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Вряд ли я открою что�либо новое для украинских коллег – учеников Бо�
риса Васильевича (а таковыми в настоящее время может назвать себя прак�
тически каждый преподаватель национального педагогического университе�
та им. К.Д. Ушинского и значительное число преподавателей других высших
учебных заведений Украины, работающих в системе физической культуры и
физического воспитания).

Каким страстным ученым, без преувеличения, был Борис Васильевич, еще
раз говорить не приходиться [1]. Достаточно напомнить лишь один факт: спе�
циально ради своих украинских учеников Б.В. Сермеев защитил вторую док�
торскую диссертацию (!), уже на соискание ученой степени по коррекцион�
ной педагогике, после чего бессменно возглавлял Ученый Совет университета
имени К.Д. Ушинского по этой специальности [2].

В настоящей статье хотелось бы обратить внимание на учебники и учеб�
ные пособия, рекомендованные Министерством просвещения СССР для сту�
дентов педагогических институтов и педагогических училищ. В одном из них
[3] он выступил соавтором. Второй, вышедший под редакцией корифеев Те�

різні односторонні підходи, в яких втрачається системність і цілісність розгля�
ду даного психологічного феномена. Тобто в науці існують концепції (М.Є.
Айрапетова, Н.О. Асташова, Г.Є. Залесський, Н.Є. Щуркова, В.А. Ядов та
ін.), в яких проблема розвитку системи ціннісних орієнтацій людини розгля�
дається в контексті її когнітивної, емоційної та поведінкової підсистем. Од�
нак нам невідомі методики, які б дозволяли вивчити структуру вказаних підси�
стем в системі ціннісних орієнтацій особистості. Тому вважаємо за необхідне
знайти такий метод вивчення системи ціннісних орієнтацій, який буде осно�
ваний на принципі цілісності і враховувати при цьому когнітивний, емоцій�
ний та поведінковий компоненти ціннісних орієнтацій.

Все сказане дозволяє дійти таких висновків: по�перше, ціннісні орієнтації
є особливими психологічними утвореннями, які завжди утворюють ієрархіч�
ну систему та існують у структурі особистості у якості її елементів. По�друге,
систему ціннісних орієнтацій особистості можна розглядати з погляду її
цілісності, динамічності, ієрархічності, гармонійності, а також у контексті
когнітивної, емоційної та поведінкової підсистем системи ціннісних орієнтацій.
По�третє, під когнітивним компонентом ціннісної орієнтації ми розуміємо
відображення особистісного смислу життєвої цінності, що відображає її зна�
чимість “для мене”, під емоційним – переживання особистісного смислу, що
відображає ступінь задоволення особистості усвідомленою необхідністю пев�
ної життєвої цінності, під поведінковим – прагнення до реалізації життєвої
цінності в життєдіяльності, спрямованість дій суб’єкта на реалізацію тієї чи
тієї життєвої цінності. Тоді як когнітивний компонент є відображенням осо�
бистісного смислу життєвої сфери для особистості, емоційний включає одно�
часно ступінь задоволеності потреби в певній життєвій сфері і суб’єктивне
переживання її особистісного смислу.

Таким чином, система ціннісних орієнтацій особистості являє собою су�
купність взаємопов’язаних і взаємозумовлених підсистем: когнітивної, емоц�
ійної та поведінкової.
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убежденность и увлеченность Бориса Васильевича были подхвачены предста�
вителями и других секторов НИИ дефектологии АПН СССР: Т.А. Власовой,
В.Г. Петровой, В.И. Лубовским, М.В. Ипполитовой, В.В. Воронковой, С.Л.
Мирским, М.С. Певзнер и др. Большинство из них являлись учеными с миро�
выми именами того времени. Сформировались целые коллективы ученых,
сориентированных на изучение двигательной сферы аномальных людей.

Прежде всего внимание исследователей сосредоточилось на детях и взрос�
лых с нарушением зрения (Р.Н. Азарян, В.Ф. Афанасьев, Г.А. Бобков,
Я.И. Дуткевич, В.А. Кручинин, Л.Ф. Касаткин, Л.С. Сековец, В.С. Ковалев,
Д.М. Маллаев, В.С. Николаев, А.П. Павлов, В.С. Полынкин, Б.Г. Шеремет).
Несколько позднее ученые стали обследовать учащихся, отнесенных к специ�
альной медицинской группе и имеющих устойчивые заболевания тех или иных
физиологических систем организма. Так, Ю.Г. Васин из Ворошиловграда и
В.Г. Григоренко из Славянска экспериментально обосновали методику заня�
тий физическими упражнениями для школьников, имеющих алиментарную
форму ожирения, Г.Л. Конькова (Горький) – для учащихся, имеющих гаст�
роэнтерологические заболевания. С.В. Лемаев (Горький) разработал мето�
дику физического воспитания школьников с проблемами в деятельности сер�
дечно�сосудистой системы. А приехавший из Улан�Удэ В.М. Цинкер занимался
коррекционной работой с учащимися санаторно�лесной школы.

