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низации, которая позволяет утилизировать поступа-

ющие запасы энергии и вещества в максимальном 

количестве и с наибольшей эффективностью. Тем 

самым повышается способность к формированию 

условий соблюдения глобализированных путей 

упорядоченности районов освоения и поддержанию 

таким образом сбалансированного уровня развития 

биосферы в целом. 

В противном случае процесс глобализации хозяйс-

твенной деятельности в России будет продолжать ба-

зироваться на существующих принципах загрязняющей 

региональной экономики. В ее пределах результат внед-

рения экономических решений в практическую сферу 

деятельности сводится лишь к ухудшению состояния 

среды обитания. Вывод здесь может быть сведен к 

двум высказываниям академика Д. С. Львова: в России, 

во-первых, «с 1992 года усиленно культивировалась 

чуждая стране экономическая теория, направленная 

не на созидание, а на разрушение. Что действительно 

удалось, так это заменить догмы марксизма на догмы 

монетаризма», а во-вторых – «экономика как обще-

ственная наука потеряла свое социальное лицо» [2].

При закладке научно обоснованных условий гло-

бализации за основу можно взять тезис, согласно 

которому общество представляет собой высший (сфор-

мированный естественным путем и искусственно уси-

ленный техногенезом) уровень высокоорганизованных 

структур, жизнеобеспеченность которых соизмеряется 

только эволюционно заданной им средой обитания. 

Тогда, вместо понятия «эволюционный прогресс жи-

вого вещества», сводимого к позитивному результату 

деятельности организмов (увеличение численности осо-

бей, расширение области их обитания и т. д.) в процессе 

борьбы за существование, какими бы средствами этот 

успех ни был достигнут, введем в употребление поня-

тие «экологический прогресс глобализации районов 

хозяйственного освоения». Достаточным основанием 

для такой смены понятий могут служить рассуждения, 

вытекающие из вышеизложенных взглядов на объект, 

предмет и цель проводимого исследования.

При этом в механизм регионального развития за-

кладывается уже не императив сохранения качества 

окружающей среды, а сам характер функциониро-

вания техногенных формирований, основанный на 

внутренних позитивных свойствах, возможностях 

региональной экономики, которая должна быть 

сориентирована на построение экологически рента-

бельной сферы природно-хозяйственной деятельности. 

Другими словами, потребление природного ресурса 

необходимо осуществлять с использованием таких 

модернизированных экономических рычагов воздейс-

твия на регион, которые своими основными мотива-

ционными решениями полностью вписывались бы в 

эволюционные законы развития природных структур, а 

следовательно, не отторгались бы последними [9].

Социальная экология

фонд соответствующей области знаний, разрабатыва-

лись на классической информации о функционировании 

экономических систем в узкоспециализированном виде. 

Такой подход был вполне приемлем для начального 

периода развития экономической мысли в России [2]. 

В настоящее время он представляется недостаточно 

оправданным, так как назрела необходимость перейти 

к изучению единых эколого-экономических законов 

функционирования природно-антропогенных систем.

 Решение проблемы экологической возможности 

выбора экономических правил проведения воспроизводс-

твенных процессов имеет ключевое значение для даль-

нейшего развития всей региональной экономики. И дело 

здесь не только в совершенствовании теоретико-методо-

логического аппарата. Этот вопрос имеет первостепенное 

значение для последующего закономерного перехода к 

стадии заложения, а затем и построения единого эколого-

экономического пространства природно-хозяйственной 

деятельности мирового сообщества в целом.

В настоящее время Россия и другие страны бывше-

го социалистического лагеря переживают острейший 

эколого-экономический кризис, который в дальнейшем 

может бумерангом отразиться на всем геополитичес-

ком обустройстве. В качестве выхода из этого кризиса 

целым рядом специалистов предлагается брать на 

вооружение классические варианты рыночных методов 

хозяйствования [5]. Выбор такого целевого ориентира 

обосновывается прежде всего тем, что в современных 

условиях многие капиталистические страны достигли 

высокого уровня своего регионального развития. Поэто-

му, говоря о цели, следует уточнить, что на самом деле 

менее развитые страны прельщает чаще всего высокий 

уровень потребления, изобилие, а не рынок сам по себе. 

