Для 

реализации решений указанных 

органов могут издаваться акты 

(совместные акты) указанных 

органов, представители которых 

входят в состав соответствующего 

органа. 

Кроме того, внесенные 

изменения, касающиеся полномо-

чий органов местного самоуправ-

ления в сфере противодействия 

терроризму и экстремизму и их 

финансового обеспечения потребу-

ет перераспределения источников 

дохода в целях приведения их в 

соответствие с расходными 

обязательствами органов власти 

разных уровней. 

Вместе с тем законодатель-

ство не конкретизирует полномочия 

органов местного самоуправления, 

отсылая (хотя и не называя 

конкретных правовых источников) 

правоприменителя к статутным 

документам, определяющим компе-

тенцию указанных органов. Если 

ранее действовавший закон «О 

борьбе с терроризмом» определял 

органы государственной власти, 

выступавшие в роли ключевых 

субъектов антитеррористической 

деятельности.  

По данным целого ряда 

экспертов в полном объеме в 

компетенцию органов местного 

самоуправления попадает лишь 

принятие и осуществление 

профилактических мер, направлен-

ных на предупреждение террорис-

тической деятельности. Однако 

«профилактика террористической 

деятельности» для органов 

местного самоуправления абстракт-

ная формулировка. Не уточняется, 

какие конкретно действия, должны 

быть совершены и что, собственно, 

требуется от органов местного 

самоуправления. Следовательно, 

необходимо признать, что в 

сложившейся ситуации законода-

тельством РФ не предусмотрены 

меры по созданию антитеррорис-

тических комиссий муниципальных 

образований. 

Вместе с тем в Указе 

Президента РФ от 15 февраля 2006 

года, №116 «О мерах по 

противодействию терроризму» для 



координации деятельности террито-

риальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного 

самоуправления по профилактике 

терроризма, а также по 

минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений 

созданы антитеррористические 

комиссии в субъектах РФ. В 

соответствии с п.12 данного Указа 

положение об АТК в субъекте РФ и 

регламент работы АТК 

утверждается Председателем НАК, 

организационно-техническое 

обеспечение данных комиссий 

осуществляется высшим должност-

ным лицом субъекта РФ.  

Принимая во внимание 

расширение полномочий органов 

местного самоуправления, усиление 

их ответственности за реализацию 

возложенных обязательств антитер-

рористической направленности, а 

также в целях определения единых 

подходов в организации данной 

работы на антитеррористические 

комиссии в субъекте РФ возложена 

координация деятельности террито-

риальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

по профилактике терроризма, а 

также минимизации и ликвидации 

последствий его проявлений. 

Поскольку в законодательстве 

не оговорены полномочия органов 

местного самоуправления в 

рассматриваемой сфере представля-

ется логичным в пределах своих 

полномочий разработать и принять 

на указанных уровнях государ-

ственной власти и местного 

самоуправления соответствующие 

нормативные акты.  

Кроме того, АТК в субъектах 

РФ могут рекомендовать 

«руководителям органов местного 

самоуправления субъекта Российс-

кой Федерации образование 

антитеррористических комиссий в 

муниципальных образованиях по 

профилактике терроризма, миними-

зации и ликвидации последствий 

его проявлений». 

Исходя из вышеизложенного, 

возникает необходимость смещения 

центра приложения основных 

усилий в вопросах обеспечения мер 

по антитеррористической безопас-

ности, в том числе и на 

муниципальные образования. 
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В условиях мировой глобали-

зации и интеграции Россия 

занимает значимое положение в 

мировой экономике, оставаясь 

одним из самых крупнейших 

экспортером энергоресурсов. Одна-

ко, XXI  век привнес новые 

тенденции и правила в мировом 

хозяйстве. Все большую долю 

приобретают интеллектуальные 

ресурсы, ИТ-технологии, а 

экономические отношения строятся 

на новых принципах интегрализма. 

На современном этапе развития 

социально – экономических 

отношений исторически сложив-

шихся в России, возрастает роль 

предпринимательской деятельности 

в обществе, в частности малого и 

среднего бизнеса. Десятилетний 

опыт реструктуризации хозяйствен-

ного комплекса доказал – 

наращивание доли малых и средних 

предприятий – это правильные 

подходы. Московская область 

вышла на лидирующие позиции 

фактически по всем макроэконо-

мическим показателям и сохраняет 

устойчивое положение. 

Анализ состояния дел в сфере 

малого и среднего предпринима-

тельства и факторов, влияющих на 

его развитие в Подмосковном 

регионе, показал следующую 

картину: по количеству субъектов 

малого предпринимательства об-

ласть занимает третье место в 

стране; по количеству работающих 

в предприятиях малого и среднего 

бизнеса – также третье место. Доля 

малого и среднего предприни-

мательства в экономическом 

обороте области составляет 32 %, и 

по этому показателю область 

занимает второе место в стране. 

Вместе с тем, можно выделить ряд 

существенных проблем, сдержива-

ющих развитие предпринима-

тельства: незавершенность институ-

циональных преобразований (неза-

вершенность построения единой 

вертикально организован-ной 

структуры управления предприни-

мательством в Москов-ской 

области); неполная нормативно-



правовая база; нехватка 

производственных и офисных 

помещений, необходимых для 

осуществления субъектами пред-

принимательства своей дея-

тельности. Важной проблемой 

является также проблема 

подготовки кадров [1]. Анализ 

причин ликвидации предприятий, 

которые составляют 1/6 часть от 

создаваемых, опровергает представ-

ление, что любой гражданин, 

обладающий маломальским образо-

ванием, может стать предпри-

нимателем. Именно отсут-ствие 

специальных компетенций, знаний, 

навыков является в большинстве 

случаев причиной неудач 

предпринимателей. Поэтому вопрос 

подготовки кадров предприни-

мателей можно рассмат-ривать в 

трех плоскостях: первая – это 

подготовка кадров для предпри-

нимательства в соответс-твующего 

уровня профессио-нальных образо-

вательных учреж-дениях, вторая – 

непосредственно подготовка самих 

предпринима-телей; третья – это 

содействие занятости молодежи на 

основе коммерциализации резуль-

татов научной деятельности.  

«Занятость молодежи является 

приоритетной задачей во всем 

мире, – заметил Хуан Сомавия. – 

Слишком медленное восстановле-

ние числа достойных рабочих мест 

усугубляет хроническую неспособ-

ность мировой экономики 

обеспечить будущее для всех 

молодых людей. Это подрывает 

устои семьи, социальное единство и 

доверие к проводимой поли-

тике»[5].  

Подтверждает высокую 

значимость молодежи, как в рамках 

мирового развития так и отдельных 

стран, Организация Объединенных 

Наций (ООН). В ходе саммита 

посвященного году молодежи 

мировые лидеры приняли решение 

«разработать и осуществить 

стратегии, дающие молодым людям 

во всем мире реальный шанс 

находить достойную и продук-

тивную работу. Обеспечение 

молодых людей рабочими местами 

является важным условием 

снижении уровня нищеты. В связи с 

этим была создана «Сеть занятости 

молодежи», которая представляет 

собой международное объединение, 

имеющее своей целью оказание 

поддержки странам в разработке их 

национальных планов действий в 

области обеспечения занятости 

молодежи. Международные органи-

зации, такие как Международная 

организация труда, Всемирный 

банк, работают над тем, чтобы 

обеспечить мужчин и женщин, в 

том числе молодого возраста, 

возможностью найти достойную и 

продуктивную работу; способст-

вуют развитию частного предпри-

нимательства и эффективных 

систем государственного управ-

ления. Это содействовало бы 

развитию стран и всего населения, а 

также созданию рабочих мест для 

всех людей, включая молодежь. 

Микрофинансирование стимули-

рует индивидуальное предпринима-

тельство и дает молодым людям 

возможность развивать предприни-

мательские умения и навыки, 

обеспечивающие средства к 



существованию и значительное 

улучшение жизненных перспектив. 

Самая высокая экономическая 

активность населения наблюдается 

как раз среди молодежи (данные 

Росстата за 2009г., таблица 1) [3].  

Эти данные подтверждают то, 

что при комплексном рассмотрении 

на современном этапе экономичес-

кого положения нашей страны, ее 

социальной структуры, психологи-

ческих особенностей и менталитета 

населения, для того что бы занять 

высокое положение в обществе, 

приобрести значимый социальный 

статус, самоутвердиться, приоб-

рести финансовую независимость, 

все больше молодежи склоняется к 

предпринимательской деятель-

ности.

  

Таблица 1 

ʕʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠ ʘʢʪʠʚʥʦʝ ʥʘʩʝʣʝʥʠʝ 

(ʧʦ ʜʘʥʥʳʤ ʦʙʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʧʦ ʧʨʦʙʣʝʤʘʤ ʟʘʥʷʪʦʩʪʠ) 

 

 ʕʢʦʥʦʤ

ʠ-ʯʝʩʢʠ 

ʘʢʪʠʚʥʦ

ʝ ʥʘʩʝ-

ʣʝʥʠʝ 

ʪʳʩ. 

ʯʝʣ. 

ʠʟ ʥʠʭ: 

 

ʕʢʦʥʦʤ

ʠʯʝʩʢʠ 

ʥʝʘʢʪʠ

ʚ-ʥʦʝ 

ʥʘʩʝʣʝ-

ʥʠʝ 

ʪʳʩ. 

ʯʝʣ. 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʵʢʦʥʦʤʠ-

ʯʝʩʢʦʡ 

ʘʢʪʠʚ-

ʥʦʩʪʠ 

ʧʨʦʮʝʥʪʦ

ʚ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʟʘʥʷʪʦʩʪ

ʠ, 

ʧʨʦʮʝʥʪʦ

ʚ 

 

ʋʨʦʚʝʥ

ʴ 

ʙʝʟʨʘʙʦ

-ʪʠʮʳ, 

ʧʨʦʮʝʥ-

ʪʦʚ 

ʟʘʥʷʪʳʝ 

ʚ ʵʢʦʥʦ-

ʤʠʢʝ 

ɹʝʟʨʘ-

ʙʦʪʥʳʝ 

2009 

Всего в 

возраст

е 15-72 

года его 

75657,7 69284,9 6372,8 35984,9 67,8 62,1 8,4 

ʠʟ ʥʠʭ ʚ ʚʦʟʨʘʩʪʝ, ʣʝʪ: 

15-19 1340,1 923,1 417,0 8393,8 13,8 9,5 31,1 

20-24 8215,9 6853,0 1362,9 4452,4 64,9 54,1 16,6 

25-29 10134,3 9209,1 925,1 1549,9 86,7 78,8 9,1 

ʄʫʞ-

ʯʠʥʳ 

38526,8 35058,7 3468,0 13857,0 73,5 66,9 9,0 

ʠʟ ʥʠʭ ʚ ʚʦʟʨʘʩʪʝ, ʣʝʪ: 

15-19 796,4 578,4 218,0 4170,3 16,0 11,6 27,4 

20-24 4486,1 3737,8 748,3 1924,2 70,0 58,3 16,7 

25-29 5465,2 4968,7 496,5 391,5 93,3 84,8 9,1 

ɾʝʥ-

ʱʠʥ r

37130,9 34226,2 2904,8 22127,9 62,7 57,8 7,8 

ʠʟ ʥʠʭ ʚ ʚʦʟʨʘʩʪʝ, ʣʝʪ: 

15-19 543,7 344,7 199,0 4223,5 11,4 7,2 36,6 



20-24 3729,8 3115,2 614,6 2528,2 59,6 49,8 16,5 

25-29 4669,1 4240,5 428,6 1158,3 80,1 72,8 9,2 

 

По данным сборника 

Федеральной службы государствен-

ной статистики и ЮНИСЕФ 

«Молодежь в России 2010», 

показатели структуры занятости 

молодежи по возростным группам и 

уровню образования имеют 

следующий вид (см. Таблица 2) [3]. 

По данным таблицы видно, 

что для России высока роль 

трудоустройства молодежи как 

женщин, так и мужчин получивших 

высшее профессиональное образо-

вание, и гораздо меньше молодежи 

получившей среднее профес-

сиональное образование. Для 

открытия своего дела, ведения 

предпринимательсткй деятель-

ности, да и любой другой 

профессиональной деятельности, в 

России необходимо как минимум 

иметь высшее образование.  

В нашей стране только 

начинается рассматриваться моло-

дежь как специальная прослойка 

предпринимателей. В современном 

российском законодательстве до 

сих пор отсутствует понятие 

молодежного предпринимательства. 

 

Таблица 2 

Структура занятой молодежи по возрасту и уровню образования в среднем 

за 2009г. (по данным обследований населения по проблемам занятости; в 

процентах) 

 

 
ɿʘʥʷ

ʪʦʝ 

ʥʘʩʝ-

ʣʝʥʠ

ʝ ʚ 

ʚʦʟʨ

ʘʩʪʝ 

15-29 

ʣʝʪ 

ʠʟ ʥʠʭ ʚ 

ʚʦʟʨʘʩʪʝ, 

ʣʝʪ 

ʀʤʝʶʪ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ ʚ ʚʦʟʨʘʩʪʝ 15-29 ʣʝʪ 

 

 
1

5-19 

2

0-

2

4 

2

5-

29 

ɺʳʩʰʝʝ 

ʧʨʦ-

ʬʝʩʩʠʦʥʘʣ

ʴʥʦʝ ʠ 

ʧʦʩʣʝ-

ʚʫʟʦʚʩʢʦʝ 

ʉʨʝʜʥʝʝ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦ

ʥʘʣʴʥʦʝ 

ʅʘʯʘʣʴʥʦʝ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦ

ʥʘʣʴʥʦʝ 

ʉʨʝ

ʜʥʝʝ 

ʧʦʣ-

ʥʦʝ 

ʦʙ-

ʱʝʝ 

ʆʩʥʦ

ʚʥʦʝ 

ʦʙʱʝ

ʝ 

ʅʝ 

ʠʤʝʶʪ 

ʦʩʥʦʚ-

ʥʦʛʦ 

ʦʙʱʝʛʦ 

ɺʩʝʛʦ 100 
5

0,4 

4

0,3 

5

4,

2 

28,8 24,1 18,6 22,7 5,4 0,5 

ʠʟ ʦʙʱʝʡ ʯʠʩʣʝʥʥʦʩʪʠ: 

Мужч

ины 
100 

6

,2 

4

0,

3 

5

3,

5 

23,5 21,4 22,3 25,4 6,7 0,6 

Женщ

ины 
100 

4

,5 

4

0,

5

5,
35,2 27,2 14,1 19,4 3,8 0,3 



5 1 

Город

ское 

насел

ение 

100 
4

,1 

3

9,

4 

5

6,

4 

32,8 24,6 18,7 20,3 3,3 0,2 

Сельс

кое 

на-

селе-

ние 

100 
9

,4 

4

3,

1 

4

7,

5 

16,7 22,3 18,1 29,8 11,8 1,3 

 

Между тем именно на 

молодых бизнесменов ложится 

основное бремя ответственности за 

будущее экономическое развитие 

страны. В тоже время в данной 

сфере необходимо обратить особое 

внимание на молодежное предпри-

нимательство, которое существует, 

как правило, в виде малого и 

среднего предприни-мательства.  

В настоящее время 

реализацией государственной поли-

тики по поддержке молодеж-ного 

предпринимательства занимается 

структура «Росмоло-дежь». Уже 

действуют такие проекты, как 

«Школа молодежного предприни-

мательства», Молоде-ный образо-

вательный форум «Селигер», 

Молодежный иннова-ционный 

конвент, Молодежные телестудии 

(«Белый свет»). Цель данной 

политики – «подготовить для 

страны целое поколение молодых 

предпринимателей, создать пример 

эффективной жизненной стратегии 

для тысяч молодых россиян, 

сделать ведение собственного 

бизнеса для них делом жизни». 

Решить проблемы трудоустройства 

молодежи путем открытия 

собственного дела, обеспечить 

развитие малого 

предпринимательства и дать 

возможность молодежи самоутвер-

диться через предпринимательскую 

деятельность, так как именно 

сегодняшние молодые предприни-

матели через 10-15 лет и будут 

представлять малый и средний 

бизнес страны.  

В современном обществе 

социальный статус в наибольшей 

степени определяется образова-

нием, получением престижной 

профессии, а в дальнейшем – 

профессиональными достижени-

ями. Профессиональное самоутвер-

ждение личности это понимание и 

утверждение себя как профес-

сионала, овладение оптимальными 

уровнями профессионального 

самосознания и достижение 

признания в профессиональном 

сообществе, оно представляет 

собой сплав основных понятий, 

смыслов и позиций личности, с 

которых она анализирует и 

формирует свои основные виды 

профессиональной деятельности, 

отношения с членами профессио-

нального сообщества в процессе 

трудовой деятельности. Это 

постоянно протекающий процесс 



самоактуализации в профессио-

нальной деятельности, основанный 

на природной потребности человека 

в самовыражении, что обусла-

вливает самосовершенствование 

личности. Однако, рамки 

деятельности личности объективно 

ограничены возрастными возмож-

ностями и теми условиями, в 

которых живут люди.  

Самоутверждение в ранней 

юности становится необходимым 

как противовес собственной 

слабости, пускай не всегда 

реальной, но ощущаемой как 

социальная неполноценность 

личности. Старшекласснику крайне 

важно показать себе и всем силу, 

таящуюся в его сиюминутной 

социальной слабости. И для 

доказательства этой силы могут 

применяться самые невероятные 

средства, преодолеваться самые 

большие трудности.  

То, насколько успешно 

протекает в ранней юности 

самоутверждение личности, сказы-

вается на всей последующей жизни 

человека. Недооценка этого 

явления чревата самыми 

серьезными последствиями для 

личности, а порой и для 

окружающих.  

Индивидуальность, которая 

проявляется в юном возрасте, при 

наличии потребности в 

самоутверждении находит свое 

применение в предпринима-

тельской деятельности, которая 

есть, прежде всего, мыслительный 

процесс. Каждый предприниматель, 

обладает собственным стереотипом 

мышления, и применительно к 

конкретной сфере деловой 

активности, его успехи, естест-

венно, должны быть различными. 

Уровень успеха не может не 

отражать уровень мышления, хотя 

одного этого недостаточно. 

Большую, а иногда и очень 

большую роль играют случай, 

удача, везение и т.п., которые 

сопутствуют лишь тому, кто 

обладает свойством диалектичес-

кого мышления. 

В исследовании стратегий 

самоутверждения личности 

главным предметом анализа 

является феномен "уверенность 

человека в себе" (self-assertion), где 

"уверенность в себе" определялась 

как "социально приемлемое 

выражение своих прав и чувств" 

(Дж. Вольп, А. Лазарус), или как 

"способность к самовыражению" (Р. 

Либерман), или как "привычка к 

эмоциональной свободе" (А. 

Лазарус) и определяется 

экспрессивными поведенческими 

реакциями. 

 Категория «самоутверж-

дение» рассматривается в научных 

изысканиях как синоним термина 

"побуждение", обозначающие 

внутреннюю потребность человека 

в самовыражении ("человеческая 

воля к жизни А. Шопенгауэра", 

"воля к власти" Ф. Ницше, 

"стремление к совершенству" А. 

Адлера, и "притязании" К.А. 

Левина).  

Феномен "само" в педагоги-

ческих исследованиях анализиру-

ется во взаимосвязи с такими 

понятиями, как самореализация, 

самосознание, самооценка, 



самовыражение, саморегуляция, 

самораскрытие, самоопределение, 

самоосуществление (A.B. Беляева, 

М.И. Ситникова, И.Ф. Исаев, А.И. 

Кочетов, И.Б. Котова, И.С. 

Якиманская и др.).  

В педагогических исследова-

ниях изучаются вопросы 

проектирования жизненных 

стратегий как условие профес-

сионально-личностного самоопре-

деления старшеклассников (В.Н. 

Кормакова), их основные 

характеристики (О.С. Васильева, 

Е.А. Демченко).  

Представители деятель-

ностного подхода Э. Гидденс, М. 

Арчер, П. Штомпка, В.А. Ядов, 

Ю.М. Резник обозначают стратегию 

жизни как элемент деятельности.  

Стратегия жизни как 

своеобразная форма активного 

осознания и организации будущего, 

модель жизнедеятельности и 

поведения личности, которая 

представляет стратегические 

жизненные ориентации человека и 

отражает умение выбирать 

приоритеты, определять способы 

решения жизненных задач на 

основе восприятия и оценки 

социокультурных процессов, своего 

места в этих процессах, 

рассматривается в работах К.А. 

Абульхановой-Славской, Л.Н. 

Когана, Т.Е. Резник, Ю.М. Резник, 

Г.А. Чередниченко.  

Проблема проектирования 

личностью своего будущего имеет 

достаточную разработку в 

психолого-педагогических исследо-

ваниях общей теории прогнози-

рования (А.А. Бодалев, Б.С. 

Гершунский, Ю.Н. Кулюткин, Г.С. 

Сухобская).  

В последнее время получило 

распространение мнение (Н. 

Харламенкова, Е. Никитина), что 

самоутверждение личности вклю-

чает и когнитивные, и пове-

денческие аспекты и в целом 

определяется как стремление 

человека к высокой оценке и 

самооценке своей личности и 

вызванное этим стремлением 

поведение.  

В рамках имплицитной 

концепции самоутверждения чело-

века данный феномен рассмат-

ривается как уникальный способ 

отстаивания своей ценности в 

социуме.  

Р. Альберти и М. Эммонс 

выделили три основных способа 

(типа) самоутверждения личности: 

1) неуверенное поведение, для 

которого характерны ориентация 

личности на конформность, 

тенденция скрывать собственное 

мнение и сдерживать эмоцио-

нальные реакции, выбор неопреде-

ленных и невырази-тельных форм 

речевого общения;  

2) ассертивное поведение как 

умение “отвечать без заминки”, 

говорить “достаточно громко и 

естественным для себя тоном» ; 

3) агрессивный стиль 

поведения как умение “отвечать 

прежде, чем собеседник успел 

закончить свою мысль”, громко 

говорить вызывающим тоном, 

смотреть на других свысока, 

пренебрежительно отзываться о 

предмете разговора (осуждать, 

порицать, принижать), навязывать 



собственное мнение, быть 

чрезмерным в выражении чувств.  

Наряду с этой точкой зрения 

существует мнение, что 

потенциально человек обладает 

разными стратегиями: 

¶ Неуверенной; 

¶ Конструктивной;  

¶ Доминантной. 

Акцентуация одной из них 

может рассматриваться в качестве 

критерия отнесения человека к 

какому-либо типу самоутверж-

дения: 

¶ самоподавлению; 

¶ конструктивному самоут-

верждению; 

¶ доминированию.  

Самоутверждение личности 

может иметь разнообразные формы: 

¶ социально ценными,  

¶ социально полезными,  

¶ социально приемлемыми,  

¶ асоциальными и 

антисоциальными. 

Обобщив взгляды ученых, 

исследовавших проблему стратегий 

самоутверждения личности, можно 

констатировать, что это понятие: а) 

не имеет однозначного толкования, 

так как авторы рассматривают его с 

позиций различных наук - 

философии, социологии, психоло-

гии, культурологии и т.д.; б) имеет 

различные дифференцирующие 

признаки, и существует множество 

факторов, влияющих на исполь-

зование той или иной стратегии 

самоутверждения или преобладания 

тех или иных типов 

самоутверждения: как то, 

половозрастные различия, полнота-

неполнота семьи, порядок 

рождения в семье, социальная 

активность личности, внутренняя 

мотивация. 

На наш взгляд необходимо 

также учесть опыт политики в 

отношении молодежи в Европе. Он 

является наиболее системным и 

проработанным в современном 

мире, наиболее успешным. Как 

отмечалось на заседании Европей-

ской Комиссии «Поддержка 

полноценного участия молодых 

людей в сфере образования 

занятости и обществе», необходимо 

расширение возможности молодых 

людей быть услышанными. 

Отсутствие у молодых людей 

возможности быть услышанными 

означает, что на них едва ли можно 

опереться при проведении реформ в 

государстве. Родители не являются 

выразителями взглядов и 

устремлений молодых людей в той 

степени, в какой они это делают в 

отношении детей более младшего 

возраста. Правительства и иные 

ведомства должны научиться 

общению с молодыми людьми, 

сделать свои программы 

привлекательными для них и 

использовать их огромный 

потенциал как партнеров в плане 

предоставления услуг. 

Некоторые сферы сотрудни-

чества, относящиеся к 

молодежному развитию, включают 

в себя:  

¶ Помощь государствам в 

разработке, реализации и 

мониторинге национальной 

молодежной политики; 



¶ Стратегии для увеличения 

занятости среди молодежи, для 

улучшения климата предприни-

мательства; 

¶ Тренинги для взрослых и 

учреждений по обучению 

совместной работе с молодежными 

организациями;  

¶ Мониторинг и усиление 

существующих молодежных 

структур и сетей, включая развитие 

лидерства; 

¶ Развитие молодежного 

волонтерства и гражданского 

участия; 

¶ Поддержка социальной инте-

грации специфических молодежных 

категорий (девушки, люди с 

ограниченными возможностями, 

беженцы, иммигранты и др.); 

¶ Вовлечение молодых людей 
как партнеров в строительство мира 

в постконфликтных территориях. 

¶ Коммюнике Европейской 

Комиссии «Поддержка полноцен-

ного участия молодых людей в 

сфере образования занятости и 

обществе» было опубликовано в 

2007 г. Учитывая постепенное 

старение общества, коммюнике 

призывает к более качественной 

поддержке и финансированию 

молодежи, чтобы улучшить 

образование, повысить занятость, 

участие в социальной жизни, 

укрепить здоровье и активную 

гражданскую позицию. Коммюнике 

выдвигает на первый план 

потребность в улучшении условий 

труда и сокращении безработицы. 

Ключом к полному участию 

молодежи является возможность 

получения хорошей работы, 

которая также требует качественное 

и востребованное образование.  

Для реализации своих 

предпринимательских идей, 

молодежи предлагается осущест-

вить следующие шаги: 

¶ Расширить свои знания в 

отношении законодательства и 

правил, существующих в стране. 

Убедиться в том, что они 

справедливые, открытые и 

способствующие развитию бизнеса. 

Если это не так, включитесь в 

работу по их совершенствованию. 

¶ Обратитесь в Торговую 

палату своей страны для получения 

дополнительной информации о 

частном секторе экономики, а также 

о возможностях и трудностях, 

которые существуют в сфере 

предпринимательской деятель-

ности. 

¶ Подумайте, что нужно 

сделать для того, чтобы стать 

предпринимателем, и попробуйте 

отыскать творческие способы 

создания своего дела.  

Обратитесь в «Сеть занятости 

молодежи», чтобы узнать есть ли в 

вашей стране национальный план 

действий по обеспечению занятости 

молодежи. Включитесь в работу 

этой организации. Зайдите на сайт 

«Youth Employment Summit (YES)» 

- международной организации, 

которая расширяет возможности 

молодежи в плане доступа к 

устойчивым источникам средств к 

существованию [2; 4; 5]. В странах 

ЕС, в частности во Франции 

правительство готово выделить 

миллиард триста миллионов евро на 



рабочую занятость молодежи и на 

её профессиональную подготовку. 

Cредства на это будут взяты из 

Социального инвестиционного 

фонда. Президент Франции Николя 

Саркози объявил о чрезвычайных 

мерах по улучшению рабочей 

занятости среди молодежи. На 

встрече в 2009 г. с молодежью в 

департаменте Валь д'Уаз в 

парижском регионе он заявил: 

«Наша цель – помочь 500 тысячам 

молодых людей найти работу и 

профессиональную подготовку. 