К концу 70�х годов Н.С. Бессарабов из Запорожья успешно защитил кан�
дидатскую диссертацию «Возрастная динамика двигательных способностей и
их формирование на уроках физической культуры у глухих школьников». Этим
он положил начало изучению проблем адаптивной физической культуры лиц
с нарушениями слуха.

«Пионером» исследований самой многочисленной группы аномальных де�
тей – умственно отсталых – стал А.Н. Плешаков из Воронежа. К нему под�
ключилась довольно большая группа исследователей: Р.А. Белов, Ю.И. Гожев,
А.А. Зеленов, А.С. Самыличев, В.М. Туманцев, А.Г. Хасин. Немного позднее
приступил к исследованиям детей с нарушениями в интеллектуальном разви�
тии А.А. Дмитриев, который впоследствии защитил докторскую диссертацию
«Педагогические основы коррекции двигательных нарушений у учащихся вспо�
могательных школ в процессе физического воспитания» (М., 1989).

Представители научной школы Б.В. Сермеева также занимались пробле�
мами адаптивного физического воспитания лиц с нарушениями опорно�двига�
тельного аппарата, но произошло это уже на Украине, в Одессе [1], куда  Б.В.
Сермеев переехал с семьей в 1982 году. И об этом плодотворном периоде жизни
рассказывать представителю Нижнего Новгорода не совсем корректно.

Что касается практического выхода научно�исследовательской деятельно�
сти сотрудников проблемной лаборатории НИИ дефектологии АПН СССР,
руководимой Б.В. Сермеевым, то она оформилась в виде различных публи�
каций: сначала в сборниках: «Моторно�висцеральная регуляция и мышечная
деятельность» (Горький, 1972), затем в сборниках «Мышечная деятельность
в норме и патологии» (Горький, 1974, 1975, 1976, 1978) и далее в сборниках
«Физическое воспитание детей в специальных школах» (Горький, 1980, 1985).
Около 30 публикаций представителей вышеуказанной научной школы мож�
но встретить на страницах журнала «Дефектология». Сотрудники лаборато�

ории физической культуры того времени московских профессоров Л.П. Мат�
веева и А.Д. Новикова содержит иллюстративные материалы исследований
Бориса Васильевича, касающиеся развития подвижности суставов [4, С. 139
и С. 185].

В вышедших позднее в России и за ее пределами уникальных изданиях,
посвященных становлению и развитию адаптивной физической культуры (та�
ких как «Учебник по теории и организации адаптивной физической культу�
ры» [2005], «Частные методики адаптивной физической культуры», учебное
пособие «Адаптивная физическая культура» и других [5�7]), имеется более
120 ссылок на исследования Бориса Васильевича и его учеников, что свиде�
тельствует о значительном вкладе научной школы Бориса Васильевича Сер�
меева в развитие этой новой формы физической культуры.

Вспоминая Горьковский период жизнедеятельности нашего научного руко�
водителя, хочется отметить, что ему всегда был присущ постоянный поиск чего�
либо нового в научных исследованиях, порою даже напрямую не связанного с
теорией и методикой физического воспитания и спортивной тренировки.

«Первая волна» его соискателей и аспирантов довольно глубоко разраба�
тывала проблему улучшения подвижности суставов и гибкости  как у спорт�
сменов различных специализаций, так и у населения в возрастном аспекте.
Чтобы эти исследования были диссертабельны, Борис Васильевич активно стал
контактировать с кафедрой нормальной анатомии Горьковского медицинс�
кого института, возглавляемой проф. А.П. Сорокиным. В результате в науч�
ных исследованиях  подвижности суставов и гибкости (а в качестве моделей
были использованы практически все крупные суставы человеческого тела),
появились методики, принятые в медицине,

   «Вторая волна» многочисленных соискателей и аспирантов была подклю�
чена к исследованию проблем, касающихся разных аспектов физического
воспитания в детских дошкольных и образовательных учреждениях, а также
проблем повышения спортивного мастерства в различных видах спорта. И,
надо сказать, что Борис Васильевич активно предлагал сотрудничество (и оно
действительно началось) со многими видными учеными страны.  В Горький
приезжали Б.А. Ашмарин – из Ленинграда, И.Б. Темкин из Пятигорска.
Последний был  другом и соратником легендарного М.Р. Могендовича – ав�
тора теории моторно�висцеральных рефлексов с ее ключевым понятием ки�
незофилией как естественной потребности человека, уго влечением к движе�
нию. Имело место и сотрудничество с С.Б. Стефановым – автором уникаль�
ного метода количественного сравнения систем, с помощью которого удава�
лось интегрировать признаки различной природы.

«Третья волна» исследователей, пожалуй, впервые в нашей стране, была
ориентирована на исследование физического состояния, изучение двигатель�
ных возможностей, мышечной и умственной работоспособности, уровня раз�
вития двигательных качеств и способностей у аномальных детей и взрослых
инвалидов. Надо сказать, что в то время это было «революционным шагом»,
ибо официальные круги дефектологов приняли нововведения в своей иерар�
хии далеко не однозначно.

Сначала удалось «обратить в свою веру» сектор тифлопедагогики: М.И.
Земцову, Л.И. Солнцеву, Б.С. Литвака, И.М. Романову. Затем обаяние,
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Сермеев переехал с семьей в 1982 году. И об этом плодотворном периоде жизни
рассказывать представителю Нижнего Новгорода не совсем корректно.

Что касается практического выхода научно�исследовательской деятельно�
сти сотрудников проблемной лаборатории НИИ дефектологии АПН СССР,
руководимой Б.В. Сермеевым, то она оформилась в виде различных публи�
каций: сначала в сборниках: «Моторно�висцеральная регуляция и мышечная
деятельность» (Горький, 1972), затем в сборниках «Мышечная деятельность
в норме и патологии» (Горький, 1974, 1975, 1976, 1978) и далее в сборниках
«Физическое воспитание детей в специальных школах» (Горький, 1980, 1985).
Около 30 публикаций представителей вышеуказанной научной школы мож�
но встретить на страницах журнала «Дефектология». Сотрудники лаборато�

ории физической культуры того времени московских профессоров Л.П. Мат�
веева и А.Д. Новикова содержит иллюстративные материалы исследований
Бориса Васильевича, касающиеся развития подвижности суставов [4, С. 139
и С. 185].

В вышедших позднее в России и за ее пределами уникальных изданиях,
посвященных становлению и развитию адаптивной физической культуры (та�
ких как «Учебник по теории и организации адаптивной физической культу�
ры» [2005], «Частные методики адаптивной физической культуры», учебное
пособие «Адаптивная физическая культура» и других [5�7]), имеется более
120 ссылок на исследования Бориса Васильевича и его учеников, что свиде�
тельствует о значительном вкладе научной школы Бориса Васильевича Сер�
меева в развитие этой новой формы физической культуры.

Вспоминая Горьковский период жизнедеятельности нашего научного руко�
водителя, хочется отметить, что ему всегда был присущ постоянный поиск чего�
либо нового в научных исследованиях, порою даже напрямую не связанного с
теорией и методикой физического воспитания и спортивной тренировки.

«Первая волна» его соискателей и аспирантов довольно глубоко разраба�
тывала проблему улучшения подвижности суставов и гибкости  как у спорт�
сменов различных специализаций, так и у населения в возрастном аспекте.
Чтобы эти исследования были диссертабельны, Борис Васильевич активно стал
контактировать с кафедрой нормальной анатомии Горьковского медицинс�
кого института, возглавляемой проф. А.П. Сорокиным. В результате в науч�
ных исследованиях  подвижности суставов и гибкости (а в качестве моделей
были использованы практически все крупные суставы человеческого тела),
появились методики, принятые в медицине,

   «Вторая волна» многочисленных соискателей и аспирантов была подклю�
чена к исследованию проблем, касающихся разных аспектов физического
воспитания в детских дошкольных и образовательных учреждениях, а также
проблем повышения спортивного мастерства в различных видах спорта. И,
надо сказать, что Борис Васильевич активно предлагал сотрудничество (и оно
действительно началось) со многими видными учеными страны.  В Горький
приезжали Б.А. Ашмарин – из Ленинграда, И.Б. Темкин из Пятигорска.
Последний был  другом и соратником легендарного М.Р. Могендовича – ав�
тора теории моторно�висцеральных рефлексов с ее ключевым понятием ки�
незофилией как естественной потребности человека, уго влечением к движе�
нию. Имело место и сотрудничество с С.Б. Стефановым – автором уникаль�
ного метода количественного сравнения систем, с помощью которого удава�
лось интегрировать признаки различной природы.

«Третья волна» исследователей, пожалуй, впервые в нашей стране, была
ориентирована на исследование физического состояния, изучение двигатель�
ных возможностей, мышечной и умственной работоспособности, уровня раз�
вития двигательных качеств и способностей у аномальных детей и взрослых
инвалидов. Надо сказать, что в то время это было «революционным шагом»,
ибо официальные круги дефектологов приняли нововведения в своей иерар�
хии далеко не однозначно.

Сначала удалось «обратить в свою веру» сектор тифлопедагогики: М.И.
Земцову, Л.И. Солнцеву, Б.С. Литвака, И.М. Романову. Затем обаяние,
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телів економіки на курсах підвищення кваліфікації. Обґрунтовано
методи оцінки рівню інформаційної культури вчителів економіки.

рии являются авторами многих государственных программ СССР по физи�
ческой культуре для разных видов специальных коррекционных школ и раз�
личных методических пособий.

В 1998 году, как мы считаем, произошло знаковое событие. В Нижнем
Новгороде вышло в свет методическое пособие, предназначенное для работы
с учащимися специальной медицинской группы, то есть с теми самыми уча�
щимися, количественный состав которых в скором времени может стать на�
циональной проблемой России. Оно называется «Физическое воспитание
школьников специальной медицинской группы»  и опубликовано под общей
редакцией доктора педагогических  наук, профессора В.Т. Чичикина  – од�
ного из первых аспирантов Б.В. Сермеева.

В настоящее время Google содержит более 5500 ссылок и цитирований на
исследования Б.В. Сермеева. Таким образом, трудно переоценить вклад са�
мого Бориса Васильевича и созданной им научной школы, насчитывающей
около 100 исследователей России, включая специалистов из Марийской, Мор�
довской, Чувашской республик, а также из Азербайджана, Армении, Молдо�
вы, Узбекистана, Украины, в развитие Теории физической культуры и в ста�
новление и развитие Адаптивной физической культуры.
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Представлено формулу визначення індексу інформаційної культури
вчителя економіки.
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Определены критерии и показатели информационной культу)
ры учителей экономики на курсах повышения квалификации. Обо)
снованы методы оценки уровня информационной культуры учите)
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Defined criteria and indicators of the economy’s information culture
teachers in refresher courses. Sound method of assessing the level of
information culture of teachers economy. Presented a formula of the index
information culture economics teacher.

Keywords: information culture, criteria, indicators, teachers
economy courses.

В умовах інформатизації навчального процесу у середній школі, ключо�
вою вимогою до вчителя економіки є високий рівень його інформаційної
культури.

Формування інформаційної культури майбутнього вчителя економіки
здійснюється насамперед у процесі навчання основ інформатики та викорис�
тання інформаційних технологій у школі, а також у фаховій підготовці. Утім,
знання, уміння і навички, набуті на названих етапах освіти, нерідко мають
загальний характер, далекий від специфіки реальної професійної діяльності.
Останнє вказує на необхідність розвитку інформаційної культури вчителя еко�
номіки у процесі підвищення кваліфікації.

Досвід закладів післядипломної педагогічної освіти показує, що на курсах
підвищення кваліфікації гостро постає проблема оцінки інформаційної куль�
тури вчителів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітним аспектам фор�
мування інформаційної культури майбутніх учителів у фаховій підготовці
присвячені роботи Т. Бабенко [1], М. Жалдака [4], О. Значенко [5], А.
Клименко [8], А. Коломієць [9]. Питання формування інформаційної куль�
тури вчителів у післядипломній освіті висвітлено в роботі І. Воротнікової [2].
І. Смирнова розглядаєяяя питання формування інформаційної культури вчи�
телів економіки в умовах фахової підготовки [13].

Як показує аналіз публікацій за проблематикою формування та розвитку
інформаційної культури, на сьогодні не розроблено універсальної та техноло�
гічної методики оцінки сформованості інформаційної культури вчителів еко�
номіки на курсах підвищення кваліфікації, зокрема, не знайшли належного
висвітлення питання визначення критеріїв, показників, методів оцінки рівню
цієї професійної якості. Актуальність і недостатня розробленість проблеми й
зумовили напрям наших наукових пошуків.