Более корректно говорить следует о целевой установке 

построения «общества всеобщего изобилия». Рынок 

же является лишь средством. Если быть еще точнее, 

не столько рынок, сколько единое сбалансированное 

соотношение рыночных и экологических регуляторов 

регионального развития. Иначе говоря, не следует 

путать цель и средство ее достижения.

Можно даже раздвинуть рамки научного принципа 

разумного эгоизма до стадии обоснованных теорети-

ческих разработок, заложив в них мотивационный 

принцип действия, согласно которому затребован-

ный властными структурами региональный интерес 

должен совпадать с общеглобальным через призму 

экологической рентабельности в механизме биосфе-

росовместимого жизнеобеспечения.

Отсюда следует: для соблюдения наложенного ус-

ловия любой техногенный фактор (источник воздейс-

твия), входящий в состав природно-антропогенного 

региона, должен приводить свои параметры в полное 

соответствие с общесистемным критерием ценности 

самой региональной среды обитания, вырабатывая 

такую экологическую форму экономической орга-

Известно, что почки играют важную роль в регуляции системного 

кровообращения. Микроальбуминурия (МАУ) является самым ранним 

маркером развивающейся диабетической нефропатии, прогрессирование 

которой на этой стадии можно приостановить, что делает определение 

этого показателя на регулярной основе особенно актуальным [8, 9]. 

Однако в клинической практике исследования на микроальбуминурию 

проводятся редко, при сборе мочи допускаются неточности, а трактовка 

результатов часто не соответствует критериям ВОЗ, что приводит к 

ошибочным заключениям о наличии нефропатии у пациентов с са-

харным диабетом (СД). В то же время МАУ независимо от степени 

выраженности является доказанным фактором сердечно-сосудистого 

риска [3–7]. 

На первом этапе неизмененная почка отвечает на закономерные 

ежедневные колебания артериального давления (АД) адекватно и ста-

билизирующе. Одновременно она регулирует собственный гомеостаз и 

защиту от гиперперфузии, предупреждает избыточность фильтрации: 

по механизму ауторегуляции возрастает тонус афферентных (принося-

щих) артериол клубочков. По мере увеличения длительности и частоты 

эпизодов повышенного АД нарастают структурные изменения стенки 

вовлеченных сосудов, что приводит к повышению сопротивления из-

быточному кровотоку [1, 2]. 

Морфологически в артериолах и междольковых артериях сначала 

определяется умеренная гипертрофия средней оболочки (медии). 

По мере длительности течения нелеченой артериальной гипертен-

зии (АГ) гипертрофия медии становится более выраженной и приводит 

к ригидности артериол. Это способствует беспрепятственной передаче 

высокого АД на сосуды клубочков, что увеличивает внутриклубочковое 

давление, недостаточно контролируемое реакцией афферентных артери-

ол. Повышенное интраглобулярное давление оказывает повреждающее 

действие на поверхность эндотелиоцитов вследствие повышенной ме-

ханической нагрузки и повышения проницаемости базальных мембран 

капилляров клубочков для липидов и различных белковых компонентов 

плазмы [1, 12]. В результате нарушаются условия ультрафильтрации, 

нарастает транскапиллярный градиент и возникает микроальбуминурия 

[2, 12] — прогностически значимый показатель сердечно-сосудистого 

риска [4, 6]. 