Cредства на это будут взяты из 

Социального инвестиционного 

фонда». Французский президент 

сообщил о том, как будут 

использованы выделяемые сред-

ства: «…мы учредим систему 

нулевого обложения приема на 

работу подмастерья на всех 

предприятиях вплоть до июня 2010 

года. Предприятиям, на которых 

работает меньше 50 человек, будет 

выдаваться премия в 1800 евро на 

каждого взятого на работу 

подмастерья. «Конкретно это 

обозначает полное взятие 

государством на себя расходов на 

труд подмастерья», – пояснил 

правительственное намерение 

Николя Саркози.  

Одновременно предпрятия 

будут обязаны оплачивать молодым 

людям стажировки продолжи-

тельностью более двух месяцев. 

Раньше порогом, за которым труд 

стажирующихся следовало оплачи-

вать, были три месяца. Многие 

предприятия используют бесплат-

ный труд молодых людей, которым 

для получения рабочего места 

необходимо предварительно пройти 

стажировку. В свою очередь, 

банковская система предоставляет 

студентам кредиты под 0%, с тем 

что бы они могли учиться и 

работать.  

В нашей стране многое еще 

предстоит сделать для того что бы 

молодежное предпринимательство 

стало более доступным и легким 

видом профессиональной занятости 

студентов и выпускников. 

Для оптимизации формиро-

вания и развития стратегии 

социального самоутверждения 

молодежи нами разработана модель 

процесса (рис. 1). Это повышает 

эффективность формирования и 

развития стратегии социального 

самоутверждения у молодых 

предпринимателей, так как процесс 

и результат формирования 

стратегии социального само-

утверждения у них целостно и 

системно представлен в виде 

модели, включающей цели, этапы, 

содержание формы, методы и 

средства освоения и совер-

шенствования стратегии социаль-

ного самоутверждения молодыми 

предпринимателями. 

 

 



 

Целевая 

составляющая 

 

 

 

 Цель: формирование стратегии социального самоутверждения 

у молодых предпринимателей 

 Задачи: - Сформировать систему знаний, умений и навыков 

эффективного использования стратегии социального 

самоутверждения. 

- Развить потребность в использовании стратегии социального 

самоутверждения 

 

↓ ↓ 

 

 

 

Содержательная 

составляющая 

  

Мотивационны

й блок 

- формирование и развитие потребности 

использования стратегий социального 

самоутверждения; 

- мотивирование предпринимателей в 

освоении стратегии социального 

самоутверждения 

- учёт личностных особенностей молодых 

предпринимателей при выборе стратегии 

социального самоутверждения 

(коммуникабельность, открытость, 

автономность и другие). 
Когнитивный 

блок 

-систематизированные знания в области 

стратегий и самоутверждения 

Деятельностный  

блок 

- осознанное использование стратегии 

социального самоутверждения при 

коммуникации 

↓ ↓ 

 

Организационно-

деятельностная 

составляющая 

Учебно-методическое обеспечение: программа обучающего 

курса «Стратегия социального самоутверждения», «Бизнес 

коммуникации». Формы организации деятельности: 

индивидуальные, групповые 

↓ ↓ 

 

Оценочная 

составляющая 

Диагностический комплекс: тестирование, наблюдение, опросы, 

анализ межличностного общения в процессе развития стратегий 

социального самоутверждения 

↓ ↓ 



 

Результативная 

составляющая 

- Осознанная мотивация использования стратегии социального 

самоутверждения и алгоритма её построения;  

- владение комплексом знаний по теме стратегий социального 

самоутверждения; 

- владение умениями и навыками эффективного использования 

стратегий социального самоутверждения и алгоритма 

построения стратегий социального самоутверждения. 

 

Рис. 1. ʄʦʜʝʣʴ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʩʪʨʘʪʝʛʠʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ 

ʩʘʤʦʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʷ ʫ ʤʦʣʦʜʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ 

 

Модель формирования стра-

тегии социального самоутвер-

ждения базируется на 

основополагающих принципах 

обучения: научность, системность и 

последовательность; практическая 

направленность подготовки; 

сознательность, активность и 

мотивированность; дифферен-

цированный и индивидуальный 

подход в обучении.  

Пока у человека сохраняется 

желание доказать самому себе или 

кому-либо, что он не «хуже 

других», он постоянно больше 

других будет стремиться к 

самоутверждению.  

Для формирования стратегии 

социального самоутверждения 

необходима диагностика особен-

ностей поведения молодых 

предпринимателей в типичных 

учебных и житейских ситуациях, 

выявление типа преобладающей у 

индивидуума стратегии, исполь-

зуемой стратегии (неуверенной, 

конструктивной и доминантной). 

Мы составили программу 

диагностики стратегии самоутвер-

ждения и представили её в виде 

таблицы:  

Таблица 3 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ ʫʤʝʥʠʷ ʤʦʣʦʜʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ 

ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ ʩʪʨʘʪʝʛʠʶ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ 

ˉ 

 

ʂʨʠʪʝʨʠʠ 

ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʠ 

ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ 

ʉʨʝʜʩʪʚʘ 

ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ 

1. Когнитивная сфера система знаний и представлений 

о стратегии социального 

самоутверждения и алгоритме, а 

также знаний о себе 

Тест на 

 ассертивность 

 

2. Деятельностная сфера комплекс умений и навыков 

использования алгоритма 

построения стратегии 

социального самоутверждения и 

моделирования поведения 

Метод речевых 

ситуаций 

3. Мотивационная сфера диагностика и формирование Анкетирование, 



мотивации изучать стратегию 

социального самоутверждения и 

применять их 

шкала «Техника 

общения»  

4. Оценка используемых 

молодыми предпринимателями 

стратегий (неуверенной, 

конструктивной, доминантной) 

диагностики актуального 

состояния умения проектировать 

стратегию поведения 

Опросник 

«Стратегии 

самоутверждения 

личности» 

 

 

Таким образом, в результате 

проделанного исследования, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Социальное самоутверж-

дение молодых предпринимателей 

на современном этапе обусловлено 

следующими тенденциями: повы-

шение роли потребности в умении 

регулировать и контролировать 

свои эмоции в социальной среде, 

потребность государства в 

усилении общественной активности 

молодого поколения, увеличение 

внимания государства и общества в 

целом к построению молодёжью 

жизненных планов на основе 

сформированных познавательных и 

профессиональных интересов, 

участия в предпринимательской 

деятельности; 

2. В основе стратегии 

социального самоутверждения мо-

лодежи занятой предпринима-

тельской деятельностью лежит 

конструктивная модель поведения; 

3.Системным представлением 

процесса и результата 

формирования и развития стратегии 

социального самоутверждения 

молодых предпринимателей 

является модель, содержащая 

целевую (цель, задачи 

формирования стратегии соци-

ального самоутверждения), и 

содержательную (содержание и 

направления формирования и 

развития стратегии); организа-

ционно-деятельностную (дидакти-

ческое обеспечение формирования 

и развития стратегии социального 

самоутверждения); оценочную 

(диагностический комплекс); 

результативную (показатели 

сформированности компетент-

ности) составляющие, которые 

системно представляют цели, 

содержание, формы, методы, 

средства и результат освоения 

стратегией социального само-

утверждения молодежи. 
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Совокупность всех определе-

ний термина «логистика» можно 

условно разделить на две группы: 1) 

первая определяет лoгиcтикy как 

нaпpaвлeниe xoзяйcтвeннoй 

дeятeльнocти, кoтopoe зaключaeтcя 

в yпpaвлeнии мaтepиaлoпoтoкaми в 

cфepax пpoизвoдcтвa и oбpaщeния; 

2) вторая paccмaтpивaeт лoгиcтикy 

как мeждиcциплинapнoe нayчнoe 

нaпpaвлeниe, нeпocpeдcтвeннo 

cвязaннoe c пoиcкoм вoзмoжнocтeй 

пoвышeния эффeктивнocти мaтepи-

aльныx пoтoкoв. 

Таким образом, рассматривая 

логистику как науку, можно 

сказать, что она разрабатывает 

научные принципы, методы, 

математические модели, позволяю-

щие планировать, контролировать и 

управлять материальными и 

нематериальными операциями, 

совершаемыми в воспроизвод-

ственном процессе. 

Если же рассматривать 

логистику как хозяйственную 

деятельность, то она представляет 

собой процесс управления 

движением и хранением сырья, 

материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции в 

хозяйственном обороте от 

первичного источника сырья до 

конечного потребителя готовой 

продукции, а также с информацией, 

связанной с этими операциями [6].  

В туризме Квартальнов В.А. 

определяет логистику как «науку о 

планировании, контроле и управ-

лении операциями, совершаемыми 

в процессе формирования тура, 

доведения готовой продукции до 

потребителя в соответствии с 

интересами и требованиями 

последнего, а также в процессе 



передачи, хранения и обработки 

соответствующей информации» [4, 

с. 215]. 

Из этого определения следует, 

что логистика является системой, 

содержащей функциональные 

области, каждая из которых решает 

определенные проблемы.  

Одна из особенностей 

информационной логистики в 

туризме состоит в том, что она не 

только интегрируется в разные 

виды деятельности, которые 

традиционно относятся к 

различным функциям предприни-

мательства, но и объединяет их. 

Например, во многих компаниях 

ответственность за перевозку 

туристов (бронирование мест на 

самолете) и продажу туров может 

входить в функции разных отделов: 

перевозок и распределения. Если 

эти функции разделены, то 

принятие решений в области 

продаж без учета возможностей 

транспорта (предварительно 

выкупленного по выгодной цене 

блока мест) может привести к 

увеличению общих затрат на 

перевозку из-за возникающей необ-

ходимости выкупать в разгар сезона 

авиабилеты у других компаний. В 

логистической системе вышеупо-

мянутые функции должны быть 

взаимосвязаны. 

С ростом нестабильности 

внешней среды возрастает 

потребность предприятий в 

стратегическом управлении, 

которое можно рассматривать как 

управление по результатам. И в 

таком случае применение 

логистики обосновано и 

закономерно. 

В компании, ориентированной 

на обслуживание потребителей 

(турагенты), стратегию диктуют 

продажи и маркетинг. Ключевые 

решения касаются типа 

распространяемых продуктов и их 

сочетания; типа обслуживаемых 

потребителей и уровня предостав-

ляемого сервиса. Ключевыми 

являются решения, связанные с 

подходами к ценовой политике, а 

также с установлением сферы 

влияния на продажи. После того как 

задана ориентация на обслуживание 

клиентов, - следуют необходимые 

производственные решения. 

В компаниях, ориентирован-

ных на производство (туропе-

раторы), акцент делается на 

противоположное. Прежде всего, 

определяются и решаются проб-

лемы производственной стратегии 

[4, с. 221]. 

Одной из главных задач 

логистического подхода в туризме 

является преодоление неопределен-

ности. Во-первых, при разработке 

долгосрочных планов по перевозке 

туристов и бронированию блоков 

мест в гостиницах туроператоры 

вынуждены планировать приблизи-

тельное количество туристов, 

которое они будут обслуживать. 

Финансовый риск таких решений 

очевиден, так как ситуация на 

рынке туристских услуг постоянно 

меняется, и при некоторых 

обстоятельствах (снижение покупа-

тельной способности, смена вкусов, 

а также природные форс-мажорные 

ситуации) это грозит большими 



финансовыми потерями для 

турфирм. Проекты логистики 

способны снизить эти риски. 

Чаще всего рассматриваются 

два типа логистических стратегий, 

применимые в туризме. 

К наиболее общим 

логистическим стратегиям относят 

«тощую» стратегию и динамичную 

стратегию. Рассмотрим их 

подробнее. 

1. çʊʦʱʘʷè ʩʪʨʘʪʝʛʠʷ. 

Базируется на принципе управления 

затратами, т. е. производстве тех же 

или сопоставимых продуктов, что и 

у конкурентов, но более дешево. 

Цель «тощей» логистики – 

выполнять каждую операцию, 

используя меньше каждого вида 

ресурсов: людей, пространства, 

запасов, оборудования, времени и 

т.д. Для этого «тощая» стратегия 

старается отыскать способы 

устранения непроизводительных 

расходов ресурсов [3, с.54]. 

Существуют участки в 

логической цепочке, где могут 

«теряться» ресурсы: 

– Качество факторов 

производства может быть слишком 

низким, чтобы удовлетворить 

запросы потребителей. В туризме 

мы продаем услуги. Поэтому при 

разработке данного вида стратегии 

необходимо учитывать качество 

предоставляемых услуг (проверен-

ные маршруты, надежные 

транспортные компании, квалифи-

кацию обслуживающего персонала 

и т.д.) 

– Плохо отлаженный процесс. 

Наличие ненужных операций, 

слишком сложных или 

потребляющих слишком много 

времени. Необходимо наладить 

четкие связи со всеми звеньями, 

которые участвуют в формировании 

тура, а так же сократить время 

путем заказов посредством 

использования современных инфор-

мационных технологий. 

– Ожидание. В туризме 

отлаженная система бронирования 

туров и обратная связь с клиентами 

поможет решить данную проблему. 

– Запас. Наличие слишком 

большого запаса приводит к 

излишним сложностям и к 

повышению затрат. В туризме, с 

одной стороны, данной проблемы 

не возникает, так как туристскую 

услугу нельзя хранить как товар 

(например, в работе турагентов). С 

другой стороны – туроператоры 

часто закупают блоки мест в сфере 

размещения и перевозок заранее и 

неверные предварительные расчеты 

из-за завышенных ожиданий могут 

создать серьезные проблемы с 

недостаточной заполняемостью. 

Типичным подходом к 

реализации «тощей» стратегии 

является: подробный анализ 

текущих операций и последующий 

отказ от операций, не добавляющих 

ценности; устранение остановок, 

упрощение перемещений; использо-

вание более совершенной 

технологии для повышения 

эффективности; размещение мощ-

ностей ближе к потребителям с 

целью сократить транспортные 

расходы; поиск возможностей 

получить экономию на масштабах; 

устранение из цепи поставок 

ненужных звеньев. 



Следует учитывать, что 

«тощие» операции могут не 

работать в слишком динамичных 

или неопределенных условиях. В 

этих случаях можно восполь-

зоваться более гибкой стратегией, 

основанной на динамичности. 

2. ɼʠʥʘʤʠʯʥʘʷ ʩʪʨʘʪʝʛʠʷ. 

Цель динамичной стратегии –

 обеспечить высокое качество 

обслуживания потребителей, 

оперативно реагируя на появление 

новых или изменение прежних 

условий. Выделяют два аспекта 

динамичности: 

– скорость реагирования на 

внешние условия: динамичные 

организации внимательно и 

постоянно отслеживают запросы 

потребителей и оперативно на них 

реагируют; 

– способность корректировать 

логистические характеристики с 

учетом запросов отдельных 

потребителей [3, с.57]. 

Организации, использующие 

динамичную стратегию, сфокуси-

рованы на потребителях, т.е.: 

1) стремятся добиться полного 

удовлетворения запросов потреби-

телей;  

2) создают удобный доступ 

потребителей к своей организации 

(помимо личного контакта с 

турагентами и телефонных 

переговоров, турфирма может 

организовывать связь с клиентами 

посредством Internet); 

3) гибко и оперативно 

реагируют на изменяющиеся 

запросы (т.е. анализируют 

изменения туристского рынка, 

выявляют новые альтернативы, 

разрабатывают новые маршруты); 

4) проектируют логистику так, 

чтобы она удовлетворяла запросы 

потребителей и даже превышала их; 

5) совершают послепродаж-

ные проверки, чтобы убедиться, что 

потребители остались удовлетво-

ренными и после совершения 

покупки (просить клиента написать 

что-либо в книге отзывов или 

пригласить его на форум, 

размещенный на сайте турфирмы); 

6) заботятся о подготовке 

будущих сделок, всегда сохраняя 

контакты со своими потребителями, 

потенциальными покупателями 

(рассылка новых предложений и 

рекламных буклетов бывшим 

клиентам) 

Организации, имеющие 

удовлетворенных потребителей, 

получают важные преимущества – 

повторные сделки и положительные 

рекомендации о себе другим людям 

и организациям. 

Но на практике никакого 

строгого разграничения между 

ними нет и организациям не 

обязательно выбирать только одну 

из стратегий в ущерб другой. 

Например, если поставщик 

улучшает связь со своими 

заказчиками через электронный 

обмен данными или продает 

информацию через Web-сайт, то 

этим он одновременно сокращает 

издержки и улучшает качество 

обслуживания. По существу обе 

стратегии считают удовлетворение 

потребителей и низкие затраты 

доминирующими направлениями, 



но по-разному описывают процесс 

достижения цели. 

Выбрав стратегию, турфирме 

необходимо сформировать логисти-

ческую цепь движения туристского 

продукта от его производства до 

конечного потребления.  

Исходя из особенностей 

функционирования логистики в 

туристских компаниях можно 

прийти к выводу о том, что в 

качестве основных сфер 

применения логистики в туризме 

выступают три основных 

направления деятельности компа-

ний сферы туризма: 

а) формирования туристского 

продукта; 

б) продвижения туристского 

продукта; 

в) реализации туристского 

продукта. 

Логистическая система 

находит все более широкое 

применение в практической 

деятельности различных предпри-

ятий, но в большей степени все же 

промышленных. В турфирмах она 

рассматривается высшими эшело-

нами управления как эффективный 

мотивированный подход к 

управлению потоками туристов и 

информационными потоками в 

целях снижения издержек 

производства турпродукта [4, с. 

230]. 

Внедрение и использование 

логистических технологий в 

туристской индустрии позволяет: 

1) создать единую систему 

учета и контроля за формированием 

и движением туристского продукта; 

2) сократить временные 

параметры движения матери-

ального, финансового и информа-

ционного потоков; 

3) автоматизировать процессы 

учета и контроля всех потоков;  

4) сократить время и 

улучшить обслуживание потреби-

телей туристского продукта; 

5) по возможности сократить 

численность обслуживающего 

персонала (не в ущерб качеству 

обслуживания), уменьшить объем 

циркулирующей документации (для 

начала – внутренней), существенно 

уменьшить число ошибок в учетно-

отчетной документации и др. [3, с. 

63]. 

Информация в туризме 

является тем связующим звеном, 

которое увязывает в единое целое 

различных поставщиков в рамках 

единой туристской отрасли. 

Важнейшей особенностью туризма 

является то, что взаимосвязь между 

производителями и поставщиками 

осуществляется потоками инфор-

мации. Эти информационные 

потоки представляют собой не 

только потоки конкретных данных, 

но также – услуги и платежи. Такие 

услуги как размещение в 

гостиницах, места в средствах 

перемещения не выставляются в 

физическом виде и не 

осматриваются в пункте продажи, 

поэтому единственным путеводи-

телем к наличию и качеству 

продукта является информация. 

Следовательно, обеспечение досто-

верной информацией и скорость ее 

распространения является столь же 

важным для выживания туристской 

отрасли, как и фактическое 



предоставление, потребителям ее 

услуг. 

В современных условиях 

информационная составляющая 

рассматривается как один из 

важнейших резервов повышения 

эффективности функционирования 

всей логистической системы. 

Может быть использовано 

следующее определение инфор-

мации как элемента логистической 

системы – это процесс и результат 

осуществления прямых и обратных 

связей при взаимодействии 

субъектов логистической системы. 

Качество информации может 

рассматриваться с двух точек 

зрения: информативности (полезн-

ости) и достоверности (соот-

ветствия принимаемых сообщений 

передаваемым). 

Разнообразные информацион-

ные потоки, циркулирующие 

внутри и между элементами 

логистической системы, между 

логистической системой и внешней 

средой, образуют логистическую 

информационную систему. Она 

может быть определена как 

интерактивная структура, включаю-

щая персонал, оборудование и 

процедуры (технологии), которые 

объединены информационным 

потоком. 

В научной литературе 

рассматриваются несколько стан-

дартных принципов построения 

логистической информационной 

системы, которые были дополнены 

нами и рассмотрены на туристских 

примерах: 

– Полнота и пригодность 

информации для пользователя. 

Логистический менеджер должен 

располагать необходимой и 

достаточной информацией для 

принятия решения (например, о 

политическом, климатическом, 

информационном и ином состоянии 

места временного посещения 

туристами). 

– Точность исходной 

информации. Она имеет 

принципиальное значение для 

принятия оптимальных решений 

(например, информация об 

инфраструктуре туроператора по 

приему туристов, программе тура, 

культурно-массовым мероприя-

тиям, экскурсиям, условиям 

получения визы и т.п.).  

– Своевременность. Логисти-

ческая информация должна 

поступать в систему менеджмента 

вовремя, как этого требуют многие 

логистические технологии в 

соответствии с принципом «точно в 

срок». Своевременность информа-

ции важна практически для всех 

комплексных логистических фун-

кций, а особенно в операционном 

менеджменте при перевозке 

туристов, размещении, аварийных 

ситуациях и т.д. В этих случаях 

обмен информацией должен 

осуществляться в режиме «on-line».  

– Гибкость. Информация, 

циркулирующая в логистической 

информационной системе, должна 

быть приспособлена для кон-

кретных пользователей, и иметь для 

них наиболее удобный вид. Это 

касается как работников туристской 

организации, посредников, так и 

конечных потребителей турист-

ского продукта. 



– Бумажный и электронный 

документооборот, типовые формы, 

отчеты, справки и другие 

документы должны быть 

максимально приспособлены к 

требованиям всех участников 

логистического процесса и 

адаптированы к возможному 

диалоговому режиму для многих 

пользователей. 

– Достоверность. Информа-

ция, принятая от отправителя, 

должна точно соответствовать 

переданной информации. Особенно 

если это связано с финансовыми 

взаиморасчетами или официальным 

документооборотом. 

Основная проблема на 

современном этапе развития 

российского туристического рынка 

заключается в сложности 

своевременного и оперативного 

информационного сопровождения 

туристского продукта. Это создает 

трудности не только туристам при 

выборе места отдыха, но и 

агентствам, туроператорам и самим 

средствам размещения. Компании 

вынуждены набирать большое 

количество менеджеров по разным 

направлениям, туроператоры не 

имеют возможности разрабатывать 

адекватный турпродукт, не имея в 

своем распоряжении полной и 

объективной информации, базы 

размещения не могут сообщить о 

себе, поскольку их информация 

просто теряется в массиве общих 

данных [2]. 

На практике использование 

информационных технологий в 

туристическом бизнесе эффективно 

совершенствует и ускоряет ведение 

туристского бизнеса. Существует 

классическая схема туристического 

кругооборота (системы экономи-

ческих и юридических (гражданско-

правовых) отношений, возникаю-

щие между туристом и туристской 

индустрией и показывающии 

направление движения туристских 

потоков, туристского продукта, 

инвестиций в развитие туризма и 

денежных поступлений в бюджет от 

доходов туристической деятельнос-

ти). 

Турист платит турагентству 

деньги в обмен на туристские 

путевки, которые обмениваются на 

туристский продукт. Турист 

получает впечатления, т.е. 

происходит косвенный возврат 

туристу его средств. Турагентство и 

туроператор инвестируют средства, 

полученные от туриста, в развитие 

туристского рынка, туристской 

индустрии и на создание новых 

видов туристского продукта, а 

также оплачивают налоги и сборы  

В соответствии с этим, 

туристкие услуги от своих 

непосредственных производителей 

до конечного потребителя проходят 

по следующей цепочке: 

производители туруслуг – 

туроператор – турагент – турист. В 

случае с реализацией туруслуг 

через Internet надобность в 

посредниках, занимающихся лишь 

распределением туристских продук-

тов, отпадает, так как один 

туроператор, имеющий соответ-

ствующие договоры с 

производителями туруслуг, с 

помощью Internet имеет 

возможность донести полную 



информацию о своих турпродуктах 

до конечного потребителя и 

продать их ему без участия 

дополнительных посредников. В 

данном случае этот туроператор 

одновременно выступает и в роли 

турагента, а цепочка реализации 

туруслуг выглядит следующим 

образом: производители туруслуг - 

туроператор (он же турагент) - 

турист, и это позволяет снизить 

затраты на услуги турагентов. 

Некоторые участники 

туристского рынка пытаются 

упорядочить взаимоотношения 

между средствами размещения, 

операторами и агентствами, 

создавая различные ресурсы, 

объединяющие в себе данные от 

многих участников. Создаются 

порталы, системы online-

бронирования и пр. [6]. 

Логистика в туризме 

используется для создания системы 

планирования, контроля и 

управления движением продукта от 

производителя до потребителя, в 

данном случае продуктом является 

тур. В туристской логистической 

системе необходима хорошо 

налаженная связь между всеми 

элементами, участвующими в 

«производстве» тура: турагент-

ством, туроператорами, гостин-

ицами, транспортными сетями, 

развлекательной сферой и т.д. Эта 

связь помогает избежать 

увеличения общих затрат на 

обслуживание туриста. 

Стратегическое управление – 

важный элемент туристской 

логистической системы, особенно 

при учете нестабильности внешней 

среды и неопределенности, 

грозящих финансовыми рисками 

для предприятия. Правильно 

разработанная стратегия снижает 

эти риски. Несмотря на то, что 

различные стратегии определяют 

различные пути достижения цели, у 

всех стратегий существует 

несколько доминирующих направ-

лений, главные из которых – 

сокращение издержек и улучшение 

качества обслуживания. 

Логистика применяется на 

всех этапах движения туристского 

продукта: формировании, продви-

жении и реализации. Логистика в 

туризме способствует автомати-

зации системы учета и контроля над 

движением всех потоков в 

логистической системе, сокраще-

нию затрачиваемого времени и 

численности персонала. 

Важную роль в разработке 

информационной логистической 

системы для туристского 

предприятия играют современные 

информационно-технические сред-

ства (компьютерные системы 

автоматизации, Internet, специали-

зированные системы поиска и 

бронирования туров или отдельных 

составных частей, например, 

билетов или номеров в гостиницах). 

Разработка логистической инфор-

мационной системы по 

соответствующим принципам 

(достоверности, полноты, точности, 

своевременности, скорости 

распределения информации) 

позволяет ускорять процессы 

формирования туров и 

обслуживания клиентов, ускорять 

циркуляцию информации внутри 



предприятия, быстрее и полном 

объеме изучать туристских рынок, 

улучшать качество обслуживания и 

снижать издержки туристского 

предприятия.  
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Проблема оценки эффектив-

ности развития молодежного 

предпринимательства в регионе 

является сегодня весьма 

актуальной, если рассматривать ее в 

контексте результативности 

государственного управления и 

эффективности использования 

бюджетных ресурсов, направ-

ляемых в эту сферу. 

С каждым годом объемы 

бюджетных ресурсов, направ-

ляемых на субсидирование 

проектов, реализуемых субъектами 

малого и среднего предприни-

мательства и лицами, желающими 

открыть собственное дело, 

возрастает. Однако до настоящего 

времени соответствующие обще-

принятые методики оценки 



эффективности использования 

бюджетных средств отсутствуют.  

Выявление объективных и 

субъективных факторов, определя-

ющих эту результативность, 

позволяет в среднесрочной 

перспективе решить задачи не толь-

ко по созданию методик оценки 

эффективности бюджетных 

расходов, но и по оптимальному 

использованию ограниченного 

количества бюджетных ресурсов. 

Одним из существенных 

факторов, определяющих 

результативность государственного 

управления в сфере молодежного 

предпринимательства, является 

качество субъектного потенциала 

тех лиц, которые получают 

бюджетные средства на открытие 

собственного дела. В связи с этим 

становится очевидным, что этапу 

обучения основам предпринима-

тельства и выделения бюджетных 

средств должен предшествовать 

этап диагностики (выявления) 

личностного потенциала для 

занятия предпринимательской 

деятельностью. 

