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Abstract. The paper presents methodology of doctors’ fundamental training in additional vocational education. 
The analysis of trends (humanization, standardization, informatization, integration, ecologization and fundamentali-
zation) of doctors’ biological training development in continuous medical education has made it possible to deter-
mine how to improve physicians’ biological training in the aspect of solving the research problem – to determine 
methodology of doctors’ fundamental training in additional vocational education. The tendency of informatization of 
doctors’ biological training is determined by intensive development of biological sciences, as well as the widespread 
introduction of theoretical and technological approaches into medical practice. Integration as a trend determines 
modernization of goals, content, forms, methods of physicians’ biological training in the aspect of enhancing the in-
terrelation and interdependent integrity of physicians’ biological and special training. The necessity of ecological 
regularities understanding and scientifically grounded attitude to nature requires systemic doctors’ biological training 
and dictates introducing a wide range of biological and ecological disciplines into doctors’ training and development 
program. These disciplines can help to understand the place of man in the environment and the biosphere as a whole 
from the standpoint of biocentric and polycentric approaches. Fundamentalization as a tendency for physicians’ bio-
logical training development requires training construction on the basis of a conceptual presentation of the educa-
tional content that contributes to the deepening of theoretical, scientific and vocational training of trainees and the 
expansion of their vocational training profile. Standardization defines requirements for physicians training level in 
biological disciplines (anatomy, physiology, biochemistry, immunology, genetics, etc.) of all medical specialties as 
well as requirements for medical personnel ecological literacy increasing. The tendency of humanization manifests itself 
in openness, in understanding the social role of a person in improving doctors’ professional competencies, contributes to 
imparting a personal meaning to the acquired knowledge and determines the preservation of the individual identity. 
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Аннотация. Авторы анализируют ряд взаимосвязанных проблем социального, методологического и мето-

дического характера, которые препятствуют развитию медиации как профессиональной деятельности в Рос-

сии, и выдвигают идею интегрированного обучения медиации студентов гуманитарных и образовательных 

направлений бакалавриата на основе компетентностного подхода. Показано, что данный вариативный либо 

факультативный модуль дает возможность с минимальными затратами подготовить профессиональных ме-

диаторов, имеющих гуманитарное мировоззрение и готовых осуществлять медиацию как социально-гумани-

тарную практику. Тем самым устраняется рассогласование между объективной потребностью государства и 
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общества в медиаторах, узкоутилитарной трактовкой медиатора как посредника в урегулировании споров и 

конфликтов, размытыми требованиями профессионального стандарта к высшему образованию медиатора и 

неиспользованием для медиации кадровых ресурсов из числа выпускников бакалавриата. Предлагается вве-

сти в ФГОС3++ профессиональной подготовки студентов по гуманитарным и образовательным направлени-

ям универсальную компетенцию «способность и готовность к медиации». Рассмотрена структура данной 

компетенции и содержание когнитивного, эмоционально-оценочного и побудительного компонентов готов-

ности к профессиональной деятельности в области медиации. Представлены результаты апробации факуль-

тативной программы «Основы медиации» и методики моделирования готовности к медиации слушателей 

факультатива на основе компетентностного подхода, теории аттитюда и идей восстановительного способа 

реагирования на конфликтные и криминальные ситуации. 

Ключевые слова: медиация; гуманитарное мировоззрение; антирепрессивная философия и методология 

медиации; снижение социальной напряженности; социально-гуманитарные практики; профессиональный 

стандарт медиатора; компетентностный подход; компетенция; готовность к медиации; дополнительная про-

фессиональная подготовка; компетентность бакалавра; гуманитарные направления высшего образования. 