Под микроальбуминурией понимают экскрецию альбуминов с мочой в 

пределах от 30 до 300 мг/сут, или от 20 до 200 мкг/мин [5]. Доказано, 

что возрастающая экскреция альбумина с мочой–прогностически не-

благоприятный признак в отношении ранней смерти [4], что, возможно, 

связано с комплексом метаболических изменений, из которых весьма 

важным является повышение АД. Современные данные убедительно 
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демонстрируют, что микроальбуминурия не только 

является маркером вовлечения в патологический 

процесс почек [13], но и точно отражает степень как 

генерализованного поражения микрососудов, так и 

суммарного риска [10, 11, 13]. 

Целью данного исследования было установление 

причинно-следственных взаимоотношений между 

микроальбуминурией и другими факторами сердеч-

но-сосудистого риска у больных сахарным диабетом 

1-го и 2-го типов.

Материалы и методы 

Обследованы 100 пациентов с сахарным диабе-

том, из них 43 имели 1-й (СД1) и 47 – 2-й (СД2) 

тип заболевания. У всех пациентов определяли 

массу тела, рост, индекс массы тела (ИМТ), ин-

декс талия/бедро (ИТБ), окружность талии (ОТ), 

окружность бедер (ОБ). Производили измерение 

систолического и диастолического АД с помощью 

автоматизированной системы «Omron» в соответс-

твии с рекомендациями ВОЗ. Исследовали HbA1c 

по стандарту DCCT и липиды в плазме крови: хо-

лестерин (ХС), холестерин липопротеидов высокой 

плотности (ХС ЛПВП). 

Микроальбуминурию определяли только после 

исключения инфекционного процесса по сле-

дующей методике: при обращении пациента в 

клинику проводили тест на мочевую инфекцию, 

при наличии которой назначали курсовое лечение 

с контрольным исследованием анализа мочи на 

инфекцию, затем при исключении ее выполня-

ли тест на микроальбуминурию. Мочу собирали 

в специальные градуированные контейнеры в 

течение двух ночей подряд: перед сном, при не-

обходимости мочеиспускания ночью и утром с 

указанием времени опорожнения пузыря. Такая 

же процедура выполнялась на следующую ночь 

в другой контейнер. В последующем определяли 

наличие микроальбуминурии в мкг и рассчитывали 

экскрецию альбумина в минуту. Контейнеры с 

собранной мочой пациент хранил в холодильнике 

до посещения клиники.

Критерии включения в исследование следующие: 

возраст от 18 до 74 лет; стаж сахарного диабета 

от 1 года до 20 лет; отсутствие клинических про-

явлений диабетической нефропатии, клинически 

значимой микроальбуминурии (более 20 мкг/мин), 

артериальной гипертензии у пациентов с СД1. 

Для пациентов с СД2 и артериальной гипертензией 

АД при включении в группу не должно было пре-

вышать 160/90 мм рт. ст. на фоне гипотензивной 

терапии; терапия АГ должна осуществляться 

без применения ингибиторов АПФ и блокаторов 

АТ1-рецепторов, поскольку они влияют на уро-

вень МАУ. 

Статистический анализ выполнен при помощи 

универсального статистического пакета «SPSS for 
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Windows» (версия 11). Результаты исследования 

представлены в виде средних арифметических 

значений и ошибки средней. Достоверность 

различий определяли по t-критерию Стьюдента. 

Статистически достоверными считали различия 

при р < 0,05.

Проводился корреляционный анализ с вычислени-

ем коэффициентов корреляции Пирсона и линейный 

регрессионный анализ. 

Результаты и их обсуждение 

Анализируемые группы пациентов с сахарным 

диабетом 1-го и 2-го типов не различались по дли-

тельности заболевания, но отличались по возрасту. 

Так, средний возраст пациентов с СД1 был (29,92 

± 1,30), а пациентов с СД2 – (56,84 ± 1,18) года. 

Клиническая характеристика пациентов представлена 

на рис. 1.

Рис. 1. Количество пациентов с 1-м и 2-м типами сахарного 

диабета 

Антропометрические параметры (кроме роста) 

в группе пациентов с СД2 (как абсолютные дан-

ные – масса тела и окружность талии, так и 

расчетные показатели, отражающие количество 

жира в организме) свидетельствовали о преиму-

щественно абдоминальной аккумуляции жировой 

ткани (табл. 1). 

