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проявляется, как правило, бессознательно и позволя-
ет доверять этому языку больше, чем вербальному 
каналу общения. В совокупности операции и реак-
ции образуют две стратегии поведения в конфликте – 
убеждение и давление. Убеждение является конст-
руктивной, а давление – деструктивной стратегией 
в межличностном конфликте. Убеждение – стратегия 
совместного поиска разрешения противоречия 
(партнерское взаимодействие). 

6. Социальный уровень, связанный с социометри-
ческим статусом ученика в группе.  

Поиск ответа на вопрос, каковы внутренние де-
терминанты и психологические характеристики кон-
структивного поведения в конфликте младшего 
школьника и шире – ребенка, ученика на каждом 
возрастном этапе школьного обучения, – необходи-
мая предпосылка для развития этого качества у уче-
ника психолого-педагогическими средствами. 

Выводы 
1. Структура конфликтной компетентности млад-

шего школьника, выпускника начальной школы, от-
ражает возрастные закономерности данного этапа 
развития и представлена уровнями индивидуально-
сти. Зрелая личность интегрирует низшие уровни 
индивидуальности, но у развивающейся личности 
психодинамические и нейропсихологические свой-

ства интегрированы и опосредованы еще не в такой 
степени, как у взрослого. 

2. Проблема структуры конфликтной компетент-
ности на определенном этапе онтогенеза – возрасте 
младшего подростка, выпускника начальной школы, 
может быть решена с позиций целостного, системно-
го подхода к изучению человеческой индивидуаль-
ности. 

3. Методом оценивания поведенческого компо-
нента конфликтной компетентности является метод 
экспертной оценки. Экспертами выступают педаго-
ги, которые с помощью карты наблюдений за пове-
дением в конфликте оценивают степень выраженно-
сти поведенческих реакций с учетом не только  
вербального, но и невербального компонентов пове-
дения. Карта позволяет дифференцировать младших 
школьников с деструктивным и конструктивным 
типом поведения в конфликте.  
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сновным направлением образовательных 
программ по дополнительному профессио-
нальному образованию (ДПО) является 

содействие формированию кадрового ресурса, 
в первую очередь через развитие кадрового потен-
циала инвестиционных проектов в сфере наноинду-
стрии. 

Одним из факторов развития нанотехнологий яв-
ляется значительное улучшение кадрового обеспече-
ния организаций и предприятий, разрабатывающих 
и использующих нанотехнологии. 

Качество производимой продукции, а также уро-
вень научных исследований определяются квалифи-
кацией кадров. 

О 
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Система опережающего обучения в сфере нано-
индустрии должна решать задачи на двух уровнях: 
первый – обеспечивать кадровые потребности инве-
стиционных проектов с целью повышения уровня 
реализуемости этих проектов; второй – развитие 
кадрового потенциала наноиндустрии Российской 
Федерации в целом. 

Разработка образовательных программ по ДПО 
в сфере наноиндустрии в Ижевском государственном 
техническом университете имени М. Т. Калашникова 
предполагает изучение и уточнение с работодателем 
трудовых функций специалистов, соответствующего 
перечня процессов и операций (трудовых действий), 
обеспечивающих выполнение этих трудовых функ-
ций, и на этой основе определение необходимых 
компетенций специалистов (образовательных ре-
зультатов программы), которые должна формировать 
программа. 

Получение этих образовательных результатов 
должно обеспечить выполнение трудовых функций, 
требуемых реальным производством в сфере нано-
индустрии. Эти работы выполняются с обязатель-
ным участием работодателей компаний, реализую-
щих проекты в области создания и производства 
наноструктурированных конструкционных мате-
риалов и изделий. 

При разработке образовательной программы не-
обходимо конвертировать трудовые функции спе-
циалиста в учебную деятельность слушателей, сфор-
мировать совокупность знаний, умений и практиче-
ских навыков, обеспечивающих получение заданных 
образовательных результатов (компетенций) и вы-
брать адекватные образовательные технологии для 
их формирования.  

Образовательная программа ДПО должна иметь 
модульную организацию. Необходимо также преду-
смотреть возможность реализации базовых (обще-
профессиональных) модулей образовательной про-
граммы в дистанционном режиме. Учебно-методи-
ческий комплекс (УМК) должен содержать рабочие 
программы учебных модулей, контрольно-измери-
тельные материалы с описанием способов их исполь-
зования для оценивания знаниевых и компетентно-
стных результатов обучения. 

Основу образовательных программ ДПО в сфере 
наноиндустрии должны составить практические ра-
боты на оборудовании компании и выполнение вы-
пускных работ по заданной руководством компании 
тематике. Обучающиеся по опережающим образова-
тельным программам специалисты проходят стажи-
ровку на промышленном оборудовании ведущих 
предприятий отрасли или на исследовательском обо-
рудовании в ведущих профильных  научных центрах. 

В период разработки образовательной программы 
и УМК решаются следующие задачи: 

– изучаются и уточняются совместно с предста-
вителями работодателя трудовые функции специали-
стов, а также соответствующий им перечень трудо-
вых действий (перечень процессов и операций), 
обеспечивающих выполнение этих трудовых функ-
ций; 

– выделяются системные профессиональные ком-
петенции как образовательные результаты програм-
мы, обеспечивающие выполнение специалистами 
требуемых работодателями трудовых функций; 

– определяются единичные профессиональные 
компетенции – совокупность знаний, умений и опыта 
практической деятельности, позволяющих подобрать 
показатели для оценивания уровня  сформированно-
сти компетенций слушателей после прохождения 
ими переподготовки; 

– подбираются адекватные поставленным задачам 
образовательные технологии, обеспечивающие по-
лучение заданных образовательных результатов – 
формирование у слушателей дополнительных про-
фессиональных компетенций; 

– выбираются и обосновываются содержание 
и формы организации учебной деятельности; 

– разрабатываются УМК (программы профессио-
нальных модулей, контрольно-измерительные мате-
риалы для оценивания знаниевых и компетентност-
ных результатов обучения), обеспечивающие обра-
зовательную программу; 

– проектируется и согласовывается с работодате-
лем (заказчиком) общепрофессиональный (базовый) 
модуль, который разрабатывается в формате, при-
годном для преподавания в режиме e-learning; 

– подбираются образовательные технологии, по-
зволяющие работать со слушателями в режиме  
e-learning: видеолекции, самостоятельное изучение 
теоретического материала, лабораторные занятия, 
вебинары, виртуальные лабораторные работы и т. д.  