В целях формирования 

концептуальных подходов для 

решения этой задачи автором по 

заказу Министерства физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики Свердловской области 

было проведено исследование и 

формирование общих методоло-

гических контуров организацион-

ного проекта «Школа молодого 

предпринимателя» (далее ï ШМП), 

предметной областью которого 

стало определение алгоритмов 

выявления в молодежной среде лиц, 

имеющих или способных 

сформировать реальный личност-

ный потенциал для успешной 

самореализации в предприни-

мательской деятельности.  

В связи с тем, что 

предпринимательство является как 

профессией (управление бизнесом), 

так и образом жизни 

(жизнедеятельность «на свой страх 

и риск»), понятие «реальный 

личностный потенциал для 

успешной самореализации в 

предпринимательской деятель-

ности» может дать представление о 

минимально-необходимом перечне 

характеристик потенциального 

предпринимателя.  

Указанный перечень харак-

теристик является основой для 

формирования  

1) методики первоначальной 

диагностики реального личностного 

потенциала (на начальной стадии 

отбора претендентов в группы); 

2) методики коррекции 

потенциала для самореализации в 

предпринимательской деятельности 

(на основной стадии работы с 

участниками групп); 

3) методики заключительной 

диагностики реального личностного 

потенциала (на конечной стадии 

отбора претендентов в группы); 

4) параметров мониторинга 

результатов проекта в долгосрочной 

перспективе (после завершения 

работы с участниками групп). 

При создании конкурсной 

документации в рамках 

государственного заказа данный 

подход достаточно технологично 

трансформируется в следующие 



конкурсные требования:  

1) содержание и форма 

диагностических и тренинговых 

программ (методик); 

2) перечень и квалификация 

необходимых для реализации ШМП 

специалистов; программа вводного 

научно-методического семинара 

для специалистов, работающих с 

участниками проекта;  

3) перечень предполагаемых 

результатов работы групп с учетом 

особенностей муниципальных 

образований (населенных пунктов); 

4) контуры системы 

долгосрочного мониторинга резуль-

татов проекта и консультативной 

поддержки процессов реализации 

«реального личностного потен-

циала».  

При определении 

минимально-необходимого перечня 

характеристик потенциального 

предпринимателя может быть 

использован авторский подход, 

апробированный для определения 

структуры профессионализма 

государственных (муниципальных) 

гражданских служащих [8], для 

структурирования профессио-

граммы любого работника [5]: 

Профессионализм = 

«квалификация» (знания + умения + 

навыки) + «позиция» (целепо-

лагание + мотивация + система 

ценностей).  

Очевидно, что ШМП – это 

попытка обеспечить работу со 

второй частью формулы, которая в 

традиционных проектах поддержки 

малого и среднего предпри-

нимательства, как правило, не 

активирована. В настоящее время 

традиционные проекты обучения и 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства достаточно 

успешно активируют лишь первую 

часть формулы. 

Поскольку предпринима-

тельство – это еще и образ жизни, 

вероятно, вышеуказанная формула 

требует дополнительного уточ-

нения. Конкретное представление о 

«позиции» предпринимателя и, 

соответственно, требования к 

содержанию диагностических, 

обучающих и тренинговых 

программ, целесообразно сформу-

лировать на основе исследований 

по вопросам предпринимательской 

культуры [9; 4; 1; 2; 3]. 

Актуальность проекта 

заключается в том, что ШМП 

может рассматриваться в качестве 

инструмента целенаправленного 

воздействия органов власти на 

формирование деловой активности, 

занятости и продуктивного 

времяпровождения [6] молодежи. 

Результативность проекта ШМП 

является одним из факторов 

эффективности последующих 

бюджетных расходов, направ-

ляемых на цели: 

1) обучение начинающих 

предпринимателей в рамках 

программ государственной (муни-

ципальной) поддержки малого и 

среднего бизнеса; 

2) поддержки бизнес-

проектов начинающих предпри-

нимателей в рамках различных 

отраслевых государственных 

(муниципальных) программ и видов 

бюджетных расходов  

3) мероприятия по 



организации самозанятости, пере-

подготовке и повышении 

квалификации в рамках программ 

государственной поддержки 

занятости населения. 

Кроме того, успешная 

отработка и тиражирование 

технологии ШМП может отчасти 

компенсировать: 

1) ограниченность ресурсов 

«малых» и «средних» муници-

пальных образований, вовлекаемых 

в создание привлекательных для 

молодежи условий жизнедея-

тельности для предотвращения ее 

оттока или десоциализации; 

2) отсутствие целенаправ-

ленной работы органов власти по 

реализации такого направления 

культурной политики как 

формирование (пропаганда) нрав-

ственных ценностей предприни-

мательства, о чем свидетельствуют 

содержательные ограничения 

областной целевой программы 

«Развитие культуры в Сверд-

ловской области» на 2011-2015 

годы» [7]. 

В перечень основных рисков 

реализации проекта ШМП 

целесообразно включить следую-

щие:  

1) неточность выбора мест и 

потенциальных потребителей ре-

зультатов реализации проекта – 

отсутствие на территории 

муниципальных образований (насе-

ленных пунктов) возможностей или 

намерений для последующего 

включения участников проекта в 

деловые коммуникации. Поскольку 

малый бизнес является участником, 

как правило, локальных рынков, 

ситуация в муниципалитетах 

(населенных пунктах) для него 

является особо чувствительным 

фактором результативности. 

В качестве возможностей 

для включения в деловые 

коммуникации, в зависимости от 

особенностей территории, могут 

рассматриваться: 

– государственные и 

муниципальные ресурсы, активное 

их использование в целях 

поддержки предпринимательства, 

организации продуктивного 

времяпровождения молодежи и т.д. 

(муниципальные фонды поддержки 

предпринимательства, программы, 

утвержденные стандарты предос-

тавления услуг (функций) в 

совокупности с развитием практики 

аутсорсинга отдельных функций 

(услуг), система налоговых и 

имущественных льгот, и т.д.); 

– общественные и 

корпоративные ресурсы (отрас-

левые и профессиональные 

ассоциации, молодежные органи-

зации, оптимизирующие структуру 

производства за счет развития 

субконтрактинга бизнес-структуры 

и т.д.). 

Отчасти этот риск может 

компенсироваться за счет 

предварительного анализа проблем, 

возможностей и объективных 

потребностей в конкретных 

муниципальных образованиях; 

2) неточность выбора 

методик или исполнителей проекта. 

В некоторой степени оценка 

степени влияния этого риска будет 

осуществляться на завершающей 

стадии проекта путем мониторинга 



его результатов в среднесрочной 

перспективе.  

Целями и, соответственно, 

основаниями для формирования 

параметров оценки социально-

экономических последствий 

государственного управления 

социально-экономическими процес-

сами в этой сфере, могут быть: 

1) создание дополнительных 

условий для:  

– повышения деловой 

активности в малых и средних 

населенных пунктах;  

– организации самозанятости 

молодежи с учетом особенностей 

развития (объективных 

возможностей и интересов) 

населенных пунктов;  

– сокращения оттока 

молодежи из малых и средних 

населенных пунктов за счет 

расширения возможностей для 

продуктивного (социально- и 

экономически- востребованного) 

времяпровождения; 

– повышения эффективности 

бюджетных расходов, направ-

ляемых на программы поддержки 

МСП; 

2) создание дополнительного 

элемента системы профессио-

нальной ориентации молодежи (в 

случае, если результаты реализации 

проекта будут положительными и 

проект станет постоянно 

действующим) в соответствии с 

образом жизни и системой 

культурных ценностей. 

В этом случае, задачами и, 

соответственно, основаниями для 

формирования параметров оценки 

результатов реализации проекта 

ШМП должны стать:  

1) выявление носителей 

«реального личностного потен-

циала для успешной 

самореализации в предприни-

мательской деятельности» и 

«инвентаризация» их ресурсов, в 

том числе, готовности к 

восприятию (формированию) праг-

матических ценностей, элементов 

предпринимательской культуры; 

2) диагностика соотношения 

«реального личностного потен-

циала для успешной самореали-

зации в предпринимательской 

деятельности» и соответствующего 

«оптимального личностного потен-

циала»; 

3) коррекция личностного 

потенциала в соответствии с 

оптимальным перечнем харак-

теристик предпринимателя, прием-

лемых или востребованных в 

условиях конкретного муници-

пального образования (населенного 

пункта); 

4) формирование системы 

мониторинга результатов реали-

зации проекта ШМП в 

среднесрочной перспективе.  

Исходя из совокупности 

целей и задач, которые должны 

быть достигнуты (решены) в 

результате реализации проекта 

ШМП, с учетом территориальных, 

социо-культурных, организаци-

онно-управленческих особенностей 

Свердловской области, можно 

выделить следующие этапы 

реализации проекта: 

1) формирование требований 

к территориальному размещению 

групп и отбору участников (исходя 



из состояния инфраструктуры и 

деловых коммуникаций, перечня 

потенциальных партнеров и 

потребителей результатов проекта 

ШМП, перечня проблем и 

возможностей территории); 

2) отбор муниципальных 

образований (населенных пунктов), 

на территории которых 

реализуются программы ШМП; 

выработка критериев 

результативности реализации ШМП 

исходя из особенностей этих 

муниципальных образований 

(населенных пунктов), в том числе 

приоритетных целей и задач, и на 

основе адресного подхода к 

вовлекаемым в проект социальным 

группам; 

определение контуров систе-

мы поддерживающих деловых ком-

муникаций, необходимых для 

эффективного использования ре-

зультатов реализации ШМП; 

3) определение оптималь-

ного формата ШМП для выбранных 

территорий с учетом их 

особенностей (объективных 

возможностей и интересов):  

формирование требований к 

диагностическим и тренинговым 

программам, специалистам (препо-

давателям, тренерам, консуль-

тантам); 

отбор методик, программ, 

специалистов с учетом целей и 

задач проекта ШМП и 

особенностей места реализации 

программ;  

4) организация отбора 

участников, диагностики личнос-

тного потенциала и 

«инвентаризации» ресурсов, кор-

рекции личностного потенциала; 

5) актуализация для 

участников системы деловых 

коммуникаций, создание системы 

экспертной поддержки; 

6) формирование системы 

мониторинга результатов реали-

зации проекта ШМП перспективе с 

последующей коррекцией программ 

ШМП в случае сохранения этого 

инструмента управления. 

Предполагаемые результаты 

реализации проекта ШМП опреде-

ляются содержанием поставленных 

проектом задач. Способ оценки 

результата представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

ɿʘʜʘʯʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʐʄʇ: ʆʮʝʥʢʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ ʧʨʦʝʢʪʘ ʐʄʇ: 

1) выявление носителей «реального 

личностного потенциала для успешной 

самореализации в предпринимательской 

деятельности» и «инвентаризация» их 

ресурсов, в том числе готовности к 

восприятию (формированию) прагмати-

ческих ценностей, элементов предпринима-

тельской культуры; 

Количество участников, обладающих 

«реальным личностным потенциалом для 

успешной самореализации в предпринима-

тельской деятельности» (чел.) 

Соотношение количества претенден-

тов и количества участников (%) 

 

2) диагностика соотношения 

«реального личностного потенциала для 

Степень соответствия «реального 

личностного потенциала для успешной 



успешной самореализации в предприни-

мательской деятельности» и соответству-

ющего «оптимального личностного 

потенциала»; 

самореализации в предпринимательской 

деятельности» и соответствующего 

«оптимального личностного потенциала» - 

по ранжированным группам (чел./ % 

соответствия) 

3) коррекция личностного потенциала 

в соответствии с оптимальным перечнем 

характеристик предпринимателя, приемле-

мых или востребованных в условиях 

конкретного муниципального образования 

(населенного пункта); 

Соотношение общих затрат на работу 

с группой и количества участников группы 

(тыс. рублей / чел.) 

4) формирование системы монито-

ринга результатов реализации проекта 

ШМП в среднесрочной перспективе. 

Доля участников группы (проекта), 

ставших предпринимателями, с общими 

затратами на обеспечение группы. Данный 

показатель является ключевым для 

определения эффективности бюджетных 

расходов по проекту.  

 

Для оценки результативности 

этапов реализации проекта могут 

использоваться промежуточные 

индикаторы, характеризующие 

деятельность организаторов про-

екта на отдельных стадиях процесса 

достижения конечных результатов. 

ʇʨʝʜʧʦʣʘʛʘʝʤʳʝ ʩоциально-

экономические последствия реалии-

зации проекта ШМП определяются 

в соответствии с перечнем 

обозначенных в проекте целей. 

Способ оценки социально-экономи-

ческих последствий представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 

ʎʝʣʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʐʄʇ: ʆʮʝʥʢʘ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ 

ʧʦʩʣʝʜʩʪʚʠʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʝʢʪʘ ʐʄʇ: 

1) создание дополнительных условий для:  

- повышения деловой активности в малых и 

средних населенных пунктах;  

- организации самозанятости молодежи с 

учетом особенностей развития (объектив-

ных возможностей и интересов) населенных 

пунктов;  

- сокращения оттока молодежи из малых и 

средних населенных пунктов за счет 

расширения возможностей для продуктив-

ного (социально- и экономически- 

востребованного) времяпровождения; 

- повышения эффективности бюджетных 

Количество созданных на 

территории муниципального образования 

(населенного пункта) с привлечением 

ресурсов проекта ШМП субъектов малого 

предпринимательства, их доля в общем 

количестве субъектов малого предприни-

мательства (показатель может использо-

ваться в случае реализации программ ШМП 

в течение нескольких лет на одной и той же 

территории) 

 



расходов, направляемых на программы 

поддержки МСП; 

2) создание дополнительного элемента 

системы профессиональной ориентации 

молодежи в соответствии с образом жизни 

и системой культурных ценностей. 

 

Рост спроса на продолжение проектов 

ШМП со стороны органов местного 

самоуправления, молодежи, служб 

занятости населения, корпоративных 

заказчиков, структур поддержки малого 

предпринимательства 

 

Обоснованность изложенных 

выше методологических подходов к 

формированию алгоритмов выявле-

ния и определения содержания 

реального личностного потенциала 

для самореализации в предприни-

мательской деятельности предстоит 

проверить на практике в рамках 

реализации областного государ-

ственного заказа. Анализ проблем 

реализации и поиск ресурсов 

оптимизации технологии ШМП 

может стать предметом следующего 

исследования. 
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Выбор профессии в настоящее 

время стал серьезной жизненной 

проблемой для большинства 

учащихся общеобразовательных 

российских школ. Ситуация 

сложившаяся на данный момент в 

современном обществе характе-

ризуется разрушением связей 

между профессиональным обуче-

нием и профессиональным трудом, 

что имеет не только экономические, 

но и социальные последствия. 

Изменилось психологическое отно-

шение к труду, как молодежи, так и 

взрослого населения. Значительно 

возросло ощущение личностной и 

ситуативной неопределенности, 

снизилась уверенность в завтраш-

нем дне. В тоже время от 

реализации профессиональных 

планов выпускников учебных 

заведений зависит состояние нашей 

экономики. Поэтому сегодня стоит 

серьезный вопрос о воспитании 

трудовой мотивации и 

профессиональном самоопреде-

ление молодежи.  

Сегодня, по данным 

социологических исследований, 

каждый третий российский 

подросток покидает школу, не имея 

представления о том, кем он будет 

работать, каждый второй – после 

окончания вуза работает не по 

специальности. 

Для оценки ситуации в 

московских средних общеобразо-

вательных учебных заведениях 

(школа, гимназия, лицей) осенью 

2010 года было проведено 

социологическое исследование [4] 

по проблемам формирования 

профессиональных ориентаций 

выпускников этих школ. В ходе 

опроса респондентам было 

предложено ответить на ряд 

вопросов, связанных с их 

профессиональным будущим, 

степенью подготовки, а также 

выявлению роли школы в процессе 

формирования профессиональных 

ориентаций учащихся. 

По результатам исследования 

планы старшеклассников на 

будущее после окончания школы 

выглядят следующим образом: 

подавляющее большинство 

респондентов – 81,4% собираются 

поступать в высшее учебное 

заведение на очное обучение. 



Каждый десятый (10,3%) планирует 

работать и поступать на вечернее 

или заочное отделение в высшее 

учебное заведение. Поступать в 

среднее профессиональное учебное 

заведение (колледж, ссуз) 

предполагают 1,5% опрошенных, а 

обучаться в профтехучилище (ПТУ) 

лишь 0,1%. Вариант ответа «пойду 

работать» выбрали 1,3% 

старшеклассников и еще не 

определились с выбором 4,9% 

респондентов. Таким образом, 

выпускники московских школ 

отдают предпочтение высшему 

образованию, и лишь небольшая 

часть (8,3%) молодых людей 

принимают во внимание другие 

варианты.  

Однако в настоящее время 

потребность российской экономики 

в квалифицированных рабочих, а 

также специалистах среднего 

уровня квалификации достаточно 

высока. Так, по данным 

Федеральной службы государствен-

ной статистики, численность 

вакантных рабочих мест на 31 

октября 2010 г. по профес-

сиональным группам свидетельс-

твует о том, что наиболее 

востребованы специалисты 

высшего уровня квалификации (143 

тыс. чел.) по профессиям врачей; 

инженеров-механиков и технологов 

машиностроения, преподавателей в 

средних школах и учреждениях 

начального профессионального 

образования. Следующие по 

востребованности – это квалифи-

цированные рабочие промышлен-

ных предприятий, строительства, 

транспорта, связи, геологии и 

разведки недр (102,6 тыс. чел.), а 

также специалисты среднего уровня 

квалификации (102,2 тыс. чел.), 

среди которых наибольшее 

количество вакансий было по 

профессиям среднего медицинского 

персонала, техников физических и 

инженерных направлений деятель-

ности, персонала дошкольного 

воспитания и обучения. Достаточно 

востребованными также оказались 

и неквалифицированные рабочие 

(ок. 87 тыс. чел.), значительная 

потребность которых отмечалась в 

здравоохранении и предоставлении 

социальных услуг, организациях, 

осуществляющих операции с 

недвижимым имуществом, аренду и 

предоставление услуг, в 

образовании и обрабатывающих 

производствах [3]. То есть, на 

сегодняшний день, потребность 

российской экономики в специи-

алистах среднего и начального 

уровнях квалификации достаточно 

высока, хотя выпускники школ 

совсем не планируют поступать в 

соответствующие учебные 

заведения.  

Подавляющее большинство 

московских старшеклассников пла-

нирует продолжить обучение в 

вузах, для чего у них должен быть 

достаточно высокий уровень 

подготовки. На вопрос «Как в 

целом Вы оцениваете качество 

подготовки в средней обще-

образовательной школе?» ответы 

распределились следующим обра-

зом: 16,6% респондентов дали 

высокую оценку, 41,1% оценили 

качество подготовки выше 

среднего, 38,6% – среднее, и лишь 



3,7% поставили оценку «ниже 

среднего». Таким образом, более 

половины школьников (57,7%) 

достаточно высоко оценили 

качество школьной подготовки. В 

тоже время, почти каждый третий 

опрошенный дал всего лишь 

среднюю оценку школьной 

подготовке, следовательно, для 

поступления в вуз этого явно 

недостаточно. Можно предполо-

жить, что учащиеся выпускных 

классов предпринимают определен-

ные усилия для улучшения своих 

знаний. Для уточнения этого 

аспекта в анкету был включен 

следующий вопрос: «Что Вы 

делаете для улучшения своих 

знаний и сдачи ЕГЭ на высокие 

баллы?» [1]. По результатам 

ответов видно, что большинство 

московских школьников посещают 

подготовительные курсы (41,1%). 

Это можно объяснить тем, что в 

столице находится множество вузов 

и старшеклассники имеют 

возможность посещать курсы в тех 

или иных приоритетных учебных 

заведениях. В тоже время, 

практически каждый третий 

респондент (36,5%) отметил 

вариант «готовлюсь самостоя-

тельно, изучаю специальную 

литературу, учебные пособия», что 

свидетельствует о высокой степени 

осознанности школьниками 

дополнительной подготовки для 

успешной сдачи экзаменов. На 

третьем месте стоят индиви-

дуальные занятия с репетитором 

(приблизительно каждый четвертый 

опрошенный – 26,4%). В 

специализированной школе (классе) 

учится 9,2% респондентов и 

специально ничего не делают для 

улучшения своих знаний и сдачи 

ЕГЭ на высокие баллы только 6,6% 

старшеклассников. Следовательно, 

московские школьники предпочи-

тают, в первую очередь, для 

подготовки к выпускным экзаменам 

подготовительные курсы в вузах и 

самостоятельные занятия. Таким 

образом, несмотря на достаточно 

высокую оценку качества 

подготовки в средней 

общеобразовательной школе, 

практически все школьники 

занимаются дополнительно.  

Несмотря на то, что в 

настоящее время не существует 

единой государственной программ-

мы по профессиональной 

ориентации школьников, практи-

чески каждое московское среднее 

учебное заведение проводит ту или 

иную работу с учащимися. На 

вопрос: «Была ли в Вашей школе 

организована профориентационная 

работа со школьниками?» только 

7,3% опрошенных ответили, что у 

них не проводилась профори-

ентационная работа. Около 

половины респондентов (44,7%) 

отметили, что «профориента-

ционная работа проводилась 

интересно и в достаточном 

объеме», каждый пятый (21,0%) 

считает, что «профориентационная 

работа проводилась редко, но 

эффективно». Не эффективно 

оценили проведенную профориен-

тационную работу 19,3% 

школьников и 6,1% опрошенных 

выбрали вариант ответа 

«профориентационная работа 



проводилась, но я в ней не 

принимал участия». То есть 

большинство старшеклассников 

положительно оценили проведен-

ную с ними работу. Это 

свидетельствует о том, что 

учащиеся нуждаются в помощи в 

данной области со стороны школы. 

Профориентационные мероприятия 

являются важными для подростков, 

они оказывают влияние на выбор 

специальности для дальнейшего 

обучения, информируют школьни-

ков о современном мире профессий, 

их востребованности на рынке 

труда, о путях получения 

соответствующей квалификации и 

т.д.  

Одной из главных задач 

профориентационной подготовки 

является формирование шкалы 

социально-профессиональных цен-

ностей личности. Ценности 

обусловливают мотивацию деятель-

ности человека, а также стремление 

к достижению определяемых ими 

целей. В зависимости от этого 

молодой человек пытается строить 

свою жизнь, если данные цели 

выступают как мотивирующая 

стратегическая установка. В ходе 

опроса московским старшеклас-

сникам было предложено отметить 

наиболее значимые для них 

жизненные ценности, иерархия 

которых выглядит следующим 

образом [1]: 

1. Здоровье – 61,0%; 

2. Хорошая семья – 54,1%; 

3. Материальное благопо-

лучие – 36,3%; 

4. Карьера – 25,2%; 

5. Интересная работа – 18,7%; 

6. Внешний вид – 14,9%; 

7. Самореализация – 13,8%; 

8. Интеллект – 9,2%; 

9. Честность, порядочность – 

8,0%; 

10. Хорошее образование – 

7,7%; 

11. Творчество – 7,2%; 

12. Профессионализм – 6,4%; 

13. Комфорт – 5,8%; 

14. Авторитет – 4,8%; 

15. Высокое положение в 

обществе – 4,6%; 

16. Спокойная жизнь – 4,6%; 

17. Развлечения – 4,1%; 

18. Глубокие знания – 3,3%; 

19. Слава – 2,1%; 

20. Обладание собствен-

ностью – 1,5%. 

Итак, ценности, связанные с 

профессиональной сферой, 

оказались достаточно значимыми 

для старшеклассников. «Карьера» и 

«интересная работа» входят в 

первую пятерку и стоят сразу за 

такими основополагающими 

ценностями как «здоровье», 

«семья» и «материальное 

благополучие». «Хорошее образо-

вание», «творчество» и 

«профессионализм» оказались 

менее важными для респондентов, 

они занимают соответственно с 10 

по 12 место. Это можно объяснить 

тем, что в данный момент жизни 

молодых людей они не являются 

достаточно актуальными, их 

значимость увеличивается в более 

позднем возрасте. В тоже время 

такая ценность как «самореали-

зация» заняла седьмое место, то 

есть для старшеклассников не 

безразлично собственное развитие 



личности, их способностей, 

задатков и интересов, а также 

реализация личностных целей.  

Общеобразовательные 

учебные заведения г. Москвы 

разрабатывают собственные 

программы и проводят различные 

профориентационные мероприятия, 

а также предпрофильную 

подготовку учащихся. Какие же из 

них являются наиболее 

эффективными? Мнение старше-

классников представлено в ответах 

на вопрос «Насколько на Ваш 

взгляд влияет на выбор будущей 

профессии следующая деятельность 

во время обучения в школе?» [2]. 

Наиболее сильное влияние 

оказывают «профильное обучение 

(гуманитарные и естественно-

научные классы и т.д.)» и «дни 

открытых дверей в вузах» – 45,1% и 

44,9% опрошенных отметили 

данные варианты ответа. 

Следующие позиции занимают 

«профориентационные 

мероприятия» и «ярмарки 

профессий» по 33,2% и 23,1% 

соответственно. Менее значимыми 

для старшеклассников являются 

«экскурсии на предприятия» – 

22,6%, «участие школьников в 

социальных проектах и 

молодежных акциях» – 22,3% и 

«взаимодействие с учреждениями 

проф. образования (ПТУ, колледжи, 

вузы)» – 20,0%. Второстепенное 

значение имеют такие мероприятия 

как «участие школьников в 

исследовательской деятельности» и 

«посещение выставок» – 18,8% и 

15,9% респондентов отметили 

сильное влияние обозначенных 

позиций. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что 

практически все виды 

профориентационной деятельности 

в школе оказывают более или менее 

значимое влияние на выбор 

учащимися будущей профессии. 

Однако школьной администрации 

следует обратить внимание на те 

виды деятельности, которые не 

достаточно влияют на 

профессиональную мотивацию 

учащихся, чтобы в будущем их 

развивать.  

Профориентационная деятель-

ность средних школ также 

включает в себя предоставление 

информации учащимся о каналах и 

средствах приобретения знаний, 

умений и навыков для овладения 

профессией, знакомство с 

профессиональными образова-

тельными учреждениями региона. 

Насколько успешно идет работа в 

этом направлении, а также ее итоги 

отражены в полученных ответах на 

следующий вопрос: «Имеете ли Вы 

ясное представление о том, где 

можно получить информацию о 

возможных местах профессио-

нальной подготовки?». Подавляя-

ющее большинство опрошенных 

(68,4%) дали положительный ответ. 

В тоже время почти каждый третий 

респондент (27,4%) выбрал вариант 

«имею смутное представление» и 

4,2% старшеклассников отрицате-

льно ответили на данный вопрос. 

Можно отметить, что практически 

треть старшеклассников, не имеют 

ясного представления о местах, где 

можно получить профессиональную 

подготовку, а это достаточно 



большая доля учащихся для 

столичного региона. Следова-

тельно, целесообразно улучшить 

работу в данном направлении, для 

того, чтобы предоставлять молодым 

людям больше необходимой 

информации. 

Учитывая то, что обучение в 

школе это первая ступень в 

подготовке к профессиональной 

деятельности, многие старшеклас-

сники уже готовы начать трудовую 

деятельность. Так, на вопрос 

«Считаете ли Вы необходимым 

создание специализированных 

центров содействия трудоустрой-

ству учащейся молодежи?» 