Таблица 1 

Клинико-антропометрические данные обследованных 

пациентов

Показатель СД1  СД2

Возраст, лет 29,92 ± 1,30 *** 56,84 ± 1,18 

Масса тела, кг 63,07 ± 1,63*** 77,51 ± 2,41 

Рост, см 170,15 ± 1,50** 161,96 ± 1,75 

ИМТ, кг/м2 21,60 ± 0,42*** 29,58 ± 1,.75

Окружнось талии, см 74,27 ±1,21*** 96,49 ± ,.41 

Окружность бедер, см 96,29 ± 1,06*** 110,20 ± 1,75 

ИТБ 0,77 ± 0,01*** 0,87 ± 0,81 

САД, мм рт. ст. 119,95 ± 1,99*** 140,70 ± 2,45 

ДАД, мм рт. ст. 75,86 ± 1,13*** 86,13 ± 1,05 

Примечание. ** – р < 0,01; *** – р < 0,001.

Большинство пациентов находились в состоянии 

декомпенсации углеводного метаболизма, о чем 

свидетельствовали высокие показатели гликирован-

ного гемоглобина в обеих группах. Дислипидемия 

в виде повышения общего холестерина и сниже-

СД2СД2

(47 чел.)(47 чел.)

52%52%

СД1СД1

(43 чел.)(43 чел.)

48%48%
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В сфере проблем совершенствования региональной экономики 

природно-антропогенные образования, как составные части био-

сферной модификации в условиях воздействия техногенеза, воспри-

нимаются в виде конгломерата трех активных сред (природа – обще-

ство – хозяйство), сведенных в единое функциональное целое на основе 

биосферосовместимой структуры эколого-экономических отношений, 

которые должны закрепляться затем через региональную политику 

законодательным путем. 

 Исследования, направленные на решение проблем экономичес-

кого развития природно-антропогенных систем, вызывают сейчас 

повышенное внимание. Особенно актуальными они становятся в 

условиях заложения научных основ глобализации мирового про-

странства [6]. Уровень разработки этой тематики говорит о том, 

что возникла довольно сложная и противоречивая картина. К не-

сомненным успехам не только теории всей экономической науки 

ХХ века, но и результатам ее практического использования необ-

ходимо отнести методы разработки экологических возможностей 

глобализации природно-антропогенных систем [6. С. 30–38]. 

Широко развивались эти приемы с использованием системного 

анализа, эконометрии, синергетики, анализа временных рядов 

при определении динамики экономического роста хозяйственных 

формаций и др. Значительно скромнее были достижения в об-

ласти исследования экологизации региональной экономики, где 

региональная экология (геоэкология) выступает основным крите-

риальным фактором жизнеспособности регионов хозяйственного 

освоения [4]. 

Существует распространенное понятие критериальной нормы 

экологической возможности выбора экономических решений. 

Отклонения от этой нормы порождают процесс региональной 

патологии [7]. Своими разделами в общей региональной тематике 

начинают формироваться, выстраивая под своим углом зрения 

типовые параметры вида «критерии – ценности – мотивации 

– поступки», такие научные дисциплины, как патоэкология, 

патоэкономика, патополитика и целый ряд других. Заметим при 

этом, что развитие подобных региональных дисциплин не только 

позволяет глубже понять различные вариационные особенности 

аномальных эколого-экономических процессов и явлений, но и, 

несомненно, оказывает существенное влияние на дальнейшее 

совершенствование региональной экономики в целом. 