В ИжГТУ имени М. Т. Калашникова разработаны 
и реализованы образовательные программы профес-
сиональной переподготовки в сфере наноиндустрии: 
«Создание массового производства сверхпрочных 
пружин с использованием технологий контролируе-
мого формирования однородных наносубструктур 
в материале» для ООО «НПЦ «Пружина», «Разра-
ботка и производство танталовых чип-конденсаторов 
и суперконденсаторов» для ОАО «Элеконд»; про-
грамма по повышению квалификации «Особенности 
использования полимерных наноструктурированных 
материалов в области машиностроения» для ОАО 
«ИЭМЗ «Купол». В настоящее время  разрабатывает-
ся образовательная программа и учебно-методичес-
кий комплекс для профессиональной переподготовки 
специалистов ОАО «Чепецкий механический завод» 
в области создания и производства наноструктури-
рованных конструкционных материалов и изделий 
для атомной энергетики. 

Решение данных задач позволяет изменить ква-
лификацию специалиста в сфере наноиндустрии, 
доведя ее до требуемого работодателем уровня. 

Быстрый рост экономики, развитие новых сфер 
производства и нанотехнологий требуют качествен-
ной подготовки технически грамотных специалистов 
в сфере наноиндустрии (Тарануха Н. Л. Система 
профессиональной переподготовки кадров для нано-
индустрии в Ижевском государственном техниче-
ском университете имени М. Т. Калашникова // 
Вестник ИжГТУ. 2013. № 3(59)). 
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истема образования тесным образом связана 
с теми социально-экономическими и поли-
тическими условиями, в которых она суще-

ствует. Образовательная политика в современной 
России претерпевает существенные изменения, свя-
занные с фундаментальными трансформациями 
в жизни общества. Приоритеты образовательной по-
литики в России определены федеральными закона-
ми «Об образовании», «О высшем и послевузовском 
образовании» и Национальной доктриной образова-
ния в Российской Федерации до 2025 года. Перед 
российским образованием стоят задачи существен-
ной модернизации сферы образования, создания ме-
ханизма устойчивого развития системы образования 
в соответствии с социальными и экономическими 
потребностями развития страны, запросами лично-
сти, общества и государства. Происходящие транс-
формации имеют следствием изменение функциони-
рования образовательных учреждений высшей шко-
лы. Перед вузами стоят задачи, связанные не только 
с решением проблем обеспечения их жизнеспособ-
ности, поиска финансовых источников устойчивого 
развития, но и с вопросами значительного повыше-
ния качества и эффективности образования. В вы-
полнении этих задач все большую роль приобретают 
разнообразные структуры дополнительного профес-
сионального образования (ДПО), миссия и масштабы 
деятельности которых должны существенно изме-
ниться в условиях идеи непрерывности образования. 
Переориентация образовательной стратегии к непре-
рывному образованию выдвигает проблематику оп-
тимизации дополнительного профессионального об-
разования в число приоритетных задач, как в органи-
зационном, так и исследовательском аспектах [1]. 

В настоящее время учреждения ДПО осуществ-
ляют свою работу по трем моделям [2]. Во-первых, 
это могут быть институты или факультеты повыше-
ния квалификации, являющиеся подразделениями 
вуза. Они пользуются лицензиями вуза и используют 

штатных преподавателей вуза для реализации своих 
образовательных программ. Во-вторых, это могут 
быть подразделения вуза, управляемые по доверен-
ности и имеющие собственную лицензию на образо-
вательную деятельность. Они имеют практически ту 
же структуру, что и любой вуз, но являются незави-
симым юридическим лицом. В-третьих, они могут 
представлять собой самостоятельные образователь-
ные учреждения дополнительного профессионально-
го образования.  

Система дополнительного образования Института 
иностранных языков и литературы Удмуртского го-
сударственного университета (ИИЯЛ УдГУ) осуще-
ствляет свою деятельность по первой модели уже 
более 20 лет. За прошедший период времени все 
усилия Института были направлены на развитие со-
временной системы непрерывного иноязычного об-
разования, предоставляющей каждому человеку воз-
можность выстроить индивидуальную траекторию 
изучения иностранных языков независимо от его 
возрастной и профессиональной принадлежности. 
Полученные здесь знания в дальнейшем открывают 
широкие возможности для личностного, карьерного 
или профессионального роста слушателей.  

Приобретенный ИИЯЛ опыт работы в дополни-
тельном образовании позволяет не только проанали-
зировать плюсы и минусы данной модели развития 
дополнительного образования в вузе, но и сделать 
некоторые заключения об отечественном понимании 
системы дополнительного образования в сравнении 
с зарубежной практикой непрерывного образования. 
О последней с уверенностью позволяют говорить 
многочисленные поездки преподавателей института 
по имеющимся программам академического обмена 
с такими странами, как США, Германия, Испания, 
Франция. 

Прежде всего остановимся на терминологической 
разнице «дополнительное» – «непрерывное». Про-
возглашенная ЮНЕСКО в 1970 г. идея непрерывно-
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