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высокий уровень потребления кокаина наблюдается 
в Северной и Южной Америке, Западной Европе, а 
в последние годы – в Океании. Относительно высо-
кий уровень потребления опиатов традиционно ре-
гистрируется преимущественно на Ближнем и Сред-
нем Востоке, в Центральной Азии, Европе и Северной 
Америке, а высокий уровень потребления веществ 
амфетаминового ряда – в Океании, Восточной и Юго-
Восточной Азии, Северной Америке и Европе [5].

Ежегодно в странах Азии и Европы растет по-
требление и оборот кокаина, опия. В настоящее вре-
мя во многих странах отмечается стабильность про-
изводства или рост масштаба потребления нарко-
тиков, расширяется ассортимент психоактивных ве-
ществ, все чаще используются и выявляются новые, 
созданные химическими методами психотропные 
вещества, призванные оставаться вне зоны междуна-
родного контроля [16].

Употребление наркотиков оказывает пагуб-
ное воздействие как на биологические, социальные и 
психические аспекты развития личности, так и на все 
общество в целом.

У употребляющих наркотики значительно по-
вышается риск преждевременной смерти, отмечают-
ся соматические болезни (сердечно-сосудистые на-
рушения, заболевания легких, нарушение функций 
почек, печени и дисфункции эндокринной системы) 
[7]. Рост наркомании обостряет проблему СПИДа, 
способствуя более активному его распространению; 
отмечается прямая связь роста наркомании с увели-
чением распространения различных видов гепатита, 
в том числе В и С – самых тяжелых форм этой болезни. 
Социальная деградация, тяжелые формы инвалидно-
сти – неизбежные последствия злоупотребления нар-
котическими веществами [1].

Отрицательное воздействие наркотиков на об-
щество проявляется в следующем. Во-первых, нарко-
потребление накладывает на общество тяжелое фи-
нансовое бремя, выражающееся в большом объеме 
денежных расходов, связанных с лечением наркома-
нии. Во-вторых, еще значительнее выражается воз-
действие незаконного потребления наркотиков на 
общественную производительность труда (в среднем 
потери производительности в странах в результате 
употребления и распространения наркотиков состав-
ляют 0,3–0,4% ВВП). В-третьих, наркотики способству-
ют росту преступности. Большое количество престу-
плений, включая мошенничество, кражи со взломом, 
грабежи, воровство в магазинах, угоны автомобилей, 
а также тяжкие преступления, в том числе убийства, 
совершаются наркоманами. В семьях наркоманов ре-

гулярно фиксируется высокий уровень бытового на-
силия, отсутствуют условия для нормальной жизни 
остальных членов семьи [4].

Таким образом, наркомания представляет зна-
чительную угрозу для общества в целом, а также для 
каждого его члена. 

Поскольку зафиксировано, что мужчины упо-
требляют наркотики чаще, чем женщины [19], автору 
данной статьи представляется актуальным изучение 
личностных особенностей мужчин с наркотической 
зависимостью путем работы с пациентами, проходя-
щими лечение от данного заболевания и сравнение 
их с контрольной группой мужчин такого же возрас-
та, но без наркотической зависимости. 

Методика

Исследование проводилось на базе: 17-ой 
наркологической больницы Департамента здравоох-
ранения г. Москвы и Психиатрической клинической 
больницы № 4 им. П.Б. Ганнушкина Департамента 
здравоохранения г. Москвы.

Экспериментальная группа: 20 наркозависимых 
мужчин среднего возраста (28–45 лет), проходящих 
лечение в 17-ой наркологической больнице и в Пси-
хиатрической клинической больнице № 4 им. П.Б. Ган-
нушкина Департамента здравоохранения г. Москвы.

Контрольная группа: 20 мужчин зрелого воз-
раста (30–45 лет) без химической зависимости.

В ходе исследования использовались следую-
щие методики.

1. Тест «Смысложизненные ориентации» (Дж. Кра-
м бо, Л. Махолик) в адаптации Д.А. Леонтьева [12].

2. Шкала одиночества (М. Фергюсон, Д. Рассел) 
в адаптации Н.Е. Водопьяновой [2].

3. Тест «Шкала депрессии» (Зунге) в адаптации 
Т.И. Балашовой.

Результаты

С помощью методики СЖО Д.А. Леонтьева были 
получены данные о наличии жизненных целей, со-
держательности процесса жизни, результативности 
жизни, локусе контроля «я», локусе контроля «жизнь», 
а также общий показатель осмысленности жизни у ис-
пытуемых экспериментальной группы (наркозависи-
мые мужчины) и контрольной группы (мужчины того 
же возраста без химической зависимости). 

В таблице 1 отражены средние значения и зна-
чимость различий между двумя группами по каждой 
из шкал СЖО и «общему показателю осмысленности 
жизни». 
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Как видно из таблицы 1, испытуемые экспери-
ментальной группы имеют низкие показатели по всем 
шкалам теста СЖО и низкий «общий показатель ос-
мысленности жизни». Все эти показатели существен-
но выше в контрольной группе.

Значение Uэмп<Uкр для показателей «Цели 
в жизни», «Процесс жизни», «Результативность жиз-
ни», «Локус контроля – я», «Локус контроля – жизнь». 
Выявлены значимые достоверные различия между 
экспериментальной и контрольной группой по по-
казателям «Цели» (p≤0,01), «Прогресс» (p≤0,01), «Ре-
зультат» (p≤0,01), «Локус контроля Я» (p≤0,01), «Локус 
контроля Жизнь» (p≤0,001) теста СЖО Д.А. Леонтьева. 

Анализ полученных данных позволяет сделать 
вывод о том, что наркозависимые мужчины среднего 
возраста, в отличие от своих сверстников без химиче-
ской зависимости, живут сегодняшним или завтраш-
ним днем, имеют мало жизненных целей; не строят 
долгосрочных планов на жизнь; воспринимают про-
цесс своей жизни как эмоционально ненасыщенный, 
ощущают непродуктивность прожитой части своей 
жизни, значительно менее удовлетворены своим со-
временным состоянием.

Также наркозависимые мужчины среднего воз-
раста часто являются слабыми личностями: не верят в 
свои силы, в свою способность контролировать собы-
тия собственной жизни; считают, что жизнь человека 
не подвластна сознательному контролю.

Общепринято мнение, что наркомания – это 
болезнь, которая полностью изменяет личность чело-
века, его ценности и взгляды. Приобщившись к нар-
котику, человек неизбежно теряет работу, друзей, се-
мью, и он не знает, сможет ли в дальнейшем все это 
вернуть или восстановить [9]. Анализируя настоящее 
и свою прожитую жизнь, наркоман окунается в море 

негативных переживаний, остро ощущает свою опу-
стошенность, свою слабость и несостоятельность, 
обижается на окружающих, которые настороженно и 
с недоверием относятся к нему. Все эти факторы спо-
собствуют появлению «экзистенциального вакуума» 
(В. Франкл) [21], значительному снижению энерге-
тического потенциала, разрушению мотивационной 
структуры личности наркомана. Репродуктивная мо-
тивация, мотивация, направленная как на сохранение 
себя, так и на сохранение членов общества, мотива-
ция к самоактуализации, познавательная мотивация 
резко снижаются и перестают играть важную роль в 
жизни наркомана, делая его функционально неполно-
ценным как на биологическом, так и на социальном 
уровне. Мотивационный потенциал, являющийся не-
обходимым условием для начала какой-либо новой 
деятельности, у наркомана слаб или отсутствует [18, 
6]. Следовательно, переход к новому эмоциональному 
состоянию, возможность регуляции своей деятельно-
сти, вовлечение себя в новую деятельность у челове-
ка с наркотической зависимостью в зрелом возрасте, 
когда пройдена большая часть жизненного пути, явля-
ется проблематичным или невозможным [14, 15, 17].

На основании обработки результатов теста 
«Шкала одиночества» в адаптации Н.Е. Водопьяновой 
[2] был получен общий индекс одиночества для ис-
пытуемых экспериментальной и контрольной групп. 
В таблице 2 представлены средние значения показа-
теля одиночества у мужчин среднего возраста, име-
ющих и не имеющих химическую зависимость, а так 
же средние значения и значимость различий между 
двумя группами по шкале одиночества. 

Как видно из таблицы 2, наркозависимые муж-
чины в зрелости имеют средний уровень показателя 
«чувство одиночества», в то время как мужчины того 

Таблица 1

Средние значения параметров смысложизненных ориентаций и значимость различий 

между экспериментальной и контрольной группами

Цели Прогресс Результат
Локус 

контроля «я»

Локус контроля 

«жизнь»

Общий 

показатель ОЖ

Экспериментальная группа 

(среднее начение)
24,5 22,8 20,7 16,1 23,1 94,2

Контрольная группа 

(среднее значение)
33,4 32,8 26,9 21,6 32,3 108,9

Статистика U Манна-Уитни 

(Значение Uэмп)
56 53,5 65,5 60,5 40 101,5

Статистика W Уилкоксона 161 158,5 170,5 165,5 145 206,5

Z -2,948 -3,031 -2,614 -2,795 -3,508 -1,348

Ассимпт. знч. (двухсторонняя) 0,003 0,002 0,009 0,005 0,000 0,178
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же возраста без наркотической зависимости имеют 
низкий уровень этого показателя.

Этот показатель существенно выше в экспе-
риментальной группе. Полученное значение Uэмп = 
22,5 находится в зоне статистической значимости, что 
позволяет сделать вывод о значимом различии по 
уровню субъективно ощущаемого одиночества меж-
ду испытуемыми экспериментальной и контрольной 
групп с доверительной вероятностью 0,95. 

  Чувство одиночества, как правило, является 
результатом коммуникативной некомпетентности, 
нарушений в межличностных интеракциях, которые 
выявляются в подростковом и юношеском возрасте 
и которые служат одной из важных психологических 
детерминант формирования зависимости от психо-
активных веществ [5]. Когда зависимость от нарко-
тических веществ становится устойчивой, референт-
ной группой является общество таких же зависимых 
личностей. Поводы, темы и содержание общения у 
членов референтной группы становятся одинаковы-
ми: проблема добывания наркотика, поиск безопас-
ного места для его употребления, проблемы пере-
живания абстинентного синдрома. Безусловно, такое 
общение не может удовлетворять человека ни с ин-
теллектуальной, ни с эмоциональной стороны и усу-
губляет уровень субъективного ощущения одиноче-
ства [5, 8].

Можно предположить, что чувство одиноче-
ства оказывается выраженным еще в подростковом 
возрасте, когда, как правило, и появляется химиче-
ская зависимость. Для получения наркотика подрост-
ку необходимо иметь весомую сумму денег, поэтому 
большинство наркоманов происходят из благополуч-
ных, материально обеспеченных семей, в которых ро-
дители имеют свой собственный бизнес, высокие до-
ходы и вынуждены проводить чуть ли не все время 
на работе. В результате подросток воспитывается по 
типу гипоопеки и становится предоставленным само-
му себе. Недостаток внимания со стороны родителей, 
редукция межличностных взаимосвязей с ними – все 
эти факторы способствуют увеличению субъективно-
го ощущения одиночества [4, 5]. Чувство одиночества 
усиливается в среднем возрасте [11].

К субъективному ощущению одиночества 
близки депрессивные состояния [13].

В таблице 3 показаны средние значения уров-
ня депрессии, установленные с помощью «шкалы де-
прессии» в адаптации Т.И. Балашовой у испытуемых 
экспериментальной и контрольной групп. 

Полученные данные о депрессивных состоя-
ниях как аспектах эмоциональной сферы наркозави-
симых мужчин среднего возраста и мужчин среднего 
возраста без химической зависимости представлены 
также в таблице 3.

Таблица 2

Средние значения показателя чувства одиночества и значимость различий 

между экспериментальной и контрольной группами

Одиночество

Экспериментальная группа (среднее значение) 30,1

Контрольная группа (среднее значение) 13,5

Статистика U Манна-Уитни (Значение Uэмп) 22,5

Статистика W Уилкоксона 232,5

Z -4,122

Ассимпт. знч. (двухсторонняя) 0,000

Таблица 3

Средние значения показателя депрессивности и значимость различий между экспериментальной 

и контрольной группами

Депрессия

Экспериментальная группа (среднее значение) 36,8

Контрольная группа (среднее значение) 31,9

Статистика U Манна-Уитни (Значение Uэмп) 66,5

Статистика W Уилкоксона 276,5

Z -2,348

Ассимпт. знч. (двухсторонняя) 0,018
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В таблице 3 отражена значимость различий 
между двумя группами по параметру «депрессия». 
Хотя показатели уровня депрессии в эксперимен-
тальной и контрольной группах не превышают нор-
мативных значений, показатель уровня депрессии в 
экспериментальной группе значительно выше, чем у 
испытуемых контрольной группы.

Рассчитанное значение Uэмп = 66,5 находится 
в зоне статистической значимости, что свидетель-
ствует о повышенной вероятности возникновения 
депрессивных состояний у наркозависимых мужчин 
зрелого возраста с доверительной вероятностью 
0,95, т.е. выявлено значимое достоверное различие 
между экспериментальной и контрольной группой 
по третьему, используемому в нашем эмпирическом 
исследовании параметру – депрессивности.

 Как было определено многочисленными ис-
следователями данного вопроса, основными причи-
нами депрессивных состояний у лиц с наркотической 
зависимостью являются: внутренние конфликты, не-
устойчивость самооценки, прорывающееся местами 
осознание катастрофических последствий самораз-
рушающего поведения (страдания близких, разруше-
ние здоровья, потеря жизненной перспективы, тяже-
лые заболевания и инфекции, утрата доверительных 
связей и близких друзей) [4, 6, 8, 10, 11].

В нашем исследовании из 20 обследованных 
мужчин зрелого возраста с наркотической зависимо-
стью у 8 были диагностированы гепатит В и гепатит С, а у 
5 – ВИЧ-инфекция. Подобные заболевания являются се-
рьезными трудностями в плане выстраивания интимно-
личностных отношений, создания и сохранения семьи. 
Видимо, эти факторы обусловливают перманентно сни-
женный фон настроения и тенденции к возникновению 
депрессивных состояний в среднем возрасте [4, 10].

На заключительном этапе исследования про-
веден корреляционный анализ полученных данных.

В экспериментальной группе выявляются зна-
чимые положительные корреляции (доверительная 
вероятность 0,99) между параметрами «Прогресс» и 
«Локус контроля – я» (с ростом значения одного пока-
зателя увеличивается значение другого показателя). 
Таким образом, у наркозависимых мужчин среднего 
возраста с увеличением восприятия своей жизни как 
интересной и эмоционально насыщенной увеличива-
ется представление о себе как о сильной личности, 
обладающей достаточной свободой выбора, чтобы 
построить свою жизнь в соответствии со своими це-
лями, задачами и представлениями.

Одновременно в экспериментальной группе 
выявляются значимые положительные корреляции 

между параметрами «Результат» и «Локус контроля – 
жизнь», что позволяет сделать вывод об увеличении 
удовлетворенности жизнью при увеличении убежде-
ния в том, что человеку дано контролировать свою 
жизнь, а также свободно принимать решения и во-
площать их в жизнь.

В экспериментальной группе выявляются зна-
чимые отрицательные корреляции между параметра-
ми «Депрессия» и «Общий показатель осмысленности 
жизни» (с увеличением одного показателя уменьша-
ется значение другого).

Таким образом, у наркозависимых мужчин 
среднего возраста с увеличением депрессии умень-
шается осмысленность жизни.

Одновременно в экспериментальной группе 
выявляются значимые положительные корреляции 
(доверительная вероятность 0,95) между группами 
параметров «Прогресс» и «Цели», «Общий показатель 
осмысленности жизни» и «Прогресс», «Общий показа-
тель осмысленности жизни» и «Результат», что позво-
ляет сделать вывод об уменьшении осмысленности 
жизни наркозависимых мужчин в зрелости, если их 
жизнь становится неинтересной, эмоционально не-
насыщенной, нерезультативной. Одновременно мож-
но утверждать, что у наркозависимых мужчин сред-
него возраста отсутствие в жизни каких-либо целей 
снижает эмоциональную насыщенность их жизни.

В экспериментальной группе выявляются зна-
чимые отрицательные корреляции (доверительная 
вероятность 0,95) между группами параметров «Оди-
ночество» и «Цели», «Депрессия» и «Результат», что 
позволяет сделать вывод об увеличении уровня субъ-
ективного переживания одиночества при отсутствии 
в жизни наркозависимых мужчин среднего возраста 
каких-либо целей, а также о вероятности возникнове-
ния депрессии при нерезультативно прожитой жизни.

В контрольной группе выявляются значимые 
положительные корреляции между параметрами 
«Цели», «Процесс», «Результат», «Локус контроля – я», 
«Локус контроля – жизнь», «Общий показатель ос-
мысленности жизни». Тем самым у мужчин среднего 
возраста без наркотической зависимости при поста-
новке жизненных целей повышается осмысленность 
жизни, жизнь становится эмоционально насыщенной 
и интересной, появляется ощущение продуктивности 
прожитой части жизни, человек становится хозяином 
своей жизни и верит в свои возможности контроли-
ровать ее.

В контрольной группе выявляются значимые 
отрицательные корреляции между параметрами 
«Одиночество» и «Цели», «Результат», «Локус контро-
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ля – я», «Локус контроля – жизнь», «Общий показатель 
осмысленности жизни».

Также в контрольной группе выявляются зна-
чимые отрицательные корреляции между параме-
трами «Депрессия» и «Локус контроля – жизнь».

Таким образом, одиночество мужчин средне-
го возраста без наркотической зависимости умень-
шает осмысленность жизни, снижает количество по-
ставленных целей, вызывает ощущение неудовлет-
воренности жизнью и восприятие себя как слабого 
человека, убежденность в том, что жизнь человека 
неподвластна сознательному контролю, что, в свою 
очередь, приводит к депрессии.

В контрольной группе выявляются значимые 
положительные корреляции (доверительная вероят-
ность 0,95) между параметрами «Депрессия» и «Оди-
ночество», что позволяет сделать вывод об увеличе-
нии уровня субъективного переживания одиноче-
ства при возникновении депрессии у мужчин средне-
го возраста без наркотической зависимости.

Вместе с тем в контрольной группе выявляют-
ся значимые отрицательные корреляции (довери-
тельная вероятность 0,95) между параметрами «Оди-
ночество» и «Общий показатель осмысленности жиз-
ни», «Депрессия» и «Цели», «Депрессия» и «Результат», 
«Депрессия» и «Локус контроля – я», «Депрессия» и 
«Общий показатель осмысленности жизни», что по-
зволяет сделать вывод о снижении осмысленности 
жизни, количества поставленных и достигаемых це-
лей, появлении ощущения нерезультативности про-
житой жизни и восприятия себя как слабого человека 
при увеличении уровня депрессии у мужчин в зре-
лости без наркотической зависимости. Одновремен-
но при увеличении ощущения своего одиночества у 
мужчин среднего возраста без наркотической зави-
симости уменьшается осмысленность жизни.

Заключение

Для мужчин среднего возраста с наркотиче-
ской зависимостью характерна низкая осмыслен-
ность жизни.

Выявлены значимые достоверные различия 
между экспериментальной и контрольной группой 
по частным показателям «Цели в жизни», «Процесс 
жизни», «Результативность жизни», «Локус контроля – 
я», «Локус контроля – жизнь». Среднегрупповые пока-
затели существенно ниже у наркозависимых мужчин. 
Это свидетельствует о том, что наркозависимые муж-
чины среднего возраста живут сегодняшним днем, не 
имея осознанных дальних целей в жизни, не удовлет-

ворены как настоящей, так и прожитой частью своей 
жизни. Их жизнь не является эмоционально насыщен-
ной. Они не верят в способность контролировать со-
бытия своей жизни и считают, что жизнь человека не 
подвластна сознательному контролю.

Мужчинам среднего возраста с наркотической за-
висимостью присуще выраженное чувство одиночества.

Выявлено достоверное на высоком уровне 
значимости различие между выборками по параме-
тру «Одиночество». Среднегрупповые показатели су-
щественно выше у наркозависимых мужчин, что сви-
детельствует о переживаемом ими эмоциональном 
дискомфорте, низком уровне коммуникативной ком-
петентности, неспособности выстраивать глубокие и 
устойчивые взаимоотношения с другими людьми.

Мужчинам среднего возраста с наркотической 
зависимостью свойственна депрессивность.

Выявлено значимое достоверное различие меж-
ду экспериментальной и контрольной группой по по-
казателю «Уровень депрессии». Этот показатель суще-
ственно выше у наркозависимых мужчин, что свиде-
тельствует о имеющихся у них внутренних конфликтах, 
неустойчивости самооценки, периодическом осозна-
нии таких тяжелых последствий саморазрушающего 
поведения, как причинение страданий своим близким, 
разрушение здоровья, утрата жизненной перспективы.

Личность мужчин среднего возраста с наркоти-
ческой зависимостью отличают взаимосвязи между 
отдельными личностными особенностями.