Как известно, все ставшие ныне стандартными экономические теории 

(трудовой стоимости, А. Маршалла, несовершенной конкуренции, кейнси-

анская на примере Великобритании, США и др.), составляющие золотой 
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Неимитационными неигровыми методами, 

направленными на обеспечение прямых и обратных 

связей между руководителем и педагогами, чаще всего 

с использованием дискуссии, представляющей собой 

свободный обмен взглядами, идеями, знанием и опытом 

по обсуждаемым вопросам. К этим методам относятся: 

обучение под контролем менеджера ОУ (в процессе 

совместного анализа и выработки корректирующего ре-

шения наблюдаемой менеджером ситуации), групповые и 

индивидуальные консультации, круглые и дискуссионные 

столы по проблемам, анализ открытого мероприятия.

Неимитационными игровыми методами, направ-

ленными на формирование у педагогов способов действий 

в проблемных ситуациях на материале реальных проблем 

в ОУ, наиболее актуальными при коллективном обучении. 

Результатами этих игр являются изменения в формах 

мышления, действий педагогов, постановка или решение 

практической проблемы. К ним относятся педагогические 

ринги и аукционы педагогических идей.

Имитационными неигровыми методами обучения, 

отличающимися имитацией индивидуальной или кол-

лективной профессиональной деятельности в процессе 

обучения, которые завершаются принятием решения по 

изменению ситуации. К ним относятся метод анализа 

конкретных ситуаций и баскетметод (разбор деловой 

корреспонденции). В результате многократного решения 

задач, обсуждения и сравнения различных вариантов 

действий у обучаемых педагогов постепенно закрепляется 

некоторый обобщенный способ решения проблем. Метод 

анализа конкретных ситуаций требует от руководителя, 

во-первых, четкого осознания, что предметом дискуссии 

является не только содержание конкретной ситуации и 

действия обучаемых в ней, сколько причины  действий 

в данной и ей подобных ситуациях; во-вторых, что сама 

дискуссия должна быть включена в целостную структуру 

действий, ориентированных на формирование у педагогов 

обобщенных способов действий, и потому организована 

так, чтобы результат дискуссии подготовил почву для 

последующих учебных действий. Наше исследование 

показало также, что эта задача выполняется недостаточно. 

В первую очередь это может быть связано с тем, что 

у самих педагогов больший интерес вызывает нахож-

дение удовлетворительного решения задачи и данный 

метод воспринимается ими именно с этой точки зрения. 

В результате можно констатировать, что ориентировоч-

ную основу действий педагоги усваивают лишь частично, 

тем самым формируя способность решать лишь ограни-

ченный круг задач. 

Имитационными игровыми методами, включа-

ющими в себя деловые и ролевые игры (постановка 

обучаемого на чье-либо место с целью приобретения в 

ходе проигрывания его роли опыта требуемого поведе-

ния), тренинги, уроки-панорамы (обучение в качестве 

участника урока), моделирование (проигрывание про-

фессиональных ситуаций с помощью разработки их 

моделей, воспроизводящих реальные условия работы). 

Перечисленные методы приобретают все большую попу-

лярность в обучении педагогов. Как показывает анализ 

анкеты, в образовательных учреждениях, по мнению 

опрашиваемых, применяются деловые игры. Однако 

использование такого метода для внутрифирменного 

обучения, как показали  полученные данные, представ-

ляет серьезную проблему для руководителей ОУ. Это 

связано с тем, что, во-первых, практически никто из 

них не владеет этой технологией и, как правило, те, кто 

пытается проводить деловые игры, берут только игро-

вую форму без соответствующей научно-методической 

подготовки к ее проведению; во-вторых, часто вместо 

деловых игр используются имитационные игры, анализ 

конкретных ситуаций; в-третьих, проведение деловых игр, 

как правило, требует большого количества времени, чем 

зачастую ОУ не располагают. В результате использование 

«псевдоделовых» игр не приводит к запланированному 

результату и дискредитирует саму технологию.

Можно сделать вывод, что руководителю-препода-

вателю при выборе методов работы с педагогическим 

персоналом необходимо учитывать вышеперечислен-

ные особенности и опираться на них при организации 

обучения. 