Медиация – сравнительно новый для России вид 

профессиональной деятельности, происхождение ко-

торого обусловлено социально-политической транс-

формацией, демократизацией общества и внедрени-

ем в РФ международной практики решения социаль-

ных проблем [1, с. 30–50]. Медиация признана во 

многих странах Европы и Азии, США эффективной 

социальной технологией для снижения уровня кри-

минализации подростков и молодежи [2, с. 52–54; 3, 

с. 36–48; 4, с. 221], восстановления семейных отно-

шений [5, с. 105–107; 6, с. 452–457]; урегулирования 

трудовых споров и конфликтов [7, с. 18–21] при од-

новременном ослаблении репрессивных мер и вос-

становительным способом реагирования против пре-

ступности. Медиация служит действенным методом 

профилактики этнических и межличностных кон-

фликтов в системе образования [8, с. 219; 9, с. 59–

63], совершенствования коммуникации в иноязыч-

ной среде [10, с. 141; 11, с. 89–114]. 

На современном этапе развития общества медиа-

ция нашла более масштабное приложение в меха-

низме управления социальными процессами [12, 

с. 170–175], так как рассматривается как ведущий 

метод урегулирования межнациональных конфлик-

тов и противодействия терроризму [13, с. 284–288]. 

Несмотря на ряд проблем, обозначились твердые 

тенденции применения медиации в качестве полити-

ческой технологии [14, с. 90], в том числе в сфере 

внешнеэкономической деятельности [15, с. 5]. Меди-

ация рассматривается и как междисциплинарный ме-

тод устойчивого развития регионов [16, с. 36]. 

В основу медиации положены превентивный и 

восстановительный принципы реагирования на пра-

вонарушение, принципы партисипации в организа-

ции и планировании конструктивного взаимодей-

ствия в конфликте [17, с. 108–123]. Однако станов-

лению и развитию профессиональной деятельности 

медиаторов в нашей стране препятствует ряд взаи-

мосвязанных проблем социального, методологиче-

ского и методического характера. Во-первых, медиа-

ция предполагает наличие у профессионала гумани-

тарного мировоззрения и владения социально-гума-

нитарными практиками, а у участников медиации – 

осознания ответственности за разрешение крими-

нальной или конфликтной ситуации. Тогда как в 

российской практике медиацию часто осуществляют 

специалисты права, которым другие участники тра-

диционно пытаются делегировать ответственность 

[18, с. 108–113]. Следует учитывать и то, что про-

фессиональное мировоззрение юристов базируется 

на репрессивно-карательном реагировании (наказа-

нии), что противоречит идеологии и методологии 

медиации. В системе образования распространена 

тенденция вменять обязанности медиатора педаго-

гам-психологам, которые являются членами педаго-

гического коллектива, априори не могут выступать в 

роли независимого посредника и не обладают необ-

ходимыми компетенциями. 

Во-вторых, распространено узкоутилитарное по-

нимание и применение деятельности медиаторов 

лишь для разрешения конфликтных ситуаций в меж-

личностных отношениях, трудовых спорах и т.д. 

Остаются вне понимания антирепрессивная филосо-

фия и методология, роль медиации в снижении соци-

альной напряженности в условиях социально-эконо-

мического расслоения и поляризации доходов насе-

ления, поликультурном и мультинациональном про-

странстве. Недооценена медиация в системе соци-

ально-педагогической профилактики семейного на-

силия, а также преступности несовершеннолетних, в 

частности – в условиях системы образования. 

Проблема методически отягощается тем, что со-

временная профессиональная подготовка медиаторов 

регламентирована ФЗ о медиации (2010, с изменени-

ями и дополнениями 2017, 2018) и Профессиональ-

ным стандартом специалиста в области медиации 

(2014) [19], которые установили только самые общие 

рамки требований к специалисту-медиатору и не 

раскрыли сущность компетенций, необходимых для 

данной профессиональной деятельности. Так, Про-

фессиональный стандарт трактует медиацию ограни-

ченно как урегулирование споров с помощью специ-

альной процедуры с участием в качестве посредника 

независимого медиатора – специалиста в области 

права или социальных проблем с соответствующей 

профессиональной подготовкой Данная альтернатива 

требований к квалификации проецируется на два ас-

пекта требований к необходимым знаниям и умени-

ям для выполнения функций медиатора – знание ос-

нов гражданского, семейного, трудового права, с од-

ной стороны, и основ социальной, когнитивной, гу-

манистической психологии, а также умения ведения 

переговоров и социально-психологической коррек-

ции – с другой. Однако знаниевый подход не отра-

жает другие составляющие готовности к профессио-

нальной деятельности медиатора: профессиональное 

мировоззрение, владение методами разрешения про-

тиворечий между ценностями участников процесса, 

оценки значения ситуации для обеспечения превен-

тивных социальных функций медиации и т.д. 
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Релевантной методологической основой для по-
вышения качества и практической направленности 
профессионального образования в области медиации 
является компетентностный подход. Компетентност-
ный подход дает возможность определять квалифи-
кационные требования к медиатору через понятие 
компетенций, раскрывать их структуру, устанавли-
вать индикаторы владения компетенциями и оцени-
вать готовность к данному виду профессиональной 
деятельности в целом и тем самым уточнить некото-
рые положения профессионального стандарта медиа-
тора [20; 21, с. 62–67; 22]. Реализации компетент-
ностного подхода к подготовке медиаторов благо-
приятствуют структурный и вариативный потенциал 
современных Федеральных государственных образо-
вательных стандартов по гуманитарным направлени-
ям (психология, социология, лингвистика, журнали-
стика, социальная работа и др.) и направлению «Об-
разование и педагогические науки». Элективный мо-
дульный формат интегрированного факультативного 
либо дополнительного обучения студентов разных 
направлений создает возможность формирования 
профессионального гуманитарного мировоззрения, 
основанного на понимании социальных, политиче-
ских и экономических процессов в поликультурном 
и мультинациональном пространстве, в частности – 
условий и факторов криминализации подростков и 
молодежи, распространения агрессии и недоверия в 
разных социальных группах. Результатом могут 
стать универсальные и некоторые профессиональные 
компетенции, в том числе ряд коммуникативных 
компетенций, предусмотренных ФГОС для различ-
ных направлений и сфер профессиональной деятель-
ности. Представляется, что ценностно-мировоззрен-
ческий базис выпускников гуманитарных направле-
ний изначально дает им преимущество при дополни-
тельной профессиональной подготовке осуществлять 
профессиональную деятельность медиатора в самых 
различных областях. 

Идея интегрированного факультативного либо 

дополнительного обучения медиации позволяет уст-

ранить рассогласования между объективной потреб-

ностью государства и общества в профессиональных 

медиаторах, имеющих гуманитарное мировоззрение 

и готовых осуществлять медиацию как социально-

гуманитарную практику, узкоутилитарной трактов-

кой функций, знаний и умений медиатора как по-

средника в урегулировании споров и конфликтов 

безотносительно к его профессиональной позиции, 

неопределенным требованием профессионального 

стандарта к высшему образованию медиатора и не 

использованием имеющихся ресурсов в профессио-

нальной подготовке студентов по гуманитарным 

направлениям. 
Реализация данной идеи позволяет без дополни-

тельных затрат на профессиональную подготовку со-
здать потенциальный кадровый ресурс медиаторов 
из числа выпускников гуманитарных направлений. 
Однако претворение ее в жизнь до некоторых пор 
осложнялось ввиду отсутствия методического обес-
печения для дополнительной (факультативной) про-
граммы профессиональной подготовки и необходи-
мостью разработки более широкого понимания ме-
диации как гуманитарной практики в процессе про-
фессиональной деятельности гуманитарных направ-
лений [23, с. 119–123]. 

Более пяти лет назад в БФУ им. И. Канта введен 

факультатив для студентов гуманитарных и образо-

вательных направлений подготовки, целью которого 

стало формирование у них готовности к профессио-

нальной деятельности медиатора. Программа и ме-

тодика компетентностного моделирования готовно-

сти к медиации опирается на положения компетент-

ностного подхода, теорию аттитюда и идеи восста-

новительного способа реагирования на конфликтные 

и криминальные ситуации для развития у обучаю-

щихся способности и готовности к медиации. 

Мы исходили из положения о том, что готовность 

к медиации может стать неспецифической универ-

сальной компетенцией в составе профессиональной 

компетентности представителей гуманитарных про-

фессий. Она формируется в процессе факультатив-

ного дополнительного профессионального образова-

ния у студентов разных направлений, в частности – 

психологов, педагогов, лингвистов, филологов, жур-

налистов. 

Паспорт и структура данной компетенции бази-

руются на компетентностном обосновании содержа-

ния образовательной программы с учетом требова-

ний Профессионального стандарта и нацелены на 

формирование у студентов когнитивного, эмоцио-

нально-оценочного, конативного компонентов го-

товности и опыта медиации. Когнитивный компо-

нент компетентностной модели готовности к медиа-

ции включает в себя знания, понимание, способность 

к анализу, синтезу информации о процессе медиа-

ции, способности к распознаванию и прогнозирова-

нию эмоциональных состояний участников медиа-

ции. Создание эмоционально-оценочного компонен-

та готовности охватывает вырабатывание способно-

сти к оценке значимости и ценности медиации для 

конкретной цели, ценностной ориентации на антире-

прессивный характер взаимодействия и соучастие в 

процессе примирения. Формирование побудительно-

го компонента готовности к медиации включает в 

себя развитие способности к взаимодействию, а так-

же опыт разрешения ситуаций по примирению. 

Иными словами, модульная вариативность про-

фессиональной подготовки на уровне государствен-

ного образовательного стандарта при внедрении фа-

культативного курса «Основы медиации», с одной 

стороны, обеспечивает углубление знаний о медиа-

ции как составляющей готовности к профессиональ-

ной деятельности. А с другой стороны – интегрирует 

когнитивный, эмоционально-оценочный и побуди-

тельный компоненты готовности к профессиональ-

ной деятельности в области медиации. Присвоение 

же профессиональной роли медиатора происходит за 

счет диалогизации и интеракции процесса медиатив-

ной подготовки, а также демонстрации способов 

субъектного взаимодействия в процессе медиации на 

практике. 

Экспериментальная проверка выдвинутой идеи и 

положений, а также апробация предложенной Про-

граммы факультатива «Основы медиации» (72 часа) 

организована на базе Института социально-гума-

нитарных технологий и коммуникации БФУ им. 

И. Канта, Педагогического института БФУ им. И. 

Канта и Калининградского областного педагогиче-
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ского института в 2014–2017 гг. При разработке про-

граммы факультатива «Основы медиации» мы опи-

рались на пятиступенчатую модель Х. Бесемера [24, 

с. 69–71], которая является модифицированной вер-

сией модели американского Института медиации, 

ввиду ее наглядности, относительной простоты и 

универсальности, а также на следующие формы 

(подходы к) медиации: медиация, ориентированная 

на решение проблем (problem-solving or settlement-

directed approach), трансформативная медиация 

(transformative approach), экосистемная или семейно-

ориентированная медиация (ecosystem or family-

focused approach), медиация, основанная на понима-

нии (understanding-based approach). В результате ос-

воения данной программы у студента должна сфор-

мироваться профессиональная компетенция, вклю-

чающая в себя способность и готовность управлять 

коммуникацией, регулировать взаимодействие сто-

рон, достигать взаимопонимания между сторонами в 

процессе медиационной сессии с учетом определе-

ния и регулирования эмоциональных проявлений 

сторон. Как видно из определения, данная професси-

ональная компетенция не является специфичной для 

какого-либо отдельного направления и присуща 

профессионалам как в области психологии, так и 

журналистики, лингвистики и педагогики. 

В ходе эмпирического исследования были ис-

пользованы следующие методы: анкетирование, оп-

рос, наблюдение, беседа. Для выявления результа-

тивности программы факультатива «Психология ме-

диации» нами были разработаны диагностическая 

методика на выявление психологической готовности 

к профессиональной деятельности медиатора, анкета 

и карта наблюдения. Математическая обработка дан-

ных проведена с использованием U-критерий Манна-

Уитни. Выборка составила 114 респондентов – сту-

дентов очной и заочной форм обучения Калинин-

градского областного педагогического института, 

БФУ им. И. Канта следующих направлений подго-

товки: «Психология», «Клиническая психология», 

«Социальная работа», «Лингвистика», мужчин и 

женщин в возрасте от 18 до 24 лет. 

Экспериментальная проверка установила, что го-

товность к деятельности медиатора после освоения 

разработанной программы достоверно выше, чем до 

обучения (см. рис. 1). У студентов зафиксирован су-

щественный сдвиг в объеме знаний, характере пони-

мания, способности к анализу, синтезу информации 

о процессе медиации, способности к распознаванию 

и прогнозированию эмоциональных состояний 

участников процесса медиации. В целом, сформиро-

вана способность к оценке значимости и ценности 

медиации для конкретной цели, ценностная ориента-

ция на антирепрессивный характер взаимодействия и 

соучастие в процессе примирения, а также мотива-

ция к взаимодействию в процессе разрешения обу-

чающих ситуаций по примирению. Особенно отли-

чаются оценки по когнитивной и конативной состав-

ляющей готовности, что свидетельствует о том, что в 

результате пройденного обучения студенты имеют 

представление об особенностях медиации, ее психо-

логических и правовых аспектах, а также имеют мо-

тивацию к деятельности медиатором. Также было 

выявлено, что профессиональная компетентность 

медиатора у студентов выше после освоения про-

граммы, чем до обучения по всем трем ее составля-

ющим, то есть разработанная программа факульта-

тива «Основы медиации» формирует профессио-

нальные компетенции у обучавшихся. 

 
Рисунок 1 – Готовность респондентов 

экспериментальной группы к деятельности медиатора 
(когнитивная, эмоциональная 
и конативная составляющие) 

Математическая обработка полученных данных 

выявила достоверные различия по когнитивной, эмо-

циональной, конативной составляющим готовности к 

профессиональной деятельности медиатора, а также 

достоверные различия по следующим психологиче-

ским профессиональным компетенциям: 1) способ-

ность и готовность управлять коммуникацией, регу-

лировать взаимодействие сторон в процессе медиа-

ции; 2) способность и готовность правильно опреде-

лять и регулировать эмоциональные проявления сто-

рон; 3) способность и готовность обеспечить взаи-

мопонимание между сторонами (Uэмп  U0,05). 

Результаты эксперимента позволяют заключить, 

что предложенная программа и методика компетент-

ностного моделирования готовности к медиации 

слушателей факультатива на основе компетентност-

ного подхода, теории аттитюда и идей восстанови-

тельного способа реагирования на конфликтные и 

криминальные ситуации позволят сформировать у 

студентов компетенцию «Способность и готовность 

к медиации». Полученные результаты открывают 

широкие перспективы для подготовки медиаторов в 

процессе как основного (модульного, факультатив-

ного), так и дополнительного профессионального 

образования студентов гуманитарных и образова-

тельных направлений подготовки, а также перспек-

тивы более широкого распространения профессио-

нальной медиации в разных сферах профессиональ-

ной деятельности. 
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Abstract. The article deals with a number of interrelated social, methodological problems that impede the devel-

opment of mediation as a professional activity in Russia, and put forward the idea of an integrated training of Hu-

manities and Education bachelor students in the sphere of mediation on the basis of a competence approach. It is 

shown that this variational or optional module makes it possible to train professional mediators with a minimum of 

expenses for those with a humanitarian worldview and readiness to mediate as a social and humanitarian practice. 

This eliminates the discrepancy between the objective need of the state and society in mediators, the narrowly utili-
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tarian interpretation of the mediator as a mediator in the settlement of disputes and conflicts, the diluted requirements 

of the professional standard for higher education of the mediator and the inability to use human resources among the 

BA graduates for mediation. It is proposed to introduce the universal competence «Ability and readiness for media-

tion» into the GEF3++ vocational training for Humanities and Education students. The paper considers the structure 

of this competence and the content of the cognitive, emotional-evaluative and motivational components of readiness 

for professional activity in the field of mediation. The paper also contains the results of the approbation of the elec-

tive module «Fundamentals of Mediation» and techniques of modeling the readiness for mediation on the basis of the 

competence approach, the theory of attitudes and ideas of a restorative strategy of responding to conflict and criminal 

situations. 

Keywords: mediation; humanitarian worldview; untirepressive philosophy and methodology of mediation; social 

unrest decrease; socio-humanitarian practices; professional standard of mediator; competency-based approach; com-

petence; mediation readiness; additional professional education; bachelor’s competence ability; humanities. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития информационно-коммуникационной компетентности 

будущих учителей информатики как важнейшей составляющей профессиональной компетентности учителя. 

Актуальность развития ИКТ-компетентности учителя в области робототехники определяется внедрением 

данного предмета в школу, что требует соответствующей подготовки педагогических кадров. Целью статьи 

является представить эффективные методы и приемы развития ИКТ-компетентности в процессе изучения 

образовательной робототехники студентами педагогических вузов. На основе анализа нормативных доку-

ментов, определяющих требования государства, общества и работодателей к подготовке учителя авторы 

определяют общую структуру ИКТ-компетентности учителя, которая положена ими в основу разработки со-

держания и методики преподавания образовательной робототехники в вузе. Предложены методы и приемы 

формирования основных компонентов ИКТ-компетентности будущих учителей в процессе изучения робото-

техники. Для каждого компонента ИКТ-компетентности на занятиях по образовательной робототехнике при-

ведены примеры заданий и критерии их оценки. Совокупность оценок по каждому из компонентов позволит 

сделать вывод об уровне ИКТ-компетентности студентов и при необходимости внести коррективы в предла-

гаемую методику. Представленные материалы могут быть использованы в педагогической деятельности 

преподавателей педагогических вузов направления «Педагогическое образование» профилей обучения «Ин-

форматика и ИКТ», «Физика и информатика», «Информатика и математика». 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; информатизация; ИКТ-компетент-
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бот; конструкция; программа управления; алгоритм. 

В условиях развития информационно-коммуника-

ционных технологий учащиеся способны самостоя-

тельно получать знания из различных источников 

(интернета, средств массовой информации и др.). В 

связи с этим роль учителя как транслятора знаний во 

многом заменяется ролью организатора и наставника 

деятельности обучающихся. Информатизация обра-

зования создает дополнительные возможности для 

становления личности будущего учителя. 

Результаты подготовки студентов в вузе в обла-

сти информационно-коммуникационных технологий 

характеризуются с помощью ИКТ-компетентности, 

под которой понимается вид педагогической компе-

тентности, позволяющей эффективно осуществлять 

профессионально-педагогическую деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий [1, с. 8]. Нормативные требования к про-

фессиональной ИКТ-компетентности учителя пред-

ставлены в Едином квалификационном справочнике 

должностей работников образования, ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральных 

государственных образовательных стандартах обще-

го образования (ФГОС). Общая структура ИКТ-

компетентности учителя представлена на рис. 1. 

Знания, умения и навыки, входящие в состав 

ИКТ-компетентности, начинают формироваться в 

школьном возрасте, а развиваются в процессе обуче-

ния в вузе. Совершенствование в данной области 

происходит на протяжении всей деятельности специ-

алиста за счет приобретения жизненного и профес-

сионального опыта. Рассмотрим особенности фор-

мирования основных компонентов ИКТ-компетент-

ности будущих учителей на примере изучения робо-

тотехники. 


