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Значимость семьи как ближайшего 
первого постоянного социального 

окружения в жизни ребенка особенно 
возрастает в случае наличия наруше-
ний его развития.

С учетом социальных изменений, 
происходящих в обществе, сегодня 
актуальна проблема работы с семьей, 
воспитывающей ребенка с речевыми 
нарушениями, поскольку ежегодно от-
мечается тенденция роста количества 
детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста с такими недостатками. 
Значительную часть среди этих пато-
логий составляют нарушения звукопро-
изношения при дислалии, ринолалии и 
дизартрии, обусловленные анатомиче-
скими дефектами органов артикуляции 
зубочелюстной системы и миофункци-
ональными нарушениями у детей, что 
по данным современной научной лите-
ратуры, достигает 80%, а иногда и пре-
вышает этот показатель.

Высокая распространенность зу-
бочелюстных аномалий, рост числа 
деформаций окклюзии в наши дни 
можно связать с общей редукцией же-
вательного аппарата человека в про-
цессе эволюции. Частота встречае-
мости аномалий органов артикуляции 
возрастает при переходе развитого 
общества от сельской жизни к город-
ской. Употребление переработанной, 

рафинированной мягкой, не твёрдой 
пищи, отсутствие жевания современ-
ным человеком делает зубочелюстные 
аномалии одними из «болезней циви-
лизации».

Изучение научных источников, 
наш практический опыт свидетель-
ствуют о том, что современные роди-
тели, имеющие ребенка с нарушением 
речи первичного и вторичного генеза, 
показывают недостаточный уровень 
психолого-педагогической образован-
ности и подготовки, что ограничивает 
возможность их включения в коррек-
ционно-реабилитационный процесс.

Педагогическая, психологическая 
и социальная компетентность родите-
лей часто имеют решающее значение 
для развития ребенка. Важную роль 
играет медико-психолого-педагогиче-
ская образованность родителей в тех 
случаях, когда в семье воспитывается 
ребенок с миофункциональными и ре-
чевыми нарушениями, поскольку речь 
является главным фактором, с помо-
щью которого оценивается личность 
человека при общении. Недоразвитие 
речи сигнализирует о том, что речевые 
процессы развиты недостаточно и су-
ществует определенный дисбаланс в 
развитии, который может привести к 
потере потенциальных возможностей 
личности.

В процессе роста детского ор-
ганизма, функции жевания и речи 
равнозначно влияют на развитие зу-
бочелюстной системы, а проблема ре-
чевых нарушений у детей напрямую 
связана с развитием и строением че-
люстно-лицевого скелета, с наличием 
миофункциональных нарушений и 
нормализацией функций дыхания, же-
вания, глотания.

Учитывая концепцию «здоровые 
зубы и качество жизни», в которой 
подчеркивается роль здоровых зубов 
как символа благополучия человека, 
делаем акцент, что здоровые зубы 
являются залогом высокого качества 
жизни, поскольку снимают ограниче-
ния по отношению к питанию, влияют 
на общее состояние организма и пи-
щеварительную систему в частности.

Зубочелюстные аномалии имеют 
и социальную направленность, по-
скольку красивая улыбка с ровными 
здоровыми зубами имеет положитель-
ное влияние на всех социальных уров-
нях, в то время как аномально распо-
ложенные и неровные зубы вызывают 
определенное негативное отношение. 
Как и другие физические недостат-
ки, зубочелюстные аномалии ставят 
человека в неблагоприятные условия, 
привлекая внимание окружающих. 
Нередко они становятся постоянным 
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удручающим фактором и негативно 
влияют на формирование личности 
ребенка, его жизненные перспективы, 
лишают его радости жизни. А внеш-
ние дефекты, связанные с проблемами 
эстетики зубных рядов, причиняют 
психологические неудобства и дис-
комфорт, влияют на психическое со-
стояние детей: дети становятся более 
замкнутыми, могут отставать от своих 
сверстников как в психическом, так 
и в физическом развитии, иметь от-
клонения в поведении, хуже учить-
ся в школе; они стесняются открыто 
улыбаться, пытаются говорить, лишь 
слегка открывая губы; некоторым ка-
жется, что окружающие всматрива-
ются в их дефекты во рту, обсуждают 
их. Наличие эстетических стоматоло-
гических дефектов в подростковом 
возрасте рассматривают как один из 
факторов риска развития асоциально-
го поведения у детей.

Нередко ортодонтическая пато-
логия становится препятствием в 
получении целого ряда престижных 
профессий. В плане социальной адап-
тации на первое место выступают 
эстетика и функция, являющиеся эле-
ментами профессиональной пригод-
ности человека.

Итак, научные источники, опыт 
практической работы свидетельству-
ют об определенных трудностях, кото-
рые испытывает семья, воспитываю-
щая ребенка с миофункциональными 
и речевыми нарушениями.

Особое значение приобретает про-
блема социальной и психологической 
адаптации не только ребенка с рече-
выми нарушениями, но и семьи, в ко-
торой он воспитывается. Актуальным 
является вопрос информирования и 
подготовки родителей к трудностям в 
воспитании и коммуникации с детьми, 
имеющими речевые недостатки и ана-
томические дефекты органов артику-
ляции зубочелюстной системы.

К сожалению, родители часто не-
адекватно оценивают или не обраща-
ют внимания на проблемы, связанные 
с развитием артикуляционного аппа-
рата и речи детей, надеясь, что с воз-
растом все исправится само собой. По 
причине незнания и неосознанного 
восприятия проблем речевого разви-
тия детей, недостатка внимания или 
времени, которое родители уделяется 

развитию и воспитанию своих детей, 
перекладывают ответственность на 
педагогов дошкольного учреждения и 
школы, имеют низкий уровень меди-
ко-педагогических знаний.

Взаимодействие логопедов, вра-
чей-ортодонтов, детских стоматоло-
гов, педагогов и родителей поможет 
своевременно выявить факторы ри-
ска, приводящие к возникновению 
миофункциональных и речевых на-
рушений у детей, способствовать их 
коррекции. Организация работы «ло-
гопед-ортодонт-родители» при реше-
нии ортодонтических и логопедиче-
ских проблем ребенка – современный 
подход, когда стоматолог исправляет 
форму, логопед работает над произно-
шением, а родители, обладая верной 
информацией, правильно мотивируют 
ребенка, закрепляют и контролируют 
результат.

Поскольку развитие зубочелюст-
ной системы тесно связано с разви-
тием всех систем растущего организ-
ма, обязательно нужно поддерживать 
уровень здоровья и не допускать па-
тологии, исключать любое негативное 
влияние на здоровье ребенка в целом. 
При наличии таких факторов риска, 
как вредные привычки, ротовое дыха-
ние, неправильное глотание, ленивое 
жевание, нарушение речи, ребенок не 
может считаться здоровым и должен 
находиться под контролем взрослых 
до полного устранения этих негатив-
ных факторов.

Поэтому особое внимание необ-
ходимо уделять вопросам своевре-
менного оповещения родителей об 
особенностях предупреждения подоб-
ных аномалий, ведь чем выше уровень 
образования родителей, тем больше 
их адекватность в решении логопе-
дических и ортодонтических проблем 
ребенка, и привлекать родителей к 
коррекционной работе. Родительское 
мнение наиболее авторитетно для 
ребенка и только у родителей есть 
возможность ежедневно закреплять 
навыки, формирующиеся в процессе 
живого, непосредственного общения 
с ребенком.

Поэтому особую социальную и 
педагогическую значимость приоб-
ретает формирование медико-педаго-
гической образованности родителей 
детей, имеющих миофункциональных 

и речевые нарушения и внедрение 
вариативных форм сотрудничества 
специалистов с родителями в систе-
ме коррекционно-реабилитационной 
деятельности, осуществляемой ком-
плексно с опорой на междисципли-
нарный подход: с помощью коллек-
тивных, индивидуальных, наглядных 
форм работы.

Основные направления и формы 
взаимодействия различных специали-
стов с семьей: анкетирование, беседы, 
индивидуально-практические заня-
тия, консультации, совместное изго-
товление игр и пособий, логодискус-
сии, семинары-практикумы; общие 
родительские собрания, день откры-
тых дверей, подготовка и проведение 
праздников, занятий, досуга, нагляд-
ная информация и печатные издания, 
информационные видеофильмы.

Беседа – самая распространенная 
форма и метод общения с родителями, 
которым пользуются все специалисты 
для установления контакта и довери-
тельных отношений.

Анкетирование родителей позво-
ляет проанализировать отношения 
между взрослыми и детьми в семье 
и спланировать работу с родителями, 
изучить адекватность позиции роди-
телей по отношению к ребенку и его 
дефекту, их педагогическую осведом-
ленность. Учитывая индивидуаль-
ность каждого из родителей, необхо-
димо проводить просветительскую 
работу, настроить и привлечь внима-
ние родителей к проблеме ребенка, 
помочь им правильно воспринимать 
своего ребенка, научить их действо-
вать совместно, предъявлять одинако-
вые требования для успешной коррек-
ции речевых нарушений.

На групповых родительских со-
браниях родителям разъясняется, 
что на взрослых членах семьи лежит 
огромная ответственность за созда-
ние мотивации ребенка к занятиям и 
за принятие дополнительных мер при 
наличии сопутствующих основному 
дефекту нарушений. Важно разъяс-
нить родителям, необходимость уси-
ленной, ежедневной работы со своим 
ребенком по заданию специалистов.

Во время родительского собрания 
в виде бесед, лекций и консультаций, 
которые проводят стоматолог-орто-
донт и логопед, необходимо вызвать 



5

у родителей беспокойство состояни-
ем стоматологического здоровья их 
детей, пробудить заинтересованность 
в проведении профилактических ме-
роприятий, научить контролировать 
выполнение гигиенических, ортодон-
тических мероприятий и логопедиче-
ских заданий детьми.

Вопросы, которые должны быть 
раскрыты: общие сведения относи-
тельно органов полости рта, их бо-
лезней, и значение этих болезней для 
организма; роль питания в профилак-
тике стоматологических болезней; 
гигиена полости рта как способ стома-
тологической профилактики; предот-
вращения вредных привычек в профи-
лактике стоматологических болезней 
и речевых нарушений (привычки со-
сания: чрезмерное увлечение соской, 
сосание пальца, губ, щек, предметов, 
языка; аномалии функции: нарушение 
функции жевания, неправильное гло-
тание, ротовое дыхание, неправильная 
речевая артикуляция; зафиксированы 
позотонические рефлексы, определя-
ющие неправильное положение челю-
стей и тела во сне).

Преимущество наглядной инфор-
мации в том, что обращение только в 
устной форме требует много времени; 
родители не в состоянии удержать в 
памяти всю информацию, которую 
они последовательно получают от пе-
дагогов и врачей; для того, чтобы ро-
дители смогли осмыслить полученные 
рекомендации и следовать им, их не-
обходимо убедить в этом, предложить 
определенный алгоритм действий и 
вооружить памятками, которые позво-
лят осуществлять эти действия после-
довательно и точно.

Поэтому перед кабинетом логопе-
да вывешиваются информационные 
стенды, папки, статьи в уголках для 
родителей, где представлена инфор-
мация о том, как лучше играть с ре-
бенком, отвечать на его вопросы, раз-
учивать стихи, разговаривать, объяс-
нять значение новых слов, развивать 
мелкую моторику рук, фонематиче-
ский слух, готовить к школе и др.

Стоматолог-ортодонт предлагает 
родителям ознакомиться с информа-
цией об этиологических факторах 
возникновения и сущности морфо-
логических, функциональных и эсте-
тических изменений, которые могут 

быть у ребенка; о важности ортодон-
тического лечения; о профилактике 
зубочелюстных аномалий и деформа-
ций, особенностях ортодонтического 
лечения и ухода за ортодонтическими 
аппаратами. Такая информация может 
находиться на стендах, в кабинете, 
на буклетах. В кабинете стоматоло-
га-ортодонта также могут быть раз-
мещены ортодонтические модели и 
фото различных аномалий прикусов 
детей, информация об особенностях 
прикуса и его нарушениях, которые 
существенно деформирует формиро-
вания гармоничной личности. На это 
обращается внимание родителей при 
профилактических посещениях врача. 

При коррекции аномалий зубоче-
люстной системы у детей с нарушени-
ями речи, в комплексе с аппаратурным 
лечением может быть предложено вы-
полнение миогимнастики – комплек-
сов упражнений для нормализации 
тонуса определенных групп мимиче-
ских мышц лица, губ, языка, мягкого 
неба, жевательных мышц, для разви-
тия подвижности органов артикуля-
ции и координации артикуляции. Ор-
тодонт знакомит родителей с задачей 
миогимнастики, основными правила-
ми ее проведения, особенностями вы-
полнения упражнений миогимнасти-
ки при той или иной патологии.

Индивидуально-практические за-
нятия знакомят родителей с практи-
ческими приемами артикуляционной 
и миогимнастики, автоматизации зву-
ков, играми и упражнениями для за-
нятий в домашних условиях. На этих 
занятиях они получают необходимые 
знания, находят ответы на вопросы, 
касающиеся речевого развития их ре-
бенка.

Открытые занятия проводятся 
для того, чтобы родители увидели, 
каких знаний достигли дети после со-
вместной коррекционной работы. 

Праздники и развлечения, где дети 
демонстрируют все свои приобре-
тенные знания и умения, показывают 
свои достижения; читают стихи, уча-
ствуют в сценках, театрализованной 
деятельности, представляя улучшен-
ный уровень речевых возможностей. 
Родители активно участвуют в подго-
товке костюмов, атрибутов.

Дни открытых дверей. Родители 
посещают индивидуальные и группо-

вые занятия, смотрят, как дети зани-
маются, что им необходимо закрепить 
дома, над чем еще поработать.

Домашние задания. Каждый лого-
пед предоставляет родителям возмож-
ность участвовать в коррекционном 
процессе по постановке звука, зани-
маясь по индивидуальным заданиям. 
Так они могут проследить систему и 
динамику обучения.

Предлагаем использовать и нетра-
диционные формы работы с родителя-
ми – современные информационные 
технологии, когда связь с родителями 
может осуществляться с помощью 
Интернета.

Используя электронную почту, ло-
гопед может без визуального контакта 
консультировать родителей, отвечать 
на вопросы, касающиеся коррекцион-
ного процесса, давать рекомендации, 
рассылать приглашения на родитель-
ские собрания, тренинги, очные кон-
сультации, а также контролировать 
своевременное выполнение домаш-
них заданий.

Логопед может отправлять воспи-
танникам задания для самостоятель-
ной домашней работы: тесты, карточ-
ки с заданиями, картинные материа-
лы, памятки, что становится особенно 
актуальным во время болезни ребенка. 
Обмен различными интересными ма-
териалами, ссылками на тематические 
сайты как между педагогом и семьей, 
так и между родителями также может 
происходить через электронную по-
чту. Таким образом, родители стано-
вятся активными участниками про-
цесса воспитания и обучения детей.

Медиатека – фонд книг, учебных 
и методических пособий, видеофиль-
мов, звукозаписей, видеоконсуль-
тации, компьютерных презентаций 
– также является средством образова-
ния родителей.

Для эффективности коррекцион-
ного обучения и обогащения знаний 
родителей об особенностях развития 
и воспитания детей в работе может 
использоваться техническое обеспе-
чение для создания и просмотра фон-
да: компьютер, видеокамера, магнито-
фон, видеомагнитофон, проекторы. 

Интернет-сайты также могут быть 
средством медико-педагогического про-
свещения родителей. Основное содер-
жание блога, сайта составляют записи, 
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изображения или мультимедиа, которые 
регулярно добавляются. Там родители 
получают информацию и практические 
советы о том, как грамотно проводить 
упражнения, игры, задания для детей, 
имеющих миофункциональных и рече-
вые нарушения.

Таким образом, информирован-
ность родителей о зубочелюстных 
аномалиях, миофункциональных и 
речевых нарушениях, о возможностях 
их исправления, активное привлече-
ние родителей на основе партнерских 
отношений и различных современных 
форм организации работы с ними, 
выстраивание механизма взаимодей-
ствия и расширение участия различ-
ных специалистов и родителей в ор-
тодонтической и логопедической реа-
билитации, способствует улучшению 
качества предоставления ортодонти-
ческой и логопедической помощи и 
улучшает состояние здоровья детей.

Взаимозависимость и взаимоо-
бусловленность взаимодействия вну-
три триады «ребенок-логопед-семья» 
способствует формированию медико-
педагогической образованности роди-
телей детей с речевыми нарушениями.
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Актуальность и постановка про-
блемы. Глобальные проблемы 

современности, связанные с жизне-
деятельностью человека, требуют ре-
шения вопросов социальной защиты, 
психолого-педагогической поддерж-
ки, социального воспитания лично-
сти, семьи, различных групп населе-
ния. Именно поэтому в Украине воз-
никла необходимость в специалистах 
социально-педагогической сферы, 
которые осуществляют профессио-
нальную деятельность, направленную 
на реализацию задач социального 
воспитания, создания благоприятных 
условий социализации, развития лич-
ности на принципах гуманизации, 
демократизации, гармонизации, ком-
петентности.

Многоплановость социально-пе-
дагогической деятельности требует от 
ее субъекта – социального педагога не 
только специальных знаний, но и на-
личие развитых профессиональных 
умений, с помощью которых он спо-
собствует адаптации, интеграции лич-
ности в общество, создает условия для 
становления, развития, реализации 
личностного потенциала человека; 
решает актуальные проблемы (нару-
шение прав, насилие, безнадзорность, 
социальное сиротство детей, девиант-
ность и т. др.); выступает посредником 
между личностью и социальной сре-
дой; строит взаимоотношения с вос-

питанниками на основе диалога, со-
трудничества, формирует отношения 
в подростковой среде и оптимальные 
взаимоотношения с семьями. Выпол-
нение этой деятельности требует уме-
ний фасилитации (от англ. facilitate 
– облегчать, содействовать, создавать 
благоприятные условия), которые ба-
зируются на принципах гуманизма и 
толерантности.

Цель статьи заключается в иссле-
довании социально-педагогических 
условий развития умений фасилита-
ции социального педагога в профес-
сиональной деятельности.

Изложение основного материала. 
Вопрос развития умений фасилитации 
у социальных педагогов в условиях 
современности приобретает особую 
актуальность и остроту. Эффективное 
развитие умений фасилитации соци-
альных педагогов в процессе педаго-
гической деятельности предполагает 
реализацию соответствующих соци-
ально-педагогических условий. 

Концептуальные основы про-
фессиональной деятельности специ-
алиста исследовались в украинскими 
и зарубежными учеными в области 
психологии, педагогики, социальной 
педагогики. Анализ состояния науч-
ной разработки обозначенной про-
блемы свидетельствует, что в науке 
сложились определенные теоретиче-
ские предпосылки ее решения. Так, 

ряд фундаментальных исследований, 
посвященные теории и практике про-
фессиональной деятельности: пси-
холого-педагогической (И. Зимняя, 
Н. Кузьмина, А. Леонтьев, А. Марко-
ва и др.); социально-педагогической: 
Т. Алексеенко (содержание и направ-
ления), А. Безпалько (организация 
социально-педагогической деятель-
ности с детьми и молодежью, функ-
ции, роли социального педагога), 
В. Бочарова (социально-педагогиче-
ская деятельность как научная кате-
гория), И. Зверева (учета потребно-
стей личности как условие социаль-
но-педагогической деятельности), 
А. Капская (технологические основы), 
Л. Мищик (управленческие аспекты), 
В. Полищук (теоретические подходы 
относительно моделирования лично-
сти социального педагога), С. Харчен-
ко (субъект-субъектные отношения). 
Некоторые аспекты становления со-
циального педагога как профессиона-
ла раскрыты в научных исследованиях 
С. Архиповой, С. Борисенко, Н. Кли-
менко, А. Ляшенко, А. Мудрика, 
И. Рогальской-Яблонской, В. Сластьо-
нина, Т. Федорченко и др.

Анализ психолого-педагогических 
источников свидетельствует о том, 
что теоретические и практические 
вопросы проблемы фасилитации ис-
следовали зарубежные исследовате-
ли: А. Адлер, М. Бердяев, Э. Берн, 

IMPLEMENTATION OF SOCIO-
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE  
SOCIAL EDUCATOR`S  FACILITATION 

SKILLS DEVELOPMENT IN 
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А. Маслоу, К. Роджерс, В. Соловьев, 
В. Франкл, Э. Фромм (сущность фено-
мена фасилитация); А. Дымовая (фаси-
литативное взаимодействие); Г. Балл, 
А. Кондрашихина (фасилитативное 
влияние); А. Врублевская, Л. Куликова 
(сущность фасилитативного общения 
и его специфика в профессиональной 
деятельности специалистов). 

Отдельные труды в области соци-
альной педагогики раскрывают содер-
жание функций и ролей деятельности 
социального педагога, выделяя в них 
фасилитативные проявления специ-
алиста (М. Галагузова, В. Сидоров и 
др.).

При изучении этого вопроса це-
лесообразно выяснить сущность де-
финиции «педагогическое условие», 
«социально-педагогическое условие». 

В философском аспекте условие 
трактуется как «совокупность объек-
тов (вещей, процессов, отношений), 
необходимых для возникновения, су-
ществования или изменения данного 
объекта» [6]. 

Педагогические условия, обеспе-
чивающие эффективное продвижение 
индивида к вершине профессиональ-
ной деятельности, Н. Кузьмина раз-
деляет на три группы: объективные, 
что представляют собой реальные 
условия среды; субъективные, отра-
жающие личностные мотивы успеш-
ной профессиональной деятельности 
(направленность на получение высо-
ких результатов, ответственность за 
результаты своей деятельности и тому 
подобное); объективно-субъективные, 
которые отражают соответствующую 
организацию профессиональной сре-
ды и способы действий, определяю-
щих продуктивность профессиональ-
ной деятельности [3].

Под социально-педагогическим 
условием Е. Холостова понимает 
«способы создания условий для по-
ложительного саморазвития, социаль-
ной адаптации и социальной защиты 
клиента путем воспитательного воз-
действия на его личность и поведе-
ние» [7]. По мнению исследователь-
ницы, конечная цель социального 
педагога — создать условия для само-
реализации клиента.

Учитывая предложенную класси-
фикацию Н. Кузьмина можно утверж-
дать, что развитие умений фасилита-

ции социальных педагогов зависит 
от соблюдения соответствующих 
объективных и субъективных соци-
ально-педагогических условий. Це-
лью объективных условий выступает 
организация и активация процесса 
формирования умений фасилитации в 
процессе усвоения профессиональной 
деятельности. Основной целью субъ-
ективных педагогических условий вы-
ступает включение в процесс разви-
тия умений фасилитации личностных, 
психологических механизмов позна-
вательной деятельности социальных 
педагогов. 

При разработке социально-педаго-
гических условий формирования уме-
ний фасилитации социального педаго-
га мы учитывали то, что источниками 
формирования фасилитации является 
взаимодействие в процессе совмест-
ной деятельности и общения, соци-
ально-психологические механизмы 
восприятия и отражения активности 
человека, механизмы саморазвития и 
самореализации личности [4, с. 48].

В нашем исследовании социаль-
но-педагогические условия рассма-
триваем как комплекс определенных 
взаимообусловленных факторов (ор-
ганизационно-управленческих, содер-
жательных, методических, техноло-
гических, материально-технических), 
которые имеют существенное влияние 
на развитие умений фасилитации со-
циальных педагогов, от рациональ-
ного использования которых зависит 
их профессиональное саморазвитие и 
самореализация. 

Осуществлен анализ научно-ме-
тодической литературы, результаты 
проведенных анкетирования социаль-
ных педагогов относительно понима-
ния значимости умений фасилитации 
в профессиональной деятельности, 
бесед с методистами отделов образо-
вания и собственный опыт професси-
ональной деятельности в должности 
методиста позволили прийти к выво-
ду, что эффективность процесса раз-
вития умений фасилитации зависит от 
соблюдения следующих социально-
педагогических условий: 

- мотивация социальных педагогов 
к развитию умений фасилитации;

- формирования готовности к раз-
витию умений фасилитации у соци-
альных педагогов; 

- этапность процесса профессио-
нального саморазвития и самореали-
зации.

Первое условие. Мотивация соци-
альных педагогов к развитию умений 
фасилитации. Реализация предла-
гаемой педагогической условия не-
возможна без систематизации целей 
профессиональной деятельности со-
циального педагога; формирование 
устойчивой мотивации (как внешней, 
так и внутренней); участия в Школе 
развития умений фасилитации соци-
ального педагога. 

Мотив является сложным психо-
логическим образованием, который 
выстраивает сам социальный педа-
гог. Сбалансированное мотивацион-
ное среда характеризуется высоким 
уровнем сформированности и согла-
сованности внешних и внутренних 
мотивов, которые обеспечивают оп-
тимальную мотивационную основу 
для профессиональной деятельности 
социального педагога. 

Мотив можно и нужно активизи-
ровать путем создания соответствую-
щей ситуации – внешней мотивации. 
Причем результат социальный педа-
гог должен приписывать себе, оценив 
свою деятельность, способности, на-
стойчивость, a не случайным (как для 
него) обстоятельствам. Однако, при 
условии соблюдения лишь такого под-
хода как активизация социально-пе-
дагогической ситуации, деятельность 
социального педагога будет носить 
характер «стимул – реакция». То есть 
его действия будут зависеть только от 
внешних социальных факторов (в на-
шем случае – работы методиста-фаси-
литатора).

Кроме того, до внешних моти-
вов в структуре мотивации развития 
умений фасилитации нами выделены 
социальные мотивы, связанные с пре-
стижностью профессии социального 
педагога; прагматические мотивы, 
связанные с возможностью предусмо-
треть различные социально-педагоги-
ческой ситуации и тому подобное.

Весомой в процессе развития уме-
ний фасилитации является роль вну-
тренней мотивации, которая обуслов-
лена потребностями социального пе-
дагога. Именно личностная диспози-
ция указывает, описывает допустимое 
(возможное), обязательное (необходи-
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мое) или запрещенное (недопустимое) 
поведение субъекта социально-педа-
гогической деятельности.

Внутреннюю мотивацию обра-
зуют собственно мотивы совершен-
ствования умений, навыков профес-
сиональной деятельности, овладение 
инновационными технологиями де-
ятельности; мотивы личностного и 
профессионального саморазвития и 
самореализации. 

Следовательно, в структуре мо-
тиваций социального педагога к раз-
витию умений фасилитации можно 
выделить три взаимосвязанных эле-
мента: мотивация самореализации; 
мотивация саморазвития; мотивация 
самообразования. 

Сочетание указанных структур-
ных элементов образует целостный 
процесс формирования мотивации 
профессионального саморазвития со-
циального педагога. При этом каж-
дый элемент имеет определенную 
самостоятельность, потому что в его 
рамках решаются определенные за-
дачи, без реализации которых не про-
изойдет целостный процесс развития 
умений фасилитации социального пе-
дагога.

Второе условие. Неотъемлемой 
органической составляющей про-
фессиональной деятельности соци-
ального педагога является формиро-
вание готовности к развитию умений 
фасилитации у социальных педаго-
гов, которое предполагает развитие 
сознания специалиста, осознанием 
им собственной профессиональной 
роли, способности работать над со-
бой, осознавать и определять свою 
подготовленность к качественному 
выполнению профессиональных обя-
занностей, творчески реализовывать 
профессиональные возможности, про-
являть активность и инициативность в 
непосредственной профессиональной 
деятельности. Весомыми для реше-
ния этой проблемы являются научные 
труды, посвященные изучению факто-
ров и условий саморазвития личности 
(В. Андреев [1], Л. Корастилева [2], 
В. Слободчиков [5]). 

В нашем исследовании мы исхо-
дим из того, что социальному педа-
гогу приходится попадать под влия-
ние разных социальных институтов, 
которые меняют его взгляды относи-

тельно себя, своего окружения, своей 
деятельности, которые изменяют его 
самого. На основании анализа раз-
личных подходов к исследованию фе-
номена готовности социального педа-
гога к фасилитативной деятельности 
считаем, что готовность социального 
педагога к развитию умений фасили-
тации – это сложное личностное обра-
зование, которое является интегратив-
ным отражением ряда личностно-про-
фессиональных качеств, необходимых 
для успешной профессиональной дея-
тельности.

Социальному педагогу необходи-
мо развивать своиспособности; ов-
ладевать умениями самостоятельно 
ориентироваться в мире духовных и 
материальных ценностей, оценивать 
результаты своего выбора и прогнози-
ровать профессиональные отношения 
в социальной среде.

Готовность социального педаго-
га к развитию умений фасилитации 
определяется наличием профессио-
нально обусловленных личностных 
качеств.

Третье условие. Этапность про-
цесса профессионального саморазви-
тия и самореализации, предполагает 
обязательное осознание социальным 
педагогом собственного опыта, по-
буждает к анализу и самоанализу 
профессиональных качеств, ускоря-
ет формирование профессиональной 
компетентности специалиста. 

Этапность в процессе профессио-
нального саморазвития предполагает 
соблюдение определенного алгорит-
ма действий социального педагога по 
развитию умений фасилитации:

1. создать собственный банк по-
требностей, интересов и мотивов про-
фессионального саморазвития;

2. определить уровень теоретиче-
ских знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для осуществления успеш-
ной профессиональной деятельности; 
проанализировать возможные пути 
преодоления негативных личностных 
и профессиональных качеств (к при-
меру, адекватность восприятия крити-
ки и советов со стороны социальных 
педагогов, методистов-фасилитато-
ров);

3. выяснить свою роль в системе 
социальных и профессиональных от-
ношений;

4. выделить наиболее професси-
онально значимые формы и методы 
развития умений фасилитации соци-
альных педагогов;

5. определить степень владения 
навыками фасилитации;

6. разработать и внедрить про-
грамму работы «Школы развития 
умений фасилутації социального пе-
дагога»;

7. самоконтроль и самокоррекция 
достигнутых/достигнуто результатов.

Выводы. Процесс развития уме-
ний фасилитации социального педа-
гога будет эффективным при условии 
максимального использования специ-
алистом внутренних ресурсов и учета 
внешних факторов мотивации дости-
жения успеха. Подчеркнем при этом 
необходимость обеспечения соответ-
ствия возможностей социальных пе-
дагогов требованиям, предъявляемым 
ему методистом отдела образования, 
удовлетворения потребностей соци-
ального педагога в признании его про-
фессиональных успехов. 

Наличие вышеуказанных социаль-
но-педагогических условий развития 
умений фасилитации социальных пе-
дагогов является необходимой состав-
ляющей повышения качества реализа-
ции их профессиональных функций, 
которая характеризуется видением 
целостности, прогнозированием про-
фессиональных, социальных и нрав-
ственных последствий своей деятель-
ности.
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Problem-based learning (PBL) helps 
to improve and innovate learning 

environments and provides students with 
necessary knowledge and skills for future 
work and social interactions. Today many 
curricula still divide knowledge into pieces, 
but this scheme is not as effective as PBL. 
It seems that we could learn more from peer 
discussion about real problems compared 
to passive listening to lectures. Today we 
have a lot of information resources like 
the Internet, libraries, etc. from which 
students can obtain relevant and contextual 
knowledge instead of bringing them all in 
our learning environments. PBL promotes 
autonomous searching for relevant 
information and adequate group discussion 
conditions. Additional PBL goals are to 
provide better skills for future jobs context.

PBL is a learning approach that 
seeks to create a link between theoretical 
knowledge and practice (Cockrell and 
Caplow, 2000). PBL is based on the 
concepts of Lev Vygotskyi about Social 
Development Theory, which considers 
learning as a social construction of 
knowledge. Due to this origin, PBL 
recognizes that nothing can be learned 
in totality, and learning needs to be 
shared among transdisciplinary groups 
(Missimer and Connell, 2012). It is 
essential to have collaborative groups in 
learning contexts; to explore, analyze and 
solve the problems presented (Cockrell 
and Caplow, 2000). Its main objectives 
are:

1. Construct an extensive and fl exible 
knowledge base.

2. Develop effective problem-
solving skills.

3. Become effective collaborators.
4. Become intrinsically motivated to 

learn (Beringer, 2007, 446).
PBL is focused on empirical learning 

organized around searching and problem 
solving; where students are encouraged to 
solve real life badly structured problems. 
The curriculum is organized around 
those integral problems, helping students 
to learn in connected and relevant ways. 
PBL provides a learning environment 
where teachers train students to think and 
guide them with help of their questions.

Five components can be considered 
the minimum standards of PBL least 
characteristics that should be present in 
PBL:

1. Ill-structured problems are 
presented as unresolved so that students 
will generate not just multiple thoughts 
about the cause of the problem, but 
multiple thoughts on how to solve it 
(Barrows, 2002).

2. A student-cantered approach in 
which students determine what they 
need to learn (to derive the key issues 
of the problems they face, defi ne their 
knowledge gaps, and pursue and acquire 
the missing knowledge (Barrows,2002; 
Hmelo-Silver & Barrows, 2006)).

3. Teachers act as facilitators or 
tutors in the learning process.

4. Selection of problems from 
professional or ‘real world’ practice 
(Barrows, 2002). The problems are 
inherently cross-disciplinary and require 
students to investigate multiple subjects 
(Barrows,1996) in order to generate a 
working solution.

5. PBL is typically undertaken in 
a small group setting (Barrows, 2002; 
Hmelo-Silver & Barrows, 2006). While 
groups of fi ve to nine students were used 
in the original McMaster model for PBL 
(Barrows, 1996), these later defi nitions 
allow for the possibility of PBL without 
small group work.

Interest in learning has led to several 

new theories and related research about 
the underlying principles in the few past 
decades (Ormrod, 2006). It has been 
also shown that four main principles are 
collaborative, contextual, constructive 
and self-directed learning (Dolmans, De 
Grave, Wolfhagen, & Van der Vleuten, 
2005).

Constructive learning

Constructive Learning refers to 
learning which occurs by constructing 
understanding and knowledge by 
experiencing things and giving meaning 
to them (Ertmer& Newby, 2008). The 
design of instruction should be able to 
successfully trigger ‘internal cognitive 
processing’ in the mind of the learner, 
especially in the complex learning 
environment of health sciences and 
medicine (Stewart, 2009). It is important 
to include strategies and teaching formats 
that enable knowledge construction, 
storage and retrieval ways in which 
new knowledge can be linked to prior 
knowledge and transferred from short 
term memory to the long term memory 
(Ormrod, 2009). This includes strategies 
required to direct attention, give meaning 
to learning, construct, organize, elaborate 
and clarify information. Information 
retrieval is enhanced by giving more 
retrieval time, variety of questions, 
increasing fl exibility in teaching and 
creating challenge.

Contextual learning

Contextual learning is characterized 
by the use of cases/problems or examples 
that closely match or are real world 
situations for which the learners are 
being trained. Learning in the context 
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of a problem or situation helps learners 
to understand application of its content 
more easily. It is also more motivating 
and interesting. Coupled with practice, 
and exposure to multiple related 
environments, it allows for ‘deeper 
learning’ and better learning transfer 
(Regehr& Norman, 1996). Instructional 
design should therefore include real 
problems with multiple perspectives 
in order to challenge and motivate 
students as well as enhance the transfer. 
The cognitivist and constructivist 
theories of learning emphasize the 
need of contextual embedding of new 
information to ensure more effective 
learning (Ertmer& Newby, 2008).

Contextual theorists show that 
the process of storing new knowledge 
is more effective when connections 
are made to the prior knowledge. The 
contextual approach helps the students to 
make these connections and to give the 
new information sense in their own prior 
existing frames of thinking (Ormrod, 
2006). 

Collaborative learning

Collaborative learning is a concept 
in which the members of a group work 
together to achieve a common goal (Van 
Boxtel, Van der Linden, &Kanselaar, 
2000). They have to interact, share 
and learn from other students. During 
the discussion process, the students 
need to present and defend their own 
ideas. This has a positive cognitive as 
well as social infl uence on the learning 
process (Rudland, 2009). Then it could 
be recognized that their communication 
and social interaction skills will improve 
day after day (Johnson, Johnson, 
& Smith, 2006). The collaborative 
learning environment has shown to 
be very effective in problem solving 
(Qin, Johnson, & Johnson, 1995). 
Educational processes must therefore 
provide opportunities for collaboration. 
Considering those benefi ts makes us 
believe that collaborative learning is one 
of the most important learning principles 
and should be applied in any programme.

Self-directed learning

Self-directed learning means that 
the learners ‘direct’ their own learning 

process. This requires awareness of 
metacognitive skills to decide on the 
goal, on the methods to approach the task 
and to ensure the goals will be met. It 
also means that the learner anticipates the 
diffi culties and the enabling factors for 
learning. The learner not only plans and 
accomplishes the goals, but also evaluates 
the process through refl ection. Self-
regulation requires prior knowledge and 
motivation, and leads to more effective 
learning and higher achievement levels 
(Dolmans & Schmidt, 2006). Relying on 
this research we think it is very important 
to pay attention to designing a unit which 
promotes self-directed learning.

All the above mentioned strategies 
create an active and meaningful learning 
environment. Together they foster 
the cognitive, motivational and social 
goals related to learning. Looking at 
this theoretical background, we see 
that PBL is a student-cantered learning 
strategy that optimises the mentioned 
principles of collaborative, contextual, 
constructive and self-directed learning. 
(Dolmans et al., 2005). Literature reveals 
that students in PBL curricula are more 
interested and motivated about their 
learning (Dolmans & Schmidt, 2006), 
have better interpersonal skills, better 
competencies in problem solving, self-
directed learning (Schmidt, Vermeulen, 
& Van der Molen, 2006) and are more 
satisfi ed with the learning situation 
(Albanese & Mitchell, 1993).

The PBL approach is characterized 
by working in small groups according 
to a scenario presented (e.g. problem or 
case) by a teacher who facilitates the 
process by guiding the students, and 
time for self-directed learning (Hmelo-
Silver, 2004). In theory this approach 
enables the students to become more 
effective collaborators, develop self-
directed learning and problem solving 
skills, construct an extensive fl exible 
knowledge which goes beyond the 
learning of facts and raises the intrinsic 
motivation.

The theories and literature cited 
above make us believe that the PBL-
approach creates a meaningful learning 
environment in which the students are 
educated most effectively and lastingly.

When applying PBL the educational 
process involves fi ve steps:

1. Observation or information 

gathering: the problem scenario is 
presented, and it is expected that the 
learners will identify the facts around the 
given problem.

2. Questions, ideas and hypothesis 
formulation: when having a better 
understanding of the problem, the 
learners use their previous knowledge 
and can identify the assumptions and 
the questions they might have. They 
formulate their questions, ideas and 
hypotheses related to the solution of the 
problem.

3. Learning issues/inquiry strategy: 
the learners identify their knowledge 
defi ciencies and defi ne the learning 
issues to be explored by them in a self-
directed learning process. At this point, 
they can collaborate with others, within 
and outside the learning situation to fi ll 
in the understanding gaps.

4. Action Plan: they integrate 
new knowledge on the results of the 
second phase and then proceed to the 
development of a solution.

5. Refl ection: the learners should 
refl ect on the abstract knowledge gained. 
This phase also appears during other 
phases of the process. In the end, it is 
important for them to refl ect also on the 
skills gained and on the collaborative 
aspect of the process (Cockrell and 
Caplow, 2000;Beringer, 2007; Hmelo-
Silver, 2004).

Each student participates actively in 
PBL and has a particular role in the team. 
The roles change every week. The roles 
are:

1. Team leader directs the team work.
2. Secretary; he/she takes notes of 

the discussion.
3. Process manager. He/she listens, 

delegates, facilitates and focuses on the 
main question.

4. Investigator; he/she should have 
research skills, use various types of 
sources; has the ability to determine 
relevant information.

5. Timer; he/she manages the time.
6. Presenter; he/she presents the 

team’s work.
7. Final decision maker; he/she 

identifi es the best choices.
8. Creative consultant, who is 

responsible for presenting the team work 
through art and technology.

9. Legal consultant, who checks the 
accuracy of the sources.
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PBL does not follow the academic 
logic of subjects, but the logic of 
problem solving within shared and 
individual learning processes. It does not 
make sense to apply PBL within single 
subjects. Starting PBL within separate 
subjects rapidly leads to a situation in 
which problems are not challenging 
enough because they are designed simply 
within the framework of one subject. The 
problem-based curriculum is organized 
on the basis of problems and problem 
themes creating the core competence 
(for example, academic or general 
professional competence). Lectures, 
seminars and other types of teaching are 
carried out as before, but their timing 
and content is designed according to the 
needs of problem solving. PBL usually 
leads to diminishing time of face-to-face 
teaching because students themselves 
acquire a remarkable deal of information 
that was previously delivered in the 
form of lectures. However, students 
need more guidance with independent 
studying, especially at the beginning of 
their studies. One of the most important 
tasks of the tutor is to direct what 
exactly students need to do together and 
independently in order to achieve the 
learning results. Learning is initiated by 
presenting a problem rather than teaching 
the content. 

Problem-based curriculum demands 
a high standard regarding the problems 
used as starting points for learning. 
The purpose of problems is not only 
to integrate disciplines or subjects, 
but also to achieve the pedagogical 
core process of producing the learning 
and competence. The critical point 
to a successful approachment is the 
selection of well-structured problems 
(often interdisciplinary) and a tutor who 
guides the learning process and conducts 
a thorough debriefi ng of the learning 
experience at the conclusion.

The tutor’s effectiveness is associated 
with fi ve facilitation skills: (1) helping the 
group be aware of how group processing 
works, (2) encouraging feedback within 
the group, (3) guiding the group to set 
appropriate learning issues, (4) assisting 
the group to integrate learning issues, 
and (5) supporting the professional 
development of students. The unit 
construction is fi nalized by planning and 
scheduling other educational activities 

(e.g. an overview lecture, a skills training 
session) and writing the unit book and 
the tutor’s version (‘tutor’s guide’) of the 
unit book. The tutor’s guide describes the 
type of problem, the learning objectives, 
summaries of the issues that should be 
discussed, students’ prior knowledge 
and expected misconceptions, expected 
diffi culties in problem discussion, and 
suggestions for tutor’s reactions and 
summaries of the relevant literature. 
A detailed tutor’s guide is important 
both for theoretical reasons (Papinczak 
T, Tunny T & Young L., 2009) and for 
practical reasons.

PBL becomes more effective if:
1. The problem scenario is consistent 

with the learning objectives of the 
faculty.

2. Problems are appropriate to the 
stage of curriculum and the level of 
students’ understanding.

3. Problems are relevant to students’ 
future practice.

4. Problems are suffi ciently open to 
allow the discussion to continue and not 
to stop too early.

5. Basic sciences are presented as an 
educational scenario to be encouraging.

PBL is an effective learning method 
through which the students are called to 
undertake responsibilities and initiative. 
PBL has the potential to prepare the 
students more effectively for future 
learning, based on four insights into 
learning. It’s a constructive, self-
directed, collaborative and contextual 
process. It also promotes students’ 
confi dence in their problem solving skills 
and strives to make them self-directed 
learners. Firstly, we assume that this 
process is constructive, since while PBL 
the students have to participate actively 
(planning, monitoring, evaluating the 
learning process), give their personal 
interpretations based on their previous 
experience and knowledge and after their 
self-study and mutual interaction within 
the group, they are able to construct and 
reconstruct their knowledge networks 
(schemas). The tutor has to share guidance 
in which students and tutors together 
guide the learning process and also learn 
ways to evaluate the functioning of their 
group. On the other hand, teachers who 
build a good learning community in the 
classroom, with positive teacher-student 
and student-student relationships, give 

students a sense of ownership over 
their learning, develop relevant and 
meaningful problems and learning 
methods, and empower students with 
valuable skills that will enhance the 
students’ motivation to learn and the 
ability to achieve.
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Формирование высококвалифи-
цированного сотрудника ГСЧС 

Украины предусматривает подго-
товку кадров, отвечающих высоким 
требованиям европейских и мировых 
образовательных стандартов, систе-
матическое, целенаправленное педа-
гогическое влияние на конкретную 
личность, целью которого является 
воспитание подготовленного, высоко-
морального, дисциплинированного и 
мужественного сотрудника, который 
может стойко переносить физические 
и моральные нагрузки, психологиче-
ские стрессы, преодолевать трудности 
службы, выполняя служебный долг. 
Быть специалистом высокого класса 
означает не только иметь профессио-
нальные знания, но обладать важными 
личностными качествами. Такой под-
ход требует воспитания высоких про-
фессиональных, морально-этических, 
эстетических и общечеловеческих 
качеств, направленных на формиро-
вание полноценноговсесторонне раз-
витого сотрудника ГСЧС Украины [2].

В научной литературе недоста-
точно четко прослеживается разница 
между понятиями культура трудовой 
деятельности и профессиональная 
культура. В целом, по нашему мне-
нию, эти понятия не идентичны. Ду-
мается, что когда речь идет о любой 
деятельности, в том числе и неквали-
фицированной, повседневной, быто-
вой, которая не требует специальных 
знаний, то в таком случае использу-
ется термин «культура трудовой де-

ятельности». В этом понятиисодер-
жится постоянное совершенствова-
ние организации трудового процесса, 
использования техники, повышение 
общего уровня культуры самих работ-
ников [5, 104]. 

Понятие «профессиональная куль-
тура» связано со специализацией в 
четко определенной сфере деятель-
ности, профессиональными навыками 
выполнения служебных обязанно-
стей. Таким образом, понятие про-
фессиональная культуранаходится в 
отношении подчинения к понятию 
культура трудовой деятельности, т.е. 
объем первого полностью входит в 
объем второго, составляя его часть.

Профессиональная культура со-
трудника ГСЧС как специфический 
вид трудовой деятельности включает 
в себя одновременно несколько ком-
понентов социальной, а особенно 
правовой культуры. Поэтому для про-
фессиональной культуры сотрудника 
ГСЧС характерны основные как об-
щеправовые, так и узкоспециальные 
принципы, некоторые из них в совре-
менной научно-педагогической лите-
ратуре недостаточно исследованы, и 
на которых мы остановимся детально.

Принципы профессиональной 
культуры сотрудника ГСЧС – предо-
пределяются, прежде всего, объектив-
ными закономерностями социального 
бытия сотрудника ГСЧС, обусловле-
ныконкретным уровнем экономиче-
ского и культурного развития госу-
дарства, который, в свою очередь, во 

многом определяет векторы развития 
и содержание оперативно-спасатель-
ной деятельности. С другой стороны, 
суть принципов профессиональной 
культуры сотрудника ГСЧС заклю-
чается в том, что они характеризуют 
важнейшие качества профессиональ-
ной деятельности, необходимые для 
полноценного ее выполнения, и явля-
ются стратегическими ориентирами 
формирования профессионализма.

Рассмотрим некоторые из этих 
принципов. К основным общеправовым 
принципам профессиональной культу-
ры сотрудника ГСЧС относятся:

 • защита прав сотрудника ГСЧС; 
 • равенство всех сотрудников 

перед законом; 
 • подчинение всех ведомствен-

ных актов закону (в т. ч. Кодекса граж-
данской защиты Украины);

 • единство прав и обязанностей 
личного состава ГСЧС.

С нашей точки зрения, специаль-
ные принципы профессиональной 
культуры сотрудника ГСЧС такие: 

 • «разрешается то, что позволя-
ет закон»;

 • умение пользоваться властны-
ми полномочиями; 

 • самосознание сотрудника ор-
ганов и подразделений оперативно-
спасательной службы; 

 • дифференцированный подход 
в работе; 

 • гласность; 
 • гуманизация профессиональ-

ной деятельности.
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Принцип защиты прав сотрудника 
ГСЧС предусмотрен Кодексом граж-
данской защиты Украины. Однако 
для его реализации необходимо, на 
наш взгляд, как минимум два условия: 
а) обладание сотрудниками ГСЧС 
высокими моральными качествами; 
б) доверие к действиямсотрудников 
ГСЧС при исполнении служебных 
обязанностей. В настоящее время 
реализация предоставленных орга-
нам оперативно-спасательной служ-
бы прав часто вызывает сомнения со 
стороны государства и граждан в их 
правомерности или законности. К со-
жалению, такой подход пока имеет все 
основания на существование. Опреде-
леннаячасть сотрудников подразделе-
ний оперативно-спасательной службы 
имеет недостаточные профессиональ-
ные знания, не обладает высокими 
моральными качествами, у них низкая 
профессиональная культура и т.п. По-
этому, для обеспечения нормального 
функционирования данного принципа 
необходимо наладить кадровоюработу 
в ГСЧС, более ответственно и принци-
пиально проводить конкурсный отбор 
на службу, который зависел бы, пре-
жде всего, от индивидуальных мо-
рально-деловых качеств претендентов 
на службу.

Равенство перед законом всего 
личного состава органов и подраз-
делений ГСЧС обеспечивается ст. 32 
Конституции Украины [1]. На практи-
ке данный принцип реализуется ино-
гда в искаженной форме. В течение 
последних нескольких лет было до-
статочно примеров нарушения зако-
на отдельными сотрудниками ГСЧС, 
особенно теми, которые занимали вы-
сокие должности. Безусловно, «все-
дозволенность» и «безнаказанность» 
таких руководителей негативно по-
влияли на уровень профессиональной 
культуры их подчиненных и на общий 
морально-этический климатслужбы в 
целом. Менее сознательные сотрудни-
ки ГСЧС пытались подражать таким 
«наставникам», но их «деятельность» 
завершалась значительно быстрее и с 
более тяжкими последствиями. Эти 
позорные явления следует искоренять 
решительным образом.

Профессиональная культура со-
трудника ГСЧС взаимодополняется 
как правами, так и обязанностями. 

Именно в этойвзаимосвязи она и про-
является. Ведь, при наличии прав 
необходимо их использовать, а при 
наличии обязанностей – выполнять. 
Таким образом, использование и вы-
полнение являются основными прин-
ципами достаточного и необходимого 
условия профессиональной культуры 
сотрудника ГСЧС.

В правовой культуре нормального 
демократического общества принцип 
презумпции невиновности лица за-
нимает основное место. Однако, с по-
зиций профессиональной культуры, в 
действиях отдельных руководителей 
ГСЧС презумпция невиновности со-
трудника не находит своей полноцен-
ной реализациии подтверждения. В 
подразделениях ГСЧС существует не-
мало таких примеров. Например, бы-
вают случаи, когда сотрудника ГСЧС, 
который грубо нарушил дисциплину, 
сразу увольняют со службы, а иногда 
даже «задним числом». Такая незакон-
ная поспешность наносит серьезный 
ущерб профессионализму. Подобные 
увольнения из органов ГСЧС вызыва-
ют возмущение коллектива, порожда-
ют пессимизм, безразличие, уныние и 
другие негативные качества, которые 
приводятк снижению профессиональ-
ной культуры.

В процессе формирования профес-
сиональной культуры значительное 
влияние имеет специальный принцип 
«разрешается то, что позволяет за-
кон». Он относится как кструктурным 
подразделениям, так и отдельным 
должностным лицам ГСЧС только при 
исполнении служебных обязанностей 
[7, 47]. Для сотрудника ГСЧС этот 
принцип является «законом» его про-
фессиональной деятельности. В пер-
вую очередь это связано с тем, что его 
действия должны быть понятными, 
справедливыми, объективными. Они 
имеют целью обеспечить правомер-
ное поведение сотрудника ГСЧС при 
выполнении служебных обязанно-
стей, предостеречь его от нарушения 
законности. Правильно реализовать 
этот принцип, в данном случае, при-
звана профессиональная мораль.

Кроме того, в реализации этого 
принципа четко проявляется потреб-
ность сотрудника ГСЧС быть уве-
ренным, что во время решительных 
действий по исполнению служебных 

обязанностей, даже после возможной 
негативной реакции населения, его 
действия будут оцениваться заслу-
женно с точки зрения профессиона-
лизма, и что ему не грозит наказание 
за внедрение в сферу чьих-то личных 
интересов. Напротив, такие действия 
должны найти широкое квалифициро-
ванное комментирование и послужить 
примером для подражания.

«Все, что не запрещено законом, 
разрешено», принцип который рас-
считан на повышение роли человека, 
личности в государстве, его сознания, 
компетентности, профессионализма, 
доверия к человеку. Согласно этому 
принципу, законно может действо-
вать тот человек, который знает за-
коны, знает, что закон запрещает, а 
что позволяет, и поэтому, прежде чем 
принять какое-то решение, ему надо, 
прежде всего, выяснить, не будет про-
тиворечить ли его будущий поступок 
законодательству. Следует, однако, 
иметь в виду и то, что право запре-
щает далеко не все вредные действия, 
а лишь наиболее опасные, так что че-
ловек может совершить аморальный 
поступок, не нарушая этого правового 
принципа.

Несколько иной смысл вложен в 
аналогичный, на первый взгляд, прин-
цип: «разрешено все, что не запре-
щает закон». Он предлагает широкий 
диапазон действий, достаточную сво-
боду, раскованность, желание браться 
за дело с охотой, даже рисковать. Этот 
принцип призван обеспечить плюра-
лизм мнений, развитие инициативы, 
творческого подхода, стимулировать 
альтернативное поведение. Как верно 
указывает А. Колодий и ряд других 
авторов, данный принцип гаранти-
рует возможность и законность про-
явления в социально-экономической 
жизни страны таких качеств, как са-
мосознание, инициатива, творчество, 
предпринимательство. «Тогда как за-
кон при этом типе правового регули-
рования запрещает только конкретные 
варианты поведения, при этом, позво-
ляет все другие действия и поступки, 
не давая при этом даже образца из их 
числа» [4, 10].

Альтернативой предыдущемуяв-
ляется принцип «запрещается все, что 
не допускается законом». Этот прин-
цип основывается на большой осмо-
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трительности в поведении, взвешен-
ности и максимальной ответствен-
ности. Это наиболее «сковывающий» 
принцип. Негативными последствия-
ми его использования могут стать без-
инициативность, нерешительность, 
некоторая апатия. Этот принцип мо-
жет привести к бюрократическим 
действиям. Сотрудники, которые при-
держиваются этого принципа, избега-
ют конфликтов в общении с людьми, 
боятся выйти за рамки дозволенного 
правом. Основным предметом поис-
ков этих людей есть перечень деяний, 
которые запрещены. В этом случае 
следует согласиться со С. Сливкой, 
что данный принцип является основой 
деятельности органов, «исполняющих 
государственно-властные управлен-
ческие функции, а должностные лица 
этих органов практически приобрета-
ют неограниченную власть» [8, 11].

Рассматривая следующий прин-
цип, заметим, что существуют различ-
ные виды самосознания. Однако для 
сотрудника ГСЧС и его профессио-
нальной культуры, наиболее важными 
являются моральное и правовое само-
сознание. Как принцип профессио-
нальной культуры спасателя мы будем 
рассматривать самосознание в целом, 
в совокупности. Самосознание необ-
ходимо для представителя любой про-
фессии, но для сотрудников подраз-
делений ГСЧС оно имеет особенное 
значение. Структурными элементами 
самосознания есть такие нравствен-
ные качества, как самоконтроль, уве-
ренность, ответственность, достоин-
ство, честь, совесть [6, 52]. Професси-
ональная культура сотрудника ГСЧС 
в целом, и высокое самосознание в 
частности, обеспечивают всю полноту 
моральной и правовой ответственно-
сти за действия не только в обычных 
служебных, но и в чрезвычайных си-
туациях, которые происходят по роду 
профессиональной деятельности. В 
подобных ситуациях важно сохранять 
объективность оценки действительно-
сти, сохранять выдержку и самокон-
троль, правильно принимать решения 
и четко реализовывать команды. 