Вместе с тем следует помнить, что практически 

проблему мотивации активности обучаемых педагогов 

руководитель образовательного  учреждения решает 

не только дидактическими приемами и выбором метода 

обучения, но и путем внедрения эффективных форм 

профессионального общения обучаемого персонала, 

а также созданием специально организованной ком-

фортной образовательной среды.
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ния ХС ЛПВП достоверно чаще встречалась при 

СД2 (табл. 2). 
Таблица 2 

Показатели компенсации метаболизма у обследованных 

пациентов 

Показатель СД1  СД2

HbA1с, % 9,14 ± 0,33 8,14 ± 0,27 

ОХ, ммоль/л 4,74 ± 0,15*** 5,99 ± 0,21 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,71 ± 0,06* 1,54 ± 0,06 

Примечание. * – p < 0,05; *** – p < 0,001.

Группы не различались по уровню микроальбу-

минурии, хотя имелась тенденция к более высоким 

показателям в группе СД2 (рис. 2).
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Рис. 2. Уровни микроальбуминурии у обследованных паци-

ентов 

В результате корреляционного анализа было уста-

новлено, что при СД1 величина МАУ прямо зависела 

от уровня гликированного гемоглобина (r = 0,461, 

р = 0,008) окружности талии (r = 0,403, 

р = 0,026). Выявлена достоверная взаимосвязь МАУ с 

уровнем диастолического АД (r = 0,312, р = 0,046). Та-

ким образом, наличие достоверных взаимосвязей мик-

роальбуминурии с уровнем HbAlc, ИТБ, отражающим 

абдоминальную аккумуляцию жира, и с повышением 

диастолического артериального давления у пациентов 

с СД1 при отсутствии диабетической нефропатии и 

ретинопатии позволяет рассматривать МАУ в качестве 

раннего клинического маркера сердечно-сосудистого 

риска. Тенденция к абдоминальному отложению жира 

у пациентов с СД1, не имеющих общего ожирения, 

как правило, связана с декомпенсацией углеводного 

метаболизма и с развитием инсулинрезистентности, 

возможно, на фоне периферической гиперинсули-

немии и частых гипогликемических состояний с по-

следующей постгипогликемической гипергликемией, 

что требует проведения дальнейших исследований в 

этом направлении.

У пациентов с СД2 появление микроальбуминурии 

при отсутствии нефропатии и ретинопатии ассоции-

ровалось с нарастанием уровня общего холестерина 

(r = 0,307, р = 0,042) и степенью декомпенсации 

углеводного метаболизма (r = 0,285, р = 0,048).

Методом линейного многофакторного регрессион-

ного анализа были построены и отобраны наиболее 

информативные модели, демонстрирующие вклад 

метаболических предикторов, в развитие микроаль-

буминурии.

Согласно уравнению регрессии МАУ = 0,13 х ОТ 

+ 0,64 х HbA1с – 10,2, у больных СД, независимо 

от его типа, достоверный вклад в повышение уровня 

микроальбуминурии вносили величина, характери-

зующая абдоминальную аккумуляцию жира (окруж-

ность талии), и высокий уровень гликированного 

гемоглобина.

В группе пациентов с СД1 уровень МАУ зависел 

от степени компенсации метаболизма (HbA1с,) и 

величины диастолического АД.

Уравнение регрессии: МАУ= 0,15 х ДАД + 0,51 
х HbA1с – 11,5. Коэффициент корреляции модели 

0,46, модель была достоверной (р = 0,013). Из со-

вокупности предикторов наибольший достоверный 

вклад вносил уровень диастолического АД.

Степень микроальбуминурии у пациентов с СД2 

определялась суммарным влиянием уровней общего 

холестерина (ОХ) и гликированного гемоглобина.

Уравнение регрессии: МАУ = 1,53 х ОХ + 

0,77 х HbA1с – 7,4. Коэффициент корреляции мо-

дели 0,36, модель была достоверной (р = 0,045). 