Отмечается прямая зависимость между груп-
пами параметров: «Процесс» и «Локус контроля – я», 
«Результат» и «Локус контроля – жизнь».

Выявлены значимые положительные корреля-
ции между параметрами «Прогресс» и «Цели», «Об-
щий показатель осмысленности жизни» и «Прогресс», 
«Общий показатель осмысленности жизни» и «Резуль-
тат», что свидетельствует об уменьшении осмыслен-
ности жизни наркозависимых мужчин среднего воз-
раста, если их жизнь становится неинтересной, эмо-
ционально ненасыщенной, нерезультативной, и о 
снижении эмоциональной насыщенности жизни при 
отсутствии в ней значимых целей.

Выявлены значимые отрицательные корреля-
ции между параметрами «Депрессия» и «Общий по-
казатель осмысленности жизни», между параметрами 
«Одиночество» и «Цели», «Депрессия» и «Результат», 
что свидетельствует об увеличении уровня субъек-
тивного переживания одиночества при отсутствии в 
жизни каких-либо целей, а также о вероятности воз-
никновения депрессивных состояний при нерезульта-
тивно прожитой жизни.
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Подготовка современных молодых людей к 
жизни в многокультурном мире названа в 

числе приоритетных в документах Совета Европы, 
ЮНЕСКО, ООН. Так, в Докладе Международной ко-
миссии ЮНЕСКО о глобальных стратегиях развития 
образования в XXI в. подчеркивается, что одна из 
важнейших функций системы образования – научить 
людей жить вместе, помочь им преобразовать суще-
ствующую взаимозависимость государств и этносов в 
сознательную солидарность [1].

Стратегические задачи социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на ближайшее 
десятилетие потребовали пересмотра идеологии ре-
ализации молодежной политики – от идеи поддержки 
молодежи к идее создания условий для повышения 
степени интеграции молодых граждан страны в со-

циально-экономические, общественно-политические 
и социокультурные отношения. Тем самым одним 
из приоритетных направлений концепции государ-
ственной политики Российской Федерации являет-
ся задача национального развития и регулирования 
межнациональных отношений среди молодежи.

Культурное наследие выступает в качестве не-
кой интернациональной территории одного из наи-
более универсальных и надежных средств общения 
между людьми разных национальностей, возрастов 
и разного уровня образования. Поиск путей, ведущих 
к межнациональному, межгосударственному и меж-
личностному согласию, является насущной потреб-
ностью современного общественного и экономиче-
ского развития, определенным гарантом выживания 
человечества и каждого человека в отдельности [9].
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В этой связи становится ясно, что воспитание 
современной молодежи необходимо осуществлять в 
русле идей поликультурного образования.

Поликультурное образование – образование 
нового типа, которое отвечает потребностям разви-
тия и самореализации молодежи в новой социокуль-
турной ситуации их жизнедеятельности.

Поликультурное образование исследователи 
[6] рассматривают как направленность содержания 
образования и педагогического процесса на форми-
рование у студентов готовности к осознанному вы-
бору нравственных ценностей и продуктивной про-
фессиональной деятельности в условиях культурного 
многообразия общества. 

Реализация идей поликультурного образова-
ния в содержании учебных курсов и педагогическом 
процессе вузов, особенно расположенных в поли-
культурных регионах, позволяет более полно удов-
летворять образовательные потребности различных 
культурных и национальных групп, но при этом пре-
доставляет студентам возможность ознакомиться с 
важнейшими закономерностями развития культуры, 
овладеть способами межкультурного общения на ос-
нове определенных концептуальных идей.

На основе анализа работ [2–7] выделим основ-
ные цели и задачи поликультурного образования. 

Целью поликультурного образования в вузе 
является формирование личности студента – будуще-
го специалиста в различных областях народного хо-
зяйства – как образованного человека, воспитанного 
на культурных ценностях, способного к успешному 
самоопределению и продуктивной профессиональ-
ной деятельности в условиях культурного многооб-
разия общества, обладающего гуманистическим ми-
ровоззрением, умением жить в мире и согласии с но-
сителями различных культур.

Ведущие задачи поликультурного образования:
– воспитание уважительного отношения к род-

ной культуре, развитие интереса к другим культурам;
–  овладение студентами знаниями о культур-

ном многообразии мира; формирование представ-
лений о культурных различиях как источнике обще-
ственного прогресса и самосовершенствования;

– развитие умений и навыков межкультурного 
общения и взаимодействия.

 Выделим также основные принципы организа-
ции воспитательной деятельности студентов в поли-
этническом регионе (рис. 1).

При этом, в идеале, с учетом большого коли-
чества народов, населяющих Россию, и многокон-
фессиональности нашего общества вся отечествен-
ная система образования должна реализовываться в 
контексте идей поликультурного образования. Если 
на факультетах гуманитарного направления поли-
культурное образование реализуется как в обучении, 
через содержание дисциплин, так и в воспитании, то 
на факультетах естественно-научного и техническо-
го профиля большой потенциал в реализации поли-
культурного образования имеет воспитательная ра-
бота. Однако наибольший воспитательный эффект 
возможен при использовании идей поликультурного 
образования в различных видах и формах работы со 
студентами, в том числе при организации научно-ис-
следовательской работы. 

Рассмотрим это на конкретных примерах опы-
та реализации идей поликультурного образования в 
различных вузах Северо-Кавказского региона.

Каждую осень на базе недавно образованного 
самого крупного вуза на Северном Кавказе – Северо-
Кавказского федерального университета – для моло-
дежи всего юга России организуется Фестиваль куль-
тур народов Северного Кавказа «СКФО: Дом дружбы». 

Рис. 1. Принципы организации воспитательной деятельности студентов в полиэтническом регионе

• Принцип учета специфики широких социальных движений в 
регионе и использование их возможностей, традиций, обычаев.
• Принцип терпимости к вероисповеданию личности, к социо-
культурной среде ее развития.
• Принцип интернационализма как основы построения общения 
в вузе.
• Принцип ценности культур народов региона и значимости 
народной педагогики как мировоззренческой, инструменталь-
ной основы житейских и профессиональных процессов социали-
зации и воспитания личности.
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В рамках фестиваля предусмотрен ряд ме-
роприятий, направленный на знакомство с культу-
рой народов Северного Кавказа. Например, ярмар-
ка ремесел, на которой представлены самодельные 
игрушки, украшения, посуда, картины и другие изде-
лия, отражающие быт и культуру различных народов. 
Во  время ярмарки студенты также имеют возмож-
ность посоревноваться в знании поговорок и посло-
виц народов Северного Кавказа.

На фестивале «СКФО: Дом дружбы» традици-
онно проводится парад национальных подворий и 
«Карнавал национальной кухни». На карнавале сту-
денты различных национальностей представляют на-
циональные блюда народов, проживающих на терри-
тории Ставропольского края и республик Северного 
Кавказа, а также Украины, Азербайджана, Грузии, Ли-
вии, Ирана, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Арме-
нии и Анголы. При этом студенты не только представ-
ляют блюда, но и делают презентации, в рамках кото-
рых исполняют национальные танцы и песни, расска-
зывают об обычаях своего народа. 

Всегда вызывает интерес концерт фольклорно-
го ансамбля «Хоровод дружбы», где студенты имеют 
возможность представить культуру своего народа 
через костюмы, пластику и художественное творче-
ство. Во время концерта номера сливаются в единый 
многонациональный хоровод, в котором каждый осо-
бенно остро чувствует себя гражданином многонаци-
ональной России.

На турнире «Богатырская сила» участники про-
буют свои силы в традиционных спортивных забавах 
народов Кавказа. 

Для интеллектуалов и краеведов предусмо-
трен брейн-ринг «Мой Кавказ». В турнире принимают 
участие команды из различных учебных учреждений 
СКФО. Студенты во время брейн-ринга отвечают на 
вопросы не только на общую эрудицию, но и на зна-
ние культуры и традиций народов Северного Кавказа. 

Центральным мероприятием фестиваля куль-
тур народов Северного Кавказа «СКФО: Дом друж-
бы» является Межрегиональный форум «Традицион-
ные духовно-нравственные и культурные ценности 
народов Северного Кавказа как цивилизационная 
основа для укрепления единства российской граж-
данской нации». В центре внимания его участников 
– представителей вузов всех республик, входящих в 
СКФО, – укрепление национального единства страны. 
В 2015 г. на форуме были представлены две секции – 
«Укрепление единства Российской гражданской на-
ции как приоритет государственной молодежной по-
литики на Северном Кавказе» и «Роль традиционных 

духовно-нравственных и культурных ценностей на-
родов Северного Кавказа в воспитании студентов как 
граждан единой многонациональной России». В про-
цессе выступления на секциях студенты имеют воз-
можность высказать свои соображения по заявлен-
ным темам. Форум проходит в форме дискуссионного 
клуба, на котором студенты откровенно рассказыва-
ют о проблемах, но главное заключается в том, что 
на площадке форума студенты могут прислушаться к 
различным точкам зрения и сделать какие-то выводы, 
которые помогут выработать толерантное отноше-
ние к представителям других народов и культур, по-
нять их и увидеть, что скрывается за теми или иными 
традициями, уловить их многовековую суть.

Интересные подходы реализации поликультур-
ного образования апробируются на базе Карачаево-
Черкесского государственного университета имени 
У.Д. Алиева (КЧГУ). Так, в октябре 2015 г. на базе КЧГУ 
была организована молодежная конференция «Эко-
лого-географическая и этнокультурная комфортность 
родного края» в рамках грантового проекта Россий-
ского географического общества «Карачаево-Черкес-
ская экогеографическая молодежная экспедиция».

На различных этапах данного проекта школь-
ники и студенческая молодежь Карачаево-Черкесии 
совершали научно-исследовательские экспедиции к 
памятникам природы и культурно-историческим объ-
ектам Карачаево-Черкесии, где проводили различные 
исследования с целью дальнейшего развития тури-
стического кластера и привлечения потока туристов.

На основе полученных в экспедициях резуль-
татов и выводов по повышению эффективности тури-
стического кластера студенты подготовили доклады, 
которые прозвучали в рамках молодежной конфе-
ренции. 

Большой воспитательный потенциал имеет 
также культурный обмен студентами между вузами 
различных стран в рамках академической мобиль-
ности. Осенью 2015 г. на базе Карачаево-Черкесско-
го государственного университета имени У.Д. Алиева 
(КЧГУ) проходила международная студенческая кон-
ференция «Культура и быт народов Северного Кавка-
за». В ней принимали участие студенты-стажеры из 
Западно-Чешского университета (г. Пльзень) и студен-
ты факультета экономики и управления КЧГУ.

На конференции студенты выступили с докла-
дами о культуре, традициях, обычаях народов Север-
ного Кавказа. При этом подготовленные доклады ил-
люстрировались слайдами и видеороликами, разра-
ботанными на базе КЧГУ. Студенты-чехи также высту-
пили с докладами об истории и культуре своей страны. 
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В ходе конференции активно проходил обмен знани-
ями в области культурных обычаев и традиций раз-
личных народов Кавказа. Особую ценность данному 
мероприятию придавал ее международный характер, 
когда молодежь, демонстрируя культурные ценности 
своего народа, испытывала чувство гордости за до-
стижения своих предков и училась ценить достиже-
ния других народов.

Как отмечает С.А. Моисеева [4], чтобы воспи-
тать современную молодежь в духе межнациональ-
ного согласия, научить понимать и ценить культуру, 
традиции и обычаи своего народа, уважать культуру 
других этносов и религий, необходимо кардинально 
изменить содержание учебно-воспитательного про-
цесса. Решение этой задачи в рамках образователь-
ных учреждений лежит в контексте изменения учеб-
ных программ, включающих совмещение объема 
необходимых общих знаний с глубокими знаниями 
народной культуры, формированием потребности и 
способности ориентироваться в самой разнообраз-
ной информации о культуре других народов и кон-
фессий, а также использование потенциала научно-
исследовательской, собственно воспитательной ра-
боты со студентами. Только в этом случае можно гово-
рить о практической, а не декларативной реализации 
идей поликультурного образования.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что 
поликультурное образование является важным ме-
ханизмом приобщения молодежи к родной, россий-
ской и мировой культурам. В ходе овладения гумани-
стическими ценностями разных народов создаются 
благоприятные условия для становления культурно-
го, образованного человека, т.е. человека свободно 
мыслящего, открытого, являющегося толерантной 
личностью, способной к осознанному нравственно-
му выбору в мире многообразных культурных цен-
ностей, духовно-нравственному самосовершенство-
ванию и творческому саморазвитию. В контексте по-
ликультурного образования человек, воспитанный на 
культурных ценностях, является носителем, храните-
лем и транслятором лучших образцов родной, рос-
сийской и мировой культур.

Тем самым поликультурное образование явля-
ется необходимым условием для того, чтобы у чело-
вечества появилась возможность продвигаться впе-
ред к идеалам мира, свободы и социальной справед-
ливости. Говоря на разных языках, но при этом пони-
мая друг друга, относясь к другой культуре как к не-
отъемлемой части собственной культуры, все вместе 
мы способны обеспечить благодатную жизнь в гармо-
нии с миром. И поликультурному образованию в этом 
процессе отведена ведущая роль. 
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Построение психологической практики на 
принципах субъект-средовой парадигмы спо-

собствует удовлетворению базовых потребностей 
человека: потребности в безопасности, признании, в 
саморазвитии, формирует систему ценностных ори-
ентаций, где главными являются ценности познания, 
личностного роста, самоактуализации. В этой связи 
субъект-средовая парадигма, позволяющая реализо-
вывать целостное представление о человеке, являет-
ся наиболее подходящей для инновационного обра-

зования, для которого характерны универсальность, 
комплексность, обеспечивающие основу системного 
изменения педагогической практики [6].

Развитие личности – это не только внутреннее 
совершен ствование человека, но и изменение усло-
вий, расширение пространства его существования. 
В мотивах и целях деятельности предвосхищены как 
возможные внешние (предметные) результаты, так и 
изменения самого субъекта, а тем самым и выход его 
за пределы определенной ситуации. Иными словами, 
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принятие предвосхищаемой будущей ситуации как же-
лательной и стремление к реализации открывающихся 
в ней возможностей выступает значимым фактором са-
моразвития личности. Не менее важным фактором яв-
ляется и ориентация на образ самого себя в будущем.

Мы считаем, что субъектная активность студен-
тов преобразует содержание учебной развивающей 
среды в личностное, смысловое пространство. Оно 
становится таковым в силу того, что субъект свобод-
но самоопределяется относительно обстоятельств 
своего существования. В  личностно освоенном про-
странстве субъект проявляет себя на уровне целост-
ного Я, оказывается способным делать сознательный 
выбор не только в поле внешне заданных условий, но 
и в плане реализации собственного потенциала само-
регуляции как внутренней динамики движения моти-
вов, целей и смыслов.

Реализация работы по формированию и разви-
тию устойчивости в условиях развивающей образова-
тельной среды возможна лишь при наличии комплек-
са взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, ко-
торые осуществляются всеми участниками целостно-
го психолого-педагогического процесса. Все направ-
ления работы психологической службы имеют целью 
становление выпускника вуза как самостоятельного 
субъекта собственной жизнедеятельности, с личност-
ной и социальной значимостью, с разносторонним 
развитием и гуманитарной культурой; обеспечение 
его необходимым комплексом знаний, умений и на-
выков в различных сферах жизни, что способствова-
ло бы благополучной адаптации в постоянно меняю-
щемся мире. Формирование гуманитарной позиции, 
субъектности студентов обеспечивает более полную 
реализацию их личностного потенциала, позволяет 
гармонично сочетать интеллектуальное и личност-
ное развитие студентов.

Учет ориентации человека на будущее как су-
щественной основы развития требует обращать вни-
мание и поддерживать перспективные личностные 
характеристики. В различных возрастных периодах 
это разные формы и уровни таких личностных качеств, 
как самостоятельность, ответственность, инициатив-
ность, рефлексивность, ценностное самоотношение, 
стремление к автономизации и самоопределению.

Мы считаем, что активность студентов пре-
образует содержание учебной развивающей среды, 
вносит в нее личностные, смысловые аспекты. Это 
становится возможным, если человек вырабатывает 
личностное отношение к обстоятельствам своего су-
ществования. В личностно освоенном пространстве 
субъект проявляет себя на уровне целостного Я, ока-

зывается способным делать сознательный выбор не 
только в поле внешне заданных условий, но и в плане 
реализации собственного потенциала, динамики вы-
бора мотивов, целей и смыслов.

Существование в личностно освоенном про-
странстве требует от человека не только отношения 
к самому себе как активному субъекту выполняе-
мой деятельности, но и одновременно отношения к 
ситуации выполнения деятельности как к ситуации 
личностно значимой, личностно определяемой и 
выбираемой. Именно поэтому познавательные инте-
ресы, сложившиеся в рамках учебной деятельности, 
распространяются далеко за ее пределы. Создание 
условий, ситуаций и обстоятельств, позволяющих че-
ловеку пройти путь самопознания и самопонимания, 
постоянно реализуя в деятельности и общении свой 
внутренний потенциал, – это и есть способ создания 
субъектно-развивающей среды. Следовательно, все 
методы, направленные на личностный рост студента, 
должны обеспечить самопринятие человеком себя 
как личности в учеб ном процессе, способствовать 
росту самоуважения за реальные достижения, имею-
щие действительную ценность.

Тем самым мы предполагаем, что различные 
личностные психологические феномены могут быть 
подвержены деструктивному влиянию внешних или 
внутренних факторов и для своего развития нужда-
ются в специально созданных условиях: преподава-
телю необходимо повышать сложность заданий, под-
держивая уверенность студентов в том, что они могут 
справиться с ними; часто и сразу же после выполне-
ния задания давать положительную обратную связь, 
поощрять и хвалить; делать замечание максималь-
но корректно и осторожно, демонстрируя при этом 
уверенность в том, что студент после определенных 
упражнений сможет выполнить задание; поощрять 
студентов задавать вопросы, уточнять то, что они не 
поняли; вести диалог и т.д. [1–3].

Развитие психологической устойчивости не 
может быть рассмотрено только с позиции создания 
психологически безопасных условий или развития 
внутреннего потенциала. Психологическое сопрово-
ждение развития устойчивости в специально создан-
ной среде позволяет обеспечить позитивное всесто-
роннее развитие личности в процессе педагогиче-
ского взаимодействия. 

В.И. Слободчиков рассматривает образова-
тельную среду как пространство, в котором проис-
ходит взаимодействие субъектов образования [5]. 
В.А. Ясвин указывает на то, что для субъектов образо-
вательного процесса в образовательной среде при-
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сутствуют как ресурсы, так и препятствия, т.е. сово-
купность психологических, социальных и физических 
возможностей и барьеров по отношению к целям де-
ятельности субъекта [7, с. 105]. Обобщая вышесказан-
ное, можно представить формирование психологиче-
ской устойчивости в виде схемы (рис. 1).

В юношеском возрасте нередко возникают ус-
ловия, когда внутренние ресурсы психологической 

защиты и приспособления личности к требованиям 
среды оказываются недостаточными. Вот почему дан-
ный возраст богат ситуациями, при которых личност-
ные характерологические дисгармонии становятся 
препятствием на пути к реализации конкретных лич-
ностных целей.

Невозможность реализовать себя в сложив-
шихся условиях порождает для юношей психотрав-

Рис 1. Формирование психологической устойчивости личности
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мирующую ситуацию, что неизбежно приводит к на-
рушениям поведения, снижению позитивной актив-
ности, изменению эмоционального состояния, а в 
итоге – к возникновению различных трудностей в об-
щении и реализации своего личностного потенциала. 

Групповая тренинговая работа со студентами 
позволяет снять напряженность и тревожность; раз-
вить качества, лежащие в основе формирования пси-
хологической устойчивости студентов в ситуациях 
экзистенциального выбора через осознание ими соб-
ственных проблем, восстановление доверия к себе и 
окружающим, предоставление эмоциональной под-
держки. Большое значение придается мотивирова-
нию студентов, обращению их к своему внутреннему 
«Я», обучению их некоторым приемам общения и бес-
конфликтного поведения.

В целом же отмечается, что групповая тренин-
говая деятельность со студентами способствует лич-
ностному росту, что проявляется в развитии умения 
анализировать собственные поступки и вырабаты-
вать конструктивные способы поведения в сложных 
ситуациях. Формируются такие личностные качества, 
как рассудительность, целеустремленность, собран-
ность, толерантность, и поэтому тренинговые про-
граммы являются важным средством работы психо-
лога высшей школы по организации психолого-педа-
гогической поддержки студентов [6].

Развитие личности, равно как и ее творческий 
рост, зависит от деятельностно-опосредованного 
типа взаимоотношений, которые складываются у че-
ловека с наиболее референтной группой или группа-
ми в этот период. Поэтому все большую популярность 
в современной психологической практике приобре-
тают групповые методы обучения.

Использование активных методов для стиму-
лирования творческого роста диктуется возрастани-
ем социальной роли личности, ее зрелости, необхо-
димостью обогащения содержания ее творчества, все 
большим сознанием причастности к результатам сво-
ей деятельности, что помогает студенту всесторонне 
и полно раскрыть свои возможности [8].

Отличительной особенностью всей группы ак-
тивных методов является то, что, во-первых, обучение 
проводится в ситуациях, максимально приближенных 
к реальным, позволяя ввести в цель деятельности ма-
териал, подлежащий усвоению; во-вторых, осущест-
вляется не только сообщение знаний, но и обучение 
умениям практического использования, что, в свою 
очередь, требует формирования определенных пси-
хологических качеств специалистов; в-третьих, ор-
ганизуется формирование новой, качественно иной 

установки на обучение в эмоционально насыщенном 
процессе коллективного творческого труда.

При активных способах обучения общение в 
группе – основная форма взаимодействия, создаю-
щая человеку оптимальные условия для того, чтобы 
он мог развить и выразить свое собственное мнение, 
обосновать свою точку зрения, а это, в свою очередь, 
является необходимым условием для интериориза-
ции знаний и взглядов, т.е. превращения их в достоя-
ние личности, в убеждения.

Согласно экзистенциально-гуманистическому 
подходу в психологии человек – существо активное, 
свободное, способное к избирательности при отра-
жении внешних воздействий. С этой точки зрения 
природа психологического исследования выглядит 
следующим образом: исследуемый свободен позна-
вать исследователя так же, как и исследователь по-
знает его. Таким образом, позиции исследователя и 
исследуемого симметричны.

Ведущая роль в разработке практики психоло-
гического воздействия на принципах гуманистиче-
ской психологии принадлежит К. Роджерсу, опреде-
лившему в качестве методов психологического воз-
действия различные формы интенсивного группово-
го общения.

Понятие «Я в процессе развития» является 
фундаментальным в концепции К. Роджерса, дав-
шей рождение групповым формам общения (группы 
встреч), используемым как средство психологиче-
ской помощи в решении различных проблем и, пре-
жде всего, в достижении человеком самоактуализа-
ции. Основными характеристиками групп встреч яв-
лялись: их направленность на общение «здесь и те-
перь», т.е. анализ непосредственно происходящего в 
группе без апелляции к прошлому участников, избе-
гание запланированных процедур и упражнений, ис-
пользование физических движений и невербального 
контакта и т.д. [4].

Тем самым субъект-средовая парадигма – это 
совокупность основных принципов, лежащих в ос-
нове создания технологий развития личности через 
субъект-субъектное взаимодействие в специально 
созданной развивающей среде.

Ученые [5–7] выделяют следующие основные 
принципы субъект-средовой парадигмы выстраива-
ния развивающей образовательной среды: 

– эмпатийности;
– персонализации;
– диалогичности;
– развития и саморазвития;
– рефлексивности;
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–  гуманитарной направленности образова-
тельного пространства;

– приоритета субъектной активности;
– психолого-педагогической поддержки разви-

тия субъектности;
– конструктивного взаимодействия с окружаю-

щей средой;
– интерактивного взаимодействия и обратной 

связи;
– принципы системности, научности и целост-

ности в образовательном процессе.
Планирование и проведение научных, воспи-

тательных мероприятий в Чеченском государствен-
ном педагогическом университете осуществляется в 
контексте реализуемой в вузе субъект-средовой па-
радигмы. В качестве наиболее яркого примера при-
ведем содержание мероприятий, проводимых со сту-
дентами в рамках «Фестиваля науки», который пре-
вратил Чеченский государственный педагогический 
университет в научную и творческую площадку, где 
обсуждался широкий круг вопросов, волновавших 
студентов, аспирантов и ученых вуза.

Так, в рамках «Фестиваля науки – 2015», про-
водимом в соответствии с Программой развития де-
ятельности студенческих объединений ЧГПУ, на фа-
культете педагогики и психологии прошел тренинг 
«Социализация личности в обществе». Тема была вы-
брана не случайно, так как процесс социализации че-
ловека продолжается всю его жизнь, но особенно ин-
тенсивно он протекает в молодые годы. Именно тогда 
создается фундамент духовного развития личности, 
что повышает значимость качества воспитания.

Целью тренинга послужило развитие творче-
ского мышления, высокой социальной активности, 
стремление к новому и способность находить опти-
мальное решение жизненных проблем в нестандарт-
ных ситуациях. В тренинге приняли участие студенты 

факультета педагогики и психологии, естествознания, 
а также физико-математического факультета.

Очередное мероприятие в рамках «Фестиваля 
науки» состоялось на технолого-экономическом фа-
культете ЧГПУ. Круглый стол на тему «Формула успе-
ха» прошел в острых дискуссиях по проблемам биз-
нес-климата и перспектив его развития в республике. 
За круглым столом собрались ведущие предприни-
матели республики, студенты и преподаватели вуза. 
Объектом рассмотрения стали вопросы практиче-
ской организации и реализации бизнеса в Чеченской 
республике в современных условиях.

В перспективе планируется организовать на 
базе Чеченского государственного педагогического 
университета бизнес-центр «Формула успеха», на базе 
которого совместными усилиями психологи, бизнес-
тренеры, предприниматели помогут студентам спла-
нировать карьеру, которую уже со студенческой ска-
мьи они начнут выстраивать на основе интеграции 
психолого-педагогических и экономических знаний. 
Тем самым подобные объединения, основанные на 
ведущих принципах реализации субъект-средовой 
парадигмы, способствуют эффективной социализа-
ции молодежи. Это особенно важно в современных 
условиях противоречивого развития нашей страны. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что 
формирование психологической устойчивости лич-
ности в рамках субъект-средовой парадигмы явля-
ется комплексной задачей. Для ее решения должны 
быть использованы психотехники, направленные на 
формирование отдельных свойств и качеств лично-
сти, что создает развивающее образовательное про-
странство вуза, которое позволяет апробировать 
всевозможные способы вовлечения студенческой 
молодежи в различные виды социальной и личност-
но значимой деятельности, межличностного взаимо-
действия и познания.
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Сегодняшние требования государства к ре-
форме высшей школы России объясняются 

необходимостью интеграции российского профес-
сионального образования в мировое экономическое 
и культурное пространство. Немаловажная роль на 
этом пути глобализации отводится педагогическим 
вузам, так как именно педагог в большей степени от-
вечает за сформированность кросс-культурной ком-
петенции обучаемых, включающую в себя в том чис-
ле толерантность к представителям иной культуры. 
Одним из инструментов формирования и развития 
кросс-культурной компетенции является академиче-
ская мобильность студентов – будущих педагогов.

На сегодняшний день в РФ существует 29 педа-
гогических вузов. Для анализа на предмет организации 

академической мобильности студентов нами были ото-
браны следующие государственные вузы, расположен-
ные в крупных городах различных регионов России:

1.  Московский педагогический государствен-
ный университет;

2.  Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герцена;

3. Благовещенский государственный педагоги-
ческий университет;

4.  Башкирский государственный педагогиче-
ский университет им. М. Акмуллы;

5. Волгоградский государственный педагогиче-
ский университет;

6.  Воронежский государственный педагогиче-
ский университет;
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7.  Дагестанский государственный педагогиче-
ский университет;

8. Красноярский государственный педагогиче-
ский университет им. В.П. Астафьева;

9.  Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет;

10.  Уральский государственный педагогиче-
ский университет.

Кратко охарактеризуем положение дел с орга-
низацией студенческой академической мобильности 
в каждом из вышеназванных вузов, исходя из анализа 
интернет-сайтов данных учебных заведений. Особый 
интерес у нас вызывает наличие кросс-культурной об-
разовательной среды в основе системы академиче-
ской мобильности или, как минимум, установка в офи-
циальных вузовских документах на создание в данном 
конкретном учебном заведении такой среды для орга-
низации академической мобильности студентов. 

Большинство высших учебных заведений име-
ют в своей структуре управления, отвечающие за 
международную деятельность; цели, задачи и функ-
ционал сотрудников такого структурного подразде-
ления схожи в разных вузах и представлены в Поло-
жениях, разработанных отделами менеджмента каче-
ства. Ниже мы на примере Московского педагогиче-
ского государственного университета и Российского 
государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена приводим структуру и функционал меж-
дународного управления университета.

В Московском педагогическом государствен-
ном университете (МПГУ) функционирует управление 
международных связей, в состав которого входят че-
тыре отдела:

1) отдел международного сотрудничества, ос-
новными задачами которого являются: 

– осуществление перспективного планирова-
ния международного сотрудничества вуза;

– мониторинг выполнения международных 
обязательств вуза;

– развитие отношений сотрудничества на вза-
имовыгодной основе с отделами образования и куль-
туры зарубежных посольств.

2) отдел инновационных образовательных 
программ, решающий следующие задачи:

– обеспечение участия вуза в международных 
образовательных и научных программах и проектах, 
в том числе с привлечением грантового финансиро-
вания;

– взаимодействие с международными органи-
зациями и фондами, действующими в области разви-
тия образования и науки;

– разработка и реализация международных 
образовательных программ с возможностью получе-
ния двух дипломов (бакалавриат и магистратура).

3) паспортно-визовый отдел со следующими 
задачами:

– осуществление всего комплекса мероприя-
тий, связанных с приглашением, регистрацией и пре-
быванием иностранных граждан, приезжающих на 
обучение и работу в МПГУ;

– взаимодействие с федеральными органами, 
отвечающими за пребывание иностранных граждан 
на территории РФ.

4) отдел по работе с иностранными учащимися, 
выполняющий задачи:

– формирование контингента иностранных 
учащихся МПГУ на основе индивидуальных догово-
ров, межправительственных соглашений и догово-
ров о межвузовском сотрудничестве;

– организация обучения и стажировок студен-
тов, аспирантов, докторантов и сотрудников МПГУ в 
зарубежных вузах по государственной линии и на ос-
нове межвузовских договоров [1].

На сайте управления международных связей 
размещены:

– список зарубежных вузов-партнеров;
– условия стажировки за рубежом;
– условия стажировки в МПГУ;
– информация для иностранных учащихся о 

стоимости обучения и порядке поступления в МПГУ;
– полезные ссылки на фонды грантовой под-

держки высшего образования [2].
В Российском государственном педагоги-

ческом университете им. А.И. Герцена (г. Санкт-
Петербург) управление международного сотрудни-
чества состоит из организационного отдела и отдела 
международных обменов, выполняющих следующие 
функции:

1) организационный отдел:
– осуществляет разработку договоров и согла-

шений, регламентирующих юридические и финансо-
вые аспекты международной деятельности универ-
ситета;

– поддерживает регулярные контакты и связи с 
традиционными партнерами вуза;

– осуществляет подготовку договоров и про-
грамм международного межвузовского сотрудничества;

– организует культурно-образовательные 
программы для иностранных учащихся;

– ведет работу с зарубежными партнерами по 
загранкомандированию российских участников об-
менных программ;
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– осуществляет регулярное информирование 
учебных подразделений университета о существую-
щих программах международного обмена;

– организует помощь факультетам вуза в про-
ведении крупных мероприятий, направленных на ре-
ализацию программ международного обмена;

– осуществляет информационное обеспечение 
зарубежных поездок российских участников между-
народной деятельности.

 2) отдел международных обменов:
– осуществляет общее руководство и контроль 

над формированием контингента иностранных сту-
дентов, аспирантов, научных сотрудников и препода-
вателей, прибывающих в вуз по договорам и государ-
ственной линии;

– организует и проводит культурно-образова-
тельные программы;

– осуществляет подготовку документов ино-
странных граждан для получения виз;

– организует встречи и проводы представите-
лей зарубежных партнеров университета и граждан, 
приезжающих на учебу;

– осуществляет координацию учебного про-
цесса иностранных студентов;

– организует культурные программы в период 
каникул и во время учебного года;

– оказывает помощь иностранным студентам в 
оформлении различного рода документов, необходи-
мых для образовательного процесса в университете 
[3].

Как видим, в РГПУ им. А.И. Герцена в функции 
управления международного сотрудничества входит 
организация культурно-образовательных программ 
для иностранных студентов.

Далее обзорно представим информацию с сай-
тов государственных педагогических университетов 
с целью анализа использования кросс-культурного 
подхода к организации академической мобильности 
студентов в каждом вузе.

В Благовещенском государственном педагоги-
ческом университете управление международного 
образования и сотрудничества представлено пятью 
подразделениями, а именно:

1) отделом академической мобильности и про-
ектов;

2) отделом по работе с иностранными гражда-
нами;

3) ресурсным центром французского языка;
4) центром немецкого языка;
5) институтом Конфуция [4].
В Башкирском государственном педагогиче-

ском университете им. М. Акмуллы (г. Уфа) междуна-
родная деятельность осуществляется по следующим 
направлениям:

– сотрудничество в научной, образовательной и 
культурной областях с ведущими университетами мира;

– развитие академических связей с различны-
ми международными организациями, научными и об-
разовательными центрами;

– популяризация русского языка и литературы 
за рубежом;

– внедрение инновационных методов обуче-
ния и научных исследований;

– участие в программах по обмену студентами, 
магистрантами, докторантами;

– обеспечение участия студентов в междуна-
родных семинарах, конференциях и летних школах;

– создание благоприятных условий для пре-
бывания и обучения студентов из иностранных госу-
дарств;

– организация выставок и дней культуры с це-
лью распространения культурного наследия, фоль-
клора и традиций различных народов [5]. 

В Волгоградском государственном педагоги-
ческом университете управление международного 
сотрудничества создано с целью разработки страте-
гии международного сотрудничества университета, 
обеспечения более тесной его интеграции в между-
народное образовательное пространство, получения 
университетом дополнительных возможностей раз-
вития и улучшения имиджа на мировом рынке науч-
но-образовательных услуг за счет использования ин-
новационного потенциала [6].

В Воронежском государственном педагогиче-
ском университете международная деятельность на-
ходится в ведении центра международного сотрудни-
чества, целью которого является, прежде всего, обе-
спечение образовательной и научно-исследователь-
ской деятельности университета на международном 
уровне. Ежегодно Центр при поддержке зарубежных 
фондов проводит международные конференции, по-
священные актуальным проблемам современности, 
и различные культурные мероприятия, такие как 
Франкофония, Дни Германии, фестивали восточных 
культур и многие другие [7].

В Дагестанском государственном педагогиче-
ском университете (г. Махачкала) развитием между-
народной деятельности занимается отдел междуна-
родных связей. Основные направления международ-
ной деятельности вуза:

– привлечение иностранных граждан для об-
учения по основным специальностям университета;
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– реклама образовательных и научных услуг 
университета по России и за рубежом;

– установление творческих связей с государ-
ственными и международными организациями, ра-
ботающими в области высшего образования;

– выполнение совместных учебных и научно-
исследовательских проектов;

– участие преподавателей и студентов в раз-
личных международных научных конгрессах, конфе-
ренциях, семинарах и т.д.;

– обмен студентами и преподавателями в рам-
ках международных образовательных проектов [8].

В Красноярском государственном педагоги-
ческом университете им. В.П. Астафьева действует 
управление международной академической мобиль-
ности, включающее в свою структуру:

– отдел по приему и набору иностранных сту-
дентов;

– отдел по организационной поддержке меж-
дународного сотрудничества.

Среди информирующих функций Управления 
есть функция предоставления обучающимся и препо-
давателям, заинтересованным в академической мо-
бильности, информации о странах, с которыми на-
лажено интенсивное сотрудничество [9]. 

В Новосибирском государственном педагоги-
ческом университете действует управление междуна-
родной деятельности и академической мобильности. 
Задачи управления международной деятельности и 
академической мобильности сводятся к следующим:

– установление партнерства и развитие дого-
ворных отношений с российскими и зарубежными 
вузами с целью осуществления совместных научно-
исследовательских, образовательных и культурных 
проектов;

– обеспечение академической мобильности и 
программ обмена с российскими и зарубежными ву-
зами;

– привлечение в НГПУ ведущих отечественных 
и зарубежных ученых и специалистов;

– разработка и реализация внутренних нор-
мативных документов в области международного со-
трудничества и внутренней академической мобиль-
ности;

– организационная поддержка подразделений 
НГПУ по осуществлению международной деятельно-
сти и академической мобильности;

– проведение работ, связанных с оформлением 
документов, обучением и проживанием иностранных 
граждан [10].

В Уральском государственном педагогическом 
университете (г. Екатеринбург) вузовский центр по 
работе с иностранными гражданами занимается про-
ведением:

– комплексного экзамена по русскому языку, 
истории России и основам российского законода-
тельства;

– тестирования по русскому языку иностран-
ных граждан и лиц без гражданства для получения 
гражданства РФ;

– экзаменов на получение сертификата по рус-
скому языку как иностранному в соответствии с рос-
сийской государственной системой тестирования по 
русскому языку как иностранному (TOREL-ТРКИ);

– курсов по подготовке иностранных граждан 
к сдаче комплексного экзамена по русскому языку, 
истории России и основам законодательства РФ [11].

Анализ представленной на интернет-сайтах 
информации и нормативной документации по орга-
низации и реализации студенческой академической 
мобильности позволяет сделать следующие выводы:

1)  задачу создания кросс-культурной образо-
вательной среды не ставит ни один вышеобозначен-
ный вуз;

2)  системная культурно-образовательная дея-
тельность при организации академической мобиль-
ности студентов в вузах не ведется;

3)  только в четырех вузах из десяти (РГПУ им. 
А.И. Герцена, БГПУ им. М. Акмуллы, ВГПУ и КГПУ им. 
В.П. Астафьева) представлены некоторые направления 
работы по формированию кросс-культурной грамот-
ности студентов исходящей и входящей мобильности. 

Таким образом, разработка концепции органи-
зации академической мобильности студентов в педа-
гогических высших учебных заведениях Российской 
Федерации на основе кросс-культурного подхода яв-
ляется одной из актуальных задач модернизации рос-
сийского образования.
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В настоящее время в условиях видоизме-
няющейся образовательной среды особую 

значимость приобретают направления подготовки 
компетентных специалистов для наукоемкого произ-
водства, способных не только решать производствен-
ные задачи, но и разрабатывать новейшие техноло-
гические проекты, концепции, про гнозы развития 
производства на ближайшую и отдаленную перспек-
тивы. Со временный этап становления экономики ха-
рактеризуется масштабной модерни зацией произ-
водства, обусловленной новыми научными разра-
ботками, что дос таточно ярко отражено в развитии 
такой отрасли, как машиностроение. Для ус пешного 
развития машиностроения требуется привлечение в 

отрасль квалифицированных специалистов, от про-
фессионального уровня которых во многом за висит 
успех производства. Однако уровень подготовки 
выпускников техниче ских вузов не удовлетворяет 
требованиям работодателей, молодые инженеры не 
владеют компетенциями, необходимыми для работы 
на современном производ стве в условиях непрерыв-
ной модернизации технологических процессов. Это 
происходит вследствие того, что классическая подго-
товка в университете, характеризующаяся преобла-
данием теории над практикой, не позволяет подгото-
вить выпускников к работе с новым оборудованием 
и технологиями. Педагогические идеи, концепции и 
подходы, ориентированные на модернизацию систе-
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мы выс шего профессионального образования, не в 
полной мере обеспечивают подго товку специалистов 
для наукоемкого производства, характеризующегося 
инфор матизацией, интеллектуализацией и быстро-
развивающимися технологиями. Вследствие этого 
более половины объема профессиональных знаний 
выпускники учебных заведений профессионального 
образования вынуждены получать в сис теме корпо-
ративного обучения, однако организация повышения 
квалификации спе циалистов технического профиля 
является для предприятий трудоемкой задачей из-за 
недостаточного уровня сформированности необхо-
димых педагоги ческих условий.

В то же время проблема подготовки препода-
вателей технических дисцип лин для вузов, облада-
ющих теоретическими знаниями и компетенциями в 
об ласти производственных технологий, стоит столь 
же остро [1]. Материально-техническая база вузов на 
сегодняшний день не соответствует уровню совре-
менного производства, что усугубляет проблему ка-
чественной подготовки инженеров и переподготовки 
специалистов машиностроительной отрасли. Ключе-
вая проблема подготовки кадров заключается в том, 
что университеты и высокотехнологичные от расли 
развиваются раздельно, сами по себе, вне связи 
друг с другом, и эти два процесса идут параллельно. 
Для решения данной проблемы не обходимо взаимо-
действие между предприятиями машиностроитель-
ной отрасли и образовательными организа циями не 
только в плане доступа преподавателей к современ-
ному оборудованию, но и в их подготовке в области 
новых технологий.

В корпоративном секторе обучения отсутству-
ет методология формирования профессиональных 
компетенций для реализации учеб ного процесса с 
учетом инноваций, преподавателям учебных цен-
тров недостает теоретической базы, поэтому требует-
ся разработка новых подходов к повышению квали-
фикации, технологии формирования готовности к 
преподавательской деятельности как для сотруд-
ников корпоративных учебных центров, так и для 
преподавате лей технических вузов [2]. 

Задача создания системы повышения квали-
фикации специалистов технического профиля, под 
которыми будем пони мать преподавателей вузов тех-
нических специальностей и инженерно-техниче ский 
персонал промышленных предприятий машино-
строительной отрасли, но сит комплексный характер. 
Для ее решения необходимо учитывать как интересы 
вузов, так и интересы специалистов промышленных 
предприятий. В новом подходе к созданию системы 

повышения квали фикации должна находиться вза-
имосвязанная, согласованная и целенаправлен ная 
деятельность высокотехнологичного предприятия-
работодателя и вуза, осуществляющего для него под-
готовку квалифицированных специалистов. Такая 
целостная система подго товки специалистов долж-
на строиться на партнерстве вузов с профильными 
предприятиями. 

 Наиболее эффективной формой взаимодей-
ствия между вузами и предпри ятиями в организации 
повышения квалификации специалистов техниче-
ского профиля является сетевая форма, обеспечи-
вающая использование информационно-образо-
вательной среды вуза, материально-технологической 
базы предприятия и технологий корпоративного об-
учения. 

Существует не сколько подходов к трактовке 
сетевого взаимодействия:

– с одной стороны, сете вая форма поддержки 
повышения квалификации аккумулирует компонен-
ты всех образовательных технологий с применением 
информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ): электронное обучение (e-Learning), дистанци-
онное обучение, smart-обучение и др. [7 – 10];

–  с другой стороны – представляет собой це-
ленаправленное информационное взаимодействие 
отдельных образовательных, производственных и 
коммерческих предприятий, имеющих общую регла-
ментированную цель, поддерживаемую нормативно-
законодательными актами и договорами, что создает 
условия для создания информационно-образова-
тельной корпоративной среды (ИОКС) [3]. 

Понятие «информационно-образовательная 
корпоративная среда» будем использовать для обо-
значения ус ловий релевантного взаимодействия в 
рамках системы повышения квалификации, проис-
ходящего с использованием разных подсистем, на-
бор которых может расширяться с появлением новых 
задач и условий, согласованное функционирование 
которых нацелено на формирование квалифициро-
ванных кадров для машиностроитель ной отрасли [4].

 Под повышением квалификации специалистов 
технического профиля с использованием дистанци-
онных технологий на основе ИОКС понимается спо-
соб реализации профессионального обучения в ин-
формационной системе доступных источников акту-
альной для обучающегося информации с возможно-
стью ее моделирования, использованием различных 
способов и средств ее усвоения, созданием условий 
информационного сетевого взаимодей ствия субъек-
тов корпоративного обучения [5]. 
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Под корпоративным обучением будем по-
нимать непрерывный процесс со вершенствования 
профессиональных знаний, умений и опыта специ-
алистов предприятия, превращения его в достояние 
предприятия с помощью специаль ных методов и раз-
нообразных форм организации учебного процесса в 
условиях системы повышения квалификации нового 
типа, обладающей эмержентными свойствами и не-
прерывностью. 

Особенностью повышения квалификации 
специалистов технического профиля машиностро-
ительного производства является то, что, помимо 
своей профессиональной деятельности, специали-
сты должны: знать основы производства на предпри-
ятии, обладать навыками технологической деятель-
ности; уметь обучать рабочих новым технологиям в 
условиях постоянно обновляющегося производства, 
т.е. обладать навыками педагогической деятельно-
сти. В то же время преподаватели технических дис-
циплин должны владеть знаниями новейших произ-
водственных технологий. Организация совместного 
повышения квалификации как преподавателей, так 
и специалистов позволяет достичь синергетического 
эффекта взаимообогащения знаниями, опытом, уме-
ниями обучающихся в общей группе.

Для контроля знаний обучающихся в ЕЦКО 
используется система независимой оценки знаний, 
представляющая собой педагогическую систему, ре-
гламентирующую проведение электронного тестиро-
вания обучающихся (рис. 1). Внедрение системы ЭМиК 

в деятельность ЕЦКО может проходить в несколько 
этапов. Первый, подготовительный этап, состоит в 
определении содержания тестирования и включает 
в себя разработку структур банков тестовых заданий 
по учебным модулям и наполнение банков задания-
ми. Формирование структур осуществляется с учетом 
программ повышения квалификации для разных спе-
циалистов. Система взаимосвязанных тестовых зада-
ний, отобранных из банка заданий в соответствии с 
целью тестирования, составляет тест. От количества 
и качества тестовых заданий зависит объективность 
получаемой оценки. Разработка структуры банка за-
даний и наполнение банка заданиями является тру-
доемким и важным процессом. Для успешной реа-
лизации требуется специальная целенаправленная 
подготовка педагогического коллектива. Фонд оце-
ночных средств ЕЦКО содержит набор тестов и про-
ектных заданий для разных видов контроля: входно-
го, организуемого перед изучением каждого модуля; 
текущего, проводимого после изучения обязатель-
ных, специализированных модулей; и выходного, 
аттестационного, оценивающего уровень освоения 
программы повышения квалификации специалистов 
в целом. Второй этап состоит в отработке процедуры 
проведения тестирования, в ходе которого формиру-
ется технология тестирования – способ организации 
и выполнения тестирования с регламентированными 
результатами, моделью их обработки и анализа.

Основными компонентами реализации техно-
логии тестирования в ЕЦКО являются: дидактическая 

Рис. 1. Компоненты педагогической системы контроля
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теория тестирования, аппаратно-программные сред-
ства тестирования, определяющие процедуру тести-
рования, и статистическая теория, используемая для 
обработки и анализа результатов (рис. 2). Определя-
ющими для технологии являются следующие характе-
ристики: количество заданий теста, время выполне-
ния, шкала оценивания, режим и вид тестирования, 
зависящие от цели тестирования. При компьютерном 
тестировании различают автоматический, полуавто-
матический и автоматизированные тесты. В  нашем 
случае для проведения тестирования в автоматиче-
ском режиме используется портал «СКИФ», разрабо-
танный для использования в ЕЦКО.

Портал позволяет формировать структуру хра-
нилища тестовых заданий, наполнять хранилище за-
даниями, проводить тестирование на основе опреде-
ленного набора заданий, сохранять и обрабатывать 
результаты тестирования с предоставлением отчетов. 
Таким образом, для компьютерного тестирования не-
обходим Интернет и компьютерные классы, позволяю-
щие выполнить тестовые задания на портале «СКИФ». 

В процессе проведения педагогического экс-
перимента было организовано входное тестиро-

вание специалистов с использованием процедуры 
мобильного тестирования, которая состояла в при-
менении мобильных и портативных ИТ-устройств, та-
ких как карманные компьютеры PDA (Personal Digital 
Assistants), мобильные телефоны, ноутбуки и план-
шетные ПК. В этом случае электронные устройства 
обучающихся использовались для тестирования по-
средством их подключения к порталу «СКИФ» через 
Wi-Fi. Преимущество использования мобильного те-
стирования обусловлено следующими особенностя-
ми современного общества:

-
разовательного инструмента;

-
стве средств оперативного доступа к глобальной сети; 

-
ных устройств ввиду их ценовой доступности;

мобильных устройств молодыми специалистами;

технологий.
Из опыта проведения тестирования в ЕЦКО 

можно сделать вывод об эффективности сочетания 

Рис. 2. Структурно-функциональная модель технологии тестирования в ЕЦКО
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компьютерных и мобильных технологий для контро-
ля знаний обучающихся в системе подготовки и по-
вышения квалификации специалистов технического 
профиля.

Необходимость использования технологии 
компьютерного тестирования в качестве инстру-
мента измерения знаний в ЕЦКО требует оценки 
методики составления тестов, которая должна осу-
ществляться на основе анализа экспериментальных 
данных тестирования. Исследовались надежность, 
трудность, валидность тестов. Анализ тестов позво-
лил считать результаты тестирования объективными 
в рамках предложенной технологии и определять 
процедуру формирования тестов, основой которой 
является апробация тестов. Для того чтобы тест мог 
служить поставленной цели измерения, необходи-
мо проводить апробацию тестов и анализировать ее 
результаты. Это позволит настроить тест на необхо-
димые с точки зрения цели тестирования и уровня 
знаний тестируемых параметры. К параметрам теста 
отнесем: нормальность распределения баллов тести-
рования; надежность; содержательную, диагностиче-
скую и прогностическую валидность – возможность 
достоверно проверить знания содержания учебных 
модулей, правильно их оценить и сделать точный 
прогноз. Таким образом была определена процедура 
формирования тестов (рис. 3). 

В процессе разработки и внедрения системы 
мониторинга знаний в ЕЦКО проводились следую-
щие типы тестирования: демо-тестирование, тести-
рование остаточных знаний, входное, текущее или 
рубежное, итоговое, аттестационное. Результаты те-
стирования позволили сравнить уровень подготовки 
отдельных обучающихся по различным программам 
повышения квалификации; оценить наиболее труд-
ные и легкие вопросы, а значит, выявить проблемные 
разделы содержания учебных модулей.

Это помогает преподавателям и тьютерам 
скорректировать процесс обучения. Анализ тестов и 
тестовых заданий позволяет наметить направления 
дальнейшей работы с фондом оценочных средств: 
экспертиза тестовых заданий, классификация зада-
ний банка по уровню сложности, подготовка к адап-
тивному тестированию [6].

Таким образом, электронное тестирование в 
ЕЦКО представляет собой эффективную технологию 
педагогического контроля специалистов, которая 
выполняет оценочную, стимулирующую, развиваю-
щую, обучающую, диагностическую, воспитательную 
функции. Кроме того, обладает рядом преимуществ: 
небольшие временные затраты на получение объек-
тивных итогов контроля; возможность быстрой под-
готовки тестовых заданий; использование различных 
видов наглядности при подготовке тестовых заданий; 

Рис. 3. Процедура формирования тестов
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равные возможности для обучающихся специалистов 
при контроле знаний и др. Разработка и реализация 
системы независимой оценки знаний в ЕЦКО означа-
ет внедрение в педагогическую систему подготовки и 
повышения квалификации специалистов техническо-
го профиля перспективной развивающейся образо-
вательной технологии, какой является компьютерное 
тестирование. Приоритеты современного общества 
требуют повышения качества подготовки специали-
стов высокой квалификации. Для этого важны от-
крытость и доступность информации в соответствии 
с уровнем учебных достижений обучающихся, в обе-

спечении которых способна помочь система неза-
висимой и объективной оценки знаний. В основу та-
кой системы может быть положено тестирование как 
один из подходов измерения структуры и качества 
знаний, используемый в системе повышения квали-
фикации [6]. Современный уровень развития ком-
пьютерных технологий обусловливает возможность 
электронной поддержки тестирования и позволяет 
создать на его основе систему эффективного контро-
ля и мониторинга (ЭМиК) для оценки знаний обучаю-
щихся, реализуемую в рамках инновационной техно-
логии подготовки специалистов. 

Тестирование знаний, 

умений, навыков

и способности

их примененияЦель Дисциплины

Содержание

высокий средний низкий

Тезаурус

Оценка знаний

Текущее

Проверяемая
структура знаний

Корректирующее 
управление обучением

Рубежное Контрольное

Задания по уровню сложности

Рис. 4. Схема тестового адаптивного контроля знаний

Список литературы

1. Ахметжанова Г.В. Инновационные подходы формирования готовности личности к педагогической деятель-
ности // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2012. – № 1. – С. 227–230. 
2. Ахметжанова Г.В. Функционально-личностная технология развития педагогической функции в системе не-
прерывного образования // Педагогическая деятельность как социокультурный феномен. – Тольятти: Изд-во 
ТГУ, 2011. – С. 6–30. 
3. Захарова О.А. Организация сетевой формы повышения квалификации специалистов технического профиля в 
соответствии с принципом профессиональной целесообразности // Образовательные технологии и общество. 
– 2014. – Т. 17. – № 2. – С. 502–518.
4. Захарова О.А., Везиров Т.Г., Ядровская М.В. Дистанционные технологии и электронное обучение в профессио-
нальном образовании. – Ростов н/Д., 2015.
5. Захарова О.А., Черкесова Л.В., Акишин Б.А., Манаенкова О.Н., Никишина Т.Г. Методологические и теоретические 
основы создания педагогических тестов по информатике (часть 1) // Известия Южного федерального универ-
ситета. Серия: Педагогические науки. – 2015. – № 3. – С. 31–46.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

6. Захарова О.А., Черкесова Л.В., Акишин Б.А., Манаенкова О.Н., Никишина Т.Г. Методологические и теоретические 
основы создания педагогических тестов по информатике (часть 2) // Известия Южного федерального универ-
ситета. Серия: Педагогические науки. – 2015. – № 3. – С. 31–46.
7. Зенкина С.В. Компьютерные обучающие системы: дидактические особенности создания и применения в выс-
шем профессиональном образовании. – Ставрополь, 2007.
8. Зенкина С.В., Герасимова Е.К. Использование сетевых сервисов в подготовке современных электронных учеб-
ных материалов // Информатика и образование. – 2014. – № 6 (255). – С. 49–52.
9. Кузнецов А.А., Зенкина С.В. Учебник в составе новой информационно-коммуникационной образовательной 
среды: методическое пособие. – М., 2010. 
10. Кузнецов А.А., Зенкина С.В. Учебник в составе новой информационно-коммуникационной образовательной 
среды // Информатика и образование. – 2009. – № 6. – С. 3–11. 

Reference list 

1. Akhmetzhanova G. Innovative approaches of formation of preparedness of personality to pedagogical activity // 
Vektor Nauki of Togliatti State University. 2012. № 1. P. 227–230. 
2.  Akhmetzhanova G. Functional-personal technology of pedagogical function development in the system of 
continuing education // Pedagogical activity as a socio-cultural phenomenon. Togliatti: TSU publishing office, 2011. 
P. 6–30.
3. Zakharova O. Networking form organization of technicians’ training in accordance with the principle of professional 
advisability // Educational technology and society. 2014. V. 17. № 2. P. 502–518.
4. Zakharova O., Vezirov T., Yadrovskaya M. Distance technologies and e-training in professional education. Rostov-on-
Don, 2015.
5.  Zakharova O., Cherkesova L., Akishin B., Manaenkova O., Nikishina T. Methodological and theoretical basis for the 
creation of pedagogical tests on computer science (part 1) // News – bulletin of Southern Federal University. Series: 
Pedagogical sciences. 2015. № 3. P. 31–46.
6.  Zakharova O., Cherkesova L., Akishin B., Manaenkova O., Nikishina T. Methodological and theoretical basis for the 
creation of pedagogical tests on computer science (part 2) // News – bulletin of Southern Federal University. Series: 
Pedagogical sciences. 2015. № 3. P. 31–46.
7. Zenkina S. Computer-based training systems: Didactic features for the creation and application in higher professional 
education. Stavropol’, 2007.
8.  Zenkina S., Gerasimova E. The use of networking services in the preparation of modern e-training materials // 
Informatics and Education. 2014. № 6 (255). P. 49–52.
9.  Kuznetsov A., Zenkina S. Textbook as a part of new information-communication educational environment: 
Methodological manual. M., 2010.
10.  Kuznetsov A., Zenkina S. Textbook as a part of new information-communication educational environment // 
Informatics and Education. 2009. № 6. P. 3–11.



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ

164

УДК 378

Агарагимова В.К., 

кандидат педагогических наук, доцент факультета социальной педагогики и психологии Дагестанского 
государственного педагогического университета 

Гасанова С.С.-Г., 

кандидат педагогических наук, старший преподаватель факультета специального (дефектологического) 
образования Дагестанского государственного педагогического университета

Кабардиева Ф.А., 

кандидат педагогических наук, ассистент факультета социальной педагогики и психологии Дагестанского 
государственного педагогического университета
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В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

 В статье авторы формулируют точку зрения, основанную на убеждении, что самообразование должно непрерыв-
но формироваться на всех этапах обучения в вузе. Самообразование рассматривается как один из показателей 
уровня профессиональной культуры, компетентности. Раскрываются каналы, средства, источники получения 
студентами информации, взаимосвязь между уровнем информированности и профессионализмом. Особое внимание 
уделяется компетенциям, необходимым для становления конкурентноспособного педагога-специалиста. Авторы 
приходят к выводу, что роль самообразования в росте профессиональной компетентности многопланова. Она 
тесно связана с содержанием профессиональной деятельности, с мировоззрением, нравственностью, интел-
лектом и др. Сочетание внешних и внутренних факторов, благоприятствующих реализации самообразования, 
– залог постоянного роста профессиональной компетентности будущего специалиста, его профессиональной 
значимости.
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SELF-EDUCATION AS A MEANS OF IMPROVING PROFESSIONAL 

COMPETENCE OF INTENDED EDUCATORS IN THE PROCESS 

OF PROFESSIONAL TRAINING

In the article the authors formulate a point of view which is based on the belief that self-education should continuously be 
formed at all stages of training at higher education institution. Self-education is considered as one of the indicators of the 
level of professional culture and competence. There are represented the channels, means, sources of obtaining information by 
students and the interrelation between level of awareness and professionalism. Special attention is paid to the competencies 
which are required for competitive educator-specialist. Article authors conclude that the role of self-education in updating of 
professional competence is multifaceted. It is closely associated with content of professional activity, outlook, morality, intel-
ligence and etc. The conjunction of external and internal factors is to be conductive to the realization of self-education – the 
key of updating of professional competence of intended specialist and its professional importance.
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История развития общественных формаций 
может служить убедительным подтверждени-

ем того тезиса, что темпы социально-экономических 
перемен неуклонно растут. В этой тенденции прояв-
ляется закономерный результат научно-технического 
прогресса как следствие целенаправленной интел-
лектуальной деятельности. Создаваемые образцы 
новой техники, проектные разработки передовых 
технологий, другие новации ждут своего внедрения 
практически во все сферы социальной деятельности. 
Многое зависит от профессиональной квалификации 
специалистов. Современное общество оказалось в 
такой ситуации, в которой уровень квалификации 
значительной части специалистов не в полной мере 
удовлетворяет общественные потребности [5; 6]. 

В системе образования также становятся за-
метны кризисные явления, выражающиеся, в частно-
сти, в снижении у обучающихся уровня знаний, нрав-
ственных и культурных качеств. Поэтому основным 
направлением реформирования системы образова-
ния является внедрение в практику образовательных 
учреждений компетентностного подхода, предпола-
гающего целенаправленное формирование у студен-
тов «ключевых» компетенций – совокупности навы-
ков оптимального решения профессиональных про-
блем. Таким образом, подчеркивают исследователи, 
особенно важной становится подготовка специали-
ста, обладающего востребованными на рынке труда 
компетенциями, личностными качествами, позволя-
ющими ему постоянно и целенаправленно работать 
над повышением уровня своей профессиональной 
компетентности [7].

Прогресс в социальном развитии общества 
видится прежде всего в том, чтобы удовлетворить 
разносторонние (не только материальные, но и ду-
ховные, культурные и др.) потребности людей. Важно 
создавать такие условия, в которых рост профессио-
нальной квалификации кадров был бы естественной 
потребностью людей, которую они стремились бы 
реализовать постоянно и неуклонно. Тогда самооб-
разование каждого специалиста может стать одним 
из способов реализации его потребности в самосо-
вершенствовании и как личности, и как профессио-
нала. Используя самообразование, специалист может 
заниматься целенаправленным поиском источников 
информации (монографии, журнальные статьи, дис-
сертационные работы, материалы различных про-
фессионально ориентированных интернет-ресурсов 
и пр.), конференции, форумы, симпозиумы и т.д., т.е. 
он должен уметь ориентироваться в них и находить 
нужную информацию. В ходе самообразования спе-

циалист может усваивать новые знания, трансфор-
мировать освоенное для своей профессиональной 
работы, готовить новые проекты, принимать кон-
структивные решения. Поэтому самообразование 
рассматривается как важный аспект профессиональ-
ной деятельности специалиста, реализуемый с целью 
улучшения своих личностных качеств и способности 
осуществлять профессиональную деятельность на 
более высоком уровне [1; 2].

Проявление самообразования в росте про-
фессиональной компетентности характеризуется 
определенными действиями. Чтобы реализовать са-
мообразовательный процесс, необходимо самосто-
ятельно ориентироваться в научно-практической 
информации, отбирать нужный материал, осваивать 
его и применять к предмету профессиональной де-
ятельности. Здесь важно подчеркнуть зависимость 
результатов профессиональной деятельности от со-
ответствующей способности личности к самообразо-
ванию. Речь идет о ее потребностях в новых знаниях, 
о базовой подготовке, об умении работать с инфор-
мацией и организации условий для работы, а также 
самомобилизации всех личностных резервов на ско-
рейшее усвоение знаний. Если студент в достаточной 
мере овладеет способностью к самообразованию, то 
его профессиональная деятельность по овладению 
новыми методиками, по внесению принципиально 
новых предложений, направленных на их совершен-
ствование, будет значительно эффективнее, с более 
ценными результатами. Следовательно, переплета-
ясь между собой, способности будущего специалиста 
к освоению новых технологий, к творческой работе 
по их совершенствованию и самообразованию в спе-
циально-предметной сфере деятельности дают новое 
качество, которое характеризует его компетентность 
в соответствующей профессиональной деятельности. 
Такого рода качествами должны обладать все пред-
ставители образовательной сферы [4; 7].

На рост профессиональной компетентности 
каждого специалиста существенно влияют его лич-
ностные качества. Преданность профессии в значи-
тельной мере обусловливает потребность занимать-
ся всем тем, что с нею связано. Эмоционально-во-
левая сфера, инициативность, предприимчивость 
предполагают осуществление задуманного. Большое 
значение придается общению, сотрудничеству, обме-
ну опытом, сплочению коллектива, в котором созда-
ются все условия для раскрытия потенциальных воз-
можностей и роста компетентности всех его членов. 
При  этом необходимо уделить должное внимание 
самовоспитанию личности, которое связано с прояв-
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лением ею соответствующих качеств, совершенство-
ванию поступков, мобилизацией всех внутренних 
ресурсов на осуществление конкретных действий. 
Чтобы научиться рациональному самовоспитанию, 
необходимо осваивать соответствующий социаль-
ный опыт. Важным способом освоения социального 
опыта по самовоспитанию служит самообразование. 
Рассматривая самообразование как часть будущей 
профессиональной деятельности, следует особо от-
метить, что самовоспитание готовности к самооб-
разованию, забота о постоянном росте его уровня – 
важная сторона самосовершенствования, которая в 
значительной мере определяет скорость роста про-
фессиональной компетентности. Это как раз соответ-
ствует стратегии всестороннего развития личности.

Каждый человек, живя в обществе, выступает 
носителем его морали независимо от субъективно-
го отношения к ее содержанию. В то же время обще-
ство заинтересовано в том, чтобы внутреннее отно-
шение его членов к социальным ценностям было бы 
по меньшей мере терпимым и не наносило бы ущерб 
окружающим. Общепринятую социальную ценность 
носят идеи гуманизма, сотрудничества, партнерства 
и др. Жизнеспособное общество глубоко заинтересо-
вано в определенных нравственных качествах своих 
членов. В первую очередь в таких, которые прояв-
ляются в профессиональной деятельности, так как 
именно этой деятельностью специалист вносит свой 
вклад в развитие общества. Поэтому в профессио-
нальной компетентности необходимо вычленять ее 
нравственную характеристику. Роль самообразова-
ния в развитии нравственной характеристики буду-
щих специалистов должна быть весьма значимой, так 
как их внутренняя убежденность в необходимости 
развития своих духовных и душевных качеств, вос-
питание в себе культуры поведения является весо-
мой предпосылкой реализации самообразования в 
сфере мировоззренческих знаний. Для специалиста 
особую социальную ценность имеют мировоззренче-
ские аспекты, относящиеся непосредственно к про-
фессиональной деятельности. Соблюдение заповеди 
«Не навреди» возможно лишь тогда, когда специалист 
является высоконравственной личностью, глубоко 
понимающей последствия тех или иных профессио-
нальных действий и стремящейся осуществлять лишь 
то, что может приносить пользу окружающему миру 
[3; 4]. Поэтому на основании вышеизложенного мож-
но рассматривать самообразование как систему, в ко-
торой выделяются мотивационные, организаторские, 
рефлексивные составляющие, каждая из которых 
имеет определенные особенности. Мотивационная 

составляющая предполагает умение активизировать 
собственный позитивный интенциональный опыт 
(предпочтения, убеждения, настроение), определять 
смысл в выполняемых действиях и поддерживать оп-
тимальный уровень мотивации в самообразовании, 
стимулировании собственного интеллектуального 
развития.

Организаторская составляющая подразумева-
ет определение этапов работы над текущей задачей, 
организацию рабочего пространства, определение 
объема информации с привлечением дополнитель-
ных источников для выполнения, а также умение 
ориентироваться в потоке информации с использо-
ванием высокой скорости чтения, умения составлять 
тезисы, делать «информационную выжимку».

Рефлексивная составляющая включает в себя 
определенные способности к анализу, синтезу, обоб-
щению, абстракции; умение критично и объективно 
относиться к результатам, выбирать адекватные фор-
мы оценки; способность управлять собой.

Данная классификация позволила определить 
необходимые психолого-педагогические условия са-
мообразования и роста профессиональной компе-
тентности студентов. В первую очередь это повыше-
ние уровня мотивации к учебно-профессиональной 
деятельности с опорой на самовоспитание и само-
совершенствование. Во-вторых, необходимо форми-
ровать базовые понятия изучаемых дисциплин с уче-
том современных требований к уровню подготовки в 
вузе. В-третьих, обучать приемам планирования соб-
ственной деятельности и работы с различной инфор-
мацией, способам ее переработки и хранения.

Проведенный анализ роли самообразования в 
повышении профессиональной компетентности бу-
дущих педагогов позволяет сделать следующие вы-
воды.

1.  Самообразование – это часть профессио-
нальной деятельности, а готовность к самообразова-
нию является важной способностью специалиста, что 
позволяет ему ориентироваться в стремительном по-
токе социальной, психолого-педагогической, миро-
воззренческой и другой информации.

2. Рост профессиональной компетенции суще-
ственно зависит от способности к самообразованию. 
Многоплановый характер педагогической деятель-
ности вызывает необходимость разнообразия само-
образовательных сфер.

3.  Важное условие роста профессиональной 
компетенции – непрерывность самообразования. По-
стоянно работая над собой, заботясь о собственном 
уровне готовности к самообразованию, о компетент-
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ности в различных направлениях профессиональной 
деятельности, каждый студент повышает уровень 
своей квалификации.

4. Необходимы четкие рекомендации по совер-
шенствованию самоорганизации и самообразования.

Анализ практического решения данной про-
блемы показывает, что роль самообразования в по-
вышении профессиональной компетентности мно-

гопланова. Она существенно связана с содержанием 
профессиональной деятельности, с мировоззрени-
ем, нравственностью, интеллектом и т.д. Сочетание 
внешних и внутренних факторов, благоприятству-
ющих реализации самообразования, – залог посто-
янного роста профессиональной компетентности 
будущего специалиста, его профессиональной зна-
чимости.
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В статье представлены данные об отношении к смерти респондентов с разными вариантами жизненного пути: 
лиц с нормативным поведением, алкогользависимых, наркозависимых респондентов и суицидентов юношеского, 
молодого и зрелого возрастов. Здоровым респондентам, больным хроническим алкоголизмом и лицам с суицидаль-
ным поведением свойственно амбивалентное (противоречивое) отношение к смерти, лицам с наркотической 
зависимостью – пессимистичное. Выраженные возрастные различия в отношении к смерти обнаружены в группах 
наркоманов и суицидентов: негативное отношение к смерти свойственно наркозависимым и лицам юношеского 
возраста с суицидальным поведением.
Ключевые слова: отношение к смерти, юность, молодость, зрелость, нормативное поведение, девиантное поведение, воз-
растные различия
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CORRELATION TO DEATH WITH DEVIANT BEHAVIOR AT VARIOUS AGE 

STAGES 

This article presents the following data about the correlation to the death of respondents with various variants of life path: 
individuals with normative behavior, alcohol-dependents, drug-dependent respondents and suicides of juvenile, young and 
mature ages. The ambivalent (contradictionary) correlation to death is to provide for healthy respondents, patients with chronic 
alcoholism and those with suicidal behavior; individuals with drug dependence have a pessimistic. The following pronounced 
age differences in correlation to death have been discovered in groups of drug-dependents and suicides: a negative correlation 
to death is to provide for drug-dependents and individuals of juvenile age with suicidal behavior. 
Keywords: correlation to death, juvenility, youth, maturity, normative behavior, deviant behavior, age differences

Проблема смерти является одной из важней-
ших экзистенциальных проблем человека. 

Она находится в перекрестье различных мифологи-
ческих, религиозных, философских, медицинских и 
психологических систем. Еще в Месопотамии, в IV ты-
сячелетии до нашей эры шумеры задавались вопро-
сами посмертного существования души и устройства 
загробного мира [1]. 

В древнеегипетской «Книге мертвых» описыва-
ется, как во втором тысячелетии до нашей эры пред-
ставители одной из древнейших и самых загадочных 
цивилизаций относились к проблеме ответственно-

сти человека за свои поступки в течение жизни, име-
ющие значение для его посмертной судьбы: загроб-
ный суд Осириса определяет, вел умерший правед-
ную жизнь или тяжко грешил, отправится он в рай, 
или его пожрут чудовища [4]. 

В античных мифологических, религиозных и 
философских концепциях доминирует однозначно 
негативное отношение к смерти и страх перед безра-
достным и призрачным загробным существованием, 
ожидающим каждого усопшего, независимо от того, 
был он добродетельным или грешником, храбрецом 
или трусом. Кроме того, смерть внезапна – ни один 
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смертный не знает, когда судьба – мойра – перережет 
нить его жизни и лишит земных радостей [6].

В буддизме отношение к жизни и смерти рази-
тельно отличается от прочих культурфилософских 
концепций. Жизнь и смерть – это неразделимое це-
лое, две стороны одной медали. Принятие смерти, 
позитивное отношение к смерти – непременное ус-
ловие осмысленности жизни, достойного существо-
вания, которое поможет человеку вырваться из ко-
леса сансары (бесконечной цепи перерождений) и 
достичь нирваны – абсолютного блаженства. Главная 
причина человеческих страданий и главное препят-
ствие к достижению нирваны – привязанность к жиз-
ни, страх перед осознанием своей смертности и ко-
нечности [9].

В христианстве смерть рассматривается пре-
жде всего в духовно-нравственном аспекте. Теле-
сная смерть всегда мучительна, но, если человек вел 
жизнь истинного христианина, он может достойно 
приготовиться к смерти и обрести бессмертие души. 
Страх перед смертью трансформируется в страх пе-
ред тем, куда – в ад или в рай – отправится душа после 
кончины человека [4].

В.Ш. Сабиров выделяет четыре парадигмы в от-
ношении к смерти:

-
го существования (онтология смерти);

смерти);

смерти [7].
Современная психология смерти (танатопси-

хология) развивается в основном в следующих на-
правлениях: изучение влияния отношения к смерти 
и осознания факта собственной смертности на раз-
витие личности; создание адекватных и эффективных 
моделей психологического сопровождения безна-
дежных больных в терминальных состояниях, пожи-
лых людей и их родственников; анализ переживаний 
и воспоминаний людей, находившихся в состоянии 
клинической смерти [3; 8; 9; 10]. Начавшаяся с про-
шлого века тенденция западного массового сознания 
к вытеснению мыслей о смерти привела к тому, что 
люди стараются не задумываться над феноменом ко-
нечности своего существования, отрицают факт при-
ближающейся смерти, не желают и не могут подгото-
виться к ней [2]. Наблюдается дефицит исследований, 
посвященных изучению отношения к смерти как к эк-
зистенциальному феномену, особенно среди молоде-
жи и юношества.

Организация и методика исследования

Исследование особенностей отношения к 
смерти у респондентов разных возрастных групп и с 
разными вариантами жизненного пути проводилось 
в период с 2012 по 2014 гг. на базе психиатрических 
и наркологических клинических больниц, НИИ нар-
кологии Департамента здравоохранения г.  Москвы, 
НИИ психиатрии Министерства здравоохранения РФ, 
одного из московских центров психологической по-
мощи, а также на базе факультетов дополнительного 
профессионального образования ряда московских 
вузов. Было обследовано 1595 испытуемых, находя-
щихся на трех этапах онтогенетического развития: 
юности (17–23 лет), молодости (24–35 лет), зрелости 
(36–60 лет). Наибольшее число респондентов включа-
ла в себя выборка условно здоровых испытуемых, без 
признаков личностных расстройств и поведенческих 
девиаций: 1190 обследованных юношеского, молодо-
го и зрелого возрастов. В выборку № 2 вошли 126 лиц, 
страдающих алкоголизмом, тех же возрастных катего-
рий. Выборку № 3 составили 167 наркозависимых ис-
пытуемых, находящихся на тех же возрастных этапах. 
Наконец, последняя, четвертая выборка, включила в 
себя 130 суицидентов юношеского, молодого и зре-
лого возрастов. Выборки были уравнены по полово-
му и образовательному критериям.

В данном исследовании решались следующие 
задачи:

-
емых с нормативным и отклоняющимся поведением;

условно здоровых респондентов, испытуемых, стра-
дающих наркоманией и алкоголизмом, и лиц с суи-
цидальным поведением в юности, молодости и зре-
лости.

Для решения данных задач была использова-
на методика «Отношение к смерти» И.Ю. Кулагиной, 
Л.В.  Сенкевич, включающая в себя 10 закрытых во-
просов, посвященных проблемам жизни и смерти. В 
результате проведенного количественного анализа 
полученных данных отношение к смерти может быть 
расценено как оптимистичное (показатель превыша-
ет (+3) балла), амбивалентное (показатель в диапазо-
не от 0 до (+3) балла) или пессимистичное (показатель 
находится в отрицательном диапазоне, т.е. <0) [5].

Результаты проведенного исследования 

При апробации методики «Отношение к смер-
ти» на выборках респондентов с нормативным пове-
дением из разных стран мира (2011–2012  гг.) группа 
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россиян составила сравнительно небольшое коли-
чество испытуемых – 133 респондента юношеского и 
зрелого возрастов, все – либо с незаконченным выс-
шим (студенты вузов), либо с высшим образованием 
(магистры, аспиранты, преподаватели вузов). Полу-
ченный среднегрупповой показатель отношения к 
смерти равнялся 2,92 балла – отношение амбивалент-
ное, но близкое к оптимистичному [5]. При увеличе-
нии выборки почти в девять раз среднегрупповой по-
казатель отношения к смерти условно здоровых рос-
сиян юношеского, молодого и зрелого (самых про-
дуктивных) возрастов существенно (в 1,8 раза) сни-
зился и достиг уровня 1,61 балла, оставаясь при этом 
амбивалентным, т.е. противоречивым (см. табл. 1).

Как видно из таблицы 1 и на гистограмме 1, 
среднегрупповой показатель отношения к смерти 
лиц с суицидальным поведением практически не от-
личается от этого значения в группе нормы (1,57 и 
1,61 балла соответственно) и также свидетельствует о 
противоречивом отношении к смерти респондентов 
выборки № 4.

Незначимо отличается от показателя группы 
нормы среднегрупповой показатель по этой мето-
дике выборки № 2 – алкогользависимых испытуемых 
(1,16 балла).

Как видно из таблицы 2, не выявлено статисти-
чески значимых различий в показателях отношения к 
смерти ни между группой нормы и группой алкоголь-
зависимых, ни между группой нормы и группой суи-
цидентов. Также незначимы различия между больны-
ми алкоголизмом и респондентами с суицидальным 
поведением.

Достоверные, на высоком уровне значимо-
сти, различия в отношении к смерти выявлены только 
между здоровыми и наркозависимыми респондентами 
(p<0,000). Также различия в показателях методики ста-
тистически достоверны между нарко- и алкогользави-
симыми, наркозависимыми и суицидентами: самый низ-
кий показатель, к тому же относящийся к отрицательно-
му диапазону и, соответственно, свидетельствующий о 
пессимистичном отношении к смерти, зафиксирован в 
группе наркоманов. Это хорошо видно на рис. 1.

Таблица 1.

Среднегрупповые показатели отношения к смерти респондентов с нормативным и отклоняющимся 

поведением

Группа испытуемых Среднегрупповое значение Стандартное отклонение

Норма 1,61 2,973

Алкоголики 1,16 3,162

Наркоманы -0,18 3,660

Суициденты 1,57 3,455

Всего 1,39 3,152

Рис. 1. Отношение к смерти респондентов с нормативным и девиантным поведением
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Если испытуемые с суицидальным поведением 
и алкогольной зависимостью дают пессимистические 
ответы в основном на вопросы, касающиеся актуаль-
ной жизненной ситуации (например, представляют 
свою жизнь цепью неприятностей, страданий, по-
терь, характеризуют ее как никчемную и не имеющую 
смысла), то у наркозависимых личностей, особенно 
ВИЧ-инфицированных, доминируют неприятие смер-
ти, гнев, обида, агрессивность и завистливость по от-
ношению к окружающим, страх и чувство безнадеж-
ности перед надвигающейся смертью. 

Теперь рассмотрим возрастные различия в по-
казателях отношения к смерти во всех четырех вы-
борках. Полученные данные представлены в табл. 3 и 
на рис. 2.

Достоверных возрастных различий в показате-
лях отношения к смерти у здоровых респондентов не 

обнаружено. Выявлены возрастные различия на уров-
не тенденции в группе алкогользависимых испытуе-
мых: показатель отношения к смерти у больных алко-
голизмом зрелого возраста ниже, чем у лиц молодого 
возраста, злоупотребляющих алкоголем (см. табл. 4).

В наибольшей степени возрастные различия 
выражены в группах наркозависимых и суицидаль-
ных респондентов, причем профили графиков этих 
выборок сходны, что хорошо видно на рис. 2: самые 
низкие показатели отношения к смерти зафиксиро-
ваны в юношеских подгруппах наркоманов и суици-
дентов, у респондентов молодого возраста с наркоза-
висимым и суицидальным поведением эти значения 
резко повышаются и несущественно снижаются у ис-
пытуемых зрелого возраста. 

Итак, как видно из табл. 4, в группах наркоза-
висимых респондентов и суицидентов выявлены до-

Таблица 2.

Групповые различия в показателях отношения к смерти

Множественные сравнения

Зависимая переменная: отношение к смерти, общий балл 

НЗР 

(I) Группа 

испытуемых

(J) Группа 

испытуемых

Средняя 

разность (I-J)

Стандарт. 

ошибка

Значимость 

различий

95% доверительный 

интервал

Нижняя граница Верхняя граница

Норма Алкоголики 0,46 0,319 0,154 -0,17 1,08

Наркоманы 1,79* 0,254 0,000 1,29 2,28

Суициденты 0,04 0,287 0,886 -0,52 0,60

Алкоголики Норма -0,46 0,319 0,154 -1,08 0,17

Наркоманы 1,33* 0,387 0,001 0,57 2,09

Суициденты -0,41 0,410 0,313 -1,22 0,39

Наркоманы Норма -1,79* 0,254 0,000 -2,28 -1,29

Алкоголики -1,33* 0,387 0,001 -2,09 -0,57

Суициденты -1,74* 0,361 0,000 -2,45 -1,04

Суициденты Норма -0,04 0,287 0,886 -0,60 0,52

Алкоголики 0,41 0,410 0,313 -0,39 1,22

Наркоманы 1,74* 0,361 0,000 1,04 2,45

Основаны на наблюдаемых средних.

Погрешность – Средний квадрат (Ошибка) = 9,650.

* Средняя разность значима на уровне ,05

Возрастная группа Среднее значение

Норма Алкоголики Наркоманы Суициденты

1 (юность) 1,730 0,778 -1,193 0,317

2 (молодость) 1,768 1,881 0,352 2,558

3 (зрелость) 1,371 0,635 0,302 2,154

Таблица 3.

Среднегрупповые показатели отношения к смерти респондентов с нормативным и отклоняющимся 

поведением в юности, молодости и зрелости
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Рис. 2. Возрастные различия в отношении к смерти испытуемых с нормативным и отклоняющимся 

поведением
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Таблица 4.

Значимость возрастных различий в отношении к смерти испытуемых с нормативным 

и отклоняющимся поведением

Группа нормы

(I) Возрастная 

группа

(J) Возрастная 

группа

Средняя 

разность (I-J)

Стандартная 

ошибка

Значимость 

различий

95% доверительный интервал

Нижняя граница Верхняя граница

1 2 -0,04 0,266 0,886 -0,56 0,48

3 0,36 0,237 0,129 -0,11 0,82

2 1 0,04 0,266 0,886 -0,48 0,56

3 0,40 0,232 0,086 -0,06 0,85

3 1 -0,36 0,237 0,129 -0,82 0,11

2 -0,40 0,232 0,086 -0,85 0,06

Группа алкогользависимых респондентов

(I) Возрастная 

группа

(J) Возрастная 

группа

Средняя 

разность (I-J)

Стандартная 

ошибка

Значимость 

различий

95% доверительный интервал

Нижняя граница Верхняя граница

1 2 -1,10 1,151 0,340 -3,39 1,18

3 0,14 1,131 0,900 -2,10 2,39

2 1 1,10 1,151 0,340 -1,18 3,39

3 1,25 0,650 0,058 -0,04 2,54

3 1 -0,14 1,131 0,900 -2,39 2,10

2 -1,25 0,650 0,058 -2,54 0,04

Группа наркозависимых респондентов

(I) Возрастная 

группа

(J) Возрастная 

группа

Средняя 

разность (I-J)

Стандартная 

ошибка

Значимость 

различий

95% доверительный интервал

Нижняя граница Верхняя граница

1 2 -1,55 0,642 0,017 -2,81 -0,28

3 -1,50 0,729 0,042 -2,93 -,06

2 1 1,55 0,642 0,017 0,28 2,81

3 0,05 0,697 0,943 -1,33 1,43

3 1 1,50 0,729 0,042 0,06 2,93

2 -0,05 0,697 0,943 -1,43 1,33
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стоверные, на пятипроцентном уровне значимости, 
возрастные различия между испытуемыми юноше-
ского и молодого, юношеского и зрелого возрастов, 
причем самые низкие показатели отношения к смер-
ти обнаружены у юношей и девушек, употребляющих 
наркотики и склонных к суицидальному поведению. 

Выводы

1. При решении проблемы профилактики и 
коррекции девиаций важно учитывать не только от-
ношение к жизни, настоящему, прошлому и будущему, 
свойственное разным категориям лиц с девиантным 
поведением, но и их отношение к смерти, окончанию 
жизни, вероятные сроки которого оказываются более 
близкими к настоящему при соответствующем жиз-
ненном пути. Рассматривая отношение к смерти трех 
категорий лиц с девиантным поведением, мы выяви-
ли как наиболее уязвимую в этом отношении группу 
наркозависимых и как критический возрастной пери-
од – период юности.

2. Лица с алкогольной зависимостью и суици-
дальным поведением в целом сохраняют то амбива-
лентное отношение к смерти, которое свойственно 
их сверстникам с нормативным поведением. У лиц из 

группы нормы отношение к смерти противоречиво, 
что может быть обусловлено, с одной стороны, от-
сутствием глубокой религиозности, с другой – пони-
манием различных позитивных и негативных сторон 
конечности бытия человека.

3. Наиболее сложно экзистенциальная проблема 
смерти воспринимается лицами с наркозависимостью. 
Их отношение к смерти негативно, сопровождается по-
вышенной тревогой, что, видимо, обусловлено боль-
шим количеством ранних смертей от передозировки 
препаратов и тяжелых инфекционных заболеваний, 
передающихся через инъекции в среде наркоманов.

4. Выраженные возрастные различия обнару-
жены только в двух выборках – наркозависимых и 
лиц, имевших в анамнезе жизни одну или несколько 
суицидальных попыток. Пессимистичное или близ-
кое к нему отношение к смерти, непринятие окон-
чания жизни, сопровождающееся гневом, страхом и 
агрессией, характерно для больных наркоманией и 
суицидентов юношеского возраста, где наблюдается 
много летальных исходов и в той, и в другой катего-
рии испытуемых. Если человек с девиантным поведе-
нием такого типа переживает юность и переходит на 
следующий возрастной этап, его отношение к смерти 
становится более приближенным к нормативному.

Группа суицидентов

(I) Возрастная 

группа

(J) Возрастная 

группа

Средняя раз-

ность (I-J)

Стандартная 

Ошибка

Значимость 

различий

95% доверительный интервал

Нижняя граница Верхняя граница

1 2 -2,24 0,726 0,002 -3,68 -0,81

3 -1,84 0,744 0,015 -3,31 -0,37

2 1 2,24 0,726 0,002 0,81 3,68

3 0,40 0,735 0,583 -1,05 1,86

3 1 1,84 0,744 0,015 0,37 3,31

2 -0,40 0,735 0,583 -1,86 1,05

Окончание табл. 4.
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В современном профессиональном музыкаль-
ном образовании существует немало про-

блем, которые поднимают исследователи и педагоги. 
В основном они касаются вопросов исполнительской, 
интерпретационной, технической и др. деятельности 
музыканта-исполнителя, оставляя «за бортом» комму-
никативную составляющую будущего музыканта. Од-
нако именно с коммуникативной деятельности музы-
канта начинается языковой процесс функционирова-
ния музыки в социуме и формирование личности спе-
циалиста музыкального профиля (далее – музыкант). 
И нередко в практической деятельности музыкант 
оказывается беспомощным, поскольку не приобрета-
ет коммуникативных умений, позволяющих ему стать 
проводником в мир вербализированного музыкаль-
ного искусства. Автором исследовались различные 

аспекты проблемы развития коммуникативной ком-
петенции будущих специалистов музыкального про-
филя [1, 2, 3, 4, 5]. В данной статье речь идет об обла-
сти их преподавательской деятельности.

Сегодня в России интенсивно расширяются 
контакты, в том числе международные, в области 
образования, науки и искусства. Развитие образова-
тельными учреждениями связей в форме конферен-
ций, мастер-классов, конкурсов, научных стажировок 
по обмену преподавателями и студентами, музыко-
ведческих лекций с показами, лекций-концертов и 
т.д. охватывает все сферы музыкального искусства, а 
также различные направления и профили музыкаль-
ных специальностей. Успешность действий студентов 
в различных коммуникативных ситуациях смещает 
фокус внимания в системе профессионального музы-
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кального образования на овладение студентом ком-
муникативным компонентом как условием успешно-
го вхождения его личности в социокультурное про-
странство. 

Аудитория, для которых музыкальная деятель-
ность является профессией, достаточно широка: ис-
полнители (инструменталисты, вокалисты), компози-
торы, дирижеры, музыковеды, специалисты по аран-
жировке, музыкальные педагоги, художественные 
руководители, режиссеры музыкального театра, зву-
корежиссеры, музыкальные журналисты, лекторы, 
продюсеры, менеджеры и т.д. Специализация совре-
менного музыканта охватывает широкий социаль-
но-культурный диапазон: преподаватель в профес-
сиональном учебном заведении, учитель музыки в 
общеобразовательной школе, музыкальный руково-
дитель / учитель дошкольного учреждения, руководи-
тель музыкального учебного заведения, руководитель 
любительского музыкального коллектива, продюсер-
антрепренер, гувернер (домашний учитель) и т.д. 

Согласно системно-ролевой теории формиро-
вания личности современный музыкант – это актер, 
режиссер, драматург, организатор музыкальных ме-
роприятий, наставник, информатор, просветитель и 
т.д. [11]. Наши исследования показывают, что совре-
менный специалист музыкального профиля должен 
также иметь представление о роли переводчика и 
журналиста [7]. Роли могут варьироваться в зависи-
мости от решаемых задач по степени значимости, од-
нако всех их объединяет общая функция – коммуни-
кативная, которая реализует передачу и получение 
определенной информации о мире, о других людях, о 
себе. Однако восприятие музыки требует от будуще-
го музыканта не только наличия достаточного музы-
кально-языкового тезауруса, умения им оперировать 
и умения вербализировать музыкальные процессы и 
явления. Речь идет и о его общей культуре, духовно-
сти, эмоционально-ценностном отношении к миру. 

Большие мастера исполнительства и педагоги-
ки едины в том, что интерпретация музыки суть «не-
расторжимый союз чувства и рассудка, переживания 
и понимания» [8; с. 164]. В своей работе «Искусство 
как феномен» исследователь Ю.В. Осокин пишет о 
том, что ментальный «инструментарий» человека по-
зволяет ему использовать для ориентации в среде 
обитания и регуляции своего поведения два принци-
пиально разных механизма – свое мышление и свои 
эмоции, представляющие собой два типа культурного 
опыта [9; с. 240]. В результате процесса преобразова-
ния эмоциями интеллектуальных процессов разви-
вается эмоционально-образное мышление, эмоцио-

нальное воображение, столь необходимое музыкан-
там [10; с. 53]. Один из крупнейших отечественных му-
зыкантов, педагогов, М.Ф. Гнесин утверждал, что «му-
зыка – область эмоционализированного мышления» 
[11]. Эффективное обучение студентов-музыкантов 
опирается на такую способность, как воображение, и 
одно из его проявлений – импровизационность.

Выдающийся отечественный психолог Б.М. Те-
плов считал, что «эмоциональная глубина восприятия 
зависит от широты … общекультурного контекста, в 
котором переживается музыка» [12; с. 165–166]. Для 
того чтобы понять музыкальное произведение, музы-
кант должен иметь представление о времени, в кото-
ром жил композитор, о его взглядах на жизнь, отноше-
нии к людям, к искусству. В арсенале настоящего музы-
канта должен быть не только нотный текст, но и «все, 
что может помочь составить полную картину о произ-
ведении: музыкально-критическое и мемуарное на-
следие, воспоминания современников, звукозапись и 
т.д.». И тогда любое музыкальное произведение, гово-
ря словами великого русского композитора А.Н. Скря-
бина, «многообразно, оно само живет и дышит, оно се-
годня одно, а завтра другое, как море» [10; с. 224, 256]. 
Высокий уровень общей культуры музыканта делает 
музыкальное произведение предметом его философ-
ских размышлений, «вызывая стимулы для воображе-
ния, новых мыслей, уводящих от данного произведе-
ния и музыкального сознания в другие плоскости со-
знания» [13; с. 499]. Примером может служить немец-
кий композитор Р. Вагнер, который, ознакомившись с 
философией Шопенгауэра, иначе стал воспринимать 
написанные им ранее музыкальные драмы. 

Источником повышения профессиональной 
и общей культуры для музыканта, помимо обучения, 
должно являться личностно-профессиональное са-
моразвитие. Русский педагог-пианист А.Б. Гольден-
вейзер рассказывал своим ученикам о необходимо-
сти расширять свой кругозор и не верил в то, что мож-
но быть малокультурным, политически неграмотным 
человеком и одновременно создавать проникно-
венные произведения: «Работать надо не только над 
ноктюрном Шопена, но и над самим собой» [14; с. 59]. 
Г.Г. Нейгауз писал: «Если бы меня спросили, что нужно 
делать, чтобы лучше понять и почувствовать музыку, 
я не побоялся бы ответить парадоксом: изучайте ли-
тературу,… живопись, скульптуру, глубже относитесь 
к самой жизни. Попытайтесь идти от того вида искус-
ства, который вам духовно ближе, и вы непременно 
услышите в музыке ассоциации с любимыми образа-
ми, сюжетами, поэтическими приемами» [15; с. 343]. 
В механизм саморазвития встроена рефлексия – спо-
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собность, позволяющая будущим музыкантам пропу-
стить материал через свой внутренний мир. 

Важной психолого-педагогической особен-
ностью профессионального образования будущих 
музыкантов является необходимость учета их твор-
ческой доминанты. Суть творчества заключается «не 
в накоплении знаний и мастерства …, а в умении че-
ловека … открывать новые идеи, новые пути разви-
тия мысли, делать оригинальные выводы» [16; с. 74]. 
Согласно исследованиям Л.Л. Бочкарева, В.И. Петру-
шина, Е.В. Прониной, Н.В. Рождественской, А. Маслоу 
(Maslow), Ревенс (Revens), Равен (Raven) и др., а также 
исследованиям в области культуры и искусства ав-
тора данной работы, важными чертами творческой 
личности являются: самостоятельность суждений; 
беглость мышления; стремление идти своей доро-
гой, умение использовать различные идеи, творчески 
преобразовывать ситуации; подходить к проблеме 
с разных точек зрения; любознательность, эмоцио-
нальная гибкость, способность к интерпретации; во-
ображение; интуиция; способность к импровизации; 
рефлексивность; критическое мышление; способ-
ность принимать жизнь «здесь и сейчас» при способ-
ности связывать в единое целое прошлое, настоящее 
и будущее; эмпатия; толерантность; саморазвитие; 
диалогичность мышления. 

Для развития творческой личности будуще-
го музыканта необходимо постоянное расширение 
системы ценностей. Ценностный стержень музыкан-
та, наряду с его личностными и профессиональными 
качествами, опытом, а также пониманием культурно-
исторического контекста, влияют на творческое тол-
кование музыкального явления, так как актуализиру-
ют его способность к творческой интерпретации. Му-
зыкант – это всегда интерпретатор: посредник между 
композитором, произведением и слушателем. На на-
правленность интерпретации влияет множество фак-
торов, которые включают в себя, например, природ-
ные условия человеческой жизни, сказываются на со-
циальном укладе, на культурных традициях и оказы-
вают серьезное воздействие на эмоциональный строй 
и колорит музыкальных произведений. Так, примером 
влияния географических условий на развитие данно-
го качества может служить произведение композито-
ра Ф. Шопена, исполненное С.В. Рахманиновым, в опи-
сании Б.В. Асафьева: «…  изысканно-чувствительный 
шопеновский мелос в его пальцах… становится более 
северо-восточно-равнинным» [17; с. 48, 207]. 

В условиях поликультурного мира современ-
ный музыкант должен обладать способностями к 
эмпатии и толерантности. Эмпатия позволяет музы-

кантам глубоко погружаться в содержание произве-
дения и его интерпретацию; перевоплощаться в раз-
ные образы; приобщаться к чувствам других людей; 
ставить себя в позицию другого. Толерантность – чув-
ство уважительного отношения к культуре и мнению 
других людей. Данные качества позволяют музыканту 
понять причинно-следственные связи многих куль-
турных явлений, идей, убеждений, интересов, поступ-
ков людей, связанных с музыкальной сферой, – на ос-
нове изучения других культур. 

Таким образом, особенности профессиональ-
ной деятельности музыкантов, являющихся в со-
временном мире «ретранслятором международных 
трансформаций и тенденций» [7; с. 228], делают необ-
ходимым в образовательной среде развитие комму-
никативной направленности студентов музыкальных 
специальностей. 

Основными целевыми установками в реализа-
ции ФГОС высшего образования являются компетен-
ции, полученные учащимся в ходе обучения. Одним 
из обязательных элементов компетенций в любых 
классификациях являются коммуникативные знания, 
умения и способности. При этом под «коммуникаци-
ей» понимается: 1) процесс передачи информации, ее 
кодирование, дешифровка, особенности восприятия 
и понимания; 2) обмен информацией любого вида; 3) 
акт общения между людьми посредством знаковых 
систем, смысловых аспектов, социального взаимо-
действия [19; с. 180].

Для эффективного общения характерны: 1) по-
нимание коммуникативных ситуаций и предметов об-
щения; 2) умение передавать и получать сообщения 
(в том числе умение выбирать наиболее релевантные 
ситуации средства общения, кодировать, декодиро-
вать и интерпретировать сообщения, распознавать 
барьеры); 3) понимание намерений партнера; 4) уме-
ние распознавать и нейтрализовать негативные эф-
фекты социальной перцепции); 5) учет собственных 
коммуникативных намерений и действий и адекват-
ное самопредъявление; 6) налаживание взаимодей-
ствия с партнером; 7) избегание противоречий в со-
держании сообщений, передаваемых в процессе об-
щения по разным каналам посредством различных 
«языков» и др. [20; с. 275]. 

Благодаря коммуникации реализуется переда-
ча, получение, интерпретация определенной инфор-
мации о мире. Сегодня для эффективного общения, 
быстрой адаптации и гибкой реакции на изменения 
в социуме профессиональная компетентность музы-
канта должна включать в себя такой компонент, как 
коммуникативная компетенция; его востребован-
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ность в существенной степени зависит от грамотно-
сти устной и письменной речи, умения использовать 
языковые средства общения, приемы речевого воз-
действия и т.д. 

Структура музыкального образования не про-
сто отражает состояние культуры, но и влияет на нее, 
ориентируя будущих музыкантов на определенные 
художественные ценности и проектируя тем самым 
их будущую профессиональную и творческую дея-
тельность. Задачами преподающего музыканта (му-
зыканта-педагога) [23], наряду с передачей от поколе-
ния к поколению музыкального опыта, развитием му-
зыкальных способностей, являются формирование у 
музыкантов понимания функций искусства, его места 
в общественной жизни, в культуре; воспитание в бу-
дущем музыканте уважительного отношения к своим 
коллегам и себе как к деятелю музыкальной культу-
ры; формирование ценностных ориентаций, эстети-
ческого чувства; воображения; художественного вку-
са и мышления, включающего в себя духовное и нрав-
ственное начала [18; с. 5–11]. Являясь центральной 
фигурой в системе профессионального музыкально-
го образования, музыкант-педагог оказывает решаю-
щее влияние на реализацию целей и задач музыкаль-
ного обучения и воспитания, направленных на куль-
турное, духовно-нравственное развитие человека и 
всего общества. Музыкант-педагог является инструк-
тором (Б.Г. Асафьев), оператором (М.И. Ройтерштейн), 
зачинателем (Ю.М. Лотман) языкового процесса, про-
водником в мир вербализированного музыкального 
искусства. И если, к примеру, педагог-музыкант бу-
дет апеллировать к студентам одними семантически 
малоинформативными штампами, то их отношение к 
музыкальным процессам, в том числе эмоционально-
ценностное, формироваться не будет. 

Сегодня важнейшие аспекты профессиональ-
ной деятельности музыкантов – педагогический, ис-
полнительский, творческий, организаторский, про-
светительский, информационный – формируются по-
ликультурной коммуникативной средой. Меропри-
ятия, в том числе международные, охватывают все 
сферы музыкального искусства, а также различные 
направления и профили музыкальных специально-
стей и ставят своей целью интеграцию современного 
студента в международное музыкальное сообщество. 
Возрастающие с каждым годом объемы проектов тре-
буют повышения эффективности организации и про-
ведения данных мероприятий, а также вовлечения 
все большего количества участников, как со стороны 
преподавателей, так и со стороны студентов музы-
кальных вузов. 

Однако нередко в практической деятельности 
преподающий музыкант оказывается беспомощным 
в силу недостаточности коммуникативных навыков. 
Руководители педагогических практик многих рос-
сийских высших музыкальных учебных заведений от-
мечают наиболее часто встречающиеся коммуника-
тивные сложности студентов-практикантов: недоста-
точное владение устной речью; невысокий уровень 
эрудиции; неумение / нежелание реализовать свою 
индивидуальность в педагогической деятельности, 
редкое использование на занятиях различных (по-
мимо исполнения и слушания) видов деятельности; 
отсутствие интеграции музыкально-исполнитель-
ского и педагогического творчества и т.д. У студен-
тов наблюдаются различные психологические труд-
ности при общении, такие как страх сказать «не то, 
что надо», не суметь поддержать разговор в силу не-
достаточно широкого общекультурного кругозора, 
а также неумение / нежелание строить социальное 
взаимодействие в целом. В процессе опросов к ком-
понентам, необходимым, с их точки зрения, для осу-
ществления эффективной коммуникации, студенты 
относят, среди прочего, умение творчески преобра-
зовывать ситуацию, рефлексию, критическое мышле-
ние, саморазвитие [7; с. 4, 65, 87]. 

Сегодня качество коммуникации во многом 
влияет на степень участия музыканта в динамичной 
поликультурной социальной среде, которая стоит за 
растущими формами музыкальной активности. Дан-
ный процесс в современной культуре обусловлен 
трансформациями культурных связей, непрерывно 
расширяющимися техническими возможностями об-
ращения человека к национальным и инонациональ-
ным музыкальным ценностям: музыке различных 
жанров, эпох (музыка барокко; этническая, богослу-
жебная музыка; джаз-рок; симфоническая музыка; 
балет, мюзикл и т.д.). В связи с этим важной задачей 
музыканта-педагога на данном этапе является при-
влечение разнообразных информативно-коммуника-
тивных ресурсов для развития способностей студен-
та (использование технических средств при работе в 
виртуальном коммуникативном пространстве и т.д.). 

В современной России преобладающим типом 
музыканта-педагога остается «педагог эмоциональ-
но-романтического типа, формирующий у учащихся 
развитое эмоциональное чутье, тонкие эмоциональ-
ные реакции…» [13; с. 15], способный научить раз-
личать эмоции в музыке – «эмоции-волнения, эмо-
ции-идеи, эмоции-образы» [17; с. 145]. Существует и 
другой педагогический подход, распространенный в 
мировом музыкальном образовании в рамках «техно-
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логического» мышления. В этом случае музыкально-
педагогическому процессу присущи иные психоло-
гические качества. Основным критерием становятся 
внешняя «сделанность» произведения. Но именно 
первый подход, присущий традиционной русской му-
зыкально-педагогической школе, привлекает сегодня 
многих (в том числе иностранных) музыкантов в рос-
сийском музыкальном образовании. При данном под-
ходе профессиональная компетентность музыканта 
расширяется за счет жизненных воздействий, в ней 
иначе соотносятся эмоциональные и рациональные 
элементы, и именно этот подход требует от обучаю-
щих и обучаемых отточенности коммуникативных на-
выков. 

Таким образом, коммуникативная направлен-
ность будущих музыкантов является сегодня одним 
из обязательных элементов их профессиональной 
компетентности, в частности педагогической дея-
тельности, и требует усиления как значимого резерва 
повышения эффективности учебного процесса. 

Создание условий для успешной професси-
ональной интеграции специалистов музыкального 
профиля требует сегодня от обучающего их музыкан-
та-педагога умения нелинейно исследовать и транс-
лировать процессы социокультурного и музыкально-
го взаимодействия различных стилей, времен, этно-
сов, личностей, что выдвигает на передний план учеб-
ного процесса его коммуникативную составляющую. 

Согласно ФГОС ВПО область педагогической де-
ятельности студентов музыкальных специальностей 
включает в себя преподавание в образовательных 
учреждениях РФ; планирование учебного процесса, 
развитие у обучающихся творческих способностей, 
изучение их образовательного потенциала, уровня их 
художественно-эстетического и творческого разви-
тия; выполнение методической работы, осуществле-
ние профессионального и личностного роста; разра-
ботку новых педагогических технологий и т.д. [21]. 

Коммуникативный компонент педагогической 
деятельности целесообразно реализовывать с опо-
рой на общекультурные и профессиональные ком-
петенции с учетом особенностей профессиональной 
деятельности специалистов музыкального профиля, 
а также психолого-педагогических условий их про-
фессиональной подготовки (см. рис. 1).

Требования, предъявляемые сегодня к профес-
сиограмме музыканта-педагога [22], делают для него 
необходимым знание общей и мировой музыкальной 
культуры, развитие способности коммуникации в со-
циокультурном пространстве, а также овладение дея-
тельностью просветителя, переводчика, журналиста. 

Данные условия эффективно осуществляются в про-
цессе деятельности междисциплинарной и профес-
сионально-прикладной направленности на занятиях 
со студентами, а также на внеаудиторных мероприя-
тиях (концертная, просветительская, переводческая, 
литературная деятельность, метод творческих проек-
тов и т.д.). 

Актуализация коммуникативной составляю-
щей осуществляется в реальном и виртуальном про-
странстве, в вербальной и невербальной форме – в 
устной и письменной речи – и подразумевает:

–  умение своевременно реализовывать адек-
ватную передачу и получение достоверной информа-
ции о мире; 

–  готовность развивать эмоционально-цен-
ностное отношение к миру; 

–  опору на такие качества, как диалогичность 
мышления, поликультурность, эмпатия, толерант-
ность, рефлексия, саморазвитие;

–  опору на такие черты творческой личности, 
как воображение, импровизация, интерпретация, ин-
туиция.

Интенсификация коммуникативной деятельно-
сти студента основывается на развитии: 

–  творческих форм социальной активности 
(творческое преобразование материалов на основе 
интерпретации, диалогичности мышления, вообра-
жения; критическое мышление); 

–  способности к социальной деятельности 
(рефлексивность, социальная адаптация; межкуль-
турное взаимодействие); 

–  ценностного потенциала (духовные ценно-
сти; аксиологически значимое восприятие объектов 
реальной действительности – человека, познания и 
т.д.); 

–  способности применения коммуникативной 
компетенции в социальной практике (участие в раз-
личных культурных мероприятиях).

Психолого-педагогические условия развития 
коммуникативного компонента педагогической дея-
тельности музыканта включают в себя: учет особен-
ностей профессиональной деятельности; учет про-
филирования содержания, форм, методов и средств 
обучения; учет особенностей творческой личности; 
учет национально-культурных особенностей комму-
никации; взаимодействие педагога и студента. При 
этом результатом активизации данного компонента 
становится синтез речевой деятельности, социокуль-
турных знаний и умений, а также личностных качеств, 
позволяющих студентам музыкальных специаль-
ностей осуществлять эффективную педагогическую 
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деятельность в поликультурном социомузыкальном 
пространстве. 

В процессе коммуникации в сознании студен-
та происходит расширение концептуальной картины 
мира на фоне переосмысления своего опыта; воз-
растает степень внутренней свободы; повышается 
творческая активность, развивается способность ос-
мысливать позицию других людей. Данные процессы 
приводят к самоактуализации будущих музыкантов, 
способствуют формированию многомерной личности 

педагога, который может работать с знаниями, с раз-
ными типами мышления, делают их активными ком-
муникаторами между музыкальной культурой и поли-
культурной аудиторией, транслирующими мировые 
музыкальные трансформации и тенденции [7; с. 41]. 

В контексте современных процессов укрепле-
ния культурного, научного и образовательного при-
сутствия России в мире проблема коммуникации, в 
том числе для специалистов музыкального профиля, 
является особо актуальной. Вектор современного 

Рис. 1. Активизация коммуникативного компонента педагогической деятельности 

будущих музыкантов
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Опора на коммуникативный компонент

Посредники между музыкальной культурой и человеком, транслирующие мировые 
музыкальные трансформации и тенденции поликультурной аудитории

– умение своевременно реализовывать адекватную передачу и получение достоверной информации
о мире;
– готовность развивать эмоционально-ценностное отношение к миру; 
– опора на такие качества, как диалогичность мышления, поликультурность, эмпатия, толерантность, 
рефлексия, саморазвитие;
– опора на такие черты творческой личности, как воображение, импровизация, интерпретация, интуиция.

– развитие творческих форм социальной активности (творческое преобразование материалов на основе 
интерпретации, диалогичности мышления, воображения; критическое мышление); 
– развитие способности к социальной деятельности (рефлексивность, социальная адаптация; межкультур-
ное взаимодействие); 
– развитие ценностного потенциала (духовные ценности; аксиологически значимое восприятие объектов 
реальной действительности – человека, познания и т.д.); 
– развитие способности применения коммуникативной компетенции в социальной практике (участие в 
культурных мероприятиях).

Психолого-педагогические условия:
учет особенностей профессиональной деятельности; учет профилирования содержания, форм, методов

и средств обучения; учет особенностей творческой личности; учет национально-культурных особенностей 
коммуникации; взаимодействие педагога и студента

Результат активизации коммуникативного компонента:
синтез речевой деятельности, социокультурных знаний и умений, а также личностных качеств, позволяю-
щих студентам музыкальных специальностей осуществлять эффективную педагогическую деятельность

в поликультурном социомузыкальном пространстве
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музыкального образования предполагает связь про-
фессионального с общекультурным; умение пользо-
ваться знаниями и информацией; профессиональ-
но-личностное саморазвитие; развитие готовности 
к социальной коммуникации с целью поддержания 
взаимодействия мирового музыкального искусства 
и человека в поликультурном пространстве. Языко-
вые знания и коммуникативные умения совместно со 
знаниями о культурной картине мира катализируют 
процесс деятельности музыканта в качестве посред-
ника между музыкальным искусством и аудиторией. 
В  связи с этим актуализируется преподавательская 

деятельность современных музыкантов, что дела-
ет целесообразной необходимость развивать у них 
коммуникативную компетенцию, которую мы рас-
сматриваем как синтез речевой деятельности, социо-
культурных знаний и умений, а также личностных ка-
честв, позволяющих им осуществлять эффективную 
профессиональную, в частности педагогическую дея-
тельность, в поликультурной среде.
[23] В данной работе речь не идет о профиле «Музыкальная 
педагогика» направления «Музыкознание и музыкально-
прикладное искусство». Имеется в виду тот факт, что педаго-
гическая деятельность музыканта, согласно ООП ВО, являет-
ся одной из областей его профессиональной деятельности.
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Сегодня одной из важных сфер жизни, в кото-
рой тесно переплетаются интересы родите-

лей, медицинских работников, педагогов, психологов, 
различных социальных институтов, всего общества в 
целом является здоровье подрастающего поколения. 

Вопросы, связанные с развитием здорового че-
ловека, становлением здоровой во всех отношениях 
личности, в современном мире являются наиболее 

значимыми. А сама проблема из узкомедицинской 
переросла в общенациональную. Это позволяет го-
ворить не только об отдельных технологиях оздоров-
ления, но и о единой «политике здоровья», включаю-
щей предупреждение факторов риска для здоровья, 
раннее выявление детей, имеющих ограничения в 
здоровье, формирование навыков здорового образа 
жизни населения, подготовку специалистов в обла-
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сти воспитания и обучения детей «группы риска». По 
определению Г.Ф. Кумариной, «дети риска» – это дети, 
которые имеют некоторые парциальные недостатки 
развития по причине биологического или социально-
го характера, которые вызывают трудности обучения 
и воспитания в обычных обстоятельствах [3].

Значимость заявленной проблемы, необходи-
мость работы с детьми «группы риска» и, как след-
ствие этого, создание концепции раннего выявления 
таких детей определяется следующими факторами: 

−  специфика демографической ситуации (сни-
жение рождаемости, уменьшение доли рождения здо-
ровых, физиологически зрелых детей, повышение по-
казателей осложненных родов и отклонений в разви-
тии врожденного или / и перинатального генеза, рост 
количества врожденных и наследственных патологий);

−  особенности социально-экономического 
развития общества (ухудшение условий жизни, кото-
рые губительно начинают действовать уже в период 
развития плода; ухудшение условий труда женщин; 
отсутствие необходимых бытовых условий для жизни 
детей; недоступность здравоохранения, образова-
ния, культуры, бытового обслуживания и т.д.);

−  социально-психологические особенности 
общественного развития (экзистенциональные про-
блемы отдельного человека, информационная пере-
груженность, одиночество, стрессы, эмоциональная 
холодность, социальный инфантилизм и т.д.);

−  ухудшение экологической обстановки (рост 
различных заболеваний, обусловленных состоянием 
окружающей природной среды) и пр.

По данным Росстата (данные Минздрава Рос-
сии) на 2014 г., из 1721000 новорожденных родились 
больными или заболели 623000, из них 110000 – не-
доношенные; процент новорожденных с заболева-
ниями (врожденные аномалии, отдельные состояния, 
возникающие в перинатальном периоде) составил 
48% [11]. Статистические данные подтверждают ин-
тенсивный рост биологических и социальных фак-
торов риска, среди которых выделяются: ухудшение 
состояния экологии; рост числа заболеваний детей 
и ослабление их здоровья; рост патологий в период 
беременности; повышение процента травматизации 
в период родов; социальные проблемы. Данный факт 
подтверждает важность организации работы специ-
алистов по предотвращению нарушений у детей ран-
него возраста «группы риска». 

Ранний возраст является уникальным и опре-
деляющим для всего последующего умственного, 
физического, речевого и эмоционального развития 
ребенка. Это период становления функциональных 

систем, формирования высших корковых функций в 
результате взаимодействия ребенка с окружающей 
средой, что особенно интенсивно происходит в пер-
вые три года жизни [6].

Самое раннее вмешательство с целью выявле-
ния и преодоления отклонений в развитии детей ран-
него возраста и предупреждения их последствий яв-
ляется сегодня актуальным и побуждает к разработке 
и систематизации диагностических методик и дидак-
тических материалов для работы с детьми раннего 
возраста в условиях дошкольной организации, пси-
холого-медико-педагогической комиссии и семьи.

Раннее вмешательство специалистов и актив-
ное участие родителей может предупредить или ис-
ключить необходимость компенсирующего обучения 
в старшем дошкольном возрасте. Поэтому одна из 
важных практических задач сегодняшнего дня – ран-
нее выявление детей с нарушениями психического 
развития, или дизонтогенеза, их дифференциальная 
диагностика.

Достаточно большие потенциальные возмож-
ности для коррекционной помощи детям раннего 
возраста определяются способностью пластичности 
мозга, сенситивностью для развития эмоций, интел-
лекта, речи и личности. Своевременная комплекс-
ная помощь способствует компенсации отклонений 
в психическом развитии ребенка раннего возрас-
та «группы риска», что влечет за собой сокращение 
доли детей, нуждающихся в специальном образова-
нии в условиях специализированных учреждений 
по достижении школьного возраста. Исследования 
Е.А. Стребелевой, Г.А. Мишиной, Ю.А. Разенковой под-
тверждают положительный эффект ранней диагно-
стико-коррекционной работы и достижение показа-
телей нормы у 30% детей раннего возраста «группы 
риска», возникновение стойкого положительного эф-
фекта у 90% детей. Именно поэтому раннее осущест-
вление диагностики и коррекции способствует сгла-
живанию и даже устранению имеющихся недостатков 
и проблем в развитии, обеспечивая полноценное 
развитие ребенка [7].

Анализ последних лет показывает, что если 
раньше дети раннего возраста воспитывались боль-
ше дома, то теперь в ДОУ в большом количестве по-
ступают дети, которых можно отнести к «группе ри-
ска». Определяя уровень психического развития и 
оценивая поведение детей, мы всегда обращаемся к 
анамнезу ребенка, так как опираемся на систему ком-
плексной оценки состояния здоровья ребенка, вклю-
чающего как биологический, так и социальный анам-
нез. Анализ влияния биологического анамнеза на 
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психическое развитие и поведение ребенка выявил 
следующее [4]:

− число детей, имеющих благоприятный анам-
нез, с годами постепенно уменьшается; 

−  дети, имеющие неблагоприятный анамнез, 
имеют больший процент отклонений в развитии и по-
ведении; 

− развитие такого социального показателя, как 
речь, также имеет связь с биологическим анамнезом. 

Исследования Н.М. Аксариной, С.М. Криви-
ной, М.Ю. Кистяковской, Н.Ф.  Ладыгиной, К.Л. Печо-
ры, Г.В. Пантюхиной, Н.М. Щелованова, Н.Л. Фигурина, 
Э.Л.  Фрухт подтверждают значимость выявления и 
комплексной коррекции отклонений в развитии де-
тей с самого момента рождения. Ранняя диагностико-
коррекционная работа способствует предупрежде-
нию отклонений в развитии вторичной и третичной 
природы, корректировке уже существующих трудно-
стей, снижению степени социальной неполноценно-
сти детей-инвалидов и детей с отклонениями в раз-
витии, достижению предельно возможного уровня 
развития и степени интеграции в общество.

Современная организация практической по-
мощи детям с ограниченными возможностями здо-
ровья усиливает потребность консолидации сил и 
взаимодействия всех специалистов в области ранней 
диагностической и коррекционной работы с детьми 
группы риска. Необходимо отметить, что осуществле-
ние взаимодействия специалистов разных профилей 
с целью диагностико-коррекционной работы способ-
ствует реализации комплексного подхода в процес-
се помощи детям «группы риска» и их семьям. Среди 
основных задач медико-психолого-педагогических 
служб стоит задача глубокого исследования особен-
ностей психофизиологического развития каждого 
ребенка раннего возраста с целью определения кон-
кретных для данного индивида коррекционных и ле-
чебно-профилактических мероприятий [1].

Стратегическая линия диагностирования за-
ключается в осуществлении контроля за ходом, содер-
жанием и условиями психического развития ребенка 
и оказании помощи по организации оптимальных 
форм его деятельности и общения. В этой связи акту-
альной является разработка и апробация валидных 
диагностических методик, а также аккумуляция (оцен-
ка и систематизация) уже имеющихся. Методики диа-
гностики психического и психофизического развития 
детей младенческого и раннего возраста характеризу-
ются определенной спецификой. В основу диагности-
ческих методик для детей в возрасте от рождения до 
трех лет положено наблюдение за проявлением пси-

хических функций в процессе выполнения заданий, 
которые отражают критерии и показатели нормаль-
ного развития. Нормативы соотносятся с возрастом 
обнаружения данной способности у нормально раз-
вивающихся детей в выборке стандартизации. Сопо-
ставляя опреде ляемый таким образом «психический» 
и хронологический (паспортный, биологический) воз-
раст, рассчитывают качественные и ко личественные 
показатели уровня психического развития.

За рубежом распространена тактика тестиро-
вания, которая включает в себя задания на выполне-
ние элементарных действий или устных инструкций. 
В незначительном количестве за даний требуется вы-
полнить простые действия с бу магой и карандашом. 
Большинство тестов, предназначенных для младен-
цев, направлено на оценку сенсомоторного развития 
(способность дер жать голову, осуществлять следя-
щие движения глазами, повора чиваться, манипули-
ровать с предметами, сидеть и т.д.) (А. Анастази, 1982). 
Создание нормативных шкал за рубежом оказалось 
возможным благодаря результатам наблюдения за 
психическим раз витием детей младенческого и ран-
него возраста такими исследователями, как Ш. Бюлер, 
Э. Клапаред, В. Штерн и др., а также в связи с разра-
боткой психометрических шкал оценки интеллек-
та. К последним можно отнести «Таблицы развития» 
А. Гезелла (1925), эти же таблицы в пос ледующей ре-
дакции А.  Гезелла, К. Аматруда (1947); тесты нервно-
психичес кого развития детей первых лет жизни 
Ш.  Бюлер и Г.  Гетцера (1932); шкалу психомоторного 
развития в младенчестве и раннем детстве, предло-
женную О.  Брюне и И. Лезин (1951); шкалы психиче-
ского и психомоторного развития Н. Бейли (1969). Как 
отмечает А. Анастази (1982), шкалы Бейли позволяют 
эффективно решать задачу раннего выявления не-
врологических и сенсор ных нарушений, отклонений 
в эмоциональной сфере, негативных средовых влия-
ний на развитие ребенка [2].

Отечественные психодиагностические мето-
дики, предназначенные для оценки раннего разви-
тия детей, появились в начале прошлого века. Был 
разработан и применялся следующий психодиагно-
стический инструментарий: «Методика исследова-
ния ребенка раннего возраста» (К. Корни лов, 1921; 
модификация А.П. Нечаева, 1925), «Измерительная 
шкала ума для детей дошкольного воз раста» (А.А. Лю-
блинская и А.И. Мака рова, 1926), «Показатели нерв-
но-психического разви тия детей в первый год их 
жизни» (Н.М. Щелованов, 1939; модификация Н.М. Ак-
сариной, 1969), «Показатели нервно-психического 
развития детей 2-го и 3-го года жизни» (Р.В. Тонкова-
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Ямпольская, Г.В.  Пантюхина, К.Л. Печора, 1984). Со-
временная система ранней диагностики и психоло-
го-педагогической помощи детям раннего возраста 
в России включает в себя разработки Е.А. Стребеле-
вой, Т.В. Волосовец, Л.И. Аксеновой, Ю.А. Разенковой, 
К.Л. Печора, Э.Л. Фрухт. 

В отечественной психолого-педагогической 
диагностике традиционным является структурно-
функциональный подход, предполагающий изучение 
и оценку отдельных психических функций ребенка 
(познавательных, эмоциональных, двигательных, ре-
чевых). Такой подход позволяет получить дифферен-
цированную информацию об уровне развития от-
дельных психических процессов и свойств детской 
психики, выявить несоответствия между индивиду-
альным и нормативным психическим развитием по 
отдельным показателям. В то же время получаемый 
эмпирический материал не позволяет в достаточной 
мере оценить динамический аспект развития.

В последние десятилетия в психодиагностике 
осуществляется разработка подхода, нацеленного на 
изучение «целостных форм психической активности 
ребенка», в которых происходит проявление и ста-
новление детской личности [9]. В русле данного под-
хода Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, Т.В.  Ермоло-
вой, С.Ю. Мещеряковой разработан комплекс методик 
для диагностики детей первого и второго полугодия 
первого года жизни, а также второго и третьего годов. 
Предметом диагностики выступили уровень развития 
общения и ведущей деятельности ребенка. В качестве 
теоретической основы для разработки данных мето-
дик послужили культурно-историческая концепция 
психического развития Л.С. Выготского, теория веду-
щего вида деятельности А.Н. Леонтьева, периодиза-
ция психического развития Д.Б. Эльконина, концепция 
генезиса общения ребенка со взрослыми М.И. Лиси-
ной. Авторами методик определены следующие кри-
терии оценки развития деятельности ребенка: опера-
циональная сторона (манипулятивные и собственно 
предметные действия); потребностно-мотивационная 
сторона; включенность предметных действий в обще-
ние со взрослым. Критериями оценки уровня разви-
тия общения ребенка со взрослым выступили: уро-
вень инициативности в общении; уровень чувстви-
тельности к воздействиям взрослого как партнера по 
общению; уровень владения средствами общения. Та-
кой диагностический инструментарий позволяет по-
лучить комплексную оценку целостного психического 
развития ребенка на конкретном возрастном этапе, 
а также отследить его динамику на протяжении трех 
лет. Выявление отставания или отклонения от нор-

мального развития позволяет разработать и реализо-
вать коррекционные мероприятия, оптимизировать 
социальную ситуацию развития ребенка. Кроме того, 
авторы методики констатируют информативность по-
лучаемого с ее помощью диагностического материа-
ла для сопровождения адаптации ребенка к условиям 
образовательного учреждения [9].

Необходимо также упомянуть методику «Ран-
няя диагностика умственного развития» Е.А. Стре-
белевой (1994), которая в полной мере соответству-
ет закономерностям психического развития детей 
раннего возраста [7]. Теоретическую основу данной 
методики составили положения культурно-истори-
ческой концепции психического развития Л.С. Выгот-
ского, категория ведущей деятельности А.Н. Леонтье-
ва, возрастная периодизация психического развития 
Д.Б. Эльконина. Методика направлена на выявление 
нормального умственного развития детей раннего 
возраста или отставания от него, если таковое име-
ется. В качестве критериев оценки умственного раз-
вития определены: принятие задания, способы вы-
полнения задания, обучаемость в процессе обсле-
дования, отношение ребенка к результату своей дея-
тельности. Невербальный характер диагностических 
проб в структуре методики Е.А.  Стребелевой позво-
ляет использовать их в работе с детьми, имеющими 
различный уровень развития речи. 