утвердительно ответили 87,2% 

опрошенных, а отрицательно всего 

лишь 12,8%. То есть молодым 

людям нужна поддержка со 

стороны государства по содействию 

занятости, организации ярмарок 

трудовых вакансий для подростков 

и молодежи города, знакомству с 

многообразием предприятий 

региона. 

В заключении (по итогам 

проведенного исследования) можно 

отметить, что опрошенные 

школьники старших классов в 

целом положительно оценили 

профориентационную работу, 

проводимую в общеобразо-

вательных учебных заведениях. 

Они в той или иной степени 

информированы о мире профессий 

в целом и основах 

профессионального выбора. Но, для 

того чтобы профориентационная 

работа была более успешной, 

целесообразно создать комплек-

сную систему профориентации в 

следующем виде. Целесообразно 

сформировать научно-методичес-

кий и информационный центр по 

профориентации при Министерстве 

образования и науки. Он сможет 

осуществлять сам или привлекать 

ученых к проведению НИР по 

проблемам профориентации (по 

принципу платных НИР), издавать 

справочники, обобщать опыт школ 

по проведению профориентации и 

распространять его среди учителей, 

учащихся, родителей, учреждений.  

Профориентационная работа 

на местном уровне должна быть 

сосредоточена в общеобразова-

тельных учреждениях и местных 

органах управления образованием. 

В школе профориентационную 

работу должен проводить психолог 

и целесообразно назначить 

заместителя директора по 

профориентационной работе. На 

старшей ступени общеобразова-

тельной школы желательно 

разработать систему профильного 

обучения, задача которой – 

создание в старших классах 

общеобразовательной школы 

системы специализированной 

подготовки, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся с 

учетом реальных потребностей 

рынка труда данного региона.  

Особое значение в системе 

профильного обучения отведено 

предпрофильной подготовке уча-

щихся, целью которой должно стать 

формирование у школьников 

реалистической самооценки и 

уровня притязаний, раскрытие и 

развитие способностей, воспитание 



трудовой мотивации, содействие 

принятию школьниками обоснован-

ного решения о выборе направ-

ления дальнейшего профессиональ-

ного обучения. Необходима 

специальная разработка меропри-

ятий предпрофильной подготовки и 

воспитания трудовой мотивации. 

Такими мероприятиями могут стать 

специальные занятия по 

профессиональной ориентации 

учащихся, групповая психологи-

ческая диагностика, индивиду-

альное профессиональное консуль-

тирование, организация экскурсий 

на трудовые предприятия и в 

учреждения профессионального 

образования, организация различ-

ных конкурсов, призванных 

активизировать осознанный интерес 

старшеклассников к 

профессиональному труду.  

Таким образом, можно будет 

говорить об успешности системы 

профессиональной ориентации, 

показателями которой являются: 

большое количество успешных 

профессиональных карьер в стране, 

быстрый вход молодых людей на 

рынок труда, развитая система 

дополнительного образования и в 

целом удовлетворенность молодых 

граждан страны своей профес-

сиональной жизнью, а значит – 

высокое качество жизни в целом. 

 

ɹʠʙʣʠʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʡ ʩʧʠʩʦʢ 

1. Вопрос множественного 

типа, предполагался выбор не более 

трех вариантов ответов, поэтому 

сумма превышает 100%. 

2. По каждой позиции 

необходимо было выбрать вариант 

ответа: «сильно влияет», «скорее 

влияет», «скорее не влияет», «не 

влияет». 

3. Потребность организаций в 

работниках для замещения 

вакантных рабочих мест по 

профессиональным группам на 31 

октября 2010 гг. (ʪʳʩ. ʯʝʣʦʚʝʢ) // 

Федеральная служба 

государственной статистики РФ - 

http://www.gks.ru 

4. Социологическое исследо-

вание «Изучение профессиональ-

ных ориентаций старшеклассников» 

провел Институт молодежной 

политики и социальных технологий 

«МАТИ» - РГТУ им. К.Э.Циол-

ковского. Опрос проходил в 

октябре 2010 года среди учащихся 

9-11 классов в средних 

общеобразовательных учебных 

заведениях г. Москвы. Общий 

объем выборки составил 1570 чел. 

Выборка целевая, квотная, на 

последнем этапе отбора 

опрашивался класс. 
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В данной статье рассмотрены 

базовые формы и методы 

современного гражданского обра-

зования учащихся, которые по 

преимуществу могут быть 

использованы во внеклассной 

работе. При этом нужно иметь в 

виду, что большинство форм и 

методов обладают достаточной 

универсальностью. Ещё один 

принципиальный момент исследо-

вания заключается в том, что 

задачам гражданского образования 

в наибольшей степени отвечают 

так называемые «активные» 

методы, предполагающие кон-

структивную социальную деятель-

ность учащихся (имитационную 

или реальную). Следовательно, 

нашему рассмотрению не подлежат 

такие традиционные для 

постсоветской школы методы 

внеклассной работы, как лектории 

или массовые мероприятия, где 

лишь незначительная часть 

учащихся выступает в качестве 

участников, а подавляющее 

большинство – в качестве 

«зрителей» или «присутствую-

щих». 

Предложенный нами принцип 

отбора методов гражданского обра-

зования на сегодня не является 

общепринятым. Это становятся 

ясным на примере деятельности 

ряда образовательных учреждений, 

например, «Школы молодого 

лидера» (учебно-просветительское 

подразделение Центра граждан-

ского образования Академии 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования РФ). «Школа 

молодого лидера» ориентируется 

на семинарские формы работы со 

старшеклассниками. При этом, как 

отмечается, «во время семинаров 

участники узнают много новой 

информации в области междуна-

родного и российского права, 

истории, этики, политики, 

экономики» [1]. Тематика семина-

ров: «Модель демократического 

общества», «Гражданин в 

демократическом обществе», 

«Выборы в демократическом 

обществе». «Демократия и власть», 

«Требуется Президент 2010 года». 

«Активные» методы работы 

используются при этом незна-

чительно. 

Классификация «активных» 

форм и методов гражданского 

образования приведена нами в 

таблице 1. Из таблицы видно, что в 

число «активных» форм и методов 

гражданского образования входят 

как «вербальные» (например, 



рефлексивные, дискуссионные), 

так и «деятельностные» (например, 

игровые, проектные). 

К числу наиболее известных 

(хотя, на наш взгляд, и 

недостаточно распространенных в 

практике российской школы) 

«вербальных» методов граждан-

ского образования относится 

дискуссия. Нужно отметить, что в 

современной практике западных 

школ разработаны современные 

личностно-развивающие методики 

проведения дискуссии. 

Таблица 1 

ʂʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʷ ʬʦʨʤ ʠ ʤʝʪʦʜʦʚ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

ɻʨʫʧʧʘ ʉʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʘʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ 

Ситуативные Рассмотрение реальной или вымышленной ситуации 

Дискуссионные Обсуждение той или иной проблемы, целенаправленный обмен 

идеями, суждениями, мнениями 

Рефлексивные Самоанализ, осмысление и оценка собственных действий или группы. 

Поисковые Получение определенной информации из различных источников, 

модель научного исследования 

Ассоциативные Опора на ассоциативное мышление 

Аналитические Критическое мышление - дедукция (от частного к общему) и 

индукция (от общего к частному) 

Игровые Имитация или моделирование реальных или вымышленных ситуаций 

Проектные Освоение способов деятельности и ключевых компетенций в 

условиях решения реально значимой социальной задачи 

 

В качестве примера можно 

привести методику дискуссии 

«паутина». Перед подростками 

ставится проблема из любой 

области социальной жизнедея-

тельности и предлагается 

посмотреть на неё с позиций: 

«Надо ли? Стоит ли?» Учитель 

(или подросток, ведущий 

дискуссию) размещает проблему в 

вопросительной форме в центре 

листа, а по краям предлагает 

записать и обсудить аргументы 

«pro» и аргументы «contra». 

Сравнивая те и другие аргументы, 

приходят к выводу о том, что 

выглядит наиболее убедительно. 

Аргументированный ответ – 

залог цивилизованной дискуссии, 

важный момент коммуникативной 

компетенции и гражданской компе-

тентности личности в целом. 

Данная методика используется как 

в классно-урочной, так и во 

внеклассной работе. В этом же 

ряду можно назвать и другие 



«вербальные» и одновременно 

«активные» формы и методы 

гражданского образования, широко 

используемые в зарубежной 

практике и включаемые с начала 

1990-х гг. в практику российской 

школы. Это такие формы, как 

мозговой штурм («брейнстор-

минг»), ранжирование (рейтинго-

вое принятие решений), «карта 

понятий», «групповое расследова-

ние», «учебные суды» и ряд 

других. Данные методы в наи-

большей степени способствуют 

решению задач гражданского 

образования – формированию 

элементов ключевых компетенций, 

выражающихся в умениях: 

• работать с понятиями; 

• работать в сотрудничестве 
(в малых группах); 

• осуществлять 
альтернативу в принятии решения; 

• моделировать и (или) 

анализировать ситуации. 

Ещё более эффективным 

методом решения этих и 

некоторых других задач 

гражданского образования являя-

ются ʨʦʣʝʚʳʝ ʠ ʜʝʣʦʚʳʝ ʠʛʨʳ. 

Термин «игра» психологи 

определяют как «вид активности 

человека, в которой он 

демонстрирует одно или несколько 

следующих качеств: ведет себя 

нетипичным образом (играет 

какую-либо роль), не принимает 

всерьез то, что делает, скрывает 

свои подлинные чувства и 

психологические качества, получа-

ет только развлечение от того, что 

делает» [2]. 

«Проживая» ситуации в игре, 

подросток может по-новому 

осознать проблемы, способы 

реагирования, отношение к 

событиям, ценностям, к 

конкретным людям; открываются 

новые возможности для 

построения отношений и 

самореализации. 

Игра является важнейшим 

элементом учебной деятельности и 

наиболее привлекательной формой 

проведения занятий для учащихся. 

Причин этому довольно много: 

возможность проявить свои 

творческие способности (напри-

мер, артистизм); наличие избытка 

энергии, которая особенно 

накапливается после уроков 

традиционного плана; проба сил и 

способностей в условиях 

конкуренции; возможность дейс-

твовать, не боясь ошибок; 

приобретение навыков действия в 

различных жизненных ситуациях; 

любопытство и страсть к 

исследованию; в игре можно от-

влечься от личного, решить 

болезненный для себя вопрос 

«отстраненно», от имени 

выдуманного героя; самостоя-

тельность действий является 

ключевым элементом игры, что, 

несомненно, привлекает подрост-

ков. При этом игра может 

превращаться в соревнование, 

процесс, решение определенной 

задачи или самореализацию 

внутренних потребностей и 

склонностей человека, 

Однако при использовании 

игр в учебно-воспитательном 

процессе возникают следующие 



проблемы: соревновательность и 

стремление к победе могут 

вылиться в агрессию и привести к 

серьезному межличностному или 

межгрупповому конфликту; Инте-

рес в игре является определяющим 

моментом ее эффективности, 

поэтому его следует постоянно 

поддерживать, иначе игра станет 

формальным актом. Важным 

этапом организации занятия с 

использованием игровых методик 

является формирование групп. При 

этом нельзя допускать 

доминирования отдельных учащих-

ся в группе или отдельных групп в 

игре; роли должны быть рас-

пределены в соответствии с 

интересами и способностями. 

Внимательно надо следить за 

правом меньшинства на выражение 

своего мнения, не допускать 

давления окружающих на 

отдельного человека, вырабатывать 

умения противостоять этому 

давлению. 

В связи с этим необходимо 

учитывать ряд педагогических 

принципов использования игр в 

учебно-воспитательном процессе, 

среди которых важнейшие: 

доброжелательность группы; спон-

танность поведения; импровизация 

и творчество. 

Перечислим структурные 

элементы, присутствующие в 

любой игре, роли, взятые на себя 

играющими: 

• игровые действия как 

средство реализации этих ролей; 

• игровое употребление 

предметов – замещение реальных 

предметов игровыми, условными; 

• реальные отношения 

между играющими. 

Важной особенностью игры 

является ее двуплановость. Во-

первых, играющий выполняет 

реальную деятельность, осуществ-

ление коей требует действий, 

связанных с решением вполне 

конкретных, часто нестандартных 

задач. Во-вторых, ряд моментов 

этой деятельности носит условный 

характер, что позволяет отвлечься 

от реальной ситуации с ее 

ответственностью и многочислен-

ными привходящими обстоятель-

ствами. По мнению некоторых 

исследователей, именно такая 

двуплановостъ обуславливает 

развивающий эффект игры, а 

следовательно – делает её 

эффективным инструментом 

современного гражданского обра-

зования. 

Выделим основные задачи 

ролевых игр как средства 

гражданского образования: 

• учащиеся смогут показать 

умение применять полученные 

знания в решении поставленной 

задачи социального характера; 

• развиваются творческие 

способности при решении 

определенных проблем; 

• учащиеся получают опыт 

занятия различных позиций, 

нахождения аргументов и 

формулирования взглядов в той 

или иной роли; 

• способствует развитию 

навыков участий в дискуссии, 

сотрудничества в достижении 

поставленной цели; 



• формируется толерантное 

отношение к другим мнениям; 

приобретается жизненный опыт, 

вырабатываются умения и навыки, 

ключевые компетенции - 

составляющие гражданской 

компетентности личности. 

Яркий пример ролевой игры в 

современной отечественной прак-

тике гражданского образования – 

игра «Новая цивилизация» (автор-

разработчик А.С. Прутченков). Эта 

политико-экономическая игра, мо-

делирующая международные 

отношения по различным 

направлениям деятельности, 

образовательное событие – это 

итог работы образовательных 

учреждений по Программе «Новая 

цивилизация» за учебный год. В 

дни проведения игры педагоги и 

учащиеся становятся её равно-

правными участниками. Взаимо-

действие игровых команд 

учащихся и команд педагогов 

осуществляется на основе 

договорных отношений. 

На экономическом этапе игры 

каждое Государство (команды уча-

щихся) и Транснациональные 

корпорации (команды педагогов) 

выступают в одинаковых ролях – 

разворачивают свою экономии-

ческую деятельность в 

соответствии с правилами игры 

«Партнерство ради образования». 

Содержание деловой экономии-

ческой игры «Партнерство ради 

образования» состоит в том, что 

правительство каждого государ-

ства стремится увеличить 

национальное богатство своей 

страны, повысить ее 

экономический потенциал и 

обеспечить жизненный уровень 

населения за счет организации 

эффективного производства 

внутри страны, активной 

финансовой деятельности на 

международном рынке, взаимовы-

годной торговли с другими 

странами. 

На этапе политической 

деятельности педагоги выступают в 

роли известных PR-агентств, 

выполняющих заказы предвы-

борных штабов по подготовке и 

проведению рекламных акций с 

помощью мультимедийных 

технологий в ходе избирательной 

компании по выборам депутатов 

Генеральной Ассамблеи Органи-

зации Объединенных Знаний. 

Заказы выполняются на основании 

договоров между PR-агентством и 

делегацией Государств на создание 

слайдовой презентации кандидатов, 

изготовление плакатов и листовок с 

использованием компьютерной 

техники, а также консультации по 

написанию предвыборной програм-

мы. 

Социальный этап игры 

включает разработку социальных 

проектов по теме «Моя Родина – 

мой дом», где педагоги выступают 

в роли специализированных 

проектных фирм, которые 

предоставляют услуги по 

написанию проектов [3]. 

В исследуемой Средней школе 

№ 2 г. Юрги традиционной стала 

ролевая игра «День са-

моуправления», посвященная Дню 

учителя. В рамках ежегодно прово-

димого интеллектуального мара-



фона в каждой образовательной 

области готовятся свои ролевые 

игры: пресс-конференции по 

международным и экологическим 

вопросам и гражданско-правовым 

вопросам («Я в этом мире», 

«Будущее России»), где учащиеся 

выступают в роли политологов и 

журналистов, суды над 

литературными героями («Почему 

плакал Левинсон?» по роману А. 

Фадеева «Разгром», суд над 

Раскольниковым и др.), уроки-

практикумы, которые организуют 

учащиеся старших классов для 

младших школьников («Химия 

вокруг нас») и другие. В основе 

ролевой игры лежит идея 

социального партнёрства, «прожи-

ваемого» и учащимися, и 

педагогами. Опыт социального 

партнёрства становится необхо-

димым и важным компонентом 

гражданской компетенции лич-

ности. 

Несколько иначе реализуются 

в практике гражданского образова-

ния в современной России ʜʝʣʦʚʳʝ 

ʠʛʨʳ. Так, в ряде школ Самарской 

области проводятся деловые игры 

гражданского содержания для уча-

щихся определенных возрастов: 

«Современная молодежь» (9 кл.), 

«Бизнес в школе» (10 кл.). 

В ходе игр, проведённых в 

Юргинской Средней школе № 2, 

ребята разработали форму выборов 

в школьный Парламент, игры стали 

результатом создания школьного 

телевидения и выбора телеведущих, 

проведения КВН между командой 

учеников и командой учителей, что 

способствовало привлечению 

дополнительных средств в фонд 

развития школы. Школа стала 

участником движения «Добрые 

дети мира», учащиеся школы 

занесены во всероссийскую 

энциклопедию «Национальное 

достояние», в ней же отмечена и 

школа. Таким образом, деловые 

игры, в отличие от ролевых игр, 

оказываются максимально 

педагогически эффективными, 

будучи встроены в широкую 

систему внеклассной работы по 

гражданскому образованию. 

Многолетняя практика работы 

отечественной и зарубежной школы 

в области гражданского 

образования показывает, что одной 

из наиболее успешных форм 

последнего является ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ʫʯʝʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 

учебного заведения. 

Представляет интерес истори-

ческая систематизация типов 

детского самоуправления, предло-

женная О.С Газманом, в котором он 

выделяет три типа: 

ʀʤʠʪʘʮʠʦʥʥʳʡ (ʠʛʨʦʚʦʡ), 

который разрабатывался и 

внедрялся в практику Дж. Дьюи, Г. 

Кершенштейнером, ʗ. Корчаком, 

В.И. Сорокой-Росинским. По 

мнению О.С. Газмана, которое мы 

не вполне разделяем, этому типу 

самоуправления свойственно 

преобладание формы над со-

держанием ввиду недостаточности 

реальных полномочий у учащихся. 

В любом случае, данный тип 

самоуправления как особая форма 

гражданского образования значим в 

том плане, что моделирует 

определённые институты граждан-



ского общества (Президент, 

Парламент, общественные органи-

зации, республики, суды, полиция и 

т. д.). 

ʇʩʝʚʜʦʜʝʣʦʚʦʡ (ʙʶʨʦʢʨʘʪʠ-

ʯʝʩʢʠʡ) ï широко был 

распространён в 1970-80-е гг. 

Самоуправление этого типа 

характеризовалось созданием 

советов, штабов, комиссий, 

которые избирались на длительный 

срок, но не были заняты реальной 

социально полезной деятель-

ностью. Этот тип самоуправления, 

который О.С. Газман называл 

«бюрократическим», прекратил 

своё существование вместе с 

прежними бюрократическими 

органами управления постсовет-

ского государства, деятельность 

которых он в некоторой степени 

моделировал. 

ɼʝʤʦʢʨʘʪʠʯʝʩʢʠʡ – разраба-

тывался в нашей стране А.С. 

Макаренко, СТ. Шацким, И.П. 

Ивановым («коммунарская мето-

дика»). 

Этот тип самоуправления 

отличают демократические прин-

ципы взаимодействия ученического 

и «взрослого» самоуправления 

школы: гуманистическая, демокра-

тическая совместная деятельность 

педагогов и школьников [4,5]. 

В связи с этим в сегодняшней 

практике гражданского образова-

ния в России есть смысл выделять 

два типа ученического 

самоуправления: ʠʤʠʪʘʮʠʦʥʥʦʝ 

(тяготеющее к проектной модели 

гражданского образования) и ʜʝʤʦ-

ʢʨʘʪʠʯʝʩʢʦʝ (развивающееся в 

основном в русле институ-

циональной модели). 

Рассмотрим ʠʤʠʪʘʮʠʦʥʥʫʶ 

ʤʦʜʝʣʴ ʫʯʝʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚ-

ʣʝʥʠʷ. В его основе - комплексная 

ролевая игра, выступающая как 

форма, позволяющая все задачи 

гражданско-воспитательного про-

цесса выстроить в единую систему, 

организовав взаимосвязь урочной и 

внеурочной деятельности. 

Именно благодаря ролевой 

игре внеклассная работа, 

содержащая в себе задачу 

воспитания гражданственности, 

приобретает возможность поста-

новки высокой цели и создания 

условий для ее реализации. Как 

подчеркивал Л.С. Выготский, «игры 

научают нас ставить перед собой 

известную цель и так 

организовывать движения, чтобы 

они могли быть направлены к 

осуществлению этой цели. Они 

организуют высшие формы 

поведения, бывают связаны с 

разрешением довольно сложных 

задач поведения, требуют от 

играющего напряжения, сметли-

вости и находчивости, совместного 

и комбинированного действия 

самых разных способностей и сил. 

Такая игра является величайшей 

школой социального опыта, 

совершенно незаменимое орудие 

воспитания социальных навыков и 

умений» [6]. 

Для выполнения задачи 

первичного формирования граж-

данской компетентности необхо-

дима тренинговая модель общества, 

где юный гражданин мог бы 

потренироваться в умении строить 



свои отношения с отдельными 

гражданами и «государством» в 

экономической, политической, 

культурной, правовой и прочих 

сферах жизни. Безусловно, неиз-

бежным в ситуации имитационного 

(игрового) самоуправления явля-

ется то, что ребята будут в чем-то 

копировать взрослых, их реально 

существующие (не всегда 

правовые) отношения граждан и 

государства, граждан друг с 

другом. В свете этого одна из задач 

педагогов, курирующих игровой 

процесс, - настроить подростков на 

те идеальные (справедливые, 

честные, легитимные) отношения, 

какими они должны быть, если 

люди решили приблизиться к 

созданию гражданского общества и 

правового государства. 

В качестве примера школы, 

реализующей имитационную 

модель ученического самоуправ-

ления, можно привести школу № 3 

города Красноярска. Основным 

звеном в структуре ученического 

самоуправления является здесь 

школьный парламент. Парламент 

осуществляет деятельность по 

разным направлениям: учебному, 

досуговому, спортивно-массовому, 

законотворческому, трудовому. 

Ученики могут быть полно-

правными партнерами по решению 

проблем школы [7]. 

Интересная модель 

самоуправления реализуется в 

МОСКОВСКОЙ негосударственной 

политологической школе «НОУ 

Линия плюс». Здесь важную роль 

играет актив. Однако в обоих 

указанных случаях ученическое 

самоуправление является как бы 

«приложением» к традиционной 

(достаточно авторитарной) «управ-

ленческой вертикали» школы 

(директор-завуч-учителя-ученики). 

В силу этого и детское самоуправ-

ление копирует «вертикальные» 

административные схемы: Прези-

дент-Премьер-министр-Министр-

министерства. Опыт работы в 

таком самоуправлении, конечно, 

способствует социализации уча-

щихся, развитию личностных 

качеств и, в определённой степени, 

их гражданскому образованию. 

В качестве альтернативы 

имитационной модели выступает 

ʜʝʤʦʢʨʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʤʦʜʝʣʴ ʫʯʝʥʠʯʝ-

ʩʢʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ. 

Уже с начала XX века данная 

модель получила некоторое распро-

странение в странах Запада 

(преимущественно в так 

называемых «новых школах») и 

продолжает использоваться как 

средство гражданского образования 

до сегодняшнего дня. 

В ряде западных школ такое 

ученическое самоуправление 

выглядит достаточно радикально 

(вплоть до отсутствия директора), 

что являет собой процесс 

действенного освоения механизмов 

демократии, нацеленного на 

воспитание в детях инициативы и 

ответственности за свой выбор и 

опирающегося на тесное 

сотрудничество учителей, учеников 

и их родителей [8]. 

Характерный пример - 

современная английская школа 

Сондз, открыта на юге Англии в 

1987 г, благодаря энтузиазму и 



упорству педагога, писателя и 

ученого Д. Гриббла. Здесь 

сложилась своя уникальная 

воспитательная система – полное 

ученическое самоуправление. В 

школе нет ни директора, ни его 

заместителей. Все основные 

вопросы решаются на общих 

собраниях, где 10 педагогов и 32 

ученика имеют равное право 

голоса. Поставленные в ситуацию 

выбора, лишенные обычного 

взрослого давления и автори-

таризма, подростки добровольно 

выбирают учебу и относятся к 

большинству уроков добросовестно 

и увлеченно. 

В России данную модель 

реализует А.Н. Тубельский в своей 

«Школе самоопределения» [9]. 

Существенное отличие ученичес-

кого самоуправления в данном 

случае от ранее рассмотренной 

имитационной модели в том, что 

разрабатываемые при участии 

учащихся «Конституция» и 

«Законы» школы являются, во-

первых, не игровыми, а реально 

действующими правовыми актами, 

и, во-вторых, определяющими яв-

ляются права и свободы, 

обязанности и ответственность не 

только для учащихся, но и 

учителей, и администрации школы 

- равноправных «граждан школь-

ного государства». Как отмечает 

А.Н. Тубельский, «педагогический 

смысл работы над школьным 

законодательством заключается в 

накоплении опыта демократи-

ческого поведения у взрослых и де-

тей в условиях большой школы» 

[10]. 

Модель самоуправления, 

основанная на демократических 

началах, реализуется в школе № 2 

города Юрги Кемеровской области. 

Здесь важную роль играет ежегодно 

проводимая кампания по выборам 

Президента школы и Парламента, 

членом которого может быть любой 

учащийся 9-10 класса школы, 

выдвинутый учащимися или 

выдвинувший свою кандидатуру 

сам и представавший предвы-

борную программу, избранный 

прямым тайным голосованием уча-

щихся 7-11 классов. Президент 

школы возглавляет Парламент, 

который представлен комитетами: 

«Мы учимся», «Наш досуг», «Наши 

права», «Дисциплина и порядок», 

«ЗОЖ», «СМИ». Такие же 

комитеты созданы в классах, в 

которых задействованы все 

учащиеся в соответствии со своим 

выбором и возможностями. В конце 

каждой четверти ответственные по 

направлениям в классах после 

подведения итогов в классе отчи-

тываются перед соответствующими 

комитетами школьного Парламен-

та. Итог работы подводится на 

расширенном заседании школьного 

Парламента, на котором 

присутствуют командиры классов. 

Результаты работы каждого класса 

обнародуются в специальном 

экране и по школьному 

телевидению для подведения 

окончательного итога на общешко-

льном празднике «Дом, в котором 

ты живёшь». Для помощи 

учащимся у каждого комитета есть 

учитель-консультант. Не входит в 

состав Парламента, но оказывает 



влияние на него Уполномоченный 

по защите прав участников 

образовательного процесса, чтобы 

быть объективным в случае 

конфликтных ситуаций и 

«Арбитраж». 

Функции Парламента опреде-

лены на законодательном уровне и 

внесены в Устав школы. Правовой 

комитет Парламента разрабатывает 

правила и нормы школьной жизни 

(приложение 3), которые выносятся 

на обсуждение («Правила нашей 

жизни», «Положение о командире 

класса», «Положение о деловом 

стиле», «Положение о выборах в 

школьный Парламент» и другие). 

На наш взгляд, ценность этой 

модели в том, что в 

самоуправленческой деятельности 

занято большинство школьников, 

так как организация её идёт снизу, 

от создания органов са-

моуправления в классе. Об 

ученическом самоуправлении 

школы № 2 города Юрги 

Кемеровской области и его лидере 

(Калининой Дарье) было написано 

в 2008 году в «Российской газете» в 

статье «Президент с косичками». 

Как мы уже отмечали, 

предпочтение в процессе 

гражданского образования должно 

быть отдано таким формам и 

методам работы, которые 

стимулируют познавательную и 

поисковую активность, развивают 

аналитические, исследовательские 

и коммуникативные навыки, само-

стоятельность и инициативность 

мышления. Одним из таких 

методов ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʤʝʪʦʜ ʧʨʦʝʢʪʦʚ. 

Данный метод, по мнению 

ряда исследователей, наилучшим 

образом способствует формиро-

ванию ключевых компетенций, в 

том числе и тех, что составляют 

основу гражданской 

компетентности личности. К числу 

таких компетенций, важных с 

точки зрения гражданского образо-

вания, можно отнести те, которые 

выражаются в следующих 

умениях:  

¶ извлекать пользу из опыта; 

¶ критически относиться к 

тому или иному аспекту развития 

общества; 

¶ занимать позицию в 

дискуссиях и отстаивать свое 

мнение; 

¶ видеть важность полити-

ческого и экономического 

окружения, в котором проходит 

обучение и работа; 

¶ оценивать социальные 

привычки, связанные со здоровьем, 

потреблением, а также с 

окружающей средой; 

¶ сотрудничать и работать в 
группе; 

¶ улаживать разногласия и 

конфликты; 

¶ принимать решение и 

прогнозировать его последствия; 

¶ нести ответственность. 

Ведущий отечественный 

специалист в области проектной 

деятельности учащихся Е.С. Полат 

определяет метод проектов как 

«способ достижения дидактической 

цели через детальную разработку 

проблемы учащимися, которая 

должна завершиться вполне 



реальным, осязаемым практи-

ческим результатам, оформленным 

тем или иным образом» [201, 66]. 

Можно обозначить основные 

компоненты проектной деятель-

ности учащихся как дидакти-

ческого метода: 

¶ наличие социально 

значимой задачи (проблемы) – 

исследовательской, информаци-

онной, практической (работа над 

проектом – это разрешение данной 

проблемы); 

¶ реализация первого этапа 
работы над проектом как 

планирование действий по 

разрешению проблемы, иными 

словами - проектирование самого 

проекта; 

¶ обязательный поиск 

информации, которая затем будет 

обработана, осмыслена и 

представлена участниками проект-

ной группы; 

¶ наличие значимого 

продукта (выхода проекта) как 

результата работы над проектом; 

¶ представление (презен-

тация) продукта и его социальной 

значимости на последнем этапе 

работы над проектом. 

Существует несколько подхо-

дов к классификации проектов. По 

доминирующей деятельности 

учащихся проекты подразделяются 

на пять групп. 

ʇʨʘʢʪʠʢʦ-ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʡ 

ʧʨʦʝʢʪ нацелен на социальные 

интересы самих участников 

проекта или внешнего заказчика. 

Продукт заранее определён и 

может быть использован в жизни 

класса, школы, микрорайона, 

города, государства. 

«Школьный дворик» - так 

назывался проект по благо-

устройству школьной территории 

школы № 2.Учащиеся выполнили 

очень интересные проекты, 

победителем стал ученик 4 класса. 

Примером другого такого проекта 

может быть проект, выполненный 

группой учеников 10-х классов в 

школе № 2, « Единая держава: 

здоровый образ жизни». Учащиеся 

исследовали проблему здоровья 

учащихся в своей школе и пришли 

к выводу, что оно ухудшается, 

внесли конкретные предложения, 

которые были использованы в 

практике работы школы 

ʀʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʠʡ ʧʨʦʝʢʪ по 

структуре напоминает подлинно 

научное исследование. Он 

включает обоснование актуаль-

ности избранной темы, 

обозначение задач исследования, 

обязательное выдвижение гипотезы 

с последующей её проверкой, 

обсуждение полученных результа-

тов. 

Информационный проект 

имеет целью сбор информации о 

предмете или явлении для анализа, 

обобщения и представления для 

широкой аудитории. ʊʚʦʨʯʝʩʢʠʡ 

ʧʨʦʝʢʪ предполагает максимально 

свободный и нетрадиционный 

подход к оформлению результатов. 

Это могут быть альманахи, 

театрализации, спортивные игры, 

произведения изобразительного 

или декоративно- прикладного 

искусства, видеофильмы и т.п. В 

школе, где проходил эксперимент, 



был осуществлён творческий про-

ект совместно со студией 

телевидения города Юрги: 

подготовлен видеоролик о вреде 

наркотиков «Я выбираю здоро-

вье!», который транслировался по 

местному телевидению. 

Наиболее сложным в 

разработке и реализации является 

ролевой проект. Участвуя в нём, 

проектанты берут на себя роли 

литературных или исторических 

персонажей, выдуманных героев и 

т.п. Результат проекта остаётся 

открытым до самого окончания. 

Проекты также различаются по 

комплексности, продолжитель-

ности и числу участников (в по-

следнем случае они 

подразделяются на индивиду-

альные и групповые). 

Проектная деятельность – 

одна из наиболее популярных форм 

организации работы с учащимися в 

международной педагогической 

практике XX века, а также начала 

XXI  века. Даже время от времени 

возникающая критика метода 

проектов (например, в США – в 60-

70 гг. XX века) связана, скорее 

всего, с их слабой совместимостью 

с классно-урочной системой. 

Попытки обучения только «через 

Проекты» вызывают нарушение 

систематичности обучения и 

снижают уровень теоретических 

знаний учащихся общеобразова-

тельной школы по основам наук 

[1]. Такой же результат был 

отмечен и в эпоху увлечения 

методом проектов в советской 

школе в 1920-е гг. Всё это, по 

нашему мнению, говорит о том, 

что основное место метода 

проектов – на внеклассном уровне 

организации гражданского образо-

вания, а их основное предназ-

начение решение не обучающих, а 

развивающих и воспитательных 

задач. 

С позиций избранного нами 

системного подхода важно, что 

обыкновенно проблематика проек-

тов выходит за рамки отдельных 

учебных 

дисциплин и относится к 

какому-то актуальному для 

практической жизни вопросу, 

требующему привлечения знаний 

учащихся не по одному предмету, а 

по нескольким. Это обеспечивает 

естественную интеграцию знаний 

учащихся. 

Некоторые исследователи, 

подчёркивая важность метода 

проектов в решении задач 

социализации учащихся, выделяют 

как особый тип проектов 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʧʨʦʝʢʪʳ, понимая под 

ними программы реальных 

действий, в основе которых лежат 

актуальные социальные проблемы, 

требующие разрешения [2,3]. Их 

реализация будет способствовать 

улучшению социальной ситуации в 

конкретном регионе, социуме. Это 

один из способов участия в 

общественной жизни путем 

практического решения насущных 

социальных проблем. Социальный 

проект – это программа реальных 

действий, в основе которой лежит 

актуальная социальная проблема, 

требующая разрешения. 

Социальное проектирование, 

как важнейшая для формирования 



гражданского общества деятель-

ность подростка, самостоятельная 

и направленная на практическое 

решение определенной проблемы, 

способствует взаимодействию 

школьного сообщества с 

социальными учреждениями и 

властными органами. 

Выделяют следующие харак-

терные черты социального 

проектирования: 

¶ любое проектирование 

предполагает командную работу, а 

важнейшей задачей проектной 

деятельности выдвигается налажи-

вание взаимодействия как внутри 

группы, так и с социальным 

окружением; 

¶ важной частью любого 

проекта является выбор ключевой 

проблемы, которая не может быть 

навязана извне, должна быть 

актуальной для подростков и 

соответствовать уровню их 

подготовки; 

¶ большую роль играют 

социологические исследования, так 

как общественное мнение 

признается ключевым фактором 

при формулировании темы проекта; 

¶ признается желательным 

наладить взаимодействие с общест-

венностью и властными 

структурами, в крайнем случае, 

проект должен давать некие 

рекомендации или советы 

компетентным органам по решению 

тех или иных проблем. 

Социальное проектирование 

может реализовываться во 

внеурочной работе школы 

эпизодически, но может стать и 

системой, ведущим принципом 

работы всей школы. В этом случае 

оно становится наиболее полным и 

эффективным воплощением 

проектной деятельности учащихся, 

объединяет урочную и внеурочную 

работу, создает правовое про-

странство школы. Проекты носят 

не разовый и даже не 

последовательный характер, а 

создают комплекс, в котором 

функционируют одновременно 

несколько направлений проектной 

работы, в которую вовлечено 

большинство подростков. 

Особое место среди проектов 

занимают ʪʝʣʝʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʦʥʥʳʝ 

ʧʨʦʝʢʪʳ, которые, на наш взгляд, 

можно рассматривать как особый, 

наиболее новый метод 

гражданского образования. Он стал 

возможен в начале 80-х гг. с 

появлением телекоммуникацион-

ных сетей, позволившим учащимся 

из разных стран общаться друг с 

другом. Под телекоммуника-

ционным проектом понимается 

совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнёров, 

организованная с помощью 

компьютерной телекоммуникации, 

имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на 

достижение общего результата. 

В телекоммуникационном 

проекте, особенно международном, 

требуется, как правило, более 

глубокая интеграция знаний, 

предполагающая не только знание 

собственного предмета исследу-

емой проблемы, но и знания 



особенностей национальной 

культуры партнёра, особенностей 

его мироощущения [4; 5]. 

Телекоммуникационный про-

ект позволяет школьникам разных 

стран совместно исследовать 

характер и степень развития 

гражданских институтов в 

различных странах, культурные 

особенности своих народов, 

находить подходы к решению 

общих социальных проблем. Таким 

образом, именно этот метод 

оказывается сегодня наиболее 

эффективным в решении таких 

важных задач гражданского 

образования, как формирование 

толерантности, понимания 

межкультурных и межнацио-

нальных особенностей, воспитание 

готовности к международному со-

трудничеству. 

Ещё один вид проекта – 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʘʢʮʠʷ. В российской 

системе образования акция 

является относительно новой 

формой работы. Суть акции как 

метода гражданского образования 

в том, что каждый воспитанник 

или группа воспитанников 

выбирают себе «объект заботы» 

или «доброе дело», которое им по 

душе и занимается этим, причём 

периодически рассказывают 

одноклассникам о своем опыте. 

Отличие от обычного проекта 

здесь не только в более свободной 

структуре, но и в том, что акция 

чаще всего выходит за пределы 

внеклассного компонента и школы. 

В практике российской школы 

известны следующее варианты 

социальных акций: помощь 

пожилым одиноким людям; 

помощь беженцам, бездомным; 

помощь животным и т. д. 

Таким образом, внеклассный 

уровень организации гражданского 

образования обеспечен на сегодня 

достаточным разнообразием кон-

кретных форм и методов работы, 

чтобы стать системообразующим 

звеном в создаваемой нами 

структурной модели гражданского 

образования учащихся. 
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Добровольческие организации 

традиционно являются признаком 

развитого общества, а добро-

вольческий труд считается 

повседневной практикой. 

В нынешних российских 

условиях аксиоматично – в 

дальнейшем развитие социума 

возрастает влияние доброволь-

ческих организаций. Однако для 

дальнейшего развития доброволь-

ческого сектора в России должны 

быть созданы соответствующие 

социально- политические условия, 

путем реализации целенаправлен-

ной государственной и 

муниципальной политики в сфере 

развития добровольческих общес-

твенных организаций.  

Проблема формирования 

добровольческих организаций, 

чрезвычайно многообразна, но мало 

изучена. Теоретический анализ 

показал, что добровольческие 

организации рассматриваются с 

позиции добровольческого труда, а 

истоки добровольчества раскрыва-

ются в идеях альтруизма (О. Конт, 

А. Шопенгауэр). В ʩʦʮʠʦʣʦʛʠʠ 

феномен добровольчества рассмат-

ривается с позиции теории 

социальных норм, а также в рамках 

подхода описания общества как 

социентальной модели (Р. 

Корнюэлл, Ф. фон Хайек). В 

области ʧʦʣʠʪʦʣʦʛʠʠ сформирован 

базис для разработки концепции 

добровольческого труда как 

коммунистического труда. 

(К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И. Ленин).  

Фундаментальных российских 

исследований в области развития 

добровольческих организаций, в 

рамках добровольческой деятель-

ности, практически нет. 

Анализ показал, что частично 

сформирован категориально – 

понятийный аппарат, но тема 

условий развития, критериев 

добровольческих организаций не 

разработана.  

Возникает противоречие 

между необходимостью существо-

вания волонтерских организаций и 



недостаточностью исследований 

социально-политических условий 

определяющих развитие доброволь-

ческих организаций, что 

определило тему исследования: 

В основе функционирования 

добровольческой организации 

лежит добровольческий труд, 

представляющий собой феномен 

безвозмездной помощи другим 

людям. 

Анализ научной литературы в 

рамках определения детерминант 

появления добровольческого труда 

позволил смоделировать систему 

построения методологической базы 

исследования. 

Реализация социально – 

философского подхода в 

исследовании процесса появления 

добровольческого труда. Значение 

этого подхода детерминировано 

попыткой установления причинно – 

следственных связей между 

мезофакторами и микрофакторами 

появления и развития доброволь-

ческого труда. Для этого 

необходимо расставить акценты в 

понимании феномена «личность», 

поскольку именно «личностное как 

системное качество индивида 

начинает выступать в виде особой 

социальной ценности, своеобраз-

ного образца для освоения и 

реализации в индивидуальной 

деятельности людей» [10, с.460 ].  

 Реализация социально – 

философского подхода в рамках 

проблемы исследования позволила 

утвердить следующие выводы: 

Наиболее системно феномен 

«личности» решался в рамках 

философской категории «бытие».  

Многозначность понятия 

«личность» концептуальна, что 

детерминировано неоднознач-

ностью связей между системными 

элементами (индивид, социальная 

роль). 

Первичный анализ детерми-

нант процесса становления 

добровольческого труда в рамках 

феномена личности стимулировал 

произвести системный анализ 

опыта, который был накоплен в 

эпоху античности. Детерминиро-

ванность понятия личности 

процессами появлений предпосы-

лок добровольческого труда 

остановила наш выбор на историко 

– стадиальном подходе. 

Необходимо отметить, что под 

психотипом понимаем – норма-

тивный тип личности, отвечающий 

общественным требованиям и 

возможностями общества на 

определенной стадии его развития. 

Социотип – тип личности, продукт 

сложного переплетения историко-

культурных и социально-экономи-

ческих условий жизнедеятельности 

людей. Под добровольчеством мы 

будем понимать практическую 

деятельность по предметному 

решению общественных проблем, 

осуществляемую на безвозмездной 

основе без принуждения и 

оказывающую социализирующее 

влияние на субъект деятельности.  

Понятия личность, социотип, 

психотип связаны с понятием 

цивилизация. 

Системный анализ литературы 

показал, что отмечают три подхода 

в интерпретации понятия 

цивилизации: локально-истори-



ческий, историко-стадиальный, 

всемирно-исторический. 

В рамках нашего 

исследования мы обратимся именно 

к историко-стадиальному подходу, 

поскольку конкретизация понятия 

личность понятием бытия, 

социотип, психотип обусловлено 

лишь технопрактический подход в 

рамках историко-стадиальных 

исследованиях. 

В отечественной литературе 

сторонами такого подхода 

выделяют следующие исторические 

стадии цивилизаций: неолитическая 

(VII -IVв. до н.э.), восточно-

рабовладельческая (III - первая 

половина I в. до н.э.), античная (VI 

в. до н.э. – VI в. н.э.), 

раннефеодальная (VII -XIII  в.) 

прединдустриальная (XVI -XVIII  

вв.), индустриальная (60-90 гг. 

XVIII  – 10-70-е гг. XX в.), 

постиндустриальная (80-е гг. XX в. 

– конец ХХI в. – начало ХХII  вв.).  

В рамках нашего исследо-

вания нас интересует следующие 

стадии: античная, раннефеодальная, 

прединдустриальная, индустри-

альная, постиндустриальная. 

Рассматривая детерминанты 

появления добровольческого труда 

в системе философского знания, 

было установлено, что понимание 

данного явления напрямую связано 

с пониманием личности в ту или 

иную эпоху, проблема которой – 

это прежде всего вопрос о том, 

какое место занимает человек в 

мире, чем он фактически является и 

чем он может стать, каковы 

границы его свободного выбора и 

социальной ответственности. 

Таким образом, исследуя 

личность в системе философского 

знания, мы интегрировали 

различные подходы к сущности 

личности через понятие «бытие», 

«социотип», «психотип». 

Реализация данного подхода в ходе 

исследования позволила смодели-

ровать, выделить предпосылки 

возникновения добровольческого 

труда, в разные исторические эпохи  

Таким образом, исследуя 

личность в системе философского 

знания, мы интегрировали 

различные подходы к сущности 

личности (в рамках разных наук) 

через понятие «бытие», 

«социотип», «психотип» (см. 

Приложение 1).  

Реализация данного подхода в 

ходе исследования позволила 

смоделировать, выделить предпо-

сылки возникновения доброволь-

ческого труда, в разные 

исторические эпохи. 

Отправная точка выделенных 

социотипов, психотипов личности – 

не индивидуальные особенности 

человека, а та социальная система, в 

которую он включен, и те 

социальные функции и роли, 

которые он в ней выполняет.  

Анализ детерминант появле-

ния добровольческого труда 

позволил построить методологи-

ческую структуру и сформули-

ровать понятийный аппарат. 

 Таким образом, в рамках 

данного исследования под 

добровольцем (волонтером) мы 

понимаем социально активную 

личность, осуществляющую безвоз-

мездную помощь в интересах 



общества. Соответственно добро-

вольческая деятельность – это 

способ самовыражения и само-

реализации граждан, действующих 

индивидуально или коллективно на 

благо других людей или общества в 

целом 

Следующей задачей исследо-

вательской было определить 

степень взаимодействия государ-

ственной и муниципальной 

политики в сфере развития 

молодежных добровольческих 

(волонтерских) организаций.  

В наибольшей степени 

потенциал добровольчества проя-

вляется через Деятельность 

некоммерческих, общественных, 

благотворительных организаций. 

В исследовании подчерки-

вается, что сохраняющаяся 

мозаичность в подходах к 

формированию структуры органов 

по работе с молодежными 

добровольческими организациями, 

определению их полномочий и 

функционала, отсутствие четкой 

внутренней организации, снижает 

уровень эффективности реализации 

государственной и муниципальной 

политики в этой сфере, лишает ее 

комплексного и системного 

характера. 

Реализация добровольческих 

инициатив рассматривается через 

взаимодействие трех уровней:  

Первый уровень: комплекс-

ный анализ, в результате которого 

определяются возможные участ-

ники взаимодействия, выясняется 

их видение проблемы, 

предположения о собственном 

участии и о действиях других 

партнеров. 

Второй уровень: уровень 

разработки системы будущих 

мероприятий и проектов программ. 

Третий уровень: принятие 

решений, разработанные концепции 

трансформируются как в решении 

участников взаимодействия, так и в 

решении государственных органов 

или совместные решения. 

В ходе исследования 

выделились следующие сферы 

взаимодействия государственных и 

муниципальных органов и моло-

дежных добровольческих органи-

заций: 

1. Сфера правового обеспече-

ния деятельности молодежных 

добровольческих организаций.  

2. Сфера финансового обеспе-

чения. 

3. Сфера материально-техни-

ческого обеспечения.  

4. Сфера информационного и 

научно-методического обеспечения. 

5. Сфера кадрового обеспе-

чения. 

6. Сфера обеспечения общест-

венной поддержки деятельности 

молодежных общественных органи-

заций. 

На данном этапе исследо-

вании мы констатировали, что 

выделенные сферы взаимодействия 

имманентны социально – 

политическим условиям развития 

молодежных добровольческих 

организаций. 

Согласно логике исследования 

следующим шагом стало опреде-

ление социально- политических 

условий: 



1. Наличие усовершенство-

ванной нормативно-правовой базы. 

Данное условие обусловлено 

отсутствием специализированного 

нормативно-правового акта, 

касающегося сферы регулирования 

добровольческой деятельности. 

2. Наличие механизмов 

материально-технической и финан-

совой поддержки деятельности со 

стороны органов государственной и 

муниципальной власти. Условие 

вытекает из особенностей 

функционирования молодежной 

организации, не имеющей 

собственных материальных ресур-

сов для проведения масштабных 

социальных проектов. 

3. Наличие квалифициро-

ванных кадров, способных 

эффективно осуществлять доброво-

льческую деятельность 

4. Наличие единой научно – 

методической баз, учитывающей 

специфику добровольческого труда, 

который отличается своими 

принципами, закономерностями и 

характером развития.  

5.Наличие положительного 

информационного поля доброво-

льческой деятельности, способству-

ющее формированию положитель-

ного образа добровольца и 

добровольческой деятельности в 

обществе (Приложение № 2) 

Инновационным в рамках 

исследовательской деятельности 

являлось выделение алгоритма 

организации волонтерской деятель-

ности, учитывающей социально-

политические условия, выделенные 

в рамках научной деятельности, 

который включает следующие 

этапы (Приложение №3): 

¶ «вербовка»; 

¶ «хэлперство» (система 

разовых акций); 

¶ включение органов власти и 
широких слоев населения в 

добровольческую деятельность; 

¶ разделение на сферы 

деятельности: женское, молодеж-

ное, ветеранское, детское, женское.  

На основе выделенных этапов 

нами была предпринята попытка 

сформулировать критерии оценки 

добровольческой деятельности, 

отражающие степень взаимодейс-

твия государственной и 

муниципальной политики в сфере 

развития молодежных доброволь-

ческих организаций: 

1.Высокий уровень актив-

ности. 

2. Рост количества участников 

благотворительных акций, проек-

тов. 

3.Количественный и качест-

венный рост субъектов 

волонтерской деятельности. 

4. Наличие оформленных 

структур организаций. 

Словом, мы пришли к выводу, 

что для построения доброволь-

ческой организации необходим 

алгоритм, учитывающий сложив-

шиеся социально-политические 

условия, а также государственную и 

муниципальную политику в сфере 

развития молодежных (доброволь-

ческих) организаций. 

Безусловно, что выделенные 

аспекты требуют дальнейшей 

экспериментальной деятельности. 



ɹʠʙʣʠʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʡ ʩʧʠʩʦʢ 

1. ʅʦʨʤʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʳʝ ʘʢʪʳ 

1. Конституция Российской 

федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года 

// Российская газета. – 1993. – 25 

декабря. 

2. О благотворительной 

деятельности и благотворительных 

организациях: Федеральный закон 

от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ (с 

изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – № 

33. – Ст. 3340. 

3.  Об общественных объеди-

нениях: Федеральный закон РФ от 

19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (ред. от 

23.07.2008) // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – № 

21. – Ст. 1930. 

4. О государственной поддер-

жке молодежных и детских 

общественных объединений» 

Федеральный закон РФ от 18 июня 

1995 г. № 98-ФЗ (с изм. и доп.) // 

Собрание законодательства 

РФ.1995г. № 27. Ст. 2503. 

5. О некоммерческих 

организациях: Федеральный закон 

РФ от 12 января 1996 г. № 174-ФЗ 

(с изм. и доп.) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 3. 

– Ст. 145. 

 

2. ʄʦʥʦʛʨʘʬʠʠ, ʙʨʦʰʶʨʳ, 

ʩʪʘʪʴʠ, ʚʳʩʪʫʧʣʝʥʠʷ 

6. Аллен, К. Добровольцы – 

важнейший ресурс России / К. 

Аллен // Мозаика российского 

добровольчества. Факты, ресурсы, 

мнения./ Сост. Н.Ю. Слабжанин. – 

Р-на-Д: Старые русские, 2003. 192 

с. 

7. Губин, В.Д. Основы 

философии: учеб. Пособие / В.Д. 

Губин. – М.: ТОИ – Остожье, 1999. 

704 с. 

8. Никитина, Л.В. Феномен 

волонтерства в современной России 

/ Л.В. Никитина // Волонтер и 

общество. Волонтер и власть: науч.-

практ. сб. / Сост. С.В. Тетерский. – 

М.: ACADEMIA , 2000. – 75 с. 

9. Новая иллюстрированная 

энциклопедия. Кн. 13. Но-Пе. – М.: 

Большая Российская энциклопедия, 

2001. – 255 с. 

10. Райгородский, Д.Я. 

Психология личности. Т. 2. 

Хрестоматия / Д.Я. Райгородский. – 

Самара: Издательский Дом 

«БАХРАХ». – М», 2000. – 608 с. 

11. Ундина, М.А. Привле-

чение средств из местных 

источников. Сбор частных 

пожертвований: метод. пособие / 

М.А. Ундина, А.В. Зотова. – 

Ставрополь: Автономная некоммер-

ческая организация «Северо-

Кавказский Ресурсный Центр», 

2001. 40 с.  

12. Шаповалов, В.Ф. Основы 

философии. От классики до 

современности: учеб. пособие для 

вузов / В.Ф. Шаповалов. – М.: 

«ФАИР – ПРЕСС», 1998. 576 с. 

 

3. ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ 

ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʠʭ ʠʟʜʘʥʠʡ 

13. Лестер М. Саламон. 

Организационная революция / 

Саламон М. Лестер // Курьер 

ЮНЕСКО. – 2001. – июнь. – С. 43-

47. 

14. Киселёв, Г.С. «Кризис 

нашего времени» как проблема 



человека / Г.С. Киселёв // Вопросы 

философии. – 1999. – № 1. – С. 40-

50. 

15. Филатова, В.А. Опят 

работы волонтерского отряда ФГО 

ОмГТУ / В.А. Филатова, Г.М. 

Малеева, Т.С. Лошаченко // 

Динамика систем, механизмов и 

машин: Матер. V Междунар. науч.-

технич. конф. – Омск: Изд-во 

ОмГТУ, 2004.  

 

4. ʀʥʪʝʨʥʝʪ - ʠʩʪʦʯʥʠʢʠ 

16. Коммюнике об итогах 

всероссийского добровольческого 

форума. – URL: Официальный сайт 

Общероссийской общественной 

организации «Детские и молодеж-

ные социальные инициативы». 

http://www.dimsi.net (дата 

обращения 14.04.2009) 

17. Концепция содействия 

развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в 

Российской Федерации. – URL: 

Официальный сайт независимой 

газеты. http://www.ng.ru (дата 

обращения 24.05.2009). 

18. Концепция содействия 

развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в 

Российской. – URL: Официальный 

сайт общественной палаты РФ. 

www.oprf.ru (дата обращения 

24.05.2009). 

19. Решении 
Екатеринбургской городской Думы 

от 8 февраля 2000 г., №82/2 «О 

поддержке общественно полезных 

инициатив в г.Екатеринбурге». – 

URL: Официальный сайт 

Екатеринбургской городской думы 

http://www.egd.ru (дата обращения 

28.04.2009) 

20. Стратегия государствен-

ной молодежной политики в РФ. – 

URL: Официальный веб-сайт 

органов государтвенной власти 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

http://www.admhmao.ru (дата 

обращения: 25.04.2009). 

 
 

http://www.dimsi.net/
http://www.ng.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.egd.ru/
http://www.admhmao.ru/


ʌʀʃʆʃʆɻʀʏɽʉʂʀɽ ʅɸʋʂʀ 

 

ʀ.ɼ. ɹʘʣʘʥʜʠʥʘ 

Челябинский государственный университет 

г. Челябинск 

 

ʂʆɻʅʀʊʀɺʅʆ-ʇʈɸɻʄɸʊʀʏɽʉʂʀɽ ɸʉʇɽʂʊʓ ʃɽʂʉʀʏɽʉʂʀʍ 

ʆʉʆɹɽʅʅʆʉʊɽʁ ʈʋʉʉʂʆɻʆ ɻʆɺʆʈɸ ʉɽɺɽʈʅʆɻʆ 

ʂɸɿɸʍʉʊɸʅɸ 

 

Каждый национальный язык 

включает литературный язык и 

территориальные диалекты. Литера-

турным, или «стандартным», 

называют язык повседневного 

общения, официально-деловых 

документов, школьного обучения, 

письменности, науки, культуры, 

художественной литературы. Его 

отличительная черта – 

нормированность, т. е. наличие 

правил, соблюдение которых 

обязательно для всех членов 

общества. Они закреплены в 

грамматиках, справочниках и 

словарях современного русского 

языка. В диалектах тоже действуют 

свои языковые законы. Однако они 

не осознаются отчетливо 

носителями говоров – сельскими 

жителями, тем более не имеют 

письменного воплощения в виде 

правил. Русским диалектам 

свойственна только устная форма 

существования, в отличие от 

литературного языка, обладающего 

и устной и письменной формой.  

Говор, или диалект, – одно из 

основных понятий диалектологии. 

Диалект – самая маленькая 

территориальная разновидность 

языка. На нем говорят жители 

одной или нескольких деревень. 

Сфера применения говора уже, чем 

сфера применения литературного 

языка, который является средством 

общения для всех, говорящих по-

русски. 

Литературный язык и 

диалекты постоянно взаимодей-

ствуют и влияют друг на друга. 

Воздействие литературного языка 

на говоры, конечно, сильнее, чем 

говоров на литературный язык. Его 

влияние распространяется через 

школьное обучение, телевидение, 

радио. Постепенно говоры 

разрушаются, утрачивают свои 

характерные черты. Ушли и уходят 

вместе с людьми старшего 

поколения многие слова, 

обозначающие обряды, обычаи, 

понятия, предметы быта 

традиционной деревни. Вот почему 

так важно как можно полнее и 

подробнее записать живой язык 

деревни [1, 132]. 

В нашей стране долгое время 

господствовало пренебрежительное 

отношение к местным говорам как 

к явлению, с которым необходимо 

бороться. Но так было не всегда. На 



середину XIX в. в России 

приходится пик общественного 

интереса к народной речи. В это 

время вышли в свет «Опыт 

областного великорусского слова-

ря» (1852 г.), где впервые были 

специально собраны диалектные 

слова, и «Толковый словарь живого 

великорусского языка» Владимира 

Ивановича Даля в 4 томах (1863–

1866 гг.), также включающий боль-

шое число диалектных слов. 

Материалы для этих словарей 

активно помогали собирать 

любители российской словесности. 

Журналы, губернские ведомости 

того времени из номера в номер 

публиковали различного рода 

этнографические зарисовки, диа-

лектные описания, словарики 

местных речений.  

Противоположное отношение 

к говорам наблюдается в 30-е гг. 

нашего века. В эпоху ломки 

деревни – период коллективизации 

– провозглашалось уничтожение 

старых способов ведения хозяйства, 

семейного уклада, культуры 

крестьянства, т. е. всех проявлений 

материальной и духовной жизни 

деревни. В обществе распрос-

транилось отрицательное отноше-

ние к говорам. Для самих крестьян 

деревня превратилась в место, 

откуда надо было бежать, чтобы 

спастись, забыть все, что с ней 

связано, в том числе и язык. Целое 

поколение сельских жителей, 

сознательно отказавшись от своего 

языка, в то же время не сумело 

воспринять новую для них 

языковую систему – литературный 

язык – и овладеть ею. Все это 

привело к падению языковой 

культуры в обществе. Уважи-

тельное и бережное отношение к 

диалектам свойственно многим 

народам. Для нас интересен и 

поучителен опыт стран Западной 

Европы: Австрии, Германии, 

Швейцарии, Франции. Например, в 

школах ряда французских 

провинций введен факультатив по 

родному диалекту, отметка за 

который ставится в аттестат. В 

Германии и Швейцарии вообще 

принято литературно-диалектное 

двуязычие и постоянное общение 

на диалекте в семье. В России 

начала XIX в. образованные люди, 

приезжая из деревни в столицу, 

говорили на литературном языке, а 

дома, в своих поместьях, общаясь с 

соседями и крестьянами, нередко 

пользовались местным диалектом.  

Сейчас людям, говорящим на 

диалекте, присуще неоднозначное 

отношение к своему языку. В их 

сознании родной говор оценивается 

двояко: 1) через сравнение с 

другими, соседними диалектами; 2) 

через сравнение с литературным 

языком. Возникающее противопос-

тавление «свое» (свой диалект) – 

«чужое» имеет разный смысл. В 

первом случае, когда «чужое» – 

другой говор, оно часто осознается 

как что-то плохое, нелепое, над чем 

можно посмеяться, а «свое» – как 

правильное, чистое. Во втором 

случае «свое» оценивается как 

плохое, «серое», неправильное, а 

«чужое» – литературный язык – как 

хорошее. Такое отношение к 

литературному языку вполне 

оправдано и понятно: тем самым 



осознается его культурная ценность 

[7] 

Для русского диалекта 

Северного Казахстана характерна 

причудливая смесь языковых 

неправильностей, влияние казах-

ского и немецкого языков. Диалект 

Северного Казахстана складывался 

под влиянием различных геопо-

литических факторов. Так, Северо-

Казахстанская область была 

образована для защиты восточных 

рубежей Российской империи («к 

лучшему защищению сибирской 

стороны»
3
). Оборонительная Ново-

ишимская («Горькая») линия 

входила в Сибирсоке казачье 

войско, причем для оборони-

тельных функций в Северный 

Казахстан были отправлены 

донские казаки [5].  

В середине 20в. в Казахстан (в 

том числе Северный) осуществ-

лялось массовое переселение так 

называемы «русских немцев» [4]. 

Близость данного региона к 

Сибири, взаимодействие с 

коренным населением и влияние 

речи казаков образовало причуд-

ливый лексический «коктейль», в 

котором сочетаются как собственно 

нарушения языковой нормы, 

характерные не только для 

указанной географической области, 

но и для большой части населения 

Российской Федерации, так и 

просторечия, вульгаризмы и пр., 

специфические для данного 

региона. Было логично 

предположить, что особенности 

освоения и заселения данной 

территории нашли отражение в 

языке, ведь, как известно, язык – и 

чаще всего, именно его лексическая 

система – отмечает и фиксирует 

изменения окружающего мира.  

Нами были собраны и 

систематизированы лексические 

единицы, активно употребляемые 

жителями с. Надежка Кызыл-

жарского района Северо-

Казахстанской области.  

Полученный в результате 

материал был проанализирован и 

систематизирован на основании 

следующих параметров:  

– язык-источник диалектного 

слова; 

– способ появления 

диалектного слова в языке 

По первому параметру 

выделены следующие группы:  

1. Русский язык как источник 
местного словообразования и 

словотворчества (ʧʝʩʦʰʢʠ, ʩʪʦʫʤʦ-

ʚʳʡ).  

2. Диалекты русского языка 

(сибирский – ʚʘʨʥʘʢ; южнорусский 

- ʪʦʣʯʝʥʢʘ) 

3. Казахский язык (ʢʦʰʢʘʨ) 

Первая группа лексических 

единиц является самой 

многочисленной (72%). Данный 

факт представляется нам вполне 

логичным: заселение указанной об-

ласти произошло более 2 веков 

назад, за это время жители, общаясь 

друг с другом, переосмысляя 

явления действительно, выработали 

свой, уникальный диалект. 22% 

составляют лексические единицы, 

появившиеся в результате влияния 

диалектов русского языка (из них 

большая часть – южнорусский 

диалект). Самая малочисленная 



группа (5%) представлена влиянием казахского языка. 

 
Рис. 1. ʇʨʦʠʩʭʦʞʜʝʥʠʝ ʜʠʘʣʝʢʪʥʳʭ ʩʣʦʚ 

Как ни странно, в речи 

коренных жителей села Надежка 

нами не отмечено следов 

лексического влияния немецкого 

языка. Возможно, причина 

заключается в относительно 

небольшом количестве немецкого 

населения именно в данном селе, в 

его достаточно обособленном 

проживании и непродолжительном 

– относительно русского и 

казахского языков – влиянии 

немецкого языка на язык местного 

населения.  

По предполагаемому способу 

появления лексической единицы в 

диалекты мы выделили следующие 

группы: 

1. Явные нарушения языковой 
нормы, характерные для всех 

регионов Российской Федерации 

(ʟʚ·ʥʠʪ, ʣʦʞʠʪʴ) – 18%  

2. Нарушения языковой 

нормы, характерные именно для 

данного региона (ʝʨʘʥʢа – вместо 

ʛʝʨʘʥʴ: видимо, причина данного 

нарушения заключается в 

фонетических особенностях – 

заднеязычное [г] при быстром 

произнесении нивелируется - 

южнорусских говоров, которые 

тоже оказали влияние на диалект 

Северного Казахстана) – 10%  

3. Изменение или сужение 

значения лексических единицы 

диалектных или иноязычных слов – 

10%. Например: ʢʦʰʢʘʨ ï 

породистый баран («қошқар» в 

казахском языке означает çбаран-

производитель», в русском языке 

это слово в результате метонимии 

поменяло свое значение). Зачастую 

значение заимствованного из 

другого языка/ диалекта слова 

переосмысливается, приводя к его 

сужению. Так, слово ʚʘʨʥʘʢ, 

перешедшее в северо-казахстанский 

диалект из сибирского говора, в 

котором оно означало 

а) каторжанин, беглый 

каторжник, беглый заключённый; 

б)перен., шутл., бранн. – негодник, 

негодный человек. 

В результате расширения 

лексического поля одного из 

периферических значений – 

«непослушный человек» – в говоре 

Северного Казахстана данное слово 

стало использоваться для 

шутливого наименования непос-

лушного, очень активного ребенка.  

4. Просторечия, 

разговорные наименования – ʞʠʛʘ! 

(ʛʦʨʷʯʦ! ʆʙʦʞʞʝʰʴʩʷ!) ï 5% 

5. Так называемая «народ-

ная этимология» – «полное или 



частичное переосмысление слова в 

результате произвольного сближе-

ния его с другими близкими по 

звучанию словами» (ʧʦʣʫʩʘʜʥʠк – 

палисадник). В рамках этого пункта 

мы выделили очень интересное 

явление: народное словообразо-

вание, в основе которого лежит 

попытка образовать производное 

слово по общему стандарту, без 

учета словообразовательных осо-

бенностей данного слова: 

ʧʦʣʴʟʠʪʝʣʴʥʦ (полезно) ï от слова 

ʧʦʣʴʟʘ при помощи продуктивного 

суффикса ï ʠʪʝʣʴ (ср. 

ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦ, ʫʤʦʨʠʪʝʣʴʥʦ ʠ ʧʨ.); 

ʧʨʦʩʪʦʢʠʰʘ ï от прилагательного 

«ʢʠʩʣʳʡè (т.е. просто кислое 

молоко); çʩʠʣʴʥʠʮʘè - видимо, 

изначально слово было 

«сеяльница», но постепенно в 

результате стяжения звуков [э], [й], 

[а] получили звук [и] – 15%. 

6. Лексические единицы, 

получившие новое, не свойственное 

стандартному языку значение, на 

основе метонимии – феномена, при 

котором название одного предмета 

используется вместо названия 

другого предмета на основании 

внешней или внутренней связи 

между ними. [1; 300]: ʛʨʝʡʜʝʨ ï в 

значении «дорога, проложенная 

грейдером», ʯʘʱ§ ï в значении 

«мелкие прутья, набираемые в 

густом лесу». – 22% 

7. Расширение значения 

слова, употребление слова в 

несвойственном ему в 

литературном языке значении: 

ʢʨʫʯʝʥʳʡ – шустрый, непоседливый 

– 5 % 

8. Словотворчество, созда-

ние слов, отсутствующих в 

литературном языке – ʩʪʦʫʤʦʚʳʡ ï 

очень умный – 5% 

9. Ошибочное употребле-

ние одной лексической единицы 

вместо другой в результате 

сходства звучаний – ʢʘʟʘʢ вместо 

«казах» - 5%  

10. Эвфемизмы неясной 

этимологии – ʀʜʠ ʥ§ ʙʘʥ ï 5% 

 

Проиллюстрируем результаты исследования диаграммой: 

 
Рис. 2. ʉʧʦʩʦʙʳ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʜʠʘʣʝʢʪʥʳʭ ʣʝʢʩʠʯʝʩʢʠʭ ʝʜʠʥʠʮ 

 



В результате проведенного 

исследования мы можем сделать 

следующие выводы: 

1. Русский говор Казахстана 
обладает рядом особенностей, а 

именно яркой метонимичностью и 

образностью. Слово может не 

соответствовать литературной 

норме, но при этом явно виден путь 

образования или логика изменения 

значений данного слова.  

2. На русский говор 

Северного Казахстана оказали 

существенное влияние диалекты 

русского языка, привнесенные как 

местным населением, так и 

казаками. 

3. Большую часть диалекта 

составляют все же слова русского 

литературно языка, переосмыс-

ленные или измененные формально, 

по законам «народной этимологии». 

4. Идентифицировать проис-

хождение некоторых диалектных 

единиц не представляется 

возможным.  

5. Диалект Северного Казах-

стана наглядно иллюстрирует пути 

заселения данной территории, а 

также когнитивные особенности 

переосмысления значения уже 

существующих в языке лексических 

единиц жителями области.  

 

ʆ.ʃ. ɿʘʙʦʣʦʪʥʝʚʘ 

Челябинский государственный университет 

г. Челябинск 

 

ɻɽʅɼɽʈʅʓɽ ʆʉʆɹɽʅʅʆʉʊʀ ʈʋʉʉʂʆʗɿʓʏʅʆʁ  

ʀ ɸʅɻʃʆʗɿʓʏʅʆʁ ʃɽʂʊʆʈʉʂʆʁ ʈɽʏʀ 

 

В коммуникативном 

поведении лектора-женщины и 

лектора-мужчины выделяются 

определённые стратегии, предпоч-

тения в выборе примеров на 

лекциях, различия в использовании 

лексических и синтаксических 

средств, а также, в частоте 

употребления терминов, эмоцио-

нально окрашенной лексики и 

статистических данных. Образ 

лектора складывается из таких 

составляющих, как: националь-

ность, возраст, статус, опыт, сфера 

научных интересов и т.д. Гендер 

рассматривается нами как один из 

параметров, при помощи которого 

конструируется данный образ. В 

исследовании мы подтверждаем 

мысль о том, что «социальные 

аспекты пола и связанные с ним 

культурные традиции и стереотипы, 

самым непосредственным образом 

влияют на поведение и 

самоидентификацию личности» [1, 

с. 15].  

В рамках гендерных 

исследований изучается, как тот 

или иной социум определяет, 

формирует и закрепляет в 

общественном сознании соци-

альные роли женщины и мужчины. 

Существенным компонентом соци-

альной роли является ожидание. То, 

что окружающие ожидают от 

поведения индивида в той или иной 



ситуации, они вправе требовать от 

него. Более или менее значительные 

отклонения от обязанностей, 

предписываемых данной ролью, 

является нарушением норм 

социального поведения.  

 Чаще приходится говорить не 

просто о ролях, а о гендерных ролях 

— наборе ожидаемых образцов 

поведения для мужчин и женщин 

(О. Л. Антинескул, Е. А. Горошко, 

Е. А. Земская, А. В. Кириллина, Л. 

П. Крысин, О. Н. Прокудина, И. И. 

Халеева). Рассмотрение гендерных 

ролей представляется невозможным 

без более подробного изучения 

гендерных стереотипов. 

«Стереотип – это суждение, в 

заострённо упрощающей и 

обобщающей форме, с эмоцио-

нальной окраской приписывающее 

определённому классу лиц 

некоторые свойства или, наоборот, 

отказывающее им в этих свойствах» 

[4, с. 95]. «Стереотип – это 

схематический, стандартизирован-

ный образ или представление о 

социальном явлении или объекте, 

обычно эмоционально окрашенный 

и обладающий устойчивостью. Он 

выражает привычное отношение 

человека к какому-либо явлению, 

сложившееся под влиянием 

социальных условий и предшес-

твующего опыта» [5, c. 17]. 

Гендерная стереотипизация 

фиксируется в языке, она тесно 

связана с выражением оценки и 

влияет на формирование ожиданий 

от представителей того или другого 

пола определённого типа 

поведения. Гендерные стереотипы, 

с одной стороны, упрощают 

реальность, а с другой стороны они 

прочно закреплены в коллективном 

общественном сознании и медленно 

меняются. Социокультурная 

обусловленность пола, его 

ритуализация и институциона-

лизация делают правомерным 

изучение гендерных стереотипов и 

их отражения в языке. В 

определённой культуре каждому из 

полов приписывается ряд 

обязательных норм и оценок, 

регламентирующих гендерное 

поведение. Гендерные стереотипы 

не только прочно закреплены в 

языке, но и влияют на 

формирование национального 

менталитета.  

Так, для большинства культур 

женщина – это, прежде всего, мать, 

которая проявляет привязанность к 

семье, зависима, в большей мере 

нуждается в защите; мужчина – 

глава семьи, который выполняет 

роль кормильца, всегда стремится к 

власти и лидерству. «Стереоти-

пизация позволяет классифици-

ровать поведение окружающих и 

дать объяснение причин путем 

отнесения к уже известным 

явлениям, оценить чужую и свою 

группу и тем самым защитить 

традиции, взгляды, ценности своей 

группы. Поэтому стереотипы 

выступают своего рода «защитным 

механизмом», служащим для 

сохранения позитивной идентич-

ности собственной культурной 

группы» [3, c. 222]. 

Примеры, которые приводят 

как русскоязычные, так и 

англоязычные лекторы во время 

прочтения лекций, являются не чем 



иным, как отражением гендерных 

ролей, которые они выполняют.  

В лекторской речи (в 

основном, в женской лекторской 

речи) наблюдается частое 

употребление местоимения первого 

лица множественного числа “we” 

(«мы»). Например: ñWe start to be a 

little fuzzyò. («Мы начинаем неясно 

выражаться») (Professor K). ñWe are 

out of tuneò. («Мы не настроены») 

(Лектор Д). «Иногда местоимение 

“we” («мы») употребляется для 

того, чтобы из скромности 

объединить себя с теми, к кому 

обращается речь, при этом 

местоимение вызывает ассоциации 

с научной прозой и создаёт эффект 

достоверности» [2, с. 189]. 

Например: ñWe are inventing this 

lectureò. («Мы сами создаём эту 

лекцию»). ñWe shouldnôt overload 

the lectureò. («Мы не должны 

перегружать нашу лекцию»). «Мы 

говорили, что роман был написан в 

1885 году» (Профессор В). «В 

научном стиле речи вместо “I” («я») 

возможно так называемое 

множественное скромности» [2, с. 

52]: ñWe are committing a cultural 

suicide.ò («Мы совершаем 

культурное самоубийство») 

(Professor A). Таким образом, 

лекторское “we” («мы») имеет 

тройное значение, и его 

употребление можно объяснить 

следующими причинами: 1) 

подчёркивается мысль о том, что 

наука создаётся коллективом 

учёных; 2) слушатели вовлекаются 

в процесс рассуждения и 

доказательства; 3) в 

индивидуальной речи “we” («мы») 

может быть ласково употреблено 

вместо местоимения второго лица. 

Последнюю причину можно 

объяснить спецификой построения 

именно женской лекторской речи.  

В целом, для научного 

изложения характерна неличная 

манера. В начале века научное 

повествование было близко к 

простому рассказу о событии. 

Автор нередко вёл изложение от 

первого лица, рассказывал о своём 

состоянии, чувствах. Для 

современной научной речи такая 

манера не характерна. «Авторское 

я» исключается, его заменяет более 

скромное и объективное «авторское 

мы», означающее «мы с вами», «я и 

аудитория» [7, с. 188].  

Задача информационной речи, 

к которой относится лекция, не 

только пробудить любознатель-

ность, но и дать точное 

представление о предмете посред-

ством повествования, описания, 

статистических данных. Статисти-

ческие данные являются 

неотъемлемой характеристикой 

лекции. Статистика – это факты в 

цифрах, подвергшиеся сравнению. 

Сама по себе статистика кажется 

сухой и отвлечённой, но для 

лектора она представляет два 

преимущества – точность и 

экономию изобразительных 

средств. Каждый раз, когда нельзя 

пользоваться такими терминами как 

ʚʩʝ, ʥʠʢʪʦ или ʦʜʠʥ, единственный 

способ быть точным заключается в 

обращении к статистическим 

данным. 

Экономичность цифровых 

данных в том, что они обладают 



способностью совершенно ясно, не 

отнимая много времени и места, 

выразить крайне сложные и 

многочисленные факты. Благодаря 

сочетанию точности и сжатости, 

«сухая» статистика может придать 

материалу необычайно впечат-

ляющую силу. «Как показывают 

исследования, американское 

общение в целом более деловито, 

прагматично, американцы более 

правдивы в сообщаемой 

собеседнику информации» [6, с. 

270]. Возможно, именно поэтому 

свои лекции преподаватели-

мужчины из США строят на 

статистических данных. Они не 

могут позволить себе быть 

голословными, их речь изобилует 

цифрами, датами, конкретными 

примерами из всемирной истории. 

Например: ñStatistically speaking, 

young unmarried men, who are 16 ï 

25 years old, cause 90% car 

accidentsò. («Согласно статистике, 

90% аварий на дорогах совершают 

молодые, неженатые мужчины в 

возрасте от 16 до 25 лет») (Professor 

F). Другой пример: ñTo get the 

highest qualification degree of an 

airline pilot, one should have 5000 

hours of experience for men, 2000 

hours of experience ï for womenò. 

(«Для того чтобы получить высшую 

категорию, пилоту необходимо 

«налетать» 5000 часов – для 

мужчин, 2000 часов – для женщин») 

(Professor F). Или: ñThe people who 

are chosen to be in the Jury must be 

sequestered for 30 daysò. 

(«Граждане, которые избираются в 

присяжные, должны провести в 

изоляции 30 дней») (Professor F).  

В речи лекторов-женщин 

значительно чаще присутствуют 

вводные слова и предложения, 

выражающие различную степень 

уверенности или неуверенности, 

ссылки на собственное или какое-

либо другое мнение (probably, 

possibly, certainly, I think, I suppose, 

to seem, to my mind, in my opinion, if 

you ask me). ʅʘʧʨʠʤʝʨ: ñI suppose 

that it is because God loves us ï he 

gives us the gift of sufferingò. 

(«Полагаю, именно потому, что Бог 

любит нас, он дарит нам 

страдание») (Professor A). “I’m 

assuming and I believe I’m right to 

assume that…” («Я допускаю и я 

полагаю, я права в том, что 

допускаю…») (Professor M).  

 Обилие вводных конструкций 

– наиболее распространённый вид 

многословия. Вводные слова и 

предложения имеют разъясни-

тельную функцию, их также можно 

назвать контактоустанавлива-

ющими – они призывают 

студенческую аудиторию к 

диалогу: «ʅʝ ʧʦʤʥʠʪʝ ʵʪʦʛʦ 

ʵʧʠʟʦʜʘ? ʉʝʩʠʣʴ ʙʝʨʸʪ ʠʟ ʭʣʝʙʥʠʮʳ 

ʙʨʠʦʰʠ (ʪʘʢʠʝ ʤʘʣʝʥʴʢʠʝ ʙʫʣʦʯʢʠ). 

ɿʥʘʝʪʝ ʙʨʠʦʰʠ? (ʊʘʢʘʷ ʙʫʣʦʯʢʘ ʚ 

ʩʝʨʝʜʠʥʝ ʠ ʧʦʪʦʤ ʚʦʢʨʫʛ ï 

ʤʘʣʝʥʴʢʠʝ ʙʫʣʦʯʢʠ). ʆʥʘ ʙʝʨʸʪ 

ʙʨʠʦʰʠ ʜʣʷ ʪʦʛʦ, ʯʪʦʙʳ ʦʪʜʘʪʴ ʠʭ 

ʨʝʙʸʥʢʫ» (Профессор В). 

К контактоустанавливающим 

конструкциям можно отнести и 

некоторые авторские высказывания. 

Так, на лекциях преподаватели (как 

лекторы-мужчины, так и лекторы-

женщины) подбадривают студен-

тов, если в аудитории наступает 

напряженная, тоскливая тишина: 



ñYou need to cheer up a little bit. You 

look like as if you are attending a 

funeralò. («Вам необходимо 

немного взбодриться. Вы выглядите 

так, словно присутствуете на 

похоронах») (Лектор Д). Или: ñAre 

we good? Too much sadnessò. («У 

нас всё хорошо? Слишком много 

печали на ваших лицах») (Professor 

K).  

Другим видом как мужского, 

так и женского многословия 

является обилие излишних 

перечислений, приводимых не к 

месту. «Мужчины, женщины, дети 

каждого города, каждой страны… 

(вместо – народ повсюду…). Люди 

различных общественных положе-

ний – адвокаты, преподаватели, 

техники, домашние хозяйки, 

фермеры, коммерсанты… . Откроем 

наши души красотам искусства всех 

видов – живописи, музыки, 

скульптуры, архитектуры, литера-

туры…» [8, с. 318].  

Данное языковое явление 

наблюдается и в лекторской речи 

(как в речи лекторов-мужчин, так и 

в речи лекторов-женщин), 

например: çéɿʜʝʩʴ ʚʘʞʥʳ 

ʤʘʩʩʦʚʳʝ ʩʮʝʥʳ. ʀ ɿʦʣʷ ʜʦʣʞʝʥ 

ʥʘʡʪʠ ʜʣʷ ʩʝʙʷ ʥʘʙʣʶʜʘʪʝʣʴʥʳʡ 

ʧʫʥʢʪ, ʪʦ ʝʩʪʴ, ʛʜʝ ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ 

ʘʚʪʦʨ. ʀ, ʭʦʪʷ, ʦʙ ʵʪʦʤ ʧʨʷʤʦ ʥʝ 

ʛʦʚʦʨʠʪʩʷ, ʥʦ, ʦʯʝʚʠʜʥʦ, ʵʪʘ 

ʧʦʟʠʮʠʷ ʥʘʜ ʪʦʣʧʦʡ ʠ ʚ ʦʪʜʘʣʝʥʠʠ. 

ʊʦ ʝʩʪʴ ʩʝʡʯʘʩ ʙʳ ʤʳ ʩʢʘʟʘʣʠ ï ʩ 

ʧʪʠʯʴʝʛʦ ʧʦʣʸʪʘ ʠʣʠ, ʤʦʞʥʦ 

ʩʢʘʟʘʪʴ, ʩ ʢʦʣʦʢʦʣʴʥʠ ʠʣʠ, ʤʦʞʥʦ 

ʩʢʘʟʘʪʴ, ʩ ʩʘʤʦʣʸʪʘ, ʥʦ ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ 

ʪʦʛʜʘ ʵʪʠʭ ʧʨʠʟʥʘʢʦʚ ʪʝʭʥʠʯʝʩ-

ʢʦʛʦ ʧʨʦʛʨʝʩʩʘ ʥʝ ʙʳʣʦ, ʤʳ 

ʦʛʨʘʥʠʯʠʤʩʷ ʪʘʢʠʤ ʦʙʱʠʤ 

ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ ï ʚ ʦʪʜʘʣʝʥʠʠ ʠ ʥʘʜè 

(Профессор В). Таким образом, 

профессор прибегает к излишним 

перечислениям, которые несколько 

отвлекают от основной нити 

повествования, разъясняя и без того 

понятную позицию автора. 

Несмотря на это, отклонение от 

темы возможно и во время 

официальной беседы, и на 

практическом занятии, и на лекции. 

Рассмотрев некоторые гендер-

ные особенности лекторской речи, 

мы пришли к следующим выводам. 

Реализация гендера универсальна и 

культурно специфична.  

Для женской лекторской речи 

характерны такие особенности, как: 

использование вводных слов и 

предложений, контактоустанавли-

вающих авторских высказываний, 

обилие перечислений, частое 

употребление местоимения первого 

лица множественного числа “we” 

(«мы»). 

Для мужской лекторской речи 

характерны такие особенности, как: 

частое употребление статисти-

ческих данных, обилие 

перечислений, а также, наличие 

контактоустанавливающих 

авторских высказываний.  

В женской речи как 

русскоязычных, так и англо-

язычных лекторов значительно 

чаще присутствуют вводные слова 

и предложения, выражающие 

различную степень уверенности 

говорящего, ссылки на собственное 

мнение, позволяющие лектору 

оправданно вносить какие-либо 

коррективы в текст. 



Лекции преподавателей-

мужчин изобилуют статистичес-

кими данными. Это типичное 

проявление научного стиля, для 

которого характерна точность. 
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Экологический кризис – одна 

из глобальных проблем современ-

ности. Обострение современного 

экологического кризиса и переход 

его в кризис культурный 

общепланетного характера, мас-

штаб прогнозируемых негативных 

последствий его дальнейшего 

развития систематически активизи-

рует интерес общества к 

осмыслению экологической пробле-

матики как на уровне 

теоретического, так и на уровне 

обыденного, массового сознания. 

Актуальность экологической проб-

лематики очевидна, поскольку она 

имеет отношение к каждому 

живущему на Земле. 

Теоретическое осмысление 

экологической проблематики 

обрело особенно активный характер 

в последние пятьдесят лет. 

Поскольку экологическая тематика 

напрямую связана с судьбами 

человечества: проблемой его 

сохранения как рода и проблемой 

сохранения созданной им культуры, 

то в обсуждении этих важных 

вопросов активное участие прини-

мают не только представители 

естественных наук, но также 

историки, культурологи, философы, 

социологи, экономисты. 

В условиях современной 

глобализации, усиленном росте 

мегаполисов и переселения в них 

миллионов людей, порывающих 

непосредственные связи с 

природной средой, распростра-

нении новых компьютерных 

технологий, возникновении и 

распространении эпидемии урба-

нистического мировосприятия 

привели к отчуждению человека не 

только от природы, но и от самого 

себя, к возникновению технокра-

тического стиля мышления.  

Этим, а также отсутствием 

целенаправленного всеобщего 

экологического образования и 

воспитания многие ученые 

объясняют обострение всего 

комплекса экологических противо-

речий в современной системе 

«природа – человек – общество». 

По их мнению, необходим поиск 

реальных путей и средств, 

позволяющих гармонизировать 

отношения человека с природой. 

Необходимо формирование нового 

мышления и новых подходов к 

разрешению экологических проб-



лем, подходов, которые позволяли 

бы управлять системой «природа – 

человек – общество» через систему 

ценностей культуры. 

Для оптимизации взаимоотно-

шений в системе «природа – 

человек – общество», с точки 

зрения некоторых ученых, 

необходима выработка нового 

научного стиля мышления – 

экологического. Важно преодолеть 

разрыв, который существует между 

массовым и теоретическим уровнем 

знаний. Экологически мыслящий 

человек должен не только осознать 

целостность системы основных 

форм бытия, но осознать свое место 

в этой системе, практическую 

значимость своего отношения не 

только к природе, но и к людям, к 

миру в целом. Такой человек 

является носителем экологического 

сознания. 

 Поэтому новым важным 

аспектом современного образо-

вания является формирование 

массового экологического сознания, 

которое, по мнению ученых 

(Гирусов Э.В., Кацура А.В., 

Кочергин А.Н., Зверев И.Д.), 

должно стать регулятором всей 

деятельности и поведения 

настоящих и будущих поколений 

людей. Однако проблема формиро-

вания экологического сознания, 

столь активно обсуждаемая сегодня 

и выдвигаемая многими учеными в 

качестве ключевой, остается до 

конца неразработанной. Сущность 

экологического сознания, его 

функции, уровни, генезис, место в 

структуре общественного сознания 

– без серьезного, глубоко научного 

понимания этих вопросов, обсуж-

дение проблемы формирования 

экологического сознания будет 

поверхностным, а сама проблема – 

практически не решаемой. 

Достаточно традиционной и 

типичной для науки и практики 

является точка зрения, апелли-

рующая в первую очередь к 

рациональному аспекту, когда 

формирование сознания понимается 

как внесение специальных знаний в 

сознание человека. Достаточно 

обратиться к известным определе-

ниям. Так, основоположники 

марксизма утверждали, что в 

субстанциональном отношении 

сознание существует в виде знания: 

способ, каким существует сознание, 

- это знание. 

Однако факты реальной 

действительности в случае с 

экологическими знаниями не 

согласуются с этим тезисом. Курс 

экологии, в последние годы 

включаемый в школьные и 

вузовские программы, вооружает 

молодое поколение экологическими 

знаниями, которые пребывают в 

пассивной форме, не актуализи-

руются, не включают ожидаемых 

внутренних императивов, не 

выполняют регулятивной функции. 

Мы констатируем факт отсутствия 

общественного экологического 

поведения при наличии (экзамена-

ционный контроль!) системных 

экологических знаний. 

 Непреходящий научный 

интерес к вопросу экологизации 

общественного сознания, по 

нашему мнению, вызван тем, что 

многие авторы склонны 



рассматривать сознание и его 

производную – волю – в качестве 

регуляторов поведения человека. 

При таком подходе, как отмечалось 

выше, остается не выявленным 

глубинный энергизирующий фак-

тор – сила, побуждающая 

совершать продиктованные волей 

действия.  

Первым на это обратил 

внимание И.М. Сеченов, выступив 

в 1863 году на страницах 

«Медицинского вестника» с 

заявлением о том, что признание 

человеческой мысли причиной 

поступка есть «величайшая ложь». 

Как созвучные этому заявлению 

воспринимаются размышления Б. 

Спинозы о том, что люди только по 

той причине считают себя 

свободными, что свои действия они 

сознают, а причин, которыми они 

определяются, не знают. Крупней-

ший современный американский 

рефлексолог Б.Ф. Скиннер 

построил логическую, строго 

научную систему аргументов в 

пользу того, что сознание человека 

не является регулятором его 

поведения. 

Российский ученый-психолог, 

автор потребностно-информаци-

онной теории П.В. Симонов 

констатирует: «Потребностно-

информационная теория исключает 

непосредственное воздействие 

сознания на сферу потребностей и 

мотивов, отрицает взгляд на 

сознание и волю как на 

«сверхрегуляторы» поведения» [1, 

с. 334]. Из этого следует, что в 

свете новейших научных 

изысканий, даже при вероятнос-

тном условии сформированности 

массового экологического сознания, 

сама возможность его преобразо-

вательной деятельности в системе 

«природа – общество» может быть 

подвергнута сомнению. К тому же в 

последнее время о вероятности 

сознательного управления системой 

«природа – общество» некоторые 

философы отзываются крайне 

скептически. Например, В.И. 

Курашов также говорит о 

неблагоприятных исходах под 

воздействием факторов, которые 

можно назвать социально-естест-

венными, практически неподдаю-

щихся сознательному управлению в 

силу невозможности однозначного 

управления нелинейными система-

ми, наиболее сложными из которых 

являются социальные и 

социоприродные. Поэтому, подт-

верждая малоперспективность 

стратегии формирования массового 

экологического сознания, именно 

потребностно-информационная тео-

рия открывает новые подходы в 

разработке духовных аспектов 

современной экологической проб-

лематики, активизирует научный 

поиск глубинных первопричин 

настоящего экологического кризиса 

и, как следствие этого, адекватных 

способов его преодоления.  

Основной сложностью в 

исследовании экологической про-

блематики является разобщенность, 

отсутствие взаимных связей между 

различными областями научного 

знания, а также отсутствие общей 

теории отношений в системе 

«природа – человек – общество». 

Известно, что экология возникла в 



системе биологического знания как 

наука о «домашнем быте животных 

организмов». Поэтому исторически 

сложилось так, что внедрение 

экологической терминологии в 

научное знание шло параллельно с 

внедрением биоцентризма в 

общественное сознание. В 

последнее время в связи с 

обострением проблем взаимо-

действия общества с окружающей 

природной средой потребовались 

термины для обозначения 

соответствующего круга исследо-

ваний и проблем, поэтому термин 

«экология» со всеми его 

производными был распространен 

на область взаимодействия 

общества с природой.  

Именно в таком значении 

появился термин «социальная 

экология», в отличие от 

биоэкологии – экологии в ее 

традиционном, «геккелевском» 

понимании (последняя успешно 

продолжает развиваться в лоне 

биологических наук). О социальной 

экологии, ее статусе и месте в 

системе научного знания 

существует противоречивые точки 

зрения, и в кругу ученых 

продолжаются серьезные дискуссии 

на эту тему. Подобные разногласия 

объясняются тем, что до 

настоящего времени не сформи-

ровалось четкой дифференциации 

содержания данной системы 

знания.  

В.И. Курашов говорит о 

необходимости философско-мето-

дологического критического анали-

за современной системы знаний об 

отношениях общества и природы 

для определения стратегических 

путей развития экологической 

мысли и «развенчания современных 

заблуждений». Автор указывает на 

то, что все многочисленные работы 

по экологической проблематике 

можно подразделить на два типа: с 

одной стороны, это конкретно-

научные исследования и техни-

ческие решения с характерными 

названиями типа: «Промышленная 

экология», «Экологическая биотех-

нология», «Экологическая биофизи-

ческая химия», вплоть до таких 

частных, как «Физико-химическая 

механика и защита биосферы» или 

«Экологическая экономика». Иссле-

дования такого рода необходимы и 

полезны. Однако в стратегическом 

отношении они представляют собой 

односторонние и локальные 

разработки, в методологическом – 

редукционистское видение решения 

глобальной проблемы. Другой слой 

экологической литературы пред-

ставляет собой полуфилософскую 

публицистику, в которой избыток 

гуманистического пафоса и 

слишком мало углубленного 

научного и философского анализа 

самой проблемы. Неоспоримость 

этих выводов очевидна. С 

появлением новых частнонаучных 

экологических направлений потреб-

ность в разработке общей теории 

взаимоотношений в системе 

«природа – человек – общество» 

становится все более актуальной. 

В связи с этим заслуженный 

интерес представляет теория 

отношений общества с природой, 

впервые предложенная Р.В. 

Гарковенко. [2] С точки зрения 



автора, недопустимо отождест-

вление общей концепции 

отношений общества с природой и 

концепции отношений общества с 

природным комплексом Земли. 

Наиболее общей теорией, на 

которую опирались бы и 

частнонаучные направления и 

глобальная экология, должна 

явиться общая теория отношений 

общества с природой, где 

появляется еще один аспект – 

космический. К исследованию 

данного аспекта современные 

ученые подходят с точки зрения 

религиозно-философского харак-

тера, имеющего отношение к 

культуре разных народов: от 

китайского и индийского 

религиозно-философского понима-

ния мира как гармонического 

единства до русского космизма. 

Еще К.Э. Циолковский 

указывал на то, что единство Земли 

и космоса является той базой, на 

которой целесообразно разраба-

тывать философскую проблематику 

отношений человечества и при-

роды. Весьма обоснованной 

представляется точка зрения Р.В. 

Гарковенко о различении, по 

крайней мере, трех уровней знания 

об отношениях человека с 

природой: 1) частнонаучный; 2) 

уровень глобальной экологии 

(взаимодействие общества со всем 

природным комплексом Земли; 3) 

уровень общей теории отношений 

общества с природой, понимаемой 

расширительно, как весь мир, весь 

космос. Именно третий уровень 

отношений общества с природой 

следует рассматривать как 

общетеоретическое и общемето-

дологическое основание для 

решения проблем, как глобальной 

экологии, так и частнонаучных 

экологических направлений.  

Связи человека с миром 

характеризуются широтой охвата и 

разнообразием: это чувственно-

природные связи, непосредствен-

ные и опосредованные орудиями 

труда; это связи собственно 

духовные; это отношения человека 

с другими людьми, с предметами, 

со всеми мировыми феноменами. 

Задачей общей теории отношений 

общества с природой является 

необходимость раскрыть это 

многообразие связей, систематизи-

ровать, выделить связи специфи-

ческие человеческие.  

Вопросы отношения человека 

со всем окружающим миром – 

вопросы мировоззренческие, позво-

ляющие осознать человеком самого 

себя, своего места в мире, своего 

отношения к миру, в том числе и к 

природному комплексу Земли. 

Фундаментальность общей теории 

отношений общества с природой, 

выдвинутой Р.В. Гарковенко, 

заключается именно в ее 

мировоззренческом характере. 

Даже находясь в стадии развития, 

эта теория позволяет освободиться 

от традиционной редукции 

проблемы отношений «общество – 

природа» до уровня «общество – 

гео-биосфера Земли». Понимание 

проблемы отношений «общество – 

природа» как проблемы отношений 

«общество – мир», позволяет 

обнаружить принципиальные систе-

мообразующие связи всех областей 



знания, преодолеть их изолиро-

ванность и, несмотря на их 

специальную обособленность друг 

от друга, вооружить единым 

подходом – мировоззренческим. 

Именно данный подход позволяет 

выявить ключевую, глубинную 

причину всего комплекса совре-

менных экологических проблем и 

наметить пути их решения. С 

опорой на теорию Р.В. Гарковенко 

в этой работе, насколько позволит 

ее научно-литературный жанр, 

будет представлена вероятностная 

модель общей стратегии 

оптимизации отношений человека с 

природой. 

 В начале статьи в качестве 

первопричины всех экологических 

бед было названо отчуждение 

человека от мира. В современном 

мире происходит практическое 

принижение природы, ведущее к 

разрыву, отчуждению человека от 

природы, нарушению живых 

связей. Отчужденный человек - это 

человек, лишенный части своих 

сущностных характеристик и тем 

самым утративший свою 

человеческую природу – 

«обесчеловечился». Таким образом, 

отчуждение есть не что иное, как 

несовпадение человека не только с 

миром, но и с самим собой.  

Человека двадцатого столетия, 

по выражению Г. Гачева, 

«придавила жажда жизни». [3] На 

вершине цивилизации он стоит 

перед той же проблемой, перед 

которой стоял дикарь, – просто 

выжить, любой ценой. В человеке 

вдруг обнаружился зверь во столько 

же раз более жестокий, во сколько 

раз он умнее и вооруженнее дикаря. 

В этом выразилась крайняя степень 

отчужденности. Человек утрачивает 

свою специфическую человеческую 

способность сопрягать свои 

чувства, переживания, настроения с 

объективным миром природы, 

наделять ее (природу) челове-

ческими образами (очеловечивать), 

вести с ней диалог, видеть в 

природе субъекта, ее самоценность. 

Упрощается, схематизируется не 

только мир природы, но и 

внутренний мир человека. Человек 

превращается в одномерное 

существо – «нечеловека», проис-

ходит отчуждение человека не 

только от природы, но и от самого 

себя, от другого человека, от 

общества, от мира в целом, 

развивается тотальное отчуждение. 

 Однако состояние отчужде-

ния современного человека от мира 

проявляется двояко: с одной 

стороны, это «жажда жизни» (П. 

Гачев), «напряженная воля к 

практике «жизни», когда «слишком 

хотят жить» (Н. Бердяев), с другой 

– переживание чувства беспо-

койства, одиночества от несов-

падения с миром. Обе формы 

отчуждения проявляются в 

деятельностном отношении к миру 

с целью его практического 

преобразования, при использовании 

мотиваций: переделывание мира с 

целью его усовершенствования, 

практическое преобразование ути-

литарного характера (извлечение 

пользы, выгоды, материальных 

благ) или борьба с природой для 

доказательства силы человека. На 

уровне личностных отношений 



человека с природой феномен 

отчуждения проявляется в 

неспособности первого наделять 

конкретные природные объекты 

человеческими качествами, видеть 

в них субъекта, вступать в 

диалогические отношения с 

природой, одухотворять природу. 

 Одухотворение природы это 

качество, которое в первую очередь 

характерно для традиционных 

дальневосточных культур - 

китайской и японской, с их 

культивированием древнейших 

традиций диалогического отно-

шения к миру. Человек переносит 

свои человеческие смыслы в мир 

природы. Одухотворение природы 

– это вовлечение ее в мир 

человеческих смыслов. Следова-

тельно, в диалогические отношения 

с миром может вступать человек с 

развитой системой человеческих 

смыслов. Человек с ограниченным 

смысловым полем не способен 

полноценно взаимодействовать с 

миром, быть «своим» в мире, он 

обречен на отчуждение. Отчуж-

денный человек – это духовно-

бессодержательный человек (бес-

смысленный), бездуховный. Тогда 

отчуждение есть ни что иное, как 

бездуховность. 

Следовательно, преодоление 

состояния отчуждения можно 

осуществить в целенаправленном 

процессе развития духовности как 

личностного качества. Следует 

сделать особый акцент на том, что 

термин «духовность» в нашей 

статье используется исключительно 

для обозначения личностного 

качества или особого состояния 

общества и не имеет отношения к 

какой-либо системе религиозных 

ценностей (христианская духов-

ность), но определяет качественную 

сторону личности человека как 

представителя рода (человечества), 

как духовного человека вообще 

(человека мира). С указанной точки 

зрения, отождествление понятий 

духовности как личностного 

качества и духовности религиозной 

- представляется недопустимым. 

В связи с актуальностью 

проблемы развития духовности 

личности (с целью преодоления 

состояния отчуждения) соответс-

твующую актуальность обретает 

проблема определения духовности 

с точки зрения ее сущностных 

характеристик. Поэтому решению 

вопроса определения методов и 

приемов, посредством которых 

может осуществляться развитие 

духовности, должно предшество-

вать знание того, что собой 

представляет сам феномен 

духовности как личностное 

качество, каковы его содержа-

тельные и структурные признаки. 

Важный вопрос, обозначен-

ный в начале статьи, к обсуждению 

которого необходимо вернуться, 

это вопрос о человеке как о 

единстве природного и 

общественного, что находит 

отражение в схеме трехчленного 

обозначения основных форм бытия 

«природа – человек – общество». 

Реальное бытие человека в этой 

системе осуществляется через его 

деятельностное существование, в 

процессе которого происходит 

«опредмечивание» природы, что 



влечет за собой появление еще 

одной формы бытия – культуры 

(лат. сultura – развитие, 

возделывание, воспитание). Куль-

тура – это «производство» и 

материального (вещей), и 

духовного (идей, знаний, 

ценностей), и художественного 

(образов, картин мира), то есть, это 

вся совокупность человеческой 

деятельности. Схема, предложенная 

М.С. Каганом, позволяет увидеть 

относительную самостоятельность 

культуры как формы бытия. 

Культура включает в себя человека 

как создателя и реципиента 

(носителя культуры), но выходит 

далеко за пределы человека. 

Природа тоже является состав-

ляющей культуры, однако другой 

своей частью оставляет за собой 

самостоятельность существования. 

(4) Общество, включающее в себя 

культуру, одновременно остается за 

ее пределами некоторыми 

общественными отношениями, 

которые складываются стихийно, 

неосознанно.  

Подводя итог всему 

вышесказанному, мы приходим к 

выводу о том, что трехчленная 

система основных форм бытия не 

является «исчерпывающей». Куль-

тура как «вторая природа», как 

инобытие человека и общества, как 

особая форма предметного бытия 

является четвертым составляющим 

в системе основных форм бытия 

«природа – человек – общество – 

культура». Выявление культуры, 

как самостоятельного звена в 

четырехчленной системе основных 

форм бытия позволяет более 

отчетливо увидеть бытие человека 

со всеми его связями общес-

твенного и природного характера. 

Философская мысль XX столетия, 

отражая основные формы отчуж-

дения, характеризующие современ-

ное общество, часто руководству-

ется именно культурологическим 

подходом. Противопоставляя цен-

ности современной постмодерни-

стской культуры ценностной 

системе традиционных культур, 

Дюркгейм, Вебер, Зиммель, 

Шпенглер объясняют феномен 

отчуждения процессом индустри-

ализации, бюрократизации, деинте-

грации и «одномерной» рациона-

лизации западного общества. 

Так, О. Шпенглер феномен 

отчуждения и его нарастание 

объясняет фактом перерождения 

европейской культуры в цивили-

зацию, в которой безличные 

механизмы социальной связи 

подавляют личность («Закат 

Европы»). Гуманист XX века А. 

Швейцер также усматривал 

причину упадка европейской 

культуры и разрушение 

человеческих связей в неукротимом 

развитии научно-технической 

цивилизации («Упадок и 

возрождение культуры»). Русский 

философ Н.А. Бердяев говорит о 

«тоске, возникающей в эпоху 

торжествующей цивилизации»: 

«Лучшие люди Запада ощущали эту 

смертельную тоску от торжества 

мамонизма в старой Европе, от 

смерти духовной культуры – 

священной и символической – в 

бездушной технической цивилиза-

ции» [5, с. 73]. Философ также 



высказывает точку зрения о 

развитии цивилизации как 

следствии упадка культуры с 

присущими упадку признаками: 

«Рождается напряженная воля к 

самой жизни, к практике жизни, к 

могуществу «жизни», к 

наслаждению «жизнью», к 

господству над «жизнью». И эта 

слишком напряженная воля к 

«жизни» губит культуру, несет за 

собой смерть культуры. Слишком 

хотят жить, «строить жизнь», 

организовывать «жизнь» в эпоху 

культурного «заката» [5, с. 74]. То 

есть, как было отмечено выше, 

отчуждение человека от мира 

может проявляться двояко: «уход от 

жизни» и «жажда жизни». Поэтому 

установка на «жажду жизни», 

которую традиционно принято 

считать экологичной, не всегда 

является таковой. Рассмотренные 

точки зрения философов 

совпадают: феномен отчуждения – 

превращение культуры в 

бездуховную цивилизацию, в 

«организованную технику жизни».  

Из всего сказанного следует, 

что отчуждение, как «раковая 

опухоль», пронизывает сознание и 

чувства современного общества, 

выступая причиной дисгармони-

чных отношений в системе 

«природа – человек – общество - 

культура». В связи с этим на 

первый план выходит задача 

развмтия духовности как 

личностного качества человека и 

как состояния общества.  

Тема духовности (соответст-

венно, «бездуховности») вошла 

сегодня в разряд широко 

обсуждаемых, как на уровне 

массового, так и на уровне 

теоретического сознания. Однако 

на сегодняшний день в науке и, тем 

более, в публицистике не 

выработалось достаточно четких 

критериев определения того, что 

есть духовность. Активно 

существует несколько типичных 

представлений о духовности: 

духовность как религиозность и 

духовность как исповедание 

определенных этических и 

эстетических ценностей человеком 

и обществом. Исходя из подобной 

трактовки интересующего нас 

феномена, размышления о нем даже 

в научной литературе носят, в 

основном, не сущностный, но 

патетичный, чаще, декларативный 

характер. Между тем, вопрос о 

духовности и бездуховности 

современного общества является 

далеко не надуманным и относится 

к ряду проблем первостепенной 

важности. Именно поэтому 

необходимо выявить природу и 

сущность духовности, обосновать 

четкие критерии определения 

данного феномена.  

 Т.В. Холостова отмечает, что 

в общем ряду близких понятий – 

сознание, психика, моральность, 

разумность – понятию духовности 

принадлежит особое место. В 

широком смысле духовность есть 

проявление качеств личности, 

точнее – ориентации сознания 

человека, осуществляющего 

изнутри мотивированное включе-

ние в общественную жизнь. Тем 

самым духовность позволяет 

измерить рост человека в каждом из 



людей.
 
[6] По мнению М.С. Кагана, 

духовная активность человека 

реализуется в единстве всех 

четырех известных аспектов 

деятельности: 1) преобразование 

реальности; 2) ее познание; 3) 

ценностное осмысление и 4) 

общение людей. В процессе 

познавательной деятельности 

решающим моментом для 

превращения интеллекта в дух 

является двунаправленность чело-

веческого мышления – не только 

«вовне», но и внутрь, на самого 

себя. 

Следовательно, духовность 

это целостность внутренней 

психической жизни, проявля-

ющаяся в действиях и 

направляющая эти действия. 

Поэтому решению вопроса 

определения методов и приемов, 

посредством которых может 

осуществляться развитие духов-

ности (любимая тема педагогов!), 

должно предшествовать знание 

того, что собой представляет сам 

феномен духовности как 

личностное качество, каковы его 

содержательные и структурные 

признаки. 

С указанной точки зрения 

особый интерес представляет 

потребностно-информационная 

теория поведения человека и 

животных, разработанная академи-

ком П.В. Симоновым. Согласно 

данной теории в основе этой 

«целостности психической жизни» 

(духовности) находятся потреб-

ности личности. Следует отметить, 

что потребностно-информационная 

теория исключает возможность 

непосредственного воздействия на 

поведение человека ʩʦʟʥʘʥʠʷ и 

ʚʦʣʠ. «Самое бесплодное и 

бессмысленное занятие в сфере 

воспитания, - обоснованно замечает 

П.В. Симонов, - это уповающие на 

сознательность призывы быть 

трудолюбивым, бескорыстным, 

дисциплинированным и т.п., 

поскольку они базируются на 

ʣʦʞʥʦʡ теоретической идее все о 

тех же «сверхрегуляторах» - 

ʩʦʟʥʘʥʠʠ и ʚʦʣʝ. 

Еще наивнее призывы к 

самовоспитанию и самосовер-

шенствованию, перекладывающие 

бремя нерешенных социальных и 

педагогических проблем на плечи 

самих воспитуемых. Единственное 

практическое подтверждение эф-

фективности таких призывов – 

барон Мюнхаузен, вытащивший 

себя из болота за собственную 

косицу»
 
[1, с. 334]. С точки зрения 

потребностно-информационной 

теории, деятельность человека, его 

поведение определяют базисные 

потребности: витальные, социаль-

ные, идеальные. 

Витальные (биологические) 

потребности в пище, отдыхе, 

защите от неблагоприятных 

внешних условий призваны 

обеспечить индивидуальное и 

видовое существование человека 

как части биосферы Земли. На 

высшей стадии развития общества 

эти потребности порождают 

множество других материальных 

«квазипотребностей»: в одежде, 

жилище, технике, необходимой для 

производства материальных благ, 

последние могут приобрести 



самодовлеющее значение, стать 

«техникой жизни» (Н. Бердяев), 

«жаждой жизни» (Г. Гачев). 

Социальные потребности в 

собственном значении этого слова 

включают в себя потребность 

человека принадлежать к общности 

людей, занимать в ней 

определенное место, потребность в 

общении, в привязанности, в 

любви. Все многообразие 

социальных потребностей делится 

на две основные разновидности: 1) 

потребности «для себя» и 2) 

потребности «для других», «в 

других». Если потребности первого 

типа осознаются человеком, как его 

права, то потребности второго – как 

обязанности индивида перед 

обществом. 

П.В. Симонов говорит о 

«диалектическом сплаве» этих двух 

разновидностей социальных пот-

ребностей, о «полезной функции» 

каждой из них. Однако реальная 

действительность обнаруживает в 

спектре базисных потребностей 

современного человека факт 

доминирующего положения соци-

альных потребностей «для себя» в 

сочетании с витальными, 

Подобная иерархия потреб-

ностей приводит к формированию 

личности, гедонистически ориенти-

рованной на чувственное 

удовлетворение в первую очередь 

материальных «квазипотребнос-

тей», на обретение «лучшего места 

под солнцем», на выживание 

«любой ценой», на выживание за 

счет других. Г. Гачев называет это 

«жаждой жизни», «задавившей» 

современное человечество, а мы 

определяем это качество личности, 

как одну из основных форм 

отчужденных отношений человека 

с миром или, как состояние 

бездуховности. На фоне совре-

менных кризисных отношений 

человека с природой, с миром, 

наконец, с самим собой – человеком 

развитие социальных потребностей 

«для других» и «в других» 

представляется наиболее предпоч-

тительным и перспективным для 

оптимизации отношений в системе 

«природа – человек – общество – 

культура». 

Среди социальных потреб-

ностей П.В. Симонов особо 

выделяет потребность «следовать 

нормам», принятым в данном 

обществе. Нормы формируются в 

процессе сложнейшего взаимо-

действия культурно-исторических, 

национальных и других факторов, 

они отражаются в общественном 

сознании и закрепляются 

общественными институтами. 

Исторически сложившиеся, 

упроченные нормы в определенный 

момент перестают контроли-

роваться ʩʦʟʥʘʥʠʝʤ, переходят в 

сферу подсознания, становятся 

частью менталитета. Человек уже 

не задумывается над тем, как ему 

поступить в том или ином случае, 

его поведение становится 

немотивированным, автоматичес-

ким. Примером может служить 

современное общество: широко 

пропагандируемые знания о нормах 

экологического поведения не могут 

изменить когда-то исторически и 

стихийно сложившихся традиций 

отношения человека к природе, 



ставших коллективным бессозна-

тельным. Зная, как «правильно», 

человек поступает «как все». 

Поэтому обращение к менталь-

ности, сформировавшейся в 

определенных этнических и 

исторических типах культуры, 

позволит увидеть глубинные 

процессы «кристаллизации» зачат-

ков «норм» (моделей) отчужден-

ного поведения современного 

человека, им самим сегодня не 

осознаваемых. Сложность решения 

данной задачи сопряжено с 

необходимостью теоретической 

реконструкции разновидностей 

отношений человека с миром в 

историческом прошлом челове-

чества. Наиболее эффективные 

результаты дает использование 

герменевтической методологии. 

Именно она позволила автору 

данной статьи обосновать 

типологию архаического отчужде-

ния человека от мира. [7]  

Третью группу базисных 

потребностей человека в потреб-

ностно-информационной теории 

П.В. Симонова представляют 

идеальные потребности в познании 

окружающего мира и своего места в 

нем, в познании смысла 

человеческой жизни и, тем самым, в 

познании самого себя. 

Внутренняя композиция, 

иерархия основных (витальных, 

социальных, идеальных) потреб-

ностей человека определяет 

характер его личности, а с учетом 

феномена «коллективного бессоз-

нательного», и общества в целом. 

Идеальные и социальные 

потребности П.В. Симонов 

определяет как потребности 

духовные. Духовность как личнос-

тное качество автор связывает с 

наличием у человека идеальных 

потребностей «в познании мира» и 

социальных потребностей «для 

других» и «в других», при их 

обязательном доминирующем 

положении по отношению ко всем 

другим. 

В отличие от витальных 

(органических) потребностей 

духовные потребности не даны 

генетически, они развиваются в 

процессе приобщения человека к 

культуре. Поэтому утверждение 

П.В. Симонова о том, что 

воспитание человека это развитие 

его потребностей, представляется 

обоснованным. Тогда развитие 

известных духовных (идеальных и 

социальных) потребностей есть ни 

что иное, как развитие духовности. 

Исходным этапом этого 

процесса является развитие 

бескорыстной потребности 

человека в другом человеке. В 

продолжение всей жизни человека 

происходит противостояние: духов-

ного и эгоистического, бескорыст-

ного и прагматического (борьба 

противоположных потребностей). 

Характер и результат этого 

противостояния определяет меру 

духовности человека. 

Бескорыстность эстетического 

отношения к действительности 

была установлена еще Э. Кантом, о 

«бескорыстной любви» говорил 

Н.Г. Чернышевский. М.С. Каган 

также отмечает, что бескорыстность 

отношения человека к человеку 

распространяется и на отношение 



человека к природе, которое 

становится духовным, в той мере, в 

какой оно возвышается над 

утилитарным к ней (природе) 

отношением, в той мере, в какой 

человек начинает видеть в природе 

себе подобного – субъекта. 

Испытывая потребности в общении 

с природой, человек наделяет ее 

(природу, весь мир) человеческими 

качествами, одухотворяет. Именно 

такой тип связи с миром лежит в 

основе нераздельного единства 

человека и природы в 

традиционных дальневосточных 

культурах (японской, китайской). 

Противопоставление человека 

природе, субъекта объекту этим 

культурам глубоко чуждо. 

Таким образом, мы приходим 

к выводу о том, что развитие 

духовных потребностей и в первую 

очередь потребности личности в 

другом человеке как субъекте 

(потребность в диалоге, общении) 

является главным условием 

развития духовности. Духовность 

же в свою очередь является 

условием преодоления отчуждения 

не только человека от человека, но 

и от природы, от мира в целом. 

Однако процесс развития 

духовности предполагает опреде-

ленные способы и механизмы его 

осуществления. Процесс этот 

глубоко специфичен, он отличается 

от передачи знаний и умений. 

Традиционное транслирование 

знаний и умений, без учета 

специфики процесса, не приносит 

желаемого результата. Ибо 

приобщение индивида к разным 

сторонам культурного наследия 

имеет разные механизмы: 1) 

передача знаний осуществляется на 

основе коммуникации; 2) передача 

умений – в ходе практического 

общения, а 3) передача ценностей – 

средствами духовного общения 

людей. М.С. Каган говорит о том, 

что «…различаются три основных 

процесса функционирования 

культуры как системы механизмов 

социального наследования – 

образование, научение и 

воспитание» [4, с.136]. 

Следовательно, развитие 

духовности или воспитание 

духовности основано на 

«самораскрытии каждого другому 

как другу», как «близкому 

существу», которому ты можешь 

«открыть душу». Если человек не 

может войти в полноценные 

диалогические отношения с 

людьми, он не сможет установить 

гармонических отношений с миром. 

Характер отношения человека к 

миру определяется исходным 

отношением человека к человеку, к 

его жизни и смерти, его страданиям 

(пожалеть животное или растение 

легче, чем человека). Вероятно, 

поэтому суть духовности можно 

определить как «человеколюбие». 

Развитие духовности осуществ-

ляется в процессе общения 

(диалога) как достижение 

«духовной общности», например, 

учителя и ученика, развивая у 

последнего потребность в общении, 

с другим «Я». 

В связи с этим остро встает 

вопрос о личности учителя - сам 

учитель должен быть человеком 

духовным. С учетом последних 



рассуждений мы можем более 

точно обозначить критерии, 

которые позволят определить 

степень «духовности» личности 

человека. Таковыми являются 

наличие и доминантное положение 

духовных потребностей (соци-

альных «в другом», идеальных «в 

познании») относительно всех 

других, например, витальных. То 

есть, в первую очередь сам 

преподаватель должен быть 

личностью, готовой и способной к 

диалогу «с другими». Тогда процесс 

воспитания студентов или учеников 

как духовных личностей будет 

происходить незаметно, в общении 

(в диалоге). Наряду с осознанным 

опытом получения знаний как бы 

«внешним» путем, имеется и 

прямой путь воздействия на 

подсознание через подражательное 

поведение. Психологи отмечают тот 

факт, что имитация ребенком 

неосознанно фиксируемых им 

образцов поведения, имеющихся в 

его ближайшем окружении, 

приводит к тому, что со временем 

они (образцы) становятся 

регуляторами его поведения. 

Своеобразным «информированием» 

должен стать сам воспитатель, его 

личностные качества, его поведе-

ние, определяемые доминантными 

духовными потребностями в 

иерархии основных потребностей 

человека. 

Речь идет о наличии и 

удовлетворении особой социальной 

потребности «в соблюдении норм» 

(П. Симонов); о «передаче – 

получении» так называемого 

«личностного знания» (Полани М.), 

которое не осознается ни 

обучаемым, ни самим обучающим и 

которое может быть передано 

только в процессе общения, в 

процессе диалога. [8] Ученик 

наблюдает учителя и подсозна-

тельно осваивает «нормы», 

характеризующие учителя, которые 

последним, возможно, не 

осознаются. Формальное «инфор-

мирование» о том, каким должен 

быть духовный человек, 

традиционное для образовательного 

и воспитательного процессов, 

настойчиво апеллирующих к 

сознанию и сознательности, не дает 

ощутимых положительных резуль-

татов, поскольку ʥʠ ʚʦʣʷ, ʥʠ 

ʩʦʟʥʘʥʠʝ ʥʝ ʷʚʣʷʶʪʩʷ 

ʨʝʛʫʣʷʪʦʨʘʤʠ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ. 

Проблеме воспитания 

будущего преподавателя в вузов-

ском образовательном процессе не 

уделяется достаточного внимания. 

Общая стратегия воспитания 

духовной личности, способной к 

диалогу с миром (потребность 

«познания» и потребность «в 

другом»), должна формироваться на 

уровне высшей школы и в первую 

очередь в педагогических вузах. 

В качестве теоретической 

основы, с опорой на которую 

выстраивалась бы стратегия 

воспитания духовного человека, 

может быть использована потреб-

ностно-информационная теория 

П.В. Симонова. Механизм управ-

ления развитием потребностей, 

разработанный в рамках данной 

теории, может быть представлен 

следующим образом: актуальная 

для человека, но неосознанная им 



«слепая» потребность (в общении) 

→ информация, вооружающая эту 

потребность способами удовлетво-

рения (присутствие на занятии, 

которое проходит в форме диалога 

или с элементами диалога) → 

пробные действия (непосредствен-

ное участие в процессе диалога) → 

положительные эмоции (радость 

общения) → трансформированная, 

усиленная положительными эмо-

циями потребность более высокого 

ранга, способная породить новую 

перспективную цель и т.д.. 

Представленная схема 

механизма развития потребностей 

личности имеет некоторое сходство 

со структурой учебного занятия, 

проводимого с использованием 

проблемного подхода: проблемный 

вопрос → сопоставление различных 

точек зрения (диалог) → поиск 

наиболее верного или наиболее 

интересного решения (вооружение 

информацией) → обсуждение, 

обоснование и констатация 

наиболее верного или наиболее 

интересного решения (диалог) → 

выход на другие проблемные 

вопросы. 

Сходство этих двух схем не 

является случайным, поскольку 

учебное занятие, в котором 

используется проблемный подход, 

проходит в форме диалога. Поэтому 

практические и лекционные занятия 

проблемного характера являются 

идеальной формой учебного 

занятия с точки зрения 

возможностей развития и 

удовлетворения духовных потреб-

ностей «в других», «для других» в 

процессе диалога, а также 

потребностей «в познании», 

активизируемых творческим 

поиском верного решения как 

выхода из проблемной ситуации. 

Поэтому концепция проблем-

ного обучения в комплексе с 

потребностно-информационной 

теорией П.В. Симонова и 

философским обоснованием духов-

ной деятельности М.С. Кагана 

позволят преодолеть приблизи-

тельный и оценочный характер 

существующих определений фено-

мена духовности и могут 

действительно выступать, как 

общая теоретическая база 

формирования стратегии воспи-

тания духовного человека.  

В данной статье была 

предпринята попытка комплексного 

рассмотрения проблемы оптими-

зации отношений общества с 

природой. Отчуждение человека от 

природы, преодоление этого 

состояния путем развития 

духовности, сущностные характе-

ристики этого феномена, критерии 

определения понятия «духовность» 

и способы ее существования. С 

учетом этих основных позиций 

предлагается вероятностная модель 

оптимизации отношений в системе 

«природа – человек – общество – 

культура», основанная на синтезе 

трех теорий: философской, 

психологической и педагогической.  

Данная модель впервые 

открывает возможность гуманитар-

ным наукам реализовать свой 

специфический, духовный потен-

циал, позволяет освободиться от 

«биологизаторских» тенденций, 

которыми, к сожалению, обросло и 



гуманитарное знание. Во все века и 

времена главным фокусом всех 

проблем выступает всегда ʯʝʣʦʚʝʢ. 

Именно гуманитарные науки в силу 

своей специфики обладают 

наибольшим потенциалом форми-

рования мировоззренческих уста-

новок и ценностных устремлений 

личности. Акцентируя приоритеты 

гуманитарного знания в разработке 

мировоззренческих аспектов эколо-

гической проблематики, надеюсь на 

отклик специалистов различных 

областях знания.  
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Группа компаний «Профессиональный проект» – это партнерское 

сообщество, в которое входят: Компания «Профессиональный проект» (г. 

Москва), АНО «Со-Действие» (г. Челябинск), АНО «Центр эффективных 

технологий образования» (г. Москва).  

 

За пять лет своего существования Группа компаний успешно 

реализовала более 100 проектов международного, федерального и 

регионального уровня, в том числе исследовательские, издательские, 

образовательные проекты. 

 

Мы предлагаем авторские программы повышения квалификации, 

профессионального роста и эффективного развития сотрудников бизнес-

компаний, крупных предприятий, федеральных, региональных и 

муниципальных органов исполнительной власти, общественных 

объединений, благотворительных организаций и фондов. 

  

Обучающие программы разрабатываются индивидуально для 

взрослой, молодежной, студенческой, подростковой, детской аудиторий. 

 

ʆʙʫʯʝʥʠʝ ʦʪ ʢʦʤʧʘʥʠʠ çProfi  Projectè ʵʪʦ: 

- индивидуальность и эксклюзивность; 

- высокий профессионализм разработчиков программы, тренеров, 
преподавателей; 

- измеримость результатов обучения за короткий промежуток 
времени; 

- консультационное сопровождение после обучения; 

- комплекс услуг по организации обучения. 

 

Подробная информация о программах представлена на сайте: 

www.profipro.ru 

 

Консультации по вопросам организации и содержания обучения 

для Ваших сотрудников по телефону: (495) 514 86 63; (495) 638 53 29 
 

E-mail: info@profipro.ru 

http://www.profipro.ru/
mailto:info@profipro.ru


ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʦ ʥʘʫʯʥʦʤ ʞʫʨʥʘʣʝ  

çʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʧʨʦʝʢʪ: ʠʜʝʠ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ, ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳè 

 

Периодический научный журнал çʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʧʨʦʝʢʪ: 

ʠʜʝʠ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ, ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳè зарегистрирован в качестве 

самостоятельного средства массовой информации Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (свидетельство ПИ № ФС77-43085 от 20.12.2010 г.). 

Учредителем журнала является автономная некоммерческая организация 

«Со-Действие» (г.Челябинск), входящая в группу компаний 

«Профессиональный проект» (г. Москва), с участием учреждения 

Российской академии образования «Институт семьи и воспитания» (г. 

Москва). Периодичность издания журнала – четыре раза в год. 

Основной целью журнала является научно-информационное 

обеспечение процесса создания и внедрения инновационных технологий в 

области гуманитарных наук.  

Журналу присвоен международный индекс ISSN, рассылается по 

основным библиотекам России и зарубежья.  

ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʞʫʨʥʘʣʘ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʨʫʙʨʠʢʠ: 

1) Педагогические науки  

2) Психологические науки  

3) Экономические науки 

4) Социологические науки  

5) Философские науки 

6) Юридические науки 

7) Филологические науки 

8) Исторические науки 

Адрес редакции журнала: 454008, г. Челябинск, ул. Краснознаменная, 42, 

оф. 37, АНО «Со-Действие». 

Ответственный редактор журнала – Гребенщикова Александра 

Вячеславовна (aleksa151@gmail.com). 

Стоимость публикации, включающая редакционные и почтовые 

услуги по пересылке журнала авторам, составляет 200 ʨʫʙ. ʟʘ 1 ʩʪʨʘʥʠʮʫ 

печатного текста. Стоимость дополнительного экземпляра журнала 

составляет 500 руб. 

 

ʊʈɽɹʆɺɸʅʀʗ ʂ ʆʌʆʈʄʃɽʅʀʖ ʊɽʂʉʊɸ ʉʊɸʊʔʀ: 

ʆʙʲʝʤ ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʠ – от 6 до 15 страниц текста на листах формата 

А4. 

ʅʘʟʚʘʥʠʝ ʩʪʘʪʴʠ печатается жирными заглавными буквами по 

центру; ниже через строку по правому краю Ф.И.О. автора (авторов), 

место учебы или работы, ученая степень, звание. Далее, через две строки – 

текст статьи. Редактор Microsoft Office Word; шрифт «Times New Roman»;  



ʆʩʥʦʚʥʦʡ ʪʝʢʩʪ – кегль 14 (кроме литературы и примечаний), 

интервал – 1,5; выравнивание по ширине; источники (литература и 

примечания) – 12 кегль; размер бумаги – А4; ориентация книжная; поля – 

2 см. со всех сторон; отступ (абзац) – 1,25 см. номера страниц: положение 

(внизу страницы); выравнивание (от центра); расстановка переносов: 

автоматическая; рекомендуемые символы: кавычки «….». 

ʉʥʦʩʢʠ (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных 

скобках после цитаты, выделенной кавычками (сначала указывается номер 

источника, а затем, после запятой – номер страницы, например: [1, с. 105]. 

Сноски на разные литературные источники без указания страниц, 

например: [2; 6; 18; 28]. 

ʉʧʠʩʦʢ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ располагается в алфавитном порядке и 

приводится 12 кеглем в конце текста статьи. Список литературы 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическое описание документов». 

В тексте допускаются рисунки и таблицы. Цвет рисунков – черно-

белый. Размер текста на рисунках и в таблицах 12 пт. Рисунки должны 

быть сгруппированы. Подрисуночные надписи и названия рисунков 

выполняются шрифтом «Times New Roman Cyr» 14 пт; 

Формулы должны быть набраны в формульном редакторе Microsoft 

Equation 3.0 и ниже со следующими установками: обычный индекс – 14, 

крупный индекс – 9, мелкий индекс – 7, крупный символ – 18, мелкий 

символ – 12.  

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, не 

рассматриваются. 

 

ʇʆʈʗɼʆʂ ʇʆɼɸʏʀ-ʇʈʀɽʄɸ ʄɸʊɽʈʀɸʃʆɺ: 

Для публикации материалов в редакцию журнала передается в 

электронном виде - рукопись статьи, – сведения об авторах, - копия 

квитанции.  

ʈʫʢʦʧʠʩʴ ʩʪʘʪʴʠ. В электронном варианте каждая статья должна 

быть в отдельном файле. В имени файла укажите номер рубрики и 

фамилию первого автора (например, Рубрика 2 Петров).  

ʉʚʝʜʝʥʠʷ ʦʙ ʘʚʪʦʨʘʭ требуется ʦʬʦʨʤʠʪʴ ʚ ʪʘʙʣʠʯʥʦʡ ʬʦʨʤʝ. В 

имени файла со сведениями об авторе укажите фамилию первого автора и 

слово «сведения» (например, Петров сведения).  

 

ʉɺɽɼɽʅʀʗ ʆɹ ɸɺʊʆʈɽ  
Ф.И.О. автора 

Место работы (ВУЗ)  

Должность, кафедра без сокращений, ученая степень, ученое 

звание  

Адрес рабочий, домашний 



E-mail  

Телефон рабочий, домашний, мобильный 

Тема статьи  

Номер рубрики  

Количество страниц в докладе автора  

Требуемое количество экземпляров журнала  

Сумма и дата оплаты 

Адрес, на который высылать журнал (обязательно с указанием 

индекса и фамилии получателя)  

ʂʦʧʠʷ ʢʚʠʪʘʥʮʠʠ высылается в отсканированном виде или в виде 

цифровой фотографии. В имени файла с отсканированной квитанцией 

укажите фамилию первого автора и слово «квитанция» (например, Петров 

квитанция).  

Материалы, сведения об авторах и отсканированные квитанции об 

оплате (в разных файлах) необходимо отправить в одном письме по 

адресу nauka@profipro.ru или publishing2100@gmail.com 

При получении материалов, оргкомитет в течение двух дней 

отправляет в адрес автора письмо «Материалы получены». Авторам, 

отправившим материалы по электронной почте и не получившим 

подтверждения их получения оргкомитетом, ʧʨʦʩʴʙʘ ʧʨʦʜʫʙʣʠʨʦʚʘʪʴ 

ʟʘʷʚʢʫ.  

ɹʘʥʢʦʚʩʢʠʝ ʨʝʢʚʠʟʠʪʳ: 

АНО «Со-Действие» 

ИНН 7449075082 КПП 744901001 

р/с 40703810364160002111 

филиал «Южно-Уральский» ОАО «УБРИР», г. Челябинск 

к/с 30101810900000000981, БИК 047501981 

(в квитанции указать çɿʘ ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʶ ʚ ʞʫʨʥʘʣʝ 

çʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʧʨʦʝʢʪ: ʠʜʝʠ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ, ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳè) 

Для удобства платежа Вы можете воспользоваться формой 

квитанции, представленной ниже:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА: ɸʚʪʦʥʦʤʥʘʷ ʥʝʢʦʤʤʝʨʯʝʩʢʘʷ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ  

çʉʦ-ɼʝʡʩʪʚʠʝè 

ИНН 7449075082 КПП 744901001  

СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40703810364160002111 

УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА: ʬʠʣʠʘʣ çʖʞʥʦ-ʋʨʘʣʴʩʢʠʡè ʆɸʆ 

çʋʨʘʣʴʩʢʠʡ ʙʘʥʢ ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷè (ʆɸʆ çʋɹʈʀʈè), 

ʛ. ʏʝʣʷʙʠʥʩʢ 

БИК 047501981 КОР./СЧ. 30101810900000000981 

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА: ɿʘ ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʶ ʚ ʞʫʨʥʘʣʝ 

çʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʧʨʦʝʢʪ: ʠʜʝʠ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ, ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳè 

mailto:nauka@profipro.ru
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ПЛАТЕЛЬЩИК:___________________________________________

_____________________________ 

АДРЕС:___________________________________________________

___________________________ 

ИНН ПЛАТЕЛЬЩИКА:________________ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 

№__________________________________ 

СУММА________________ РУБ. ____________ КОП. 

 ПЛАТЕЛЬЩИК (ПОДПИСЬ) _________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
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ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА: ɸʚʪʦʥʦʤʥʘʷ ʥʝʢʦʤʤʝʨʯʝʩʢʘʷ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ  

çʉʦ-ɼʝʡʩʪʚʠʝè 

ИНН 7449075082 КПП 744901001  

СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40703810364160002111 

УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА: ʬʠʣʠʘʣ çʖʞʥʦ-ʋʨʘʣʴʩʢʠʡè ʆɸʆ 

çʋʨʘʣʴʩʢʠʡ ʙʘʥʢ ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷè (ʆɸʆ çʋɹʈʀʈè), 

ʛ. ʏʝʣʷʙʠʥʩʢ 

БИК 047501981 КОР./СЧ. 30101810900000000981 

НАИМЕНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА: ɿʘ ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʶ ʚ ʞʫʨʥʘʣʝ 

çʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʧʨʦʝʢʪ: ʠʜʝʠ, ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ, ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳè 

ПЛАТЕЛЬЩИК:___________________________________________

______________________________ 

АДРЕС:___________________________________________________

____________________________ 

ИНН ПЛАТЕЛЬЩИКА:_______________ __ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 

№__________________________________ 

СУММА________________ РУБ. ____________ КОП. 

 ПЛАТЕЛЬЩИК (ПОДПИСЬ) _________________________ 

 



ʉɺɽɼɽʅʀʗ ʆɹ ɸɺʊʆʈɸʍ 

 

ɸʥʪʨʦʧʦʚ ʈʦʤʘʥ ɺʣʘʜʠʤʠʨʦʚʠʯ, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

Забайкальского института предпринимательства – филиала 

негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования центросоюза Российской Федерации 

«Сибирский университет потребительской кооперации», г.Чита 

 

ɹʘʙʦʯʢʠʥʘ ʉʚʝʪʣʘʥʘ ʇʝʪʨʦʚʥʘ, младший научный сотрудник 

лаборатории изучения общественного мнения Института комплексных 

исследований образования Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

ɹʘʣʘʥʜʠʥʘ ʀʨʠʥʘ ɼʘʚʠʜʦʚʥʘ, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры делового иностранного языка Челябинского государственного 

университета, г. Челябинск 

 

ɹʦʙʳʢʠʥʘ ʀʨʠʥʘ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʦʚʥʘ, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры немецкого языка Челябинского государственного 

университета, г. Челябинск 

 
ɹʫʡʤʠʣʦʚʘ ʉʚʝʪʣʘʥʘ ɺʣʘʜʠʤʠʨʦʚʥʘ, учитель кубановедения МБОУ 

СОШ № 42 муниципального образования поселок Ахтырский, Абинский 

район  

 
ɺʝʨʙʠʮʢʘʷ ʆʢʩʘʥʘ ʖʨʴʝʚʥʘ, студентка механико-машиностроительного 

факультета Юргинского технологического института Томского 

политехнического университета 

 

ɻʫʱʠʥʘ ʊʘʪʴʷʥʘ ʅʠʢʦʣʘʝʚʥʘ, докторант Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, г. 

Ярославль 

 

ɿʘʙʦʣʦʪʥʝʚʘ ʆʢʩʘʥʘ ʃʝʦʥʠʜʦʚʥʘ, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории и практики английского языка Челябинского 

государственного университета, г. Челябинск 

 

ʀʚʘʥʦʚʘ ɽʚʛʝʥʠʷ ʄʠʭʘʡʣʦʚʥʘ, кандидат философских наук, доцент 

кафедры гуманитарного образования и иностранных языков Юргинского 



технологического института Томского политехнического университета, г. 

Юрга 

 

ʂʣʝʤʘʥʪʦʚʠʯ ʀʨʠʥʘ ʇʘʚʣʦʚʥʘ, заведующий кафедрой теории и 

методики воспитательной работы Московского государственного 

гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, г. Москва 

 

ʂʦʥʚʠʩʘʨʝʚʘ ʃʶʙʦʚʴ ʇʝʪʨʦʚʥʘ, кандидат педагогических наук, 

начальник Центра организации учебного процесса Факультета заочного и 

дистанционного обучения Челябинского государственного университета, 

г. Челябинск 

 

ʂʫʟʥʝʮʦʚ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ʀʛʦʨʝʚʠʯ, министр образования и науки 

Челябинской области, кандидат педагогических наук, г. Челябинск 

ʂʫʟʥʝʮʦʚʘ ʆʣʴʛʘ ʅʠʢʦʣʘʝʚʥʘ, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии Алтайской государственной академии образования 

им. В.М. Шукшина 

ʃʘʪʳʧʦʚʘ ɽʣʝʥʘ ʅʘʩʠʧʦʚʥʘ, заместитель директора по правовому 

регулированию и экономике Челябинского колледжа информатики, 

информационных технологий и экономики, г. Челябинск 
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