Из совокупности предикторов достоверным было 

влияние только уровня ОХ (р = 0,042). Эти дан-

ные свидетельствуют о преобладающем значении 

дислипидемии в генезе микроальбуминурии при 

СД2. Данная модель позволяет заключить, что при 

сахарном диабете 2-го типа МАУ можно рассмат-

ривать как маркер высокого сердечно-сосудистого 

риска. Совместное влияние изучаемых показателей 

компенсации метаболизма объясняло изменчивость 

МАУ на 13 %. 

Выводы 

1. Появление микроальбуминурии у пациентов с 

сахарным диабетом как 1-го, так и 2-го типов при 

отсутствии клинических симптомов ретинопатии 

и нефропатии свидетельствует о наличии эндоте-

лиальной дисфункции и является фактором высо-

кого сердечно-сосудистого риска. Достоверными 

предикторами появления микроальбуминурии при 

сахарном диабете обоих типов является увеличение 

окружности талии и повышенный уровень гликиро-

ванного гемоглобина.

2. Проведенный регрессионный анализ на выборке 

пациентов с сахарным диабетом 1-го типа выявил 

предикторы манифестации микроальбуминурии в 

этой когорте, которыми оказались диастолическое 

артериальное давление, индекс талия/бедро и уровень 

гликированного гемоглобина. 

3. При сахарном диабете 2-го типа самым значи-

мым предиктором нарастания микроальбуминурии 

явился уровень общего холестерина, позволяющий 

заключить, что в данной ситуации МАУ является 

фактором риска развития в большей степени сер-

дечно-сосудистых катастроф, а не диабетической 

нефропатии. 

Медицинская экология
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MICROALBUMINURIA – PREDICTOR 

OF CARDIOVASCULAR RISK IN PATIENTS 

WITH DIABETES MELLITUS 1 AND 2 TYPES 

WITHOUT COMPLICATIONS 

T. А. Zykova, О. G. Batrakova, А. V. Strelkova, 

K. А. Balandina

Northern State Medical University, Arkhangelsk

It is established, that microalbuminuria, as the clinical marker 

endothelium dysfunction is an early sign of cardiovascular risk 

in the patients with diabetes 1 and 2 types without clinical 

manifestations micro- and macroangiopathy.

Key words: Microalbuminuria, diabetes, endothelium 

dysfunction, cardiovascular risk.
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компетентности педагогов, а следовательно, и необ-

ходимость подготовки к этому менеджеров ОУ.

В ходе опытно-экспериментальной работы для 

освоения умений конструктивного коммуникативного 

поведения мы использовали социально-психологи-

ческий тренинг по проблеме делового партнерства, в 

результате которого, как показал анализ, у большинс-

тва руководителей ОУ сформировались способность к 

прогнозированию ситуации коммуникативного взаи-

модействия в условиях сложившегося и нарушенного 

делового партнерства, умение переводить конфрон-

тационное взаимодействие в сотрудничество. 

Подготовка руководителей ОУ к управлению внут-

рифирменным обучением педагогического персонала, 

проведенная нами на базе НМЦ Приморского района 

в 2004 году, позволила им в 2005/2006 учебном году 

организовать развитие необходимой компетентности 

педагогов в своих учреждениях. Обобщенный опыт 

такой работы определил наиболее благоприятные ус-

ловия эффективного обучения педагогического персо-

нала. Чтобы организовать внутрифирменное обучение, 

руководителю-преподавателю необходимо:

1. Составить обобщенный портрет педагогического 

коллектива на основе изучения мотивации педагогов, 

предпочитаемых методов обучения, выявления 

стереотипов профессиональной деятельности, форм 

возможного сопротивления, ожидания. 

2. Изучить предпочитаемые способы получения 

педагогами новых знаний для предупреждения 

столкновений в обучении как между менеджером-

преподавателем и обучающимися педагогами, так и 

внутри самой группы, проявляющихся в выражении 

недовольства или снижении активности. С целью 

минимизации подобных проявлений менеджеру-

преподавателю следует использовать в процессе обучения 

более широкий диапазон учебных стратегий. 