Суть принципа оптимальности 
и эффективности оперативно-спаса-
тельной деятельности заключается 
в том, чтобы обеспечить успешное 
решение поставленных перед сотруд-

ником ГСЧС задач в предусмотренные 
законом сроки, выполнить професси-
ональные действия довольно каче-
ственно, при наименьших затратах 
средств и сил. Основным требованием 
в реализации данного принципа яв-
ляется глубоко продуманный выбор 
комплекса форм, методов и средств 
работы в организации аварийно-спа-
сательных работ и т.п., который наи-
более соответствует сложившейся 
ситуации. Соблюдение принципа про-
фессиональной культуры сотрудника-
ми ГСЧС является важным условием 
профессиональной деятельности. В 
целом, это зависит от уровня профес-
сионализма и практического опыта.

Для профессиональной культу-
ры сотрудника ГСЧС характерным 
должен стать принцип гласности. Он 
предусматривает, по нашему мнению, 
три направления: участие широкого 
круга общественности, органов вла-
сти в выработке методов улучшения 
пожарной и техногенной безопасно-
сти; реализация профессиональной 
деятельности, с участием граждан; 
информирование органов власти и 
управления, трудовых коллективов, 
общественных организаций, населе-
ния и средств массовой информации 
о своей деятельности. Гласность де-
ятельности сотрудников ГСЧС опре-
деляет уровень профессиональной 
культуры сотрудников ГСЧС, способ-
ствует ее повышению, значительно 
предотвращает степень распростране-
ния профессиональной деформации. 
При этом сотруднику ГСЧС важно 
уметь сохранять государственную или 
служебную тайну, которая существует 
и должна существовать в каждом го-
сударстве.

Принцип гласности включает в 
себя культуру проведения деловых 
встреч с населением, культуру обсуж-
дения состояния дел по пожарной и 
техногенной безопасности в трудовых 
коллективах, школах и т.д. Гласно-
сти подлежат и внутренние ритуалы 
ГСЧС: принятия Присяги на верность 
народу Украины; посвящение в спа-
сатели; вручения форменной одежды, 
погон, служебного удостоверения; на-
граждение сотрудников ГСЧС; про-
ведения строевого смотра личного 
состава; проводы на пенсию, прове-
дение тематических вечеров, возложе-

ние венков к памятникам ликвидато-
рам чрезвычайных ситуаций. Однако, 
проблема гласности в профессиональ-
ной деятельности пока полностью не 
решена. Хотя раскрыта суть, выра-
ботаны механизмы действия такого 
принципа, но в связи с дефицитом 
времени, большой перегруженностью, 
малой численностью личного состава 
и бюрократизмом в работе, гласность 
в работе ГСЧС находится еще не на 
высоком уровне.

Гуманизация профессиональной 
деятельности как принцип профес-
сиональной культуры личного соста-
ва ГСЧС заключается в убеждении 
граждан, руководителей, склонных к 
нарушениям правил пожарной и тех-
ногенной безопасности, в неисчерпа-
емых возможностях человека и его 
способностях сознательно подчинять-
ся закону. Важной гранью професси-
ональной культуры сотрудника ГСЧС 
является моральная помощь, под-
держка граждан, которые по тем или 
иным причинам оказались в тяжелом 
психологическом состоянии.

Нынешняя реорганизация в де-
ятельности подразделений ГСЧС 
требует от сотрудников высокой про-
фессиональной компетентности, про-
фессиональной культуры для надеж-
ной защиты интересов народа и прав 
граждан, эффективной борьбы с по-
следствиями чрезвычайных ситуаций. 

По нашему мнению, профессио-
нальная культура сотрудника ГСЧС 
– это результаты трудовой деятель-
ности, которые обусловлены высо-
кой профессиональной моралью и 
общепринятыми нормами культуры 
поведения личности, результат про-
фессионализма, который основыва-
ется на научной организации труда, 
интеллекте сотрудника оперативно-
спасательной службы, его психологи-
ческих и педагогических умениях, а 
также и служебном этикете. Поэтому 
сегодня важно, чтобы каждый сотруд-
ник оперативно-спасательной службы 
совершил своеобразную ревизию соб-
ственной профессиональной культу-
ры, возродил в памяти родительские 
наставления и заповеди христианской 
морали. Опыт работы, само положе-
ние вещей свидетельствует о том, что 
необходимо мужественно отказаться 
от постулатов морали последних де-
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сятилетий, и сделать шаг к формиро-
ванию нового образца сотрудника на-
родной службы спасения.

Кроме того, морально-этическое 
формирование сотрудников ГСЧС 
в ситуации современного мировоз-
зренческого и идеологического плю-
рализма наталкивается на ряд слож-
ностей, а именно: с одной стороны 
– в демократических обществах 
каждый имеет право на свободу вы-
бора мировоззренческих ценностей 
и идеологических установок, а с 
другой – существует принуждение 
права, которое связано с авторитар-
ным регулированием, закрепленным 
в государственных законодательных 
актах.

Практика деятельности подразде-
лений оперативно-спасательной служ-
бы накопила определенный арсенал 
средств формирования и совершен-
ствования профессиональной культу-
ры. В современных условиях наиболее 
оптимальными, по нашему мнению, 
есть такие пути повышения уровня 
профессиональной культуры личного 
состава подразделений ГСЧС:

 • разработка специальной про-
граммы мероприятий по улучшению 
профессиональной культуры сотруд-
ников ГСЧС;

 • укрепление дисциплины и по-
вышение профессиональной этики 
личного состава путем проведения 
комплексных мероприятий этического 
и эстетического характера;

 • совершенствование конкурс-
ного отбора кадров в оперативно-спа-
сательную службу, конкурсное заме-
щение вакантных должностей;

 • реорганизация индивидуаль-
ной работы с личным составом под-
разделений ГСЧС;

 •  регламентация требований по 
внешней культуре сотрудников ГСЧС 
в новых условиях;

 •  улучшение социально-быто-
вых условий сотрудников оперативно-
спасательной службы, реальное обе-
спечение их защищенности;

 •  реорганизация психологиче-
ской службы в подразделениях опера-
тивно-спасательной службы;

 • разработка профессионально-
этического кодекса сотрудника ГСЧС.

Профессиональная подготовка со-
трудников ГСЧС является сложным 

и многогранным процессом, который 
не может осуществляться спонтанно, 
а требует обоснованной планомерной 
стратегии ее трансформации в соот-
ветствии с вызовами современности.
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Восстановление образовательного 
процесса предусматривает подго-

товку кадров высокой квалификации, 
владеющих морально-эстетической 
культурой, способных быстро адап-
тироваться в меняющемся мире, по-
этому в современной профессиональ-
ной педагогике происходит активный 
поиск педагогических механизмов и 
технологий, отвечающих не только за 
формирование квалифицированного 
специалиста-профессионала, но и за 
развитие творческой личности студен-
та, его направленности на творческое 
отношение к своей будущей профес-
сии. 

Возрождение и восстановление 
национальной школы в современных 
условиях постиндустриального обще-
ства диктует необходимость в подго-
товке педагогических кадров способ-
ных учитывать этнопсихологические 
особенности, философские взгляды 
и педагогические традиции народа, 
готовых вовлечь подрастающее по-
коление в национальную культуру, 
духовность своего народа, лежащие в 
основе общечеловеческих ценностей. 

Сегодня возникла проблема эсте-
тизации жизни общества и более ак-
тивному использованию прекрасного 
во всех сферах жизнедеятельности 
человека. Учитывая современные тен-
денции развития художественного об-
разования, актуальным является даль-

нейший поиск эффективных средств 
воздействия на развитие художествен-
но-творческой активности студентов 
в сфере изобразительного искусства. 
Становится актуальным вопрос о 
значении национального искусства, 
в частности изобразительного искус-
ства, в развитии профессиональной 
компетентности, о национальном на-
чале в определении педагогических 
средств воздействия на профессио-
нальное становление будущих учите-
лей изобразительного искусства.

Учитывая определенные приори-
теты важным для государства являет-
ся формирование человека инноваци-
онного типа мышления и культуры, 
проектирование акмеологического об-
разовательного пространства с учетом 
инновационного развития образова-
ния, запросов личности, потребностей 
общества и государства. Эстетическое 
воспитание человека начинается с 
первых лет от роду и продолжается в 
течение всей жизни, в школьные же 
годы над формированием вкусов ра-
ботает учитель изобразительного ис-
кусства. Именно он укрепляет фунда-
мент всестороннего развития лично-
сти, учит своих воспитанников видеть 
прекрасное в окружающей жизни, в 
поступках людей.

В связи с этим одной из основных 
задач педагогической науки в Украи-
не является совершенствование про-

фессиональной подготовки будущих 
специалистов художественно-твор-
ческих специальностей, в частности, 
учителей изобразительного искусства. 
На это направлена и государственная 
образовательная политика, нашедшая 
свое отражение в Законах Украины 
«Об образовании» (1996 г.), «О выс-
шем образовании» (2003 г.), Нацио-
нальной доктрине развития образова-
ния Украины (2002 г.), Государствен-
ной национальной программе «Обра-
зование», Концепции художественно-
эстетического воспитания учащихся 
в общеобразовательных учебных 
заведениях Украины (2002 г.), Концеп-
ции воспитания детей и молодежи в 
национальной системе образования, 
Концепции гражданского воспитания 
личности в условиях развития укра-
инской государственности. В этих и 
других государственных документах 
в сфере образования исключительное 
значение приобретает повышение 
профессионального уровня, педагоги-
ческого мастерства и общей культуры 
учителя.

Профессиональная подготовка 
будущих учителей изобразительного 
искусства является необходимым ус-
ловием их становления как профес-
сионалов - социально компетентных, 
психологически зрелых личностей, 
обладающих высоким профессио-
нальным мастерством, современным 
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мировоззрением, необходимостью 
расширять и углублять свою компе-
тентность. Евроинтеграция обуслав-
ливает  необходимость осознания 
и разработки новых теоретических 
основ для изменения и обеспечения 
эффективного функционирования си-
стемы профессиональной подготовки 
будущих учителей изобразительного 
искусства.

Школе нужны педагоги, которые 
своими профессиональными и чело-
веческими качествами отвечают вы-
соким требованиям, предъявляемым 
сегодня к системе воспитания и об-
разования обществом. Специфика 
обучения будущих учителей изобра-
зительного искусства требует объеди-
нения умений, навыков трудовой дея-
тельности с формированием достаточ-
но высокого уровня образованности 
студентов, способности понимать ху-
дожественные ценности, формирова-
нием вкуса, эстетических чувств. Их 
профессиональная подготовка должна 
быть направлена на подготовку под-
растающего поколения к жизни и со-
трудничеству в новых социальных и 
экономических условиях. Соответ-
ственно, высокий уровень требований 
общества и развития педагогической 
науки в нашей стране обуславлива-
ет необходимость совершенствовать 
профессиональную подготовку учите-
лей изобразительного искусства.

Вопросы профессиональной под-
готовки специалистов соответству-
ющих дисциплин рассматривали 
А. Демьянчук, Л. Кондрацкая, 
Л. Масол, Н. Миропольская, В. Орлов, 
А. Отич, В. Радкевич, А. Рудницкая, 
А. Щелокова и др.

Пути профессиональной подго-
товки будущих учителей изобрази-
тельного искусства освещены в ра-
ботах М. Кириченко, И. Кириченко, 
С. Коновец, В. Кузина, П. Лосюк, 
В. Сироты, М. Ростовцева и др. 
В контексте исследования професси-
ональной подготовки будущих учите-
лей изобразительного искусства счи-
таем, что важной составляющей их 
профессиональной компетентности 
является художественно-эстетическая 
компетентность, которую мы опре-
деляем как единство теоретической 
и практической готовности. Она по-
зволяет самостоятельно решать цели 

педагогической деятельности учителя 
изобразительного искусства: органи-
зации художественно-эстетической 
деятельности школьников, их всесто-
роннего развития.

В общей системе искусств изобра-
зительное искусство (англ. fi gurative 
art, фр. Art fi gura-tif, нем. Bildende 
Kunst) относят к группе «визуальных» 
искусств, которые базируется на вос-
произведении конкретных явлений 
жизни в видимом предметном образе. 
Основой изобразительного искусства 
является художественное отображе-
ние действительности в наглядных 
образах, воспроизведение объектив-
но существующих свойств реально-
го мира, характерной особенностью 
которого является видимое сходство, 
подобие образа и реальности. 

Достигается это сходство в каж-
дом виде изобразительного искусства 
особыми средствами: в живописи (ма-
лярстве) – изображение в двухмерной 
плоскости с помощью цветных мате-
риалов (красок), путем светотеневого 
моделирования и цветовых соотноше-
ний; в графике – пластичным, линеар-
ным языком линий, техникой штриха 
и пятнами; в скульптуре – через объ-
емно-пластическую характеристику 
образа человека или объекта; в деко-
ративно-прикладном искусстве орга-
ническим сочетанием всех способов 
создания образов: графики, цвета, ма-
териала, объема и т.д. 

Именно через эти специфические 
изобразительные средства каждого 
вида изобразительного искусства соз-
дается жизненно реальное впечатле-
ние и передается полнота целостного 
образа, отражая реальный мир, а не 
копируя его явления, позволяет по-
стичь «искусство видеть мир». 

Красота мира вещей и человече-
ских чувств открывается визуально 
– воспринимаемо, как бы материали-
зуя проблемы нашей духовной жизни 
во времени и пространстве в системе 
специфических для изобразительного 
искусства средств.

Подготовка будущего учителя изо-
бразительного искусства должна быть 
сориентирована на активный поиск 
инновационных форм, методов, спо-
собствующих не только обучению 
учащихся художественно отражать 
действительность в ярких образах, но 

и формированию у них способности к 
эмоционально-чувственному воспри-
ятию предметной действительности, 
развитию творческой декоративно-
художественной индивидуальности и 
воспитанию дизайнерской культуры и 
практических умений – необходимых 
факторов разностороннего, эрудиро-
ванного высококвалифицированного 
специалиста.

В нашем исследовании мы будем 
придерживаться взглядов В. Семичен-
ко и Н. Колесник относительно опре-
деления понятия «профессиональная 
подготовка». Под «профессиональ-
ной подготовкой учителей изобрази-
тельного искусства» будем понимать 
некий специально организованный 
процесс профессионального разви-
тия специалиста, обеспечивающий 
приобретение базовых знаний, уме-
ний, навыков, практического опыта, 
норм поведения, а также возможность 
успешной работы по данной профес-
сии, и его результат – сложившуюся 
готовность к выполнению будущих 
профессиональных задач.

Эффективным средством форми-
рования профессиональной компе-
тентности, а вместе с тем и предме-
том профессиональной деятельности 
будущих учителей изобразительного 
искусства является искусство.

Рассматривая вопрос о соотноше-
нии искусства и жизни, Л. Выготский 
отмечает воспитательное значение ис-
кусства с древних времен. На основе 
психологического исследования вли-
яния искусства он резюмирует: «Ис-
кусство является важнейшим центром 
всех биологических и социальных 
процессов личности в обществе ... оно 
является способом уравновешивания 
человека с миром в самые критичные 
и ответственнейшие минуты жизни. 
И это в корне опровергает взгляд 
на искусство как на украшение» 
[1, с. 135].

Основными направлениями в ху-
дожественно-профессиональной под-
готовке будущего учителя изобрази-
тельного искусства можно считать пе-
редачу студентам знаний об истоках, 
художественных и исполнительских 
традициях народного декоративно- 
прикладного искусства; формирова-
ние представлений о декоративной 
культуре, предусматривающих гармо-
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ничное и целостное решение художе-
ственного произведения; обеспечение 
исполнительского мастерства, вклю-
чающего усвоение определенных 
художественных и технологических 
приемов. Формирование у студентов 
знаний об источниках, художествен-
ных и исполнительских традициях 
народной декоративной живописи 
должно осуществляться на основе ос-
мысленного запоминания и восприя-
тия главных, общих и локальных осо-
бенностей произведений различных 
традиционных центров народного 
декоративно- прикладного искусства. 
Выполняя кратковременные и долго-
временные рисунки декоративных 
росписей, фрагментов наиболее выра-
зительных орнаментальных мотивов 
разных мастеров и школ народного 
искусства, студенты приобщаются 
к духовному наследию и традици-
ям национальной культуры. Высту-
пая частью духовной и этнической 
культуры, произведения народного 
декоративного искусства является эф-
фективным средством формирования 
профессиональной компетентности 
будущих учителей изобразительного 
искусства. 

В указанном контексте у будуще-
го учителя изобразительного искус-
ства формируются умения выражать 
свои впечатления от произведений 
декоративной живописи (в частности 
народной), совершать художественно-
содержательный анализ произведения 
народного искусства (например, про-
следить как согласуется форма, декор, 
техника выполнения) выявлять связь 
художественного образа произведе-
ния с предметной средой; раскрывать 
элементы стилизации декоративных 
мотивов; самостоятельно создавать 
композиции декоративной живопи-
си; подбирать основные средства вы-
разительности народного искусства; 
определять основные этнические со-
ставляющие образа произведений на-
родного художественного искусства. 
Формирование указанных умений 
успешно реализуется на практических 
занятиях, направленных на формиро-
вание у студентов исполнительских 
навыков и умений на основе знаний, 
полученных в процессе теоретиче-
ского обучения и профессиональной 
ориентации. 

Ведь только полноценное при-
влечение к народному искусству мо-
жет стать условием формирования 
профессиональной компетентности 
будущих учителей изобразительного 
искусства. Во время практического 
выполнения задач будущих учителей 
изобразительного искусства должна 
необходимо нацелить не только на 
воспроизведение известных им мо-
тивов, но и на создание новых деко-
ративных образов, навеянных разно-
образием и богатством окружающего 
растительного и животного мира. 

Художественно-профессиональ-
ная подготовка будущего учителя изо-
бразительного искусства приобретает 
эффективности, если студенты не про-
сто копируют образцы народного ис-
кусства, а творчески используют тра-
диционные элементы и мотивы орна-
мента определенной школы народного 
творчества, компонуя их по-своему. 

Педагогические взгляды на ос-
новополагающее значение воспри-
ятия в художественно-эстетическом 
воспитании, определение структуры 
деятельности познания народного 
искусства позволит наметить опреде-
ленную этапность целенаправленной 
организации этого процесса: 

а) предыдущий или предкоммуни-
кативный этап ознакомления с раз-
личными видами изобразительного 
искусства, пробуждение интереса к их 
техник исполнения и цветового реше-
ния, формирования ценностных ори-
ентаций студенческой молодежи; 

б) основной или коммуникативный 
этап педагогического управления 
процессами переживания, понимания 
и оценки эстетических явлений в ходе 
непосредственного контакта с ними; 

в) заключительный или постком-
муникативный этап закрепления 
последействия полученной художе-
ственной информации, ее влияния на 
духовный мир личности, выходящий 
за пределы восприятия произведения 
народного искусства. 

На предкоммуникативном этапе 
происходит накопление необходимых 
эстетических, художественно-исто-
рических и теоретических знаний, 
общих впечатлений, представлений о 
возможных средствах народного ис-
кусства. Они находят свое проявление 
в ценностных ориентациях личности 

и характеризуют ее жизненный и ху-
дожественный опыт. 

Этот этап играет важную роль в 
развитии эстетического восприятия 
произведений изобразительного ис-
кусства. Ведь известно, что отноше-
ние к произведению складывается у 
молодежи еще до непосредственного 
контакта с ним. В значительной степе-
ни оно зависит от направленности ин-
тересов и предпочтений личности, от 
ее художественно-эстетической эру-
диции, от увлеченности творчеством 
и других показателей ценностных 
ориентаций. 

Коммуникативный этап организа-
ции восприятия направлен на форми-
рование опыта общения с народным 
искусством. На этом этапе важно ак-
тивизировать все виды художествен-
ной деятельности студентов, а имен-
но: рассуждения о композиционных 
особенностях искусства, создание 
собственных творческих импрови-
зационных композиций на темы на-
родного художественного искусства, 
техники исполнения, и направить их 
с одной стороны, на развитие эмоцио-
нальной сферы личности, а с другой - 
на формирование сознания студентов, 
их умение анализировать и понимать 
образное содержание произведений. 

Посткоммуникативный этап спо-
собствует познанию воспринимаю-
щим своей духовной сути, «творению 
самого себя» на почве художествен-
ных впечатлений об искусстве, то есть 
внутреннего опыта познания своих 
эмоциональных реакций и впечат-
лений, поскольку «опыт рефлексии 
способствует развитию у человека и 
способности к общению с искусством, 
дискуссионного обсуждения своих 
внутренних психических состояний, 
пониманию личностных позиций дру-
зей» [2, с. 34 ]. 

Итак, критериями активности вос-
приятия следует считать следующие по-
казатели: интерес к изобразительному 
искусству; избирательное отношение к 
произведениям искусства; эмоциональ-
ность восприятия; адекватность по-
нимания информации об украинском 
народном искусстве; способность к 
дифференцированной оценке воспри-
нятого; влияние полученной информа-
ции на дальнейшую самостоятельную 
деятельность личности. 
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Можно заверить, что данные по-
казатели в полной мере соответствуют 
ведущей концепции развития буду-
щих учителей изобразительного ис-
кусства средствами художественного 
творчества. 

Согласно этой концепции важней-
шей задачей воспитания художествен-
но-эстетической культуры будущих 
учителей изобразительного искусства 
является не увеличение количества 
контактов личности с художествен-
ным произведением, а создание педа-
гогических условий для содержатель-
ного общения с произведениями на-
родного искусства. А самым высоким 
показателем этого общения является 
влияние народного художественного 
искусства на эстетическое развитие 
личности, становление ее позиций, 
взглядов и убеждений. 

Следовательно, потребность в 
высококвалифицированных педаго-
гических кадрах обуславливает не-

обходимость совершенствования их 
профессиональной подготовки в усло-
виях современного образовательного 
пространства.

Именно изобразительное искус-
ство является весомым основанием 
профессиональной подготовки бу-
дущих учителей изобразительного 
искусства, обеспечивает гармонию 
интеллектуального и эстетического 
развития личности, способствует обо-
гащению эмоционально-чувственной 
сферы, развивает ее познавательную и 
творческую активность, эстетические 
потребности и вкусы.
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Актуальность работы обуслов-
лена необходимостью использо-

вания кибернетического (научно обо-
снованного) математического подхода 
при управлении тактической подго-
товкой пловцов, специализирующих-
ся в комплексном плавании.

Практическая значимость ра-
боты заключается в необходимости 
обновления количественного и каче-
ственного педагогического арсенала 
тренеров плавания.

Научная новизна: разработка ме-
тодики, позволяющей использование 
накопленного банка данных.

Методы исследования: анализ 
литературы и протоколов соревнова-
ний, математико-статистические ме-
тоды исследования и теоретическое 
(мысленное) моделирование.

Контингент: 540 участников 
первенств (комплексное плавание 
200 м 50 - метровый бассейн) Европы 

с 2001-2006 гг. Рейна Хальянда [7] в 
совокупности с данными 1-20 баллов 
рейтинговых таблиц Клауса Рудольфа, 
охватывающих 2200 пловцов с 9 до 
18 лет [6]. 

Введение. Комплексное плава-
ние на 200 м дистанции включает 
плавание с изменением стиля плава-
ния (дельфин, кроль на спине, брасс, 
кроль на груди) на каждом 50-метро-
вом отрезке. Контроль и управление 
тактической подготовкой пловцов 
специализирующихся в комплекс-
ном плавании на дистанции 200 м в 
50-метровых бассейнах, проводились 
отталкиваясь от ранее выявленных 
закономерностей: это соотношение 
скоростей четырех видов спортив-
ного плавания с очередностью их 
снижения: кроль на груди, дель-
фин, кроль на спине, брасс, которые 
В.П. Волеговым предлагалось ис-
пользовать при анализе данного 

упражнения [2]. Автор доказал, что 
очередность снижения сохраняется. 
Тренировки отдельных видов прово-
дились в соответствии с классической 
теорией тренировки [1, 3], в том числе 
с использованием авторской методи-
ки (Саносян Х.А., Аракелян А.С. [4]) 
управления тактической подготов-
ки пловцов на дистанциях 50, 100 и 
200 м в 50- и 25-метровых бассейнах. 
С учетом апробированной техноло-
гии методик управления тактической 
подготовкой пловцов, специализиру-
ющихся в комплексном плавании на 
дистанции 100 м [5], где обобщаются 
результаты и рассчитывается соотноше-
ние результата и технических элемен-
тов, в диапазоне сохранения опреде-
ленной последовательности появляется 
возможность использования данного 
подхода и ранее разработанной методи-
ки (Саносян Х.А., Аракелян А.С. [4, 5]) 
управления тактической подготовкой 

U.D.C. 797.2: 796.052

MANAGEMENT OF TACTICAL TRAINING 
OF SWIMMERS SPECIALIZED IN 

MEDLEY SWIMMING AT A DISTANCE 
OF 200 METERS IN 50-METER 

SWIMMING POOLS

H.A. Sanosyan1, Cand.idate of Education, Professor
A.S. Arakelyan2, Associate Professor of Swimming 

Department
National Polytechnic University of Armenia, Armenia1

Armenian State Institute of Physical Culture, Armenia2

A management technique related to tactical training of swimmers 
specializing in medley swimming at a distance of 200 meters in the 
50-meters swimming pool is presented in the report. The system 
itemizes the calculation of prediction of the exercise results based on 
the technical elements (start, twists, distances, fi nish) and prediction 
of the model parameters of technical elements (start, twists, distances, 
fi nish) taking into account the anticipated results of the exercise. The 
coeffi cients used are calculated for the speed ratio of four kinds of 
sports swimming in a declining order: the crawl on the chest, dolphin, 
the crawl on the back, breast-stroke. It was found out that the average 
result when swimming 200-meter long distances in four types of sports 
swimming corresponds to the individual level of preparedness of the 
swimmer swimming in medley style.

Keywords: medley, 200-meters long distance, 50-meters 
swimming pool, result, technical elements (start, twists, distances 
(25 m, 50 m), fi nish), crawl on the chest, dolphin, crawl on the back, 
breast-stroke, speed, ratio, tactical training, management.
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УПРАВЛЕНИЕ ТАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКОЙ ПЛОВЦОВ 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 

В КОМПЛЕКСНОМ ПЛАВАНИИ 
НА ДИСТАНЦИИ 200 М В 

50-МЕТРОВЫХ БАССЕЙНАХ
Саносян Х.А.1, канд. пед. наук, проф.

Аракелян А.С.,2 доцент кафедры плавания
Национальный политехнический университет Армении, 

Армения1

Армянский государственный институт физической 
культуры, Армения2

Представлена методика управления тактической подготовкой 
пловцов, специализирующихся в комплексном плавании на дис-
танции 200 м в 50-метровых бассейнах. Система детализирует рас-
чет прогнозирования результата упражнения, отталкиваясь от тех-
нических элементов (старт, повороты, отрезки, финиш), прогно-
зирования модельных параметров технических элементов (старт, 
повороты, отрезки, финиш) с учетом прогнозируемого результата 
упражнения. Используемые коэффициенты рассчитаны для соот-
ношения скоростей четырех видов спортивного плавания с очеред-
ностью снижения: кроль на груди, дельфин, кроль на спине, брасс. 
Выявлено, что средний результат при плавании 200- метровых от-
резков четырех спортивных видов плавания соответствует инди-
видуальному уровню подготовленности пловца, выступающего в 
комплексном плавании.

Ключевые слова: комплексное плавание, дистанция 200 м, 
50-метровый бассейн, результат, технические элементы (старт, по-
вороты, отрезки (25 м, 50 м), финиш), кроль на груди, дельфин, 
кроль на спине, брасс, скорость, соотношение, тактическая под-
готовка, управление.
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пловцов на на дистанциях 50, 100 и 
200 м в 50- и 25-метровых бассей-
нах.

Результаты исследования. 
Анализ рейтинговых таблиц Клауса 
Рудольфа [6] и биомеханического 
анализа официальных протоколов 
первенств Европы Рейна Хальянда 
[7] выявил соответствие среднего 
результата четырех стилей спортив-
ного плавания на дистанции 200 м 
и комплексного плавания на той же 
дистанции. Нами был предложено 
использование данной закономер-
ности для прогнозирования инди-
видуальных возможностей пловца в 
комплексном плавании на дистанции 
200 м. Независимо от уровня подго-
товленности спортсмена возможно 
использование данного подхода для 

прогнозирования результата. Выпол-
ненное обобщение в табл. 1. 

В табл. 2 рассчитаны коэффициен-
ты соотношения результата и отдель-
ных технических элементов (старт, 
повороты, отрезки) для диапазона со-
отношения скоростей четырех видов 
спортивного плавания с очередностью 
снижения: кроль на груди, дельфин, 
кроль на спине, брасс.

Обсуждение результатов. Ме-
тодические рекомендации по ис-
пользованию рассчитанных коэф-
фициентов и предварительного про-
гнозирования результатов пловцов, 
специализирующихся в комплекс-
ном плавании на дистанции 200 м в 
50-метровых бассейнах.

На конкретном примере пред-
ставим использование рассчитанных 

коэффициентов. В соответствии с 
предлагаемой методологией для про-
гнозирования результата в комплекс-
ном плавании нами взят результат 
17-летнего пловца-спортсмена, по-
казавший 01:59.9 в дельфине на 
дистанции 200 м, что соответствует 
20 баллам рейтинговой системы Кла-
уса Рудольфа. Для расчета результа-
та 25- метрового отрезка (дельфин), 
соответствующего для показа дан-
ного (01:59.9) результата на дистан-
ции 200 м дельфин при результате 
01:59.9 используем соответствую-
щий коэффициент (табл. 13 в [4]) в 
соответствующем уравнении:

Результат / коэффициент техниче-
ского элемента = результат техниче-
ского элемента (1)

01:59.9 / 9,66 = 12,41 с

Табл. 1.
Средние значения четырех стилей спортивного и комплексного плавания на дистанции 200 м 

в 50-метровых бассейнах 

Анализируемые Источники: Пол Количество
Ср. рез. 

четырех видов 
сп. плавания

Ср. рез. 
компл. 

плавания
Разность

1-20 балльные рейтинговые таблицы Клауса Рудольфа, 
охватывающих 2200 пловцов от 9 до 18 лет

муж 1100 2:44.17 2:44.8 0.63
жен 1100 2:48.91 2:50.87 1,96

Результаты официально опубликованных данных 
биомеханического анализа 540 участников первенств 
(комплексное плавание 200 м 50- метровый бассейн) 

Европы с 2001 – 2006 гг. Рейна Хальянда

муж 270 2:04.07 2:05.02 0,95

жен 270 2:17.17 2:20.05 2.88

РЕКОРДЫ МИРА
муж 5 1:55.42 1:55.14 0.52
жен 5 2:07.65 2:09.72 2.07

ИТОГО
муж 1375 2:14.07 2:15.03 0.37
жен 1375 2:24.57 2:26.88 2.31

Табл. 2.
Расчет коэффициентов (соотношение результата и технических элементов) для пловцов специализирующихся в 

комплексном стиле плавания на дистанции 200 м в 50-метровых бассейнах
Технические параметры Коэффициенты, рассчитанные

по официальным данным для 25 м отрезков 
согласно нашей 
методике

с использованием результата 
на дист. 200 м

муж жен муж жен муж жен
Старт 15 м 18.38 17.62 18.38 17.62
25 м дельфин 9.98 9.75 9.98 9.21 2:00.94 2:16.56
50 м дельфин 4.62 4.53 8.19 8.35 2:00.03 2:17.69
75 м кр на сп. 2.92 2.87 7.96 7.96 2:07.92  2:11.89
100 м кр на сп 2.11 2.08 7.8 7.8 2:08.9 2:11.97
125 м брасс 1.62 1.6 7.89 7.8 2:22.83 2:27.03
150 м брасс 1.3 1.3 7.63 7.86 2:22.45 2:32.64
175 м кр на гр 1.33 1.13 7.76 7.75 1:51.7 2:03.84
VIII-25 м кр на гр 8.56 8.53 7.66 7.66 1:51.9 1:57.81
I-поворот 14.32 13.92
II- поворот 12.98 12.87
III- поворот 13.22 13.56
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С использованием следующего 
уравнения:

Результат технического элемента * 
коэффициент технического элемента 
= прогнозир рез. (2)

В данном случае результат техни-
ческого элемента (это результат на 25- 
метровом отрезке дельфина (12.41)) 
умножая на коэффициент соотноше-
ния отмеченного элемента и результа-
та((9,98) из таблицы 2) в комплексном 
плавании, рассчитываем прогнозиру-
емый результат в упражнении, т.е. в 
комплексном плавании 200 м в 50- ме-
тровых бассейнах:

12.41 * 9,98 = 02:03.85,
Обычно при предварительном 

прогнозировании результата в ком-
плексном плавании 200 м специали-
сты отталкиваются от 50- метровых 
отрезков четырех видов спортивного 
плавания, что даже с учетом собствен-
ного опыта тренера имеет большой 
компонент субьективности. Отме-
ченные подходы: средний результат 
200-метровых отрезков с учетом того, 
что они выполнены в зоне энергообе-
спечения соревновательного упражне-
ния (которая включает 50-метровые 
отрезки в соответствии с их последо-
вательностью), более обьективен.

Oтметим, что если тренер для 
прогнозирования результата ком-
плексного плавания отталкивается 
от результата отрезка какого-либо 
вида на дистанции 200 м, ему необ-
ходимо ориентироваться на отрезок 
(очередность стиля), который соот-
ветствует комплексному плаванию. 
Это результаты дистанции отдельных 
видов спортивного плавания на дис-
танции 200 м: дельфин – от 25 до 50, 
кроль на спине – от 50 до 100 м, брасс 
– от 100 до 150 м и кроль на груди – 
от 150 до 200 м.

Рассчитанные соотношения обоб-
щают выявленные закономерности, 
проявляемые на спортсменах элитар-
ного уровня, чем и подтверждается их 
обьективность. Это и является при-
чиной того, что авторы ограничились 
разработкой методологии применения 
выявленной закономерности.

Выводы. Представлена методика 
управления тактической по подготов-
кой пловцов, специализирующихся в 
комплексном плавании на дистанции 
200 м в 50-метровых бассейнах при 

уменьшении очередности скоростей 
плавания: кроль на груди, дельфин, 
кроль на спине, брасс.

Выявлены соотношения резуль-
тата и технических элементов (старт, 
отрезки, повороты, финиш) комплекс-
ного плавания на дистанции 200 м 50- 
метровом бассейне.

Рассчитанные коэффициенты по-
зволяют, умножая на результат любо-
го технического элемента, рассчитать 
прогнозируемый результат упражне-
ния.

Разделив планируемый результат 
на коэффициент искомого техниче-
ского элемента, можно рассчитать его 
модельный параметр (искомый техни-
ческий элемент). 

Технология детализирована, что 
позволяет специалистам рассчитать 
соотношения результата и техниче-
ских элементов при других диапазо-
нах очередности изменения скоростей 
и использовать в процессе подготовки 
пловцов.

Средний результат четырех спор-
тивных видов плавания на 200-метро-
вых отрезках соответствует индиви-
дуальному уровню подготовленности 
пловца, выступающего в комплексном 
плавании, что позволяет использовать 
данный параметр в качестве прогно-
зируемого.

Возможно прогнозирование ре-
зультата комплексного плавания, 
отталкиваясь от результата отрезка 
какого- либо спортивного плавания 
на дистанции 200 м, если ориентиро-
ваться на отрезок (очередность стиля), 
который соответствует комплексному 
плаванию.

Работа является результатом на-
учно-методического анализа “тре-
нерской” лаборатории, что дополняет 
инструментальный педагогический 
арсенал тренеров плавания. 
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На фоне проводящихся в системе 
образования Грузии реформ од-

ним из приоритетных направлений 
должна стать подготовка учителей и 
получение права стать педагогом.

В связи с предложенными новыми 
программами, сегодня система обра-
зования страны стоит перед важными 
нововведениями и вызовами. Для этого 
необходимо, чтобы в высших учебных 
заведениях готовили педагогов, владею-
щих профессиональными компетенция-
ми, эффективно направляющими учеб-
ный процесс, успешно направляющими 
учебный процесс, ориентированный на 
учащихся – для входящих в Самцхе-
Джавахети регионов, как для грузиноя-
зычных, так и негрузиноязычных школ, 
а также эффективно управлять школь-
ной средой и учебным процессом.

При подготовке учителей русского 
языка и литературы одним из важней-
ших звеньев является эффективное 
использование методов обучения, 
часто учителям трудно заметить раз-
ницу между методом и учебной актив-
ностью.

Как нужно выбирать метод обуче-
ния?

Понятие «метод» в разных об-
стоятельствах воспринимается по-
разному, но в любых ситуациях пред-
полагает способы достижения этой 
цели. Методом обучения являются це-
ленаправленные действия учителя для 
развития соответствующих компетен-
ций в учащихся. При выборе метода 
обучения, учитель должен определить 
цель урока и возможные результаты – 
что он должен знать и что он может 
сделать. Именно от результатов зави-
сит содержание курса, а также методы 
обучения. При выборе метода следует 
задуматься:

 – Поможет ли нам избранный 
метод для достижения намеченных 
результатов;

 – Соответствует ли избранный 
нами метод активности;

 – Соответствует ли избранный 
нами метод способностям учащихся и 
опыту учителей;

 – Возможно ли его техническое 
осуществление (имеются ли доступ-

ные ресурсы, достаточно ли времени, 
возможно ли при таком количестве 
учащихся эффективное осуществле-
ние метода). 

Планирование и использование 
активности также весьма важно. При 
его применении, возникает вопрос: 
Что я делаю? Например, учитель вме-
сте с классом разрабатывает правила 
групповой работы. А также задается 
вопрос: Как я делаю? 

Стратегия обучения подразумева-
ет целенаправленное использование 
познавательных процессов в период 
обучения. Это облегчает восприятие 
вновь полученной информации, ее 
обработку и запоминание. Эффектив-
ные стратегии обучения, такие как, 
например, организация информации, 
обработка, обобщение и выводы, со-
ставление записей, мониторинг над 
собственным процессом обучения, 
планирование и распределение работ 
и др., развивают у учащихся более вы-
сокие навыки мышления (трансфер-
ные навыки, аналитическое, творче-
ское и критическое мышление), но, к 
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сожалению, учащиеся в большинстве 
случаев используют такие примитив-
ные и малоэффективные стратегии, 
как повторение пройденного матери-
ала. 

Среди стратегий обучения одно 
из центральных мест занимают ког-
нитивные стратегии, которые по-
зволяют студентам получать знания, 
перерабатывать их, анализировать, 
критически оценивать и запоминать, 
а в случае необходимости извлекать 
их и использовать в различных ситу-
ациях. 

Во время обучения учитель также 
должен использовать метакогнитив-
ные стратегии. Метакогниция – это 
мышление о собственном мышлении. 
Учебный процесс, ориентированный 
на учащихся, подразумевает активное 
участие учащихся в планировании, 
управлении, мониторинге и оценке 
собственного учебного процесса. 

Метакогнитивная стратегия под-
разумевает способность учащегося 
делать выводы относительно того, что 
и как они выучил, и планировать свое 
саморазвитие. Чем выше метаког-
нитивное мышление учащегося, тем 
более адекватно использует он эффек-
тивные стратегии обучения.

При формулировании результатов 
обучения учитель должен принять во 
внимание, что он должен помогать 
учащимся не только в получении зна-
ний по конкретной проблеме, но и раз-
вивать в нем общие/ трансферные на-
выки (например, коммуникационные, 
презентационные, для совместной де-
ятельности и т.д.). В достижении же-
лаемых результатов ему могут оказать 
помощь адекватно выбранные методы 
обучения.

Следует также отметить, что ори-
ентированное на учащихся обучение 
ставит целью использование обшир-
ного репертуара нелингвистических 
методов, необходимых для понимания 
текстов различного характера.

Грамотный учащийся должен 
уметь в соответствии с прочитанным 
текстом составлять карту, уравнения, 
диаграммы, схемы, рисунки, аппли-
кации, чертежи, презентационные 
материалы, рекламу, модели и т.д., и 
наоборот.

Что означает «наоборот»?
 • осмыслить карту;
 • осмыслить уравнение;
 • осмыслить диаграмму;
 • осмыслить рисунок, чертеж, 

аппликацию;
 • осмыслить презентационные 

материалы;
 • осмыслить рекламу;
 • осмыслить модель и т.д.

Какого типа могут быть тексты 
для осмысления?

1. Художественные /нарративные 
произведения – стихотворение, рас-
сказ, поэма и др./

2. Пояснительные /термин, поня-
тие, описание характеристик/

3. Содержащие аргументацию /со-
ображения с доказательствами/

4. Ориентированный на искоре-
нение проблемы /утверждение того, 
что то или иное явление является про-
блемным/

5. Основанный на диалогах /ин-
тервью/.

Дмитрий Узнадзе отмечал: «В об-
учении главное значение имеет не тот 
продукт, который оно дает нам в виде 
конкретных навыков или имеющих 
конкретную специфику знаний, а раз-

витие сил учащихся в определенном 
направлении».

При работе над текстом использо-
вание нелингвистических стратегий 
имеет важное значение, но не только 
для приобретения конкретных навы-
ков или знаний конкретного содержа-
ния, но и для того, чтобы они стали 
определяющими в направлении раз-
вития грамотности учащихся.
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Государственные общеобязательные 
стандарты образования РК разра-

ботаны на основе компетентностной 
модели подготовки специалистов, обе-
спечивающей более высокую мобиль-
ность выпускников в изменяющихся ус-
ловиях рынка труда. Однако суть такой 
модели не раскрывается, только в «Ос-
новных положениях» указывается, что 
она представляет собой описание того, 
каким набором компетенций должен 
обладать выпускник вуза, к выполне-
нию каких профессиональных функций 
он должен быть подготовлен и какова 
должна быть степень его подготовлен-
ности для решения конкретных задач 
определенной сферы деятельности. Та-
ким образом, возникает проблема иден-
тификации компетенций/компетентно-
стей. Важность проблемы определяется 
тем, что язык компетенций является 
наиболее приемлемым для описания 
результатов образования. Однако мы 
не ставим цель уточнить содержание и 
соотношение понятий «компетенция» 
и «компетентность»; более ценным нам 
представляется проведение аналити-
ческого обзора дефиниций в условиях 
отсутствия устоявшегося определения 
для содержания понятий, когда одни 
исследователи рассматривают их как 
личностные качества человека, дру-
гие выделяют составляющие его дея-
тельности. Разнообразие дефиниций 
дает обширный материал для анализа, 
но мы отобрали только дефиниции из 
официальных документов (энциклопе-
дий, справочников, материалов конфе-
ренций и т.д.) и дефиниции, данные в 

период, когда осмысление указанных 
понятий только начиналось (Табл.1). 
Знакомство с более поздними трудами в 
этой области показало, что ученые в ос-
новном повторяют или интерпретируют 
ранние дефиниции. 

В соответствии с логикой иссле-
дования вначале следует определить-
ся с самим термином «дефиниция». 
Как пишет казахстанский ученый 
А.Х. Азаматова, «В современном обще-
стве дефиниция имеет определенную 
значимость в человеческой коммуни-
кации и является одним из условий её 
успешного осуществления. В научной 
коммуникации дефиниция является не 
только важнейшей составляющей языка 
науки, но и фиксирует состояние знания 
на определенный момент действитель-
ности. Дефиниция рассматривается как 
особая форма интеллектуальной дея-
тельности. Разные подходы к изучению 
дефиниции свидетельствуют о много-
гранности данного явления. Во-первых, 
дефиниция традиционно составляет 
предмет исследования логики и с антич-
ных времен входит в круг логических 
проблем. Дефиниция исследуется как 
логическая операция, в процессе кото-
рой раскрывается содержание понятия. 
Вторым подходом к изучению дефини-
ции является её рассмотрение как пол-
ноценного вербального общения, в том 
числе и научного [1]. Представитель 
ее научной школы А.М. Ахметбекова 
в диссертационной работе в качестве 
основного определения взяла следую-
щее: «Дефиниция – это вид словарного 
определения, который разъясняет зна-

чение термина путем перечисления его 
существенных признаков и представля-
ет собой отношение эквивалентности, 
состоящее из определяемого понятия 
(defi niendum – Dfd) и определяющего 
понятия (Defi niens – Dfn). Согласно 
правилам формальной логики дефини-
ция должна быть объективной, краткой, 
точной, равной с объемом определяемо-
го понятия и не содержать логического 
круга [2]. Т.В. Матвеева в некотором 
роде повторяет приведенные выше 
требования к дефиниции, но вместе с 
тем дополняет их перечень: «Дефини-
ция – разъяснение смысла термина с 
помощью слов, значение которых пред-
полагается уже известным и раскрывает 
правила формальной логики, согласно 
которым дефиниция: 

- должна быть явной, что означает 
прямое и непосредственное указание 
на родовой и специфический видовой 
признаки; 

- должна быть равной с объемом 
понятий определяемого термина; 

- включает только необходимые и 
достаточные признаки; 

- не должна содержать в себе ло-
гического круга (определяющие слова 
не должны заключать в себе опреде-
ляемого термина или его синонима)» 
[3]. Вводимые понятия объективности 
и ясности раскрываются в логическом 
словаре-справочнике [4]: «Дефини-
ция – это предложение, описывающее 
существенные и отличительные при-
знаки предметов или раскрывающее 
значение соответствующего термина. 
Часто в дефиниции даётся указание на 
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ближайший род, в который входит дан-
ный предмет, и на видовое отличие это-
го предмета от всех остальных видов, 
составляющих род. Дефиниция не ох-
ватывает предмета всесторонне и с ис-
черпывающей полнотой, не раскрывает 
всё богатство содержания понятия. Но, 
когда надо кратко и сжато охарактеризо-
вать сущность того или иного предмета, 
установить его чёткую границу, неиз-
бежно прибегают к дефиниции. Первое 
требование, предъявляемое к любой де-
финиции, заключается в том, чтобы она 
была объективной, т.е. отображающей 
природу самого предмета, вытекаю-
щей из развития самого определяемого 
предмета». 

На наш взгляд, природа определя-
емых предметов (компетенции/компе-
тентности, а также профессиональной 
компетентности) хорошо описана сле-
дующим образом: «Компетентност-
ный подход впервые начал разраба-
тываться в Англии. Это был подход, 
который порождался и осмысливался 
не внутри образования, а был ответом 
на конкретный заказ профессиональ-
ной сферы. 

В США в сфере бизнеса в 70-х 
годах прошлого века стали исполь-
зоваться понятия «компетенция» и 
«ключевые компетенции» в связи 
с проблемой определения качеств 
успешного профессионала. 

Изначально компетенции стали 
противопоставляться специальным 
профессиональным знаниям и умени-
ям. То есть начали рассматриваться как 
самостоятельные универсальные со-
ставляющие любой успешной профес-
сиональной деятельности. Естественно, 
возник вопрос: можно ли научить ком-
петенциям? Таким образом, проблема-
тика компетенций попала в образование 
и со временем заняла в нем ведущее 
место. Сфера образования, начиная с 
Я.А. Коменского, работала с основны-
ми единицами – знаниями, умениями 
и навыками. Профессиональная сфера 
работала с другими единицами – ком-
петенциями. В этом смысле профессия 
дает ответ, какой компетентности дол-
жен быть человек или какова сфера его 
компетенции. Поэтому профессиональ-
ная сфера оперирует компетенциями, 
а образование – знаниями, умениями и 
навыками. И когда профессиональная 
сфера может точно на уровне заказа 

однозначно формулировать свои пре-
тензии к образованию, то задача обра-
зования заключается в том, как пере-
компоновать знания, умения и навыки 
в определенные компетенции, которые 
требуются в профессиональной сфере» 
[5]. Из этого описания можно раскрыть 
требования, предъявляемые к дефини-
циям рассматриваемых понятий. Тогда 
можно заключить, что дефиниция будет 

- объективной, если компетенции/
компетентности рассматриваются как 
самостоятельные универсальные со-
ставляющие любой успешной профес-
сиональной деятельности;

- явной, если в ней отражается роль 
образовательной сферы (это – родовой 
признак), при этом специфическим 
признаком компетенции указывается 
ее нормативный характер по отноше-
нию к образовательной подготовке, а 
специфический признак компетентно-
сти нужно понимать как «перекомпо-
нованные» знания, умения и навыки в 
определенные компетенции, которые 
требуются в профессиональной сфере, 
как обладание соответствующей ком-
петенцией. Специфическим признаком 
профессиональной компетентности 
являются специальные профессиональ-
ные знания и умения, определяющие 
качества успешного профессионала.

Исходя из изложенного составим 
табл. 1., высказав свои комментарии. 
Как видим из таблицы, рассмотренные 
дефиниции в основном соответствуют 
разработанным требованиям, хотя неко-
торые из них приходится домысливать и 
искать в них некоторые специфические 
признаки. В примечаниях мы стреми-
лись высказать свое отношение к содер-
жанию той или иной дефиниции, никак 
не рекомендуем какую-то из них к при-
менению, т.к. каждый исследователь 
найдет в них грань, соответствующую 
цели своего исследования. 

References:

1. Azamatova A.KH. Metayazyk 
lingvistiki. [Metalanguage of linguistics]. 
– Almaty., Kazak universitetí, 2008. – 
308 p., p. 256

2. Akhmetbekova A.M. 
Leksikografi cheskiye i metatekstovyye 
kharakteristiki terminologicheskoy 
defi nitsii. Dissertatsiya na soiskaniye 
uchenoy stepeni doktora fi losofi i (Ph.D.) 

[Lexicographical and metatextual 
characteristics of the terminological 
defi nition. Thesis for the degree of 
Doctor of Philosophy (Ph.D.)]. - Almaty., 
2015. - 135 p.

3. Matveyeva T.V. Polnyy slovar’ 
lingvisticheskikh terminov [Complete 
dictionary of linguistic terms]. – Rostov 
na/D., Feniks, 2010. – 562 p., p. 270

4. Kondakov N.I. Logicheskiy 
slovar’ – spravochnik., 2-ye izd., ispr. i 
dop. [The logical dictionary - reference 
book., 2nd edition, corrected and 
extended]. – Moskva., Nauka [Science], 
1975. – 722 p., p. 141

5. Kompetentnosti i kompetentnostnyy 
podkhod v sovremennom obrazovanii 
[Competences and competence-based 
approach in modern education]., 
Access mode: festival.1september.
ru›articles/581708/

Литература:

1. Азаматова А.Х. Метаязык 
лингвистики. – Алматы., Қазақ 
университеті, 2008. – 308 с., с. 256

2. Ахметбекова А.М. Лексикогра-
фические и метатекстовые характери-
стики терминологической дефиниции. 
Диссертация на соискание ученой 
степени доктора философии (Ph.D.). - 
Алматы., 2015.- 135 с.

3. Матвеева Т. В. Полный словарь 
лингвистических терминов. – Ростов 
на/Д., Феникс, 2010. – 562 с., с. 270

4. Кондаков Н.И. Логический сло-
варь – справочник., 2-е изд., испр. и доп. 
– Москва., Наука, 1975. – 722 с., с. 141

5. Компетентности и компе-
тентностный подход в современ-
ном образовании., Режим допуска: 
festival.1september.ru›articles/58178/ 

Information about authors: 

1. Yskak Nabi – Doctor of 
Education, Full Professor, Kazakh 
State Agrotechnical University named 
after S.Seyfullin; address: Kazakhstan, 
Astana city; e-mail: inabi@yandex.ru

2. Alken Tokmagambetov – Candidate 
of Technical sciences , Associate Professor, 
Republican Institute for Advanced 
Studies of Leading and Scientifi c 
Pedagogical Workers of the Education 
System of the Republic of Kazakhstan; 
address: Kazakhstan, Astana city; e-mail: 
nekla075@rambler.ru



31

Табл. 1. 
Анализ дефиниций на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к ним

Источник Содержание дефиниции Характеристика 
дефиниции

Наши комментарии

компетенции от лат. Competentia – принадлежность по праву, от лат. competentio от competo добиваюсь, соответствую, подхожу)
Толковый словарь русского языка: В 4 т. 
Т. 1., Под ред. Д.И. Ушакова. - Москва., 
1935

круг вопросов, явлений, в 
которых данное лицо обладает 
авторитетностью, познанием, 
опытом, кругом полномочий

краткая, точная Не указано, за счет 
чего формируются 
авторитетность, 
познание, опыт

Большой энциклопедический словарь 
(Москва., 1997) 

1) круг полномочий, 
предоставленный законом, уставом 
или иным актом конкретному органу 
или должностному лицу; 2) знания и 
опыт в той или иной области

краткая, точная Раскрывает суть 
понятия в двух 
разных направлениях

С.М. Вишнякова Словарь. 
Профессиональное образование. 
Ключевые понятия, термины, 
актуальная лексика. – Москва., НМЦ 
СПО, 1999. - 538 с.

1) Круг полномочий, 
прав и обязанностей конкретного 
государственного органа;
2) Круг вопросов, в которых 
данное должностное лицо обладает 
познаниями, опытом 

Краткая, но не точная, т.к. 
имеется ссылка только на 
государственный орган

 ведь круг 
полномочий, прав 
и обязанностей 
может касаться и 
физического лица

Хруторский А.В. Ключевые компетен-
ции как компонент личностно-ориен-
тированной парадигмы образования., 
Народное образование. – 2003., №2 

- совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (ЗУН, способов 
деятельности), задаваемых по отно-
шению к определенному кругу пред-
метов и процессов и необходимых, 
чтобы качественно, продуктивно 
действовать по отношению к ним, 
- наперёд заданное требование (нор-
ма) к образовательной подготовке 
ученика

Явная (ссылка на ЗУН и на 
специфический признак - 
нормирование), однако не 
содержит необходимого 
признака 

 Обучение в течение всей жизни – 
требования и вызовы: Отчет о семинаре 
с участием представителей стран СНГ 
и Монголии. – Европейский фонд 
Образования, 2002. – 39 с./ с. 19.

качество действий в их 
соотнесенности со стандартами и 
общественными ожиданиями 

Не включает необходимые и 
достаточные признаки

Указывается только 
действие

Байденко В.И. Компетентностный 
подход к проектированию 
государственных образовательных 
стандартов высшего 
профессионального образования 
(методологические и методические 
вопросы): методическое пособие. 
- Москва., Исследовательский 
центр проблем качества подготовки 
специалистов, 2005. -114с./ стр.6. 

качества личности, которые 
характеризуют готовность, 
способность интегрировать 
полученные ЗУН в жизненный 
опыт для достижения цели в 
определенном контексте 

Явная (ссылка на ЗУН и на 
специфический признак - 
нормирование),
однако не включает 
необходимые и достаточные 
признаки

Глоссариq терминов Европейского 
фонда образования (ЕФО, 1997)

1. Способность делать что-либо 
хорошо или эффективно. 
2. Соответствие требованиям, 
предъявляемым при устройстве на 
работу. 
3. Способность выполнять особые 
трудовые функции. 

Объективная (ссылка на 
устройство на работу и 
трудовые функции), но 
неявная, т.к. не указана связь 
со сферой образования, 
поэтому не включает 
необходимые и достаточные 
признаки

компетентность от лат. Competens- надлежащий, способный
Толковый словарь русского языка: В 4 
т. Т. 1., Под ред. Д.И. Ушакова. Москва., 
1935

 осведомлённость, авторитетность; краткая, точная

Обучение в течение всей жизни – 
требования и вызовы: Отчет о семинаре 
с участием представителей стран СНГ 
и Монголии. – Европейский фонд 
Образования, 2002. – 39 с./ с. 19.

качество деятельности, 
обеспечивающее достижение целей, 
получение результатов

Краткая, неравная с объемом 
определяемого понятия, 
поэтому не включает 
необходимые и достаточные 
признаки

подчеркивается 
направленность 
деятельности 
на получение 
результатов

С.М. Вишнякова Словарь. 
Профессиональное образование. 
Ключевые понятия, термины, 
актуальная лексика. — Москва., НМЦ 
СПО, 1999. - 538 с.

мера соответствия знаний, умений 
и опыта лиц определенного 
социально-профессионального 
статуса реальному уровню 
сложности выполняемых ими задач 
и решаемых проблем

Объективная , явная, т.к. 
указана связь со сферой 
образования и имеется 
ссылка на задачи и решаемые 
проблемы 

Если «мера», то как 
измерить?
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 Компетентностный подход как 
способ достижения нового качества 
образования: материалы программы 
«Модернизация образования: 
перспективные разработки». – 
Москва., Институт новых технологий 
образования Национального фонда 
подготовки кадров, 2002. – 96с./ с. 82. 

общая способность, основанная на 
знаниях, опыте, ценностях, которые 
приобретены благодаря обучению 

явная, т.к. указана связь со 
сферой образования, но не 
объективная (нет связи с 
профессиональной сферой), 
поэтому не включает 
необходимые и достаточные 
признаки

Равен Дж. Компетентность в современ-
ном обществе. – Москва., КОГИТО-
ЦЕНТР, 2002.

специфическая способность, 
необходимая для эффективного 
выполнения конкретного действия 
в конкретной предметной области 
и включающая узкоспециальные 
знания, особого рода предметные 
навыки, способы мышления, а также 
понимание ответственности за свои 
действия

явная, т.к. указана связь со 
сферой образования, но не 
объективная (нет связи с 
профессиональной сферой), 
поэтому не включает 
необходимые и достаточные 
признаки

Может, 
«специфическая» 
подразумевает 
профессиональную 
сферу?

Европейские квалификационные рамки 
для образования в течение всей жизни, 
2008 г.

способность использовать знания, 
навыки, умения, личностные, 
социальные и методологические 
качества в работе и учебе, в 
профессиональном и личностном 
развитии

явная, т.к. указана связь 
со сферой образования, 
объективная (указано на 
качества в работе), поэтому 
включает необходимые и 
достаточные признаки 

отмечена важность 
профессионального и 
личностного развития

Weinert F.E. (2001). Concept of 
Competence: A conceptual clarifi cation. 
In: Defi ning and Selecting Key 
Competencies/Rychen D.S. & Salganik, 
L.H. (Eds.). Göttingen, Germany: 
Hogrefe & Huber, pp. 70–101.

slightly specialized system of aptitudes, 
abilities or skills necessary for 
achievement of a specifi c goal. It can 
concern both the individual abilities 
and the distribution of abilities within a 
social group or establishment

стройная специализированная 
система способностей, умений 
или навыков, необходимых для 
достижения определенной цели. 
Это может коснуться и отдельных 
способностей и распределения 
способностей
в пределах социальной группы или 
учреждения

неравная с объемом 
определяемого понятия, 
т.к. потребовалось 
дополнительное разъяснение

Education – Lifelong Learning and the 
Knowledge Economy: Key Competencies 
for the Knowledge Society (2002). In: 
Proceedings of the DeSeCo Symposium, 
Stuttgart, October 10–11, Stuttgart.

system of internal mental structures 
and abilities assuming mobilization 
of knowledge, cognitive skills, 
practical skills, and also social and 
behavioral components such as 
attitudes, emotions, values and ethics, 
motivations for successful realization 
of activity in a particular context
система внутренних умственных 
структур и 
способностей, включающие 
мобилизацию знания, 
познавательных навыков, 
практического умения, и также 
социальные и 
поведенческие компоненты, такие 
как отношения, эмоции, ценности и 
этика, мотивация для успешной 
реализации деятельности в особом 
контексте

явная, т.к. указана связь 
со сферой образования, 
объективная (указано на 
деятельность), поэтому 
включает необходимые 
и достаточные признаки, 
но не неравная с объемом 
определяемого понятия, т.к. 
есть перечисление, в котором 
не все можно охватить

http://www. businessdictionary.
com/defi nition/ competence.
html#ixzz3uCC9g5if 

A cluster of related abilites, 
commitments, knowledge, and 
skills that enable a person (or an 
organization) to act effectively in a job 
or situation.
Кластер связанных способностей, 
обязательств, знаний и навыков, 
которые позволяют человеку 
(или организации) действовать 
эффективно в работе или ситуации
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http://www.yourdictionary.com/ 
competence#QiX6udDOJ0wYL6zJ.99

The defi nition of competence is your 
skill or ability in a specifi c fi eld or 
subject, or being able to do something 
well or to being sane enough to stand 
trial in court. 
1. An example of competence is when 
a pianist has the ability to play the piano 
well.
2. An example of competence is when 
people are tested to determine whether 
they have suffi cient skills to perform a 
specifi c job.
3. An example of competence is when 
a defendant is examined by a psychiatrist 
to determine if he understands how to 
assist in his own defense.

Определение компетенции – это 
Ваш навык или способность в 
определенной области или предмете, 
или быть в состоянии сделать что-
то хорошо или быть достаточно 
здравомыслящим, чтобы выдержать 
испытания в суждениях
1. Пример компетентности - когда у 
пианиста есть способность играть на 
фортепьяно хорошо.
2. Пример компетентности - когда 
люди проверены, чтобы определить, 
есть ли у них достаточные навыки, 
чтобы выполнить определенную 
работу.
3. Пример компетентности - когда 
ответчик исследован психиатром, 
чтобы определить, понимает ли 
он, как помочь в его собственной 
защите.

не неравная с объемом 
определяемого понятия, 
т.к. использование «или» 
исключает друг друга (навык 
и способность)

Құдайбергенова К. «Құзырлылық – 
тұлға дамуының сапалық критерийі» 
(ғылыми-практикалық конференция 
материалдары). - Алматы, 2008

Құзыреттіліктің латын тілінен 
аудармасы «competens» белгілі сала 
бойынша жан- жақты хабардар, 
білгір деген мағынаны қамти 
отырып, қандай да бір сұрақтар 
төңірегінде беделді түрде шешім 
шығара алады дегенді білдіреді

Перевод слова «компетентность» с 
латинского «competens», охватывая 
такое значение как всесторонне 
осведомленный в определенной 
области, знающий, означает умение 
принять авторитетное решение по 
каким-либо вопросам 

явная, т.к. указана связь 
со сферой образования, но 
не объективная, поэтому 
не включает необходимые 
и достаточные признаки, 
не равная с объемом 
определяемого понятия, т.к. 
ограничивается умением 
принять авторитетное 
решение

Б.А. Тұрғынбаева «Мұғалімнің 
шығармашылық əлеуетін біліктілікті 
арттыру жағдайында дамыту: теория 
жəне тəжірибе». - Алматы, 2005

…өзінің практикалық əрекеті 
арқылы алған білімдерін өз өмірлік 
мəселелерін шешуде қолдана алуын 
– құзырлылықтар деп атаймыз

Компетентностью называем 
умение использовать для решения 
жизненных проблем знания, 
приобретенные за счет своей 
практической деятельности

явная, т.к. указана связь 
со сферой образования, не 
объективная (не указано 
на профессиональную 
сферу), поэтому не включает 
необходимые и достаточные 
признаки

знания 
приобретаются 
не только за счет 
практической 
деятельности

Таубаева Ш. Педагогика əдіснамасы: 
оқу құралы. - Алматы., Қарасай 
баспасы, 2013. - 432 б.

тікелей өлшеуге жəне «құзырлылық» 
бағасы толық дəрежеде 
стандарттауға жатпайтын оқушының 
сапалы дайындығының көпсатылы, 
көпқұрылымды сипаты деген түйін 
түйеміз
Многоступенчатая, 
многоструктурная характеристика 
качественной подготовки учащегося, 
не подлежащая прямому измерению 
и стандартизации в полной мере 

явная, т.к. указана связь 
со сферой образования, не 
объективная (не указано 
на профессиональную 
сферу), поэтому не включает 
необходимые и достаточные 
признаки

Ценным является 
указание на 
то, что данная 
характеристика не 
подлежит прямому 
измерению и 
стандартизации
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Для общей оценки предпринима-
телей, как потенциальных, так 

и уже действующих на практике, всё 
чаще используется компетентностный 
подход. Сегодня он применяется не 
только при приеме сотрудников на ре-
альную должность в бизнес-практике, 
но и при проведении конкурсов на фи-
нансирование предпринимательских 
проектов или получении займа. Одна-
ко для диагностики предприниматель-
ских компетентностей необходимо 
их прежде развивать в процессе обу-
чения менеджменту и бизнесу и, как 
показывает международная практика, 
нужно этот процесс начинать как мож-
но раньше, начиная со школы и затем 
в вузе.

В системе вузовской подготовки 
обучать предпринимательству нуж-
но обязательно, причём не только на 
экономическом или управленческом 
факультетах, но и на других специ-
ализациях. Современное образова-
ние должно состоять в приобретении 
умения действовать в новой ситуации. 
Студенты должны учиться действи-
ям, которым сопутствуют экономиче-
ские знания. В таком образовательном 
процессе акцент обучения делается 
не на овладении студентами готовым 
знанием, а на его выработке, на пар-
тнёрстве обучаемого и преподавателя. 
Результатами такого обучения, поми-
мо знаний, являются навыки предпри-

нимательской деятельности, а также 
развитие системы ценностей, про-
фессиональных позиций, лидерства, 
жизненных установок, своеобразного 
миропреобразования, способствую-
щего прогрессу. Фактически именно 
умение использовать знания на прак-
тике является частью знания в целом, 
управления им, так как, на наш взгляд, 
знание, которое не используется прак-
тически, в рамках предприниматель-
ской деятельности не имеет смысла. 
По мнению специалистов, самой 
важной работой бизнесмена является 
решение проблем, для чего он должен 
иметь навыки быстрого анализа и вы-
работки решений, в том числе группо-
вых, принятых в результате конструк-
тивного диалога с коллегами.

 Современный выпускник вуза, 
получающий образование в сфере ме-
неджмента по специализации «малый 
бизнес», должен овладеть, как свиде-
тельствуют учебные планы, четырьмя 
основными видами деятельности: ор-
ганизационно-управленческой, ана-
литической, научно-исследователь-
ской и педагогической и решать ряд 
профессиональных задач. В данной 
статье рассмотрим компетентностные 
проблемы в рамках только одного из 
представленных видов деятельности, 
а именно – аналитической, которая 
в бизнес-практике предполагает на-
личие следующих компетенций: по-

иск, анализ и оценка информации для 
подготовки и принятия управленче-
ских решений; анализ существующих 
форм организации управления; разра-
ботка и обоснование предложений по 
их совершенствованию; анализ и мо-
делирование процессов управления. 
Однако для осуществления предпри-
нимательской деятельности выпуск-
ник специализации «малый бизнес» 
должен ещё владеть:

 • способностью использовать ко-
личественные и качественные методы 
для проведения научных исследова-
ний и управления бизнес-процессами 
(ПК-5);

 • методами экономического 
анализа поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной среде 
(ПК-6);

 • методами стратегического ана-
лиза (ПК-7);

 • способностью готовить анали-
тические материалы для управления 
бизнес-процессами и оценки их эф-
фективности (ПК-8).

Чтобы развить предпринима-
тельские компетенции очень важно 
«погружать» студента в бизнес-
практику. В связи со сказанным, це-
лесообразно использовать в образо-
вательном процессе метод анализа 
конкретных ситуаций (кейс-стади 
метод, case-study - от англ. case – 
случай, ситуация), который может 

U.D.C. 378

CASE STUDY - METHOD IN 
DEVELOPMENT OF THE STUDENTS` 
ENTREPRENEURIAL COMPETENCE

A.P. Panfi lova, Doctor of Education, Full Professor
S.M. Sycheva, Post-Graduate Student, Institute of Economics 

and Management
Herzen State Pedagogical University of Russia , Russia

The authors analyse the opportunity for the teachers to develop 
in the learning process the entrepreneurial competencies of students 
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использоваться для апробации полу-
ченных знаний, как логическое про-
должение лекционных занятий или 
даже «вкрапления» в них, поэтому 
необходимо подбирать кейсы в рам-
ках конкретной темы занятия. Как 
показывает анализ проблемы, в ву-
зовском образовании этот метод ас-
социируется с Гарвардской школой 
бизнеса, которая всегда стремилась 
соединить теорию и практику что, 
как правило, и позволяло готовить 
студентов для дальнейшей деятель-
ности в бизнесе и предприниматель-
стве. Известно, что в настоящее вре-
мя Гарвардская школа бизнеса вы-
деляет почти 90% учебного времени 
на разбор кейсов с использованием 
видеоматериалов, компьютерного и 
программного обеспечения. По мне-
нию специалистов, метод case-study 
относится к неигровым активным 
методам обучения [1].

Сегодня метод кейсов приобрел 
четкий технологический алгоритм, 
стал одной из «фирменных» тех-
нологий бизнес-образования, даёт 
начало различным идеям в бизне-
се, а также стал активно использо-
ваться не только в американском, 
но и в европейском бизнес-образо-
вании. Как свидетельствует анализ 
литературы, лидером по сбору и 
распространению кейсов является 
созданный в 1973 году по инициа-
тиве 22 высших учебных заведений 
The Caseт Clearing House of Great 
Britain and Ireland; с 1991 года он 
называется European Case Clearing 
House (ECCH). ECCH является не-
коммерческой организацией, которая 
связана с организациями, предостав-
ляющими и использующими кей-
сы и расположенными в различных 
станах мира. В настоящее время в 
состав ECCH входит около 340 орга-
низаций, среди которых The Harvard 
Business School Publishing, Инсти-
тут развития менеджмента (IMB) 
в Лозанне, в Швейцарии, INSEAD, 
в Фонтенбло во Франции, IESE в 
Барселоне в Испании, Лондонская 
бизнес-школа в Англии, а также 
Школа менеджмента в Кранфилде. 
У каждой из этих организаций своя 
коллекция кейсов, право на распро-
странение которых имеет ECCH [2].

В российской системе высшего 

образования интерес к ситуацион-
ному анализу возник лишь в конце 
двадцатого столетия. На конферен-
ции преподавателей экономических 
дисциплин в совпартшколах, состо-
явшейся в 1926 году, рассматрива-
лись вопросы применения в обуче-
нии различных методов обучения, 
в том числе метода казусов. Метод 
case-study – это метод активного 
проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем ре-
шения конкретных задач – кейсов. 
В основе ситуации лежит преце-
дент, или случай (case), специально 
разрабатываемый по определённым 
правилам на основе реального фак-
тического материала с целью по-
следующего разбора на учебных за-
нятиях. Другая разновидность кейс-
стади метода – конструирование 
дизайнов единичных и множествен-
ных случаев. При этом в отличие от 
учебных задач, в подобных ситуа-
циях отсутствует чётко выраженный 
набор исходных данных, которые 
необходимо использовать для полу-
чения единственно правильного ре-
шения. Также в структуре анализа 
кейсов отсутствует ряд вопросов, на 
которые необходимо давать ответы. 
Вместо этого обучаемому следует 
целиком осмыслить ситуацию, из-
ложенную в кейсе, самому выявить 
проблему и вопросы, требующие 
решения. Данный метод, в отличие 
от формализованных, имеет сугубо 
прикладной характер, он не требует 
особого обоснования и может быть 
проверен исключительно практикой 
[3].

В теории анализируемого ме-
тода различают полевые ситуации, 
основанные на реальном фактиче-
ском материале, и крессельные (вы-
мышленные) кейсы. Специалистами 
доказано, что очевидные преимуще-
ства данного метода в том, что рабо-
та над ситуацией вызывает сильную, 
напряженную целевую устремлен-
ность, материал не нагромождается 
в беспорядке, а укладывается слоями 
в определённой последовательности, 
постоянно приобщая обучаемого к 
самостоятельному или групповому и 
сознательному разрешению постав-
ленной задачи. Обучающиеся долж-
ны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, пред-
ложить возможные решения и вы-
брать лучшее из них. Использование 
кейсов в процессе обучения обычно 
основывается на двух методах, кото-
рые связаны с двумя школами кейс-
стади – Гарвардской (американской) 
и Манчестерской (европейской). 
Американские кейсы больше по 
объему (20-25 страниц текста, плюс 
8-10 страниц иллюстраций), евро-
пейские кейсы в 1.5-2 раза короче. 
В учебном процессе чаще всего ис-
пользуются ситуации: известная, 
для разрешения которой имеются 
аналоги; в этом случае метод раз-
решения ситуации стандартный; по-
добная, которую необходимо срав-
нить с другими идентичными ситу-
ациями, не всегда аналогичными, 
но в тоже время имеющими единую 
основу, которую можно видоизме-
нять, приблизив ее к рассматривае-
мой ситуации; неизвестная или слу-
чайная ситуация, разработанная в 
50-х годах братьями Пигорсами, ко-
торая не встречалась в практической 
деятельности и ее нельзя сравнить 
с каким-либо образцом даже с по-
мощью определенной модификации, 
следовательно, необходимо найти 
принципиально новый способ ее ре-
шения. Метод кейс-стади можно рас-
сматривать как синергическую тех-
нологию, суть которой заключается 
в подготовке процедур погружения 
группы в ситуацию, формировании 
эффектов умножения знания, обме-
на открытиями, новыми идеями и 
озарениями. Отличает данный метод 
следующие характерологические 
признаки:

1. наличие модели социально-эко-
номической системы, состояние кото-
рой рассматривается в некоторый дис-
кретный момент времени, использова-
ние фактических проблем организации;

2. возможно участие максималь-
ного количества людей в изучении 
ситуации, выяснении и сравнении раз-
личных взглядов и принятии коллек-
тивных решений;

3. минимальная степень зависимо-
сти участников анализа друг от друга, 
наличие у каждого права на правиль-
ные и неправильные ответы, взаим-
ный обмен информацией;

4. многоальтернативность решений, 
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принципиальное отсутствие единствен-
ного и правильного решения;

5. наличие системы группово-
го оценивания деятельности (сами 
участники, педагог, эксперты);

6. преподаватель проводит сту-
дентов через все этапы анализа и 
исполняет функции организатора, 
эксперта, катализатора процесса 
[4. С. 44-45].

Следует отметить, что именно 
междисциплинарный характер кейс-
стади позволяет широко использовать 
эту технологию в качестве сложного 
образовательного инструмента, фор-
мируя у обучаемых самостоятель-
ность, умение ориентироваться в раз-
нообразных вопросах, связанных с 
предпринимательской деятельностью. 
Кроме того, кейс можно использовать 
на различных этапах обучения пред-
принимательству, а также для разных 
целей, например, многоаспектный 
анализ социально-экономической об-
становки, разработка бизнес идеи от 
замысла до проекта, составление биз-
нес-плана, прогнозирование потен-
циальных рисков, анализ тенденций 
и оценка выработанных альтернатив, 
разработка системы контроллинга и 
пр.

Нам представляется очевидным, 
что для современного организато-
ра малого бизнеса особенно важно 
овладеть навыками анализа. Как 
известно, существует множество 
видов анализа. Одни виды анали-
за представляют собой инструмент 
исследования (например, причин-
ный анализ, представляющий собой 
вычленение в изучаемом объекте 
некоторых причин), другие виды 
анализа тяготеют к объекту. Кейс-
стади относится ко второй категории 
анализа и предполагает включение 
разнообразных видов аналитиче-
ской деятельности, приложенной к 
осмыслению ситуации, например, 
проблемный анализ (формирование 
проблемного поля, классификация 
и ранжирование проблем), систем-
ный анализ (рассмотрение объекта с 
позиций системного подхода), про-
гностический анализ (формирование 
прогнозов будущего развития ситу-
ации), ситуационной анализ (моде-
лирование ситуации и ее составляю-
щих) и др.

Таким образом, анализ ситуации, 
изложенной в кейсе, представляет 
собой совокупность перечисленных 
видов анализа, направленных на 
развитие аналитических компетент-
ностей. Однако конкретный кейс 
может предполагать решение от-
дельных составляющих комплекса 
перечисленных аналитических за-
дач, так как в своем методологиче-
ском содержании каждый изучаемый 
учебный курс имеет ещё и свои раз-
новидности анализа, например, в 
менеджменте – управленческий, в 
экономике – финансовый и пр. Сле-
довательно, производная категория 
«анализ ситуации» предполагает 
применение разнообразных видов 
аналитической деятельности для 
осмысления студентами состояния 
бизнес – ситуации, выявления про-
блем и их ранжирования по значимо-
сти и срочности, поиска вариантов 
их разрешения, а также анализируя 
риски и формируя прогнозы по пово-
ду будущего развития ситуации. 

Для эффективности проведения 
занятия преподаватель может поддер-
живать эмоциональное напряжение 
в игровых группах такими средства-
ми, как: несоответствием ресурсов 
и цели; неполнотой информации об 
объекте; соревнованием групп по вы-
работке решения; конкуренцией от-
дельных участников; многоаспектным 
оцениванием результатов деятельно-
сти. Именно несоответствие учебной 
цели, поставленной перед обучаемы-
ми в изучаемом кейсе, и имеющихся 
у студентов ресурсов (ограниченность 
теоретических знаний, практического 
опыта, времени для принятия реше-
ния, недостаток информации об объ-
екте, несовместимость членов груп-
пы) делает задачу нетривиальной, 
требующей от обучаемых интеллек-
туальных затрат, критического мыш-
ления, культуры полемики и партнёр-
ских отношений при взаимодействии 
[5. С. 108-114]. 

Хотя про метод кейс-стади на-
писано много, для преподавателя, 
использующего его в учебном про-
цессе, важно знать и понимать его 
специфику и разнообразие техноло-
гических подходов. Как, правило, 
кейсы представляются в печатном 
виде или на электронных носите-

лях, однако доказано, что включе-
ние в текст фотографий, диаграмм, 
таблиц делает его более наглядным 
для студентов. В последнее время, 
как показывает практика, все попу-
лярнее становятся мультимедийное 
представление кейсов. Возможности 
мультимедиа сочетают в себе пре-
имущества текстовой информации и 
интерактивного видео изображения. 
Для кейсов больших размеров важно 
первичное знакомство с материалом 
осуществлять в условиях домаш-
ней подготовки, предполагающей 
ознакомление с описанием случая в 
предпринимательской практике, ана-
лиз ситуации и проблематизацию. 
Объемный кейс, составляющий до 
нескольких десятков страниц, может 
использоваться в течение несколь-
ких практических занятий.

Процедура работы с ситуацией в 
аудитории состоит в том, что обучае-
мый представляет свои идеи и реше-
ния (домашние заготовки) в команде, 
затем в дискуссии с другими обуча-
емыми проводится многоаспектный 
анализ, экспертиза обсуждаемых 
вариантов и выработка группового 
решения. Обсуждение ситуации на 
занятии проводится для того, чтобы 
преподаватель убедился в хорошем 
усвоении материала и правильном 
понимании всеми обучаемыми про-
блем, поставленных в ситуации. С 
этой целью преподаватель отвечает 
на вопросы, которые возникают у 
участников анализа. Причём вопро-
сы допускаются только по разъясне-
нию событий или фактов, а не для 
объяснения причин или вариантов 
решений и действий, если тако-
вые описаны. Группа формулирует 
выводы и готовит публичные пре-
зентации своих решений, которые 
могут быть представлены в виде: 
перечня ключевых моментов ситу-
ации во времени; таблицы задач и 
принимаемых вариантов решений; 
разнообразных диаграмм послед-
ствий; графиков изменения финан-
сово-экономических показателей; 
визуально оформленных решений 
в виде символов, рисунков; класси-
фикационных групп действий и со-
бытий; мини проектов предложений 
или бизнес-планов. Затем на основе 
сообщений подгрупп организуется 
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межгрупповая дискуссия, которой 
руководит преподаватель, выпол-
няя роли модератора дискуссии, а 
при необходимости – оппонента и 
критика, активизируя и направляя 
взаимодействие участников обсуж-
дения, иногда «переадресовывая» 
вопросы к другим обучаемым. При 
подведении итогов анализа он даёт 
оценку выводам подгрупп и участ-
ников, а также всему результату по 
принятым решениям и итогам дис-
куссии. Практикой доказано, что на 
таком занятии развиваются навыки 
лидерства, коммуникативные компе-
тенции и умения работать в команде.

 Несмотря на явные преимущества 
такой технологии обучения, имеются 
и негативные моменты применения 
метода кейсов. На наш взгляд, они 
заключается, во-первых, в том, что 
обучение происходит, как правило, 
в группе, порой с достаточно низкой 
компетентностью, что не позволяет 
зачастую сделать правильные выводы 
и выработать конструктивные реше-
ния. Во-вторых, обучение осущест-
вляется на тех материалах, которые 
имеются у преподавателя, что порой 
снижает эффективность анализа, так 
как конкретные сведения об органи-
зации и подробности ситуации у него 
зачастую отсутствуют. В-третьих, 
кроме того, бывает, что обсуждение 
довольно долго ведётся внутри коман-
ды, что иногда приводит участников 
к конфликту мнений, а при дефиците 
учебного времени и слабой психоло-
гической компетенции педагогов, это 
не всегда способствует профессио-
нальному разбору кейса и решению 
проблем.

Для того чтобы достичь образова-
тельного эффекта, то есть выработать 
аналитические компетентности при 
работе с кейсом, ориентация на логи-
ческий анализ достигается чередова-
нием в изложении действий руково-
дителей бизнеса и персонала и их по-
следствий, исключением из материала 
оценок, логических выводов и заклю-
чений, кроме тех, которые специально 
вводятся для информации, которая 
подлежит дальнейшему анализу. Кро-
ме того, многие бизнес-ситуации, не 
имеют готового решения, так как по-
мимо экономического или управлен-
ческого, носят юридический или эти-

ческий характер и, в связи с этим, тре-
буют многоальтернативного анализа и 
самостоятельного поиска студентами 
возможных вариантов действий или 
решений на основе разнообразных 
компетенций, в том числе, предприни-
мательских, а также их личностного 
ценностного потенциала и персональ-
ной ответственности. И, наконец, для 
содержания любого кейса постоянное 
условие – это потребность в реализме 
ситуации. Участники анализа должны 
идентифицировать себя с предлага-
емыми ролями и справиться с ними. 
Поскольку не существует универсаль-
ного метода, научившись которому 
можно стать преуспевающим бизнес-
меном, постольку современное обуче-
ние должно иметь дело, прежде всего, 
с моделями разнообразных, динамич-
ных практических бизнес-кейсов, раз-
вивающих предпринимательские, в 
том числе, аналитические компетент-
ности.

Выводы. Таким образом, метод 
анализа кейсов как раз в большей 
степени ориентирован на развитие 
аналитических способностей, управ-
ленческой ментальности и умения 
правильно принимать решения, чем 
на расширение теоретической ком-
петентности студентов. Это метод 
активной мыследеятельности, инстру-
мент интенсификации практического 
усвоения знаний, демонстрации того, 
как теория применяется на практике. 
Вот почему, на наш взгляд, кейс-стади 
метод будет востребован так долго, 
как долго будет существовать наука и 
практика управления и предпринима-
тельства. Нельзя также не отметить, 
что данный метод концентрирует в 
себе значительные достижения техно-
логии «создания успеха», что важно 
для будущего бизнесмена. В нем не 
только предусматривается деятель-
ность по активизации студентов, 
но и стимулируется достигнутый 
успех, подчеркиваются достиже-
ния, поддерживается уверенность 
в себе. Именно достижение успеха 
выступает одной из главных дви-
жущих сил анализируемого метода, 
наращивания познавательной ак-
тивности студентов, формирования 
устойчивой позитивной мотивации 
к развитию их предпринимательских 
компетенций.
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С ростом требований к технической 
и теоретической подготовлен-

ности личного состава, актуальным 
остается решение вопроса психологи-
ческой и физической подготовленно-
сти спасателей к профессиональной 
деятельности. “Спасатель” – тот, кто 
приходит на помощь в экстремальной 
ситуации, однако эта профессия имеет 
множество специализаций, например, 
водолаза, альпиниста, врача, пожар-
ного и других. Профессиональная по-
мощь спасателя может понадобиться 
при стихийных бедствиях, наводнени-
ях и пожарах, авариях, военных дей-
ствиях.

Разработка системы формирова-
ния готовности у будущих спасателей 
к профессиональной деятельности в 
условиях продолжительных физиче-
ских нагрузок, по нашему мнению, и 
должна послужить повышению уров-
ня необходимой физической подго-
товленности и психической устойчи-
вости спасателей.

Изучение условий профессио-
нальной деятельности спасателей, 
анализ научной литературы по про-
блемам исследования, определение 
составляющих компонентов готовно-
сти к выполнению профессиональных 
задач в условиях продолжительных 
физических нагрузок – все это стало 
подготовительным этапом к глубоко-
му изучению структуры выявления 

взаимосвязей, свойств, характеристик 
деятельности спасателей с помощью 
метода педагогического моделирова-
ния.

Модель (франц. Modele, от лат. 
Modulus – мера, образец, норма). 
В словарях «модель» – определя-
ется как схема, изображение, опи-
сание, природного, общественного 
натурального или искусственного 
процесса, явления или объекта, и 
помогают понять как они действуют 
[1, 593]. Процесс построения моде-
ли называют моделированием. Мо-
делирование является одним из ос-
новных категорий теории познания. 
На идее моделирования базируются 
многие методы научного исследо-
вания. Моделирование в педагогике 
является очень популярным. Суще-
ствует много видов и классификаций 
моделей использующих в научных 
исследованиях. Построение модели 
в педагогике происходит с помо-
щью: постановки определенных це-
лей, определения закономерностей, 
принципов, содержания, форм, ме-
тодов, системы контроля и оценки 
результата [6, 200], [7, 45].

Для решения задач нашего ис-
следования, у нас модели выступают 
как созданные конструкции (опреде-
ленный объект, формы, схемы, фор-
мулы и т.д.), которые воспроизводят 
определенные необходимые качества 

исследуемых объектов, процессов в 
обобщенной, простой форме, позволя-
ющей изучать структуру, свойства, ха-
рактеристики устанавливать взаимос-
вязи, и на этой основе разработать си-
стему подготовки будущих спасателей 
к профессиональной деятельности в 
условиях значительных психофизиче-
ских нагрузок.

Среди основных обязательных 
профессиональных качеств, кото-
рые должны быть у спасателей ис-
следователи В. Клименец [2, 50], 
В. Легошин, А.Запорожец [3, 16], 
Т. Лернер, И. Елисеева [4, 34], 
С. Мингалеев, С. Курсаков [5, 18], 
О. Украинец [8, 84], выделяют следу-
ющие: способность оперативно при-
нимать и обрабатывать информацию 
в условиях воздействия экстремаль-
ных факторов ситуаций, переносить 
значительные физические и нерв-
но-эмоциональные перегрузки, быть 
эмоционально устойчивым, быть му-
жественным, иметь высокие мораль-
но-волевые качества, чувство долга, 
сострадание, иметь высокий уровень 
самообладания.

На основе изучения материалов 
современных научных исследований, 
условий деятельности спасателей, 
анализа содержания учебных про-
грамм, нами определены качествен-
ные характеристики, критерии и по-
казатели оценки уровня готовности 
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спасателей к профессиональной дея-
тельности в условиях продолжитель-
ных физических нагрузок.

В структуре готовности спаса-
телей к профессиональной деятель-
ности в условиях продолжительных 
физических нагрузок нами выделены 
следующие компоненты: физический, 
когнитивный, операционный, лич-
ностный, психологический.

Составляющими критериями 
оценки сформованности базово-
го уровня готовности спасателей к 
профессиональной деятельности в 
условиях продолжительных физиче-
ских нагрузок являются: мотивация 
на достижение успеха в профессио-
нальной деятельности, способность 
к адаптации, уровень невротизации, 
нервно-психическая и эмоциональ-
ная устойчивость, физическая вы-
носливость, высокие моральные ка-
чества.

Готовность спасателей к профес-
сиональной деятельности в условиях 
продолжительных физических на-
грузок является сложно-структурным 
личностным формированием, кото-
рое состоит из совокупности специ-
альных знаний, умений и навыков, 
приобретенных в процессе обучения, 
трудового опыта (компетенций) и ос-
новных профессионально значимых 
качеств.
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ISSUES OF UPBRINGING AND TEACHING 
IN THE CONTEXT OF MODERN 

CONDITIONS OF OBJECTIVE 
COMPLICATION OF THE PERSON’S SOCIAL 

ADAPTATION PROCESSES
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Educational sciences 
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1 stage

ROLE AND RATIO OF VERBAL AND 
NONVERBAL MEANS OF 

COMMUNICATION AGAINST THE 
BACKGROUND OF THE INCREASING 

VALUE OF INFORMATION AND INTENSITY 
OF ITS TURNOVER 

09-15.02Philology

1
MATERIAL AND SPIRITUAL FACTORS OF 

THE PERSONAL CREATIVITY EXPRESSION 
IN THE GENERAL SOCIAL PROCESS OF THE 

CULTURAL VALUES FORMATION

09-15.02

Culturology, Physical culture 
and Sports, Art History / 
History and Philosophy

1 stagestage

MAIN TRENDS IN DEVELOPMENT OF 
SCIENTIFIC AND TECHNICAL 

MECHANISMS ABLE TO SATISFY THE 
SOCIETY’S INDUSTRIAL AND 

ARCHITECTURAL ENGINEERING NEEDS 

02-11.04
Technical Science, Architecture
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1 stage

ISSUES OF FORMATION OF PROPER 
ASSESSMENT CRITERIA IN RELATION TO 

KNOWLEDGE AND BEHAVIOUR OF 
INDIVIDUALS AT VARIOUS STAGES OF 

THEIR LIVES 

12-17.05
Educational sciences and 
Psychology

2
OBJECTIVE AND SUBJECTIVE FACTORS IN 

FORMATION OF LINGUISTIC 
MECHANISMS IN THE AGE OF 

DOMINATION OF LIBERAL VALUES AND 
PRIORITY OF PERSONAL IDENTITY

08-13.06Philology

2 stagestage

CURRENT RESEARCH ON MATERIAL 
OBJECTS AND INTERACTION OF 

SUBSTANCES: EXPANDING THE LIMITS OF 
KNOWLEDGE AND DETERMINING THE 

FUTURE OF MANKIND

03-09.08

Physics, Mathematics and 
Chemistry / Earth and 
Space Sciences
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CURRENT PROBLEMS IN THE PROCESS OF 
MEETING THE EXPANDING DEMAND OF 

THE POPULATION FOR THE MODERN 
HIGH TECH PRODUCTS

03-09.08
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2
PROBLEMS OF INTERPERSONAL 

RELATIONS IN CONDITIONS OF MODERN 
REQUIREMENTS TO QUALITY OF 
EDUCATION AND THE LEVEL OF 

PROFESSIONAL SKILLS OF EXPERTS
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Educational sciences and 
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OF THE PUBLIC RELATIONS REGULATION
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1 stage

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL 
ASPECTS OF REVEALING AND SOLVING 

THE CURRENT ISSUES OF FUNDAMENTAL 
SCIENCES

02-11.04
Physics, Mathematics and 
Chemistry / Earth and Space 
Sciences

1 stage

TRADITIONAL AND EXPERIMENTAL 
METHODS OF STUDYING AND 

OVERCOMING THE MEDICAL AND 
BIOLOGICAL PROBLEMS IN ENSURING THE 

OPTIMAL VITAL FUNCTIONS OF HUMAN 
BEINGS AND THE WILDLIFE

02-10.03
Medicine, Pharmaceutics / 
Biology, Veterinary Medicine 
and Agricultural sciences

1 stage

CREATIVITY AS A PERSONAL 
SELF-EXPRESSION MECHANISM AND A 

WAY TO REVEAL THE LEVEL OF 
SOCIOCULTURAL DEVELOPMENT

08-13.06
Culturology, Physical culture
and Sports, Art History / 
History and Philosophy

2 stage

CHRONIC AND INFECTIOUS HUMAN 
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Management / Sociology, 
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10-16.10
Philology

3 stage

ORGANIC COMBINATION OF SOCIAL 
PARTNERSHIP AND INDIVIDUAL IDENTITY 
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and Sports, Art History / 
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3 stage
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