Тем не менее, признавая достижения в разра-
ботке и апробации диагностических методик для де-
тей раннего возраста, приходится констатировать де-
фицит валидного психодиагностического инструмен-
тария, востребованного в современных условиях. Как 
отмечают М.М. Семаго, Н.Я.  Семаго, сегодня происхо-
дит резкое усложнение самой структуры отклонений в 
развитии, рост количества сочетанных дизонтогений, 
появление новых форм психического дизонтогенеза. 
В этой связи наблюдается рост числа диагностических 
ошибок, что влечет за собой неэффективную, неадек-
ватную, а иногда и вредную коррекционную работу [8].

Научным дискуссиям подвергается вопрос воз-
можности и необходимости определения статисти-
ческой нормы психического развития современных 
детей. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго 
указывают на значительную сложность применения 
статистического подхода к анализу психического 
развития в нашей стране. Результаты обследования 
предлагается сопоставлять с данными для текущего 
времени, культуры, географического положения, с 
социально-психологическим нормативом, который 
дифференцируется в образовательно-возрастных 
границах [8].
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Современные специалисты в области коррек-
ционной педагогики (Е.А.  Стребелева, Г.А. Мишина, 
Ю.А. Разенкова) указывают на отсутствие единой 
системы ранней диагностики детей предполагае-
мой группы социального или биологического риска. 
Именно создание такой системы может стать веду-
щей задачей на современном этапе диагностико-
коррекционной помощи детям раннего возраста. 
По мнению Е.А. Стребелевой, работникам дошколь-
ных образовательных учреждений и специалистам 
медико-психолого-педагогических центров необхо-
дима ориентация в вопросах ранней дифференци-
альной диагностики различного рода отклонений 
развития ребенка, знание современных методов 
психолого-педагогической коррекции, в том числе 
владение приемами и методами выявления возни-
кающих проблем в развитии у ребенка уже с перво-
го года жизни [7].

Комплексное диагностико-коррекционное воз-
действие на ребенка раннего возраста «группы ри-
ска» основано на следующих методологических 
принципах: системности, последовательности в рабо-
те, дифференцированного и индивидуального похода 
к ребенку, принципа доступности, онтогенетического 
принципа [10].

К основным базовым блокам ранней ком-
плексной диагностики детей группы риска относят-
ся:  скрининговое обследование всех новорожден-
ных в родильных домах с указанием фактора риска 
в карте развития ребенка;  расширение в поликли-
никах функционала кабинетов здорового ребенка 
с учетом специфики детского контингента и запро-
сов родителей; планомерное и целенаправленное 
наблюдение педиатром темпа психофизического 
развития ребенка группы риска; работа команды 
специалистов с целью выявления характера откло-
нений и оказания своевременной медико-психо-
лого-педагогической помощи; создание «центров 
детства» с целью ранней диагностики и ранней кор-
рекции отклоняющегося развития; организация це-
ленаправленной подготовки и переподготовки спе-
циалистов разных профилей для систематической 
коррекционной работы с детьми раннего возраста 
группы риска [10].

Таким образом, исследуя проблему ранней ди-
агностики развития детей группы риска, можно выде-
лить следующие характеристики:

−  необходимость своевременной работы по 
предупреждению нарушений у детей раннего воз-
раста группы риска связана с ростом биологических 
и социальных факторов риска;

−  объединение ресурсов всех специалистов, 
занимающихся ранней диагностикой и ранней кор-
рекцией отклоняющегося развития у детей: педиа-
тров, психологов, логопедов, неонатологов с целью 
эффективной реализации диагностико-коррекцион-
ной помощи детям раннего возраста группы риска;

−  ранняя комплексная диагностика отклоне-
ний в развитии детей с первых дней жизни способ-
ствует предупреждению развития отклонений вто-
ричной и третичной природы, коррекции уже имею-
щихся нарушений и снижению трудностей социаль-
ной адаптации, повышению социальной интеграции 
в общество;

−  создание в России единой системы раннего 
выявления детей с подозрениями на те или иные от-
клонения в развитии;

−  принципиальным условием эффективной 
диагностической работы будет определение чет-
ких, значимых критериев оценки степени их общего 
развития в обследовании детей раннего возраста с 
целью избегания гипердиагностики и в то же время 
определения явных отклонений от нормы.

Все изложенное позволяет сделать вывод о том, 
что знание о наиболее существенных причинах, по ко-
торым возникают проблемы в развитии ребенка, по-
зволяет в полной мере оказывать психолого-педаго-
гическую помощь детям «группы риска», дает возмож-
ность определить основное направление и содержа-
ние коррекционной работы с такими категориями де-
тей и с их семьями [5]. В связи с этим необходимо науч-
ное понимание возрастной диагностики психического 
развития, разработки принципов отбора методик для 
психолого-педагогического обследования ребенка, а 
также параметров оценки психического развития, раз-
ностороннее изучение особенностей развития детей 
раннего возраста, основных типов нормального и ано-
мального развития в их многообразии.
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Моделирование различных проблем, объ-
ектов педагогической и психологической 

теории и практики является одним из основных ме-
тодов современного исследования, которое позво-
ляет разъяснить важнейшие характеристики новых 
объектов педагогической действительности и кото-
рое может быть дополнено методами проектирова-
ния. В процессе изучения проблемы рефлексивной 
позиции нами была разработана модель ее фор-
мирования у будущего педагога-психолога (рис.  1). 
Модель процесса формирования рефлексивной 
позиции будущего педагога-психолога в процессе 
обучения в вузе представляется как последователь-
ное отражение траектории достижения конечного 
результата, а именно формирование эффективной 
оценки проводимых психологических мероприя-
тий, владение методами статистики, самоанализа, 
самокоррекции. 

Разработанная нами модель состоит из следу-
ющих блоков. 

1. Требования работодателей к уровню подго-
товки педагогов-психологов.

Современные требования со стороны работо-
дателя (директора школы) основываются на том, что 
педагог-психолог для решения собственных профес-
сиональных задач должен обладать не только фун-
даментальными, многоаспектными знаниями, но и 
уметь самостоятельно приобретать их, переносить 
в различные ситуации при решении практических 
профессиональных задач. От школьного педагога-
психолога администрация школы ждет, что он дол-
жен уметь работать не только как индивидуальный 
субъект, но и как коллективный субъект деятельно-
сти, для чего ему необходимо постоянно совершен-
ствовать школьную корпоративную культуру, защи-
щая и отстаивая не только свой имидж как професси-
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Рис. 1. Модель процесса формирования рефлексивной позиции будущего педагога-психолога
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онала, но и как равноправного субъекта школьного 
коллектива. 

Кроме того, современный педагог-психолог 
должен быстро, активно, мобильно осваивать новые 
технологии.

Специалист, работающий с детьми, должен «от-
тачивать» навыки самообразования, отвечающие тре-
бованиям профессиональной подготовки и работо-
дателя, как естественную реакцию субъекта самосто-
ятельных действий, демонстрируя санкционирован-
ную активность, мобильность и ответственность. Ему 
нужно уметь осуществлять поиск профессиональной 
информации, извлекать важное и направлять на эф-
фективное решение тех или иных практических про-
фессиональных задач. Наряду с этим современный 
педагог-психолог должен воспитывать в себе способ-
ность к исследовательской деятельности в жизненных 
ситуациях, проявлять креативность как основу твор-
чества; он должен уметь осуществлять инновацион-
ные модели профессиональной психолого-педагоги-
ческой деятельности, технологии их использования.

2. Требования ФГОС к профессиональной подго-
товке педагогов-психологов.

Согласно ФГОС 3-его поколения, требованиям, 
которые выдвигаются новым стандартом, деятель-
ность педагога-психолога должна включать в себя 
ряд составляющих: развивающая, диагностическая, 
терапевтическая, коррек ционная, консультативная. 
Вместе с тем работа педагога-психолога включает 
также аспекты, которые можно причислить к кон-
трольно-оценочным, аналитическим компонентам 
его профессиональной деятельности. Эффектив-
ный результат деятельности педагога-психолога во 
многом зависит от уровня его профессионализма, а 
профессионализм предполагает нормативные требо-
вания профессии к личности человека, выбравшего 
данную профессию.

Цель работы психолога образовательного уч-
реждения: создать условия гармоничного психиче-
ского развития ребенка на протяжении всего школь-
ного периода в условиях освоения и реализации 
ФГОС НОО. 

Задачи деятельности: 
-

дрения и мониторинговое психолого-педагогиче-
ское сопровождение экспериментальной программы 
с точки зрения индивидуальных и возрастных задач 
развития детей; 

индивидуально- личностных возможностей и способ-
ностей учащихся школы; 

всех субъектов учебно-воспитательного процесса в 
рамках деятельности; создать условия для оказания 
психологической помощи всем участникам образо-
вательной среды в реализации задач эксперимента 
(консультативная и информационная поддержка);

аспекты психолого-педагогического мониторинга, а 
также условия формирования надпредметных уме-
ний и деятельностных способностей детей.

Одним из важнейших подходов к реализации 
организационно-структурной модели формирования 
рефлексивной позиции педагога-психолога является 
компетентностный подход. «Сегодня в мире при-
знана возрастающая роль профессионального обра-
зования не только для отдельной личности, но и для 
всего общества в целом. Одним из факторов конку-
рентоспособности становится проявление умений 
накапливать знания и творчески их применять при 
решении профессиональных задач. Поэтому качество 
профессионального образования определяется не 
только объемом, но и степенью творческого исполь-
зования субъектом деятельности приобретенных 
знаний, сформированных умений и привычек. В про-
цессе профессиональной деятельности знания и уме-
ния в совокупности с потребностями и мотивами, 
возможностями и способностями начинают опреде-
лять стратегию становления и развития компетентно-
го и конкурентоспособного специалиста как субъекта 
профессионального опыта и жизненного пути» [3]. 

3. Организационно-управленческий блок. Главное 
содержание этого блока состоит прежде всего в анали-
зе проблемы формирования у будущего педагога-пси-
холога рефлексивной позиции; в обобщении данных 
анализа и представления собственных выводов.

Управление процессом формирования у буду-
щего педагога-психолога рефлексивной позиции ос-
новывается на принципах, которые учитываются при 
реализации модели, при этом должны учитываться 
интересы всех субъектов: администрации, препода-
вателей и студентов, сосуществующие в едином про-
странстве и времени, имеющие общие цели, потреб-
ности, мотивации и социальные практики.

4. Ориентационно-целевой блок модели про-
цесса формирования у студентов рефлексивной по-
зиции включает следующие составляющие: а) осоз-
нание будущим педагогом-психологом сущности и 
содержания рефлексивной позиции; б) установка и 
ориентация студента на формирование у себя реф-
лексивной позиции; в) цель – результат сформиро-
ванности рефлексивной позиции.
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Осознание будущим педагогом-психологом 
сущности и содержания рефлексивной позиции при-
ближает его к цели – обладание данным качеством, 
психологической способностью. Студент должен ус-
воить, что рефлексивная позиция – это профессио-
нальное качество личности, позволяющее наиболее 
эффективно и адекватно осуществлять рефлексив-
ные процессы, что обеспечит процесс развития и са-
моразвития, творческий подход к профессиональной 
деятельности психолога, достижению ее максималь-
ной эффективности и результативности.

Сформированные компоненты рефлексной 
позиции личности обеспечат выполнение важных 
профессионально значимых функций, сформирован-
ность которых позволит также сознательно планиро-
вать, регулировать и контролировать свое мышле-
ние; оценивать правильность мыслей, их логическую 
направленность, а в итоге – эффективно и профессио-
нально подходить к решению насущных задач. 

В качестве главной ориентации в формирова-
нии у студента рефлексивной позиции выступают: 
а) социальный заказ на выпускника с высоким уров-
нем сформированности рефлексивной позиции, во 
многом определяющей его конкурентоспособность 
на образовательном рынке труда; б) индивидуальные 
потребности студентов к профессиональной рефлек-
сивной деятельности, интересы и склонности к реф-
лексивности. 

5. Содержательно-технологический блок пред-
ставлен внедренными элективными курсами и техно-
логиями, способствующими эффективному формиро-
ванию рефлексивной позиции. К ним можно отнести 
российский опыт рефлексивного обучения А.А. Дер-
кача и В.Г. Зазыкина, по мнению которых студенты 
должны: делать анализ и вычисления собственных 
ошибок, знать и владеть духовными ценностями и 
нравственными нормами общества, иметь собствен-
ные примеры, иллюстрирующие учебный материал, 
осознавать, что рефлексивная позиция позволяет ду-
мать самостоятельно, мыслить критически, учиться 
планировать собственную деятельность, развивать 
критическое отношение к обществу. 

6. Критериально-оценочный блок предпола-
гает разработку критериев, показателей и уровней 
сформированности рефлексивной позиции будущих 
педагогов-психологов; диагностические методики и 
методы математической статистики обработки ре-
зультатов исследования. 

Среди разработанных критериев нами выде-
лены следующие: потребностно-мотивационный, 
выражающий эмоционально-чувственное, заинтере-

сованное отношение педагога-психолога к профес-
сиональной деятельности, к жизни, направленная 
познавательная активность; коммуникативно-от-
ношенческий предполагает эффективную коммуни-
кацию, эффективность межличностных отношений; 
эмоционально-деятельностный критерий, предпо-
лагающий использование в психолого-педагогиче-
ской деятельности различных форм и способов де-
ятельности, эмоциональный пересмотр данной де-
ятельности; профессионально-исследовательский, 
отвечающий за формирование педагогического про-
фессионализма и зрелости будущего педагога-пси-
холога; когнитивно-аналитический критерий, пред-
полагающий рациональное познание личности, его 
память, восприятие, мышление, способность к приня-
тию решений, компетентность, умения и навыки, на-
правленность педагогического процесса на резуль-
тат; смыслотворческий критерий как осознание или 
прогнозирование будущим педагогом-психологом 
того, как его воспринимают и оценивают ученики, это 
его способность концентрироваться на сути и содер-
жании своих мыслей, на решении проблем. 

Основываясь на теории уровневого подхо-
да, нами были выделены уровни сформированности 
рефлексивной позиции будущего педагога-психо-
лога: низкий уровень определяет первоначальные 
умения, представляющие собой осознание цели 
действия и поиск способов ее достижения при ярко 
выраженном методе проб и ошибок, предполагает 
возможность дальнейшего самосовершенствования 
студентов; средний уровень – частичные умения, кото-
рые характеризуются овладением навыками выпол-
нения отдельных приемов, операций, обогащением 
необходимой системы знаний, сформированностью 
специфических для данных действий навыков, появ-
лением творческих элементов деятельности, харак-
теризует нормативный компонент коммуникативной 
компетенции студентов; высокий уровень – професси-
ональная деятельность как творческое использова-
ние знаний и навыков с осознанием не только цели, 
но и мотивов выбора способов и средств ее достиже-
ния, творческое использование различных умений 
(технологий).

7. Итогово-результативный блок детермини-
рует предполагаемый результат сформированности 
рефлексивной позиции будущего педагога-психоло-
га. Это более высокий уровень сформированности 
рефлексивной позиции в части потребностно-моти-
вационного критерия, который выражает высокое 
эмоционально-чувственное, заинтересованное от-
ношение студента к профессиональной деятельно-
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сти, где он проявляет высокую, осмысленную актив-
ность и положительные эмоции, заинтересованность 
в познании других людей; студент с высоким уровнем 
сформированности рефлексивной позиции всегда 
проявляет педагогическое сомнение как постоянный 
и руководящий фактор рефлексии; в части коммуни-
кативно-отношенческого критерия студент всегда 
открыт к общению, демонстрирует высокий уровень 
коммуникации, слаженные межличностные отноше-
ния, стремится к взаимопониманию в отношениях с 
окружающими людьми, учениками, старается понять 

мысли и чувства другого человека. В эмоционально-
деятельностном аспекте студент глубоко «пережи-
вает» собственные достоинства и недостатки, всегда 
использует активные рассуждения, понятия, толкова-
ния, умозаключения. На высоком уровне строит ги-
потезы. В рамках профессионально-исследователь-
ского критерия студент открыт к профессиональным 
инновациям, а когнитивно-аналитический критерий 
предполагает наличие у студента высокой професси-
ональной направленности педагогического процесса 
на результат. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Для публикации принимаются авторские материалы – научные (практические) статьи, об-
зоры (обзорные статьи), рецензии, соответствующие тематике журнала. Редакция вправе не 
принять материал к публикации в случае: 

Журнал «Вестник Академии права и управления» является междисциплинарным и охваты-
вает следующие области знания:

Требования к оформлению статей

В редакцию следует направлять материал на бумажном носителе с личной подписью автора 
(почтой) и в электронном виде (по электронной почте) на русском языке. Заглавие материа-
ла должно быть адекватным его содержанию и по возможности кратким. 

 представляется в едакторе – Microsoft Word (.doc).

допускается уменьшение размера шрифта до 12. 

пристатейным списком литературы (на русском и английском языках), 
ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка».

При необходимости текст статьи может иллюстрироваться рисунками (черно-белыми), табли-
цами и содержать формулы. Нумерация рисунков, таблиц и формул сквозная и обозначается 
арабскими цифрами. На все таблицы, рисунки и формулы в тексте обязательно наличие ссылок.

Рисунки (т.е. схемы, карты, снимки, фотографии) должны быть четкими, контрастными. Ри-
сунки вставляются в текст Word в необходимом по смыслу месте с подрисуночными подписями 
(номер и заголовок рисунка), выровненными по центру. Каждый рисунок должен быть пред-
ставлен также в виде отдельного графического файла (.jpg; разрешение – не менее 250 dpi 
(точек)) и/или качественной (пригодной для сканирования) копии. 

Обозначения у кривых и на осях графиков должны быть достаточно крупными и разборчивыми.
При оформлении таблиц заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном чис-

ле, размещают, как правило, параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 
перпендикулярное расположение заголовков граф. Таблицу в зависимости от ее размера по-
мещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а 
при необходимости в приложении к тексту.
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В формулах в качестве символов следует применять буквенные (символьные) обозначения 
греческого и латинского алфавита – курсивом. Знаки математических действий и символы 
функций +, - , /, ?, sin, lg, exp и т.п. – прямым шрифтом. Буквенные обозначения и числовые 
коэффициенты необходимо расшифровывать в тексте или непосредственно после формулы. 
Размер шрифтов в формулах должен быть таким же, как и в основном тексте (14). Следует из-
бегать использования редактора формул Word (Equation Editor). 

Ссылки на 

-
ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая 

ссылка».
Объем 

 . Редакция оставляет за собой право на 
сокращение статей большего объема  или размещение их в двух номерах.

К  :
1. Файл со статьей, оформленной надлежащим образом. В наименовании файла должна быть 

указана фамилия автора или первого из соавторов (например, «Петров.doc»). 
2. Аннотация ( ) и ключевые слова на русском и английском языках.
3. Анкета автора по представленной форме.

Форма анкеты автора (пожалуйста, заполняйте без сокращений)
ФИО (на русском и английском языках)
Место работы (наименование организации на русском и английском языках)
Должность, с указанием структурного подразделения (на русском и ан-

глийском языках)
Ученая степень (на русском и английском языках)
Ученое звание (на русском и английском языках)
Адрес электронной почты для контактов
Адрес для отправки авторского экземпляра
(обязательно указать индекс)
Наименование статьи (на русском и английском языках)

Подготовленные материалы необходимо отправить по адресу: rio@migup.ru
Редакционная коллегия информирует авторов о принятии их авторских материалов к пу-

бликации. 
-

Плата с аспирантов за публикацию не взимается.

Напоминаем авторам: одно из требований ВАК – включение издания в систему Российского 
индекса научного цитирования, что сопряжено с размещением представленных материалов 
статей в открытом доступе в сети Интернет. Направляя материалы в редакцию журнала, автор 
заведомо соглашается на размещение своих материалов в открытом доступе в сети Интернет.



ВЕСТНИК
АКАДЕМИИ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ

№ 4 (41)

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

– М.: НОУ ВПО «Московский институт государственного управления и права», 2015. – 202 с.

Журнал зарегистрирован
в Министерстве Российской Федерации по делам печати,

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
СМИ зарегистрировано 28.04.2000 г.

с изменениями 30 апреля 2013 г.; 11 февраля 2015 г.
Свидетельство о регистрации

ПИ № ФС77-60768 

Подписано в печать 27.11.2015
Формат 60x84/8. Печать офсетная.

Гарнитура Мyriad Pro.
Тираж 5000 экз.
Усл.-печ. л. 23,5

Адрес редакции:

115487, Москва, ул. Садовники, д. 2.
Тел./факс: (499) 271-66-52.

www.migup.ru; e-mail: rio@migup.ru
Подписной индекс – 45012

Отпечатано в типографии 
ООО «Сам Полиграфист»

Заказ № 39064 приложение № 15