3. Изучить пути профессионального становления 

педагогов, уровень достигнутой компетентности, выявить 

возможные пробелы для определения перспективы роста 

и построения индивидуальной траектории их развития. 

4. Предоставлять педагогам возможность 

активно участвовать в организации учебного 

процесса, обсуждать волнующие их вопросы и 

проблемы, выражать собственные оценки и суждения. 

Ориентировать цели, содержание и методы обучения 

на их практическую деятельность.

5. Учитывать при реализации программы, что для 

профессионального саморазвития многие педагоги 

предпочитают  самостоятельно приобретать новые 

знания, генерировать новые идеи, уточнять и 

оттачивать их при общении с коллегами, проверять 

их действенность на практике, оценивать полезность 

и эффективность новых знаний.

6. Применять при обучении такие методы, 

которые позволяют познакомиться с педагогическими 

находками и освоить полезный опыт коллег 

для совершенствования своей практической 

деятельности. 

7. Учитывать разновозрастной и разнородный 

состав педагогического коллектива, что, с одной 

стороны, создает условия для общения, обмена опытом, 

информацией, рассмотрения изучаемого материала с 

разных точек зрения, с другой – определяет трудности 

для учета личных интересов и потребностей педагогов, 

тем самым приводя к межличностному напряжению, 

неудовлетворенности, конфликтам.

8. Учитывать потребность педагогов в общении, 

обусловленную не только его информационной 

значимостью, но и характером мотивации взрослых 

обучающихся, среди которых имеют место сомнения, 

неуверенность в собственной профессиональной 

позиции.

9. Считаться с потребностями педагогов высказывать 

накопившиеся за время работы фрустрации («фрустрация 

(от лат. frustratio – обман, неудача) – психологическое 

состояние, возникающее в состоянии разочарования, 

неосуществления какой-либо значимой для человека цели, 

потребности; гнетущая тревога, чувство напряженности, 

безысходности» [1. С. 160]), спокойно реагировать на 

их проявления и стараться удовлетворить их, используя 

различные методы коммуникативной направленности. 

Актуальность снятия фрустраций повышает степень 

внутренней удовлетворенности педагога, снимает 

напряжение и делает его более восприимчивым к 

дальнейшему обучению. Все эти проблемы устраняются 

в процессе специально организованного общения 

персонала, способствующего развитию у педагогов 

эмпатии, толерантности, рефлексии. 

10. Овладеть стресс-технологиями для снятия 

возникающих в процессе обучения сопротивлений, 

которые могут вызывать конфликтность и напряжение в 

процессе занятий. При этом помнить, что сопротивление 

может быть обусловлено неосознанной потребностью 

педагога сохранить независимость и успешность. 

Анализ реализации учебной программы свидетельс-

твует также о том, что одним из условий эффективного 

внутрифирменного развития компетентности педагогов 

является владение руководителем ОУ методикой приме-

нения активных способов обучения, ориентированных  

не только на освоение знаний, но и на способы их полу-

чения, развитие творческого потенциала обучаемых. 

Как отмечают специалисты по игропрактике [1], 

методы активного обучения обладают следующими 

отличиями от традиционных: активизацией поведения 

и мышления педагогов; высокой степенью вовлечения 

в учебный процесс; обязательностью взаимодействия 

между коллегами и руководителем; наличием предпо-

сылок для поэтапной оценки успешности и полноты 

усвоения материала; повышенной степенью мотивации, 

эмоциональности и творческого характера занятий; на-

правленностью на освоение материала в максимально 

сжатые сроки.

В связи со сказанным для активизации процесса 

обучения менеджеру-преподавателю необходимо 

иметь достаточный уровень игротехнической компе-

тентности, позволяющий практически владеть:


