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УДК 37.034.-057.85

СТоХаСТиЧеСКаЯ КоМПеТенТноСТь 
ВыПУСКниКоВ ВУЗа

Г. С. Евдокимова (Смоленский государственный университет),
 В. Д. Бочкарева (Мордовский государственный университет  

им. Н. П. Огарева)
В статье специальному исследованию подвергается одна из составляющих предметной (мате-

матической) компетентности — стохастическая компетентность студентов. Обосновывается необ-
ходимость развития стохастической компетентности студентов в качестве ведущего направления 
модернизации их профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: компетентность; стохастика; специфика; подход; профессиональное образо-
вание; психолого-педагогические факторы; логика; методы обучения; ориентированные задания; 
игры; эксперименты. 

модернизация образования

Сегодня и теоретики, и практики 
образования понимают, что внедрение 
компетентностного подхода в системы 
общего и профессионального образо-
вания — это не просто дань моде, а 
необходимость. Основанием для такого 
утверждения являются потребности 
государства, общества, семьи в людях, 
не только знающих, но и умеющих 
эти знания применять. Вузы должны 
обеспечить качественную подготов-
ку квалифицированного специалиста, 
способного нестандартно мыслить, 
творчески работать, использовать усво-
енные знания, умения и способы дея-
тельности в реальной жизни для реше-
ния практических задач, принимать на 
себя ответственность. Особое значение 
приобретает профессиональная компе-
тентность как один из главных ресур-
сов обеспечения и развития качества 
образования. 

Стохастическая компетентность 
студента — одна из составляющих ма-
тематической компетентности. Именно 
осмысление, обдумывание и понима-
ние стохастических задач и проблем 
развивают комбинаторное мышление, 
необходимое в современном мире по-
всеместно. Сегодня без достаточно 
развитых представлений о случайных 
событиях и их вероятностях, без хоро-
шего представления о том, что явления 
и процессы, с которыми мы имеем 
дело, подчиняются сложным законам 
теории вероятностей, невозможна про-
дуктивная деятельность ни в одной 

сфере жизни общества. Именно те, 
кто не придерживается этих взглядов, 
до недавнего времени препятствовали 
(по крайней мере, в некоторых странах) 
применению математических методов в 
экономике, социологии, биологии, пси-
хологии и других областях науки [4].

Существующая методика обучения 
стохастике должна быть модернизи-
рована. Общее направление этой мо-
дернизации задает целевая установка, 
состоящая в развитии стохастической 
компетентности студентов. Компетент-
ностный подход к обучению предпо-
лагает изменение не только характера 
получаемого результата образования 
(компетентность), но и процесса об-
учения: он должен ориентироваться 
на самостоятельную работу студентов, 
повышение их ответственности за по-
лучение результата. Необходимо изме-
нение методов обучения: они должны 
состоять в использовании таких форм 
организации обучения, которые осно-
ваны на ответственности и активности 
самих студентов. Методика, в основе 
которой лежит применение активных 
методов обучения, будет формировать 
способность выпускника действовать 
в различных проблемных ситуациях, 
демонстрируя связь приобретенных 
знаний и умений по стохастике с ре-
альной действительностью [6].

Внедрение стандартов профессио-
нального образования третьего поко-
ления обозначило проблему их освое-
ния на уровне учебной дисциплины и 

© Евдокимова Г. С., Бочкарева В. Д., 2013
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учебного материала. Материал учебной 
дисциплины «Теория вероятностей и 
математическая статистика» должен 
соответствовать современному уровню 
науки и преподаваться в определенной 
дидактической системе, отражающей 
эту науку, ее закономерности. Начинать 
изучение целесообразно с вводной ха-
рактеристики дисциплины: ее места в 
математике, объектов и методов изуче-
ния, исторического обзора и обозначе-
ния проблем, которые она решает [5]. 

С первого взгляда может показать-
ся, что проблемы преподавания стоха-
стики в высшей школе крайне просты и 
сводятся к следующим двум: к отбору 
материала и к его логическому изложе-
нию студентам. Однако на самом деле 
они оказываются гораздо более слож-
ными. Решающим в обучении является 
влияние психолого-педагогических 
факторов. Без них логика не учит, т. е. 
не проникает в сознание учащегося. 
Развивая эту мысль, можно сказать, что 
обучение человека стохастике есть по 
своей природе двойственный процесс, 
ибо происходит обучение 1) стохасти-
ке, 2) человека. В этой «двойственно-
сти» процесса обучения и состоит вся 
трудность проблем методики, а также 
все их своеобразие, с которыми мы, 
вероятно, не встречаемся ни в одной 
другой области знания [2].

Вопрос о структуре курса с точки 
зрения его доступности или трудно-
сти также должен решаться на пси-
холого-педагогической основе. Как, 
например, надо изучать стохастику? 
В учебниках, вышедших за последние 
годы, теория вероятностей все больше 
теряет свою специфику: отрываясь от 
реальных задач, она становится лишь 
главой теории меры. С известных по-
зиций такой подход можно оправдать. 
Действительно, этим путем проще 
всего добиться логического единства 
математики. Все это верно, и, тем не 
менее, строить преподавание теории 
вероятностей только на базе представ-
лений теории меры и теории множеств 
нельзя. При таком подходе не развива-
ется теоретико-вероятностная интуи-
ция, теоретико-вероятностные понятия 
не ассоциируются со своеобразными 
задачами, возникающими в практике. 

Подавляющему же большинству из-
учающих стохастику она нужна как 
орудие изучения реальных явлений, 
для создания их математических мо-
делей, для получения выводов об их 
развитии. Для этого одной теории меры 
недостаточно — необходимо отчетли-
вое представление о том, как формиро-
вались понятия теории вероятностей, 
какие задачи к ним приводили и как по-
степенно расширялись представления 
внутри самой теории вероятностей и в 
ее применениях. Знания в вузах приоб-
ретаются для последующей практики 
и не должны превращаться в архив, 
которым никто не пользуется. 

Методика развития стохастической 
компетентности при изучении курса 
«Теория вероятностей и математиче-
ская статистика» должна быть направ-
лена на формирование:

— способности распознавать про-
блемы, возникающие в практических, 
жизненных ситуациях, которые могут 
быть решены средствами стохастики;

— способности использования сто-
хастических знаний в условиях неопре-
деленности, когда проблема, которую 
необходимо решить, не задана явно;

— способности проведения анализа 
предложенной ситуации и принятия 
решения;

— умения объединять информацию 
из разных источников, одновременно 
учитывать значительное число различ-
ных условий и ограничений.

Студент в результате обучения сто-
хастике должен развивать способность 
анализировать использованные методы 
решения, интерпретировать получен-
ные результаты с учетом поставленной 
проблемы, формулировать и записы-
вать окончательные результаты реше-
ния поставленной проблемы, делать 
выводы на основе полученных данных. 
В свою очередь, преподаватель обязан 
стимулировать студентов к самостоя-
тельной деятельности.

При изучении основных законов 
распределения теории вероятностей 
важно показать студентам смысл вво-
димых понятий на конкретных приме-
рах. Рассмотрим один из них. Распреде-
ление Пуассона находится в разумном 
согласии с экспериментом — зависит 
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от числа частиц, зарегистрированных 
счетчиком радиоактивного излуче-
ния за какой-то промежуток времени. 
Распределение Пуассона необычайно 
удобно для иллюстрации основных 
вероятностно-статистических понятий, 
на достаточно большом числе приме-
ров студенты должны понять роль, 
которую могут играть в жизни обще-
ства маловероятные события. Пусть 
нам сообщили такое «статистическое 
данное»: вероятность аварии самолета 
равна 10–6 за один час полета. Необхо-
димо уяснить: как в этой качественной 
модели применить закон Пуассона? 
Желательно работу проводить в такой  
последовательности: 

— предложить студентам рассмо-
треть вопрос об опасности полетов на 
самолете с точки зрения отдельного 
лица и убедиться, что эта вероятность 
пренебрежимо мала в сравнении с ве-
роятностью смерти от других причин;

— рассмотреть тот же вопрос с точ-
ки зрения общества в целом и понять: 
то, что пренебрежимо мало с точки 
зрения отдельного лица, никак не мало 
с точки зрения общества в целом;

— проанализировать ту же задачу 
с точки зрения члена летного экипажа, 
придя к выводу: малая вероятность 
аварии технического средства при его 
массовом применении оказывается 
слишком большой и ее необходимо 
снижать [1].

Не будет преувеличением сказать, 
что принципу сознательности усвоения 
математической статистики подчинена 
вся методика преподавания этой дисци-
плины. При изучении математической 
статистики важно показать, что в ней 
есть «три кита», но, в отличие от того, 
к чему все привыкли в математике, 
эти «киты» являются не теоремами, 
а понятиями. Два из них — понятие 
уровня значимости и понятие функции 
мощности статистического критерия. 
Третий «кит» статистики — понятие 
доверительного интервала. Студенты 
должны уловить стиль мышления, при-
нятый в математической статистике, 
когда делаемые заключения будут не 
то чтобы обязательно правильны, но, 
в общем, скорее правильны, чем оши-
бочны. Этот стиль, характеризуемый 

выражением «здравый смысл плюс 
точность», обучаемый должен прежде 
всего усвоить, не ища в нем особой 
глубины, которой нет [3]. Прикладной 
характер стохастики позволяет вклю-
чить в дисциплину жизненные, прак-
тические ситуации для рассмотрения 
и обсуждения (дискуссии) студента-
ми на занятиях и получения нового 
опыта решения подобных ситуаций, 
подкрепленного теоретическими зна-
ниями. Например, известно, что по 
государственному стандарту на выпеч-
ку 1 000 сладких булочек полагается 
10 000 изюминок. Мы подозреваем, 
что изюм мог частично разойтись по 
непредусмотренным законом каналам, 
и желаем это проверить. Студентам 
предлагается попробовать формализо-
вать эту процедуру с помощью понятий 
теории статистической проверки гипо-
тез и рассмотреть возможные стратегии 
правоохранительных органов в пред-
положении, что хлебозаводов много. 
В результате подсчетов студенты убе-
ждаются: при массовом производстве 
какое-то количество явного брака не-
избежно, что не обязательно говорит о 
недобросовестности пекарей. Не решая 
до конца научной или технической 
задачи, статистические методы позво-
ляют ценой сравнительно небольших 
расходов наметить объект или план 
углубленного научного исследования, 
т. е. «статистике принадлежит первое 
слово, но никогда последнее» [7].

Формирование стохастической ком-
петентности может быть связано и с 
организацией опытов, экспериментов, 
которые целесообразно проводить в 
игровой форме. Групповая работа при 
использовании активных методов об-
учения моделирует случайные, часто 
нестандартные ситуации, в которых 
и может проявляться стохастическая 
компетентность студентов. Для кон-
струирования компетентностно-ори-
ентированных заданий необходимо: 
определить результат обучения (поня-
тие, умение, навык, действие и т. д.); 
учесть имеющиеся знания студентов и 
их индивидуальные особенности; вы-
явить взаимосвязи результата обучения 
с другими объектами в предметной об-
ласти «математика», а также с другими 
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учебными предметами и жизненными 
ситуациями; выбрать способ работы 
над заданием (индивидуально, в малых 
группах, круглый стол, дискуссия и 
т. д.) [6].

Рассмотрим задание, которое ис-
пользуется для формирования понятия 
«статистическая устойчивость частот, 
вероятность случайного события». 
Предлагаем двум малым группам при-
думать свой личный шифр и затем 
написать этим, известным только им, 
шифром письмо третьей и четвертой 
группам на двух страницах. Препода-
ватель может ручаться за эффект: через 
некоторое время будут представлены 
расшифрованные тексты писем. Секрет 
этого «фокуса» в том, что в случайном, 
казалось бы, наборе букв «шифровки» 
проявляется строгая регулярность: 
частота появления каждой буквы алфа-
вита в тексте практически постоянна. 
В частности, информация о частоте 
букв использована в расположении их 
на клавиатуре ЭВМ. Получив шифро-
ванное письмо, студенты должны будут 
лишь подсчитать частоту появления 
в нем зашифрованных значков и со-
поставить их с частотой букв. Опыт, 
приобретенный студентами на таких 
занятиях, может быть использован 
ими для решения подобных задач и 
ситуаций.

Основная нагрузка в развитии сто-
хастической компетентности выпадает 
на практические занятия и самосто-
ятельную работу студентов. После 
завершения освоения основной обра-
зовательной программы студент, обла-
дающий стохастической компетентно-
стью, должен демонстрировать базовые 
стохастические знания и понимание 
основных фактов стохастики; владеть 
понятийным аппаратом стохастики; 
способностью распознавать возника-
ющие в окружающей действительности 
проблемы, которые могут быть решены 
средствами стохастики; умением опре-

делять факторы, влияющие на решение 
стохастической задачи; умением читать 
и интерпретировать количественную 
информацию, представленную в виде 
таблиц, диаграмм, графиков; способ-
ностью применять стохастические 
знания в практических, жизненных 
ситуациях [6].

В заключение хочется еще раз 
подчеркнуть: правильно выбранная 
методика преподавания стохастики 
предполагает развитие профессиональ-
ных компетенций, что актуально при 
переходе на многоуровневую систему 
обучения студентов в университете, так 
как программы подготовки бакалавров 
должны балансировать между знания-
ми общей подготовки и специальными 
знаниями и делать упор на универсаль-
ных умениях.
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STOCHASTIC COMPETENCE OF UNIVERSITY 
GRADUATES

G. S.  Evdokimova (Smolensk State University),  
V. D. Bochkareva (Ogarev Mordovia State University)

This article is concerned with investigation of one of the components of the subject (mathematical) 
competence — stochastic competence of students. Today without well-developed perceptions of random 
events and their probabilities, without good understanding that the phenomena and processes we are 
involved in, are subject to complex laws of probability theory, there cannot be any productive activity 
in any sphere of society.

The article shows that the method for developing stochastic competence studied through the course 
“Theory of probability and mathematical statistics” should be aimed at creating the possibility of using 
stochastic knowledge in conditions of uncertainty, when the problem to be solved, not obvious enough; 
as well as at developing the ability to analyse the situation and decide on the proposed solutions; at 
developing the ability to combine information from different sources at the same time taking into account 
the large number of different conditions and restrictions. The student, upon completion of the course on  
stochastic should demonstrate the ability to analyse the used methods of solutions, interpret the results 
with due account for the set problem,  formulate and write down the final results of the solution to the 
problem, draw conclusions on the basis of the data obtained. The teacher in return, should encourage 
students to independent study. Development of stochastic competence can also be linked with making 
experiments that are advisable to carry out in the form of a game. Group work when using active learning 
methods models random, often non-standard situations that may occur to assess the students’ stochastic 
competence.

Obviously, the material of the academic discipline (the theory of probability and mathematical 
statistics) should meet the current level of science and be taught within a certain didactic system that 
reflects this science, and its laws. The question concerning the structure of the course in terms of its 
accessibility or complication should be solved on psychological and educational basis.

Keywords: competence; stochastics; specifics; approach; professional education; psycho-pedagogical 
factors; logic; methods of teaching; oriented tasks; games; experiments.
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УДК 378:323.28

реаЛиЗациЯ ГоСУдарСТВенной ПоЛиТиКи  
По ПроТиВодейСТВиЮ ТеррориЗМУ  
В раМКаХ СиСТеМы оБраЗоВаниЯ*

Ф. А. Айзятов (Саранский кооперативный институт Российского 
университета кооперации),

Ю. В. Бурова (Средне-Волжский (г. Саранск) филиал Российской 
правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации)

Статья посвящена исследованию реализации государственной политики по противодействию 
терроризму, что становится возможным в условиях сотрудничества государственных структур и 
реализуется прежде всего в деятельности Министерства образования и науки. Главной задачей этого 
ведомства в рамках обозначенной политики является формирование идеологии противодействия 
терроризму, для чего необходим диалог между православием и исламом.

Ключевые слова: система образования; терроризм; государственная политика; противодействие 
терроризму; идеология терроризма; межконфессиональный диалог.

* Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Историко-культурные основы 
концепции терроризма Ф. М. Достоевского и их трансформация в современности» (грант Прези-
дента РФ МК-1547.2012.6).

Сегодня в рамках российской си-
стемы образования активно решается 
вопрос о противодействии идеологии 
терроризма. Это связано с тем, что 
терроризм в последнее время стал 
представлять большую угрозу для на-
циональной безопасности. Возникает 
необходимость борьбы с негативными 
проявлениями деятельности террори-
стических сил, корни которых исходят 
от радикальных религиозных движе-
ний. 

Терроризм — производное от экс-
тремизма, а потому существование его 
вне политических по своей природе 
столкновений невозможно. Политиче-
ская природа терроризма подчеркива-
ется В. В. Сергуном, который вслед за 
другими исследователями отмечает, 
что причиной терроризма всегда явля-
ется политическая мотивация: стремле-
ния террористов направлены к измене-
нию имеющейся властной структуры, 
к возможности получения государ-
ственной власти [8]. Ю. М. Антонян 
характеризует терроризм через катего-
рию устрашения, считая, что «именно 
устрашение есть основная сущностная 
характеристика терроризма, его смысл. 
Оно бывает и при разбое, вымогатель-
стве. Но в этих случаях один и тот же 
человек является и объектом насилия, 
и к нему же обращены определенные 

требования. А при похищении челове-
ка, терроризме и захвате заложника они 
адресованы третьей стороне» [1, с. 13]. 
Устрашение, реализуемое террориста-
ми, опирается на внутреннюю катего-
рию страха, свойственную человеку 
изначально. В связи с этим любой факт 
нагнетания страха и ужаса, имеющий 
под собой реальную, чаще всего поли-
тическую, угрозу, может быть опреде-
лен как проявление террористической 
деятельности.

Имея политические основания, тер-
роризм в настоящее время касается 
всех сфер жизнедеятельности и ста-
новится динамично развивающейся 
системой. Арсенал методов и форм 
его осуществления постоянно расши-
ряется, устанавливаются связи и обмен 
опытом между террористическими 
группировками, используются ресур-
сы глобальной коммуникационной 
сети Интернет. Борьба с террориз-
мом является общегосударственной 
задачей, намеченной Президентом РФ 
В. В. Путиным. Для ее выполнения 
требуется «единство действий всей 
исполнительной вертикали. России 
нужна полноценная система мер, адек-
ватная обстановке и готовая отразить 
угрозу террора в любой ее форме» [3]. 
Общегосударственная система проти-
водействия терроризму направлена на 

© Айзятов Ф. А., Бурова Ю. В., 2013  
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обеспечение национальной безопасно-
сти Российской Федерации. 

Рассмотрение проблем терроризма 
в России было заложено В. В. Пути-
ным. Его концепцию противодействия 
терроризму, являющуюся основопо-
лагающей, формировала многолетняя 
служба в органах безопасности Россий-
ской Федерации, на постах секретаря 
Совета Безопасности, председателя 
Правительства, а также президента РФ. 

В. В. Путин не раз отмечал, что 
терроризм способен поставить под 
угрозу устойчивость целых государств, 
держать в страхе огромное количество 
людей. В связи с этим возникает необ-
ходимость выработать такую систему 
безопасности, которая гарантировала 
бы равную защиту для всех. 

На заседании Совета Безопасности 
РФ 30 апреля 2002 г. было определено, 
что обеспечение национальной без-
опасности России в контексте борьбы 
с международным терроризмом имеет 
два аспекта — внутренний и между-
народный [2]. Это ставит задачу вы-
работки новых механизмов, которые 
касаются работы не только правоохра-
нительных органов, но и всей системы 
государственных институтов в сфере 
борьбы с терроризмом, что и было 
осуществлено В. В. Путиным. Однако 
это не решило всей проблемы. Россия 
столкнулась с масштабными террори-
стическими актами — захватом школы 
в Беслане и Театрального центра на 
Дубровке, вооруженным нападением 
на Нальчик, взрывами домов в Москве, 
Буйнакске и Волгодонске, в московском 
метро, а также с другими жестокими 
преступлениями террористического 
характера.

Практически сразу же В. В. Пути-
ным был подписан указ «О неотложных 
мерах по повышению эффективности 
борьбы с терроризмом» [9]. При этом, 
по мнению Е. П. Ильина, выявился ряд 
существенных проблем:

— отсутствие системного подхода 
к формированию единой государствен-
ной стратегии антитеррористической 
деятельности и долгосрочных про-
грамм ее реализации;

— слабое нормативно-правовое ре-
гулирование основополагающих прин-

ципов функционирования системы 
противодействия терроризму;

— недостаточно четкое распределе-
ние задач и функций в сфере борьбы с 
терроризмом;

— отсутствие слаженности в работе 
и единого управляющего центра; 

— несовершенство системы кон-
троля и надзора за выполнением уста-
новленных Конституцией Российской 
Федерации общеобязательных требо-
ваний в сфере противодействия тер-
роризму; 

— недостаточное ресурсное и науч-
но-техническое обеспечение органов, 
осуществляющих борьбу с террориз-
мом [4].

В целях устранения существующих 
на тот момент недостатков в сфере 
антитеррористической деятельности и 
совершенствования государственного 
управления в этой области в соответ-
ствии с Федеральным законом «О про-
тиводействии терроризму» и указом 
Президента Российской Федерации 
«О мерах по противодействию тер-
роризму» 10 марта 2006 г. был создан 
Национальный антитеррористический 
комитет, который стал коллективным 
инструментом противодействия тер-
роризму в РФ. 

Выстраивание системы противо-
действия терроризму на основе нор-
мативно-правовой базы РФ не решило 
обозначенной проблемы, одним из 
аспектов которой в настоящее время 
является распространение идеологии 
терроризма через Интернет. В связи с 
этим необходимо выработать систему 
противодействия на другом уровне, что 
и составляет одну из актуальных задач, 
поставленных перед Министерством 
образования и науки РФ. В рамках 
деятельности министерства возможно 
формирование новой идеологии про-
тивостояния, которое должно осущест-
вляться усилиями социально-гумани-
тарного знания, являющегося базой 
указанного государственного органа. 
Суть новой идеологии В. В. Путин 
определил так: «Необходимо противо-
поставить террористам наступатель-
ную, активную тактику, слаженные 
действия всех ведомств. Следует ра-
ботать на опережение — пресекать 
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каналы финансирования и ресурсной 
поддержки террористов, ликвидиро-
вать их лагеря и базы подготовки» [7].

Министерством образования и на-
уки Российской Федерации был сфор-
мирован комплекс мер, направлен-
ных на противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма в системе 
образования, формирование навыков 
антитеррористического поведения уча-
щихся [6]. Так, в настоящее время 
в учебном процессе средней школы 
уделяется большое внимание осно-
вам противодействия терроризму и 
экстремизму. Педагогами на занятиях 
используются информационно-анали-
тические материалы, дополняющие 
учебники по «Основам безопасности 
жизнедеятельности»: «Терроризм — 
ты под прицелом», «Справочник по 
противодействию терроризму», «Экс-
тремизм — основа и идеология терро-
ра». В качестве внеклассного чтения 
предлагается изучение брошюры «За-
щитим свой мир» и информационных 
ресурсов интернет-портала «Наука и 
образование против террора».

Осознание необходимости рассмо-
трения обозначенного вопроса в рамках 
деятельности Министерства образова-
ния и науки РФ возникло после захвата 
заложников в школе № 1 в Беслане 
1 сентября 2004 г., когда в течение трех 
дней террористы удерживали около 
1 100 заложников. Тогда погибло свы-
ше 350 чел., более половины которых 
составляли несовершеннолетние лица. 
Около 800 чел. получили ранения. 

Впервые в истории дети стали объ-
ектом такого массового насилия. Фи-
лософское учение Ф. М. Достоевского 
наполнено мыслью о детях. Именно 
он подчеркивает недопустимость сле-
зинки ребенка для общественного про-
гресса. 1 сентября 2004 г. жизнь детей 
Беслана встала на один уровень с поли-
тическими требованиями террористов 
признания независимости Чеченской 
Республики и соблюдения свободы 
вероисповедания в России, при этом 
прежде всего решалась проблема не-
допустимости наказания террористов. 

Все обозначенные выше события 
показали недостатки и недоработки 
в рамках системы противодействия 

терроризму, затронув и сферу обра-
зования. В связи с этим потребова-
лась разработка Комплекса мер по 
противодействию терроризму в сфере 
образования и науки (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ 
от 4 июня 2008 г. № 170).

Государственная политика в области 
противодействия терроризму осущест-
вляется Министерством образования и 
науки РФ с 2008 г. посредством форми-
рования и реализации комплекса мер, 
исполняемых непосредственно самим 
министерством и подведомственными 
ему федеральными службами и феде-
ральными агентствами во взаимосвязи 
с органами МВД России, ФСБ России, 
Национальным антитеррористическим 
комитетом. Особое значение в рамках 
этой деятельности принадлежит орга-
низации подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации педагоги-
ческих работников. Кроме того, боль-
шое значение имеет анализ причин и 
факторов готовности образовательных 
учреждений к терактам и техногенным 
опасностям. Все это требует разработ-
ки концепции единой системы обеспе-
чения безопасности образовательного 
учреждения в контексте федеральной 
целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2007—2012 
годы», проектов антитеррористической 
направленности.

В настоящее время Министерство 
образования и науки — это тот орган, 
который во многом способствует орга-
низации мероприятий по вопросам эф-
фективного противодействия террориз-
му. Так, в 2009 г. им было разработано 
Положение о противодействии терро-
ризму в сфере образования и науки, где 
приоритетной признавалась выработка 
мер по обеспечению собственной без-
опасности. Особо следует отметить 
Комплексный план информационного 
противодействия терроризму в Россий-
ской Федерации на 2008—2012 годы 
и Федеральную целевую программу 
«Антитеррор» (2009—2013 годы), ко-
торые реализуются Национальным 
антитеррористическим комитетом со-
вместно с МГТУ им. Н. Э. Баумана и 
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МГУ им. М. В. Ломоносова. В рамках 
научной работы этих университетов 
осуществляется открытый конкурс ра-
бот студентов, аспирантов и молодых 
ученых по теме «Наука и образование 
против террора». Конкурс ориентиро-
ван на молодых ученых, которые в сво-
ей деятельности затрагивают тот или 
иной аспект противодействия терро-
ризму и экстремизму. Идею поддержа-
ли более 20 высших учебных заведений 
Российской Федерации.

Борьба с терроризмом и экстремиз-
мом представляет собой прежде всего 
работу с молодежью. Каждый работ-
ник образования и культуры может 
способствовать недопущению распро-
странения идей терроризма. В связи с 
этим Министерством образования и 
науки осуществляется оборудование 
в зданиях министерства, федеральных 
служб, федеральных агентств и орга-
низаций уголков наглядной агитации 
по противодействию терроризму и 
распространению его идей. В насто-
ящее время функционирует Межве-
домственный координационный совет 
по формированию навыков поведения 
обучающихся по противодействию 
идеям терроризма и экстремизма, осу-
ществляющий экспертизу учебных ма-
териалов. Подобная работа ведется Ин-
формационно-аналитическим центром 
по безопасности жизнедеятельности 
при Московском педагогическом госу-
дарственном университете. Кроме того, 
существуют учебно-методические цен-
тры по оценке степени защищенности 
сферы деятельности Министерства об-
разования и науки РФ от чрезвычайных 
(кризисных) ситуаций, которые прово-
дят повышение квалификации работ-
ников сферы образования по направ-
лению подготовки (специальности) 
«Без опасность жизнедеятельности» 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана, Донском 
государственном техническом уни-
верситете, Сибирском государствен-
ном технологическом университете. 
Особое внимание уделяется работе 
с руководителями служб и подразде-
лений российских вузов по вопросам 
совершенствования международной и 
воспитательной работы с контингентом 
иностранных обучающихся.

Таким образом, возникает необ-
ходимость формирования идеологии 
созидания в работе с молодежью. При 
этом следует учитывать, что наша мо-
лодежь воспитывается посредством 
Интернета, который активно исполь-
зуется идеологами терроризма. Мы 
сталкиваемся с использованием соци-
альных сетей, мобильной связи, бло-
гов с целью психопрограммирования 
молодежи. Поэтому государственная 
политика должна быть представлена 
прежде всего в интернет-среде. При 
условии использования колоссально-
го опыта Министерства образования 
и науки возможно добиться больших 
результатов в обозначенной области. 
Именно посредством этих ресурсов 
должна осуществляться идеологиче-
ская работа по борьбе с экстремизмом 
и терроризмом.

Обозначенный тип идеологии дол-
жен быть построен на утверждении 
межконфессионального взаимодей-
ствия при непосредственном участии 
Министерства образования и науки. 

Религиозные организации различ-
ных конфессий могли бы под руковод-
ством Министерства образования и 
науки проводить исследования и встре-
чи, посвященные проблемам межэт-
нического и межконфессионального 
взаимодействия, преодоления религи-
озно-политического и националисти-
ческого экстремизма, по профилактике 
межрелигиозных и межнациональных 
конфликтов. Развитие межконфессио-
нального диалога является одной из 
основ формирования стабильных и 
плодотворных взаимоотношений меж-
ду представителями различных кон-
фессий, тем более в такой многонацио-
нальной и многоконфессиональной 
стране, как Россия, где на религию и 
религиозные ценности традиционно 
возложены определенные социальные 
функции. 

Положительные результаты могло 
бы дать чтение в учебных заведениях 
циклов лекций по вопросам культуры 
мира. Эффективность воспитательной 
работы существенно возрастет, если к 
чтению этих лекций будут привлекать-
ся религиозные наставники различных 
конфессий. Такие факты будут убеж-
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дать будущих служителей религий и 
верующих в реальной возможности 
взаимопонимания и сотрудничества 
последователей различных вероиспо-
веданий, что станет стимулом для 
расширения межрелигиозного диалога. 

Межрелигиозный диалог основы-
вается на деятельности традиционных 
религиозных конфессий, прежде всего 
Русской православной церкви и тра-
диционных исламских организаций. 
Он реализуется в рамках принятых в 
2000 г. Основ социальной концепции 
Русской православной церкви, которые 
демонстрируют готовность к открыто-
му диалогу с другими традиционными 
конфессиями РФ. При этом из всех кон-
цептуальных документов российских 
конфессий именно Основы получили 
наибольшую известность — благодаря 
усилиям самой церкви и поддержке 
ряда государственных структур [5, 
с. 56]. На таком фоне остались прак-
тически незамеченными «Основные 
положения социальной программы 
российских мусульман», в которых 
демонстрируется позиция веротерпи-
мости и воспитания этого качества в 
рамках обозначенного курса. Подобные 
установки решают многие проблемы. 

С учетом исторических традиций и 
ориентации на интересы человечества 
Русская православная церковь стано-
вится основой межконфессионального 
диалога, преодолевая разобщенность 
социума и способствуя его стабильно-
сти. Это сотрудничество базируется на 
слаженной государственной политике, 
дающей опору всем традиционным 
религиозным организациям и реализу-
ющейся прежде всего в рамках Мини-
стерства образования и науки.

Таким образом, в настоящее время 
главной задачей при формировании 
идеологии противодействия террориз-
му становится реализация идеи диа-
лога между православием и исламом. 
Интерес к православно-исламскому 
диалогу обусловлен бурным ростом 
политического и духовного влияния 
ислама в России. При этом ислам 
выступает в качестве равноправного 
партнера. Отсюда преподавание в го-
сударственных и муниципальных шко-

лах «Основ православной культуры» 
осуществляется наряду с «Основами 
исламской культуры». Следует отме-
тить, что межконфессиональное взаи-
модействие сегодня во многом ограни-
ченно и малоэффективно. Ситуация во 
многом осложняется организационной 
разобщенностью ислама в России. 
В отличие от Русской православной 
церкви, которая обладает структури-
рованной системой, мусульманская 
община не имеет подобной структуры 
и единого центра, координирующего 
деятельность региональных исламских 
организаций, она расколота. Отсюда 
многие внутриисламские проблемы, 
которые требуется устранять путем 
внутриконфессионального диалога.
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ПриМенение БаЛЛьно-рейТинГоВой 
СиСТеМы В ВУЗе  

(на примере дисциплин математического цикла)
А. О. Сыромясов (Мордовский государственный университет  

им. Н. П. Огарева)
Обсуждаются параметры деятельности студентов, подлежащие оценке в рамках балльно-рей-

тинговой системы, итоговый рейтинг как взвешенное среднее баллов, полученных при оценке 
каждого из этих параметров. Предлагаемая методика определения удельного веса параметров в 
рейтинге основана на учете соотношения теоретической и практической составляющих учебной 
дисциплины, а также на сравнении объема знаний и умений, проконтролированных различными 
видами отчетности.

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система; оценка; высшее образование.

или зачетом (промежуточный контроль 
знаний); в течение семестра может быть 
предусмотрен рубежный контроль — 
контрольные (расчетно-графические) 
работы, типовые расчеты или кол-
локвиумы. Помимо лекционных со 
студентами проводятся практические 
занятия, посвященные решению задач 
по различным темам курса. Очевидно, 
результаты рубежного и промежуточ-
ного контроля знаний, а также текущая 
успеваемость студента должны быть 
учтены в рейтинге.

Иногда утверждается, что введе-
ние рейтинговой системы позволит 
отказаться от проведения экзаменов 
и оценивать студентов по результатам 
семестровой работы. Однако опрос 
студентов старших курсов показывает: 
как правило, предметы, по которым за-
ранее оглашаются оценки «автоматом», 
усваиваются хуже, чем те, по которым 
сдается экзамен. Дело в том, что каж-
дый рубежный контроль проверяет зна-
ние лишь части курса, а подготовка к 
экзамену носит обобщающий характер 
и позволяет повторить курс целиком. 
Кроме того, согласно современным об-
разовательным стандартам выпускники 
вузов должны уметь «логически верно, 
аргументированно и ясно строить уст-
ную и письменную речь» [8]. Отменяя 
процедуру экзамена, мы сокращаем 
объем общения студента с препода-
вателем, а значит, и возможность для 
формирования указанной компетенции. 
Следовательно, получение оценки «ав-
томатом» должно быть исключением, а 
не правилом.

Требования, предъявляемые к 
балльно-рейтинговой системе. В по-
следнее время во многих отечествен-
ных вузах внедряется балльно-рейтин-
говая система (БаРС). В рамках этой 
системы мерилом учебных достижений 
студента объявляется рейтинг, полу-
чаемый на основе оценки всех видов 
его деятельности по той или иной 
дисциплине. Как правило, рейтинг 
вычисляется по 100-балльной шкале, 
но возможны и варианты [3; 5]. БаРС 
должна удовлетворять следующим 
условиям:

— адекватности: рейтинг отражает 
реальный уровень знаний студента;

— подробности: система учитывает 
все существенные для освоения обра-
зовательной программы виды деятель-
ности студента;

— общности и гибкости: система, 
построенная по одному и тому же 
принципу, после небольшой адапта-
ции пригодна для оценки освоения 
не одной дисциплины, а нескольких. 
Использование разных систем при 
изучении разных дисциплин может 
создать путаницу;

— относительной простоты ис-
пользования преподавателями и сту-
дентами.

В данной работе делается попытка 
построить систему оценки знаний, для 
которой выполняются эти требования, 
на примере преподавания математиче-
ских дисциплин.

Параметры, учитываемые в 
БарС. Изучение математических дис-
циплин в вузе заканчивается экзаменом 

© Сыромясов А. О., 2013
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В ряде вузов предусматривается 
возможность уменьшения рейтинга 
за пропуски занятий [2; 4; 6]. На наш 
взгляд, учет посещаемости в рейтинге 
нецелесообразен. Во-первых, требу-
ется оценивать учебные достижения 
студента, а одно лишь присутствие на 
занятии таковым не является. Не посе-
щая пары, студент лишается возмож-
ности получить знания и заработать 
оценки, но это выбор самого студента. 
Во-вторых, санкции за пропуски могут 
повлечь введение системы отработок 
пропущенных занятий, что усложнит 
учебный процесс и создаст дополни-
тельную нагрузку на преподавателей. 
В-третьих, администрацией вузов пред-
усматриваются дисциплинарные меры 
в отношении прогульщиков (вплоть 
до отчисления) и нет необходимости 
наказывать за один и тот же проступок 
дважды. В-четвертых, учет посещаемо-
сти ударит по студентам старших кур-
сов. Многие из них работают и потому 
пропускают занятия, однако хорошо 
знают предмет [1]. Учет посещаемости 
приведет к искусственному занижению 
их рейтинга, а значит, БаРС перестанет 
быть адекватной. Аналогичная ситуа-
ция, возникающая при заочной форме 
обучения, усугубляется тем, что ауди-
торная нагрузка заочников мала.

Приведенные соображения не отно-
сятся к профессиональным дисципли-
нам, преподаваемым, например, сту-
дентам медицинских специальностей. 
В таких случаях пропуски занятий 
гораздо более критичны.

Иногда в БаРС включаются «пре-
миальные» баллы, учитывающие вы-
полнение студентами более сложных, 
творческих заданий, научную и обще-
ственную деятельность. Безусловно, 
активных в учебе и науке студентов 
необходимо поощрять, но это можно 
сделать, поставив несколько высоких 
текущих оценок или освободив сту-
дента от какой-то рубежной отчетно-
сти. Усложнять систему специальными 
«премиальными» баллами непродук-
тивно. Неясно, как рассматривать эту 
«премию»: как неотъемлемую часть 
рейтинга [4] или как бонус, прибавля-
емый к общей оценке [7]. Например, 
пусть успеваемость оценивается по 

100-балльной шкале, размер «премии» 
составляет 20 баллов, а студент NN 
безупречно знает учебный материал. 
Тогда в первом случае, если NN не вы-
полняет творческих заданий, он будет 
иметь рейтинг 80, а во втором, если 
он выполняет такие задания, — 120 
баллов. Оба рейтинга неадекватны, 
ибо безупречное знание дисциплины 
(вне зависимости от прочих факторов) 
должно оцениваться 100 баллами. Об-
щественная же деятельность при оцен-
ке учебных достижений учитываться 
не должна.

Иногда порядок поощрения об-
щественной и научной деятельности 
студентов, регламентируемый вузом, 
не зависит прямо от их успеваемости. 
В этом случае увеличивать их рейтинг 
(и награждать дважды за одно достиже-
ние) нецелесообразно. Если же крите-
рием поощрения являются набранные 
баллы, то следует различать рейтинг по 
дисциплине (он заносится в диплом) 
и среднесеместровый (не заносится). 
Последний показатель и служит осно-
вой для назначения стипендии. По ре-
шению администрации он может быть 
увеличен, чтобы учесть внеучебные 
достижения студента [2; 6].

Балльно-рейтинговая система и 
ECTS. Существует мнение, что внедре-
ние БаРС обеспечит международное 
признание российских дипломов, в 
частности их конвертирование в ев-
ропейскую систему ECTS. Исходя из 
этого некоторые вузы «привязывают» 
рейтинг студента к «европейским» 
оценкам: A, B, C, D, E, Fx, F. Напри-
мер, в Южно-Уральском государствен-
ном университете студент, имеющий 
рейтинг свыше 92 баллов, получает 
оценку A, свыше 85 — B, свыше 72 
баллов – оценку C и т. д. [7]. Подобная 
жесткая «привязка» оценок ECTS к 
баллам рейтинга неверна. Во-первых, 
взаимное признание дипломов раз-
личных государств регламентируется 
договорами о нострификации и сама 
по себе рейтинговая система пробле-
му признания не решит. Во-вторых, 
«общеевропейская» шкала не отме-
няет национальных. Более того, не во 
всех странах — участницах ECTS 
внедрена рейтинговая система с оцен-
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кой рубежных отчетностей. Пример 
тому — Великобритания. В-третьих, 
указанная шкала призвана оценивать 
не абсолютные успехи студента, а его 
относительное положение среди других 
лиц, изучавших ту же дисциплину. Так, 
оценку A получают 10 % лучших сту-
дентов, B — следующие 25 % и т. д. [9].

Таким образом, при оценке дости-
жений студентов можно использовать 
любую шкалу. Соответствие между ней 
и оценками ECTS возникнет автомати-
чески при накоплении статистической 
информации, достаточной для ранжи-
рования студентов по группам того или 
иного относительного объема.

определение веса различных ви-
дов отчетности. Рейтинг студента 
складывается из баллов, заработанных 
им в аудитории и при сдаче рубежной 
отчетности (семестровый рейтинг S), 
и баллов, полученных на экзамене (эк-
заменационный рейтинг E). При этом 
величины S и E не могут быть больше 
некоторых фиксированных заранее 
значений Smax и Emax. В другом вари-
анте работа в семестре и на экзамене 
оценивается по 100-балльной шкале, а 
итоговый рейтинг R является их сред-
невзвешенным значением:
 R = wS ⋅ S + wE ⋅ E. (1a)

Здесь wS, wE > 0, wS + wE = 1, Smax = 
= 100wS, Emax = 100wE. Отношение ве-
личин Smax и Emax (wS и wE) показывает, 
насколько важна и трудоемка семестро-
вая отчетность по сравнению с проме-
жуточной. Более общий вид равенства 
(1a) таков:
 R = w1M1 + w2M2 + … + wNMN,  (1b)
где M1, M2, …, MN — оценки, получен-
ные за каждый из N предусмотренных 
видов отчетности; wk ≥ 0 — вес k-го 
вида отчетности, w1 + w2 + … + wN = 1.

Использование одной и той же шка-
лы при оценке разных видов отчет-
ности позволяет избежать путаницы. 
Однако 100-балльная шкала излишне 
подробна для «повседневного» ис-
пользования. Для удобства ответы в 
аудитории, рубежную и промежуточ-
ную отчетность можно оценивать с 
шагом 10 — по аналогии с 10-балльной 
системой, применяемой в НИУ «Выс-
шая школа экономики» [3]. «Рабочая» 
шкала оценок может выглядеть так: 

100 баллов — «отлично», 90 —  «почти 
отлично», 80 — «очень хорошо» (4,5 
балла по 5-балльной шкале), 70 — «хо-
рошо», 60 — «весьма удовлетворитель-
но» и т. д.

В некоторых вузах соотношение 
wS и wE устанавливается для каждой 
дисциплины в отдельности [3]; в дру-
гих оно едино для всех предметов [2; 
4—6]. Так, в Казанском Приволжском 
федеральном университете, изучая 
любую дисциплину, можно получить 
до 50 баллов в течение семестра и 
столько же на экзамене (wS = wE = 0,5). 
Стремление руководства учебных за-
ведений к унификации БаРС понятно. 
Но установка единых значений wS и 
wE предполагает, что унифицирован и 
учебный процесс: число рубежных от-
четностей и интенсивность аудиторной 
нагрузки одинаковы вне зависимости 
от направления подготовки и учебного 
предмета. Достичь этого невозможно, 
поэтому wS и wE определяются для ка-
ждой дисциплины отдельно.

Изучив дисциплину, студент дол-
жен обладать некими теоретическими 
знаниями и практическими умениями, 
поэтому для использования равенства 
(1b) требуется сначала определить вес 
теории wT и практики wP в итоговой 
оценке. Далее следует выяснить, на-
сколько та или иная отчетность кон-
тролирует освоение теоретической и 
практической части дисциплины, и 
поделить wT и wP в найденном отноше-
нии. При этом теория и практика оце-
ниваются раздельно, полный контроль 
освоения той или иной компоненты 
принимается за 1.

Как правило, рубежная отчетность 
предусматривается после изучения 
раздела дисциплины, а сдача всех ру-
бежных отчетностей означает полную 
проверку знаний или умений. Напро-
тив, нельзя утверждать, что экзамен 
позволяет полностью проконтролиро-
вать освоение предмета. Классический 
экзаменационный билет включает два 
теоретических вопроса и задачу, в то 
время как список вопросов к экзамену 
и перечень типовых задач насчитывают 
несколько десятков позиций. Задавая 
дополнительные вопросы, препода-
ватель может расширить круг обсуж-
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даемых тем, но полностью знания по 
предмету проверены не будут. Пред-
ставляется интересным опыт британ-
ских университетов, где экзамен — это 
письменная работа, содержащая до-
статочно большое количество заданий 
[10]. 

Чтобы сохранить устное общение 
студента и экзаменатора, но при этом 
учесть зарубежный опыт, предлагается:

1) увеличить количество вопросов и 
задач в билете (пропорционально изме-
нив время, отводимое на подготовку). 
От структуры «2 вопроса + 1 задача» 
можно перейти к структуре «3 + 3» или 
хотя бы «2 + 2». При этом желательно 
увеличить и норму времени на прием 
экзамена преподавателем;

2) составлять билеты так, чтобы 
они не включали вопросов из одного и 
того же раздела дисциплины. Для того 
чтобы выяснить, насколько проконтро-
лированы знания и умения студента, 
можно число вопросов (задач), вклю-
ченных в билет, разделить на число 
изученных разделов дисциплины.

Сложнее всего определить вклад 
текущей успеваемости в рейтинг. Если 
студент отвечал на каждом практи-
ческом занятии, то его навык решать 
задачи проконтролирован полностью. 
Тогда относительный вес аудиторных 
занятий wA при распределении баллов 
за практические умения равен 1, а соот-
ветствующей оценкой является среднее 
арифметическое оценок, полученных 
на занятиях. Однако практика свиде-
тельствует, что опросить за занятие 
всех присутствующих невозможно. 
В течение семестра разные студенты 
выступят на занятиях различное число 
раз, поэтому относительный вес ауди-
торных занятий должен зависеть от 
n — количества оценок, полученных 
студентом. Предлагается выбрать за-
висимость wA = f(n), удовлетворяющую 
следующим условиям.

1. Функция f(n) возрастает. Тогда 
при прочих равных условиях более 
активный студент (с большим коли-
чеством ответов) получит больший 
рейтинг.

2. Студент, не имеющий оценок, 
не получает аудиторного рейтинга: 
f(0) = 0.

3. Функция f(n) → Amax = const при 
n → ∞. Это ограничение не дает студен-
ту заработать рейтинг выше 100 баллов. 
Кроме того, если у студента много 
оценок, то получение еще одной-двух 
почти не меняет общей картины.

Перечисленным ограничениям 
удовлетворяет функция

0,1,1max >>




 −= − paaAw

pn
A  (2)

Найдем Amax, a и p. Пусть nSem — 
число практических занятий, предусмо-
тренных учебным планом, nA — сред-
нее количество оценок, получаемых 
одним студентом в течение семестра. 
Логично считать, что, опросив студента 
на nA занятиях, мы проверим (nA/nSem)-ю 
часть его навыков. Поэтому
 wA(nA) = nA/nSem. (3a)

Функция (2) растет нелинейно. По-
требуем, чтобы при n → ∞ ее значение 
увеличивалось не более чем на 50 % по 
сравнению с (3a):
 wA(∞) = 1,5nA/nSem. (3b)

Ограничение (3b) вызвано тем, что 
резкий рост рейтинга при увеличении 
количества оценок может вызвать сре-
ди студентов нездоровую конкуренцию 
и желание заработать баллы за счет 
понижения рейтинга однокурсников.

Наконец, рейтинг, равный 100, дол-
жен быть достижим. Предположим, 
что студент имеет 100 % успеваемость 
по другим видам отчетности и все его 
текущие оценки за работу в аудитории 
равны 100. Тогда если этих оценок до-
статочно много (их число превышает 
некоторое n0), то суммарный рейтинг 
должен отличаться от 100 менее чем 
на 0,5. При округлении до ближайшего 
целого это и даст искомый 100 % ре-
зультат. Пусть n0 = 1,5nA: вместе с (3b) 
это означает, что при увеличении n в 
1,5 раза wA увеличится «почти» на 50 %.

Подстановка (3a) и (3b) в (2) дает
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причем требование достижимости 
100 % рейтинга, как правило, удов-
летворяется при p = 3. Фигурирующая 
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в формуле (4) величина nA должна 
определяться преподавателем в зависи-
мости от специфики предмета и норма-
тивной наполняемости академической 
группы.

У студентов-заочников текущую 
успеваемость в рейтинг можно не 
включать, ибо аудиторных занятий с 
ними проводится весьма немного.

Например, на направлении «Про-
граммная инженерия» читается семе-
стровый курс «Алгебра и геометрия». 
Вес теории и практики в рейтинге 
составляет wT = 0,4 и wP = 0,6 соответ-
ственно: для будущего программиста 
навыки расчетов более важны. Курс 
разбит на три раздела: «Линейная ал-
гебра», «Векторная алгебра», «Анали-
тическая геометрия», изучение каждого 
из которых заканчивается выполне-
нием типового расчета. Эта рубеж-
ная отчетность позволяет полностью 
проконтролировать как практические, 
так и теоретические знания студента. 
В экзаменационный билет входят два 
вопроса и две задачи, т. е. на экзамене 
знания и умения студента будут про-
контролированы на 2/3. Практические 
занятия по предмету проводятся с ака-
демической группой (24 чел.) один раз 
в неделю. На каждом занятии в среднем 
оценки получают 6 чел. При продол-
жительности семестра nSem = 18 недель 
это дает nA = 18*6/24 = 4,5. Согласно 
(4) Amax = 3/8, т. е. практические навы-
ки могут быть проконтролированы в 
аудитории на 37,5 %. Тем самым, надо 
поделить wT между тремя типовыми 
расчетами и двумя вопросами экзаме-
на в отношении 1 : (2/3), а wP между 
типовыми расчетами, аудиторными 
занятиями и экзаменом — в отношении 
1 : (3/8) : (2/3). Тогда вес теоретической 
части одного типового расчета будет 
равен wTK = 0,24/3 = 0,08, а вопроса 
на экзамене — wTE = 0,16/2 = 0,08. 
Аналогично вес практической части 
типового расчета составляет wPK ≈ 0,1, 
а экзаменационной задачи — wPE ≈ 0,1. 
Оценка текущей успеваемости «весит» 
не более wAmax ≈ 0,1.

Далее, пусть типовые расчеты сту-
дента NN оценены 100/100, 80/90 и 
100/100 баллами (в числителях указаны 
оценки теоретической, в знаменате-

лях — практической частей). На прак-
тических занятиях NN получил 7 оценок 
100, его ответы на экзамене оценены 90, 
80, 100 и 90 баллами (за 2 вопроса и 
2 задачи). Тогда вес текущей успевае-
мости  ( ) 0984.0311.0

35.47 ≈



 −⋅= −

Aw , а 
итоговый рейтинг NN, рассчитанный 
по (1b), равен

(0,08 × 100 + 0,1 × 100) +
+ (0,08 × 80 + 0,1 × 90) +  

+ (0,08 × 100 + 0,1 × 100) +  
+ 0,0984 × 100 + (0,08 × 90 + 

+ 0,08 × 80 + 0,1 × 100 +    
+ 0,1 × 100) ≈ 94,8.

Выводы. Итак, при подсчете рей-
тинга следует принимать во внимание 
только текущую успеваемость, рубеж-
ную и промежуточную отчетность. 
Следует учитывать, какой вклад в ито-
говую оценку вносят теоретические 
знания и практические умения студента 
и насколько полно каждая отчетность 
позволяет их проконтролировать. Для 
определения веса текущей успеваемо-
сти предложена функция, зависящая от 
числа оценок, полученных студентом. 
Приведен пример построения БаРС и 
расчета рейтинга.
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APPLICATION OF THE SYSTEM OF ASSESSMENT 
BASED ON POINTS AT A INSTITUTION OF HIGHER 

EDUCATION
A. O. Syromyasov (Ogarev Mordovia State University)

The article discusses students’ educational activities assessed by the system based on points. These 
activities mainly are: everyday academic performance, progress checks and exams (tests). Final grade 
is average number of points earned during performance of each activity. The technique for defining 
a specific significance of each parameter is based on the proportion between theoretical and practical 
components of an academic discipline as well as on the comparison of skills and knowledge amount 
checked by different tests, exams etc. Everyday academic performance rating depends on the average 
grade obtained by the student and on the number of his/her answers during seminars. The rating system 
is based on a hundred-point scale.

Keywords: assessment system based on points; mark/grade; higher education.
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академическая интеграция

УДК 378:61(091)

оБраЗоВаТеЛьный ПоТенциаЛ  
иСТории Медицины:  

оптимизация междисциплинарных связей 
Л. М. Медведева (Волгоградский государственный медицинский 

университет)
В статье рассматриваются проблемы преподавания истории медицины в медицинских вузах, 

ее роль в профессиональной социализации будущих врачей, формировании ценностного отноше-
ния к профессии. Особое внимание уделено изменениям в учебной программе согласно новому                       
ФГОСу, в результате чего утрачивается систематичность изложения материала, а изучение неко-
торых тем часто носит фрагментарный характер. Автор настаивает на необходимости разработки 
новых программ и методик по истории медицины на основе оптимизации междисциплинарных 
связей.

Ключевые слова: история медицины; врач; болезнь; образование; воспитание; междисципли-
нарные связи. 

Проблема, которую мы хотим об-
судить, может показаться несколько 
частной и узкоспециальной. Однако 
мы уверены, что это далеко не так, 
поскольку речь пойдет о подготовке 
будущих врачей — представителей 
профессии, от которой зависят жизнь и 
здоровье как отдельного человека, так 
и общества в целом, профессии, име-
ющей отношение к основополага ющим 
индивидуальным и общественным 
ценностям. Во всех медицинских вузах 
нашей страны преподается история 
медицины, с 1948 г. в учебных планах 
появился одноименный курс, ранее 
читаемый в ряде вузов как факуль-
тативный. Тем не менее вопросы по 
истории русской медицины уже тогда 
включались в билеты по курсовым и 
выпускным экзаменам [3, с. 332, 380]. 

История медицины — это наука о 
возникновении, развитии и современ-
ном состоянии медицины. Она изучает 
становление и развитие медицинских 
знаний, деятельность ученых-медиков, 
приоритетные и отличительные черты 
медицины России, рассматривает ее в 
неразрывной связи с мировой историей 
медицины. История медицины сохра-
няет и обобщает медицинские тради-
ции, примеры героических поступков 
выдающихся представителей медици-
ны, формирует нравственные качества 
медицинского работника, ее освоение 
повышает общую и профессиональную 

культуру, интеллект и самосознание 
врача. По большому счету история ме-
дицины выполняет функцию введения 
в специальность, активно способствует 
профессиональной социализации. 

Профессиональная социализация 
в рамках изучения истории медицины 
имеет разностороннюю направлен-
ность: от глобальных положений до 
сугубо личных мотиваций. Недостаточ-
ное внимание к собственному здоро-
вью создает угрозу для осуществления 
субъективных планов студентов в их 
будущей успешной врачебной деятель-
ности. Они не только обязаны форми-
ровать у населения навыки здорового 
образа жизни, но и личным поведением 
соответствовать ему. Можно сказать, 
что следование нормам здорового об-
раза жизни — это часть врачебной 
профессии. История медицины в этой 
связи дает множество примеров нега-
тивного отношения пациентов к не-
здоровому доктору. Уже в древности 
врачи отмечали необходимость для 
представителей своей профессии иметь 
здоровый вид как условие получения 
доверия пациентов. 

Еще одним важным аспектом из-
учения истории медицины является 
отношение к болезни. Будущий врач, 
рассматривая в ретроспективе отно-
шение к ней среди непрофессионалов, 
объяснение ее причин, методы и формы 
лечения, формирование медицинской 
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культуры населения, получает огром-
ный практический опыт, важный для 
каждодневной работы. Примеров та-
кого рода можно привести большое 
количество, все они подтверждают 
значительный образовательно-воспи-
тательный потенциал истории меди-
цины как для формирования врачей, 
соответствующих ценностным нормам, 
сложившимся в обществе, так и для 
осуществления их собственных про-
фессионально-карьерных планов.

Однако, на наш взгляд, роль исто-
рии медицины несколько недооценена 
в учебном процессе высшего медицин-
ского образования. Изменение учебной 
нагрузки по предмету согласно новому 
ФГОСу — еще один повод задуматься 
над этим вопросом и по возможности 
скорректировать планы. Можно выде-
лить несколько методологических и 
методических подходов, реализация 
которых необходима при определении 
приоритетов в преподавании истории 
медицины. Отметим, что речь пойдет 
прежде всего об общей истории ме-
дицины, выделенной отдельной дис-
циплиной, которая изучает вопросы 
развития медицины в целом, ее харак-
терные особенности и специфические 
черты в связи с развитием общества 
и человека — в отличие от частной 
истории медицины, которая изучает 
возникновение и развитие отдельных 
медицинских дисциплин (терапии, хи-
рургии, урологии и т. п.) и преподается 
на соответствующих кафедрах. 

Общая история медицины долгое 
время имела тенденцию к документи-
рованию великих открытий в медицине, 
побед над болезнями, сосредоточивала 
внимание на биографиях выдающихся 
врачей, представляла самую общую 
картину касательно здоровья и бо-
лезни какой-либо эпохи. Занимались 
и занимаются ею в большей степени 
представители медицинской науки. 
Безусловно, в этом есть свои положи-
тельные моменты, поскольку они явля-
ются профессионалами и экспертами в 
области медицины, но их исследования 
несколько «грешат» односторонностью, 
постепенное признание историчности 
медицинского знания и наличие куль-

турной составляющей в рамках этой 
науки только формируются. 

История медицины дает исключи-
тельную возможность синтезировать 
гуманитарные и естественно-научные 
знания, что заложено в самом названии 
дисциплины. История предполагает 
обращение к знаниям гуманитарным, 
медицина — к естественным. Эта орга-
ническая связь на самом деле является 
показателем возможного продуктивно-
го сотрудничества медиков и гуманита-
риев на благо практической медицины. 
В последнее время наметилась тен-
денция преподавания истории меди-
цины на гуманитарных кафедрах или 
представителями гуманитарных наук 
в современной России, за рубежом же 
эта практика имеет более давнюю тра-
дицию. Междисциплинарное сотруд-
ничество явно идет на пользу истории 
медицины, так как способствует устра-
нению некоторых казусных моментов 
в изложении материала с точки зрения 
исторической науки. 

Активное внедрение в историю ме-
дицины представителей гуманитарных 
наук оказывает качественное влияние 
на изменение угла зрения на многие 
проблемы прежде всего за счет ис-
пользования разноплановых источни-
ков и методов. Медицина как предмет 
историко-культурологического изуче-
ния обладает уникальным свойством 
сублимировать материальные, духов-
ные, даже художественные достиже-
ния человечества на определенном 
этапе исторического развития. Поэтому 
источниками по истории медицины 
могут выступать не только достиже-
ния теоретической и практической 
медицины, естественно-научные от-
крытия, но и, например, художествен-
ные произведения. В русле указанной 
концепции современная история ме-
дицины значительно расширяет свое 
исследовательское поле за счет при-
влечения источников, часто не совсем 
медицинских по своему характеру: 
археологических, устных, письменных 
источников, материалов этнографии, 
предметов живописи, кино- и фотодо-
кументов, разнообразных компьютер-
ных материалов и т. д. 
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В целом историко-культурологиче-
ский подход позволяет создать доста-
точно полную картину о распростране-
нии и функционировании медицинских 
знаний и представлений как в профес-
сиональной среде, так и среди обыч-
ного населения. Он помогает по-иному 
взглянуть на реакцию общества отно-
сительно болезни и здоровья, просле-
дить различные уровни интерпретации 
этих состояний, обусловленных объек-
тивными и субъективными причинами. 
Без историко-культурологического ана-
лиза некоторые представления и пове-
дение людей относительно здоровья и 
болезни часто кажутся нерациональ-
ными. Как следствие игнорирования 
этого фактора может не состояться 
реформаторская политика в сфере здра-
воохранения врач может попасть в 
конфликтную ситуацию в отношениях 
с пациентом и т. д. 

Связь истории и культуры с медици-
ной на самом деле глубока и органична. 
Она не только важна для теоретических 
изысканий и восстановления историче-
ской действительности, но также имеет 
большое значение для практической 
деятельности. Исторический метод, 
применяемый практически всеми на-
уками за счет своей универсальности, 
заключающийся в рассмотрении лю-
бого явления в прошлом, настоящем 
и будущем, активно используется в 
каждодневной профессиональной де-
ятельности врача. На приеме врач, 
выслушав жалобы пациента, расспра-
шивает его о том, что было накануне, 
до заболевания (прошлое — анамнез), 
затем производит осмотр, анализи-
рует симптомы, проводит различные 
лабораторные исследования и делает 
заключение о состоянии организма 
(настоящее — диагноз). Кроме того, 
доктор, как правило, предупреждает 
пациента о возможных последствиях, 
дает ему рекомендации о том, как нуж-
но себя вести, чтобы заболевание не 
появилось вновь, таким образом, ого-
варивает варианты будущего (прогноз). 

Представители медицинской об-
щественности, занимающиеся исто-
рией своей науки, объективно осоз-
нают потребность взаимодействия 
с гуманитариями. На сегодняшний 

день в учебнике «История медицины» 
Т. С. Сорокиной [10], рекомендованном 
Министерством образования Россий-
ской Федерации в качестве учебника 
для студентов высших учебных меди-
цинских заведений и выдержавшем уже 
9 изданий, предпринимается успешная 
попытка на широком историческом и 
культурологическом материале дать 
картину развития медицины, представ-
лений о здоровье и борьбе с болезнями. 
Например, в аннотации к циклу лекций 
по истории клиники внутренних бо-
лезней В. И. Бородулин отмечает, что 
«они построены с учетом требований 
культурной истории медицины», и 
при изложении материала придержи-
вается этой концепции [2]. Анало-
гичные подходы находим и в работах 
Ю. П. Лисицына [6], М. Б. Мирского 
[9], С. М. Марчуковой [7; 8]. К вопро-
сам социально-культурной обуслов-
ленности развития медицины в нашей 
стране хоть и фрагментарно, но обра-
щались и в более ранние периоды [4]. 

В современной медицине от вра-
чей-практиков исходят замечания от-
носительно трактовки болезни в более 
широком контексте, вокруг культур-
ных сегментов, имеющих большее или 
меньшее отношение к ней. В качестве 
примера можно привести высказыва-
ние Б. Лауна, нобелевского лауреата, 
профессора кардиологии Гарвардского 
университета, одного из основателей 
международных движений «Врачи 
мира за предотвращение ядерной во-
йны», «Врачи за социальную ответ-
ственность». Он обращает внимание 
на влияние культурных составляющих 
в лечении болезней, в частности по 
поводу лечения пациента из Индии: 
«Возможно, что коронарная болезнь 
начала у него прогрессировать, когда 
он вернулся в Индию. Я не знал, как 
лечить этого до глубины души встре-
воженного человека: наши культуры 
слишком сильно отличаются» [5, с. 97]. 
Действительно, важно знать культур-
ные традиции относительно болезни и 
здоровья человека, а они базируются на 
общей культуре того или иного народа. 
В ситуации глобализации, увеличи-
вшихся связей между государствами, 
врачу приходится оказывать помощь 
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пациентам с различными культурными 
установками, религиозными веровани-
ями. С каждым годом эти знания стано-
вятся все более и более необходимыми. 

История медицины испытывает 
на себе влияние многих гуманитар-
ных наук, активно сотрудничает со 
статистикой, социологией медицины, 
медицинской антропологией, этногра-
фией, фольклористикой, искусствове-
дением и др. В свою очередь, данные 
истории медицины очень важны для 
современных исследований в области 
социологии медицины, биоэтики, ме-
дицинского права, деонтологии и т. п. 
Таким образом, происходит активный 
междисциплинарный обмен. История 
медицины в настоящее время пережи-
вает новый этап собственного развития, 
обусловленный широким сотрудни-
чеством с гуманитарным знанием, а 
также бурным развитием медицины в 
современном мире.

Роль истории медицины в учебном 
процессе медицинского вуза труд-
но переоценить. Однако предыдущие 
рассуждения носили более теорети-
ческий характер. На практике не все 
так однозначно и, на наш взгляд, име-
ются достаточно серьезные проблемы. 
Например, до 2011/12 учебного года 
история медицины в Волгоградском 
государственном медицинском уни-
верситете (как и во многих других 
медицинских вузах) преподавалась 
практически на всех факультетах в 3-м 
семестре после освоения таких дис-
циплин, как «История цивилизаций», 
«История Отечества», «Культуроло-
гия», параллельно с курсами «Фило-
софия» и «Биоэтика». Такая схема 
была логична. Первоначально студенты 
изучали историю различных цивилиза-
ций, у них постепенно формировалось 
понимание многообразия цивилизаций, 
их взаимодействия, развивался интерес 
к изучению традиций, нравов и обыча-
ев других народов, полученные знания 
способствовали толерантному отно-
шению к представителям других куль-
тур и религий. «История Отечества» 
систематизировала представления о 
событиях российской истории, раскры-
вая сущность наиболее важных из них. 
В курсе «Культурология» материал 

анализировался исходя из принципов 
цивилизационного подхода, выделя-
лись доминирующие в той или иной 
культуре ценности, значения и смыслы, 
составляющие историко-культурное 
своеобразие, уделялось внимание на-
циональному и общечеловеческому 
в культуре, проблемам межкультур-
ной коммуникации, формированию 
навыков понимания преобразующих 
функций культуры. Изучение данной 
дисциплины способствовало гармо-
ничному сочетанию специальных и 
гуманитарных знаний. Когда уже была 
подготовлена историко-культурологи-
ческая почва, приступали к изучению 
«Истории медицины», которая логично 
дополнялась курсами «Философия», 
«Биоэтика». Это особенно важно, так 
как философия и медицина имеют 
давние традиции взаимовлияния и 
взаимосвязи, при их параллельном 
из учении легко можно было осущест-
влять реализацию межпредметных 
связей. 

Сегодняшняя схема «История Оте-
чества» — «История цивилизаций» —  
«История медицины» — «Культуроло-
гия» нарушает сложившуюся концеп-
цию. Преподаватели истории меди-
цины вынуждены по ходу изложения 
материала бегло сообщать общие све-
дения из курса истории цивилизаций, 
истории Отечества, культурологии для 
того, чтобы материал истории медици-
ны был освоен более основательно, на 
нужной базе. Таким образом, теряется 
систематичность изложения материала, 
а изучение некоторых тем часто носит 
фрагментарный характер. 

В настоящее время образователь-
ный процесс осуществляется на ос-
нове формирования необходимых для 
специалиста компетенций. Не вызывает 
возражений мнение о том, что «про-
блемы совершенствования подготовки 
специалистов-медиков продолжают 
оставаться актуальными, в том числе 
и ввиду наличия дисбаланса между 
требованиями к базовым компетенциям 
врачей и отставанием их формирования. 
То есть освоение студентами базовых 
компетенций на завершающих этапах 
профессионального образования, а не 
на начальных» [1, с. 7]. В этой связи 
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история медицины обладает значитель-
ным содержательным потенциалом для 
формирования как общекультурных, 
так и профессиональных компетен-
ций. Например, новый ФГОС ВПО 
по направлению подготовки «Педиа-
трия» в качестве профессиональной 
компетенции отмечает способность и 
готовность изучать научно-методиче-
скую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике иссле-
дования, чему активно способствует 
изучение истории медицины, причем 
на I курсе обучения.

В сложившейся ситуации необходи-
мы оптимизация структуры образова-
ния по истории медицины, разработка 
современных учебных программ, учеб-
но-методических комплексов, а также 
широкая дискуссия по этим проблемам 
преподавателей истории медицины и 
смежных дисциплин. Не случайно и 
своевременно учебно-методическое 
объединение по медицинскому и фар-
мацевтическому образованию вузов 
России провело научно-методическое 
совещание по истории медицины в рам-
ках IV Общероссийской конференции с 
международным участием «Медицин-
ское образование и наука — 2013», где 
рассматривались вопросы актуализа-
ции методики преподавания истории 
медицины, обновление программ и 
улучшение качества подготовки на-
учно-педагогических кадров. В на-
стоящем случае изменения порядка 
и очередности преподавания истории 
медицины необходимы методические 
подходы и решения с учетом имеющих-
ся наработок, о которых шла речь выше.

У истории медицины есть еще одна 
особенность, она имеет отношение 
практически ко всем медицинским 
специальностям через их историю. 
Соответственно, история медицины 
может выступать в роли своеобразного 
связующего и одновременно переход-
ного звена от предметов гуманитарного 

цикла к медицинским. Таким образом, 
можно говорить о системообразующей 
роли истории медицины в междисци-
плинарной интеграции в медицинском 
вузе не только с гуманитарными, но 
и с медицинскими специальностями. 
На это обстоятельство необходимо 
обратить особое внимание, а его учет, 
с нашей точки зрения, будет способ-
ствовать целенаправленности и логич-
ности изучения учебных предметов в 
медицинских вузах и формированию 
компетентных специалистов-медиков.
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EDUCATIONAL POTENTIAL  
OF THE HISTORY OF MEDICINE:  

optimisation of interdisciplinary relations 
L. М. Medvedeva (Volgograd State Medical University)

The article explores problems of teaching the history of medicine in medical institutions of higher 
education, its role in professional socialisation of future doctors and in shaping value attitude towards the 
chosen occupation. The history of medicine is currently going through a new phase of its development. 
It is associated with representatives of humanitarian knowledge who engage the research field of this 
discipline and profound transformations in the subject matters. The article highlights the transition from 
studying great discoveries in medicine and famous doctors’ biographies to processes of functioning of 
medical knowledge and ideas among nonprofessionals based on analysis of different sources. Close 
attention is paid to changes in the curriculum brought by a new Federal State Educational Standard 
because it worsened the consistency of presented material and reduced the amount of time allocated 
to the study of some themes. The author emphasises the necessity for developing new curricula and 
methodology in the history of medicine by optimising interdisciplinary ties. 
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ВСероССийСКаЯ СТУденЧеСКаЯ оЛиМПиада 
По реГионоВедениЮ:  

организационный и методический аспекты*
Э. Д. Богатырев (Мордовский государственный университет  

им. Н. П. Огарева),
С. В. Першин (Мордовский государственный педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева)
Рассматриваются порядок проведения конкурсов, схема выполнения работ, специфика и 

критерии оценки конкурсных заданий олимпиады по специальности «Регионоведение» 2011 г. 
Программа олимпиады сочетала разнообразные по форме и содержанию задания: письменные 
работы, тестирование (как в традиционной форме, так и компьютерное), аналитические записки, 
викторины. Доказывается рациональность чередования разноплановых конкурсов с точки зрения 
порядка проведения, поскольку проверка письменных работ — длительный и трудоемкий процесс. 
Кроме того, сочетание различных видов деятельности снижает психоэмоциональную и физическую 
нагрузку на участников олимпиады. 

Ключевые слова: олимпиада; регионоведение; Мордовский государственный университет; 
конкурс; задание; тестирование; оценка; методика; организационный комитет.

Студенческая олимпиада — со-
ревнование студентов в творческом 
применении знаний и умений по дис-
циплинам, изучаемым в высших учеб-
ных заведениях. Значимость данного 
мероприятия в системе подготовки 
дипломированного специалиста воз-
растает в связи с тем, что оно призвано 
повысить интерес студентов к избран-
ной профессии, развить способно-
сти обуча ющихся, позволяет выявлять 
одаренную молодежь и формировать 
кадровый потенциал для научно-ис-
следовательской и педагогической де-
ятельности [2; 5; 7; 8].

Более десяти лет Мордовский 
государственный университет им. 
Н. П. Огарева являлся базовым вузом 
при проведении III тура Всероссий-
ских студенческих олимпиад (ВСО) по 
нескольким гуманитарным специаль-
ностям — истории, регионоведению, 
социальной работе. За прошедшие 
годы профессорско-преподавательским 
составом и администрацией учебного 
заведения был приобретен богатый на-
учно-методический опыт, требующий 
обобщения и выработки на его основе 
практических рекомендаций. 

Учеными уже сделаны первые шаги 
в данном направлении. Так, в 2007—

2008 гг. вышли в свет методические 
работы, в которых описывался опыт 
проведения ВСО по социальной работе 
[1—3]. В данной статье речь пойдет 
об организационном и методическом 
аспектах конкурса по специальности 
«Регионоведение». 

В соответствии с Положением об 
олимпиаде в ВСО по регионоведению 
принимали участие студенты, обуча-
ющиеся по образовательным програм-
мам названной специальности и суще-
ствующим специализациям всех вузов 
Российской Федерации независимо от 
их ведомственной подчиненности и 
организационно-правовой формы. До-
пуск на всероссийский конкурс должен 
был обеспечиваться отборочными ту-
рами — региональным и внутривузов-
ским. В ходе III тура ВСО проводилось 
состязание между студентами-призера-
ми и победителями II (регионального) 
тура олимпиады. 

Анализ динамики численности 
участников конкурсов позволяет сде-
лать вывод о том, что в последние 
5 лет количество представителей вузов 
несколько сократилось (что связано с 
финансовыми затруднениями, испы-
тываемыми учебными заведениями), 
однако в целом оно оставалось вполне 

© Богатырев Э. Д., Першин С. В., 2013 
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стабильным. В 2007 г. в III туре ВСО 
участвовал 61 студент из 24 российских 
высших учебных заведений, в 2008 — 
64 из 23, в 2009 — 54 из 22, в 2010 — 56 
из 23, в 2011 г. — 52 из 18. В последней 
олимпиаде участвовали представители 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета экономики и финансов, 
Волжского гуманитарного институ-
та, Северного федерального универ-
ситета, Брянского государственного 
университета, Ульяновского государ-
ственного университета, Мордовского 
государственного университета, Вос-
точно-Сибирского государственного 
университета технологий и управления, 
Удмуртского государственного универ-
ситета, Марийского государственного 
университета, Южного федерального 
университета, Орловского государ-
ственного университета, Южно-Ураль-
ского государственного университета, 
Тюменской государственной академии 
мировой экономики, управления и пра-
ва, Санкт-Петербургского института 
внешнеэкономических связей, эконо-
мики и права, Башкирского государ-
ственного университета, Калмыцкого 
государственного университета, Ни-
жегородского государственного линг-
вистического университета, Тверского 
государственного университета.

С целью проведения III тура олим-
пиады приказом Минобрнауки Мор-
довскому университету было поручено 
сформировать оргкомитет, жюри, ман-
датную и апелляционную комиссии. 
К числу первоочередных задач орг-
комитета относятся разработка про-
граммы и утверждение олимпиадных 
заданий. Как показывает практика, 
успех такого трудоемкого мероприятия, 
каким является ВСО, закладывается 
именно на этой стадии. 

На протяжении ряда лет конкурсная 
программа саранской олимпиады соче-
тала самые разнообразные по форме и 
содержанию задания: организаторами 
практиковались письменные работы, 
тестирование (как в традиционной 
форме, так и компьютерное), анали-
тические записки, викторины. Банк 
вопросов для ВСО готовился практи-
чески полностью профессорско-пре-
подавательским составом Мордовского 

университета, так как рассылаемые 
иногородним коллегам предложения 
поучаствовать в разработке заданий, 
к большому нашему сожалению, под-
держки не получали. При этом следует 
отметить, что к проверке подготовлен-
ных материалов привлекались специа-
листы из организаций-работодателей; 
все конкурсные задания проходили 
экспертизу Учебно-методического объ-
единения, что обеспечивало их высокое 
качество.

Рассмотрим структуру и содержа-
ние олимпиадной программы 2011 г. 
Порядок проведения конкурсов, схема 
выполнения работ, специфика конкурс-
ных заданий и критерии их оценки 
даются нами достаточно подробно как 
основанные на определенном опыте (ко 
многим приемам преподаватели МГУ 
им. Н. П. Огарева шли путем проб и 
ошибок) и успешно апробированные 
на последней (по состоянию на конец 
2012 г.) из проводившихся в Саранске 
ВСО по специальности «Регионове-
дение». 

Первый день конкурсных заданий 
олимпиады 2011 г. начался с написания 
работы «Политика Российской Феде-
рации в области содействия междуна-
родному развитию: концептуальные 
основы и механизмы реализации», в 
которой должны были учитываться 
тенденции современного мироустрой-
ства, а также национальные интересы. 
Организаторами изначально было по-
ставлено условие, которое позволило 
приблизить творчество студентов к 
будущей профессиональной деятель-
ности: предлагалось представить соб-
ственное видение проблемы с опорой 
на официальные документы. Для на-
писания была предложена следующая 
схема: введение, включающее поста-
новку проблемы, анализ степени ее раз-
работанности, определение важнейших 
понятий и теоретико-концептуальных 
подходов; аналитическая записка; ре-
зюме, обязательными элементами кото-
рого являются, во-первых, сопоставле-
ние Концепции Российской Федерации 
в области содействия международному 
развитию 2007 г. с аналогичными до-
кументами ведущих зарубежных стран 
и международных структур, во-вторых, 
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определение степени эффективности 
политики России и других акторов 
международных отношений.

Критерии каждого из вышеупомя-
нутых разделов работы были детально 
проработаны и доведены до сведения 
авторов: глубина и всесторонность ана-
лиза; знание теоретико-концептуаль-
ных подходов; ссылки на официальные 
документы РФ, зарубежных государств 
и международных структур; выявление 
внутренних и внешних, объективных 
и субъективных факторов развития 
проблемы; анализ целей и принципов 
участия Российской Федерации в со-
действии международному развитию; 
выделение региональных и иных при-
оритетов участия Российской Феде-
рации в содействии международному 
развитию, форм содействия междуна-
родному развитию, используемых Рос-
сийской Федерацией; характеристика 
планирования и администрирования 
содействия международному развитию 
в Российской Федерации; оценка эф-
фективности участия Российской Фе-
дерации в содействии международному 
развитию; качество сравнения Концеп-
ции Российской Федерации в области 
содействия международному развитию 
2007 г. с аналогичными документами 
ведущих зарубежных стран и между-
народных структур; оригинальность и 
творческий подход к анализу проблемы.

Первый день олимпиады завер-
шился конкурсом «Комплексный пор-
трет стран и регионов». В его ходе 
ведущим воспроизводились характе-
ристики стран мира и субъектов Рос-
сийской Федерации; задача участников 
состояла в определении их названия 
по возможно меньшему числу под-
сказок. Необходимость подготовки 
заданий как по странам мира, так и 
по субъектам Российской Федерации 
была вызвана тем, что на олимпиаду 
прибыли делегаты вузов, реализующих 
как «классическое» регионоведение, 
так и российское направление данной 
специальности.

До начала конкурса участникам 
были розданы листы учета ответов, 
затем стали оглашаться факты из харак-
теристики регионов и стран, от более 

сложных — к простым. После каждого 
зачитанного факта делалась пауза, во 
время которой участник мог сдать свой 
лист учета, предварительно вписав 
название страны или региона в соот-
ветствующую графу. Сумма набранных 
баллов зависела от правильности впи-
санных в листы ответов и того, после 
какого по очередности вопроса был дан 
ответ (ответ в ходе чтения каждого пор-
трета можно сдавать только один раз).

Во второй день олимпиады участ-
ники получили задание написать ана-
литическую работу «Стратегии регио-
нального развития: опыт России и 
зарубежных стран» по предложенной 
схеме: 1) стратегический анализ и 
планирование в развитии региона; 
2) региональная структура государ-
ства: этапы развития; 3) современные 
проблемы регионального развития 
государства; 4) государственное управ-
ление и местное самоуправление: вза-
имодействие в решении региональных 
проблем; 5) роль политической элиты 
и бизнес-элиты в актуализации реше-
ния региональных проблем; 6) офи-
циальные и альтернативные проекты 
развития региона; 7) международные 
программы содействия развитию реги-
она; участие региона в приграничном, 
трансграничном и межрегиональном 
сотрудничестве.

Анализ предлагалось проводить 
на конкретном примере (могло быть 
рассмотрено развитие субъекта РФ или 
отдельно взятой страны, что позволяло 
учитывать направление подготовки); 
допускалась возможность сравнения 
отечественного и зарубежного опыта, 
что повышало ценность исследования. 
При проверке работы жюри оценивало 
знание теории и практики регионально-
го развития, современных технологий 
управления, умение творчески решать 
поставленные задачи. 

Отметим, что широкое использова-
ние творческих задач отличает олим-
пиады по гуманитарным специально-
стям от естественно-технических. По 
мнению некоторых исследователей, 
проблемные задания, построенные 
на материале реальных ситуаций, по-
зволяют «в процессе их решения вы-
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йти за рамки требований задачи и 
существенно расширить исследуемую 
область либо сформулировать новые 
(субъективно новые) закономерности 
рассматриваемых в задаче процессов» 
[6] и стимулируют этот процесс. 

В большей степени на выявление 
конкретных знаний по учебным дисци-
плинам, в меньшей — на определение 
аналитических способностей ориен-
тировано компьютерное тестирование 
«Россия и мир: вызовы современно-
сти». Для проведения тестирования 
организаторами была использована 
программа, автоматически засчитыва-
ющая количество правильных ответов. 
Участникам предлагались вопросы, 
связанные с актуальными проблемами 
регионоведения, и 4 варианта отве-
та. На ответ по каждому из вопросов 
отводилось 60 секунд. Компьютерная 
программа не предполагала возвраще-
ния к вопросам, на которые уже были 
получены ответы, и их корректировку. 
В общей сложности в процессе тести-
рования в случайном порядке воспро-
изводилось 50 вопросов.

Завершилась олимпиада конкур-
сом «Регионы в изменяющемся мире: 
личности и события». Данный конкурс 
состоит из двух этапов. 

На первом — отборочном — этапе 
все участники отвечают на 30 вопросов 
по социально-политической тематике; 
каждый из них получает бланки, со-
держащие тексты вопросов и место 
для внесения ответов. За каждый пра-
вильный ответ участнику начисляется 
1 балл. По итогам этого этапа 9 участ-
ников, показавших лучшие результаты, 
допускаются к участию во втором 
этапе, проводимом в виде викторины. 

На втором этапе с помощью жере-
бьевки участники делятся на 3 трой-
ки. Каждой игровой тройке ведущим 
задается по 10 вопросов. Здесь право 
ответа получает тот из участников, ко-
торый первым сигнализировал о своей 
готовности. В случае его неправиль-
ного ответа право ответа переходит 
следующим игрокам тройки. По итогам 
ответов в каждой тройке определяет-
ся победитель, давший наибольшее 
количество правильных ответов на 
вопросы ведущего. Из победителей 

троек формируется финальная тройка, 
отвечающая еще на 10 вопросов по 
тем же правилам. За занятые в тройках 
места участникам также начисляются 
баллы, суммирующиеся в ходе пись-
менного этапа.

Такова специфика конкурсных зада-
ний олимпиады 2011 г. На наш взгляд, 
содержание заданий отвечает основной 
цели ВСО — определение спектра ком-
петенций и знаний, сформированных 
у будущего специалиста. Вышеопи-
санный набор заданий представляет-
ся наиболее удобным с точки зрения 
организации мероприятия. Например, 
викторина позволяет будущим регио-
новедам продемонстрировать способ-
ность в кратчайшие сроки отвечать 
на вопросы, связанные с профессио-
нальной деятельностью, письменные 
конкурсы — выявить аналитические 
способности, тестирование — знание 
базовых для своей профессии теоре-
тико-методологических положений, 
подготовленность по общепрофессио-
нальным и специальным дисциплинам. 
Чередование разноплановых конкурсов 
рационально с точки зрения порядка 
проведения: проверка письменных 
работ — весьма длительный и трудо-
емкий процесс, который осуществля-
ется во время выполнения студентами  
тестов и игровых конкурсов. Нельзя не 
отметить и то, что сочетание различных 
видов деятельности снижает психоэмо-
циональную и физическую нагрузку на 
участников олимпиады. 

Анализируя организацию и прове-
дение ВСО, особо следует остановить-
ся на проблеме объективности оценки. 
В качестве основных компонентов 
системы оценки нам представляются: 
выработка оптимальных критериев 
оценки (не случайно на них мы оста-
навливались подробно, описывая зада-
ния); кодировка письменных работ (в 
Положении об олимпиаде оговарива-
ется, что каждая выполненная работа 
на проверку должна сдаваться под 
девизом или номером); автоматиче-
ский подсчет результатов в режиме 
реального времени с использованием 
компьютерной программы в процес-
се тестирования; включение в состав 
жюри представителей ведущих вузов 
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УМО (в 2008 г. в проверке студенческих 
работ участвовали педагоги из МГУ 
им. М. В. Ломоносова, Новосибир-
ского государственного университета 
экономики и управления, Удмуртско-
го государственного университета; в 
2009 г. в состав жюри были введены 
ученые МГИМО (У) МИД РФ, Помор-
ского государственного университета, 
Санкт-Петербургского института внеш-
неэкономических связей, экономики и 
права).

На наш взгляд, весьма показа-
тельны в плане объективности судей-
ства сами итоги всероссийского кон-
курса — представители головного вуза 
УМО (Московский государствен ный 
институт международных отноше ний), 
а также базового вуза, ответствен -
ного за проведение мероприятия, в               
2007—2011 гг. олимпиаду не выигры-
вали.

В 2007 г. призовые места распреде-
лились следующим образом: 1) Брян-
ский государственный университет; 
2) Волжский гуманитарный институт; 
3) Волгоградский государственный 
университет. В 2008 г.: 1) Волжский 
гуманитарный институт; 2) Удмурт-
ский государственный университет; 
3) Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, эконо-
мики и права. В 2009 г.: 1) Башкирский 
государственный университет; 2) Уд-
муртский государственный универси-
тет; 3) Марийский государственный 
университет. В 2010 г.: 1) Удмуртский 
государственный университет; 2) Ал-
тайский государственный техниче-
ский университет; 3) Башкирский го-
сударственный университет. В 2011 г.: 
1) Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, эконо-
мики и права; 2) Брянский государ-
ственный университет; 3) Санкт-Пе-
тербургский государственный универ-
ситет экономики и финансов. 

Судя по представленным за по-
следние 5 лет данным, максимальное 
количество раз призовые места зани-
мали удмуртские студенты; отличную 
подготовку демонстрировали регио-
новеды из Брянска, Санкт-Петербурга, 
Волжского, Уфы. 

В целом же осмысление более чем 
десятилетнего опыта Всероссийской 
олимпиады позволило сделать вывод о 
том, что подготовка и проведение дан-
ного мероприятия оказало существен-
ное воздействие на образовательную 
среду вуза. Олимпиада представляет 
собой центральное звено процесса 
подготовки специалиста, способного 
творчески решать поставленные перед 
ним задачи. Само участие будущих ре-
гионоведов в мероприятии российского 
уровня воздействовало на их интеллек-
туальное и психоэмоциональное разви-
тие, и в первую очередь на внутреннюю 
мотивацию, креативное мышление, 
стимулировало самостоятельную рабо-
ту. Индивидуальная и групповая работа 
с одаренной молодежью, несомненно, 
позволила преподавателям осознать, 
насколько важную роль олимпиада 
играет в подготовке квалифицирован-
ных кадров (в том числе для вузовской 
системы). 

Нельзя не отметить и значимость 
данного мероприятия в пропаганде зна-
ний и профессий, по которым органи-
зуются конкурсы российского уровня. 
Многие студенты, задействованные в 
проведении ВСО, позже сами попробо-
вали свои силы в конкурсах. Включе-
нию в орбиту олимпиадного движения 
новых участников способствовало его 
освещение в средствах массовой ин-
формации.

По итогам ВСО кафедры Истори-
ко-социологического института МГУ 
им. Н. П. Огарева проводили работу, 
направленную на совершенствование 
содержания образования. Профессор-
ско-преподавательский состав осу-
ществлял корректировку программ 
и методических материалов, органи-
зовывались семинары и тренинги с 
одаренной молодежью. На наш взгляд, 
совершенствование ВСО может быть 
продолжено в следующих основных 
направлениях и видах деятельности: 
использование интернет-технологий 
(проведение отборочных этапов, пу-
бликация заданий, консультирование 
и т. д.); педагогическое и психоло-
гическое сопровождение участников 
олимпиады; подготовка обобщающих 
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учебно-методических и научных из-
даний. 
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THE NATION-WIDE STUDENT OLYMPICS 
IN REGIONAL STUDIES:  

the organisational and methodological aspects 
E. D. Bogatyrev (Ogarev Mordovia State University),

S. V. Pershin (Evsevyev Mordovian State Pedagogical Institute)
The importance of academic Olympics, a competition among students to assess the creative 

application of knowledge and skills in the disciplines taught at institutions of higher education is 
increasing especially in the training of graduates because it serves to raise students' interest to the chosen 
profession, to develop the abilities of students, allows to find talented young people and form human 
resource for research and teaching activities. Mordovia State University has an extensive scientific 
and methodological experience in organising the IIIrd round of the nation-wide academic Olympics, 
which requires generalisation and elaboration of practical recommendations based on this experience. 
The article explores the procedure of the competition, the scheme of fulfillment of assignments, the 
specifics of assignments and evaluation criteria in the speciality „Regional Studies“ 2011. The Olympics 
programme combined various in form and content assignments: written assignments, testing (both in 
traditional form and computer-based), analytical notes, quizzes. 

The alternation of diverse assignments is rational from the point of view of competition procedure, 
because checking written assignments is a lengthy and time-consuming process, that is carried out during 
the testing and game competitions. Moreover, the combination of different types of activities reduces 
the psycho-emotional and physical strain on the Olympics’ participants.
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УДК 37.037.1:378.4:355

оПредеЛение инТеГраТиВной 
наПраВЛенноСТи ФиЗиЧеСКой ПодГоТоВКи 

В Военно-инженерныХ ВУЗаХ на оСноВе 
ПринциПа «СжаТиЯ инФорМации»

И. Ю. Пугачев (Военно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова,  
г. Санкт-Петербург)

Рассматривается целевая установка процесса физической подготовки обучаемых в воен-
но-инженерных вузах Министерства обороны РФ, проводится контент-анализ содержания об-
разовательных программ. Применением инновационных технологий биометрических анализов 
конкретизируются алгоритмы принципа «сжатия информации», обосновывающего интегративные 
требования к физическому состоянию выпускников для эффективного ведения профессиональ-
но-боевых действий — преимущественному развитию общей выносливости и ловкости.

Ключевые слова: физическая подготовка; военно-инженерные вузы; интегративная направ-
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Интегративная информация в об-
разовании позволяет ассимилировать 
главное и второстепенное, контролиро-
вать и вносить аутентичные корректи-
вы в процесс воздействия потенциала 
вуза на формирование требуемых кон-
диций выпускников. В данном кон-
тексте рассматривается реализация 
модели профессиональных компетен-
ций обучаемых [1; 4]. Применительно 
к педагогике физического воспитания 
целевой установкой образовательного 
процесса выступает обеспечение фи-
зической готовности будущего специ-
алиста к деятельности [2].

Инженерный состав в Вооружен-
ных силах (ВС) Российской Федерации 
представлен значительным контин-
гентом, который составляют более 
350 дифференцированных специали-
заций [8]. Деятельность военнослу-
жащих является полиструктурной и 
многоуровневой, протекает в пересе-
чении нескольких плоскостей труда: 
ремонтно-профилактического, орга-
низационно-управленческого, исследо-
вательского, эксплуатационного, учеб-
но-воспитательного [3]. От надежных 
действий инженеров во многом зависит 
успех боевых операций, например, ре-
зультативность выполнения заданий 
стратегических бомбардировщиков, 
истребителей, атомных подводных 
лодок; работы с токсичными и взры-
воопасными веществами, ядовитыми 
жидкостями и газами, особенно в поле 
деятельности подразделений Ракет-

ных войск стратегического назначения 
(РВСН). Это означает недопустимость 
ошибки офицерами инженерного ха-
рактера труда в процессе подготовки 
и работы на сложных боевых системах.

Становление военнослужащих ин-
женерного состава происходит в вузах 
различных видов и родов ВС. В ре-
зультате анализа руководящих доку-
ментов по физической подготовке в 
профильных вузах была установлена 
неоднозначность мнений специалистов 
о ее направленности и содержании [5; 
7; 11; 12].

Эффективным инструментом для 
доказательной базы обоснования про-
грамм, средств, проверочных комплек-
сов в системе физической подготовки в 
военно-образовательных учреждениях 
в настоящее время становятся модер-
низированные технологии биометри-
ческих анализов [6; 9]. Биометрия — 
это синтетическая наука о методах 
теории вероятностей и математиче-
ской статистики, модифицированных 
в соответствии со спецификой груп-
повых свойств биологических объек-
тов. Специфика обусловлена тем, что 
некоторые математические термины по 
отношению к данным объектам оказы-
ваются абстрактными и неприемлемы-
ми, поскольку для громадного числа 
параметров не хватает букв нескольких 
алфавитов.

Теория физической подготовки  
войск, используя биометрию, по-иному 
изучает категории признаков. Некото-

© Пугачев И. Ю., 2013
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рые термины становятся неудобными 
при перенесении их в биосистемы 
в связи с инвариантной трактовкой 
значения, которое им придается в 
математике. Например, большее или 
меньшее разнообразие людей в груп-
пе по признаку, измеренному в один 
определенный момент, называется «из-
менчивость», «рассеяние», «колебле-
мость», «вариабельность», «разброс». 
Эти термины обозначают разные про-
цессы и состояния, которые также мо-
гут интересовать исследователя, но ни 
один из них не соответствует сущности 
явления, заключающегося в том, что во 
всякой группе биологические объекты 
неизбежно различны по любому при-
знаку, единовременно измеренному [9].

С учетом вышеизложенного нами 
были сформулированы теоретические 
положения педагогического принципа 
«сжатия информации» [10]. Методоло-
гия принципа заключается в поэтапном 
интегрировании объемных экспери-
ментальных информационных данных 
(количественных значений показателей 
тестирования) путем анализа множе-
ственного применения рациональных 
алгоритмов биометрических методик 
в контексте со-трансформации, метода 
«просеивания» и концепции «сверты-
вания». Основные технологии «сжатия 
информации» таковы: выявление ка-
чественных компонентов эмерджент-
ной деятельности и выражение их в 
составном критерии количественной 
оценки; определение наиболее значи-
мых элементов структуры и их соот-
ношения; варьирование многомерных 
анализов различных научных школ с 
приведением к общему толкованию 
математических алфавитов и программ 
для объективной интерпретации экс-
периментальных данных; выявление 
однотипных связей гетерохронных по 
содержанию структур; нивелирование 
дискретных и «непрерывных» значе-
ний разрозненных единиц измерения 
исследуемых параметров для эквива-
лентного их сравнения.

Представляется актуальным при-
менение положений принципа «сжатия 
информации» для определения инте-
гративной направленности физической 
подготовки в военно-инженерных ву-

зах РФ, являющейся целевой установ-
кой программы учебной дисциплины 
«Физическая подготовка (культура)» по 
формированию требуемых профессио-
нальных компетенций у выпускников.

Исследования были организова-
ны и проведены на базах Военно-
го учебно-научного центра (ВУНЦ)  
Военно-морского флота (ВМФ) «Во-
енно-морская академия», ВУНЦ Воен-
но-воздушных сил (ВВС), Военно-кос-
мической академии им. А. Ф. Можай-
ского в 2006—2012 гг.

В контексте работы следует за-
ключить, что специальные задачи фи-
зической подготовки для слушателей 
и курсантов вузов, осуществляющих 
подготовку инженерного состава ави-
ационных воинских частей, зенитных 
ракетных войск и радиотехнических 
войск, ориентированы на преимуще-
ственное развитие общей и силовой 
выносливости, ловкости, быстроты 
и силы, слаженности в коллективных 
действиях [12]. Специальными зада-
чами физической подготовки вузов 
ВМФ являются преимущественное 
развитие общей выносливости, лов-
кости, быстроты в действиях, коор-
динации в движениях, устойчивости 
к укачиванию; овладение навыками 
передвижения по кораблю и его устрой-
ствам, действий на воде и под водой; 
поддержание высокой работоспособно-
сти в длительном походе, обеспечение 
активного отдыха и восстановление 
физических качеств после похода [7]. 
Направленность специальных задач 
физической подготовки профильных 
вузов Сухопутных войск разнохарак-
терная, наблюдается дублирование 
общих задач физической подготовки 
[11]. Аналогичная ситуация склады-
вается в направленности физической 
подготовки в вузах РВСН [5].

При обосновании интегративной 
направленности физической подго-
товки в военно-инженерных вузах ВС 
РФ нами, во-первых, изучался харак-
тер профессиональной деятельности 
специалистов в боевых частях; во-вто-
рых, анализировались концепции со-
временного образовательного процес-
са; в-третьих, изучались показатели 
военно-специальной подготовленности 
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инженеров и физического состояния 
в пролонгированном периоде на ре-
презентативной выборке; в-четвер-
тых, применялись модернизированные 
технологии биометрических анализов 
в рамках принципа «сжатия информа-
ции».

В результате исследований было 
установлено, что в деятельности специ-
алистов инженерного состава доми-
нирующее значение имеет умствен-
ный, интеллектуальный компонент, в 
большинстве случаев протекающий на 
фоне гиподинамического операторско-
го утомления.

Социальный заказ определяет 
комплексные требования к специали-
сту-выпускнику и к педагогической 
системе: квалификационные требова-
ния; требования к качеству подготовки 
(оценка осуществляется в контексте 
не только качества результата, но и 
качества педагогического процесса); 
требования к образовательной системе 
(формирование активной жизненной 
позиции, умственное и физическое 
развитие обучаемых, культура, фор-
мирование соответствующего уровня 
профессиональной и физической под-
готовленности); требования к педа-
гогической системе (формирование и 
удовлетворение познавательных по-
требностей курсантов и слушателей, 
передача знаний, навыков, умений в 
области предстоящей военно-профес-
сиональной деятельности); требования 
к абитуриентам (знание отдельных дис-
циплин, общая готовность к обучению 
в вузе); требования к содержанию обра-
зования (соотношение фундаменталь-
ной и практической подготовки, зна-
чение и объем отдельных дисциплин и 
видов подготовки); требования к педа-
гогическим и управленческим кадрам, 
их профессиональной компетенции, 
личностным качествам; требования к 
материально-техническому обеспече-
нию учебного процесса (к техническим 
средствам обучения, спортивной базе, 
учебникам, монографиям, учебным и 
учебно-методическим пособиям).

Концепции организации совре-
менного образовательного процесса 
в военно-инженерных вузах (содер-
жание руководящих документов, ре-

гламентирующих деятельность вуза; 
концептуальные требования к под-
готовке выпускников; требования к 
абитуриентам; курс начальной военной 
подготовки; требования к структуре 
учебных дисциплин; усложняющаяся 
поэтапность подготовки курсантов 
I—V курсов (слушателей I—II курсов); 
содержание процесса физической под-
готовки в вузе; специальная направлен-
ность физической подготовки в вузе) 
в целом позволяют решать задачи по 
профессиональной подготовке выпуск-
ников к выполнению их учебно-бо-
евых действий в войсках. В перечне 
основных физических упражнений, 
включаемых в учебные программы по 
физической подготовке в военно-инже-
нерных вузах, преимущественно отра-
жены следующие: комплексы вольных 
упражнений № 1 и № 2; подтягивание 
на перекладине; поднимание ног к 
перекладине; подъем переворотом, 
соскок махом назад и подъем силой на 
перекладине; сгибание и разгибание 
рук в упоре на брусьях; соскок махом 
вперед на брусьях; прыжок ноги врозь 
через козла и коня в длину; кувырок 
вперед прыжком; комплексное силовое 
упражнение; поднимание гири 24 кг 
(рывок); начальный комплекс прие-
мов рукопашного боя (РБ-Н); общий 
комплекс приемов рукопашного боя 
(РБ-1); комплекс приемов рукопашного 
боя (РБ-2); комплекс приемов руко-
пашного боя без оружия и с автоматом 
на 8 счетов; специальное контрольное 
упражнение на полосе препятствий; бег 
на 60 м, 100 м, 1 км и 3 км; челночный 
бег 10 х 10 м; марш-бросок на 5 км и 
10 км; лыжная гонка на 5 км и 10 км; 
плавание на 100 м в спортивной форме 
брассом или вольным стилем; плавание 
в обмундировании с оружием; ныряние 
в длину.

В целях выявления степени значи-
мости отдельных показателей структу-
ры физической готовности обучаемых 
были проведены поисковые экспери-
менты. К ним привлекались 586 во-
еннослужащих в возрасте 22—26 лет, 
которые обследовались по основным 
параметрам их физического состояния, 
отражающим профессиографию труда. 
Параметры физического развития ха-



38

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

рактеризовали длиннотные, парциаль-
ные, поперечные, обхватные, поверх-
ностные и индексационные размеры, а 
также компоненты массы тела и силы 
отдельных мышечных групп (64 пока-
зателя). Физическая подготовленность 
оценивалась по параметрам, характери-
зующим уровень развития общей, си-
ловой, скоростной выносливости, силы, 
быстроты, скоростно-силовых качеств, 
ловкости, а также степень сформиро-
ванности навыков рукопашного боя, 
плавания, преодоления препятствий. 
Всего было включено 28 упражнений. 
Функциональное состояние организма 
регистрировалось как в покое, так и 
после нагрузок (126 тестов). Определя-
лись показатели метаболизма, сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем, 
нейромоторного аппарата, психофизи-
ологических функций.

Степень валидности показателей, 
характеризующих наиболее значимые 
структурные компоненты физическо-
го состояния, определялась по числу 
корреляционных связей (n) сильной 
и средней степени тесноты между 
внутренней совокупностью анали-
зируемых параметров. Технология 
«просеивания» исследуемых показа-
телей по степени их информативности 
заключалась в сопоставлении количе-
ства корреляционных связей с соответ-
ствующей достоверностью различий 
по Фишеру — Иейтсу с последующим 
указанием ранговых мест того или 
иного признака (при р < 0,001; р < 0,01; 
р < 0,05). Основой определения зна-
чимости аутентичных показателей 
физического состояния обучаемых 
при многомерном анализе являлась 
модернизация метода «просеивания» 
[6]. Сущность нашей инновации в 
том, что биометрическому анализу 
подвергались сопоставительные вели-
чины коэффициентов множественной 
и частной корреляции не более 2-го 
порядка, поскольку нивелирование до-
полнительных показателей значитель-
но снижает отклонение зависимостей 
между переменными от линейности 
вследствие усиления воздействия кри-
волинейных связей [9]. Качественная 
оценка профессиональной подготов-
ленности инженеров осуществлялась 

нами на основе методов экспертной 
оценки, парного сравнения и ранговой 
корреляции. Критериями выступали 
выделенные факторной информатив-
ностью показатели, выраженные в  
условной 9-балльной шкале по методи-
ке «двойного тройного деления». Коэф-
фициенты конкордации (W) составляли 
0,77—0,89.

Вышеуказанные алгоритмы реа-
лизовывались в виде программного 
комплекса NEWACM, написанного на 
языках C++, SQL и работающего под 
управлением операционной систе-
мы Windows на базе PC Pentium Intel  
Core i7 с использованием кластерного 
анализа (программа SPSS, версия 19). 
При этом в один класс объединялись 
объекты, сходные между собой на ос-
нове методов динамических сгущений 
при заданном числе групп и «к-сред-
них». Это дополнило положения тех-
нологических алгоритмов принципа 
«сжатия информации».

Одномерным анализом дискрими-
нантных групп по параметрам физиче-
ской подготовленности первоначально 
было установлено, что наиболее про-
фессионально подготовленные специ-
алисты показали лучшие результаты по 
бегу на 3 км (p < 0,05), рывку гири 24 кг 
(p < 0,01), комплексному акробатиче-
скому упражнению (p < 0,05).

Применение парной корреляции 
Бравэ — Пирсона позволило конкре-
тизировать, что наиболее значимыми 
для структуры физического состояния 
преимущественно являются показа-
тели сердечно-сосудистой системы 
(субмаксимальный тест РWС170, степ-
тест, проба Руфье, минутный объем 
крови, среднединамическое давление, 
длительность интервала R—R, индекс 
напряжения регуляторных систем, пе-
риферическое сосудистое сопротивле-
ние, вегетативный показатель ритма), 
тонких физиологических механизмов 
двигательной деятельности (коэффици-
ент точности управления двигательной 
единицы, время поиска двигатель-
ной единицы), психофизиологических 
функций (свойства внимания, скорость 
переработки мыслительной информа-
ции, непосредственное воспроизве-
дение в памяти), особенностей аэроб-
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ной направленности биоэнергетики 
(содержание кетоновых тел в моче 
сразу после бега на 3 км и через сутки 
восстановления), общей (бег на 3 км, 
бег на 1 км) и силовой (подъем пере-
воротом на перекладине, рывок гири 
24 кг) выносливости, ловкости (каче-
ственно-гимнастические упражнения, 
комплексное упражнение на ловкость), 
степени сформированности навыков 
преодоления препятствий и рукопаш-
ного боя, а также морфологические 
показатели «мышечно-весового балан-
са тела» (абсолютная масса мышеч-
ной ткани, содержание обезжиренной 
массы тела, максимально нормальный 
вес по Л. А. Кустову, плотность тела). 
Улучшение результативности данных 
показателей определяло цель модер-
низированной программы. Представ-
лялось необходимым их сгруппировать 
по валидности признака и выявить 
универсальный интегральный ком-
понент, который имеет наибольшую 
взаимосвязь с тенденцией развития 
гомогенной структуры.

Плеяды множественной корреляции 
с «внешним» критерием образовали 
следующие показатели: кардиореспи-
раторной системы, кардиоваскулярной 
и общей выносливости (R = 0,865); лов-
кости, психофизиологических функций 
и системы управления движениями             
(R = 0,833). Физические упражнения на 
общую выносливость имеют сильную 
степень взаимосвязи (R = 0,73—0,87) 
со следующими показателями функ-
ционального состояния организма: 
психофизиологическими функциями, 
максимальным потреблением кислоро-
да, тестом PWC170, индексом напряже-
ния регуляторных систем, тестом Тиф-
фно, редуцированному артериальному 
давлению. Физические упражнения на 
ловкость обнаружили сильную степень 
взаимосвязи (R = 0,68—0,82) с навыка-
ми рукопашного боя, временем поиска 
двигательной единицы, длительностью 
М-ответа по лучевому нерву, коэффи-
циентом точности управления двига-
тельной единицы, психофизиологиче-
скими функциями.

Следовательно, информативными 
интегральными компонентами являют-
ся составляющие сердечно-сосудистой 

системы на фоне утомления, что ха-
рактеризуется как кардиоваскулярная 
выносливость.

Нами была разработана экспери-
ментальная программа с акцентом на 
совершенствовании общей выносли-
вости и ловкости. Новизну методики 
составило варьирование волнообразно-
го способа повышения интенсивности 
нагрузки в зонах работы субмаксималь-
ной и умеренной мощности; предельно 
допустимый пульс в тренировке не 
превышал 185 уд./мин, пульсовый 
режим в восстановительном перио-
де не превышал 127 уд./мин; объем 
нагрузки повышался методом стро-
го регламентированных упражнений 
ступенчатого характера, при низком 
же уровне физического состояния ис-
пользовался интервальный метод для 
максимального потребления кислоро-
да; учебно-тренировочный макроцикл 
на выпускных курсах реализовывался 
в виде двух последовательных этапов: 
ударного (предпоследний семестр) с 
преимущественным применением од-
нонаправленных концентрированных 
нагрузок и поддерживающего (послед-
ний семестр) комплексным методом; 
основной организационной формой 
представлялся индивидуально-группо-
вой подход при разработке тренировоч-
ных заданий, учитывающих высокий, 
средний и низкий уровни физической 
подготовленности.

Проверка эффективности разра-
ботанной программы осуществлялась 
в процессе педагогического экспе-
римента, который проводился в про-
лонгированном периоде в 10 воен-
но-инженерных вузах (6 вузов ВУНЦ 
ВМФ, 4 вуза ВУНЦ ВВС) с 2006 по 
2012 г. По данной программе реализо-
ван процесс обучения трех выпусков 
офицеров экспериментальных групп 
(449 человек). Динамика результатов 
исследований сопоставлялась с пока-
зателями об учающихся по регламен-
тированному учебному плану. Проце-
дура педагогического формирующего 
эксперимента заключалась в том, что 
все курсанты и слушатели контроль-
ной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) 
групп были обследованы два раза. Об-
следования проводились в начале и в 
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конце эксперимента. Распределением 
результатов тестирования установлено, 
что количество испытуемых, выполня-
ющих норматив на оценки «хорошо» 
и «отлично», в ЭГ больше, чем в КГ. 
Сравнивая полученное в соответствии 
с выражением расчета коэффициента 
ранговой корреляции эмпирическое 
значение (ϕ*

эмп= 1,744) с критическим 
значением, можно сделать вывод, что 
различия в интегральном уровне разви-
тия общей выносливости и ловкости в 
КГ и ЭГ достоверны при уровне значи-
мости p ≤ 0,05. Программа позволила 
обеспечить также значительное преи-
мущество по t-критерию (р < 0,05) ЭГ 
по основным изучаемым показателям 
профессиональной подготовленности. 
У испытуемых ЭГ оказались несколько 
выше, чем у КГ, и оценки за защиту 
диплома (4,15 ± 0,2 и 3,81 ± 0,2 баллов). 
Кроме того, по результатам участия 
в современных боевых операциях на 
офицеров ЭГ получено 82 % поло-
жительных отзывов, а на КГ — 56 %             
(р < 0,05).

Таким образом, достоверность раз-
личий изучаемых показателей «внеш-
него критерия», физического состояния 
по критерию Стьюдента, результаты 
парной корреляции Бравэ — Пирсо-
на, а также множественной и частной 
корреляции методик принципа «сжатия 
информации» позволяет заключить, что 
физическая подготовка курсантов и 
слушателей военно-инженерных вузов 
с целью обеспечения их готовности к 
деятельности должна базироваться на 
интегративном подходе к преимуще-
ственному развитию и поддержанию 
общей выносливости и ловкости. До-
полнительные же физические качества 
конкретизируют особенности военного 
труда выпускников в отдельных видах 
и родах ВС РФ.
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DEFINITION OF THE INTEGRATIVE ORIENTATION 
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ENGINEERING UNIVERSITIES ON THE BASIS OF 
THE PRINCIPLE “COMPRESSION OF INFORMATION” 

I. Yu. Pugachev (N. G. Kuznetsov Military academy, Saint Petersburg)
The article is concerned with the problem of setting goals for the physical training at military-

engineering University of the Ministry of Defence of the Russian Federation, content analysis of 
educational programmes is performed. The use of the innovation technologies of biometric analyses 
specifies the algorithms of the principle “of compression of information”, which is at the basis of 
integrative requirements for the physical state of graduates instrumental in efficient carrying out 
professional-combat actions — primarily to  the development of general endurance and adroitness.
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инТеГрациЯ КУрСоВ ХиМии и МеТаЛЛУрГии 
В инноВационной деЯТеЛьноСТи КаФедры

О. П. Чернова, О. А. Брагазина  
(Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», г. Москва)
Обсуждаются вопросы междисциплинарной интеграции некоторых разделов химии и металлур-

гии на примерах гидрометаллургических процессов выщелачивания и экстракции. Рассматривается 
химическая основа пирометаллургических процессов, в частности технологии получения хрома.
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Инновационная деятельность в об-
разовании — это процесс совершен-
ствования педагогических технологий, 
методов и средств обучения.

Одной из характеристик иннова-
ционной деятельности кафедры в тех-
нологическом университете являет-
ся междисциплинарная интеграция 
учебных дисциплин, способствующая 
более глубокому пониманию материала 
при изучении студентами спецкурсов, 
расширяющая возможности их интел-
лектуального развития и создающая 
предпосылки для освоения навыков на-
учно-исследовательской деятельности. 

Известно, что многие металлурги-
ческие процессы протекают в соответ-
ствии с термодинамическими и кине-
тическими закономерностями, а в их 
основу положены физические и хими-
ческие явления. Например, в цветной 
металлургии многообразие процессов, 
связанных с извлечением металлов из 
руд и концентратов, подразделяет-
ся на две большие группы: гидро- и 
пирометаллургические. Знакомство 
студентов с их теорией и практикой 
базируется на ранее изученном ими 
цикле химических дисциплин, таких 
как общая, неорганическая, органиче-
ская, аналитическая и физическая хи-
мия, являющихся базовыми. Поэтому 
методический подход к преподаванию 
соответствующих курсов должен быть 
направлен на формирование у сту-
дентов целостного представления не 
только об основах и закономерностях 
химии и ее компетенций, но и о роли 
химии в решении жизненно важных 

задач с целью дальнейшего приложе-
ния полученных знаний в обучении и 
практике.

Развитие идей применения новых 
научных результатов, происходящее на 
этапах фундаментальных и приклад-
ных исследований, невозможно без 
современного инженерного мышления, 
включающего совокупность знаний, 
законов и теорий и формирующегося 
только при условии междисциплинар-
ной интеграции в обучении [6].

Методология преподавания хими-
ческих дисциплин предусматривает 
различные подходы к обучению студен-
тов, в том числе профессионально-тех-
нологический, связанный с развитием 
обучающих технологий, и интегратив-
но-инновационный, формирующий 
такие качественные составляющие, 
как знание основ, принципов, зако-
номерностей и тенденций развития 
инженерии, умение применять новые 
технологии в режиме интеграции инже-
нерного образования с научной сферой 
и производством [2].

Типичными примерами применения 
физических и химических явлений 
могут служить используемые в ги-
дрометаллургии процессы выделения 
металлов или их соединений методами 
кристаллизации, осаждения малора-
створимых соединений, получения 
металлов методом восстановления 
(цементация), электролиза растворов, 
перегонки и ректификации, сорбции и 
экстракции. В пирометаллургии раз-
личают восстановительную и окис-
лительную плавки, определяющей из 
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которых выступает восстановительная 
рудная плавка оксидов металла с полу-
чением в конечном счете металла или 
его сплава.

Теоретические основы указанных 
процессов изучаются студентами в 
курсах «Общая химия» и «Химия ме-
таллов», где для закрепления материа-
ла и проверки уровня усвоения знаний 
проводятся расчеты по стехиометрии, 
составу и массе осадка, растворимости 
соединений, составление окислитель-
но-восстановительных реакций (ОВР), 
расчет их направления и т. д. [5].

В перечне гидрометаллургических 
переделов важное место занимает про-
цесс выщелачивания — перевод метал-
ла из рудного материала (концентрата) 

в водный раствор путем обработки раз-
личными химическими реагентами [3]. 

Процесс выщелачивания лежит в 
основе многих гидрометаллургических 
схем переработки руд цветных и редких 
металлов. В качестве примера можно 
привести процессы выщелачивания 
бокситов раствором щелочи в произ-
водстве алюминия, цинковых огарков 
серной кислотой в гидрометаллургии 
цинка, вольфрамитовых и шеелитовых 
концентратов растворами щелочи или 
соды в производстве вольфрама и мо-
либдена, выщелачивание золотоносных 
руд цианистыми растворами и др. 

Модель интеграции разделов химии 
и металлургии для изучения  процесса 
выщелачивания представлена на рис. 1. 

Р и с. 1. Модель интеграции разделов химии и металлургии для процесса выщелачивания
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«Общей химии» и «Химии металлов», 
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онных разделов вышеперечисленных 
дисциплин, таких как «Общие свойства 
растворов» и «Растворы электролитов», 
«Химические свойства металлов и их 
соединений», наряду с умением студен-
тов решать стандартные задачи служит 
подготовительной базой для изучения 
и понимания сущности процесса вы-
щелачивания.

Второй компонент интеграции — 
это решение комплекса инженерно-ис-
следовательских задач в разработке 
способа выщелачивания конкретного 
концентрата, где необходимо иметь 
сведения по термодинамическим и ки-
нетическим основам данного процесса, 
а также его аппаратурному оформле-
нию. Изучение основ термодинамики, 
химической кинетики, формирование 
умений и навыков постановки экспери-
мента и расчета полученных опытных 
данных предоставляет курс «Физиче-
ская химия».

Наиболее важным вопросом в из-
учении процесса выщелачивания явля-
ется исследование кинетики процесса, 
состоящее не только в определении 
оптимальных условий (температуры, 
концентрации растворов, скорости 
перемешивания, удельной поверхности 
твердой фазы и пр.) для максимального 
извлечения металла из раствора, но и 
в расчете энергии активации с целью 
установления лимитирующей стадии 
процесса.

Определение эффективности извле-
чения металлов из растворов методом 
аналитического контроля проводится 
на базе знаний студентами курса «Ана-
литическая химия». Совокупность тер-
модинамических, кинетических и ана-
литических данных позволяет выбрать 
технологический режим и подобрать 
аппаратуру. Например, установлено 
[2], что выщелачивание вольфрама 
из шеелита (СaWO4) раствором соды 
протекает с высокой скоростью и пол-
нотой в автоклавах при температуре 
200—225 °С и описывается следующим 
уравнением реакции:
СaWO4 + Na2CO3 = Na2WO4 + CaCO3. 

При этом расход соды должен пре-
вышать стехиометрически необходи-
мое количество в 2,5—2,7 раза.

Выщелачивание минералов бок-
ситовых руд растворами едкого на-
тра в зависимости от качества бок-
ситов может протекать как при атмо-
сферном давлении (при температуре 
100—105 °С и концентрации растворов 
NaOH 200—250 г/л), так и в автокла-
вах (при температуре 200—220°С и 
концентрации щелочи 290—300 г/л) 
по реакции

Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4].
Аналогичную модель интеграции 

разделов химии и металлургии можно 
рассмотреть на примере другого метал-
лургического процесса —  экстракции 
(рис. 2).

Экстракция — это процесс извле-
чения соединений металлов из водной 
фазы в органическую, называемую 
экстрагентом. При этом решаются за-
дачи отделения металлов от сопутству-
ющих примесей, их концентрирования, 
очистки и разделения. Технология 
проведения экстракционного процес-
са состоит из экстракции металла из 
водной в органическую фазу, его даль-
нейшей реэкстракции с последующим 
возвращением экстрагента в техно-
логический процесс. Поскольку в ка-
честве экстрагентов и разбавителей 
обычно используются органические 
соединения, такие как трибутилфосфат 
(ТБФ), метилизобутилкетон (МИБК), 
триоктиамин (ТОА), синтетические 
жирные кислоты (СЖК), предельные 
спирты и др., естественно, что базовый 
компонент этой модели представляется 
некоторыми разделами органической 
химии, в том числе такими: номенкла-
тура органических соединений, их 
строение, химические и физические 
свойства. Это позволяет объяснить 
классификацию экстрагентов, уста-
новить механизм экстракции, а также 
обеспечить технологический режим 
производства.

Инженерно-технический компо-
нент изучения экстракции традиционно 
базируется на исследовании равнове-
сия и кинетики процесса и аналитиче-
ском контроле.

Процесс экстракции широко ис-
пользуется в химической промышлен-
ности, в металлургии и лабораторной 
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практике. В частности, в гидропро-
цессах металлургии редких металлов 
экстракция применяется для разделе-
ния Ta и Nb, Zr и Hf, РЗЭ, получения 
из водных растворов таких элементов, 
как Re, In, Tl, Sc, U и др. Например, 
экстракция рения из сернокислотных 
растворов протекает по механизму 
межфазного анионного обмена с ис-
пользованием экстрагента катионного 
типа ТОА по реакции:

(R3NH)HSO4 + ReO4
- ⇔

⇔ (R3NH)ReO4 + HSO4
-.

В результате реэкстракции рения 
5—10 % раствором аммиака выделяет-
ся перренат аммония и концентрация 
рения увеличивается в 50—70 раз.

Большинство промышленных спо-
собов получения тех или иных ме-
таллов, независимо от сложности и 
многообразия технологических схем, 
обязательно включают в себя переде-
лы, основанные на окислительно-вос-
становительных процессах. Химизм 
технологии получения любого металла, 
как правило, представляет собой сово-

купность ОВР. Так, в пирометаллур-
гических процессах окислительные 
и восстановительные плавки лежат в 
основе получения чугуна и стали. Ме-
таллотермическое получение металлов 
(Mn, Cr, V и др.) представляет собой 
восстановление оксидов этих метал-
лов другим металлом. Окислительный, 
хлорирующий и фторирующий обжиги 
с точки зрения химии представляют 
собой процессы окисления-восста-
новления. В гидрометаллургии также 
реализуется множество процессов, 
основанных на ОВР. Примерами могут 
служить электролиз растворов в произ-
водстве меди, никеля, цинка, процесс 
цементации, автоклавное осаждение, 
которое применяется для осаждения 
Cu, Ni, Co из концентрированных рас-
творов [1; 4].

Следовательно, изучение окисли-
тельно-восстановительных реакций, 
особенностей и условий их протека-
ния, составление электронного и элек-
тронно-ионного балансов, нахождение 
окислительного и восстановительного 
эквивалентов являются прерогативой 
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Р и с. 2. Модель интеграции разделов химии и металлургии для процесса экстракции
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соответствующих разделов «Общей 
химии» и «Химии металлов» и служат 
своеобразной подготовительной базой 
для усвоения некоторых металлурги-
ческих процессов.

Технология получения феррохрома 
и хрома из хромовой руды — хромисто-
го железняка (FeO ∙ Cr2O3), содержаще-
го Cr2O3 до 62 %, заключается в восста-
новительной плавке руды при темпе-
ратуре 1 600—1 800 °С, где в качестве 
восстановителя может использоваться 
коксик (С), кремний или алюминий. 
Основные окислительно-восстанови-
тельные процессы представлены сле-
дующими уравнениями реакций:

1/3Cr2O3 + C = 2/3Cr + CO
FeO + C = Fe + CO

2/3Cr2O3 + Si = 4/3Cr + SiO2
2FeO + Si = 2Fe + SiO2

Cr2O3 + 2Al = 2Cr + Al2O3

Гидрометаллургические способы 
получения хрома состоят в сплавле-
нии хромистого железняка с содой в 
присутствии кислорода воздуха, выще-
лачивании спека раствором серной кис-
лоты и восстановлении хрома вначале 
до оксида, а затем до металла.

Химическая сущность каждого из 
перечисленных процессов может быть 
представлена соответствующим урав-
нением окислительно-восстановитель-
ной реакции, информацию о которых 
студенты получают при изучении хи-
мии хрома и окислительно-восстано-
вительных реакций на I курсе:

4FeCr2O4 + 8Na2CO3 + 7O2 =  
= 8Na2CrO4 + 2Fe2O3 + 8CO2↑

2Na2CrO4 + 2H2SO4 = Na2Cr2O7 +  
+ 2NaHSO4 + H2O

Na2Cr2O7 + 2C = Cr2O3 + 
+ Na2CO3 + CO↑

Таким образом, в настоящей работе 
рассмотрена роль химии как объекта 
интеграции в преподавании металлур-
гических дисциплин в техническом 
вузе. Изучение студентами химических 
дисциплин направлено на получение 
знаний, способствующих формиро-

ванию определенного химического 
мышления с учетом профиля направ-
ления подготовки металлургических и 
металловедческих специальностей [5].

Инновационная деятельность ка-
федры в настоящий момент состоит в 
совершенствовании методической ра-
боты, внедрении новых методик обуче-
ния, создании электронного простран-
ства, необходимого для обеспечения 
мобильного распространения знаний 
в виде лекций, учебных пособий, те-
стов, а также для управления учебным 
процессом. 

Несомненно, совершенствование 
преподавания учебных курсов, их вза-
имодействие и интеграция способ-
ствуют повышению уровня знаний 
студентов по базовым и техническим 
дисциплинам, росту эффективности 
их научно-исследовательской работы 
и в конечном счете подготовке высоко-
интеллектуальных специалистов, спо-
собных к инновационной инженерной 
деятельности.
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INTEGRATION OF CHEMISTRY WITH METALLURGY 
COURSES IN THE INNOVATIVE ACTIVITY OF AN 

ACADEMIC CHAIR
O. P. Chernova, O. A. Bragazina  

(The National University of Science and Technology MISiS)
The article addresses the issues of the interdisciplinary integration of some sections of chemistry 

with metallurgy in terms of leaching and extraction processes. The physico-chemical basis for those 
processes is considered, which rests on the series of chemical subjects (general, inorganic, organic, 
analytical and physical chemistry) learned during freshman classes. The teaching approach to those 
disciplines should embrace formation of knowledge of chemistry’s fundamental laws and its significance 
in solving technological problems.

The process of leaching of ores and concentrates is widely used in metallurgy for the transfer of metals 
in solutions for their subsequent precipitation. The initial information about correspondent processes 
is adduced in some chapters of “General Chemistry” and “Chemistry of metals”: the general properties 
of solutions, solutions of electrolytes, chemical properties of metals etc., that is the basic component of 
learning. The next object of integration is the parts of “Analytical Chemistry” and “Physical Chemistry” 
devoted to the learning of the thermodynamic and kinetic basis of processes.

The similar model of the integration of chemistry and metallurgy is based on the example of the 
extraction – the process for recovering metal compounds from water phase into organic one with 
subsequent backwash. This process is carried out for isolation of metal compounds from impurities, 
concentration and separation.

The article presents case studies of using processes mentioned in metallurgy.
As an example of the integration of chemical and metallurgical disciplines, the chemical processes 

are described, which are the basis for obtaining chromium and the ferrochromium from the chromite. This 
process includes the reduction of ore smelting, subsequent leaching of cake and reduction of chromium. 
Such processes are described by redox reactions which are learned in “General Chemistry”.

This article contains examples of the interdisciplinary integration of basic chapters of academic 
disciplines associated with problems concerned.

Keywords: innovative activity of the chair; interdisciplinary integration; metallurgical processes; 
basic sections of chemistry.
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В статье рассмотрены особенности инженерно-графической подготовки студентов бакалаври-

ата, обусловленные переходом системы инженерного образования на федеральные государствен-
ные образовательные стандарты третьего поколения. Представлены используемые в Ижевском 
государственном техническом университете имени М. Т. Калашникова формы обучения и виды 
самостоятельных работ с привлечением информационных технологий, позволяющих оптимизи-
ровать графическую подготовку бакалавров в техническом вузе. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов; графические дисциплины; информаци-
онные технологии; интерактивное обучение.

В настоящее время выпускник 
технического вуза с квалификацией 
бакалавр должен обладать такими про-
фессионально значимыми качествами, 
как склонность к инженерной деятель-
ности, профессиональная грамотность, 
творческий подход к выполняемой 
работе, развитие пространственного 
мышления, умение ориентироваться 
в конструкторской и технологической 
документации, умение пользоваться 
компьютерными системами автомати-
зированного проектирования, готов-
ность к постоянному самообразованию, 
саморазвитию и принятию креативного 
решения.

Существенное влияние на форми-

рование профессиональной графи-
ческой грамотности оказывают гра-
фические дисциплины. Обучение 
указанным дисциплинам в Ижевском 
государственном техническом уни-
верситете имени М. Т. Калашникова 
(ИжГТУ) начинается с начертательной 
геометрии и инженерной графики. Дис-
циплина «Начертательная геометрия. 
Инженерная графика», изучаемая на 
I курсе, закладывает фундамент инже-
нерного образования и способствует 
усвоению смежных дисциплин (дета-
ли машин, теоретическая механика, 
основы взаимозаменяемости и др.). 
При этом достигаются такие цели, как 
расширение общенаучного кругозора 
студентов, формирование  навыков 
логического мышления, внимательно-
сти, наблюдательности, аккуратности 

и других качеств, развитие которых 
является одной из задач обучения и 
воспитания в техническом вузе, в том 
числе в рамках бакалавриата.

В связи с переходом системы ин-
женерного образования на федераль-
ные государственные образователь-
ные стандарты третьего поколения 
к процессу подготовки, в частности 
инженерно-графической, предъявля-
ются новые повышенные требования 
[5]. В то же время сроки обучения 
начертательной геометрии и инженер-
ной графике существенно сократились. 
Этот факт иллюстрирует рисунок, на 
котором представлено соотношение 
объема учебных часов по формам об-
учения для специалитета (специаль-
ность 190200 «Приборы и методы 
контроля качества и диагностики») и 
бакалавриата (направление подготовки 
200100 «Приборостроение»). 

В рамках специалитета дисциплина 
«Начертательная геометрия. Инженер-
ная графика» изучалась в течение двух 
семестров в объеме 136 ч: в первом 
семестре — 17 ч лекций, 17 ч практи-
ческих занятий, 34 ч самостоятельной 
работы, в конце семестра — экзамен; 
во втором семестре — 17 ч лекций, 17 ч 
лабораторных занятий, 34 ч самостоя-
тельной работы, в конце семестра — 
дифференцированный зачет. Для на-
правления подготовки бакалавриата 
дисциплина изучается в течение одного 
семестра, по окончании которого сту-
денты сдают зачет, общее количество 
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аудиторных часов снизилось до 108, из 
них: 16 — лекции, 16 — практические 
занятия, 16 — лабораторные занятия, 

60 — самостоятельная работа, что со-
ставляет практически 60 % от общей 
трудоемкости дисциплины. 

В таких условиях перед препода-
вательским составом кафедры «Инже-
нерная графика и технология рекламы», 
осуществляющей инженерно-графи-
ческую подготовку, была поставлена 
задача оптимизации учебного процесса, 
т. е. такой его организации, при которой 
сокращение сроков обучения не влекло 
бы за собой снижение качества графи-
ческого образования. С учетом доли 
самостоятельной работы студентов в 
качестве основной была определена 
задача ее активизации. 

Решение поставленной задачи тре-
бует учета особенностей инженер-
но-графической подготовки бакалав-
ров. Первая особенность состоит в том, 
что процесс инженерно-графической 
подготовки, характеризующийся высо-
кой абстрактностью учебного матери-
ала, совпадает с периодом адаптации 
студентов к специальному профессио-
нальному образованию, что затруд-
няет освоение принципиально новых 
инженерно-графических дисциплин в 
условиях дефицита учебного времени 
в рамках бакалавриата. Вторая особен-
ность характеризуется тем, что графи-
ческая подготовка студентов в техни-
ческом вузе направлена на развитие 
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их пространственного воображения, 
способности к конструктивно-геоме-
трическим решениям, анализу, синтезу 
пространственных форм — качеств, 
характеризующих высокий уровень ин-
женерного мышления и необходимых 
для решения прикладных задач.

Формирование навыков самосто-
ятельной работы студентов должно 
производиться с первых дней занятий 
в высшей школе и охватывать все фор-
мы обучения: лекции, практические и 
лабораторные занятия, зачеты и экзаме-
ны. Их связь с выявленными нами осо-
бенностями инженерно-графической 
подготовки студентов бакалавриата и 
видами их самостоятельной работы 
представлена в таблице.

В ИжГТУ потоковые лекции прово-
дятся в специализированной аудитории. 
Наличие на кафедре «Инженерная 
графика и технология рекламы» муль-
тимедийного оборудования и совре-
менного программного обеспечения 
дает возможность создавать демон-
страционные трехмерные модели ге-
ометрических образов и на их основе 
выполнять анимационные слайды. Ра-
бочее место преподавателя оснащено 
компьютером, подключенным к муль-
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мультимедийность и интерактивность 
обучения. Усовершенствование учеб-
ного процесса на лекции в условиях 
компетентностного подхода на базе 
новых информационных технологий 
предусматривает повышение эффек-
тивности самостоятельной работы 
студентов при помощи специализиро-
ванных лекционных рабочих тетрадей, 
а также использования электронного 
учебного пособия [1; 2].

Самостоятельная работа студентов 
предполагает ведение письменного 
конспекта, в котором фиксируются 
структура лекции, ее основные понятия 
и определения, выполняются постро-
ения на опорных чертежах, данных 
в специальной тетради. За счет этого 
значительно сокращается время на пе-
речерчивание студентами поясняющих 
чертежей и примеров задач, что в рам-
ках бакалавриата особенно актуально.

тимедиапроектору, экраном, доской. 
Во время лекции студенты получают 
информацию с большого экрана — 
управляемую преподавателем муль-
тимедийную презентацию. Некоторые 
построения преподаватель выполняет 
при помощи чертежных инструментов 
(линейки, циркуля, мела) на доске — 
для лучшего понимания определен-
ных тем курса. Внедрение в учебный 
процесс компьютерных технологий 
на базе современных средств компью-
терной графики и анимации позволяет 
во много раз повысить наглядность 
представляемого учебного материала, 
показать в динамике выполнение дей-
ствий в решении тех или иных задач, 
развивать у студентов образно-логи-
ческое мышление.

Таким образом, современные ин-
формационные технологии дают воз-
можность реализовать наглядность, 

особенности инженерно-графической подготовки бакалавров
Особенности подготовки Форма обучения Виды самостоятельной работы

1. Процесс инженерно-гра-
фической подготовки, ха-
рактеризующийся высокой 
абстрактностью учебного 
материала, совпадает с пе-
риодом адаптации студентов 
к специальному профессио-
нальному образованию, что 
затрудняет освоение прин-
ципиально новых инженер-
но-графических дисциплин в 
условиях дефицита учебного 
времени в рамках бакалав-
риата

Лекции Активное слушание и конспектирование лек-
ций. Самостоятельная работа с источниками 
и литературой (электронное учебное пособие, 
учебники по начертательной геометрии, Ин-
тернет)

Практические 
занятия

Входной контроль. Работа в малых группах. 
Выполнение реферата. Работа со справочной 
литературой. Работа с ГОСТ ЕСКД. Изучение 
учебно-методической литературы (методиче-
ские пособия, учебники по НГ и ИГ, образцы 
выполненных работ, нормативные требования)

Интерактивные 
формы обуче-
ния: деловая 
игра «Конструк-
торское бюро» 
и др.

Подготовка к деловой игре. Изучение учеб-
но-методической литературы по теме дело-
вой игры. Выполнение домашнего задания. 
Изучение инструкций, основных понятий и 
определений

Лабораторные 
работы

Дистанционное освоение тем по инженерной 
графике. Изучение учебной и справочной 
литературы

2. Графическая подготовка 
студентов направлена на раз-
витие их пространственного 
воображения, способности 
к конструктивно-геометри-
ческим решениям, анализу, 
синтезу пространственных 
форм — качеств, характе-
ризующих высокий уровень 
инженерного мышления и 
необходимых для  решения 
прикладных задач

Лекции Конспектирование определенных тем лекций в 
рабочей тетради. Использование электронного 
учебного пособия

Практические 
занятия

Решение задач по начертательной геометрии 
в рабочей тетради. Решение дополнительных 
задач. Решение графических задач на формате. 
Работа со справочной литературой. Работа с 
ГОСТ ЕСКД. Изучение учебно-методической 
литературы. Выполнение определенных расче-
тов. Выполнение расчетно-графических работ
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Использование электронного учеб-
ника по начертательной геометрии 
становится средством организации 
самостоятельной работы, облегчает и 
оптимизирует внеаудиторную самосто-
ятельную работу, повышает активность 
студентов в приобретении знаний, при-
вивает навыки самоконтроля, позво-
ляет усилить индивидуальный подход 
в обучении студентов разного уровня 
подготовки и способностей. 

Содержание электронного учебника 
должно соответствовать формирова-
нию графической компетенции. Ос-
новным критерием отбора содержания 
электронного учебного пособия по 
начертательной геометрии является 
рабочая программа по направлению 
подготовки бакалавриата 200100 «При-
боростроение».

Структура электронного учебного 
пособия включает в себя:

— блок учебного материала, кото-
рый содержит электронные конспекты 
лекций с иллюстрациями, анимацией, 
демонстрирующими объектами с це-
лью лучшего восприятия и усвоения 
учебного материала;

— блок внутреннего контроля или 
самоконтроля, в который входят вопро-
сы, упражнения, тесты;

— блок самообразования, предусма-
тривающий дополнительные вопросы 
для самостоятельного изучения, ссыл-
ки на источники;

— блок внешнего контроля, содер-
жащий упражнения, лабораторные 
работы, тесты.

Вышеуказанные блоки взаимо-
связаны между собой следующим об-
разом. Пособие разбито на модули, 
содержащие разделы, каждый раздел 
обязательно содержит теоретические 
сведения и блок самоконтроля. Также 
в электронное учебное пособие входят 
блок самообразования и блок внешнего 
контроля. 

На практических занятиях по на-
чертательной геометрии студенты вы-
полняют графические задания; рас-
сматривают задачи, решенные само-
стоятельно в рабочей тетради; решают 
дополнительные задачи [3]. Примене-
ние рабочей тетради вызывает интерес 
к осваиваемому материалу, методам 

обучения и образовательному процессу 
в целом. В целях активизации позна-
вательной деятельности на каждом 
практическом занятии используются 
небольшие самостоятельные работы 
по прослушанной лекции в режиме 
адаптивного тестирования [4].

Применение в практике препода-
вания начертательной геометрии и 
инженерной графики системы разно-
образных заданий открывает широкий 
путь к индивидуализации обучения, 
главная цель которого — не допустить 
появления пробелов в знаниях студен-
тов и сделать их работу максимально 
продуктивной.

Для развития способности про-
странственного восприятия желательно 
некоторые задачи по начертательной 
геометрии «обыгрывать». Например, 
проекции двух скрещивающихся пря-
мых можно представить как проекции 
траекторий двух самолетов. Студентам 
предлагается по проекциям траекто-
рий определить, траектория какого из 
самолетов выше или ближе траекто-
рии другого самолета. Как правило, 
решение задач, связанных с будущей 
профессией, вызывает у студентов 
интерес, повышает их учебно-позна-
вательную активность. Содержание 
учебного материала обогащается но-
выми значениями и восприятиями, 
если его иллюстрировать сравнениями 
и сопоставлениями, взятыми из ре-
альной жизни. Использование такого 
методического приема обусловлено 
необходимостью развития простран-
ственно-конструкторского мышления 
будущего специалиста, а также умения 
использовать средства и методы геоме-
трического моделирования.

На практических занятиях в ИжГТУ 
активно применяется и интерактивное 
обучение, основная цель которого — 
создание комфортных условий обуче-
ния, при которых студент чувствует 
свою успешность, интеллектуальную 
состоятельность, что делает продук-
тивным процесс его обучения и само-
стоятельной работы.

Наш опыт показывает, что наи-
больший интерес студентов вызывает 
самостоятельная работа в малых груп-
пах, деловые игры и другие актив-
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ные формы обучения. Так, на кафедре 
«Инженерная графика и технология 
рекламы» разработана деловая игра 
«Конструкторское бюро», которая пре-
следует три цели: игровую, педагогиче-
скую, коммуникативную. Игровая цель 
заключается в воспроизведении работы 
реального конструкторского бюро, вы-
полняющего задание в установленные  
сроки с соблюдением требуемых стан-
дартов ЕСКД. Педагогическая цель 
состоит в формировании у студентов 
навыков проведения технических раз-
работок с использованием компьютер-
ной программы Компас-3D, чтения и 
оформления чертежей, а также в разви-
тии умений общения и взаимодействия 
в принятии согласованных решений, 
способности быстро ориентироваться 
в ситуации, принимать самостоятель-
ные решения, в развитии логического 
пространственного мышления. Комму-
никативная цель предполагает уважи-
тельное отношение и общение между 
преподавателем и обучаемым, между 
студентами, между преподавателем и 
группой студентов.

Деловая игра способствует разви-
тию навыков самостоятельной рабо-
ты студентов, лучшему осмыслению 
условий, в которых будет протекать 
их профессиональная деятельность, 
формированию организационно-проек-
тировочного компонента графической 
культуры. При этом:

— растет познавательная актив-
ность и повышается интерес студентов 
к изучаемому предмету;

— воспитывается командный дух, 
развиваются навыки коллективного 
принятия решений в условиях кон-
структивного взаимодействия и со-
трудничества;

— приобретается опыт делового об-
щения, нарабатываются умения четко 
ориентироваться в нестандартной ситу-
ации и находить правильное решение 
вопроса;

— развиваются интеллект, про-
странственное мышление и конструк-
торские способности;

— происходит сплочение студенче-
ской группы.

Таким образом, использование на 
практических занятиях такой формы 

обучения, как деловая игра, организа-
ция работы в малых группах, помогает 
студентам развить навыки общения со 
сверстниками, с преподавателем, созда-
ет атмосферу дружелюбия, укрепляет 
чувство коллективизма, тем самым по-
могает студентам легко адаптироваться 
в учебной обстановке, способствует 
формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций и 
личностному развитию студентов.

Выполнение лабораторных работ 
по инженерной графике осуществля-
ется в компьютерном классе кафедры, 
где имеется 20 рабочих машин и за 
каждым студентом закреплено свое 
рабочее место. Для выполнения графи-
ческих построений на плоскости мож-
но применить графический редактор               
КОМПАС-график, представляющий 
собой систему для автоматизации чер-
тежных работ в их традиционном по-
нимании. Бумагу заменяет двумерное 
рабочее пространство, а вместо чер-
тежных инструментов используется 
набор команд, предназначенных для 
выполнения графических построений. 

Навыки работы с графическим па-
кетом приобретаются студентами до-
вольно быстро, а время, потраченное 
на ознакомление с программой, полно-
стью компенсируется тем, что доработ-
ка и исправление графических работ, 
выполненных в электронном виде, 
не требуют полного переоформления 
чертежа. Учебный процесс на кафедре 
построен таким образом, что к концу 
семестра студенты на компьютере ре-
шают задачи и выполняют домашнее 
задание по начертательной геометрии. 

Использование инструментов мо-
делирования КОМПАС-3D для де-
монстрации построения способствует 
лучшему восприятию учебной инфор-
мации. Студенты, изучающие начер-
тательную геометрию с использова-
нием КОМПАС, приобретают навыки 
построения объектов на плоскости и 
в пространстве, что, в свою очередь, 
создает основу для изучения инженер-
ной графики. Несомненно, наибольший 
эффект при изучении начертательной 
геометрии принесет использование 
трехмерной компьютерной графики и 
анимации, которые способствуют раз-
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витию пространственного мышления 
студентов и повышению осознанного 
отображения различных простран-
ственных объектов на плоскости. На 
этом этапе создаются геометрические 
модели, строятся трехмерные геоме-
трические модели объектов, продумы-
ваются их расположения. Применение 
новых информационных технологий, 
включающих двух- и трехмерную ком-
пьютерную графику и анимацию, — 
залог эффективного преподавания и 
освоения графических дисциплин.

В помощь студентам при выполне-
нии самостоятельной работы в ИжГТУ 
разработан и внедрен дистанционный 
учебный курс по инженерной графике, 
включающий перечень изучаемых тем 
дисциплины, например: общие правила 
выполнения чертежей, основные виды, 
разрезы, сечения, изображение и обо-
значение резьбы на чертеже. Каждая 
тема оформляется в виде отдельного 
элемента, содержащего цели, инфор-
мационные ресурсы, основное содер-
жание, тесты, учебные задания, анкеты 
для оценки достижений.

Дистанционное обучение позво-
ляет преподавателю не только пред-
лагать студенту структурированный 
учебный материал, но и использовать 
ссылки на дополнительные источники 
информации, существенно обогатить 
источники иллюстративного и демон-
страционного материала, организовать 
работу с ключевыми категориями тем, 
а также организовать обратную связь с 
обучающимися при помощи интерак-
тивного опроса, тестирования, серии 
консультаций с использованием соот-
ветствующих инструментов (форума, 
чата и т. д.).

В целом преподавание дисциплины 
организовано таким образом, чтобы 

обеспечить самостоятельное усвоение 
студентами учебного материала, вы-
полнение индивидуально-графических 
заданий и сдачу отчетностей при опо-
средованном контакте с преподавате-
лем. Использование информационных 
технологий как средства поддержки 
самостоятельной работы студентов 
дает возможность заинтересовать их, 
воспитывает информационную куль-
туру, обеспечивает обратную связь 
и проведение консультаций, а также 
получение учебной информации из 
электронных библиотек. 

Организованная таким образом са-
мостоятельная работа является состав-
ной частью учебной работы студентов, 
способствует активизации их познава-
тельной деятельности, обеспечивает 
непрерывность и системный характер 
при изучении графических дисциплин, 
развивает творческую активность бу-
дущих специалистов, способность к 
саморазвитию.
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ORGANISATION OF SELF-STUDY WORK 
ON GRAPHICAL TECHNIqUE AMONG 

BACHELOR DEGREE STUDENTS SPECIALISING 
IN ENGINEERING 

О. V. Zhuikova (Kalashnikov Izhevsk State Technical University)
The article examines the specifics of teaching engineering graphics to bachelor degree students 

caused by the transition of the system of engineering education to the Federal State Educational Standard 
of the 3rd generation. The paper gives a thorough account of patterns of education and types of students’ 
self-study work including IT applications enabling to improve the graphic training of bachelors in a 
technical university modeled after Kalashnikov State Technical University. Analysing the discipline 

“Descriptive geometry and engineering graphics” the author proves the necessity for using interactive 
methods of teaching used by the Chair of Engineering Graphics and Technology of Advertising which 
allow students to better adjust to the conditions of a technical university. 
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инновации в образовании

УДК 37.013.2:001.895

ВЗаиМодейСТВие ЭЛеМенТоВ 
ПедаГоГиЧеСКой СиСТеМы 

В инноВационныХ МеТодаХ оБУЧениЯ
И. В. Лобашев, В. Д. Лобашев  

(Петрозаводский государственный университет)
В статье описываются некоторые проблемы взаимодействия элементов педагогических систем. 

Авторы исходят из того, что современное педагогическое образование сохраняет все признаки 
устойчивой, слабо динамичной системы и из объективной необходимости выделения иерархически 
организованной системы приоритетов, приемлемой как социумом, так и педагогической системой 
и самими обучающимися.

Ключевые слова: педагогическая система; модель; знания; функция оценивания; профессио-
нальное образование.

Современные интенсивные преоб-
разования жизненных укладов свиде-
тельствуют, что при любом изменении 
общества школа сохраняет черты зам-
кнутой корпоративной системы, при 
этом оставляя неизменными следу-
ющие элементы:

— структурные универсалии — 
групповой характер обучения, состав 
(принципы комплектования) групп, 
периоды и длительности обучения;

— процедурные — стадии обучения, 
формы движения знаний в виде дис-
курса (последовательного ряда рассуж-
дений), невербальной (несловесной, 
письменной) практики внутри ограни-
ченного дискурсивного пространства, 
строго оговоренные краевые условия, 
требования к структуре, содержанию, 
как комплексу предметных связей об-
разовательного дискурса;

— психологические — ролевые де-
терминанты, мотивации и механизмы 
их формирования и поддержания, ра-
циональные и внерациональные транс-
ляторы знания;

— распределительные — степень 
свободы движения образовательно-
го дискурса; организация знаний по 
слоям, стратам потребителей; ранжи-
рование знаний по темпу и предраспо-
ложенности к ассимиляции; распреде-
ление по механизмам трансляции; по 
принадлежности-отнесению [элемен-
тов] знаний к уровням потенциального 
присвоения (возможности отчуждения 

в личную собственность) обучающи-
мися.

Заявленные педагогическим со-
обществом инновационные системы 
опираются на статистический контроль 
качества обучения, базирующийся на 
разрабатываемой системе планов кон-
троля. Сохраняются (частично совер-
шенствуются) основные несущие пра-
вила и процедуры:

— создается целый свод непрерывно 
расширяющихся в своем толковании 
психосоциологических критериев, но 
при этом неизменным остается «иде-
альное начало»: в любой системе кон-
троля учебная группа рассматривается 
как среднестатистический (!) объект;

— современные инновационные 
системы оценивания фактически при-
знают всех обучающихся в составе 
учебной группы (в потенциале требова-
ний образовательного стандарта) равно 
обучаемыми;

— намечаются критерии и проце-
дуры предполагаемого ранжирования 
результатов контроля, правила-меры 
корректировки (например, условия 
перехода от простого к усиленному 
контролю); в дальнейшем в каждом 
исследовании разрабатывается и кор-
ректируется система критериев, клас-
сификаторов;

— определяются условия-критерии 
прекращения контроля (или отдель-
ных показателей) в предполагаемой 
выборке;

© Лобашев И. В., Лобашев В. Д., 2013 
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— разрабатывается несколько вари-
антов принятия решений в возможных 
ситуациях, а также границы проведе-
ния контроля и его финиш: предпола-
гаемое заключение.

Контроль знаний обучаемого — 
сложный процесс, описываемый в 
пространстве множества нечетких 
критериев с весьма субъективной на 
первых порах обучения критериальной 
оценкой — мнением преподавателя. 
Такой вид контроля с большой на-
тяжкой можно отнести к контролю по 
альтернативному признаку — самому 
простому с точки зрения процедуры: 
«Да» — «Нет» в ответе на вопрос о 
том, соответствует он либо нет усло-
виям успешного решения данной за-
дачи. В этой ситуации критериальный 
признак носит, скорее, качественный 
характер, причем границы признака 
весьма переменчивы и мало объектив-
ны в реальном времени.

Фрагментарный качественный ана-
лиз даталогической модели выпускни-
ка общеобразовательного учреждения 
позволяет сделать ряд проблемных 
выводов.

• Смена классно-урочной систе-
мы, предполагавшей обязательность 
усвоения и равномерного закрепления 
обучаемым хотя и не оптимального, 
но четко отмеренного объема знаний, 
относительную свободу формирования 
количественного наполнения и ка-
чественного содержания отдельных 
блоков учебных дисциплин в любом 
общеобразовательном учебном заведе-
нии привела к дискредитации понятия 
«мера обученности», так как на прак-
тике этот критерий, не имея отправных 
уровней, перестал существовать.

• Требование эргономизации учеб-
ных знаний объективно и актуально, но 
исходная психофизиологическая плат-
форма этого требования на настоящее 
время не определена.

• Значительных усилий требует 
преодоление проблем формирования 
структурных последовательностей 
пластов знаний, освещаемых и пре-
подаваемых в учебном процессе при 
соблюдении условия их цементации 
логикой фактов — здесь необходим 
тщательнейшим образом поставленный 

длительный эксперимент для поиска 
и апробации оптимального решения, 
выраженного в соответствующих об-
разовательных программах.

• Учащийся должен быть обучен 
приемам и общей методике свертки в 
первую очередь качественных сторон 
учебных знаний, а также методике 
эмоциональной окраски, «нагрузки» 
учебных сегментов, блоков, разделов.

• Описываемая ситуация методоло-
гически обосновывает необходимость 
интенсивной технологизации педаго-
гического процесса.

• Учащиеся, решая проблемы обе-
спечения защищенности усваиваемых 
разделов знаний от агрессивности 
незнания, должны уметь переносить 
свои благоприобретенные с немалой 
затратой нервных усилий знания на 
собственное поле личностных ценно-
стей. Эти ценности и должны быть 
объективно, реально выверены педа-
гогической системой и в результате 
приобрести качества контрастно вы-
раженной устойчивости во времени и 
пространстве уже более обширных со-
циальных оценок. Такие качества могут 
быть достигнуты только при участии 
преподавателя-тьютора. Нынешние 
инновации почти неизбежно подверга-
ются безжалостной, бескомпромиссной 
активной и пассивной проверке как со 
стороны обучаемых, так и со стороны 
выдвигаемых педагогической наукой 
экспериментально-продуктивных ком-
понентов учебного процесса. Только 
синтез выдержавших конкурентную 
проверку временем положительных 
качеств компонентов нововведений 
обеспечит прогресс педагогических 
технологий. Поиск и последующая 
апробация определяют приоритеты ин-
новаций. Но «созидающая» конкурен-
ция исторически неизбежна — Tertium 
non datum.

Первоначальные шаги на пути ре-
шения инновационных проблем лежат 
в плоскости осмысления результатов 
анализа областей пересечения учебных 
дисциплин. Как известно, сам по себе 
процесс установления и реализации 
межпредметных связей по отноше-
нию к личности учащегося достаточно 
индифферентен, и лишь реализация 
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собственных усилий обучаемого обе-
спечивает необходимую энергетику 
для создания эффективной работоспо-
собной и саморазвивающейся базы 
знаний индивида. Во имя собственного 
будущего блага учащийся должен сам 
создавать, рождать, усваивать, констру-
ировать, защищать найденные часто на 
уровне инсайта решения поисковых 
задач, строить системы связей элемен-
тов знаний. Отчужденные в себе, эти 
связи становятся остовом, упорядо-
чивающим воспринимаемые учебные 
(обладающие потребительской новиз-
ной) элементы в логические гирлянды 
дескрипторов, выстраивающихся в це-
почки определений и заполняющих по-
нятийные поля сегментов конкретных и 
абстрактных заключений, образующих 
в конечном счете многомерное каче-
ственно разнообразное пространство 
базы знаний.

Для утверждения позиций соб-
ственной личностной самодостаточ-
ности учащиеся должны освоить в 
самых общих чертах теорию познания. 
Теоретические знания всегда носят 
«модельный» характер, они требуют 
со стороны учащегося (и в не меньшей 
степени со стороны преподавателя) 
постоянного осмысления основных 
положений:

— соотношения между знаниями 
и истиной, между недостаточностью 
учебных знаний и степенью совершен-
ства их практических доказательств;

— оценки степени достоверности 
различных категорий научного знания 
(факты, понятия, законы, гипотезы, 
теоретические выводы, результаты 
экспериментов и их практического 
применения и т. д.);

— определения мощности и адек-
ватности критериев оценки различных 
сторон и характеристик знаний;

— понимания соотношений и связей 
между логикой, математикой, есте-
ствознанием и общественными наука-
ми как в варианте, предлагаемом пре-
подавателями в процессе изложения 
учебного материала, так и в параме-
трах, вырабатываемых и апробируемых 
самим обучаемым;

— условий и требований форми-
рования и анализа представления о 

различиях между научными и псевдо-
научными знаниями; учет и «исполне-
ние» рассматриваемых обстоятельств 
обеспечивают успешность усилий 
создания собственного арсенала ак-
сиоматических знаний, заключений, 
суждений;

— определения роли логического 
и интуитивного мышления в процессе 
познания на различных его этапах, 
усвоение практических приемов, опе-
раций приложения и проецирования 
конкретных выводов и результатов 
наблюдений, сумм знаний на собствен-
ный личный опыт.

Побочным, достаточно редко вы-
ступающим в качестве объекта иссле-
дования и внимательного анализа, про-
дуктом целенаправленной активности 
субъекта в процессах оценивания будет 
являться познание им системы и спосо-
бов воздействия на нее инициализиру-
ющих достижение наивысших уровней 
обученности. В реалии ученики также 
«учат» учителя, — но он параллель-
но овладевает и дополнительными 
знаниями по управлению аудиторией. 
В общем случае структура индиви-
дуальности обучающегося представ-
ляется симптомокомплексом качеств, 
в различной степени гармонично до-
полняющих друг друга и создающих 
некоторую законченную «подмодель» 
обучающегося. Однако уже и сама 
аудитория, обучаясь диалогу, по-дру-
гому организует свое взаимодействие 
с «умелым» учителем — далее эта спи-
раль (!) развивается многоплоскостно.

 С точки зрения законченного функ-
ционала оценивания (в учебном про-
цессе его усеченная часть — процеду-
ра-функция ранжирования знаний — 
очень точно называется отмечиванием) 
проверка знаний рассматривается как 
функциональный контроль по количе-
ственно-векторному признаку. По сути 
аргументы вектора оценивания в выра-
женной отметке — это кортеж, набор 
элементов которого только с первого 
взгляда отражает все требования об-
разовательного стандарта. Сложность 
определения уровня обученности учеб-
ной аудитории заключается еще и в том, 
что контроль знаний совершенно не-
преложно носит обучающий характер 
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в силу того, что человек — непрерывно 
обучающаяся система и «отключить» 
эту функцию принципиально (без воз-
действия психотропных средств) не-
возможно. В любой ситуации диалог 
«обучаемый — проверяющий» повы-
шает энтропию участников педагогиче-
ского процесса. В то же время контроль 
знаний — созидающая процедура, что 
проявляется даже при негативном ре-
зультате педагогического воздействия 
(имея в виду отметку ниже номинала).

К исследованиям в данной области 
относятся:

— выделение интуитивных ком-
понентов в стратегиях формирования 
новых понятий;

— имплицитное научение в техно-
логиях;

— процессы формирования струк-
туры индивидуального знания;

— механизмы решения творческих 
задач.

Ролевая динамичность функции 
оценивания проявляется как тенденция 
к сближению позиций и согласитель-
ной аргументации сторон — в случае 
положительной оценки и, напротив, к 
наблюдаемому резкому размежеванию 
эмоционально напряженных, но устой-
чивых, хотя и диаметрально различно 
обоснованных позиций участников 
диалога опроса — в случае отрицатель-
ной оценки. Эти и другие особенности 
контрольно-оценочной деятельности 
проявляются на фоне объективно при-
сутствующих в процессе обучения 
противоречий:

— между общественной формой 
осуществления динамично изменя-
ющей свое назначение и содержание 
профессиональной деятельности и ее 
представленностью в обучении в виде 
статических относительно стабильных 
систем готовых знаний;

— между алгоритмами учебных 
действий, подлежащих преимуще-
ственно запоминанию и последующему 
достаточно случайному квалиметри-
рованию;

— между целостностью содержания 
профессиональной деятельности и 
овладением ею обучаемым через прак-
тически самостоятельное построение 

системных связей множества отдель-
ных элементов учебных предметов. 

В число наиболее ценных дости-
жений современной парадигмы об-
учения следует включить созданную 
ею целостную структуру системы 
знаний, умений, навыков, но именно 
сама структура системы остается вне 
контрольно-оценочной деятельности 
преподавателя: она предоставляется 
ему в готовом виде и только как задача 
и предмет исполнения. 

Основными системообразующими 
факторами являются:

— наличие алгоритмически описан-
ных элементов счетного качественно 
единого множества, подчиненного еди-
ным целям и задачам;

— описанная система взаимоот-
ношений элементов, направленная на 
достижение цели решения заданной 
проблемы;

— структура организации и иерар-
хии связей элементов;

— процедуры и функции, отража-
ющие взаимоотношения с внешней 
средой;

— заданные входящие и выходящие 
сигналы-воздействия.

К ресурсоопределяющим факторам 
возможно отнести:

— наибольшую пропускную спо-
собность;

— потребные затраты.
Качественно-определяющими фак-

торами следует признать:
— мобильность при максимальной 

стабильности;
— способность обеспечивать много-

уровневость в обслуживании запросов.
Основная причина мутаций педа-

гогических концептов дидактических 
систем (в первую очередь технологи-
ческих), определяющих основы па-
радигмы образования и объективно 
находящихся вне системы, состоит 
в непрерывной модификации систем 
оценивания и непрерывном преобра-
зовании их в соответствии с требова-
ниями и запросами как обучаемых, так 
и самого социума. Это порождает мно-
гочисленные слабо апробированные 
варианты и педагогических систем, и 
их элементов, вынуждая преподавателя 
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создавать еще большее разнообразие 
вспомогательных методик, видов, про-
цедур, приемов контроля. 

Для систем обучения важно, что 
каждый новый отдельно выдвигаемый 
концепт, представляющий законченное 
суждение, новая синтезированная тех-
нологическая система педагогических 
новаций изменяют топографию про-
явления (структурированную систему 
связей и отношений) модифицирован-
ных либо качественно новых обуча-
ющих функций, элементов, методик, 
технологий. Инновационная совокуп-
ность трансформированных элемен-
тов учебного процесса определяет 
качественно изменяющийся характер 
восприятия обучаемым комплексной 
картины Мира, расширяет гамму спо-
собов его изображения, резко усили-
вает конкретность каждого созданного 
сознанием индивида варианта его ото-
бражения, достраиваемого в терминах 
частно-научного знания, приобретае-
мых учащимся в процессе обучения.

Современность отмечена чрезвы-
чайной пластичностью и динамич-
ностью хозяйственной и социальной 
среды. Смена экономических устоев 
социума отражает резкое смещение 
уровней иерархии, а часто и состава и 
содержания ценностей во всех отраслях 
народного хозяйства. Она сопровожда-
ется интенсивно возрастающей широ-
той и конкретностью целеполагания в 
поиске стабильности при одновремен-
ном отсутствии четких ориентиров рав-
новесного состояния. Эта ломка харак-
теризуется пересмотром устоявшихся 
критериев и систем, бифуркацией (в 
самых непредсказуемых сочетани-
ях) социальных ценностей. Общество 
подпадает под влияние глобальных 
явлений, определяющих, в частности, 
нынешний насыщенный переменами 
этап развития и деятельности образо-
вательных систем. Они заключаются в 
нижеследующем.

1. Старшее поколение утрачивает 
управляющее влияние и контроль над 
идеологическим аспектом той инфор-
мации, на базе которой происходит 
формирование психологических и со-
циальных качеств молодежи. Препо-
даватель даже теоретически «не пе-

рекрывает» резко возросшие потоки 
информации, буквально поглощающие 
внимание и интересы обучающихся 
во всех областях знаний; его попытки 
удержать лидерство познания при-
обретают все более фрагментарный 
характер, теряя абсолют контроля ин-
формации. Под влиянием объективных 
педагогических требований момента 
преподаватель вынужден переходить 
от авторитарных к субъект-субъектным 
отношениям и в значительной степени 
качественно перестраивать воспита-
тельно-образовательную деятельность. 
Можно отметить некоторые насторажи-
вающие обстоятельства функциониро-
вания такой перестроенной системы:

а) затраты времени на реализацию 
методов личностно ориентированного 
обучения резко возрастают на одного 
обученного; при сохранении числен-
ности учебных групп это ведет к сни-
жению качества образования;

б) для преподавателя значительно 
уменьшаются возможности самосовер-
шенствования.

С другой стороны, в системе пред-
ставленной конфигурации адресно 
об учается и воспитывается индивидуа-
лист, требующий и потребляющий «пе-
дагогическую» энергию преподавате-
ля; преподаватель преодолевает барьер 
отторжения авторитарно преподноси-
мых знаний, скорость и надежность 
восприятия учебной информации резко 
возрастают; становится возможным 
применять бригадно-экипажное обуче-
ние, это воспитывает мини-коллектив 
и всю учебную группу.

2. Методы сообщения и пути по-
ступления учебной информации стали 
иными: наибольшее влияние приобре-
ли не «печатные», а аудио- и видеока-
налы; такая педагогическая ситуация 
носит и отрицательный оттенок: как 
следствие, сегодняшний ученик не 
предрасположен к чтению серьезных 
текстов — он во все большей степени 
становится потребителем некритиче-
ски воспринимаемой интересующей 
его информации, при этом часто лежа-
щей вне области интересов и требова-
ний современного образовательного 
процесса; он совершенно не склонен 
к обременительному для него анализу 
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сообщаемой обязательной учебной 
информации; он не натренирован вы-
полнять требуемую от него образо-
вательными задачами столь содержа-
тельно-напряженную деятельность; 
одной из главных задач преподавателей 
образовательного учреждения стано-
вится научить обучаемого учиться, 
оценивать и контролировать процесс 
собственного обучения, преодолевать 
трудности восприятия новизны.

3. Современная педагогическая 
система принципиально не способ-
на обеспечить подготовку одинаково 
высоко обученных выпускников при 
одной и той же «всеобщей» программе 
обучения; противоречивые требования 
достижения равной обученности при 
массовом образовании и одновремен-
ном обязательном учете индивидуаль-
ностей учащихся радикально разобща-
ют, делают совершенно невыполнимы-
ми, разноплановыми и неадекватными 
выдвинутым целям обучения частные 
задачи отдельных элементов систе-
мы; эти требования далеко не всегда 
выполняются полностью — процесс 
обучения по своей природе дуален и 
двунаправлен: в нем происходит и уве-
личение, и понижение информацион-
ной энергетической насыщенности как 
системы в целом, так и ее элементов, 
что вызывает вынужденные тактиче-
ские отступления, не способствующие 
стабилизации процессов обучения.

4. Исполнители отдельных этапов 
и законченных процессов педагогиче-
ской системы, как активные — препо-
даватели, так и пассивные — обучае-
мые, не способны полностью адаптиро-
ваться к непрерывно модифицируемым 
технологиям, методам, методикам, пре-
следующим преимущественно утили-
тарные цели интенсификации процесса 
обучения, и ими в значительной мере не 
воспринимаются ценности инноваций 
образования. Как правило, обучаемые 
далеко не полностью усваивают по-
стулаты, создаваемые целостной рабо-
тоспособной системой непрерывного 
образования.

Кроме совпадения по времени про-
явления, а также достижения прием-
лемого паритета уровней ведущих 
параметров, что выражается в полной 

сопоставимости их эффективности и 
влияния, педагогическая система, об-
ладающая свойствами динамической 
уравновешенности и непрерывно их 
совершенствующая, требует для до-
стижения наивысшей эффективности 
постоянного полного использования 
своего общего, суммарного потенциала. 
Это выдвигает в качестве непреложно-
го условия функционирования системы 
полный учет и анализ различных ча-
стот проявления и результатов воздей-
ствия со стороны основных элементов 
системы (учащегося и преподавателя). 
Непрерывное воздействие системо-
образующих факторов происходит на 
фоне ресурсообеспечивающих и каче-
ственно-определяющих факторов си-
стемы: предписаний и требований об-
разовательного стандарта, локальных 
нормативных актов учебных заведений, 
расписания занятий, предписываемых 
и стабилизируемых педагогической 
системой, и других параметров актив-
ных и пассивных участников процесса, 
психофизиологические качества участ-
ников и т. д.

Существующая система обучения 
в профессиональных учебных заве-
дениях, выполняя достаточно строго 
заданный социальный заказ, ориенти-
рована и предназначена для обслужи-
вания некоторого предоставляемого 
ей обществом осредненного индиви-
да. Технологически, с точки зрения 
характеристик параметров системы 
обучения «преподаватель — педаго-
гическая технология — обучаемый», 
ее пропускная способность, в данном 
случае — способность сообщения пре-
подавателем определенного образова-
тельным стандартом объема учебной 
информации и восприятия ее каждым 
участником процесса обучения, весьма 
стабильна. Как известно, подобные 
схемы построения процесса функцио-
нирования сложных стохастических 
моделей, отражающих вероятностные 
характеристики своих элементов, про-
цедур, функций, к обширному классу 
которых относится рассматриваемая 
система, обладают крайней степенью 
устойчивости. Они обеспечивают ста-
бильно нивелированный, выровненный 
по единой, как правило, наименьшей из 
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всех зафиксированных величине уро-
вень большинства выходных итоговых 
элементов (в педагогической систе-
ме — уровень обученности учащихся). 
Отмеченное обстоятельство-условие 
самосохраняемости модели в процес-
се ее деятельности, а также состав-
ляющих ее подсистем предполагает 
обязательным следствием ее функцио-
нирования полную количественную 
и в значительной степени качествен-

ную однородность всех обучаемых, 
находящихся под активным влияни-
ем и преобразующим воздействием 
(обучением) образовательной среды 
родственной организации. Нынешняя, 
десятилетиями устоявшаяся система 
профессионального образования объ-
ективно обладает потенциалом подго-
тавливать всего лишь компетентных 
специалистов, но не высококлассных 
профессионалов.
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Изменения, происходящие в сфере 
образования, не могли не сказаться 
на характере протекания образова-
тельного процесса. Именно поэтому 
личностно ориентированный подход к 
обучению, профильное, развивающее 
и проблемное обучение, новые обра-
зовательные технологии в настоящее 
время не только являются объектами 
исследования ученых, педагогов и ме-
тодистов, но и все шире внедряются в 
практику работы школы.

Национальный проект по образо-
ванию, новые федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, 
проводимые реформы — все это на-
правлено на модернизацию российско-
го образования. 

Новую стратегию невозможно реа-
лизовать прежними педагогическими 
инструментами, сегодня требуются 
новые образовательные технологии и 
методы. Для достижения поставлен-
ных целей нужно усовершенствовать 
формы организации образовательного 
процесса, принципиально изменить 
позицию педагога и обучающегося, 
внедрить новые технологии и методы 
обучения [6]. Эти технологии должны 
обеспечить перевод обучающегося на 
позицию заинтересованного в своем 
образовании. Необходимо, чтобы об-
разовательный процесс был мотивиру-
ющим, чтобы обучение в новом форма-
те из внешне навязчивого, обязательно-
го, часто неинтересного стало близким 
и естественным. 

Осуществляя переход на новые 
образовательные технологии, важно 
сохранить все эффективные наработки, 

накопленные методической наукой, 
перенести их на новую почву. Одной 
из актуальных методических проблем, 
связанных с обучением школьному 
курсу математики, является реализа-
ция его прикладной и межпредметной 
направленности, обеспечивающей фор-
мирование целостной системы универ-
сальных знаний, умений и навыков [3].

В соответствии с деятельностным 
подходом усвоение содержания обуче-
ния должно происходить не путем пе-
редачи обучаемому некоторой инфор-
мации, а посредством его собственной 
деятельности. Поэтому определяющую 
роль в процессе обучения играет ре-
ализация принципа познавательной 
самостоятельности. Под познаватель-
ной самостоятельностью понимается 
качество личности, проявляющееся в 
стремлении и умении самостоятельно 
приобретать новые знания, применять 
их на практике, а также сознательно 
управлять своей деятельностью [5]. 
Эксперимент — один из наиболее дей-
ственных методов реализации этого 
принципа обучения, так как учащиеся 
вовлекаются в поисковую исследова-
тельскую деятельность, результатом 
которой будут не только соответству-
ющие знания и умения по предмету, но 
и умение осуществлять самостоятель-
ную познавательную деятельность. 

Эксперимент признается не толь-
ко ведущим методом исследования в 
различных науках, но и одним из важ-
нейших методов обучения, поскольку 
отвечает большинству принципов ди-
дактики и позволяет активизировать 
познавательную деятельность обучае-
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мых. Действительно, эксперимент дает 
возможность непосредственно изучить 
явление. Как известно, знание тем 
прочнее, чем большим количеством 
органов чувств оно воспринимается 
(принцип наглядности), чем лучше рас-
крывает объективную картину мира и 
закономерности его развития (принцип 
научности), обеспечивает понимание, 
стимулирует познавательную деятель-
ность учащихся (принцип сознательно-
сти и активности), обеспечивает связь 
теории с практикой. При этом процесс 
обучения протекает без интеллектуаль-
ных, физических и моральных перегру-
зок (принцип доступности). 

Эксперимент нельзя назвать новым 
методом в обучении, однако в массовой 
школе он используется мало. Особенно 
редко учителя проводят и организуют 
математические эксперименты, еще 
реже — вовлекают в этот процесс уча-
щихся. Такое положение объясняется 
тем, что эксперимент часто считается 
прерогативой исключительно есте-
ственнонаучных дисциплин. Между 
тем математический эксперимент игра-
ет важную роль в образовательном про-
цессе: математические знания в таком 
случае усваиваются более глубоко и 
полно, что отражается также на успеш-
ности изучения смежных дисциплин. 
В то же время эксперимент в матема-
тике имеет определенную специфику. 
В частности, он не может рассматри-
ваться как средство доказательства 
математических фактов, а играет роль 
специфического катализатора учебного 
поиска.

Как отмечается в программах для 
общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев, «исторически сложились две 
стороны назначения математического 
образования: практическая, связанная 
с созданием и применением инстру-
ментария, необходимого человеку в его 
продуктивной деятельности, и духов-
ная, связанная с мышлением человека, 
с овладением определенным методом 
познания и преобразования мира мате-
матическим методом» [4]. Понимание 
развивающей роли математики прихо-
дит к школьнику не сразу, а постепенно, 
в старшем возрасте, прикладное же ее 
значение становится для учащихся лич-

ностно значимым уже на первых порах 
обучения, поскольку подтверждается 
почти ежедневно на уроках по дру-
гим дисциплинам (физике, географии, 
информатике). Таким образом, школь-
ники убеждаются в необходимости 
математических знаний.

Физика и математика — «бра-
тья-близнецы», взаимосвязь этих наук 
гораздо глубже, чем просто межпред-
метная интеграция [2]. «Математика ум 
в порядок приводит» лишь тогда, когда 
математические зависимости, носящие 
максимально абстрактный характер, 
сориентированы на более конкретные 
физические модели. Такое взаимодей-
ствие двух наук способствует усилению 
роли и математических, и физических 
знаний в школьном образовании. 

Содержательную основу межпред-
метной связи математики с физикой 
составляют понятия, формируемые 
на занятиях по этим дисциплинам. 
К ним следует отнести прежде всего 
такие, как «величина», «функциональ-
ная зависимость величин», «вектор», 
«площадь», «объем» и др. Остановим-
ся подробнее на понятии «функция». 
В курсе математики при изучении 
функций реализуется последователь-
ность, в которой построение графика 
функции и его анализ носят второсте-
пенный, иллюстрирующий характер. 
При этом учащиеся легко указывают 
график функции, соответствующий ее 
аналитическому виду. В то же время 
правильно сформированные общеучеб-
ные умения должны позволить учаще-
муся выполнять указания соответствия 
аналитического вида функции ее гра-
фику. Такая необходимость продикто-
вана экспериментальными методами 
познания, идущими от эмпирически 
построенного графика функции к ее 
аналитическому виду, следовательно, 
к указанию зависимости одной физи-
ческой величины от другой. 

Рассмотрим такой пример. При 
изучении закона Ома в 8 классе на 
основе эксперимента строится график 
зависимости силы тока на участке цепи 
от сопротивления участка. Анализ 
графика должен привести учащихся 
к очевидному пониманию обратно 
пропорциональной зависимости силы 
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тока от сопротивления (рис. 1, 2). Од-
нако именно этот «очевидный» факт 
вызывает у учащихся наибольшее за-
труднение, а вопрос о доказательстве 
обратно пропорциональной зависимо-
сти вообще ставит их в тупик (функция 
обратно пропорциональной зависимо-
сти изучена в 7 классе [1]). 

Реализация компетентностного 
подхода в школе требует организации 
учебного процесса по физике с ши-
роким использованием поисковой и 
исследовательской деятельности уча-
щихся. Неотъемлемым компонентом 
исследований выступает интерпрета-
ция результатов эксперимента, в свою 
очередь, основной ее составляющей 
является описанное выше общеучебное 
математическое умение — построение 
графиков. На наш взгляд, при введении 
математических функций на уроках 
математики целесообразно проводить 
мини-эксперимент, результатом ко-
торого будет демонстрация функцио-
нальной зависимости. Например, перед 
изучением логарифмической функции 
организуется лабораторная работа по 
изучению зависимости амплитуды ко-
лебаний математического маятника от 
числа колебаний (рис. 3). Полученные 
учащимися графики могут являть-
ся основой для постановки учебной 
проблемы изучения логарифмической 
функции. 

Преодоление трудностей доказа-
тельства принадлежности функции 
тому или иному классу функций — одна 
из актуальных методических проблем 
учителя. Большинство современных 
компьютерных программ, сопровожда-
ющих эксперимент, используют проце-
дуру линеаризации графиков функций, 
с которой учащиеся практически не 
знакомы из курса математики. При 
изучении равноускоренного движения, 
исследуя зависимость перемещения 
от времени, учащиеся получают за-
висимость, представленную на рис. 4. 
Предположение о квадратичной зави-
симости перемещения от времени не 
вызывает больших затруднений, но 
указание способа доказательства дан-
ного предположения — крайне сложная 
задача. 

Р и с.  1. Экспериментальная установка зави-
симости силы тока от сопротивления  

на участке цепи 

Р и с. 2. Фрагмент обработки результатов  
эксперимента на интерактивной доске  

средствами EXCEL

Р и с.  3. Экспериментальная установка  
зависимости  амплитуды колебаний  

от их числа
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При целенаправленной актуализа-
ции межпредметных связей на этапе 
раскрытия содержания тех или иных 
математических понятий и зависи-
мостей предпочтение следует отдать 
скорее возможностям обеспечения 
наглядности, характерным для физики, 
чем строгим формальным выкладкам. 
Таких возможностей, кроме перечис-
ленных выше, на уроках математики 
можно указать много. Например, при 
выводе формулы производной функции, 
основанном на использовании метода 
неполной индукции, математические 
выкладки целесообразно сопровождать 
соответствующими примерами из фи-
зики; понятие предельного перехода 
также успешно формируется на основе 
физического эксперимента, во вре-
мя которого определяются значения 
средних скоростей движения тела за 
уменьшающиеся промежутки времени. 
Рассмотрение физического примера — 
движение тела, брошенного вертикаль-
но вверх, — облегчает задачу форми-
рования возрастающей и убывающей 

функций, позволяет мотивированно 
ввести понятие второй производной 
и на этой основе получить правила 
определения выпуклости графика. Что 
касается понятий «первообразная» и 
«интеграл», то формирование, начиная 
с их определения, получения основного 
свойства первообразных, геометриче-
ского образа первообразной и интегра-
ла, целесообразно проводить с самым 
широким использованием физических 
иллюстраций.

Предлагаемые педагогические ре-
шения прошли апробацию в рамках 
нашей работы в качестве учителя ма-
тематики и физики МБОУ «Гимназия 
№ 44» г. Пензы. Результаты апробации 
показали существенное улучшение 
качества подготовки школьников в со-
держательном и мотивационном плане.
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EXPERIMENT AS A MEANS OF HIGHLIGHTING 
INTERDISCIPLINARY RELATIONS AT MATH 

CLASSES
I. G. Marko (Penza State University)

One of the topical methodological problems connected with teaching a high school course of 
mathematics is to implement its applied and interdisciplinary orientation ensuring the formation of 
complete system of encyclopedic knowledge, skills and capabilities.

One of trends in solving this problem is the use of the principle of pupils’ independent cognitive 
activity. One of the most effective methods of realisation of this principle is an experiment where pupils 
are involved in research activity resulted not only in relation of knowledge and skills in a subject, but 
also skills to carry out independent cognitive activity.

The article offers a mechanism for solving the posed problem through integration of physical 
experiment based on digital measuring complexes with teaching mathematics. 

The methodology of studying such concepts as “function”, “functional dependence” within research 
work of pupils is given a detailed account.

Based on the above methodology developed by the author the article highlights the organisation of 
elective courses of a pre-profile and profile orientation. Proposed pedagogical solutions passed evaluation 
test resulting in significant improvement of quality of preparation of high school students in cognitive 
and motivation aspects.

Keywords: experiment; interdisciplinary relations; new technologies; updating of knowledge.
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ПроБЛеМа ФорМироВаниЯ 
ПроФеССионаЛьной КоМПеТенТноСТи 

В оБЛаСТи еСТеСТВеннонаУЧной 
ПодГоТоВКи У БУдУщиХ УЧиТеЛей 

наЧаЛьныХ КЛаССоВ
Е. В. Гайнулина (Троицкий педагогический колледж)

Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам проблемы формирования про-
фессиональной компетентности в области естественнонаучной подготовки у обучающихся пе-
дагогического колледжа. Раскрывается сущность компетентности учителя начальных классов в 
области естественнонаучной подготовки. Рассматриваются основные позиции интегративного и 
компетентностного подходов, являющихся методологической основой для построения содержания 
естественнонаучного образования в педагогическом колледже. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность в области естественнонаучной подготовки; 
естественнонаучное мышление; становление естественнонаучного мышления; интегративно-ком-
петентностный подход.

В последнее десятилетие в услови-
ях реализации Болонских соглашений 
среднее профессиональное образова-
ние подвергается серьезным изменени-
ям, что стимулирует развитие иннова-
ционных педагогических идей при под-
готовке учителей начальных классов. 
Введение ФГОС СПО третьего поколе-
ния задает в качестве основного норма-
тива совокупность целевых ориентиров 
подготовки, одним из которых является 
формирование компетенций выпускни-
ка. С учетом того что реформирование 
СПО предполагает достаточно ради-
кальные организационно-структурные 
и содержательно-технологические пре-
образования, актуальным становится 
вопрос об условиях формирования 
профессиональной компетентности 
в области естественнонаучной подго-
товки у обучающихся педагогического 
колледжа.

Современная компетентностная па-
радигма образования, провозглашенная 
в новом ФГОС, требует от учреждения 
СПО подготовки высококвалифициро-
ванных учителей начальных классов, 
обладающих потенциальными возмож-
ностями созидать в новых условиях 
жизни, умеющих быстро и эффективно 
решать профессиональные задачи, спо-
собных преобразить педагогическую 
реальность и достичь действенных ре-
зультатов. Учитель начальных классов 
должен иметь определенный уровень 

развития профессионального мыш-
ления для решения образовательных 
задач и владеть профессиональными 
знаниями преподавания русского язы-
ка, математики, литературного чтения, 
естествознания и др. 

Компетентностная парадигма об-
разования ориентирована на развитие 
личности обучающихся и овладение 
ими системой общеобразовательных 
компетенций, основой которых яв-
ляется продуктивная мыслительная 
деятельность. Не случайно поэтому в 
качестве определяющего цель и резуль-
тат естественнонаучного образования в 
педагогическом колледже мы избрали 
компетентностный подход (стратеги-
ческий аспект), а в качестве основы 
построения его содержания — интегра-
тивный (тактический аспект). 

Проанализируем основные позиции 
интегративного и компетентностного 
подходов, являющихся методологиче-
ской основой для построения содержа-
ния естественнонаучного образования 
в педагогическом колледже.

Понятие «подход» в философии 
и социологии рассматривается как  
«...комплекс парадигматических, син-
тагматических и прагматических 
структур и механизмов в познании 
или практике, характеризующий кон-
курирующие между собой стратегии 
и программы в философии, науке, по-
литике или в организации жизни и 

 © Гайнулина Е. В., 2013 
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деятельности людей. Обычно к ана-
лизу категории подхода обращаются 
в особые периоды развития той или 
иной деятельности, когда фиксиру-
ются принципиальные изменения или 
возникают не разрешимые наличными 
средствами проблемы» [4].

В исследованиях И. А. Зимней под-
ход трактуется как «способ концеп-
туализации знаний, определяющийся 
некой идеей, концепцией и центриру-
ющийся на основных для него одной 
или более категориях» [2, с. 20—21]. 

Таким образом, понятие «подход» 
в педагогике можно рассматривать 
как определенную точку зрения, об-
условливающую организацию обра-
зовательного процесса. Подход всегда 
раскрывается через стратегический и 
тактический его аспекты. Стратеги-
ческий аспект в нашем исследовании 
представлен компетентностным под-
ходом. Выделим его сущность.

Теоретическое обоснование компе-
тентностного подхода отражено в ис-
следованиях В. И. Байденко, Э. Ф. Зе-
ера, И. А. Зимней, А. М. Новикова, 
Г. В. Мухаметзяновой, Ю. Г. Татура, 
А. В. Хуторского и др. Ученые отме-
чают, что смысл современного об-
разования заключается в развитии у 
обучающихся способности самосто-
ятельно решать проблемы в различ-
ных сферах и видах деятельности на 
основе использования социального 
опыта, элементом которого является их 
собственный опыт. Организация обра-
зовательного процесса заключается в 
создании условий для формирования 
у обучающихся опыта самостоятель-
ного решения познавательных, ком-
муникативных, нравственных и иных 
проблем, составляющих содержание 
образования. При этом собственно 
содержание образования должно пред-
ставлять дидактически адаптирован-
ный социальный опыт решения таких 
проблем. Данные положения являются 
основополагающими в компетентно-
стном подходе. 

Новыми ФГОС предусмотрена 
углубленная подготовка по междисци-
плинарному курсу «Естествознание с 
методикой преподавания». Этот курс 
обеспечивает естественнонаучную под-

готовку обучающихся и ориентирован 
на овладение будущими учителями 
начальных классов системой общих и 
профессиональных компетенций, ос-
новой которых является продуктивная 
мыслительная деятельность по при-
менению полученных естественнона-
учных знаний в различных ситуациях 
при обучении. Выпускник, освоивший 
образовательную программу по курсу, 
должен обладать следующими общи-
ми компетенциями: организовывать 
собственную деятельность по пре-
подаванию естествознания в школе, 
определять способы, контролировать и 
оценивать решение профессиональных 
задач в области преподавания естество-
знания; оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях 
при формировании у учащихся знаний 
о природе; осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессио-
нальных задач в области преподавания 
естествознания. Поэтому от педагога 
требуется наличие способности решать 
задачи естественнонаучного образова-
ния учащихся, а это возможно, если он 
сам имеет определенный уровень раз-
вития естественнонаучного мышления 
(ЕНМ). Следовательно, необходимым 
психологическим новообразованием, 
которое должно быть сформировано 
и развито в педагогическом колледже, 
должно стать ЕНМ. Компетентностный 
подход позволяет рассматривать его в 
качестве одной из общепредметных 
компетенций будущих учителей на-
чальной школы.

В ряде диссертационных исследо-
ваний определены особенности ста-
новления ЕНМ учащихся основной 
школы в процессе изучения естествен-
нонаучных дисциплин (Г. А. Берулава, 
С. А. Старченко, Г. A. Суровикина, 
А. В. Усова); педагогические усло-
вия, необходимые для эффективно-
го развития ЕНМ у студентов вузов 
(С. И. Гильманшина, О. В. Плотникова, 
Н. А. Плугина, Н. Н. Тулькибаева). 
Анализ данных исследований позволил 
заключить, что проблема становления 
ЕНМ обучающихся педагогических 
колледжей остается мало исследован-
ной, что в педагогической литературе 
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не в полной мере исследованы вопросы 
комплексного развития у них ЕНМ в 
разных видах учебно-познавательной 
деятельности при обучении естествен-
нонаучным дисциплинам.

С. А. Старченко и В. А. Старченко 
трактуют ЕНМ как «интегрирован-
ное мышление, которое развивается 
у учащихся как физическое, химиче-
ское, биологическое в результате вза-
имосвязи и объединения предметных 
знаний, способов мыслительной и 
практической деятельности, адекватно 
отражающих деятельность естество-
испытателя» [5, с. 10].

Мы также рассматриваем ЕНМ 
как интегративное мышление, кото-
рое возникает в процессе познания 
естественнонаучной картины мира 
и посредством которого происходит 
отражение объективного мира в поня-
тиях, суждениях, умозаключениях. При 
этом познание опирается на единство 
материального мира и метод восхож-
дения от конкретного к абстрактному, 
опыт педагогической трансформации 
естествознания в образовательный 
процесс. Становление ЕНМ обуча-
ющихся в педагогическом колледже 
нами трактуется как процесс формиро-
вания у будущих педагогов целостных 
естественнонаучных знаний и способов 
деятельности посредством мыслитель-
ных операций; развитие наглядно-об-
разного, обобщенно-образного, сло-
весно-теоретического (понятийного), 
практико-действенного мышления и 
приобретение опыта преподавания 
естествознания в начальной школе. 
Процесс становления ЕНМ, по нашему 
мнению, должен определять основу 
профессиональной компетентности 
будущих педагогов в области есте-
ственнонаучной подготовки. 

На основе анализа современных 
исследовательских подходов к со-
держанию понятия «профессиональ-
ная компетентность» (Б. С. Гершун-
ский, Т. В. Добудько, А. К. Марко-
ва, Л. М. Митина, Ю. Н. Кулюткин, 
Г. С. Сухобская) можно сделать вывод 
о том, что профессиональная компе-
тентность есть интегративная характе-
ристика личности специалиста, вклю-

чающая знания, умения и личностные 
качества, обеспечивающие успешное 
выполнение его профессиональной 
деятельности. 

В соотвествии с компетентностным 
подходом компетентность будущего 
учителя начальных классов в области 
естественнонаучной подготовки долж-
на состоять из ценностно-смыслового, 
когнитивного, деятельностного и раз-
вивающего компонентов. 

1. Ценностно-смысловой компо-
нент раскрывает возможность обра-
зовательного процесса реализовать 
становление ЕНМ будущих учителей, 
обеспечивающего их успешную про-
фессиональную адаптацию в школе. 
Данный компонент профессиональной 
компетентности учителя в области 
естествознания включает ценностное 
отношение к естественнонаучному 
познанию; профессиональную направ-
ленность обучающихся на изучение 
дисциплин естественнонаучного цик-
ла; желание решать проблемы и зада-
чи естественнонаучного образования, 
готовность к проявлению инициативы 
по дальнейшему самообразованию в 
естественнонаучной подготовке.

2. Когнитивный компонент раскры-
вает ценности получаемых естествен-
нонаучных знаний обучающихся, опре-
деляющих вектор развития научно-те-
оретического познания и мышления. 
Данный компонент компетентности 
учителя охватывает целостные знания 
теоретических и методических основ 
естествознания; знание психолого-пе-
дагогических основ формирования 
научных понятий; знание требований, 
предъявляемых к современному уроку 
естествознания; знание современных 
информационных технологий, исполь-
зуемых при изучении естествознания.

3. Деятельностный компонент по-
зволяет определить способы деятель-
ности, обеспечивающие формирование 
ЕНМ обучающихся. Такими способами 
являются деятельность по проведению 
наблюдений за объектами природы, 
осуществлению измерений и сравне-
ний реальных объектов, проведение 
опытов, способность решать естествен-
нонаучные задачи в процессе препода-
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вания естествознания, осуществлять 
проектирование учебных занятий по 
естествознанию.

4. Развивающий компонент задает 
логику развития ЕНМ обучающихся от 
наглядно-образного к обобщенно-об-
разному, от обобщенно-образного к 
словесно-теоретическому и далее к 
практико-действенному мышлению. 

Структурирование содержания про-
фессиональной компетентности буду-
щих учителей начальных классов в об-
ласти естественнонаучной подготовки 
осуществлялось нами с позиции его 
реализации в содержании естествен-
нонаучного образования, в деятельно-
сти теоретического и практического 
характера. В этой связи становится еще 
более актуальной проблема становле-
ния ЕНМ обучающихся, приобретения 
ими таких мыслительных действий, 
которые значительно расширяют сферу 
использования теоретических знаний. 
Следовательно, необходим пересмотр 
существующих подходов к реализа-
ции содержания естественнонаучного 
образования в учреждениях педаго-
гического профиля. Именно поэтому 
компетентностный подход также рас-
сматривается нами в тесной связи с ин-
тегративным подходом, где последний 
выступает практико-ориентированной 
тактикой исследования формирования 
профессиональной компетентности 
будущих учителей начальных классов 
в области естественнонаучной подго-
товки.

В настоящее время интеграцион-
ные процессы охватывают различные 
стороны жизни. В науке, культуре, об-
щественных отношениях, производстве 
интеграция проявляется в различных 
формах синтеза знаний, междисципли-
нарных исследованиях, межличност-
ных отношениях. Интеграционные про-
цессы отражаются и в системе среднего 
профессионального образования, в том 
числе естественнонаучного. Отдельные 
естественнонаучные дисциплины в 
колледже (физика, химия, экологиче-
ские основы природопользования) не 
позволяют познать природу как единое 
целое. В большей мере формированию 
представлений о единой естествен-
нонаучной картине мира способствуют 

интегративные предметы, в частности 
междисциплинарный курс «Естество-
знание с методикой преподавания». 

Интеграция содержания естествен-
нонаучного образования является объ-
ектом исследования ученых, работа-
ющих в области дидактики (М. Н. Бе-
рулава, Г. Г. Гранатов, И. Д. Зверев, 
Н. Н. Тулькибаева, А. В. Усова) и 
методики преподавания естествен-
нонаучных предметов (А. И. Гу-
рьев, М. Д. Даммер, И. С. Карасова, 
С. М. Похлебаев, С. А. Старченко) в 
общеобразовательных учреждениях до-
статочно давно. Однако до настоящего 
времени в полной мере не разработа-
ны теоретические основы интеграции 
применительно к среднему профессио-
нальному компетентностному образо-
ванию.

Интеграция в педагогике рассма-
тривается как интеграция обучения, 
воспитания, образования и развития 
личности в едином учебно-воспита-
тельном процессе, приводящая к каче-
ственным преобразованиям личности 
и реализуемая на различных уровнях.

С. А. Старченко трактует инте-
грацию как «объединение в целое ка-
ких-либо элементов системы в про-
цессе ее развития, обеспечивающее ее 
новое, более качественное состояние… 
Педагогическая интеграция — это 
процесс и результат становления це-
лостности педагогической системы» 
[5, с. 9—10]. 

Именно интегративный подход в 
образовании обеспечивает становле-
ние ЕНМ у обучающихся, так как это 
мышление «…формируется и развива-
ется на основе диалектической связи 
структурных компонентов физических, 
химических и биологических знаний, 
характеризующейся преобразованием 
предметной реальности во всевозмож-
ные модели» [5, с. 159]. Можно утвер-
ждать, что ЕНМ — это интегрирован-
ное мышление, которое развивается у 
обучающихся в результате взаимосвязи 
и объединения предметных знаний и 
способов деятельности.

Анализ исследований С. А. Стар-
ченко позволяет констатировать, что 
интеграция естественнонаучного об-
разования предполагает разработку 



71

№ 2, 2013

модели, которая представляет опре-
деленную координацию источников, 
направлений, факторов, видов, типов, 
уровней и форм интеграции. 

Рассмотрим некоторые из элемен-
тов обозначенной модели.

По мнению И. В. Сницаренко, 
источниками интеграции содержания 
естественнонаучного образования в 
педагогическом колледже выступают:

— целостность естественнонауч-
ного знания как отрасли научного по-
знания, адекватно отражающегося в 
образовательном процессе колледжа;

— квалификационные требования к 
подготовке учителя начальных классов, 
отражающие запрос государства на 
овладение специалистом системой об-
щеобразовательных компетенций, ос-
новой которых является продуктивная 
мыслительная деятельность по при-
менению полученных естественнона-
учных знаний в различных ситуациях;

— индивидуальные возможности 
личности студентов, уровень их пред-
расположенности к изучению есте-
ственнонаучных знаний [3]. 

В структуре теории интеграции 
содержания естественнонаучного об-
разования важное место занимают 
уровни интеграции ее осуществле-
ния. С. А. Старченко выделяет четыре 
уровня:

1) представления учебного пред-
мета (курса, дисциплины). Ведущими 
факторами, обеспечивающими инте-
грацию естественнонаучных знаний 
на этом уровне, могут выступать пред-
метные научные знания, способы дея-
тельности, знания профессиональной 
направленности; 

2) осуществления межпредметных 
связей. На этом уровне ведущим ин-
тегрирующим фактором выступают 
структурные элементы знания, обеспе-
чивающие связь между предметами, 
курсами, дисциплинами;

3) дидактического синтеза, харак-
теризующийся соединением содержа-
ния образования через формирование 
предметных научных линий содержа-
ния образования (внутрипредметный 
синтез), внедрение синтезированных 
учебных предметов (межпредметный 

синтез), а также использование курсов, 
соединяющих естественнонаучные 
предметы на основе комплексных зна-
ний и способов деятельности (внутри-
дисциплинарный синтез);

4) дидактической целостности 
(высший уровень интеграции), харак-
теризующийся высокой целостностью, 
упорядоченностью, взаимообусловлен-
ностью содержания естественнонауч-
ного образования с учетом способно-
стей учащихся и дидактических целей 
образовательного учреждения [5]. 

Междисциплинарный курс «Есте-
ствознание с методикой преподавания» 
в педагогическом колледже предостав-
ляет обучающимся возможность овла-
деть системой общих и профессиональ-
ных компетенций, основой которых 
служит продуктивная мыслительная 
деятельность по применению полу-
ченных естественнонаучных знаний в 
различных ситуациях.

Исходя из вышеизложенного можно 
утверждать, что наиболее оптималь-
ным и продуктивным для построения 
содержания естественнонаучного обра-
зования в педагогическом колледже яв-
ляется интегративно-компетентност-
ный подход. Мы определяем его как 
методологическую основу целостного 
представления содержания естествен-
нонаучного образования, обеспечива-
ющего становление ЕНМ обучающихся, 
способствующего формированию у них 
профессиональной компетентности в 
области методики преподавания есте-
ствознания.

Суть интегративно-компетентност-
ного подхода к решению проблемы 
формирования профессиональной ком-
петентности в области естественнона-
учной подготовки у обучающихся пе-
дагогического колледжа заключается:

1) в представлении содержания 
естественнонаучного образования на 
основе теории интеграции естествен-
нонаучного образования с учетом идей 
компетентностного подхода;

2) интегративном взаимодействии 
содержания естественнонаучных пред-
метов (физики, химии, биологии, гео-
графии), естествознания и методики 
преподавания естествознания, обеспе-
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чивающем становление ЕНМ как обще-
предметной компетенции в области ме-
тодики преподавания естествознания;

3) утверждении единого подхода 
к реализации методики становления 
ЕНМ у обучающихся колледжа на 
основе предметных, межпредметных, 
интегративных знаний и способов де-
ятельности; 

4) использовании предметных, 
межпредметных, синтезированных и 
интегративных форм и продуктивных 
методов организации образовательного 
процесса, обеспечивающих формиро-
вание профессиональной компетент-
ности в области естественнонаучной 
подготовки у обучающихся колледжа.

Анализ психолого-педагогической 
теории, социальный заказ на компе-
тентных специалистов с востребован-
ным уровнем педагогического мыш-
ления позволили нам обосновать зна-
чимость процесса становления ЕНМ у 
обучающихся педагогического коллед-
жа. Нами на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Троицкий педагогический колледж» 
был организован и проведен педагоги-
ческий эксперимент с целью проверки 
эффективности разработанной методи-
ки становления ЕНМ у обучающихся 
педагогического колледжа.

Экспериментальная методика была 
реализована в рамках специально 
сконструированного учебного модуля 
«Формирование естественнонаучных 
понятий у младших школьников в 
процессе учебно-познавательной дея-
тельности», который рассматривается 
нами в качестве одного из возможных 
разделов междисциплинарного курса 
«Естествознание с методикой препода-
вания». В рамках разработанного учеб-
ного модуля мы смогли реализовать 
такие способы деятельности, которые 
обеспечивают становление ЕНМ обуча-
ющихся: рассмотрение теоретических 
основ формирования естественнона-
учных понятий, использование обоб-
щенного подхода к формированию 
способов учебно-познавательной де-
ятельности, обучение теоретическим 
основам решения естественнонаучных 
задач, использование ИКТ в обобще-
нии опыта преподавания естествозна-
ния в начальной школе. 

Мы осуществляли формирование 
у обучающихся колледжа профессио-
нально важных естественнонаучных 
понятий «материя», «вещество», «энер-
гия», «вода», «воздух», «земля», что 
обеспечило становление их ЕНМ в 
определенной логике. С опорой на тех-
нологию формирования естественнона-
учных понятий А. В. Усовой [7] нами 
была организована активная познава-
тельная деятельность обучающихся 
на всех этапах овладения понятиями. 
Основным методом обучения при этом 
выступала самостоятельная аудитор-
ная и внеаудиторная работа. Напри-
мер, с целью выявления существенных 
признаков понятия «вещество» была 
организована работа с литературой.                    
Для уточнения признаков понятия 
предлагалось составить рассказ о ве-
ществах по плану, предложенному 
преподавателем, подготовить сообще-
ния по теме.

Уточнение и обобщение естествен-
нонаучных понятий осуществлялись 
в ходе решения естественнонаучных 
задач. Реализуя технологию реше-
ния таких задач, мы опирались на 
обобщенный подход, разработанный 
Н. Н. Тулькибаевой [6]. Алгоритм как 
форма, предписывающая деятельность 
по решению задачи, имеет иерархиче-
скую структуру, включающую набор 
действий и операций. Данную логику 
мы использовали при решении задач 
двух видов: качественных и экспе-
риментальных. Качественные задачи 
использовались при объяснении нового 
материала, закреплении и проверке 
знаний, например: «Представьте схе-
матично переход вещества из одного 
состояния в другое»; «Почему сухая 
огрубевшая кожа человека не проводит 
ток, а увлажненная хорошо проводит?»; 
«Какая почва прогревается солнцем 
быстрее — влажная или сухая?». Экс-
периментальные задачи предполага-
ют постановку опытов и измерений: 
«Поставьте эксперимент, доказыва-
ющий зависимость изменения объема 
жидкости при нагревании», «Спроек-
тируйте содержание опытов с водой, 
иллюстрирующих свойства вещества», 
«Предложите способы создания смесей 
веществ в жидком и твердом состоя-
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нии», «Исследуйте способы определе-
ния свойств воздуха». 

В рамках учебного модуля «Форми-
рование естественнонаучных понятий 
у младших школьников в процессе 
учебно-познавательной деятельности» 
наряду с алгоритмизированными спо-
собами познания мы также реализова-
ли эвристические. Были использованы 
технологии поиска и моделирования 
межпредметной информации посред-
ством ИКТ, организации проектной 
деятельности, моделирования учеб-
ных занятий по естествознанию в на-
чальной школе. При этом в структуре 
интеграции содержания естественнона-
учного образования в качестве форм 
интеграции выступали формы учебных 
занятий: интегративные лекции, инте-
гративные уроки-практикумы, студен-
ческие учебные конференции.

Становление ЕНМ студентов осу-
ществлялось и в рамках педагоги-
ческой практики, во время которой 
формировались практико-действенное 
мышление и профессиональная компе-
тентность в области методики препода-
вания естествознания в начальной шко-
ле. Для этого мы разработали систему 
специальных заданий, составляющих 
содержание педагогической практики 
в начальной школе. Здесь осуществля-
лась интеграция естественнонаучных 
знаний обучающихся, профессиональ-
ных умений и способов практической 
деятельности, что способствовало ре-
ализации содержания естественнона-
учного образования на высшем уровне 
интеграции — уровне дидактической 
целостности.

Для определения уровня и ста-
дии развития ЕНМ у студентов был 
проведен обучающий эксперимент. В 
исследовании приняли участие 52 об-
учающихся по специальностям «Пре-
подавание в начальных классах» и 
«Коррекционная педагогика в началь-
ном образовании». Соответственно 
исследование проводилось с участием 
экспериментальной и контрольной 
групп. В экспериментальной реализо-
вывалась методика становления ЕНМ 
в рамках разработанного учебного 
модуля «Формирование естественнона-
учных понятий у младших школьников 
в процессе учебно-познавательной де-
ятельности». В контрольной применя-
лась традиционная методика развития 
ЕНМ в рамках учебной дисциплины 
«Естествознание с методикой препо-
давания». Обе группы до проведения 
формирующего эксперимента стати-
стически значимо не отличались по 
уровню развития ЕНМ. 

Для диагностики ЕНМ обучающих-
ся нами был разработан критериаль-
но-ориентированный тест. С позиций 
деятельностного подхода такие тесты 
позволяют измерить стадии развития 
ЕНМ, основными показателями оценки 
которых являются характер суждений 
(бытовой или научный); характер свя-
зей между элементами знаний (сум-
бурные суждения, либо логические); 
способность переносить имеющиеся 
знания в другие области научных зна-
ний. При создании тестов мы опира-
лись на методику оценки развития 
ЕНМ, разработанную Г. А. Берулавой 
[1, с. 133]. 

Уровень развития ЕНМ обучающихся экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп
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Тесты состояли из качественных 
предметных и межпредметных задач, 
раскрывающих содержание учебного 
модуля. Каждая задача, представленная 
в тесте, имела три варианта суждения 
на бытовом, научном и синтетическом 
уровне. 

Полученные результаты среза под-
твердили наличие положительной ди-
намики в экспериментальной группе. 
Здесь преобладала эмпирически-науч-
ная стадия развития ЕНМ, характери-
зующая средний уровень его развития 
и выявленная у 53,85 % обучающих-
ся. Эмпирически-бытовую стадию и 
низкий уровень развития ЕНМ мы 
отметили у 26,92 % испытуемых. Мы 
также установили появление у 19,23 % 
обучающихся дифференциально-син-
тетической стадии и выше среднего 
уровень развития ЕНМ. В контрольной 
группе существенных различий в про-
центном соотношении испытуемых не 
наблюдалось (рисунок).

Таким образом, разработанная нами 
методика становления естественнона-
учного мышления у обучающихся 
педагогического колледжа отражает 
ключевые идеи интегративно-компе-
тентностного подхода и обеспечивает 
процесс эффективного формирования 
профессиональной компетентности 

обучающихся в области естественнона-
учной подготовки.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
COMPETENCE IN NATURAL SCIENCES AMONG 

PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS 
Е. V. Gainulina (Troitsky pedagogical college) 

The article is concerned with theoretical and practical aspects of development of pedagogical college 
students’ professional competence in teaching natural sciences disciplines. The author examines the 
essence of an elementary school teacher’s competence in teaching natural sciences. Basic features of 
integrative and competence-based approaches that are methodological basis for forming the contents 
of the natural science education in a pedagogical college are examined. Novelty of the research is in 
the developed methodology of evolvement of natural thinking among pedagogical college students 
which employs the key ideas of integrative competence-based approach and ensures the process of 
effective development of professional competence among prospective teachers of natural sciences. The 
methodology engages types of activity that provide for the evolvement of students’ natural thinking: 
study of theoretical principles of development of natural science notions, use of a generalised approach 
to the development of academic cognitive activity methods, teaching theoretical principles of how to 
solve tasks in natural sciences, use of information technologies to summarise the teaching experience 
in natural sciences in elementary school. 

Об авторе:
Гайнулина елена Викторовна, руководитель кафедры педагогики, психологии и частных 

методик начального образования ГБОУ СПО «Троицкий педагогический колледж» (г. Троицк, 
Россия), Elena.vik5@mail.ru



75

№ 2, 2013

Keywords: professional competence in teaching natural sciences; natural thinking; evolvement of 
natural thinking; integrative-competence-based approach.

REFERENCES

1. Berulava G. А. Diagnostika i razvitie myshlenija podrostkov [Diagnostics and development 
of teenagers’ thinking]. Biysk, Biysk Ped. Instit. Publ., 1993, 240 p. 

2. Zimnaya I. A. Kompetentnostnyj podhod. Kakovo ego mesto v sisteme sovremennyh podhodov 
k problemam obrazovanija? (teoretiko-metodologicheskij aspekt) [Competence-based approach. What is 
its place in the system of modern approaches to problems of education?]. Vysshee obrazovanie segodnja 
[Higher education today]. 2006, no. 8, pp. 20—26. 

3. Snitsarenko I. V. Metodika formirovanija fundamental’nyh estestvennonauchnyh ponjatij 
u studentov pedagogicheskogo kolledzha [Methodology for the development of fundamental natural 
science notions among students of a pedagogical college]. Troitsk, 2009, 206 p. 

4. Sociologya [Sociology]: Encyclopedia. Minsk, Knizhny Dom Publ., 2003, 1312 p.
5. Starchenko S. А. Teorija integracii soderzhanija estestvennonauchnogo obrazovanija v 

obshheobrazovatel’nom uchrezhdenii [Theory of integration of natural science education into a high 
school]. Troitsk, REKPOL Publ., 2009, 101 p. 

6. Tul’kibaeva N. N. Reshenie zadach po fizike. Psihologo-metodicheskij aspect [Solving tasks 
in physics. Psychological and methodological aspect]. Chelyabinsk, Chelyabinsk Goss. Ped. Inst. and 
Ural Goss. Ped. Inst. Publ., 1995, 120 p.

7. Usova A. V. Novaja koncepcija estestvennonauchnogo obrazovanija i pedagogicheskie uslovija 
ejo realizacii [New conception of natural science education and pedagogical conditions of its realisation]. 
Chelyabinsk, Chelyabinsk Goss. Ped. Univ., 2005, 48 p. 

About the author:
Gainulina Elena Viktorovna, head, Chair of Pedagogics, Psychology and Peripheral Methodology 

of Elementary High School, Troitsk Pedagogical College (Troitsk, Russia), Elena.vik5@mail.ru



76

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ФилосоФия образования

УДК 37.043.2-055.1/.2

ПонЯТие инТеГрации В КаТеГориаЛьноМ 
аППараТе ФиЛоСоФии оБраЗоВаниЯ

С. Ю. Полянкина (Новосибирский государственный технический 
университет)

Автором исследуется роль понятия интеграции в описании эволюции отечественной обра-
зовательной системы. В качестве методологической базы исследования выступает философия 
образования. Выделяются и характеризуются ведущие направления интеграции в отечественном 
образовании на современном этапе. 

Ключевые слова: философия образования; понятие интеграции; интеграция в образовании; 
образовательная интеграция; педагогическая интеграция; интеграция образования; дезинтеграция. 

Категориальный аппарат филосо-
фии образования находится в процес-
се становления. По большей части 
философия образования использует 
понятия педагогики и психологии и  
осмысливает их в философском аспекте. 
В качестве категорий непосредственно 
философии образования исследователи 
выделяют наиболее онтологически, 
аксиологически и праксеологически 
значимые характеристики образова-
ния и ведущие процессы в системе 
об разования: «образовательное про-
странство», «субъект образовательного  
пространства», «образовательная  
среда», «целостность», «фундамен-
тальность», «компетентность», «про-
фессионализм», «универсализация», 
«специализация», «гуманизация», 
«гуманитаризация», «виртуализация» 
и т. п. 

Если рассматривать образование 
как систему, то становиться очевид-
ным, что ее развитию, как и развитию 
любой другой системы, присущи тен-
денции интеграции и дифференциации 
на различных уровнях. Это позволяет 
нам объединить социально-функцио-
нальный и философско-антропологи-
ческий взгляды на сущность и цели 
образования, поскольку названные 
процессы напрямую связаны с двумя 
непреложными целями образования — 
социализацией, т. е. обеспечением 
воспроизводства существующей со-
циальной структуры и интеграцией в 
нее индивида, и индивидуализацией, 
а именно реализацией индивидуаль-
ных запросов, интересов и развитием 

творческих проявлений конкретной 
человеческой личности и ее индиви-
дуальности.

Цель данной статьи заключается в 
рассмотрении понятия «интеграция» 
применительно к описанию эволюции 
отечественной образовательной систе-
мы и выявлении ведущих направлений 
изучаемого процесса. 

Интеграция (от лат. integration — 
восстановление, восполнение, от 
inter — целый) — понятие теории 
систем, трактуемое как онтологически 
(состояние связанности, целостности 
отдельных дифференцированных ча-
стей и функций системы), так и про-
цессуально (сторона процесса развития 
системы, ведущая к объединению в 
целое ранее разнородных частей и 
элементов). Результатом данных про-
цессов служит возникновение новой 
системы, а в рамках уже сложившейся 
системы они влекут за собой повыше-
ние уровня ее целостности и организо-
ванности. При этом интегрированные 
элементы не являются простой суммой, 
поскольку интеграция предполагает 
конвергенцию, комбинацию, смешение, 
синтез и в конечном счете эмерджент-
ность системы. 

История развития института об-
разования тесно связана с процес-
сами ценностно-идеологической, 
научно-технологической и культур-
но-просветительной интеграции и по-
ливергенции в социуме, лежащими 
в основе исторического прогресса. 
В рефлексивном аспекте данный прин-
цип осуществления образовательного 
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процесса основан на взаимодополне-
нии разных форм познания и освоения 
действительности (мифологической, 
философской, религиозной, научной, 
технической, художественной) и соз-
дает условия для становления полифо-
ничной картины мира и идентификации 
субъектом и объектом образовательного 
процесса себя и своего места в этом 
мире. Любое образовательное учрежде-
ние — это система поликультурного 
пространства, оперирующая сетью 
смыслов образовательной, воспита-
тельной, ценностно-культурной, нрав-
ственной, поведенческой, социальной 
направленности.

В соответствии с Национальной 
доктриной образования в Российской 
Федерации (постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 4 октя-
бря 2000 г. № 751) система образования 
наряду с прочим призвана «обеспе-
чить… историческую преемственность 
поколений, сохранение, распростране-
ние и развитие национальной культуры, 
воспитание бережного отношения к 
историческому и культурному насле-
дию народов России; …формирование 
у детей и молодежи целостного миро-
понимания и современного научного 
мировоззрения, развитие культуры 
межэтнических отношений; …преем-
ственность уровней и ступеней обра-
зования» [14]. Новым Федеральным 
законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ) декларированы «единство 
образовательного пространства на тер-
ритории Российской Федерации, защи-
та и развитие этнокультурных особен-
ностей и традиций народов Российской 
Федерации в условиях многонацио-
нального государства» и «создание 
благоприятных условий для интегра-
ции системы образования Российской 
Федерации с системами образования 
других государств на равноправной и 
взаимовыгодной основе» [13]. Успеш-
ность осуществления вышеобозна-
ченных задач зависит от управления 
процессами интеграции в образовании, 
миссия которых, по В. И. Панарину, 
заключается в выполнении определен-
ных функций по освоению мировой 
культуры, организации человечества 

в единую, взаимосвязанную систему 
[7, с. 29]. 

Под социальной интеграцией в 
обществе обычно понимаются упоря-
доченные и гармоничные межличност-
ные, межгрупповые, межклассовые, 
межнациональные и межгосударствен-
ные отношения, а также процесс, ве-
дущий к такому состоянию, направ-
ленный на минимизацию конфликтов; 
социальную сплоченность; принятие 
индивида остальными членами груп-
пы. Это — одна из форм поддержания 
социальной системой устойчивости и 
равновесия в общественных отноше-
ниях. Цель социальной интеграции 
заключается в возможности координа-
ции и успешного функционирования 
общества в целом и его составляющих 
при учете их своеобразия и самобыт-
ности, индивидуальных особенностей 
и различия. Самая жизнеспособная 
разновидность социальной интеграции 
складывается из единства разнообра-
зия, из формирования целостности на 
основе совпадения целей и интересов, 
а не из принуждения и нивелировки 
различий. Все эти тенденции присущи 
и системе образования как подсистеме 
общества. 

Понятие интеграции в педагогике 
полисемантично и, согласно результа-
там исследования Е. Н. Пузанковой и 
Н. В. Бочковой, может означать «путь, 
позволяющий выявлять, вводить и 
конструировать иерархические связи 
между элементами педагогических 
систем; средство построения педа-
гогических моделей; путь, ведущий 
систему к целостности; путь, позво-
ляющий раскрыть закономерности в 
педагогических явлениях, процессах и 
системах; путь к целостному, комплекс-
ному исследованию педагогических 
явлений и процессов» [8, с. 12].

Исследованию процессов интегра-
ции в системе образования России на 
современном этапе посвящен ряд науч-
ных работ отечественных педагогов и 
философов. Интеграцию образования в 
качестве дидактического принципа, ко-
торым проникнут педагогический про-
цесс, изучает А. Я. Данилюк. Приме-
нение интегративного подхода в общем 
среднем и высшем профессиональным 
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образовании исследуют Д. А. Арте-
мьева, М. Н. Берулава, И. Г. Еременко, 
Е. В. Бондаревская, В. А. Сластенин 
и др. Глобализация образования и, 
как следствие, интеграция российской 
образовательной системы в мировое 
образовательное пространство в кон-
тексте Болонского процесса изучена 
А. И. Гретченко, Б. Л. Вульфсоном, 
И. Г. Тимошенко, Т. С. Кашлачевой и 
др. Установление как внутрипредмет-
ных, так и межпредметных связей в 
педагогическом процессе, создание ин-
тегрированных курсов, блоков и моду-
лей стали предметом научных исканий 
В. А. Игнатовой, В. М. Максимовой, 
Н. М. Белянковой, И. Б. Богатовой и др. 
Об интеграции в жизни и образовании 
двух типов научного знания (естествен-
нонаучного и гуманитарного) писали 
А. А. Саламатов, Е. А. Соколков и др. 
Понятие интегрированного обучения 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, предусматривающее 
специализированную коррекционную 
помощь и психологическую поддерж-
ку, находим в трудах Л. С. Волковой, 
А. А. Дмитриева, Н. Н. Малофеева, 
Л. М. Кобриной и др. Актуальную про-
блему интеграции и социальной адап-
тации детей мигрантов посредством 
их приобщения к культуре принима-
ющей страны исследуют Ю. А. Горя-
чев, В. Ф. Захаров, Л. Е. Курнешова и 
многие другие отечественные ученые. 
В пользу интеграции идей философии 
образования Запада и Востока с целью 
преодоления мирового образовательно-
го кризиса говорят работы М. С. Аши-
ловой, В. И. Паршикова, Т. А. Рубан-
цовой, В. И. Панарина.

Авторы работы «Интеграционные 
процессы в образовании: новые гори-
зонты» под редакцией Р. Н. Авербуха, 
Н. П. Литвиновой и Т. В. Мухалевой 
сходятся во мнении о том, что инте-
грация в образовании означает взаи-
модействие педагогических, социо-
культурных, социально-политических 
и экономических факторов развития 
образовательных систем и сосуще-
ствование традиций и инноваций в 
данной сфере [2, с. 5]. В этом смысле 
она выступает фактором развития об-
разовательных систем. 

В пользу стратегии интегратизма 
в познании как основы для совершен-
ствования общего образования выска-
зывается А. В. Теремов, аргументируя 
свою позицию тем, что «…принципи-
альная возможность синтеза знаний 
вытекает непосредственно из законов 
диалектики» [10, с. 3], а «человеческое 
познание в целом как определенная 
реалия развивалось в соответствии 
с законом единства и борьбы проти-
воположностей» [10, с. 4], которые в 
результате слияния порождают новую 
реалию. 

М. Н. Берулавой, Н. К. Чапаевым и 
Т. П. Калиновской выявлено два пути 
реализации принципа педагогического 
интегратизма: систематический и орга-
нический. Фокус внимания в первом 
случае направлен на части целого, а 
само целое является результатом вза-
имодействия частей и поэтому некой 
результативной и зависимой единицей. 
Во втором случае целое рассматрива-
ется как новое качество, способное 
управлять частями. По словам Т. П. Ка-
линовской, органический интегратизм в 
педагогике включает в себя следующие 
направления интеграции: интеграция 
человека с самим собой как с индиви-
дом и видовым существом; интеграция 
человека в социум; интеграция лично-
сти с природой, техникой, культурой, 
искусством [3, с. 117]. 

Интегративной по сути является 
реализация как внутрипредметных, 
так и межпредметных связей в педа-
гогическом процессе, обоснованная 
всеобщностью и единством законов 
природы, а также целостностью вос-
приятия субъектом окружающего мира. 
Тем не менее пересмотр содержания 
образования, нацеленный на выявление 
межпредметных связей, был ориен-
тирован в первую очередь на когни-
тивную сферу обучающихся, тогда 
как интеграция как методологический 
принцип, нашедший свое выражение в 
различных интегрированных курсах с 
80—90-х гг. прошлого века, относится 
не только к образовательной области 
в целом, но и к условиям и способам 
разработки учебного плана и, шире, 
всего плана работы образовательного 
учреждения. Межпредметная инте-
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грация может быть объектной или по-
нятийной, т. е. группировкой учебных 
предметов вокруг общественно значи-
мой проблемы или понятия (например, 
понятие «вода», рассмотренное с точки 
зрения химии, физики, биологии и 
географии), и предметной, связанной 
с созданием учебных курсов, объеди-
няющих несколько дисциплин одного 
цикла, что является более распростра-
ненным («Концепции современного 
естествознания», «Мировая художе-
ственная культура» и др.). В процессе 
преподавания формально не интегри-
рованных курсов дисциплин интегра-
ция также может находить выражение 
в реализации внутрикурсовых связей 
(например, между физикой, математи-
кой, информатикой — в курсе физики; 
между неорганической и органической 
химией — в курсе химии и т. д.), а так-
же внутрипредметных связей между 
отдельными темами определенного 
учебного предмета. 

Образовательная ценность инте-
грированного обучения выражается в 
том, что знания одной дисциплины ор-
ганически переплетаются со знаниями 
другой дисциплины, создавая новую 
информационную структуру категорий, 
понятий, концепций, законов и т. д. Ин-
теграция в данном случае способствует 
выделению главного вектора в отборе 
содержания образования, выражению 
системных характеристик изучаемого 
объекта. Она компенсирует недостатки 
образовательной системы: позволяет 
сократить многопредметность, не допу-
стить дублирование учебного материа-
ла, за счет чего сокращает количество 
учебных часов и противостоит сниже-
нию мотивации обучающегося вслед-
ствие его перегруженности [9, с. 51]. 

Е. Е. Макарова предлагает вклю-
чить в структуру интегративного под-
хода в высшем профессиональном 
образовании помимо межпредметной 
и внутрипредметной интеграции также 
межличностную (выраженную в дело-
вом сотрудничестве и сотворчестве) и 
внутриличностную (интеграцию про-
фессионального знания в сознание 
студента) [6, с. 10]. 

Именно о внутриличностной ин-
теграции говорит А. Я. Данилюк, раз-

работавший теорию интеграции об-
разования. Он возводит интеграцию 
в разряд дидактических принципов 
и употребляет понятие интеграции 
образования в широком смысле как 
осуществление обучающимся под руко-
водством педагога последовательного 
перевода сообщений с одного учебного 
языка на другой, в процессе чего про-
исходят усвоение знаний, формирова-
ние понятий, рождение личностных и 
культурных смыслов [1, с. 232]. 

Результатом глобализационных 
процессов в сфере образования явля-
ется интеграция российской образова-
тельной системы в мировое образова-
тельное пространство в контексте Бо-
лонского процесса, что подразумевает 
органическое объединение националь-
ных образовательных систем, процесс 
объединения и согласования их дея-
тельности, ресурсов, услуг, технологий, 
а также их рациональную организацию. 
Обсуждая проблемы и перспективы 
интеграции высшей школы России в 
мировую систему образования и науки, 
исследователи упоминают следующие 
аспекты такой интеграции: формы и 
методы международной интеграции 
вузов; интеграционный потенциал об-
разовательных программ; роль меж-
дународных организаций, фондов и 
программ в развитии интеграционных 
процессов в области высшего обра-
зования; язык как фактор интеграции 
образовательных систем; новые инфор-
мационные технологии и интеграцион-
ные процессы в области образования 
и науки.

На наш взгляд, страшна не глоба-
лизация высшего образования сама 
по себе, а опасность претворения ее 
идеалов на условиях монополизма, 
унификации и механической экстрапо-
ляции опыта зарубежных стран на оте-
чественную систему образования. Как 
справедливо отмечает И. Г. Тимошен-
ко, «интеграция российской системы 
образования с европейской и мировой 
не должна состоять в слепом следова-
нии западным стандартам, а должна 
заключаться во всестороннем укрепле-
нии сложившейся добротной системы 
и в разумном ее приспособлении к 
оказанию всевозможных рыночных 
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образовательных услуг на внутреннем 
и мировом образовательном рынке», а 
это «требует проведения в культуроло-
гии, искусствоведении, религиоведе-
нии, психологии, философии научных 
исследований, касающихся поиска 
толерантных, неконфликтных методов 
межкультурных, межидеологических, 
межценностных диалогов и коммуни-
каций в современном многополярном 
мире» [11, с. 128—129].

В реальной практике интеграция — 
это взаимопроникновение, взаимо-
обогащение научно-образовательной 
деятельности, процессов и взаиморас-
ширение сферы действия различных 
структурных элементов и функций 
всей образовательной системы в це-
лях наиболее полного удовлетворения 
потребностей общества и личности. 
С. В. Камашев отмечает противоре-
чивость включения России в систему 
единого образовательного простран-
ства, вызванную столкновением инте-
грационных и дезинтеграционных про-
цессов (противоречия между средним 
и высшим образованием, школьным и 
внешкольным воспитанием, субъектом 
и объектом педагогической деятельно-
сти, светского и религиозного образо-
вания) [4, с. 188]. 

Н. К. Чапаевым кризисные явления 
в современном образовании объяс-
няются его дезинтеграционной на-
правленностью, которая выражается 
в откровенном сциентизме; технокра-
тизме образовательного процесса; пре-
обладании в содержании образования 
функционального над сущностным; 
отсутствии понимания между субъ-
ектами образовательного процесса; 
превращении школы в лабораторию 
социальной селекции и личностно-пси-
хологической сегрегации; в крайнем 
антропоцентризме, — или квазиинте-
грацией, т. е. приспособленчеством и 
конформизмом [12, с. 75—77]. 

Интегрированным или инклюзив-
ным обучением детей с ограниченными 
возможностями здоровья называется 
официально принятое направление в 
области специального образования в 
различных странах мира, предусматри-
вающее специализированную коррек-
ционную помощь и психологическую 

поддержку, задачами которых явля-
ются контроль за развитием ребенка, 
успешностью его обучения, оказание 
помощи в решении проблем адаптации 
в среде здоровых сверстников. Среди 
организационных форм интеграции 
в образовании выделяются инклюзия, 
или обучение в обычных классах об-
щеобразовательной школы (в соответ-
ствии с критериальными показателями, 
когда психофизическое развитие ре-
бенка приближается к нормальному); 
обучение в специальных классах об-
щеобразовательной школы с частичной 
интеграцией во время внеклассной, 
внеурочной деятельности; интеграция 
в структуре дополнительного обра-
зования; обучение в коррекционном 
учреждении с последующим переводом 
ученика в общеобразовательную шко-
лу; полная или частичная интеграция 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья в ходе предпрофильного 
и профессионального обучения [5, 
с. 26—27]. 

В качестве примера успешного 
инклюзивного образования (т. е. пол-
ной интеграции обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья 
в коллектив) можно привести опыт 
Центра независимой жизни «Финист» 
и Новосибирского государственного 
университета, которые совместно осу-
ществили проект «Интеграция людей с 
физическими ограничениями в систему 
высшего образования». Результатом 
проекта стали развитие в университете 
программы сопровождения и техниче-
ского обеспечения процесса обучения 
студентов-инвалидов (в том числе с 
тяжелыми формами) и их обучение на 
различных факультетах вуза. 

Во всех вышеупомянутых нами 
случаях интеграция предстает как в ка-
честве процесса объединения, взаимо-
проникновения элементов системы, до-
стижения ее целостности, включения в 
нее новых элементов, так и в качестве 
результата данного процесса. Им про-
тивостоит дезинтеграция, ведущая к 
регрессу системы, внутрисистемному 
кризису и ее распаду. 

Резюмируя вышеизложенное, отме-
тим, что относительно интеграцион-
ных процессов в системе образования 
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необходимо различать следующие ис-
пользуемые исследователями понятия: 
«интеграция в образовании», «обра-
зовательная интеграция», «педаго-
гическая интеграция», «интеграция 
образования». 

Понятие интеграция в образова-
нии охватывает все интегративные 
процессы, происходящие в системе 
об   разования: интеграцию российской 
об  ра  зовательной системы в мировое 
об  разовательное пространство; уста-
новление как внутрипредметных, так 
и межпредметных связей в педагогиче-
ском процессе; создание интегрирован-
ных курсов, блоков и модулей; интегра-
цию в жизни и образовании двух типов 
научного знания (естественнонаучного 
и гуманитарного); интеграцию и соци-
альную адаптацию детей мигрантов 
посредством их приобщения к культуре 
принимающей страны, а также соци-
альную интеграцию обучающихся. 

Под образовательной интеграцией 
понимаются социализация и адаптация 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья посредством образования, 
предусматривающие специализирован-
ную коррекционную помощь и психо-
логическую поддержку. 

Педагогическая интеграция — это 
процесс и результат развития, станов-
ления и формирования многомерной 
человеческой цельности в условиях 
осуществления интегративно-педаго-
гической деятельности. 

Интеграция образования подразу-
мевает интериоризацию содержания 
образования сознанием обучающихся 
и их смыслотворческую деятельность 
под руководством педагога. 
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THE NOTION OF INTEGRATION THROUGH 
CATEGORIES OF PHILOSOPHY OF EDUCATION

S. Yu. Polyankina (Novosibirsk State Technical University)
The processes of integration and differentiation treated as driving forces and mechanisms of 

evolution of society are drawing researchers’ attention under current conditions of globalisation of 
social systems in economics, politics and culture. The process of society’s development is accompanied 
with its differentiation, i. e. the number of components constituting the system grows, the internal and 
external connections multiply, and the system gains a new network structure and functions. However, 
complication and fragmentation of the system threatens its integrity. Then the integrative processes 
take place and intensify its vitality and integrity. The objective of the article is to investigate the role 
the notion of integration plays in the description of the evolution of the Russian educational system. 
Philosophy of education serves as a methodological basis for the investigation. The author highlights and 
defines the leading trends of integration in the Russian education at the present stage: the realisation of 
interior- and interdisciplinary links in the process of education; integration of humanitarian with natural 
science constituent of scientific knowledge in education and life; integration of the domestic educational 
system into the international educational environment; integrated education for disabled children; and 
integration and social adaptation of immigrants’ children by introducing them to the host country.  The 
opposite to the creative essence of integration is disintegration of an educational system that leads to 
unbalance and incoherence of its elements worsening the educational crisis in the XIX century. The 
article explores and specifies such related notions as: “integration in education”, “educational integration”, 

“pedagogical integration”, and “integration of education”. As opposed to integration that leads the system 
of education to stabilisation, the disintegrative tendencies worsen the crisis in contemporary education.

Keywords: philosophy of education; notion of integration; integration in education; educational 
integration; pedagogical integration; integration of education; disintegration. 
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инТеГраТиВные ВЗаиМоВоЗдейСТВиЯ 
В диаЛеКТиЧеСКой КонВерСии МноГоМерныХ 

оТношений ЧеЛоВеКа и СоциУМа 
В. И. Антонова (Мордовский государственный университет  

им. Н. П. Огарева), 
В. В. Антонова (Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва)
Анализируются деятельностные факторы индивидов, составляющих общественную организа-

цию; определяются слагаемые обеспечения фундаментальных потребностей людей; констатируются 
механизмы социального бытия и коммуникации. Авторы актуализируют проблему взаимовоздей-
ствия публичной сферы и гражданского общества. 

Ключевые слова: гражданственность; общество; динамика; знание; интеграция; интересы; ком-
муникация; механизм; потребности; признак; самоутверждение; средство; стимул; субстат; человек. 

Общество возникло из диалекти-
ческого единения человека и приро-
ды, поскольку человек в отличие от 
животного способен не только произ-
водить продукты собственного труда, 
но также моделировать их по законам 
красоты, другими словами, творить. 
Именно потому можно предположить, 
что творец — человек — и общество 
появляются единовременно. Человек — 
не только природное, но и обществен-
но-предметное существо, живущее в 
социальном общественно-предметном 
мире. Последний, с одной стороны, соз-
дается в определенной мере человеком, 
с другой — формирует человека, соци-
ализирует его. Человек по мере своего 
развития реализуется как целостность, 
так как он представляет собой момент 
движения (развития) общественной 
системы, а общество в то же время — 
момент движения (развития) человека. 

Изначально общество является 
противоречивым феноменом. В ходе 
исторического развития оно не только 
совершенствуется, но постоянно са-
моразрушается, свидетельством чему 
служат катастрофы различного уровня, 
преступность, конфликты интересов 
и пр. Согласно историческим представ-
лениям, такие общества, как Римская 
империя, Вавилон, Хунну, Хазария, Зо-
лотая Орда, государства ацтеков, инков, 
майя и др., были стерты с лица земли. 
Их полное уничтожение — реально 
подтвержденный исторический факт. 
Сегодня множество обстоятельств го-

ворит о том, что и современное об-
щество диалектически является об-
ществом риска для существования 
человека. 

Общество постоянно балансирует 
на грани нивелирования, но все же  су-
ществует. Подобная жизнеспособность 
обусловлена потенцией трансформиро-
ваться и превращать в конструктивное 
начало то, что разрушает само обще-
ство. Как бы то ни было, но обществом 
объективно держатся под контролем 
все деструктивные тенденции, не под-
лежащие интеграции. В процессе сво-
его генезиса и развития любое обще-
ство вырабатывает такую сущность, 
такие механизмы, которые полностью 
обеспечивают его выживание. Можно 
предположить, что этимологически 
общество — выделившаяся из природы 
и надстроенная над ней искусственная 
реальность («вторая природа»), един-
ственно в которой возможно и реально 
происходит «жизнеобеспечивающая 
деятельность вышедших также из при-
роды и неотделимых от нее людей» [3, 
с. 393]. 

Генетически общество «выходит» 
из природы и не может игнорировать 
ее законы, но, «выделившись» из нее, 
оно развивается на интроспективной 
основе, согласно собственной логике. 
Субстратом общества является человек, 
индивид. Вместе с тем общество не 
дифференцируется как элементарная 
сумма индивидов; это прежде всего 
конкретная качественность, объеди-
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няющая людей в определенную це-
лостность. 

Люди, составляющие обществен-
ную организацию, являются деятель-
ными индивидами. Деятельность, в 
свою очередь, — это специфическая 
человеческая форма активного отноше-
ния к окружающему миру, содержание 
которой составляют целесообразное 
изменение и преобразование объек-
тивной реальности в интересах людей. 
Побудителями к действию людей вы-
ступают различные деятельностные 
факторы, к приоритетным из которых 
относятся:

а) потребности — необходимость 
человека в определенных внешних 
условиях бытия;

 б) интересы — форма проявления 
и осознания потребностей;

 в) стимулы — определенные каче-
ственные импульсы личности.

Как правило, любая социальная 
деятельность включает в себя как це-
леполагание, средство, результат, так 
и сам процесс сознательной деятель-
ности. Следовательно, непременной ее 
характеристикой служит осознанность. 
Основания сознательно формируемой 
цели лежат в сфере мотивов, идеалов, 
ценностей людей. То есть в данном 
контексте общество можно определять 
как мир сознательных групповых вза-
имодействий, коллективного деятель-
ностного обмена.

 В ходе общественной деятельно-
сти человек вступает в разнообразные 
многомерные отношения с социумом, с 
другими людьми. При этом отношения, 
будучи порождением конкретной дея-
тельности, являются ее необходимой 
общественной формой. Любое взаи-
модействие неизбежно принимает об-
щественный характер. Общественные 
отношения (материальные и духовные) 
можно определить как своеобразные 
формы взаимодействия и взаимосвязи, 
возникающие в процессе деятельно-
сти между социальными группами, а 
также внутри них. И деятельность, и 
взаимодействие, и общественные от-
ношения направлены на устойчивое 
жизнеобеспечение во всех многооб-
разных измерениях, на создание необ-
ходимых условий, средств функциони-

рования общества и воспроизведения 
составляющих его людей как родовых 
существ, а также дальнейшего их раз-
вития, совершенствования. Данные 
слагаемые подразумевают критерии по 
обеспечению фундаментальных физио-
логических потребностей людей: в без-
опасности и стабильности; в любви и 
принадлежности к группе; в признании, 
самоутверждении, знании и понимании 
эстетических норм [3, с. 393]. 

Базисные потребности представля-
ют собой мотивационные переменные, 
которые по мере развития человека 
следуют друг за другом. Первые два 
типа потребностей в данной иерархи-
ческой системе являются первичными 
(врожденными), следующие — вто-
ричными (приобретенными). При этом 
процесс возвышения потребностей вы-
глядит как замена первичных (низших) 
вторичными (высшими). Потребности 
каждого нового общественного уровня 
становятся актуальными для индивида 
лишь после того, как удовлетворены 
предыдущие запросы, что обусловлено 
принципами господствующей потреб-
ности. 

Общественное бытие людей пред-
ставляет собой постоянную борьбу за 
удовлетворение потребностей. Их по-
ведение — реакция организма и духа — 
направлено на достижение результата 
и цели. Лишь в деятельности, протека-
ющей в процессе взаимодействия лю-
дей друг с другом в общественной жиз-
ни, возникает удовлетворение данных 
потребностей. Данная модель может 
быть перенесена и на само общество. 
Однако потребности и действия людей, 
с одной стороны, и общества — с дру-
гой, могут противоречить друг другу. 
В конечном счете усилия каждой из 
сторон по обеспечению собственных 
потребностей способствуют их взаим-
ному совершенствованию, развитию. 

Феноменальными критериями, воз-
никающими в ходе становления граж-
данского общества, выражающими и 
обеспечивающими его потребности в 
динамике, являются механизмы соци-
ального бытия и коммуникации. К ним 
относятся логические формы мышле-
ния, власть, государственность, соци-
альные институты, деньги, средства 
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массовой информации, право, новые 
формы общения, мировые религии и пр. 

Логические рассуждения в качестве 
объективных критериев имеют вну-
треннюю принудительную силу для 
человека. Мысль, если она адекватна, 
обладает своей имманентной сущно-
стью, детерминируется не прихотями, 
а внутренней необходимостью. С раз-
работки логики, с уяснения ее силы и 
мощи началась европейская цивили-
зация, базирующаяся в современных 
условиях в своих определяющих чертах 
на рациональности.

По мере развития общества возни-
кают органы управления, наделенные 
властью. Источники законов, прика-
зов, как правило, не видны, но сами 
законы и приказы приобретают некую 
абстрактную графическую форму, от-
раженную в тексте, на бумаге. Все 
они издаются государством и имеют 
обязательную регулирующую силу. За-
кон не виден, не прочувствован, но он 
обязателен для всех членов общества. 
При любом эмоциональном настрое 
людей он является объективной за-
данностью, такой же реальностью для 
индивида современного общества, как 
дом, пища и пр. 

Становление большого общества — 
долгий, противоречивый процесс. В ре-
зультате динамики меняется человек, 
трансформируется окружающий его 
контекст. В момент своего становления 
большое общество сталкивается не 
только с внешними, но и с внутренни-
ми противоречиями. Элита общества 
учится мыслить в категориях государ-
ства, осознавая, во-первых, что это 
такое, во-вторых, почему его создание 
жизненно необходимо. В результате 
возникают институты и механизмы 
государства, подчиняющие сферы и 
уровни общества, обеспечивающие 
условия для его более эффективного 
развития. Сложность заключается в 
том, что настроения элиты могут быть 
весьма консервативными и не всегда 
носят новаторский характер, а народ-
ные массы, как правило, оказываются 
способными воспринимать отдельные 
элементы государства и объединяться 
вокруг него для сохранения своего 
коллективного существования. 

В данном ряду абстракций нахо-
дятся и деньги, представляющие все-
общую связь, позволяющую развивать 
обмен, товарооборот. Современные 
деньги становятся более абстрактны-
ми, они утрачивают даже бумажную 
форму, которая переходит в виртуаль-
но-электронный ракурс. Гражданское 
общество представляет собой реально 
существующий социальный феномен, 
имеющий комплексную социально-по-
литическую природу. Политичность 
гражданского общества, активное воз-
действие на государственную власть 
являются конституирующей характе-
ристикой общества в качестве граж-
данского.

Огромная роль в любом обществе 
принадлежит коммуникативным ме-
ханизмам — средствам массовой ин-
формации, способствующим развитию 
публичной сферы. В публичной сфере 
формируется общественное мнение, 
осуществляются обсуждение социаль-
но-политических проблем, реализация 
общественных интересов, влияние 
различных частных организаций на 
государственную политику. По мнению 
Ю. Красина, «в открытом сопоставле-
нии взглядов происходит „притирка“ 
разных групп интересов и в диалоге с 
государственной властью формируется 
гражданское сознание и гражданская 
позиция» [2, с. 14]. Исследователь 
считает, что нарастание многообразия 
интересов обогащает общественную 
жизнь, но одновременно создает по-
требность в терпимости по отношению 
друг к другу. Толерантность, с его 
точки зрения, — «это вопрос о том, 
как жить при наличии различий между 
людьми» [2, с. 12]. 

В публичной сфере происходит 
взаимодействие общественных инте-
ресов граждан и публичной политики 
государства, которое зависит от го-
товности населения к формированию 
структур гражданского общества. От 
активности различных организаций, 
союзов, движений зависит степень 
влияния на государственные органы в 
целях реализации общественных инте-
ресов. Публичная сфера обеспечивает 
влияние общества на власть, являясь 
важнейшим атрибутом демократиза-
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ции. Трудно не согласиться с амери-
канским политологом Л. Даймондом, 
который писал: «В конечном счете… 
демократия побеждает или проигрыва-
ет благодаря индивидумам и группам, 
их выбору и действиям» [1]. 

Понятие «гражданское общество» в 
данном контексте означает такое состо-
яние социума, при котором создаются 
условия для соблюдения прав и свобод, 
развития гражданской самодеятельно-
сти и политической активности, иници-
ативности, реального участия граждан 
в политике. Инициатива — одно из 
проявлений личной свободы. Пони-
мание важности личной свободы, как 
и других либеральных ценностей, не 
приходит само по себе, его необходимо 
донести, так же, как и тот факт, что лич-
ная свобода нуждается в постоянной 
защите со стороны самой личности, 
ведь само существование государства 
ущемляет ее. 

Сплоченное и организованное об-
щество, члены которого проявляют 
гражданскую активность, может со-
ставить необходимый для баланса сил 
демократический противовес госу-
дарству. В то же время демократия 
несовместима с тотальным распро-
странением государственной власти 
на негосударственную сферу граж-
данского общества. Демократизацию 
нельзя определять как упразднение 
государства и достижение стихийно 
складывающегося соглашения между 
гражданами, составляющими граждан-
ское общество. Демократический про-
ект располагается между этими двумя 
крайностями. Демократия представля-
ет собой процесс распределения власти 
и публичного контроля за ее исполне-
нием в рамках политики, для которой 
характерно наличие институциональ-
но разных, но взаимосвязанных сфер 
гражданского общества и государства. 
Мониторинг и общественный контроль 
за исполнением власти лучше всего 
осуществляются при демократическом 
строе. Демократия в данном случае по-
нимается как разделенная на две части 
и саморефлексивная система власти, в 
которой и правители, и управляемые 
получают каждодневное напоминание 

о том, что тем, кто осуществляет власть 
над другими, нельзя творить произвол.

Категории «публичная сфера» и 
«гражданское общество» не совсем 
тождественны в смысловом понима-
нии, так как в публичной сфере должен 
происходить диалог общества с вла-
стью. В качестве одного из важнейших           
условий усиления роли гражданского 
общества в либерально-демократиче-
ской традиции принято считать умень-
шение влияния институтов государ-
ственной власти. Сторонники такой 
концепции гражданского общества 
исходят из непримиримых взаимоот-
ношений государства и гражданского 
общества, когда сила и успех одного 
возможны лишь при слабости и пора-
жении другого. Однако, как показы-
вает политическая практика, в рамках 
демократической системы отношения 
этих институтов должны строиться на 
иных принципах. Государство и граж-
данское общество в рамках демокра-
тического устройства заинтересованы 
в поддержке друг друга, повышении 
эффективности своей деятельности. 
Гражданское общество без сильного 
государства не способно удовлетво-
рить значительную часть требований 
общества, а государство должно видеть 
в гражданском обществе его специфи-
ческую роль в создании демократии. 
Данным обстоятельством, видимо, и 
обусловлен факт того, что и россий-
ские, и западноевропейские исследова-
тели так пристально изучают проблемы 
гражданского общества и государства 
в условиях демократии. 

 Западные исследователи (Гж. Эки-
ерт, О. Энкарнасьон) справедливо счи-
тают, что сила государства и граждан-
ского общества в условиях демократии 
должна возрастать одновременно [5]. 
Гражданское общество не должно ос-
новываться на узкоэгоистических тре-
бованиях. Оно должно быть озабочено 
сохранением баланса между интереса-
ми общества и интересами отдельных 
институтов и секторов гражданского 
общества.  Публичная сфера является 
отражением социального пространства, 
а в современных условиях инноваци-
онной активности в области информа-
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ционно-коммуникативных технологий 
есть смысл говорить о создаваемом 
электронными массмедиа виртуальном 
социальном пространстве. 

Публичная сфера, согласно Ю. Ха-
бермасу, есть неформальная сеть для 
обмена информацией и точками зрения. 
Информационная инфраструктура в 
передовых странах мира развивается 
весьма динамично, поэтому индиви-
ды общаются и получают информа-
цию в большинстве своем виртуально. 
Именно на уровне виртуального со-
циального пространства происходит 
формирование общественного мнения, 
усваиваются ценности и приоритеты 
современной эпохи. Публичная сфера 
в гражданском обществе существует 
на принципах открытости и равенства 
сторон коммуникации и на общеприня-
тых критериях и стандартах. 

Проект просвещенной публич-
ной сферы, который разрабатывал в 
своих трудах Ю. Хабермас, является 
актуальным в современной гонке за 
демократическим идеалом и созда-
нием социально активного граждан-
ства. Общество должно использовать 
механизм коллективных переговоров 
в ходе принятия решений, наполняя, 
таким образом, смысловым содержа-
нием публичную сферу. В противном 
случае политические партии и другие 
масштабные организации будут вы-
теснять «рациональный критический 
дискурс» с помощью разного рода 
манипулятивных технологий, чтобы 
добиться формального согласия масс 
с решениями, принятыми на уровне 
государства и больших корпораций [4]. 
Можно предположить, что уровень раз-
вития публичной сферы определяет ха-
рактер социальных взаимоотношений, 
их демократичность или же, напротив, 
иерархичность и закрытость как дань 
предыдущим эпохам.

Развитие публичной сферы не-
возможно без формирования зрелого 
гражданского общества и гражданской 
(социальной) культуры. Культура обе-
спечивает потребность в развитии, ак-
кумулирует опыт предшествующих по-
колений, традиции, знания, ценности, 
благодаря чему в сознании и поведении 
людей, объединенных исторической 

судьбой, постоянно воспроизводят-
ся ценностно-значимые для социума 
образцы. Кроме того, складываются 
естественные связи между звеньями 
многочисленных общностей, объедине-
ний и институциональных образований. 
Социальная культура представляет 
собой фактор творческого жизнеустро-
ения, источник социальных новаций, 
задающий общую тональность и ха-
рактер институционального развития. 
Поскольку содержанием культурного 
процесса выступает развитие самого 
человека, культура является спосо-
бом социализации субъекта, определя-
ющим статус гражданственности. 

С точки зрения французского иссле-
дователя демократических тенденций 
Г. Эрме, для формирования граждан-
ственности необходима такая культура, 
для которой характерны определенные 
черты. Прежде всего гражданин дол-
жен приобрести способность широко 
смотреть на внешний мир, не замыкать-
ся в себе или в ближайшем окружении, 
а быть открытым для непохожих на 
него людей. В качестве важнейшей 
черты гражданина французский уче-
ный отмечает толерантность, которая 
позволяет сопоставлять и сравнивать 
свою точку зрения с мнением дру-
гих, заставляет слушать оппонентов, 
признавать за ними право на отличие, 
принимать перемены и обновление. 
Гражданственность состоит из трех 
взаимодополняющих и неразделимых 
элементов. Прежде всего она основана 
на осознании единства прав и обя-
занностей, которые бесполезны, если 
остаются невостребованными. Она 
предполагает и наличие конкретных 
гражданских действий: от потребности 
быть информированным до активного 
участия в политических и избиратель-
ных кампаниях. Наконец, по мнению, 
Г. Эрме, гражданственность опирается 
на систему ценностей и на нравствен-
ную убежденность, придающую дан-
ной системе политический смысл и 
значение [6, с. 150—157]. 
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The category of “society” is defined as a certain, specific qualitativeness unifying individuals into 
a certain integrality of social activities. Activities in this context mean a certain social form of active 
attitude to the surrounding environment, including viable changes and positive transformations of 
objective reality for people’s benefit. The article discusses the essential factors of individuals’ activities, 
constituting a public organisation; defines the most relevant components for provision of fundamental 
personal needs; highlights priority mechanisms (mass communication means) of social esse and mass 
communications relations. The author pointing out that on the level of virtual social environment occurs 
the formulation of public opinion, assimilation of values and priorities of the current epoch, highlights 
the problem of interaction between the public sphere and the developing civil society.
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ТранСФорМациЯ идей раннеГо 
ПоЛиТеХниЗМа В инноВационной 

орГаниЗации СоВреМенноГо ПроиЗВодСТВа
В. К. Федоров, О. М. Дубовицкий  

(МАТИ — Российский государственный технологический университет 
им. К. Э. Циолковского)

В статье рассмотрены незаслуженно утраченные теоретические и методические идеи и 
принципы политехнизма и политехнического образования, показан огромный инновационный 
потенциал этого направления, который может быть принят в организации современных иннова-
ционных производств. Предложена концептуальная модель политехнизма на современном этапе 
инновационного развития промышленности.

Ключевые слова: политехнизм; политехническое образование; организация труда; инноваци-
онный потенциал; технология производства; рабочее место.

В середине XIX — начале XX в. 
умами крупных экономистов, социа-
листов, педагогов, промышленников 
овладели идеи политехнизма — орга-
низации процесса производственного 
обучения рабочих кадров для нарожда-
ющегося фабричного производства. 

Теоретически принцип раннего по-
литехнизма (политехнического обра-
зования) впервые был сформулирован 
К. Марксом, который полагал, что                     
«ознакомление с основными принципа-
ми процессов производства необходи-
мо сочетать с одновременным обучени-
ем навыкам обращения с простейшими 
орудиями труда на производстве» [3, 
л. 1989]. Такое образование он называл 
политехническим, технологическим 
или политехнизмом.

Многие отечественные социали-
сты и педагоги периода начального 
развития фабричного производства 
(мануфактур) внесли вклад в развитие 
принципа политехнизма. Они считали 
политехнизм важнейшим принципом 
образования, подчеркивая, что только 
политехническая школа может гото-
вить сознательных строителей социа-
листического общества. Причем поли-
техническое обучение нельзя сводить 
к изучению суммы ремесел, приемов 
труда и т. п. Политехнизм ни в коем 
случае не означает просто знакомство 
с многоремесленностью в процессе 
труда — школа должна знакомить с 
теорией, практикой, главными прин-

ципами и технологическими методами 
организации производства.

Производственные знания в ремес-
ленном производстве, как известно, 
формировались на опыте, передавае-
мом ремесленниками из поколения в 
поколение. Развивающееся машинное 
производство (начиная с мануфактур) 
для обеспечения роста производи-
тельности труда и качества продук-
ции заставило опираться на широкое 
использование в производственной 
деятельности естественно-научных 
и производственно-технологических 
знаний.

В числе тех, кто своими работами, 
научной и производственной практи-
кой способствовал в 20-е гг. XX в. ста-
новлению политехнизма и предложил 
новые формы его развития, был выда-
ющийся инженер, ученый, гуманист, 
основоположник научной организации 
труда Алексей Капитонович Гастев. 
В созданном им Центральном институ-
те труда (ЦИТ) в течение длительного 
времени ученые были сосредоточены 
на проблемах разработки концепций 
трудовой педагогики, подготовки ква-
лифицированных рабочих и техниче-
ского производственного персонала, 
организации новой производственной 
структуры трудовой деятельности и 
комплексных методов профессиональ-
ного обучения [1; 2].

В полемику вокруг идей и практики 
развития политехнизма на новом этапе 
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были втянуты государственные деятели, 
руководители предприятий и рабочие, 
педагоги и психологи. Характерно, что 
проблемы политехнизма быстро вышли 
за пределы «чистой» педагогики, про-
изводственного обучения и приобрели 
всеобщий социотехнический характер, 
отразив различные взгляды на цели и 
задачи воспитания трудовых ресурсов, 
формирование нового типа личности в 
трудовом процессе. 

Политехнизм, по А. К. Гастеву, — 
это прежде всего воспитание умения 
пользоваться различными технологи-
ями труда, трудовыми ресурсами, со-
здание современной технологической 
оснастки.

Например, все технологические 
приспособления для оборудования ра-
бочих мест делились на три основных 
вида:

1) шаблоны — приспособления для 
точной фиксации мест: точек, линий, 
площадей, объемов;

2) направляющие и фиксаторы — 
приспособления для точной фиксации 
движений: прямолинейных, криволи-
нейных, вращательных, поступатель-
ных и возвратных;

3) устройства для подачи — приспо-
собления для подачи деталей в рабочую 
зону инструмента (для обработки).

Таким образом, были опробованы 
принципы современной тенденции 
организации производства — уни-
версальности, подвижности, съемно-
сти, разъемности, переноски, легкой 
транспортировки, — делающие произ-
водственный процесс исключительно 
гибким.

В своем стремлении к совершен-
ствованию профессионального про-
цесса технического обучения уже 
тогда специалисты пришли к идее 
программированного профессиональ-
ного обучения, в котором мастерство 
инструктора во многом поддержива-
ется объективными воздействиями 
производственной среды и предписа-
ний, создающих и корректирующих 
формирование «цепей» реакций работ-
ника. Идея машинизации воспитания 
путем детерминации деятельности с 
помощью инструкций, шаблонов, тре-
нажеров и т. п. получила завершение 

в конструкции «социально-инженер-
ной машины», построенной в ЦИТе. 
Предполагалось, что обучение должно 
осуществляться «в особой машине, где 
все установки ученика определяются 
не указаниями инструктора, а деталя-
ми машины и конструкцией». Ученик 
при этом включен в процесс обучения 
как объект обучения, как «элемент» 
самой машины. Данная концепция 
была концепцией как безмашинного, 
так и машинного программирован-
ного обучения, основанного на идеях 
«обратной связи», алгоритмизации и 
программирования. 

Реальный политехнизм с точки 
зрения новейших технологий должен 
быть глубоко современным, т. е. стро-
иться в соответствии с современными 
подходами в организации производства.

Познакомившись с достижениями 
цивилизованного мира в области орга-
низации техники и труда, А. К. Гастев 
убедился, что можно импортировать 
оборудование, технологию, но нельзя 
импортировать профессиональную, 
организаторскую и трудовую культу-
ру организации и обслуживания. Эти 
слова очень точно определяют нашу 
подчас бездумную политику в отноше-
нии закупки заводов «под ключ», «под 
готовую продукцию», закупки образ-
цов зарубежной техники и технологии 
для их воспроизводства как решение 
сложных инновационных задач нашего 
развития.

Необходимо отметить, что концеп-
ция политехнизма первоначально была 
настороженно встречена учеными-пе-
дагогами в связи с тем, что она шла во 
многом от идеологии (от социалисти-
ческого идеала «всесторонне развитой 
личности»), а не от потребностей эко-
номики, динамично развивающегося 
производства.

Специалисты по организации про-
изводства старались вывести методо-
логию политехнизма не из идеологии 
и политики, а непосредственно из 
анализа новейших форм организации 
производства, рассматривая техниче-
скую, производственную педагогику 
как производственную форму органи-
зации труда. В то же время для соци-
алистов-педагогов было характерно 
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иное, альтернативное понимание целей 
и задач политехнического образования.

Сегодня под политехнизмом пони-
мается такая техническая, организа-
ционно-технологическая подготовка 
трудовых ресурсов, которая вооружа ет 
производственных рабочих и специ-
алистов трудовыми навыками и при-
емами труда, готовит к активному 
творческому участию в процессе ор-
ганизации производства, формирует их 
технологическое и социотехническое 
мировоззрение. Сложность этой задачи 

состоит в том, что участникам трудово-
го процесса необходимо дать систему 
необходимых технологических знаний 
о состоянии, структурных, организа-
ционно-технологических принципах 
производства в условиях освоения вы-
соких наукоемких инновационных тех-
нологий, мощных трансфертов техно-
логий, всей инновационной перестрой-
ки промышленности. Концептуальная 
модель политехнизма на современном 
этапе инновационного развития про-
мышленности представлена на рис. 1.

Р и с.  1. Структура концептуальной модели современного политехнизма

Предложенная концепция опреде-
ляет овладение не только необходи-
мыми теоретическими знаниями, но 
и методами современной технологии 
производства, умением пользоваться 
инструментами и сложной технологи-
ческой оснасткой, приемами и метода-
ми современного труда.

Удивительно, но эти идеи, возник-
шие еще в период развития НЭПа и на-
целенные на решение насущных задач 
подготовки квалифицированных рабо-
чих в условиях возрождения экономики 
и кризиса рабочей силы, подготовки к 

индустриализации страны, очень точно 
отвечают сегодняшним задачам повы-
шения инновационного потенциала 
трудовых ресурсов на инновационных 
предприятиях.

Таким образом, в противовес «клас-
сической педагогике» производствен-
ного обучения концепция политех-
низма ставит задачу создания новой 
инновационной педагогики в широком 
смысле слова, направленной на воспи-
тание профессионально устремленной 
личности, разработку и воспитание 
мотивации к труду, формирование но-
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Концепция организации 
производства

Структура технологии  
и организации  
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и прикладные знания

Новые наукоемкие  
высокие технологии 

Мотивация трудовой  
деятельности

Интерес  
к познанию труда

Стандарты, типовые  
регламенты и инструкции 

трудовой деятельности

Интерес к новизне  
трудовой деятельности

Качество образования

Овладение отдельными  
политехническими  

знаниями

Овладение  
полученной  

информацией

Овладение  
системой навыов, 

приемов, трудовых 
ресурсов
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вых подходов в технологии и органи-
зации производства, социотехнических 
принципов организации труда. Как 
видно, это в решающей степени отве-
чает требованиям организации инно-
вационных процессов в современном 
производстве.

Современным представителям 
производственных трудовых ресурсов 
должны быть присущи следующие 
качества: политехнизм (высокая про-

фессиональная подготовка), наблюда-
тельность, воля (готовность к высокой 
трудовой мотивации), знание основ 
биомеханики и инженерной психофи-
зиологии, организаторские умения и 
знания. 

На основе перечисленных качеств 
представим структуру политехниче-
ского образования, отвечающую по-
требностям развития инновационного 
потенциала трудовых ресурсов (рис. 2).

Р и с.  2. Структура целей и задач организации политехнического образования

Новую трактовку идей политех-
низма устанавливают и незаслуженно 
забытые идеи, в которых наряду с об-
щей методологией проектирования был 
разработан универсальный алгоритм 
сбора и анализа исходных данных по 
изучению производства. Он включал 
в себя характеристику завода, карты 
организации труда по цехам, схемы 
рабочих типов, квалификационные ха-
рактеристики персонала, методику пла-
нировки и организации рабочих мест, 
материалы по организации учебных 
цехов и участков, систему подготовки 
рабочих, систему экспертизы и сдачу 
продукции заказчику. 

Современная производственная 
культура организации труда передо-
вых стран мира проникнута высоким 
организационным и технологическим 

содержанием. Речь идет не просто о 
профессиональном обучении, но пре-
жде всего о социотехнической культуре 
организации производства и качестве 
инновационного потенциала трудо-
вых ресурсов, воспитании производ-
ственных рабочих и специалистов для 
производства с помощью социальных 
и технологических подходов, о фор-
мировании своеобразной «психологии 
работающего человека». 

Профессиональная подготовка 
специалистов — это социализиро-
ванный процесс овладения трудовой 
(в широком смысле слова) и производ-
ственной культурой. Причем при всей 
противоречивости трактовки термина 
«производственная культура» совер-
шенно ясно, что это не высоты культу-
ры и цивилизации вообще, а культура 

Основные методологические принципы современного политехнического образования

Единство целей и задач политехнического образования

Формулирование методологических целей политехнического образования  
в системе образовательных задач, направленных на повышение престижа  

производственного труда и формирование мотивации к нему

Содержание политехнического образования, обоснование специфических особенностей 
производственного образования

Структура взглядов на систему знаний, мотивов, взглядов, убеждений,  
ценностных ориентаций и готовности к трудовой деятельности

Формирование отношения к труду как элемент формирования мировозрения личности
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труда, высокий уровень технологии и 
организации производства,  профессио-
нализм трудовых ресурсов, их высокая 
профессиональная подготовка.

В основу концепции политехнизма 
сейчас положены новые идеи, опреде-
ляемые задачами освоения новых высо-
ких, наукоемких технологий, создания 
современных инновационных пред-
приятий с их совершенными система-
ми информационной и логистической 
поддержки производства, сложными 
системами технологии и организации 
производства. В этих условиях рез-
ко изменяющихся технологических и 
организационных принципов органи-
зации производства резко меняются и 
требования к качеству профессиональ-
ной подготовки трудовых ресурсов, их 
психофизиологических кондиций.

На базе предложенной концепту-
альной модели политехнизма может 
быть реализована идея подготовки 
кадров по заказу и адаптации рабочих 
определенных профессий, создания 
основных принципов и практического 
построения типовых решений рабочих 
мест.

В современной трактовке такая 
концептуальная модель может опреде-
лять систему своеобразных принципов, 

центром которых является доктрина о 
подготовке трудовых ресурсов, повы-
шении их инновационного потенциала. 
В ней должны быть синтезированы 
инженерно-технологический, органи-
зационный и психолого-педагогиче-
ский компоненты, структурированы 
необходимые элементы воспитатель-
ной системы: концепция (цели, задачи, 
методология), содержание, организа-
ционные формы, методика обучения, 
средства обучения, экспертиза качества 
образования.

Таким образом, к идее политех-
низма необходимо вернуться с учетом 
взглядов на современное инноваци-
онное производство — принципов его 
организации и тенденций развития.

СПИСОК  
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гастев, А. К. Как надо работать. Прак-
тическое введение в науку организации труда 
/ А. К. Гастев. — Москва : Экономика, 1972. — 
480 с.

2. Гастев, А. К. Трудовые установки / 
А. К. Гастев. — Москва : Либроком, 2011. — 
344 с.

3. Маркс, К. Инструкция делегатам Вре-
менного Центрального совета по отдельным 
вопросам / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. — 2-е 
изд. — Т. 16.

Поступила 21.02.13.

Об авторах:
Федоров Вадим Константинович, заведующий кафедрой управления инновациями ФГБОУ 

ВПО «МАТИ — Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолков-
ского» (г. Москва, Россия), доктор технических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
fedorovvk@mati.ru

дубовицкий олег Михайлович, аспирант кафедры управления инновациями ФГБОУ ВПО 
«МАТИ — Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского» 
(г. Москва, Россия), jake_18@mail.ru



94

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

TRANSFORMATION OF THE EARLY  
POLYTECHNISM IDEAS FOR INNOVATIVE 

ORGANISATION OF MODERN MANUFACTURING
V. K.Fedorov, O. M. Dubovitskiy  

(Russian State Technological University — MATI)
The article is concerned with undeservedly forgotten theoretical and methodological ideas and 

principles of polytechnism and polytechnic education, and highlights great innovative potential of this 
approach, which can be accepted for the organisation of modern innovative manufactures. The authors 
present a conceptual model of polytechnism at the present stage of the industry innovative development, 
which sets the task to create a new and innovative pedagogics aimed at fostering an individual’s 
professional aspirations, development and shaping his/her motivation to work, the formulation of 
new approaches in technology and organisation of manufacturing, socio-technical principles of the 
organisation of labour.
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инТеГрациЯ УЧреждений 
ПроФеССионаЛьноГо оБраЗоВаниЯ 

и ПроиЗВодСТВенныХ СиСТеМ В УСЛоВиЯХ 
МаЛоГо Города

Э. П. Бурнашева (Шадринский государственный педагогический 
институт)

Рассматриваются направления взаимодействия учреждений профессионального образования 
и производственных предприятий малого города в целях подготовки практико-ориентированных 
специалистов. Обосновывается актуальность проблемы регионализации профессионального 
образования. 

Ключевые слова: интеграция; практико-ориентированный специалист; профессиональная ком-
петентность; регионализация профессионального образования; допрофессиональная подготовка; 
профессиональное сопровождение.

Практическая задача современного 
российского профессионального об-
разования состоит в удовлетворении 
текущих и перспективных потребно-
стей производственных предприятий в 
качественных специалистах, что требу-
ет выполнения его профессиональных 
требований к выпускникам учебных 
заведений с учетом реальных запросов 
отечественного рынка труда. 

Среди целевых ориентиров разви-
тия системы образования, предусмо-
тренных в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2020 года, обозначены задачи разви-
тия интегрированных инновацион-
ных программ, решающих кадровые 
и исследовательские задачи развития 
инновационной экономики на основе 
интеграции образовательной, научной 
и производственной деятельности; 
становления системы привлечения 
работодателей к созданию образова-
тельных стандартов и аккредитации об-
разовательных учреждений, программ 
обновления государственных образо-
вательных стандартов и модернизации 
программ обучения всех уровней на 
базе квалификационных требований 
[2, с. 5].

Центр непрерывного технологи-
ческого образования Шадринского 
государственного педагогического ин-
ститута на протяжении пятнадцати лет 
занимался проблемой популяризации 
технологического направления в усло-
виях многоуровневого обучения. Была 

организована и успешно действовала 
система «школа — профессиональное 
училище — колледж — вуз». При фа-
культете дополнительного образования 
работали технологический учениче-
ский класс и технологическая группа 
индустриально-педагогического кол-
леджа.

В настоящее время на первый план 
выступает проблема регионализации 
профессионального образования. Она 
обусловлена такими феноменами, как 
несогласованность рынка труда и рын-
ка образовательных услуг; дефицит 
квалифицированных кадров, особенно 
в высокотехнологичных и инновацион-
ных областях; отсутствие эффективных  
партнерских отношений между систе-
мой профессионального образования 
и бизнес-сообществом; неоправданно 
растянутые сроки подготовки рабочих; 
непрестижность рабочих профессий; 
несоответствие учебно-материальной 
базы образовательных учреждений со-
временным технологиям производства; 
неразработанность нормативно-право-
вого обеспечения взаимоотношений 
между образовательными учреждени-
ями и потребителями образовательных 
услуг и др. [4, с. 3].

Для решения указанной пробле-
мы значимой становится интеграция 
образования и производства, направ-
ленная на совместную деятельность 
субъектов интегрированной системы 
«школа — профессиональное учили-
ще — ссуз — вуз — производство». 
Именно производству как основному 
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потребителю услуг профессиональной 
школы отводится направляющая роль в 
определении специальных компетен-
ций, которые необходимо формировать 
у выпускников учебным заведениям.

В поисках возможных путей вза-
имодействия участников данной це-
почки в июне 2012 г. был проведен 
круглый стол представителей произ-
водства, бизнеса и учебных заведений 
«Образование и бизнес: проблемы и 
перспективы взаимодействия» в рамках 
третьего Шадринского инвестиционно-
го форума с международным участием 
«Малые города России — 2012». Его 
итогом стало подписание договора 
сотрудничества между Шадринским го-
сударственным педагогическим инсти-
тутом и ООО «Дельта — Технология». 
Вторая встреча производственников 
и руководителей профессиональных 
учебных заведений состоялась в ноябре 
2012 г. в рамках II Международной на-
учно-практической конференции «Ак-
туальные проблемы профессионально-
го педагогического и технологического 
образования». В результате заинтере-
сованного разговора были определены 
основные направления интеграции 
науки, образования и производства 
для подготовки востребованных в ус-
ловиях малого города специалистов. 
Конкретные направления сотрудниче-
ства разработаны в Программе Центра 
производственных систем при город-
ской администрации, в совет которого 
вошел и представитель вуза.

Первыми организационными меро-
приятиями по интеграции усилий стали 
опрос руководителей, анкетирование 
сотрудников кадровых служб, мони-
торинг текучести кадров предприя-
тий с целью констатации проблемной 
ситуации.  Обобщение информации 
сделали сотрудники Центра занятости 
населения города. Были выявлены 
приоритетные направления подготов-
ки профессионально компетентных 
кадров для предприятий города. Их 
число достигло 39.

В период становления нового тех-
нологического базиса, формиро вания 
постиндустриального общества реша-
ющим фактором производства является 
не передовая технология, а высоко-

развитая инициативная рабочая сила 
[3, с. 6].

Следующим этапом сотрудничества 
учреждений профессионального обра-
зования и производственных предпри-
ятий малого города стала разработка 
Программы сотрудничества, которая 
включила несколько основных направ-
лений.

Направление 1 «Модернизация со-
держания и структуры всех уровней 
образования в соответствии с требова-
ниями предприятий промышленности, 
сферы услуг». Необходимо вовлекать 
работодателей в процесс образова-
ния на всех его стадиях: от предпро-
фильной и профильной подготовки в 
общеобразовательной школе к пред-
профессиональному сопровождению в 
период обучения в колледже или вузе 
до внедрения результатов выпускных 
квалификационных работ в произ-
водственную систему предприятия. 
В настоящее время в учебный план тех-
нологических направлений подготовки 
вводится специальный курс «Основы 
бережливого производства». В пер-
спективе — преподавание аналогично-
го курса для направления подготовки 
менеджеров. Студентами выпускного 
курса проводятся исследования на 
реальных предприятиях города, ана-
лизируется состояние производствен-
ных систем предприятий, совместно с 
ведущими специалистами проводятся 
мониторинги затрат рабочего времени, 
вносятся предложения по оптимиза-
ции рабочих мест в цехах и отделах. 
С предприятиями заключены договоры, 
в соответствии с которыми проводит-
ся профессиональное сопровождение 
будущих специалистов. Руководители 
производственных организаций имеют 
возможность осуществить отбор моло-
дых специалистов, заключив с ними 
договор о намерениях на последующую 
работу. Такой подход обеспечивает 
трудоустройство выпускников в своем 
регионе и облегчает задачи кадровых 
служб.

Направление 2 «Коррекция реаль-
ной потребности кадров в той или 
иной сфере производства или услуг». 
Интегративные возможности этого 
направления обеспечиваются марке-
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тингом отраслей городского хозяйства 
и рынка труда, что дает возможность 
определить востребованность вы-
пускников профессиональных учреж-
дений. Речь идет о взаимодействии 
Центра занятости населения города 
с образовательными учреждениями 
и промышленными предприятиями. 
Проблему среднесрочных перспектив 
потребности в кадрах предприятия 
сегодня успешно решают, принимая по 
направлению Центра на полугодовую 
стажировку выпускников вуза и ссу-
зов. Таким образом, можно говорить 
о разработке модели взаимодействия 
рынка труда и профессионального 
образования средствами маркетинга и 
проектной формы обучения.

Направление 3 «Разработка про-
грамм дополнительного образования и 
повышения квалификации». Програм-
ма подготовки специалистов в профес-
сиональном образовательном учрежде-
нии предполагает общую подготовку 
по специальности или направлению 
обучения. Для студентов выпускных 
курсов, заключивших контракт с пред-
приятием, предлагается параллельное 
обучение на последних курсах по про-
граммам профессиональной перепод-
готовки. Цель профессиональной пере-
подготовки специалистов — получение 
дополнительных знаний, умений и 
навыков по образовательным програм-
мам, предусматривающим изучение 
отдельных дисциплин, разделов науки, 
техники и технологии, необходимых 
для выполнения нового вида профес-
сиональной деятельности. 

По результатам прохождения про-
фессиональной переподготовки специ-
алисты получают диплом установлен-
ного образца, удостоверяющий право 
(квалификацию) вести новый вид про-
фессиональной деятельности. Данное 
направление становится с каждым 
годом все популярнее, так как студен-
ты старших курсов стали более от-
ветственно подходить к выбору места 
работы. Наиболее востребованными 
являются такие направления, как ме-
неджмент организации, коррекционная 
педагогика и психология, социальная 
работа, информационные технологии. 
Возможно повышение квалификации 

персонала организаций по специали-
зированным программам.

Направление 4 «Создание город-
ского учебно-производственного ком-
бината на базе учреждений профессио-
нального образования». В результате 
мониторинга востребованности рабо-
чих был выявлен дефицит ряда рабо-
чих профессий, которые необходимы 
предприятиям города. Однако профес-
сиональные училища не могут помочь 
предприятиям, так как нет набора аби-
туриентов. Частично решить проблему 
могла бы организация работы город-
ского межшкольного учебно-произ-
водственного комбината. Материаль-
ная база педагогического института 
позволяет обучать старшеклассников 
школ рабочим профессиям: токаря, 
автослесаря, швеи, парикмахера, деко-
ратора помещений, резчика по дереву, 
повара-кондитера, продавца розничной 
торговли — с выдачей удостоверений. 
Эта интеграция образования и произ-
водственных предприятий подтвержда-
ется статистической информацией: 
станочниками на предприятиях города 
работают немало бывших студентов 
вуза и политехнического колледжа. 
Организация учебно-производствен-
ного комбината будет способствовать 
предпрофильной и профильной подго-
товке старшеклассников, поможет их 
успешному и направленному профес-
сиональному определению.

Направление 5 «Внедрение про-
граммы бизнес-образования для со-
вершенствования образовательного и 
предпринимательского уровня пред-
ставителей малого бизнеса». Резуль-
таты анкетирования руководителей 
производственных предприятий го-
рода показывают, что лишь 47 % из 
них имеют высшее профессиональное 
профильное образование. Менее трети 
опрошенных проходили внешнее по-
вышение квалификации за последние 
три года. Анализ ситуации обозначил 
еще одно направление взаимодействия 
образования и бизнеса — обучение 
действующих руководителей и инди-
видуальных предпринимателей с целью 
повышения их квалификации и профес-
сиональной переподготовки. По итогам 
согласования с дирекцией предприятий 
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преподавателями института проводят-
ся занятия в Школе предпринимателя, 
организуются тренинги по бережливо-
му производству, продвижению про-
даж. Руководителям организаций, не 
имеющим высшего профессионального 
образования, предложена образова-
тельная профессиональная программа 
«Менеджмент» по профилю «Управле-
ние малым бизнесом».

Рассмотренные направления Про-
граммы сотрудничества учреждений 
профессионального образования и 
производственных предприятий малого 
города подразумевают конкретное осу-
ществление взаимодействия в рамках 
системы: «школа — профессиональное 
училище — ссуз — вуз — предприятие» 
с целью подготовки востребованных 
кадров, способных  продуктивно ра-
ботать в определенных условиях, что 
послужит формированию профессио-
нальной компетентности специалиста, 
которая развивается в процессе дли-

тельного выполнения деятельности 
[1, с. 27].

Проводимая работа позволит в пер-
спективе создать образовательно-про-
мышленный кластер в условиях малого 
города.

 
СПИСОК  

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бездухов, В. П. Теоретические пробле-
мы становления педагогической компетентно-
сти учителя / В. П. Бездухов, С. Е. Мишина, 
О. В. Правдина. — Самара, 2001. — 132 с.

2. Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года : утв. распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р. — Москва : Мин-во 
эконом. развития РФ, 2010. — 158 с.

3. Максимова, В. Ф. Инвестирование 
в человеческий капитал : учебное пособие / 
В. Максимова. — Москва : МГУЭ, 2004. — 48 с.

4. Шайдуллина, А. Р. Интеграция ссуза, 
вуза и производства в региональной системе 
профессионального образования : автореф. 
дис. ... д-ра пед. наук / А. Шайдуллина. — Ка-
зань, 2010. — 42 с.

Поступила 19.02.13.

INTEGRATION OF INSTITUTIONS OF VOCATIONAL 
EDUCATION WITH MANUFACTURING SYSTEMS IN 

THE CONDITIONS OF A SMALL TOWN
E. P. Burnasheva (Shadrinsk State Pedagogical Institute)

The article discusses methods of interaction between the institutions of vocational education and 
industrial enterprises of a small town in order to prepare practice-oriented specialists. The author 
highlights the problem of regionalisation of vocational education. The article brings up the issue of 
incoherence of the market of educational services and the labour market, lack of effective partnerships 
between the vocational education system and the business community. The author proposes the programme 
of co-operation, which includes mainstream directions: modernisation of the content and structures of 
all levels of education in accordance with the requirements of the enterprises of the industry, sphere of 
services; update of the real need for staff in one or another sphere of production or services; development 
of programmes of further education and training; creation of the town training and production facility 
on the basis of institutions of vocational training; introduction of the programme of business education 
for the improvement of educational and entrepreneurial level of representatives of small business. 

It is necessary to involve employers in the process of education at all its stages: from pre-diploma 
preparation of students to professional  support of future specialists in the period of industry practice and 
pre-diploma practice. The lack of qualified technologists and designers at an enterprises and teachers of 
special disciplines at the educational institutions of a small town requires from the heads of the above 
enterprises to “calculate’’ way ahead and purposefully train personnel. None of the specialists from a 
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large city will go to work in a small town, therefore we should work with graduates — the townspeople 
and inhabitants of the region.

Keywords: integration; practice-oriented specialist; professional competence; the regionalisation of 
professional education; pre-diploma preparation; professional support.
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образование и культура
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МУЗеи КаК ТранСЛЯТоры народныХ 
КУЛьТУрныХ Традиций  

(на метериале исследований мордвы Владимирской 
и Московской областей, г. Москвы)

Л. И. Никонова (Научно-исследовательский институт гуманитарных 
наук при Правительстве Республики Мордовия),

З. И. Акимова (гимназия № 19, г. о. Саранск),
Т. Н. Охотина (Научно-исследовательский институт гуманитарных 

наук при Правительстве Республики Мордовия)
Авторами предпринята попытка определить вклад музеев в этнокультурное воспитание мордов-

ской диаспоры. Исследование основано на результатах этнографических экспедиций 2011—2012 гг. 
во Владимирскую и Московскую области, г. Москву.

Ключевые слова: гуманитарное образование; музеи; традиционная культура; мордва; этно-
графические экспедиции.

Актуальность статьи состоит в том, 
что в ней впервые раскрывается роль 
музеев в гуманитарном образовании, 
этнокультурном воспитании: через 
опыт и практику этнографических экс-
педиций 2011—2012 гг. по изучению 
мордвы во Владимирской и Москов-
ской областях, в г. Москве. Объектом 
исследования явились районные, сель-
ские, школьные, авторские музеи. 

Значение музеев Владимирской 
области, г. Москвы и Московской об-
ласти велико и заключается не только 
в раскрытии истории и современного 
положения народов, проживающих в 
этих регионах, но и в том, чтобы сохра-
нить и развить традиции, культурные 
и исторические ценности, обычаи, 
вызвать интерес к их добрым истокам, 
содействовать популяризации про-
деланной исследовательской работы 
музеев и библиотек в этнокультурном 
образовании учащихся и населения 
регионов и страны в целом.

Во все времена система образова-
ния была вместилищем и транслято-
ром народных культурных традиций, 
участвуя в формировании менталитета 
личности, воспитании патриотизма и 
культуры межэтнического общения. 
Гуманизация отечественного образо-
вания, поиск новых парадигм разви-
тия отечественной науки и практики 
создали благоприятные условия для 

осмысления прогрессивного опыта 
прошлого в области этнокультурного 
воспитания подрастающего поколения 
и его логического включения в со-
временный образовательный процесс. 
Этнокультурное воспитание — это 
такой процесс, в котором цели, задачи, 
содержание, технологии ориентиро-
ваны на развитие и социализацию 
личности как субъекта этноса и как 
гражданина многонационального Рос-
сийского государства. Этнокультурное 
воспитание определяется введением 
в образовательный процесс знаний 
народной культуры, социальных норм 
поведения, духовно-нравственных цен-
ностей, знакомством с культурными 
достижениями других народов; исполь-
зованием опыта народного воспитания 
с целью развития у детей интереса к 
народной культуре, воспитания дру-
жеского отношения к людям разных 
национальностей [3]. В этом величай-
шая заслуга районных музеев, музеев, 
работающих в школах, районных и 
сельских библиотеках. Именно туда 
идут жители сел, ученики и дошколь-
ники. И мы, этнографы, находясь в том 
или ином регионе в этнографических 
экспедициях, начинаем работу именно 
с музеев школ, библиотек и т. д. 

Если исходить из того, что этни-
ческий социум представляет собой 
единство устойчивых этнических кон-

© Никонова Л. И.,  Акимова З. И.,  Охотина Т. Н., 2013 



101

№ 2, 2013

стантных компонентов и вариатив-
ных параметров, то исследовать его 
следует с учетом принципа единства 
константности и вариативности бы-
тия этноса [12, с. 7]. Культурная со-
циализация — двусторонний процесс 
постоянной передачи обществом и 
освоения индивидом в течение всей его 
жизни, и особенно в молодом возрасте, 
через посредство социализационных 
институтов (языка как средства комму-
никации, игровой деятельности, обра-
зования, СМИ) культурных ценностей, 
реалий и идеалов культуры, выработки 
культурных потребностей и интересов, 
установок, жизненных ориентаций, 
этнокультурной самоидентификации. 
Из различных типов социализации 
культурная социализация может быть 
выделена как интегрирующая и да-
ющая основное направление общему 
процессу социализации [10, с. 5]. 

Современные этнические общно-
сти в отличие от предшествующих не 
имеют столь непререкаемых традиций 
и стабильной картины мира, многие 
элементы их культуры размываются — 
интернализируются хозяйственная 
деятельность, жилище, пища и т. д. 
Этносы в значительной степени ото-
рваны от традиций, поведение предков 
не рассматривается членами группы 
как эталон. Согласно терминологии 
М. Мид, преобладающей моделью по-
ведения для людей оказывается пове-
дение их современников. Более того, не 
предки и не взрослые современники, а 
сам ребенок определяет ответы на сущ-
ностные вопросы бытия. В таком слу-
чае старшие не видят повторяющимся 
в жизни молодых их собственный опыт. 
Жизнь родителей не является моделью 
для детей, происходит разрыв поколе-
ний (префигуративные культуры) [11, 
с. 45]. Однако эти процессы происходят 
не одновременно и по-разному, в зави-
симости от того, в какой этнической 
среде проживает индивид, в каких 
природно-экономических условиях, на 
каком языке он общается, от сохранно-
сти традиционной культуры и пр. Мир 
традиционной культуры способствует 
инкультурации личности [5]. В связи с 
этим процесс исследования этнической 

социализации тесно связан с поиском 
ответов на ряд вопросов, например: 
каким образом происходит усвоение 
культуры своего народа? как происхо-
дит усвоение культуры детьми, вырос-
шими в родной этнической среде и за 
ее пределами? и т. д.

По тематике различаются музеи 
коллекционные, краеведческие, ав-
торские, зоологические, музеи про-
фессии, посвященные определенному 
предприятию или учреждению, и др. 
Цели посещения музеев могут быть 
учебными, просветительными, науч-
но-исследовательскими, а деятельность 
музеев подразделяется на формирова-
ние и хранение коллекций, научно-ис-
следовательскую работу, организацию 
постоянной экспозиции, устройство 
выставок, играющих неоценимую роль 
в гуманитарном образовании школь-
ников, студентов и населения страны 
в целом [4; 9].

Поликультурное образование — 
важная часть современного образова-
ния, способствующая усвоению уча-
щимися знаний о других культурах, 
традициях, образе жизни, духовных 
ценностях народов; воспитанию моло-
дежи в духе уважения инокультурных 
систем; повышению этнической иден-
тичности будущего поколения. В гим-
назии № 19 г. о. Саранск Республики 
Мордовия педагогическая деятель-
ность по этнокультурному образова-
нию финно-угорских и других народов 
Республики Мордовия и Поволжского 
региона составляет основное направле-
ние работы. Приоритетными являются 
исследования по традиционной мате-
риальной и духовной культуре мор-
довского народа, проживающего как на 
территории Республики Мордовия, так 
и за ее пределами. При гимназии про-
водятся региональные, всероссийские 
конференции по этнокультурной про-
блематике, круглые столы, семинары, 
мастер-классы по вопросам межкуль-
турной коммуникации, диалога культур 
народов, проживающих в Мордовии и 
регионах РФ. Особое значение прида-
ется вопросам традиционной культуры 
мордвы, изучению финно-угорских 
языков — мордовских (мокша, эрзя) 
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и финского, мордовской литературы, 
традициям и обычаям мордовского 
народа [1].

ГКУ Республики Мордовия «На-
учно-исследовательский институт гу-
манитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия» имеет колос-
сальный опыт исследовательской ра-
боты. Пристальное внимание здесь 
уделяется изучению этнокультуры на-
родов, проживающих в республике 
(согласно официальным данным 2002 г., 
это 92 национальности), миграционных 
процессов. Экспедиции по изучению 
мордовской диаспоры проходят по 
всей России. Например, с 2001 г. орга-
низованы и проведены научные этно-
графические экспедиции (под руковод-
ством и непосредственным участием 
профессора Л. И. Никоновой) в более 
чем 20 регионах России и в свыше 100 
населенных пунктах РФ — местах 
компактного проживания мордовской 
диаспоры (Красноярский край (2001), 
Алтайский край (2002),  Кемеровская 
обл. (2003), Хабаровский и Примор-
ский края, Сахалинская обл. (2004), 
Камчатская обл. (2005), Иркутская обл., 
Республика Хакасия (2008), Владимир-
ская обл. (2011), г. Москва и Москов-
ская обл. (2012) и др.). Результаты этих 
экспедиций нашли отражение в серии 
научных монографий «Мордва России». 
Эта серия уникальна по полученным 
фундаментальным научным данным, 
она позволит работать многим поко-
лениям ученых. 

В НИИ сложилась научная школа, 
которая занимается вопросами мигра-
ции и этнокультурной адаптации наро-
дов в условиях иного этнического окру-
жения, опубликованы впечатля ющие 
фундаментальные научные труды, рас-
крывающие роль культурных различий 
в процессе адаптации мигрантов [5—7 
и др.]. Во время проведения этногра-
фических экспедиций в Пермский край, 
Владимирскую и Московскую области, 
Москву участники старались посетить 
всевозможные музеи с целью сбора 
этнографического материала и выяв-
ления роли музеев в этнокультурном 
образовании, изучения традиционной 
культуры этносов, в частности мордов-
ской диаспоры, проживающей на ис-

следуемых территориях. С этой целью 
изучались хранящиеся в фондах музеев 
сведения, касающиеся истории ми-
грации переселенцев, статистические 
сведения, артефакты материальной и 
духовной культуры и т. п. 

С 25 сентября по 4 октября 2011 г. 
отделом этнографии Научно-исследо-
вательского института гуманитарных 
наук профессором Л. И. Никоновой 
(руководитель экспедиций), старшим 
научным сотрудником Т. В. Аксено-
вой, старшим научным сотрудником 
Т. Н. Охотиной, младшим научным 
сотрудником М. М. Фадеевой была со-
вершена этнографическая экспедиция в 
Краснокамский район Пермского края 
(г. Краснокамск, д. Никитино, с. Бу-
сырята, с. Брагино) с целью изучения 
мордовской диаспоры и определения 
особенностей ее традиционной культу-
ры. Был произведен сбор историко-эт-
нографического материала от жителей 
исследуемого района, документации по 
истории сел, истории заселения, здра-
воохранения, библиотечной системы 
и др. Сделаны более 2 500 фотографий 
по материальной и духовной культуре 
мордвы, осуществлен сбор иллюстра-
тивного материала (схемы, карты др.). 

В ходе экспедиции было выявлено, 
что мордовское население пересели-
лось в этот край из современных рай-
онов Республики Мордовия. Так, в г. 
Краснокамск мордва переехала из сел 
Мордовские Сыреси, Дюрки и  Чел-
паново Атяшевского р-на РМ; д. Ни-
китино — из сел Кученяево и Чукалы 
Ардатовского р-на; с. Бусырята — из 
сел Пиксяси Ардатовского и Дюр-
ки Атяшевского р-на; в с. Брагино — 
из сел Дюрки, Алово Атяшевского и  
Кельвядни Ардатовского р-на Мордо-
вии. Мордовские переселенцы стали 
селиться в Краснокамском районе в 
довоенные (с 1939 г.) и послевоенные 
годы в связи с неурожаями и нехват-
кой продовольствия. Характерными 
особенностями было то, что мордва 
переселялась сразу по нескольку семей. 

Разнообразие природной среды, 
удобство водных и сухопутных путей 
издавна привлекали на Урал народы. 
Проложенные через Урал дороги ак-
тивно использовались для миграций с 
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европейской территории на сибирские 
просторы. Разные ландшафтные зоны 
оказывали влияние как на характер 
расселения, так и на этнические про-
цессы [12, с. 123]. Пермский край, 
или, как его еще называют, Пермское 
Прикамье, — регион уникальный в эт-
нокультурном отношении. На протяже-
нии всей истории он складывался как 
полиэтнический: его осваивали разные 
по происхождению, языку, хозяйствен-
ному укладу, традициям народы, в 
результате чего был сформирован один 
из интереснейших этнокультурных 
комплексов, не имеющий прямых ана-
логов в других регионах России. При 
этом межэтнические взаимоотношения 
в крае всегда носили мирный характер 
[13, с. 3].

С 25 сентября по 4 октября 2011 г. 
состоялась этнографическая экспеди-
ция по изучению мордовской диаспоры 
во Владимирскую область профессора 
Л. И. Никоновой (руководитель экспе-
диции), старшего научного сотрудника 
Т. В. Аксеновой, старшего научного 
сотрудника Т. Н. Охотиной, младшего 
научного сотрудника М. М. Фадеевой 
и аспиранта Е. Г. Чибиревой.

Согласно Всероссийской переписи 
населения 2002 г., общая численность 
мордвы во Владимирской области со-
ставляет 3 570 чел., из них большинство 
проживают в городах (Владимир, Суз-
даль, Муром), остальные — в сельской 
местности (Суздальский, Муромский, 
Судогодский р-ны). Основная масса 
мордовских переселенцев прибыла 
сюда на постоянное место жительства 
с 1960 по 1980 г. Главная причина пе-
реезда — экономическая. По словам 
опрошенных, они ехали «за лучшей 
жизнью», так как в Мордовской АССР 
в эти годы наблюдался экономиче-
ский спад. Владимирская область же 
благодаря своему территориальному 
расположению климатически и эконо-
мически была более привлекательна 
для жизни. К тому же в конце 1960-х гг. 
здесь начался промышленный подъем: 
строились заводы, предприятия, требо-
валась рабочая сила, и трудолюбивая 
мордва устремилась за «лучшей жиз-
нью». На заводах переселенцев обеспе-

чивали не только рабочими местами, но 
и служебным жильем.

Во Владимирской области были ис-
следованы 4 района (Судогодский, Суз-
дальский, Собинский, Петушинский), а 
в них 12 сельских населенных пунктов 
и 4 города (Владимир, Гусь-Хрусталь-
ный, Муром, Суздаль). Выяснена гео-
графия мордвы: в Судогодский р-н 
д. Новое Полхово мордва выехала из 
с. Лесное Ардашево Теньгушевского 
р-на; пос. Тюрмеровка — из с. Ежовка 
Ковылкинского р-на, д. Бурлыгино — 
из сел Новая Пичеморга и Малышево 
Торбеевского р-на; д. Турово — из 
с. Новая Пичеморга Торбеевского р-на; 
в Суздальский р-н г. Суздаль — из сел 
Печи Лукояновского р-на Нижегород-
ской обл. и Шокша Теньгушевского 
р-на; с. Кутуково — из с. Шокша Тень-
гушевского р-на и из Инсарского р-на; 
с. Новоалександрово — из с. Широма-
сово Теньгушевского р-на; с. Снови-
цы — из сел Широмасово и  Шокша 
Теньгушевского р-на; с. Суромна — из 
с. Поводимово Дубенского р-на; в Со-
бинский р-н с. Бабаево — из с. Сакаево 
Теньгушевского р-на; в Петушинский 
р-н д. Головино — из сел Ежовка Ко-
вылкинского и Старое Акшино Старо-
шайговского р-на; пос. Вольгинский — 
из с. Андреевка Большеигнатовского 
р-на; г. Владимир — из с. Жабино 
(ныне пос. Инелей) Ичалковского р-на; 
мкр. Энергетик — из д. Духонкино, сел 
Курташки и Атюрьево Атюрьевского, 
д. Сакаевский Майдан Теньгушевского, 
сел Вармазейка Большеигнатовского, 
Турдаки Ардатовского, Колопино и 
Мордовские Парки Краснослобод-
ского р-на; г. Гусь-Хрустальный — из 
с. Шокша Теньгушевского р-на; г. Му-
ром — из пос. Ташкино Ичалковского 
р-на.

Во Владимирской области участ-
ники экспедиции посетили несколько 
музеев, в том числе музей при Головин-
ской сельской библиотеке — филиале 
в с. Головино Петушинского района 
(заведующая — М. И. Соломайкина). 
Музей занимает две комнаты. Среди 
большого количества экспонатов пред-
ставлены утварь, вышивка, аппликации 
из ниток, ткани и пр., орудия труда, об-
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устройство интерьера жилища, ключи, 
утюги, сундуки, весы и гири, прялка  
и т. п. На стендах наглядно и доступно 
для чтения расположены документаль-
ные данные из истории села, инфор-
мация о школе, Доме культуры, пред-
ставлены фото «Из старого альбома», 
ученические поделки, награды членов 
коллектива школы, музея, библиотеки.

В с. Новоалександрово Суздаль-
ского района Владимирской области 
музей открыт в школе и работает толь-
ко благодаря ее коллективу. Под музей 
выделена комната, одну часть которой 
занимают этнографические экспонаты 
и интерьер крестьянской избы (перед-
ний угол деревенского дома; выши-
тые вещи, вязанная крючком скатерть, 
фуфайка, шушпан, обувь, в том числе 
лапти; горшки, чугуны, коромысло и 
ухваты, полотенце, валек для стирки 
белья и т. п.), печь, а в другой собраны 
документы из истории села, церкви, 
школы и другие сведения из печатных 
и рукописных источников. 

В г. Владимире председателем Вла-
димирской региональной обществен-
ной организации финно-угорских на-
родов «Кидекша», инициативную часть 
которого составляют переселенцы из 
Мордовии, является Н. В. Балькин, 
директор СОШ № 44. При школе ра-
ботает библиотека, в которой оформ-
лены выставки с литературой о жизни 
и культуре мордвы, проживающей во 
Владимирской области и Республике 
Мордовия. Все это, по словам заведу-
ющей школьной библиотекой Т. Н. Те-
лятниковой, является воспитательным 
моментом в жизни каждого ученика.

Различие этносов есть различие 
культур. Культура же является ос-
новным механизмом, посредством 
которого человеческие коллективы 
адаптируются к окружающей среде, 
является одним из основных понятий 
исторической этнологии, а этнические 
процессы по своей сути адаптивны. 
Такой подход приемлем и к мордовской 
диаспоре в Московской области, до сих 
пор не становившейся объектом при-
стального внимания ученых. Согласно 
данным Всероссийской переписи на-
селения 2002 г., из 72 муниципальных 
образований области мордва числится 

в 32, причем в некоторых ее достаточ-
но много, например, в Дмитровском, 
Домодедовском, Егорьевском, Желез-
нодорожном, Каширском и др. 

По переписи 2010 г., в г. Москве 
мордвы проживает 17 095 чел., в Мо-
сковской области — 18 678 чел. [2]. 
В связи с этим в марте 2012 г. профес-
сором Л. И. Никоновой (руководитель 
экспедиции), старшим научным со-
трудником Т. В. Аксеновой, старшим 
научным сотрудником Т. Н. Охоти-
ной, младшим научным сотрудником 
М. М. Фадеевой была совершена эт-
нографическая экспедиция в Москву 
и Московскую область. В ходе экспе-
диции выяснилось, что мордва этого 
региона имеет множество авторских 
музеев, богатых коллекциями одеж-
ды, утвари, письменными сведениями 
(документами, рукописями, печатными 
источниками и др.), фотоматериалами 
и пр. Например, в семье Кувезенковых, 
Чумбаевых, Букиных из г. Москвы 
имеются более 30 комплектов тради-
ционной одежды, более 20 предметов 
утвари и других вещей. Их дети с удо-
вольствием выступают с мордовским 
песенным репертуаром на школьных 
праздниках, а также на телевидении, 
публичных мероприятиях. Мордву 
Москвы и Московской области отлича-
ют сплоченность, наличие множества 
разнообразных творческих коллекти-
вов, участие в проведении публичных 
мероприятий (День мордовской улицы 
в Москве, конференции Межрегио-
нальной общественной организации 
«Мордовское землячество» и др.). Ав-
торские музеи имеют огромное воспи-
тательное значение для подрастающего 
поколения, в том числе в укреплении 
любви к своему народу.

В настоящее время в мире суще-
ствует свыше 12 тыс. музеев [14]. Если 
исходить из определения, что музей 
(от греч. museion — храм муз) — науч-
но-исследовательское или научно-про-
светительское учреждение, осущест-
вляющее комплектование, хранение, 
изучение и популяризацию памятников 
естественной истории, материальной 
или духовной культуры, то с уверен-
ностью можно отметить, что музеи 
Пермского края (Краснокамский р-н), 
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Владимирской области, г. Москвы и 
Московской области достойно выпол-
няют эту миссию. Их значение велико 
и заключается не только в раскрытии 
истории и современного положения 
мордвы в области, но и в сохранении 
и развитии традиций, культурных и 
исторических ценностей, обычаев, в 
пробуждении интереса к их добрым 
истокам. Результаты этнографических 
экспедиций 2011—2012 гг. через апро-
бацию (научные конференции, публи-
кация статей) в исследуемых регионах 
окажут содействие популяризации про-
деланной музеями и библиотеками этих 
регионов исследовательской работы по 
этнокультурному образованию учащих-
ся и населения страны в целом.
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MUSEUMS AS TRANSLATORS  
OF FOLK CULTURE TRADITIONS  

(Based on research of mordovians from Vladimir and 
moscow regions, moscow city)

L. I. Nikonova (Research Institute of Humanities under the Government of 
the Republic of Mordovia),

Z. I. Akimova (Upper secondary school № 19),
T. N. Okhotina (Research Institute of Humanities under the Government of 

the Republic of Mordovia)
A liberal education includes an ethnocultural component, characterised by an introduction to the 

educational process the knowledge of traditional culture in order to foster friendly relations with people 
of different nationalities. This is the greatest achievement of museums created in schools, libraries, homes, 
etc. The paper attempts to present materials on studying Mordovian diaspora and the role of museums 
in the ethno-cultural upbringing based on the results of ethnographic expeditions 2011—2012 in the 
Vladimir region, Moscow city and Moscow region. 

During ethnographic expeditions various museums (regional, rural, high school, etc.) were visited 
in order to collect ethnographic material and identify the role of museums in the ethnic and cultural 
education, in the study of the traditional culture of ethnic groups, in particular Mordovian diaspora, 
living in the area under study. 

Pursuing the above goals, the author studied information stored in the museums on the history of 
migration, immigrants, statistics, artifacts on the material and spiritual culture, etc. The article focuses 
on the author's museums that are rich in collections of clothing, utensils, written information (documents, 
manuscripts and printed sources, etc.), photographs, etc. and have great educational value for the younger 
generation by strengthening love to the past of their ancestors. 

The article specifies that the materials from museums of Vladimir, Moscow region and Moscow are 
justified and valid sources for the study of the past, characteristics of the traditional culture and modern 
trends of social development of the Mordovian people living in these areas. Museums activities are not 
only in revealing the history and current situation of Mordovians in these areas, but also in safeguarding 
and developing traditional, cultural and historical values, customs, and in arousing interest to their 
good origins. The article underscores the necessity for popularising the research work of museums and 
libraries in these regions that contribute to the ethnocultural education of students and a wider audience.

Keywords: arts education; museums; traditional culture; Mordovians; ethnographic expedition.
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УДК 008-053.5:021.3

ПроБЛеМа ФорМироВаниЯ ТоЛеранТной 
КУЛьТУры СТаршеКЛаССниКоВ В ПроцеССе 

доСУГоВой деЯТеЛьноСТи БиБЛиоТеК
Е. В. Харьковская, Г. Н. Тутаева  

(Белгородский государственный институт искусств и культуры)
Статья посвящена проблеме формирования толерантной культуры учащихся старших классов 

в процессе библиотечной деятельности. Подтверждается, что библиотеки имеют огромный потен-
циал в формировании толерантной культуры у подрастающего поколения.

Ключевые слова: формирование толерантной культуры; старшеклассники; библиотеки; соци-
ально-культурная деятельность; досуговая деятельность.

Опасные для человечества явле-
ния прогрессивного мира: войны, тер-
роризм, бесчеловечные конфликты, 
вызывающие в обществе страх перед 
завтрашним днем, вынуждают людей 
подумать о том, как выжить в ХХI в. 
Свои надежды на будущее, на выжи-
вание и мирное сосуществование раз-
личных народов люди на всей Земле 
связывают с понятием толерантности.

О толерантности говорится много 
и в политике, и в образовании, и в 
общественном движении. Уже практи-
чески нет споров о том, отличается ли 
толерантность от терпимости и почему 
нужно терпеть тех, кто отличается от 
нас по каким-либо причинам, или тех, 
кто почему-то нам не нравится.

В последнее время стало модным 
говорить о толерантности как об од-
ном из признаков нашего европейского 
выбора, а значит, тема включилась в 
систему образования через семинары, 
дискуссии, тренинги, «навалившись» 
всей своей массой на школьников и 
студентов.

Прежде всего, толерантность озна-
чает доброжелательное и терпимое 
отношение к чему-то, это то, что де-
лает возможным достижение мира и 
ведет от культуры войны к культуре 
мира. Основой толерантности счита-
ются открытость мысли и общения, 
собственная свобода индивидуума и 
оценивание прав и свобод человека, 
способность иметь права и свободы, 
не нарушая при этом прав и свобод 
других людей. Толерантность означает 
также активную позицию человека, а не 
пассивно-терпимое отношение к  собы-

тиям. Другими словами, толерантный 
человек не может быть терпимым ко 
всему, например, к нарушению граж-
данского права либо манипуляциям 
и спекуляциям. То, что нарушает об-
щечеловеческую мораль, не может 
восприниматься толерантно.

Очевидно, что следует различать 
толерантное поведение и рабскую тер-
пимость, которая не приводит ни к чему 
хорошему. Нужно знать, что манипуля-
торы (в том числе многие из полити-
ков) призывают к лжетолерантности, 
поскольку людьми, которые относятся 
ко всему лояльно, легче управлять. 

Особый интерес представляет 
спектр значений перевода термина 
«толерантность» с разных языков. Итак, 
в переводе с английского это — го-
товность и способность без протеста 
воспринимать личность или вещь; 
французского — уважение свободы 
другого, его образа мысли, поведения, 
политических и религиозных взглядов; 
с китайского — позволение, проявле-
ние великодушия в отношении других; 
арабского — прощение, снисхождение, 
мягкость, сострадание, благосклон-
ность, терпение, расположенность к 
другим; с персидского —  «терпение, 
терпимость, выносливость, готовность 
к примирению» [5, с. 491—494]. 

Большой энциклопедический сло-
варь (социология, религия, философия, 
политэкономия) определяет толерант-
ность как «терпимость к чужому образу 
жизни, поведению, чужим обычаям, 
верованиям, идеям» [3, с. 752].

В Толковом словаре русского языка 
под редакцией Д. Н. Ушакова слово 
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«толерантность» полностью отождест-
вляется со словом «терпимость» [8, 
c. 608]. Большой психологический 
словарь определяет толерантность как 
установку либерального принятия мо-
делей поведения, убеждений и ценно-
стей других [2, c. 496].

В. А. Лекторский, анализируя толе-
рантность, предлагает четыре возмож-
ных способа ее понимания:

— толерантность как безразличие 
к существованию различных взглядов 
и практик: последние рассматривают-
ся в качестве неважных перед лицом 
основных проблем, с которыми имеет 
дело общество;

— толерантность как невозмож-
ность взаимопонимания, т. е. уважения 
к другому, которого я не могу понимать 
и с которым не могу взаимодейство-
вать;

— толерантность как снисхождение 
к слабости других, сочетающееся с не-
которой долей презрения к ним;

— терпимость как расширение соб-
ственного опыта. Толерантность при 
этом выступает как уважение к чужой 
позиции, что сочетается с установкой 
на взаимное изменение позиций в ре-
зультате критического диалога.

Такое понимание толерантности 
и плюрализма В. А. Лекторский счи-
тает плодотворным в той ситуации, 
с которой столкнулась современная 
цивилизация в целом и наша страна в 
частности [4].

П. В. Степановым был разработан 
проект «Воспитание толерантности», 
в котором предложены теоретические, 
методические основы толерантности 
и ее диагностики [6]. Автор работы 
делает акцент на формировании толе-
рантности в подростковом возрасте, 
так как считает его наиболее сенситив-
ным: «В этом возрасте активизируется 
поиск ребенком собственной социаль-
ной идентичности, а соответственно 
повышается его интерес к вопросам 
культурной принадлежности. В этом 
возрасте ребенок начинает проявлять 
большой интерес к другим людям, их 
взглядам, ценностным ориентациям, 
поведению, заявлять о своем мнении 
по многим волнующим взрослых, в том 
числе социальным, национальным, по-

литическим, проблемам. В этом возрас-
те особую значимость для ребенка при-
обретает становление его собственной 
позиции» [7, с. 152]. Предпосылками 
этого являются повышенный интерес к 
себе, своему внутреннему миру, разви-
тие рефлексии, ответственности.

По мнению Г. В. Безюлевой, уваже-
ние к другим точкам зрения, терпимость 
к мнению другого — это обязательные 
компоненты любой личности. Развивая 
у учащихся миролюбие, необходимо 
больше задумываться о таких понятиях, 
как мир, равенство, личность, свобода, 
демократия, права, справедливость [1]. 

Следовательно, толерантность яв-
ляется достаточно тонкой категорией, 
которой, безусловно, нужно придер-
живаться, поскольку она определяет 
моральное, общественное и демокра-
тическое развитие общества. 

Толерантность — одна из самых 
острых проблем современного мира. 
Базы толерантности закладываются в 
семье. Детей воспитывают общество, 
родители, школа. Каждый понимает, 
что начинать нужно непосредственно 
с себя, работать над собой, делать по-
стоянные усилия для самосовершен-
ствования. Неоценимую помощь в этом 
может оказать  библиотека.

Библиотеки как очаги современной 
цивилизации и культуры, выполняя су-
щественную гражданскую и просвети-
тельную функции, должны выступать 
проповедниками идей толерантности. 
Библиотека — одна из наиболее под-
готовленных и подходящих площадок 
для воспитания и пропаганды толе-
рантности. Она может стать местом 
встречи и интеграции, сосуществова-
ния представителей различных культур, 
вероисповеданий и национальностей.

Ресурсы идущих в ногу со временем 
библиотек, чья работа связана с оказа-
нием услуг общественности, в первую 
очередь детям, юношеству, — это зна-
чительный обобщенный социальный 
опыт, накопленный человечеством, и 
именно библиотеки становятся своего 
рода отправной точкой в развитии толе-
рантных отношений у подрастающего 
поколения.

Наша традиционная школа пре-
доставляет мало возможностей для 
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развития у школьников такого качества, 
как толерантность. Нельзя назвать то-
лерантным и преобладающее в обще-
стве отношение к детству. Д. И. Фельд-
штейн отмечает, что ребенок часто вос-
принимается взрослыми как неравный 
субъект, ему недостает понимания и 
уважения со стороны взрослых [9]. Еще 
Януш Корчак писал о существовании 
двух неравноправных «классов» — 
«класса взрослых» и «класса детей». 
Власть принадлежит взрослым, кото-
рые считают детей своей собственно-
стью и неспособны встать на их место, 
а дети — главная страдающая сторона, 
лишенная прав, собственности и при-
знания. 

Одной из злободневных проблем 
деятельности культурно-досуговых 
учреждений на пути решения задачи 
формирования толерантности является 
организация досуга подрастающего 
поколения. В силу кризисного состо-
яния общества, отсутствия должного 
количества культурных учреждений и 
низкого качества предоставляемых ими 
услуг наблюдаются падение интереса 
у подростков к деятельности досуго-
вых учреждений, происходит развитие 
внеинституциональных форм молодеж-
ного досуга, образование различных 
молодежных субкультур.

Досуг старшеклассника, бесспорно, 
должен быть интересным, познаватель-
ным, разнообразным, эмоционально 
окрашенным, носить увеселительный и 
ненавязчивый характер: предлагаемые 
занятия, развлечения должны отвечать 
интересам и потребностям молодых 
людей, положительно восприниматься 
юношами и девушками. Единственный 
способ обеспечить именно такой до-
суг — это предоставить возможность 
каждому активно проявить себя, соб-
ственную инициативу в различных 
видах отдыха и развлечений.

Совершенствование деятельности 
библиотек по организации досуга в 
настоящее время составляет актуаль-
ную проблему. Ее решение должно 
идти активно по всем направлениям, 
среди которых — улучшение механиз-
мов, методов приобщения к культуре; 
разработка концепций учреждений 
культуры в новых условиях, подходов 

к модели и профессии библиотекаря, 
к содержанию деятельности, плани-
рованию и управлению деятельностью  
учреждения.

В настоящее время задачей разви-
тия библиотек является переустройство 
их в культурно-досуговые центры, где 
будут максимально реализовываться 
развивающие досуговые программы 
и мероприятия для молодых людей. 
Улучшение организации культурных 
форм молодежного досуга обеспечит 
возможность неформального общения, 
творческой самореализации, духовного 
и толерантного развития, будет спо-
собствовать воспитательному воздей-
ствию на большие группы подростков 
и юношества. 

Вся работа современных библиотек 
должна базироваться на определенной 
перспективе, на такой системе меро-
приятий, которая не только удовле-
творяла бы потребности в отдыхе или 
в новой информации, но и развивала 
бы способности личности, навыки 
самореализации, самоутверждения в 
коллективе, поднимала уровень толе-
рантности у подрастающего поколе-
ния. Следовательно, досуг выступает 
как фактор становления и развития 
личности, усвоения ею культурных и 
духовных ценностей. 

В настоящее время мы все должны 
осознать, что культура вступила в каче-
ственно новый век развития. Склады-
вается новая ситуация во взаимодей-
ствии культуры и социальной сферы. 
Культура понимается как процесс тво-
рения идей, вещей, знаков, символов 
и образов поведения, оказывающий 
решающее воздействие на развитие 
общественных и толерантных отно-
шений. В данном смысле учреждения 
культуры должны выступать важным 
средством повышения органичности 
социально-культурного развития.

Библиотеки как культурно-досу-
говые центры придают совместной 
социально-культурной деятельности 
школьников качественную значимость, 
определенность как для отдельной 
личности, так и для общества в целом. 
При этом происходят развитие обще-
ственной активности, формирование 
культурных запросов и потребностей, 
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творческого потенциала, организация 
разнообразных форм досуга и отдыха, 
создание критериев для духовного раз-
вития и наиболее полной реализации 
молодой личности в области досуга, 
укрепление солидарности между людь-
ми, формируется чувство принадлеж-
ности к данной группе, что обеспечи-
вает прочность связей и отношений 
в рамках общества. В этом и состоит 
предназначение учреждения культуры 
как социально-культурного института. 
Культурно-досуговые центры явля-
ются универсальными учреждениями 
в организации досуга, местом некой 
концентрации социально-культурной 
деятельности людей в области досуга, 
где любой человек приобретает навыки 
самоутверждения в творчестве, саморе-
ализации, навык досугового поведения.

В багаже культурно-досугового 
центра — неисчерпаемые возможно-
сти организации массового активного 
отдыха, развлечений, способствующих 
возобновлению физических и духов-
ных сил подрастающего поколения, 
создания ситуаций успеха для любого 
человека (что благотворно сказывается 
на укреплении его достоинства), вы-
сокий уровень культурно-технической 
оснащенности, использования совре-
менных досуговых технологий, форм 
и методов, эстетически насыщенное 
пространство и высочайший художе-
ственный уровень досугового процесса. 
Здесь культурный досуг для человека 
превращается в стиль жизни, в запол-
нение свободного времени разнообраз-
ными, содержательно насыщенными 
видами деятельности.

Содержание работы центров досу-
га включает в себя как необходи  мые 
компоненты следующие виды занятий:

— культурно-зрелищные програм-
мы с интенсивным вовлечением гостей 
в театрализованное действие;

— деловые игры, логические игры, 
изображающие конфликтные и про-
блематичные ситуации, знакомые всем 
посетителям;

— аттракционы, развивающие лов-
кость, координированность движений, 
внимание, реакцию; 

— досуговые церемонии и ритуалы 
застолья, общения, танца, воссозда-

ющие культурные нормы разных на-
родов мира;

— подвижные игры и развлечения, 
допускающие равновозможное участие 
подготовленных и неподготовленных, 
нетренированных людей всех возрас-
тов.

Все большую популярность в ра-
боте библиотек по формированию то-
лерантной культуры подрастающего 
поколения приобретает и такая фор-
ма индивидуальной работы, как кон-
сультация. Консультация отличается 
от обычных ответов на вопросы тем, 
что она содержит советы, предложе-
ния, рекомендации, разъяснения. Все 
консультации можно подразделить 
по содержанию на следующие виды: 
общественно-политические, производ-
ственные, научно-технические, юриди-
ческие, культурно-бытовые и др.

Среди форм социально-культурной 
деятельности наибольшую популяр-
ность завоевывают диспуты, клубные 
гостиные и т. д.

Диспут — это столкновение раз-
личных точек зрения. Проведение дис-
пута во многом зависит от ведущего, 
который должен добиваться активно-
сти аудитории, уметь корректировать 
ошибочные мнения, разрешать кон-
фликтные ситуации. Важно грамотно 
сформулировать тему диспута: она 
должна отражать современные про-
блемы, предполагать поиск решения 
наболевших вопросов.

Культурно-просветительные меро-
приятия по формированию толерант-
ности в библиотеках должны быть 
направлены на преодоление существу-
ющих стереотипов в представлениях 
о культуре и образе жизни разных 
народов. Это могут быть выставки с пу-
бликацией каталогов, сопутствующими 
конференциями и книгораспростра-
нением, культурологические форумы, 
встречи, вечера, праздники чтения. 
Ширится практика участия российских 
библиотек в международных библио-
течных и общекультурных проектах и 
в международных книжных выставках.

Библиотеки активно выполняют 
функции социализирующего института, 
способствуют становлению молодого 
человека, воспитанию правовой, граж-
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данской и нравственной позиции и, на 
наш взгляд, являются площадкой для 
формирования толерантной культуры 
старшеклассников.
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THE PROBLEM OF DEVELOPMENT OF TOLERANT 
CULTURE AMONG HIGH SCHOOL SENIOUR 

STUDENTS THROUGH RECREATIONAL ACTIVITIES 
OF LIBRARIES

E. V. Kharkovskaya, G. N. Tutaevа  
(Belgorod State Institute of Arts and Culture)

Tolerance is one of the most topical problems of the contemporary world. Family lays the groundwork 
for tolerance. Children are brought up by society, parents and school. Everyone knows that you should 
start directly with oneself, work hard, make constant efforts to improve. That’s where the library may help.

Libraries as centres of modern civilisation and culture, fulfilling an important civic and educational 
function should serve missionaries of tolerance. Library is one of the most prepared and suitable platforms 
for the education and promotion of tolerance and can become a meeting place and place of integration, 
coexistence of different cultures, religions and nationalities.

Resources of keeping-up-to-date libraries, whose work is related to the provision of services to 
the public, especially children, young adults represent a significant generalised social experience of 
mankind. It is libraries that become a starting point in the development of tolerant attitudes among the 
younger generation.

Improvement of libraries’ leisure activities is now a pressing problem. The solution to this problem 
should be sought in all possible directions: improvement of mechanisms, methods of introduction to 
the culture, development of concepts of cultural institutions in the new conditions, approaches to the 
model and profession of a librarian, content of activities, planning and management of the institution.

Libraries serve as an active socialising institution, facilitate the young man’s evolvement, shaping 
its legal, civil and moral position, and in our opinion, are the platform for the formation of tolerant 
culture among high school seniours.

Keywords: development of tolerant culture; high school seniours; libraries; social and cultural 
activities; leisure activities.
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ВоЗраСТные раЗЛиЧиЯ  
и иденТиЧноСТь СТУденТоВ  

При решении МораЛьныХ диЛеММ 
И. А. Колиниченко (Пятигорский государственный лингвистический 

университет) 
В статье доказываются принятие студентами традиционных представлений о гендерных ролях, 

снижение с возрастом уровня групповой идентичности и уровня развития морали и повышение 
уровня маскулинности. 

Ключевые слова: гендерные различия; групповая идентичность; изменяемость; метод дилемм; 
психология морали; когнитивный подход.

Исследования морального развития 
личности и ее идентичности остаются 
междисциплинарными и во многих 
областях жизнедеятельности — пси-
хологии, образовании, менеджмен-
те — не утрачивают своего значения. 
Идентичность личности представляет 
собой устойчивое, целостное обра-
зование, интегративное объединение 
составляющих ее частей, в то же время 
подверженное развитию. 

Динамика идентичности одновре-
менно с тождеством признается многи-
ми авторами, причем А. М. Рикель [6] 
считает, что она заложена в понимании 
самого этого слова. По Э. Эриксону, 
идентичность кроме других характери-
стик объединяет в себе устойчивые со-
циальные роли [12, с. 186]. Групповая 
идентичность отражает социальный 
опыт человека, а осознание своего 
статуса в обществе, сопоставление 
потенциала и его развития позволяют 
идентифицировать это с достигнутым 
и идеальным образами Я, определить 
профессиональную ментальность [9]. 

Анализируя психологию морали как 
отдельное направление исследований, 
российские ученые ссылаются на из-
вестную теорию морального развития 
американского ученого Л. Колберга. 
Как известно, Л. Колберг выявил шесть 
стадий развития морали, которые им 
были органично включены в три уров-
ня: преконвенциональный, конвенцио-
нальный и постконвенциональный [13]. 
Данная теория со временем претерпела 
изменения, появились другие, альтер-

нативные ей, связанные с именами 
ученых Дж. Реста, К. Гиллиган и др.

В отечественной психологии отчет-
ливо проявляется тенденция заимство-
вания метода дилемм Л. Колберга либо 
в его первоначальном варианте, либо в 
изменении содержания дилемм в силу 
специфики культурных особенностей 
россиян. Так, С. А. Вихоревым на вы-
борке студентов показаны результаты 
исследования факторов, определяющих 
моральный выбор и его зависимость от 
ценностных ориентаций, отношения к 
неопределенности и половых различий 
[1, с. 233]. Эксперименты В. В. Знакова 
обнаружили многообразие понима-
ния содержания дилеммы Л. Колберга 
и ее интерпретации маскулинными 
и фемининными испытуемыми [3]. 
С. В. Молчановым была выявлена ори-
ентация подростков с особенностями 
социально-культурного контекста вза-
имодействия [5].

Вопросы идентичности личности и, 
отдельно, отношения человека к мора-
ли активно разрабатывались и раньше, 
однако такой подход не позволяет полу-
чить комплексную картину феномена. 
Лишь в отдельных научных работах мы 
находим данные о связи идентичности 
и морали. Е. Т. Соколовой, Н. С. Бур-
лаковой и Ф. Лэонтиу рассматривается 
нравственно-ценностная проблематика 
идентичности. По мнению авторов, 
личность, несмотря на многообразие 
идентичности (половой, гендерной, 
возрастной, профессиональной), со-
храняет единое представление о себе, 
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а возникающие при этом гендерная и 
половая самоидентичности приводят к 
развитию модели поведения по маску-
линному или фемининному типу [8]. 

Проблемы, связанные с идентично-
стью в ситуации морального выбора, 
нуждаются в выяснении взаимозависи-
мости, поскольку процессы формиро-
вания индивидуальных идентичностей 
и социальной когнитивной структуры 
взаимосвязаны — отдельные идентич-
ности составляют содержание социаль-
ной структуры, а обладать определен-
ной идентичностью означает понимать 
и оценивать действия других. 

Выборка и методы исследования

Наша работа относится к исследо-
ваниям развития морали в русле ког-
нитивного направления психологии [4]. 
В пакет методик включены авторский 
комплекс моральных дилемм (моди-
фикация дилемм Л. Колберга [13]), 
опросник М. Куна «Тест двадцати 
утверждений» в модификации ученых 
[11] и модифицированный полоролевой 
опросник С. Бэм [2].

В исследовании приняли участие 
студенты — будущие психологи днев-
ного и вечернего отделений Пятигор-
ского государственного лингвисти-
ческого университета, всего 35 чел. 
(21 девушка, 14 юношей). Выборки 
были уравнены по этапу профессио-
нального становления (подразумевая, 
что 1-й этап — обучение в университе-
те), по полу и возрасту (от 19 до 20 лет).

Гипотеза исследования заключа-
лась в предположении о существова-
нии различий в отношении студентов 
к морали в зависимости от возраста, 
которые значимо проявляются через 
гендерную и групповую идентичности 
и обусловлены профессиональной при-
надлежностью.

Для работы с методикой М. Куна 
«Тест двадцати утверждений» испы-
туемым после заполнения столбца 
№ 1 (ответа на вопрос «Кто Я?») пред-
лагалось в столбце № 2 каждую от-
дельную характеристику оценить по 
возможности произвольно ее изменить, 
в столбце № 3 — по ее желательности 
(по 5-балльной системе). Данная ме-

тодика предполагала изучение следу-
ющих категорий изменяемости: общих, 
принципиально не изменяемых (че-
ловек, мужчина, сын…), личностных, 
дифференцирующих (добрый, принци-
пиальный, спортивный…), категорий 
членства (студент, музыкант, будущий 
психолог…) [11]. Затем с целью оценки 
гендерных характеристик (с использо-
ванием модифицированной методики 
С. Бэм) испытуемым предъявлялся 
стандартный список качеств и предла-
галось оценить: 1) выраженность каж-
дого из перечисленных качеств у себя 
(предложено С. Бэм [2]); 2) возмож-
ность произвольного изменения этих 
качеств; 3) желательность этих качеств 
для себя. Для оценки использовалась 
5-балльная шкала. Предполагалось 
исследование: 1) изменяемости как 
корреляции образа Я и возможности 
изменить качества; 2) уровня феминин-
ности, выявляемого как средняя оценка 
образа Я по соответствующим шкалам; 
3) уровня маскулинности (средняя 
оценка образа Я по шкалам маскулин-
ности).

Для изучения моральных различий 
испытуемым предъявлялись 5 дилемм, 
каждую из которых необходимо было 
прочитать и написать ответы. Первая 
дилемма была заимствована у Л. Кол-
берга, остальные касались отношения 
студентов к загрязнению окружающей 
среды в результате строительства раз-
влекательного комплекса; к наркотиче-
ской зависимости работника аэропорта; 
к нужности людей в коммерческой 
организации при наступлении эко-
номического кризиса; к соблюдению 
этики врачом-психиатром. При разра-
ботке дилемм учитывалась вероятность 
обоснования ответа на постконвенцио-
нальном уровне, по Л. Колбергу — са-
мом высоком уровне развития морали. 
Вопросы касались как общих пред-
ставлений о морали (Вообще, должны 
ли люди делать все, чтобы …?), так 
и оценки морали конкретных людей 
(друга, родственника, сына, отца). 

результаты исследования

Категории изменяемости рассчи-
тывались как показатели среднего 
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значения каждой в отдельности у ис-
пытуемого по каждому из 60 качеств 
модифицированного опросника С. Бэм. 
Обработка данных по дилеммам вклю-
чала расчет средних значений всех 
ответов на вопрос, каждому из которых 
присваивалась соответствующая ста-
дия морального развития (1—6). Ста-
тистический анализ результатов про-
водился с помощью пакетов Statistica 
for Windows 8. Для выявления стати-
стически значимых различий между 
средними значениями указанных групп 
испытуемых применялся непараметри-
ческий критерий Манна — Уитни.

Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что студентами прини-
маются традиционные представления 
о гендерных ролях; по определению 
А. Ф. Храмцова, гендерный вопрос 
действительно влияет на социализацию 

молодежи [10]. Результаты демонстри-
руют отношение к себе у юношей и 
девушек с позиций, существующих, 
скорее, в обществе традиционного 
типа, нежели современного. Проявле-
ние маскулинности значимо сильнее 
выражено у юношей (U = 52,0, p = 
0,001), фемининности — у девушек 
(U = 54,5, p = 0,001). Мы полагаем, что 
предложенные обществом стандарты 
мас кулинности и фемининности не 
всегда отрицательны, несмотря на 
замечания ряда ученых (Дж. Бергер, 
Эллис Ингли, Р. Столлер, Р. Унгер, 
В. А. Лабунской [7] и др.), если соот-
ветствие пред ложенным обществом 
стандартам способствует сохранению 
представлений о себе. Значимые раз-
личия по параметру «изменяемость» 
больше проявляются у девушек (U =  

= 85,0, p = 0,037) (табл. 1). 

Показатели Выраженность ранга Межгрупповые различия

у юношей у девушек U p

Изменяемость 314,0 316,0 85,0 0,037
Маскулинность 347,0 283,0 52,0 0,001
Фемининность 159,5 470,5 54,5 0,001

Т а б л и ц а  1
оценка изменяемости и гендерных различий студентов

Различия в отношении к морали 
статистически значимо проявились 

между возрастными группами студен-
тов 19 и 20 лет (табл. 2).

Групповая идентичность в зави-
симости от возраста выделена как 
значимая для выборки категория. Для 
юношества характерно осознание сво-
ей принадлежности к общностям, в 
которых процессы идентификации свя-
заны с групповым членством. Выявле-
но, что с возрастом уровень групповой 
идентичности студентов снижается, 

Т а б л и ц а  2
оценка различий в отношении к морали в зависимости от возраста

Показатели Выраженность ранга Межгрупповые различия
19 лет 20 лет U p

Групповая идентичность 200,0 125,0 34,0 0,017
Маскулинность 110,5 214,5 32,5 0,013
Дилемма 1 215,5 110,0 32,0 0,012
Дилемма 5 215,0 110,0 32,0 0,012

при этом повышается маскулинность 
(U =  34,0, p = 0,017). Значимые разли-
чия в отношении к маскулинности об-
наруживаются и в зависимости от пола 
(U = 52,0, p = 0,001), причем в большей 
степени у юношей, и в зависимости от 
возраста (U = 32,0, p = 0,013).

Также была выявлена зависимость 
уровня морального развития от груп-
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повой и гендерной идентичности ис-
пытуемых. У юношей и девушек стати-
стические различия по двум дилеммам 
тождественны (U = 32,0, p = 0,012), 
причем одна из дилемм связана с дея-
тельностью психиатра (близкой к буду-
щей профессиональной деятельности 
студентов). По уровню оценки других 
дилемм различия не значимы. Похожие 
сведения мы находим в исследовании 
профессиональной принадлежности 
В. А. Сонина, которая «определяется 
интересами личности к определенной 
деятельности, социальными установка-
ми на актуализацию своих потенций… 
осознанием своего социального статуса 
и идентификацию его с Я-реальным, 
Я-достигнутым, Я-идеальным» [9].

Результаты корреляционного ис-
следования констатируют наличие в 
группе юношей положительной корре-
ляционной связи между Я-концепцией 
и желательностью качеств (r = 0,4) 
и отрицательной корреляции между 
показателями образа Я и изменяемо-
стью (r = –0,2). У студентов-девушек 
выявлены положительная взаимосвязь 
между образом Я и желательностью 
качеств, характеризующих самооцен-
ку (r = 0,6); слабая корреляционная 
связь между показателями образа Я и 
изменяемостью (r = 0,3). Готовность к 
изменениям, признание возможности 
перемен в себе можно оценить как 
большую гибкость психики девушек 
по сравнению с юношами.

Результаты исследования показы-
вают, что уровень морали с возрастом 
снижается, что вполне согласуется 
с более поздними исследованиями 
Л. Колберга. Повышается маскулин-
ность, понижается уровень групповой 
идентичности. 

Выводы

Гипотеза подтвердилась: действи-
тельно, в зависимости от возраста у 
студентов проявляются различия в 
отношении к морали, которые связаны 
с гендерной идентичностью (предпо-
лагающей возможность изменений) и 
групповой идентичностью. Авторская 
позиция позволяет свести к общему 

знаменателю идентичность и уровень 
морального развития, так как идентич-
ность связана с оценкой проблемных 
ситуаций.

Анализ полученных данных по-
казывает, что среди категорий образа 
Я студенты оценивают возможность 
различий только одной категории — 
групповой идентичности, значимость 
которой влияет на динамику становле-
ния профессиональной идентичности 
будущего психолога.

Несмотря на приверженность сту-
дентов данной выборки традиционным 
гендерным схемам, просматривается 
тенденция к изменчивости, готовно-
сти подвергать сомнению имеющиеся 
стереотипы, что может показывать 
желательность развития. Это можно 
рассматривать как положительную 
тенденцию [4], больше выраженную 
у девушек, если самооценка помогает 
стремлению к достижению высот про-
фессионального и личностного роста. 
Жизненная позиция вне стремления 
к изменениям, к новым достижениям 
может породить нежелание учиться, 
трудиться («если я и так хорош, зачем 
к чему-то еще стремиться?»). Между 
тем психолог — профессия особенная, 
предполагающая наличие таких компе-
тенций, как понимание себя и других, 
готовность соотнести свои представле-
ния с жизненными реалиями.

Если в зависимости от пола зна-
чимые различия проявились только 
в отношении изменяемости, то даль-
нейший анализ показал различия в 
отношении к морали в зависимости от 
возраста юношей и девушек-студентов. 
Групповая идентичность значительно 
ниже у 20-летних юношей и девушек 
по сравнению с младшей возрастной 
группой. 

Маскулинность значимо выше вы-
ражена у юношей, фемининность — 
у девушек, если рассматривать разли-
чия по полу. Уровень морали тожде-
ственен у представителей обоих полов 
при рассмотрении дилемм, касающихся 
отношения к воровству ради спасения 
жизни и этики врача-психиатра; все это 
связано с их маскулинной ориентацией. 
Как известно, проявление маскулин-
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ности означает принятие активной 
жизненной позиции, умение самосто-
ятельно выстраивать межличностные 
отношения и решать проблемы, лучше 
ориентироваться в непростых совре-
менных социально-экономических ус-
ловиях. 

Данное исследование позволяет 
также понять, насколько человек готов 
к осознанному отношению к своему 
образу Я, пролить свет на изменения 
идентичности студентов — будущих 
психологов в условиях социально-             
экономической нестабильности, воз-
можности изменений реального Я и 
перспектив развития своего мораль-
ного уровня.
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AGE DIFFERENCES AND IDENTITY OF STUDENTS 
IN SOLVING MORAL DILEMMAS 

I. А. Kolinichenko (Pyatigorsk State Linguistic University)
In the situation when one has to make a choice the identity is properly linked with the evaluation of 

the current situation based on a person’s moral convictions. The study demonstrates how it works when 
analysing the problem situations of the present day: attitude to theft, possibilities to observe ethical 
rules by a psychiatrist. Statistics reliably show that students accept traditional ideas about gender roles 
where masculinity predominates among young people and femininity among ladies. With time students 
may reduce the level of group identity and level of moral convictions as well whereas masculinity may 
increase. Masculine orientation and recognition of possibility of changes may be considered a positive 
tendency in forming proactive attitude to life, understanding of one’s potential. 

Keywords: gender differences; group identity; variability; dilemmas method; psychology of morality; 
cognitive approach.
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оБраЗоВание КаК СоСТаВЛЯЮщаЯ 
СоциаЛьноГо СТаТУСа ТорГоВца рынКа

О. В. Ульянкина (Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева)

Рассматривается социальный статус торговцев городских рынков Республики Мордовия. Осо-
бое внимание уделено интерпретации данных социологического исследования. Автор исследует 
взаимосвязь образования и статуса рыночных торговцев.

Ключевые слова: торговец; рынок; образование; социальный статус.

Образование является одним из 
важных факторов, влияющих на соци-
альное положение человека в обществе. 
Однако далеко не всегда наличие до-
стойного образования позволяет хоро-
шо устроиться в жизни. История знает 
массу примеров тому. Так, в 90-е гг. 
XX в. многие россияне с высшим об-
разованием, в том числе работники 
различных НИИ, вузов и т. д., оказались 
без средств к существованию. Некото-
рые из них выбрали деятельность, не 
соответствовавшую уровню их обра-
зования, но позволившую выжить, а 
иногда даже преуспеть в бизнесе. Речь 
идет о феномене «челноков». Произ-
водственный кризис и дефицит товаров 
широкого потребления, безработица и 
инфляция дали толчок развитию массо-
вого «челночного» движения [4, с. 51]. 

Среди немногочисленных исследо-
вателей, проявляющих интерес к тор-
говцам городских рынков, отметим со-
циологов М. А. Ильину и В. И. Ильина. 
В рамках лонгитюдного исследования, 
начавшегося в 1996 г., они подробно из-
учили социальный портрет работников 
вещевого рынка г. Сыктывкара. Соглас-
но полученным данным, «среди ры-
ночных торговцев непропорционально 
высок удельный вес людей с высшим и 
средним специальным образованием — 
50,5 %»; «рыночные торговцы — это 
в значительной своей части люди с 
высоким интеллектуальным потен-
циалом, который лишь в малой мере 
реализуется в процессе бесконечного 
стояния за прилавком», — пишут со-
циологи [1, с. 54].

Работники городского рынка стали 
также объектом исследования В. В. Фа-
узера. В марте — апреле 2005 г. на го-

родском рынке Сыктывкара он провел 
социологический опрос 275 чел., из них 
93,1 % составили женщины, 6,9 % — 
мужчины. Как оказалось, работники 
рынка достаточно образованны: 21,1 % 
имеют высшее или незаконченное выс-
шее профессиональное образование, 
33,5 — среднее профессиональное 
образование, 24,4 — окончили про-
фессионально-техническое училище, 
у 21,0 % общее полное или неполное 
образование. Среди них есть предста-
вители сферы образования, медицины, 
бывшие военнослужащие, выпускники 
профессиональных образовательных 
учреждений, библиотекари и т. д. [2, 
с. 153, 158].

Достаточно высокий образователь-
ный уровень торговцев рынков под-
тверждается рядом крупных исследо-
ваний. Так, специалисты Государствен-
ного университета — Высшей школы 
экономики при изучении вещевых, сме-
шанных и продовольственных рынков в 
пяти регионах РФ в 2004 г. установили, 
что среди респондентов преобладают 
люди с высшим образованием (есть 
даже кандидаты наук) и подавляющее 
большинство из них начали заниматься 
«челночной» торговлей до 1996 г. [5]. 
По данным исследования, проведенно-
го в 2000 г. Центром изучения проблем 
вынужденной миграции ИСЭПН, «чел-
ноки» — самые образованные среди 
людей, уезжающих из малых городов 
на заработки [3].

На сегодняшний день «челночное» 
движение приобрело иной вид, а поня-
тие «челнок» постепенно уходит в про-
шлое. Для получения представления 
о портрете современного работника 
городского рынка в сентябре — ноя-

© Ульянкина О. В., 2013 
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бре 2011 г. было проведено анкетиро-
вание торговцев рынков Республики 
Мордовия в г. Саранск и г. Рузаевка. 
Было опрошено 330 чел., в том числе 
286 женщин (86,7 %) и 44 мужчи-
ны (13,3 %). Согласно полученным 
данным, по уровню образования на 
городских рынках преобладают лица 
со средним профессиональным образо-
ванием: на их долю приходится 32,4 %; 
у 23,0 % респондентов — начальное 
профессиональное образование. Выс-
шее образование имеет примерно пятая 
часть торговцев, неоконченное выс-
шее — 13 %. Довольно высокая доля 
опрошенных с неоконченным высшим 
образованием может быть объясни-
ма тем, что, прервав по каким-либо 
причинам обучение в вузе и придя на 
рынок, торговцы уже не имеют воз-
можности или желания продолжить 
обучение. С другой стороны, среди лиц 
с неоконченным высшим образовани-
ем встречаются и студенты, которые 
подрабатывают на рынке наемными 
продавцами или помогают членам сво-
их семей, имеющим там бизнес. 8,5 % 
опрошенных окончили 10—11 классов, 
2,5 % имеют образование 8—9 классов 
включительно. 

Если сравнивать уровень образова-
ния в разных возрастных группах тор-
говцев, то можно отметить некоторые 
особенности.

• Среди респондентов с образова-
нием 8—9 классов преобладают лица 
в возрасте 50 лет и старше (50 %). Для 
них рынок — одно из немногих мест, 
где человек без профессионального 
образования в настоящее время может 
зарабатывать себе на жизнь.

• Начальное профессиональное об-
разование в основном имеют торговцы 
старших возрастных групп: 45—49 
лет — 28,9 %, 50 лет и старше — 28,9 %.

• В числе работников рынков с 
высшим образованием преобладают 
лица возрастной группы 45—49 лет 
(26,5 %). Респонденты в возрасте 35—
39 лет составляют 22,1 % опрошен-
ных с высшим образованием, 50 лет 
и старше — 17,6, 40—44 года — 16,2; 
30—34 года — 14,7 %. В числе обла-
дателей высшего образования меньше 

всего представителей самой младшей 
возрастной группы — до 29 лет. Этот 
факт дает возможность предположить, 
что молодые люди с высшим образо-
ванием имеют больше возможностей 
трудоустроиться на работу, требующую 
высшего образования, в том числе по 
специальности.

Интересно проследить, влияет ли 
уровень образования на профессио-
нальное развитие. Если сравнить уро-
вень образования наемных торговцев 
и хозяев торговых точек, то можно 
отметить, что от начального профес-
сионального образования к высше-
му увеличивается доля работающих 
на себя торговцев и соответственно 
уменьшается доля наемных торговцев 
(рисунок). Возможно, более высокая 
ступень образования позволяет лучше 
проявить себя в работе на рынке в 
качестве предпринимателя. Ведение 
бизнеса на рынке в условиях тяжелой 
конкуренции связано с необходимо-
стью анализировать покупательский 
спрос, искать новые маркетинговые 
решения, постоянно быть в курсе поли-
тических, экономических событий. Ча-
сто данные навыки в большей степени 
присущи именно людям образованным, 
стремящимся к развитию в различных 
сферах жизни.

При рассмотрении уровня образо-
вания торговцев рынков в зависимо-
сти от половой принадлежности ярко 
выраженные различия между полами 
не выявляются. Среди мужчин обра-
зование 8—9 классов имеют 2,3 % 
респондентов, 10—11 классов — 6,8, 
начальное профессиональное образо-
вание — 25,0, среднее профессиональ-
ное — 25,0, неоконченное высшее — 
13,6, высшее — 27,3 %. Среди женщин 
образование 8—9 классов получили 
2,4 %, 10—11 классов — 8,7, начальное 
профессиональное образование — 22,7, 
среднее профессиональное — 33,6, 
неоконченное высшее — 12,9, высшее 
образование — 19,6 %.

Важно проследить взаимосвязь 
продолжительности работы на рынке 
и уровня образования (таблица). Среди 
торговцев, работающих на рынке менее 
1 года, доля лиц с высшим образовани-
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ем ниже, нежели среди респондентов с 
более продолжительным стажем рабо-
ты. Данный факт может говорить о том, 
что людям с высшим образованием в 
последнее время проще найти работу 
в других сферах. В пик развития «чел-
ночного» движения количество лю-

дей с высшим образованием на рынке 
было выше: на это указывают ответы 
респондентов с рыночным стажем ра-
боты 10—15 и 15—20 лет. В последнее 
десятилетие количество лиц с высшим 
образованием среди вновь пришедших 
работать на рынок сокращается.

Зависимость уровня образования и формы занятости торговцев рынков

Взаимосвязь уровня образования и продолжительности работы на рынке, %

Продолжитель-
ность работы 

на рынке

Уровень образования
До 8—9 
классов

10—11 
классов

Начальное 
профессио-

нальное 
(училище)

Среднее про-
фессиональ-

ное (колледж, 
техникум)

Неокончен-
ное высшее 
(3 курса и 

более)

Высшее 

Менее 1 года 0 16,7 20,8 33,3 16,7 12,5
1—5 лет 3,1 10,8 23,1 33,8 12,3 16,9
5—10 лет 3,6 3,6 27,7 32,1 13,4 19,6
10—15 лет 1,2 6,1 15,9 34,1 14,6 28,0
15—20 лет 2,8 16,7 25,0 27,8 5,6 22,2
20—25 лет 0 12,5 25,0 25,0 25,0 12,5
Свыше 25 лет 0 33,3 33,3 33,3 0 0

Подводя итог, можно отметить, что 
в рядах торговцев нередко встречаются 
люди с достойным интеллектуальным 
капиталом, который не находит полной 
реализации в работе на рынке. С другой 

стороны, в среде рыночных торгов-
цев довольно часто можно наблюдать 
людей, для которых работа на рынке 
является занятием, соответствующим 
уровню их образования. Такие люди 
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часто не стремятся к лучшему, долгие 
годы работают на одного «хозяина» и 
торгуют одним и тем же товарным ас-
сортиментом. Однозначно определить 
то, как образование влияет на статус 
торговцев рынков, довольно сложно, 
так как представители данной группы 
отличаются чрезвычайно разнообраз-
ным составом по уровню образования.
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EDUCATION AS A COMPONENT OF THE SOCIAL 
STATUS OF THE MARKET TRADER

O. V. Ulyankina (Ogarev Mordovia State University)
The article deals with the social status of traders of the regional city markets, particularly their  

level of education. Among the scholars studying traders of markets. V. I. Ilyin and M. A. Ilyina occupy 
an important place. They conducted a study of a market in Syktyvkar and concluded that traders are 
characterised by high intellectual potential. Close attention is paid to the interpretation of the author's 
sociological survey data. Among workers of markets people aged 45-49 with high education dominate. 
Among the traders who work at the market for less than 1 year, the share of persons with the higher 
education is lower than among respondents with a longer work term. It is almost impossible to determine 
the extent of the influence of education on the status of market traders, because the representatives of 
this group is characterised by an extremely diverse composition by level of education.

Keywords: trader; market; education; status.
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инФорматизация образования

УДК 004.9(410)

инФорМаТиЗациЯ ЛинГВиСТиЧеСКоГо 
оБраЗоВаниЯ: оПыТ ВеЛиКоБриТании

Н. Е. Есенина (Рязанский государственный радиотехнический 
университет)

Рассматривается опыт Великобритании в области информатизации образования. Особое 
внимание уделяется вопросам организации образовательного пространства, игровому обучению, 
поддержке обучения нового поколения и подготовке педагогов в контексте информатизации линг-
вистического образования.

Ключевые слова: информатизация образования; зарубежный опыт; Великобритания; обучение 
иностранным языкам.

Проблемы информатизации линг-
вистического образования находятся в 
фокусе внимания зарубежных педаго-
гов-практиков. Показателем деятельно-
сти педагогических профессиональных 
сообществ, объединений поставщиков 
образовательных услуг и электронных 
образовательных ресурсов, государ-
ственных органов сферы образования 
различного уровня является ежегод-
ная международная образовательная 
выставка BETT (Лондон, Великобри-
тания) [1]. BETT (British Educational 
Training and Technology Show) пред-
ставляет самые передовые информаци-
онные и коммуникационные продукты 
и услуги образовательного назначения, 
а также научно-методические и учеб-
но-методические разработки в области 
информатизации образования более 
700 участников (как из Великобрита-
нии, так и из США, Германии, Китая, 
Финляндии, России и т. д.). Выставка 
является центром демонстрации пере-
довой образовательной продукции и 
педагогических технологий, местом 
обмена опытом между рядовыми пе-
дагогами, звеном, объединяющим де-
ятельность всех участников процесса 
информатизации образования (педа-
гогов, администраторов, дизайнеров, 
программистов, лингвистов, эргоно-
мистов). Анализ теоретических на-
учных исследований и практических 
разработок, представленных на BETT, 
позволяет утверждать, что к настояще-
му моменту наметились направления 
интеграции средств информацион-
но-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образование Великобритании, 
развитие которых играет огромную 
роль в информатизации лингвистиче-
ского образования. 

„Future learning spaces“ (образова-
тельное пространство будущего) пред-
ставляет новейшие научные разработки 
в области организации пространства в 
образовательном учреждении, вклю-
чая аудиторный фонд, фойе, коридоры 
и т. д. В рамках данного направле-
ния создаются и финансируются госу-
дарственными органами образования 
инновационные программы Building 
Schools for the Future — построения 
школ будущего. 

Для изучения современных ино-
странных языков разрабатываются 
многофункциональные лингвомульти-
медийные лаборатории, предназначен-
ные не только для проведения занятий 
преподавателем, но и для самостоя-
тельной работы. Данные лаборато-
рии удовлетворяют всем современным 
психологическим, гигиеническим и 
эргономическим требованиям. Как 
правило, они оснащены персональ-
ными компьютерами для студентов и 
преподавателя, сервером, принтерами, 
сканерами, телевизором, цифровыми 
фото- и видеокамерами, веб-камерами, 
интерактивной доской, накладным 
проектором (digitizer), программно-ап-
паратным оборудованием для прове-
дения международных конференций, 
цифровыми базами данных с файлами 
материалов экзаменов и уроков, па-
кетом программного обеспечения для 
непрерывного контроля деятельности 

© Есенина Н. Е., 2013 
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студентов, электронными образова-
тельными средствами, средствами ин-
формационно-справочной поддержки 
учебного процесса и т. д.

Основными компонентами таких 
лабораторий являются:

— компьютер или консоль препода-
вателя с соответствующим программ-
ным обеспечением для проведения 
занятий;

— головная гарнитура для препо-
давателя и студентов, блокирующая 
внешние звуки;

— специальные устройства, позво-
ляющие манипулировать цифровыми 
данными (запись, воспроизведение, 
прием-передача, архивирование);

— локальная сеть или отдельный 
выделенный кабель;

— сервер или внешнее запомина-
ющее устройство для хранения учеб-
ных материалов и других организа-
ционно-методических материалов в 
цифровом формате [5; 6; 10; 11; 13].

Функционирование кабинетов, 
как правило, строится на базе про-
граммных или программно-аппарат-
ных комплексов, создающих условия 
для осуществления различных форм 
информационного взаимодействия 
образовательного назначения между 
всеми участниками процесса обучения 
иностранному языку, в том числе сред-
ствами ИКТ и средствами обучения, 
функционирующими на базе средств 
ИКТ. Такие комплексы называются 
языковыми лабораториями [10; 11], 
мультимедийными платформами [5], 
языковым программным обеспечением 
[2] и т. д. 

“Playful learning’’ основано на кон-
цепции, признающей существование 
общих признаков между игровой и 
учебной деятельностью, таких как це-
ленаправленность, мотивированность, 
наличие действий, объединяемых в 
циклы, операций, определяемых ус-
ловиями деятельности, и контроль 
результатов деятельности индивиду-
ума или коллектива. Таким образом, 
в игре может моделироваться учеб-
ная деятельность. Однако результа-
том учебной деятельности должен 
стать полезный, утилитарный продукт 
(знание, умение), а ведущим мотивом 

в игре является интерес к процессу, 
интеллектуальная и эмоциональная 
напряженность, которые приводят к 
высокой степени мотивации. В аспекте 
изучения иностранного языка данное 
направление характеризуется возмож-
ностью использования новейших циф-
ровых игровых устройств, например 
персональной игровой консоли (PSP — 
PlayStation Portable), для совершен-
ствования языковой компетенции [9; 
12]. 

Комбинация возможностей ком-
мерческого игрового оборудования с 
возможностью хранения и воспроизве-
дения в любое время и в любом месте 
информационных образовательных 
ресурсов, представленных в любом 
виде (символы, графика, анимация,  
аудио-, видеоинформация) обеспечива-
ет мобильное обучение иностранному 
языку. Кроме того, активно разраба-
тываются компьютерные языковые 
игры, к которым относится широкий 
спектр учебных материалов, начиная 
от обычных упражнений, выполняемых 
в режиме соревнования, и заканчивая 
ролевыми стратегиями. В качестве 
примера приведем Language Games for 
English Language Learners (Macmillan 
English Campus). Данное электронное 
издание представляет 150 языковых 
игр трех уровней: Easy (Beginners and 
Elementary), Average (Pre-Intermediate 
and Intermediate), Difficult (Upper-
Intermediate and Advanced). 

Таким образом, дидактические воз-
можности мультимедийных технологий 
в совокупности с возможностью в игре 
моделировать учебную деятельность 
приводят к тому, что через интерес, 
эмоциональную и интеллектуальную 
напряженность достигается высокая 
степень мотивации к изучению ино-
странного языка.

Направление “support ing next 
generation learning’’ отражает процессы 
перехода на качественно новую ступень 
образования. К настоящему време-
ни разработаны специализированные 
сайты для системы образования, обра-
зовательные порталы, включающие в 
себя разнообразную информацию, базы 
данных различного назначения, в том 
числе учебно-методического.



126

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Рассмотрим интерактивную обра-
зовательную сеть Великобритании — 
Национальную образовательную сеть, 
охватывающую непрерывно пополня-
емый фонд официально одобренных 
веб-ресурсов. Национальная образо-
вательная сеть основана на реализации 
технологии телекоммуникации (Интер-
нет и Интранет) для создания обуча-
ющей системы высокого качества. Все 
сайты учебных учреждений сети удов-
летворяют требованиям Национальной 
образовательной сети и демонстрируют 
уровень качества, подтвержденный 
логотипом, который свидетельствует 
о том, что данный сайт заслуживает 
полного доверия с образовательной 
точки зрения. 

По инициативе Министерства обра-
зования Великобритании (Department 
for Education and Skills) все цифровые 
образовательные ресурсы, использу-
емые в учебном процессе, должны 
соответствовать Национальному обра-
зовательному стандарту, ознакомиться 
с которым можно в режиме реального 
времени (Curriculum Online). Препода-
ватель, в том числе иностранного язы-
ка, может найти здесь широкий спектр 
цифровых образовательных ресурсов 
с методическими рекомендациями по 
их использованию. После изучения 
характеристик, описаний и оценок ин-
тересующих его электронных средств 
образовательного назначения он выби-
рает тот продукт, который можно будет 
эффективно использовать на занятии.

Для автоматизации информацион-
но-методического обеспечения учеб-
ного процесса разрабатываются и со-
вершенствуются высококачественные 
системы управления учебным заве-
дением. Система управления вузом 
представляет собой сложную систему 
модулей, объединенных друг с другом 
и отвечающих за автоматизирование 
того или иного аспекта учебной или 
управленческой деятельности. Систе-
ма управления устанавливается для 
большого количества пользователей, 
связанных между собой локальными 
сетями. 

Кроме решения стратегических 
задач управления вузом современные 
автоматизированные системы управ-

ления направлены на тестирование и 
контроль знаний, создание различных 
тестов, электронных учебников, учеб-
но-методических материалов, сайтов, 
организацию информационного вза-
имодействия образовательного на-
значения, в том числе иноязычного, в 
локальных и глобальных сетях. Модули 
тестирования и контроля знаний по-
зволяют постоянно диагностировать 
обучающихся в ходе образовательного 
процесса, получать информацию о 
продвижении каждого студента в про-
цессе обучения, управлять процессом 
его обучения, получать показатели его 
развития, а именно: рост достижений 
по учебным дисциплинам, динами-
ку умственного и интеллектуального 
развития, развития личности в целом. 
Встроенные системы для быстрого 
создания сайта учебного заведения 
позволяют даже студентам с низким 
уровнем информационной компетент-
ности создавать свои странички на 
сайте университета.

Развитие и совершенствование ав-
томатизированных систем управления 
вузом в направлении интеграции тех-
нических, программных и программ-
но-аппаратных средств ИКТ создают 
условия для формирования и функцио-
нирования всемирной информацион-
ной среды (сетевого пространства), в 
частности единой информационно-ком-
муникационной среды в сфере образо-
вания. В этой связи разрабатываются 
специально организованные инфор-
мационно-коммуникационные среды, 
ориентированные на изучение опреде-
ленной предметной области, в данном 
случае иностранного языка. Примером 
такой среды может служить Macmillan 
English Campus, сочетающий сложные 
инструменты менеджмента с огром-
ной базой данных, включающей более 
4 000 интерактивных обучающих кур-
сов, инструменты справочно-информа-
ционной и методической поддержки.

В аспекте реализации рассмотрен-
ных выше направлений просматривает-
ся подготовка работников образования 
к интеграции средств ИКТ в образова-
ние. Западные подходы к повышению 
квалификации педагогов основаны на 
привлечении интереса широкого круга 
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педагогической общественности к про-
блемам информатизации образования. 
Фирмами-разработчиками программ-
но-аппаратного обеспечения осущест-
вляется обучение педагогов использо-
ванию той или иной информационной 
системы у выставочного стенда с целью 
ее интеграции в существующую си-
стему образования и демонстрации ее 
возможностей. Проводятся семинары 
и форумы, в том числе международные 
в режиме онлайн, направленные на 
обмен личным опытом преподавателей 
по использованию средств ИКТ. Попу-
лярностью пользуются мастер-классы 
и выступления известных экспертов 
(например, St. Heppell), а также отчеты 
и доклады представителей государ-
ственных органов о финансировании 
и состоянии информатизации образо-
вания в стране. 

Огромную роль в информацион-
ной подготовке педагогов в Велико-
британии играют некоммерческие 
профессио нальные сообщества педа-
гогов-энтузиастов. Рассмотрим дея-
тельность одного из самых значимых. 
Электронное сообщество e-community 
MirandaNet Fellowship [7; 14] было со-
здано в 1992 г. профессором К. Престон. 
Данное сообщество объединяет свыше 
800 высокопоставленных должностных 
лиц в области информатизации образо-
вания, преподавателей, педагогов-ис-
следователей, разработчиков коммер-
ческого программного обеспечения 
более чем из 70 стран мира. MirandaNet 
Fellowship организует онлайн-фору-
мы, семинары и мастер-классы для 
повышения качества образования с 
помощью ИКТ в Великобритании и 
за рубежом. При помощи спонсоров 
(Apple, Toshiba, Hewlett Packard, Steljes 
and Oracle) финансируются научно-ис-
следовательские проекты и привлека-
ются высококлассные специалисты. 
Основными научно-методическими 
направлениями исследовательской ра-
боты сообщества являются непрерыв-
ное обучение в области ИКТ, наглядное 
обучение, мобильное обучение, образо-
вательные игры.

Особого внимания заслуживает 
деятельность общественных организа-
ций, например NASUWT [8]. NASUWT 

(National Association of Schoolmasters 
Union of Women Teachers) — это проф-
союз преподавателей-женщин в Вели-
кобритании, который напрямую рабо-
тает с национальным правительством 
по вопросам образования. На сайте 
профсоюза предлагается не только 
социальная, но и профессионально-                
педагогическая поддержка в области 
сов ременных образовательных тенден-
ций.

Что касается информационной под-
готовки преподавателей иностран-
ного языка, то необходимо отметить 
работу крупных языковых центров, 
которые наряду с разработкой печат-
ных и цифровых учебно-методических 
материалов осуществляют профессио-
нально-педагогическую поддержку, 
в том числе в области использова-
ния средств ИКТ. В качестве примера 
приведем деятельность английской 
проектной группы Кэмбриджа [3; 4], 
которая предоставляет профессиональ-
ную поддержку в области английского 
языка и методики его преподавания, 
в частности использования средств 
ИКТ в обучении языкам, не только 
педагогам Великобритании, но и пре-
подавателям из других стран, например 
России. Формами такой поддержки 
являются методические уровневые се-
минары, проводимые очно; поддержка 
печатными учебно-методическими 
материалами; методическая поддержка 
онлайн; профессиональная поддержка 
для преподавателей английского языка 
(уровневая система получения квали-
фикаций по методике преподавания 
английского языка, подтвержденных 
сертификатом).

Таким образом, к основным на-
правлениям интеграции средств ИКТ 
в лингвистическое образование Вели-
кобритании относятся:

— эргономическая организация про-
граммно-аппаратных средств в образо-
вательном учреждении (“future learning 
spaces’’), отвечающая потребностям 
лингвистического образования;

— игровое обучение с использова-
нием коммерческих игровых устройств 
и специальных программных средств 
лингводидактического назначения 
(“playful learning’’);
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— поддержка обучения нового по-
коления („supporting next generation 
learning“), основанная на развитии 
единой национальной образовательной 
сети, стандартизации лингвистических 
информационных ресурсов и методиче-
ской поддержке их использования, раз-
работке автоматизированных систем 
управления с возможностью интегри-
рования педагогических технологий, 
создании информационно-коммуника-
ционных сред обучения иностранному 
языку;

— подготовка преподавателей-линг-
вистов к интеграции средств ИКТ в 
процесс обучения иностранному языку, 
поддерживаемая государственными об-
разовательными органами, профессио-
нальными сообществами педагогов, на-
учно-образовательными коллективами.

Изучение основных направлений 
информатизации образования за рубе-
жом, в том числе в обучении иностран-
ному языку, выявляет принципиальные 
различия в методологических подходах 
к информатизации образования. Ана-
лиз научных исследований и продуктов, 
представленных на выставке BETT 
за последние 10 лет, показывает, что 
внедрение средств ИКТ в систему зару-
бежного образования, в отличие от оте-
чественного, осуществляется от разра-
ботанной инновационной технологии 
к теоретическому осмыслению этой 
разработки. Иными словами, именно 
технологический подход положен в 
основу совершенствования зарубежной 
образовательной системы, в том числе 
языковой подготовки. 
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LINGUISTIC EDUCATION INFORMATIZATION:  
THE GREAT BRITAIN EXPERIENCE

N. Ye. Yesenina (Ryazan State Radio Engineering University)
Nowadays scientific interest in Russia and abroad is aimed at comprehending the linguistic education 

informatization as a process. The purpose of the article is to investigate the Great Britain experience in 
this sphere using the materials of British Educational Training and Technology Show held in London. 
Undoubtedly, education informatization is a great concern of British government, administrators, 
educators, teachers, etc. The article analyses four basic directions of ICT integration in foreign language 
learning. The first is “education space management” which includes innovative projects in language 
firmware such as multimedia language laboratories equipped with unique apparatus and programs. The 
second is “education through play” dedicated to using of entertainment devices and language games 
programs for linguistic education. The third “next generation learning support” embraces the problems 
of national educational standard in informational and communicational sphere creation which includes 
foreign language learning standard as its part. The fourth direction are issues of teachers training in 
education informatization. Conclusion: the technological approach to modernization of linguistic 
education informatization is chosen as the main one.

Keywords: education informatization; foreign experience; Great Britain; foreign language teaching.
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иКТ-КоМПеТенТноСТь  
В СоВреМенноМ оБраЗоВании

Т. В. Глухова, С. В. Бажанова  
(Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева)

Анализируется понятие ИКТ-компетентности как одной из ключевых компетентностей 
современного человека, проявляющейся прежде всего в уверенном владении студентами инфор-
мационными технологиями для решения возникающих задач в учебной и профессиональной 
деятельности. Обосновывается необходимость комплексного формирования ИКТ-компетентности 
студентов. Исследуются наиболее актуальные и доступные современные методы формирования 
ИКТ-компетентности в образовательном процессе. 

Ключевые слова: компетентность; ИКТ-компетентность; формирование; методы; информаци-
онные технологии; информационная культура; образовательный процесс.

Процесс информатизации совре-
менного общества предопределяет не-
обходимость разработки новой модели 
системы образования, основанной на 
применении современных информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). Широкое использование 
ИКТ в образовательной деятельности 
об условливается следующими факто-
рами:

— применение этих технологий в 
образовании обеспечивает ускорен-
ную передачу знаний и накопленного 
опыта человечества как от поколения 
к поколению, так и от одного человека 
другому;

— современные ИКТ позволяют 
человеку активнее и успешнее адапти-
роваться к окружающей среде и про-
исходящим социально-экономическим 
явлениям, повышая уровень обучения 
и образования, благодаря чему человек 
получает возможность приобретать 
требуемые знания как сегодня, так и 
в будущем постиндустриальном об-
ществе;

— эффективное и интенсивное вве-
дение ИКТ в образовательный процесс 
является значимым фактором развития 
современной высшей школы, отве-
чающей процессу реформирования 
традиционной системы образования 
и требованиям информационного об-
щества [5]. 

Умение ориентироваться в конкрет-
ной жизненной ситуации, способность 
быстро решать профессиональные 
задачи определяются степенью под-
готовки высококвалифицированного 

специалиста, что непосредственным 
образом зависит от его уровня владе-
ния информационными технологиями 
и техническими средствами.

Информационные технологии рас-
сматриваются с четырех позиций: как 
инструмент автоматизации, предмет 
изучения, способ обучения и средство 
общения, которые могут быть вос-
требованы образовательной сферой. 
Уверенное владение информационны-
ми технологиями на уровне инфор-
мационной культуры, включающее 
умение формулировать потребности в 
информации, осуществлять ее поиск, 
оценивать и результативно использо-
вать, является необходимым услови-
ем подготовки высококвалифициро-
ванного специалиста. Эффективное 
применение широчайшего спектра 
возможностей, реализуемых на базе 
информационных технологий, тесно 
связано с формированием ИКТ-компе-
тентности студентов высшей школы. 

Компетентность — это новая еди-
ница измерения образованности чело-
века, возникшая в связи с тем, что зна-
ния, умения и навыки уже не позволяют 
показать, измерить уровень качества 
образования. Компетентность — это 
категория, принадлежащая сфере отно-
шений между знанием и практической 
деятельностью человека [4]. Ее можно 
оценить в ситуации включения в реаль-
ную жизненную деятельность. 

ИКТ-компетентность — одна из 
ключевых компетентностей современ-
ного человека, проявляющаяся прежде 
всего в деятельности при решении 
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различных задач с привлечением ком-
пьютера, средств телекоммуникаций, 
Интернета и др. Под ИКТ-компетент-
ностью подразумевается уверенное 
владение студентами цифровыми тех-
нологиями, инструментами комму-
никации и/или сетями для получения 
доступа к информации, управления ею, 
ее интеграции и оценки для решения 
поставленных задач в учебной и про-
фессиональной деятельности [3].

Следует отметить, что процесс 
формирования ИКТ-компетентности 
студентов вуза должен протекать не 
только при изучении предметов инфор-
мационного блока, но и в рамках всей 
учебной деятельности, т. е. комплексно. 
Более того, ряд авторов считают, что 
этот процесс должен охватывать все 
ступени непрерывного образования [1]. 
При этом основной проблемой явля-
ется формирование знаний и умений в 
данной сфере в соответствии с совре-
менными требованиями информацион-
ного общества, преобладающая часть 
информации в котором представлена 
в электронном виде.

Формирование ИКТ-компетент-
ности в высшей школе должно опи-
раться на применение персональных 
компьютеров, мультимедийных тех-
нологий и прикладных программных 
продуктов. Наиболее актуальными и 
доступными методами формирова-
ния ИКТ-компетентности, по нашему 
мнению, являются компьютерное те-
стирование, компьютерные деловые 
игры, онлайн-рейтинговая система 
оценки знаний, применение электрон-
ных учебников, средств мультимедиа 
на занятиях [2]. 

Все более широкое применение 
в образовательном процессе высшей 
школы находит компьютерное те-
стирование как эффективный спо-
соб проверки знаний. Минимизация 
временных затрат при получении на-
дежных результатов контроля служит 
главным и бесспорным его достоин-
ством. Компьютерное тестирование 
практически полностью исключает 
субъективное влияние преподавателя 
не только на процесс контроля, но и на 
его результат. Кроме того, по уровню 

беспристрастности, скорости и полноте 
диагностирования оно превосходит все 
остальные виды контроля знаний. 

К основным функциям компьютер-
ного тестирования относятся:

1) выявление уровня знаний, уме-
ний и навыков студентов;

2) мотивация обучающихся к ак-
тивной деятельности по усвоению 
учебного материала. Обучающая функ-
ция тестирования может быть усилена 
дополнительными мерами стимули-
рования, такими как использование в 
тесте подсказок и наводящих вопросов, 
совместное обсуждение результатов 
теста, наличие примерного перечня 
вопросов для самостоятельной подго-
товки и др.; 

3) своевременное устранение про-
белов в знаниях. Стремление к само-
развитию и самосовершенствованию, 
связанное с периодичностью и неиз-
бежностью тестового контроля, орга-
низует, направляет и дисциплинирует 
учебную деятельность студента;

4) повышение уровня ИКТ-компе-
тентности студентов.

Компьютерное тестирование мо-
жет быть организовано как на базе 
современных зарубежных и отече-
ственных программных продуктов (на-
пример, SunRav TestOfficePro.WEB, 
AVELife TestGold Studio 2.2, SunRav 
TestOfficePro, Усатик 2.003), так и на 
базе разработанных преподавателями 
тестовых программ.

Компьютерная  д ел овая  игра 
(КДИ) — это учебно-тренинговая ком-
пьютерная система, разработанная на 
базе математической модели, характе-
ризующей социально-экономические, 
хозяйственные и другие явления и 
процессы, а также иные ситуации, при-
ближенные к реальной действитель-
ности, построенные по определенным 
правилам. Она выступает частным 
случаем деловой игры. КДИ обучает 
навыкам принятия управленческих 
решений и проведения комплексного 
экономического анализа в изменя-
ющихся условиях. 

КДИ повышает заинтересованность 
участников в изучении теоретического 
материала, способствует расширению 
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проблемности преподавания, предла-
гая участникам имитационно-практи-
ческие ситуации. У каждого участника 
игры свои интересы в соответствии 
с ролью и заданием. При этом одни 
и те же поставленные задачи разны-
ми людьми решаются по-разному, в 
соответствии с имеющимися у них 
знаниями. Вместе с тем под влиянием 
объективных социально-экономиче-
ских факторов, предопределяющих 
хозяйственную деятельность людей, 
им приходится искать и принимать 
единое решение. КДИ как один из 
методических приемов преподавания 
дисциплин экономического цикла в 
большей степени, чем любой другой 
прием, способствует пониманию сути 
экономического анализа, помогает вы-
работке практических навыков, направ-
ленных на построение оптимального 
плана хозяйственной деятельности.

Для выполнения игрового задания с 
помощью электронно-вычислительной 
машины участникам КДИ необходи-
мо изучить исходную экономическую 
ситуацию, найти решение предложен-
ной деловой проблемы, согласовать 
найденное решение с партнерами и 
разработать совместную стратегию 
управления. 

В КДИ всесторонне отражается 
профессиональная деятельность, ими-
тируется стратегия поведения игроков 
в соответствии с развитием реальной 
производственно-хозяйственной ситу-
ации по предложенным правилам, при 
помощи графических средств, элек-
тронных таблиц, экранных форм и др. 
совместно с преподавателем.

Имитируя в процессе обучения ре-
альную производственную ситуацию, 
организационную структуру и поведе-
ние соответствующих специалистов, 
КДИ является способом экономическо-
го анализа, методом использования и 
закрепления имеющихся знаний. Про-
фессиональное становление специали-
ста в условиях деловой игры определя-
ется овладением профессиональными 
нормами и нормами взаимоотношений 
участниками моделируемого произ-
водственного процесса. Методически 
правильно разработанные деловые 

игры представляют собой действенную 
форму обучения стратегии принятия 
эффективных управленческих реше-
ний.

Основными элементами КДИ явля-
ются сценарий, программы руководи-
теля и участника, регламент. Сценарий 
содержит описание игровой ситуации 
(объекта), производственных и других 
характеристик, правила игры. Регла-
мент включает список тем или доку-
ментов, основные и дополнительные 
требования к режиму проведения игры, 
к инструкциям и указаниям, описание и 
характеристику разыгрываемых ролей, 
а также вспомогательные материалы.

Степень методического мастерства 
и профессиональная квалификация 
преподавателя влияют на его умение 
определять оптимальную возможность 
применения КДИ в процессе обучения 
студентов, сочетать его с другими ме-
тодами, что, несомненно, способству-
ет стимулированию познавательного 
интереса, творческому подходу при 
решении предлагаемых задач.

В современных условиях развития 
системы образования все большую 
популярность приобретает онлайн- 
рейтинговая система оценки знаний, 
умений и навыков, представляющая 
собой интегральную оценку результа-
тов всех видов деятельности студентов 
за период обучения по определенной 
дисциплине. Она обеспечивает исчер-
пывающую оценку работы студентов 
в течение семестра, а также позволяет 
учитывать ее при выставлении итого-
вой оценки на экзамене. Кроме того, 
она направлена на глубокое освое-
ние студентами учебного материала и 
качественную подготовку специали-
стов. Применение рейтинговой оценки 
может стимулировать учебно-позна-
вательную деятельность студентов, 
способствовать повышению качества 
усвоения материала, усиливать мо-
тивацию обучаемых к планомерной 
работе в процессе получения знаний 
на протяжении всего учебного курса. 
Повышение объективности итоговой 
экзаменационной оценки при приме-
нении онлайн-рейтинговой системы 
обусловлено поэтапной и всесторонней 
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оценкой различных видов работ и уси-
лением ее зависимости от результатов 
систематической ежедневной работы 
студентов.

Результаты онлайн-рейтинговой 
системы оценки знаний должны разме-
щаться на сайте факультета, вуза или 
на сайте преподавателя и находиться 
в индивидуальном доступе. Это по-
зволит студентам не только непрерыв-
но контролировать уровень текущей 
успеваемости, но и повышать уровень 
ИКТ-компетентности. 

Одним из наиболее доступных ме-
тодов формирования ИКТ-компетент-
ности студентов, по нашему мнению, 
является применение в процессе об-
учения различных электронных учеб-
ников, которые широко представлены в 
электронных библиотеках технической, 
научной и художественной литературы, 
продаются в интернет-магазинах и 
предлагаются бесплатно различными 
сайтами. Также преподаватели могут 
использовать собственные разработки, 
которые должны находиться в свобод-
ном доступе для студентов.

Применение электронных учеб-
ных пособий дает ряд существенных 
пре имуществ, к которым относятся 
своевременность обновления инфор-
мации; доступность образовательных 
массивов и сокращение количества 
бумажных носителей. При грамотном 
использовании электронное учебное 
пособие может стать мощным ин-
струментом в освоении большинства 
предметов.

Рассматривая методы формирова-
ния ИКТ-компетентности студентов, 
должное внимание следует уделить 
применению средств мультимедиа в 
процессе обучения в высшей школе. 
Такие качества, как интерактивность, 
гибкость, обобщение разнообразных 
типов наглядной учебной информа-
ции, способность учитывать индиви-
дуальные особенности обучающихся 
и повышать их мотивацию, делают 
мультимедиа особенно эффективны-
ми и продуктивными технологиями 
в образовании. Неоспоримым пре-
имуществом цифровых мультимедиа 
по сравнению с другими средствами 

представления данных служит интер-
активность.

Мультимедиа могут найти широкое 
применение для повышения качества 
обучения как в отдельных предметных 
областях, так и в дисциплинах, объеди-
няющих в себе несколько предметных 
областей. Кроме того, мультимедийные 
продукты применяются для выработки 
творческих навыков и формирования 
критического мышления.

Средства мультимедиа позволяют 
одновременно использовать несколько 
каналов восприятия обучающихся в 
процессе обучения, что способствует 
интеграции информации, доставляе-
мой несколькими различными органа-
ми чувств, и моделированию сложных 
явлений и процессов. Также следует от-
метить, что средства мультимедиа дают 
возможность представить абстрактные 
данные визуально за счет динамики 
процессов, а также развивать когнитив-
ные структуры и трактовки студентов, 
рассматривая учебную информацию 
в социально-экономическом и исто-
рическом контексте. Таким образом, 
реализуется принцип наглядности в об-
учении, сформулированный ранее, но 
требующий более глубокого научного 
развития и практического применения 
при формировании ИКТ-компетентно-
сти в образовательном процессе.

Таким образом, использование рас-
смотренных выше методов в практике 
преподавания всего комплекса учебных 
курсов в вузе будет способствовать 
активному формированию ИКТ-ком-
петентности студентов.

Наряду с положительными ре-
зультатами применения современных 
средств ИКТ в образовательной дея-
тельности могут наблюдаться и нега-
тивные последствия. Наиболее часто 
в качестве преимущества обучения с 
использованием средств ИКТ выде-
ляют индивидуализацию обучения. 
Тем не менее у этого явления есть 
и крупные недостатки, связанные с 
тотальной индивидуализацией. Инди-
видуализация значительно сокращает 
время живого диалогового общения 
участников образовательного процесса 
между собой, подменяя его «диалогом 
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с компьютером». Особенно остро эта 
проблема проявляется при обучении 
студентов открытых и дистанционных 
форм образования, так как на протя-
жении всего периода обучения студент 
большую часть времени молча потреб-
ляет предлагаемую ему учебную ин-
формацию. Это может привести к тому, 
что при работе со средствами ИКТ 
энергичный в речевом плане студент 
надолго замолкает, теряет возможность 
развития и формулирования мысли 
на профессиональном языке, а также 
практики диалогического общения. 
Результаты психологических исследо-
ваний позволяют сделать вывод о том, 
что отсутствие практики диалогическо-
го общения отрицательно сказывается 
на формировании самостоятельного 
мышления, т. е. диалога с самим собой. 
Слишком интенсивная индивидуали-
зация обучения на базе персональных 
ЭВМ может привести к снижению 
уровня развития творческого мышле-
ния, которое по своей сути основано 
на диалоге.

К негативным последствиям приме-
нения средств ИКТ в образовательном 
процессе можно также отнести поваль-
ное использование информационных 
ресурсов, размещенных в сети Интер-
нет. Не секрет, что большинство сту-
денческих рефератов, докладов, кур-
совых работ и проектов заимствованы 
из Глобальной сети, что, несомненно, 

приводит к снижению эффективности 
обучения и воспитания.

Исходя из вышеизложенного сле-
дует сделать вывод, что в процессе 
обучения необходимо рационально 
использовать современные средства 
ИКТ в комплексе с традиционными 
методами обучения.
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ICT-COMPETENCE IN MODERN EDUCATION
T. V. Gluhova, S. V. Bazhanova 

(Ogarev Mordovia State University)
The modern system of higher education is entering a new stage of its development and is undergoing 

qualitative changes. These changes are directly connected to widespread use of modern information and 
communication technologies in the educative process.

In this context, the article considers an analysis of ICT-competence concept, which is considered 
as one of key competences of a modern human. First of all it is shown by students in steady grasp of 
information technologies for the solution of coming out concerns of educational and professional activity. 
Article proves the necessity of forming an integrated ICT-competence of students and researches the most 
actual and available modern methods of formation of ICT-competence in educational process. Along 
with positive results of application of modern means of ICT in educational activity, in article there are 
also analyzed possible negative consequences of their intensive introduction.

Keywords: competence; ICT-competence; formation; methods; information technologies; information 
culture; educational process.
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ФУнКционаЛьный ПодХод В ВоПроСаХ 
оБУЧениЯ адеКВаТноМУ оТражениЮ 

МеТаФоры В Теории и ПраКТиКе ПереВода
И. А. Аржанова (Саранский кооперативный институт  

Российского университета кооперации)
Статья посвящена вопросам обучения адекватному отражению в переводе такого стилистиче-

ски выразительного средства, как метафора. Анализируя метафору с функциональной точки зрения, 
автор значительно расширяет перечень базовых функций метафоры в современной лингвистике. 
Предложенная в статье классификация показывает, насколько велик изобразительно-выразитель-
ный потенциал метафор в художественной речи, и учит определять оптимальные способы их 
перевода с языка оригинала.

Ключевые слова: метафора; функция; выразительное средство; воздействие.

По проблеме метафоры написано 
огромное количество литературы. Ос-
новоположником учения о метафоре 
считается Аристотель, понимавший 
под ней «несвойственное имя, перене-
сенное с рода на вид, или с вида на род, 
или с вида на вид, или по аналогии» [2, 
с. 345]. «Создавать хорошие метафо-
ры, — полагал мыслитель, — значит 
подмечать сходство» [2, с. 347]. По 
словам Кеннета Бурка, метафора «…is 
a device for seeing something in terms of 
something else. A metaphor tells us about 
one character considered from the point 
of view of another character…» [цит. по: 
12, с. 91]. Метафора описывает новую 
реальность, создает новое понимание 
мира. По мысли Дж. Лакоффа, «мета-
форы по сути своей являются феноме-
нами, обеспечивающими понимание» 
[7, с. 4]. 

В современной стилистике ярко 
продемонстрировано, что метафора — 
это вполне закономерное явление в 
текстах, относящихся к большинству 
функциональных стилей: метафора 
широко используется в научной, быто-
вой, политической, публицистической 
речи. Вместе с тем хорошо известно, 
что в наибольшей степени метафора 
присуща художественной речи и что 
именно художественные метафоры 
представляют максимальную слож-
ность для перевода. Поскольку худо-
жественная метафора есть реальное 
речевое произведение, объектом ис-
следования является не только сама 
метафора как часть языковой системы, 

но и особенности ее функционирова-
ния. Надо отметить, что одно из цен-
тральных понятий функцио нальной 
лингвистики — функция — не име-
ет однозначного определения. Еще в  
1960-е гг. выдающийся филолог нашего 
времени Роман Якобсон предупреждал: 
«…за последние десятилетия термины 
„структура“ и „функция“ стали наибо-
лее двусмысленными и трафаретными 
словечками в науке о языке» [11, c. 377].

Под функцией можно понимать 
способ поведения сложной системы 
(какой, в частности, является и язык) 
и свойства отдельных единиц систе-
мы. Под функцией языковой единицы 
вслед за А. В. Бондарко будем понимать 
способность языковой единицы к вы-
полнению определенного назначения 
[3, с. 29].

Итак, термин «функция» может 
быть употреблен в широком (функции 
языка или речи) и узком (функции язы-
ковой единицы) значении. Разногла-
сия ученых в вопросах разграничения 
функций языка и речи привели к тому, 
что на данный момент существует 
несколько типов классификаций ме-
тафорических функций. Одни из них 
основаны на четком разграничении 
функции языка и речи, другие, на-
против, опираются на тот факт, что 
противопоставление функций языка и 
речи вообще не представляется оправ-
данным и целесообразным. Действи-
тельно, если признать, что любой текст 
(т. е. речевое произведение) является, 
как указывает Н. А. Слюсарева, «но-
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сителем трех базовых функций язы-
ка — коммуникативной, когнитивной 
и эмоциональной… то должно быть 
снято разделение функций языка и 
функций речи» [9, с. 37]. Таким обра-
зом, в различных коммуникативных си-
туациях метафорическое высказывание 
может иметь конкретные проявления, 
«частные функции», как называет их 
В. Ю. Апресян. Им, в частности, вы-
деляются следующие частные прояв-
ления метафорических функций: 

— когнитивная функция .  Ме-
тафора часто используется с целью 
упростить понимание и усвоение того 
или иного сложного феномена, что 
достигается при помощи смешивания 
разнообразного жизненного опыта с 
общественными истинами;

— номинативная функция. Слу-
жит для наименования предметов и яв-
лений, вывода нового знания о предме-
те, явлении, его свойствах и качествах;

— информативная функция. В дан-
ном случае заключается в передавае-
мой метафорой информации, которая 
является целостной, емкой и обуслов-
лена множественностью образного 
прочтения ситуации;

— мнемоническая функция. Вклю-
чает приемы и способы, имеющие 
целью облегчить запоминание возмож-
но большего числа сведений, фактов 
путем образования искусственных ас-
социаций. Таким образом проявляется 
способность метафоры способствовать 
лучшему запоминанию информации;

— эвристическая функция. Де-
монстрирует продуктивное творче-
ское мышление, которое опирается на 
теорию возникновения терминов бла-
годаря метафоре, помогает усваивать 
сложную информацию, терминологию, 
объясняя то или иное явление, тот или 
иной процесс;

— коммуникативная функция . 
В тексте метафора выступает одним 
из средств языкового представления 
информации, а также служит способом 
выражения мнения, являясь информа-
ционно емким;

— инструментальная функция. 
Лексическое манипулирование актив-
но проявляет себя в тексте. Метафора 

может оказывать влияние на человека, 
являясь одним из инструментов воздей-
ствия и даже манипулирования его со-
знанием и мыслительными процессами.

— моделирующая функция. Мета-
фора создает, формирует разнообраз-
ные ситуации, как в действительности, 
так и в сознании, основываясь на кон-
цептуальной системе нашего сознания 
[1]. 

Что же касается изобразительной 
и экспрессивной функции метафор, то 
мы предлагаем рассматривать их более 
широко, как разновидность функции 
эстетической, которую понимают как 
наделение речи выразительностью, 
отражение эмоционального отноше-
ния автора к той или иной ситуации, 
погружение реципиента в атмосферу 
экспрессии, способность доставить 
эстетическое удовольствие. 

Приведенная выше классификация 
еще раз убеждает в том, что метафо-
рические высказывания предстают в 
тексте как полифункциональные вы-
сказывания, причем в некоторых ситу-
ациях в одном высказывании может ре-
ализоваться сразу несколько функций. 
Их сложно разграничить, но всегда на 
первый план выходит какая-то одна 
функция, в то время как остальные 
проявляются в меньшей мере. Обна-
ружив в тексте метафору, переводчик 
должен определить значимость той 
или иной функции и решить, надо ли 
ее отразить в переводе и как именно 
это лучше всего сделать. В художе-
ственном тексте эстетический эффект 
не менее важен, чем другие составля-
ющие. В таких случаях, как правильно 
заметил В. Н. Комиссаров, «утрата 
метафоры может привести к тому, что 
смысл будет передан не в полной мере, 
а поэтому сохранение метафорического 
образа весьма значимо» [6, с. 115].

В теории перевода уже давно сфор-
мулирован «закон сохранения метафо-
ры», в соответствии с которым мета-
форический образ должен по мере воз-
можности сохраняться при переводе. 
Несоблюдение этого закона приводит 
к тому, что «смысл фразы изменяется, 
а ее эстетический и прагматический 
эффект снижается» [5, с. 81]. 
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Известно, что для современного пе-
реводоведения большое значение имеет 
традиционное разграничение конвен-
циональных (стертых, языковых) мета-
фор и метафор авторских (креативных, 
речевых, индивидуальных). В зависи-
мости от принадлежности к первому 
или второму типу различаются и спо-
собы их перевода. Так, при переводе 
конвенциональных метафор следует 
стремиться к нахождению общеупотре-
бительного аналога в языке перевода, 
тогда как авторские метафоры реко-
мендуется переводить максимально 
близко к оригиналу. В. Н. Комиссаров 
выделяет следующие виды перевода 
конвенциональных метафор: 

— перевод, основывающийся на том 
же самом образе (broken English — ло-
маный английский);

— перевод, основывающийся на 
ином сходном образе (a ray of hope — 
проблеск надежды);

— дословный перевод метафоры (as 
black as sin — черен, как грех);

— неметафорическое объяснение 
(as large as life — в натуральную вели-
чину) [6, с. 115—116]

Другой признанный специалист в 
области теории и практики перевода 
Я. И. Рецкер разграничивает четыре 
следующих способа передачи метафор: 

— эквивалентные соответствия. 
Данный способ перевода возможно 
использовать, если в переводящем 
языке существуют регулярные соот-
ветствия для оригинальной метафоры. 
Так, например, большинство стертых 
английских метафор имеют русские 
эквиваленты, зафиксированные в лек-
сикографии;

— вариативные соответствия. Этот 
способ используется в каждом конкрет-
ном случае при наличии нескольких, 
зафиксированных в словаре, способов 
передачи метафорического выражения;

— трансформация. Трансформаци-
онный способ требует полной замены 
основы оригинальной метафоры;

— калька. Восстановление полного 
аналога метафоры оригинала в перево-
де [8, с. 111].

Следует сразу отметить, что наи-
большую сложность для переводчика 

представляют авторские метафоры, 
т. е. такие метафоры, которые не име-
ют готовых эквивалентов и вызыва-
ют затруднения при переводе. В дис-
сертации Н. И. Борковец предложена 
следующая классификация способов 
передачи авторских метафор: поды-
скивание образного аналога в языке 
перевода; создание дословного экви-
валента; описательный перевод; замена 
образа оригинала на принятый в языке 
перевода образ; метод компенсации; 
метод экспрессивно-прагматической 
конкретизации; нейтрализация мета-
форы [4, с. 153]

Классификация Н. И. Борковец 
представляется нам наиболее оправ-
данной, поскольку она полнее рас-
крывает функциональный потенциал 
метафоры. В попытке совместить пред-
ложенные выше способы перевода мы 
проанализировали их реализацию в ро-
манах Дж. Р. Р. Толкина. Как результат, 
мы предлагаем несколько расширить 
число способов передачи метафоры, 
причем это число, вероятно, будет ра-
сти и впредь. Итак, способами переда-
чи метафоры в художественном тексте 
можно считать следующие приемы 
перевода: конкретизацию, генерали-
зацию, перевод метафоры сравнением, 
эквиваленцию, стилистическую ней-
трализацию, целостное преобразова-
ние и дословный перевод. Трактовка 
В. Н. Комиссаровым дословного пере-
вода как «самого распространенного 
и естественного способа перевода», а 
также его утверждение, что недослов-
ность перевода «должна быть оправда-
на невозможностью применить дослов-
ный перевод» [6, с. 18], привели нас 
к мысли о сопоставительном анализе 
дословного и недословного способов 
перевода метафорического высказы-
вания. Проиллюстрируем некоторые 
из них примерами.

1. Конкретизация
Настоящий прием применяется, 

когда в переводе появляется слово с бо-
лее узким референциальным значени-
ем, нежели слово в переводимом языке. 

«Not much use, if we have been 
seen coming here», said Dori, who was 
always looking up towards the Mountain's 
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peak, as if he expected to see Smaug 
perched there like a bird on a steeple [13, 
р. 219]. — Какой смысл, коли нас уже 
заметили, когда мы поднимались, — 
возразил Дори, который беспрерывно 
бросал взгляды вверх, словно ожидал 
увидеть там Смога, взгромоздивше-
гося на вершину, как ворона на коло-
кольню [10, с. 251].

Дословный перевод метафориче-
ского высказывания мог бы звучать 
следующим образом: «взгромоздился 
на вершину как птичка на шпиль». Как 
видим, используя прием конкретиза-
ции, переводчик не только конкретизи-
рует вид птицы, сидящей на шпиле, но 
и предназначение здания, на котором 
она сидит.

2. Генерализация 
Генерализация — особый вид лек-

сических замен, когда при переводе бе-
рется слово с более широким референ-
циальным значением, нежели слово в 
языке перевода, так как в соответствии 
с нормами русского литературного 
языка оно более подходит в данном 
контексте.

They used to go up like great lilies 
and snapdragons and laburnums of fire 
and hang in the twilight all evening! [13, 
р. 7]. — В небе вырастали гигантские 
огненные лилии, распускался льви-
ный зев или еще какой цветок… они 
цвели и полыхали до самой темноты! 
[10, с. 11]

Из примера видно, что переводчик 
не посчитал необходимым дать до-
словный перевод всех перечисленных 
растений, а именно: лилия, львиный 
зев и ракитник «laburnum», так как, 
очевидно, предположил, что последний 
не знакомом читателю.

3. Перевод метафоры сравнением
В традиционной теории перевода 

данная трансформация рассматрива-
ется как одна из наиболее существен-
ных и типичных. Чаще всего перевод 
метафоры сравнением является просто 
стилистическим вариантом. В таком 
случае сравнение нередко использует-
ся для детализации с целью придания 
образу большей выразительности. 

My armour is like tenfold shields, my 
teeth are swords, my claws spears, the 

shock of my tail a thunderbolt, my wings 
a hurricane, and my breath death! [13, 
р. 203]. — Моя броня вдесятеро крепче 
щитов, мои зубы — мечи, когти — 
копья, удар хвоста подобен удару 
молнии, крылья несут с быстротой 
урагана, мое дыхание — смерть! [10, 
с. 232]. 

Дословный перевод данного мета-
форического высказывания звучит сле-
дующим образом: «мои зубы — мечи, 
когти — копья, удар хвоста — удар 
молнии». Здесь можно отметить, что в 
результате приема перевода метафоры 
сравнением переводчик усилил экспли-
цитный потенциал метафорической 
единицы, при этом ее экспрессивность 
несколько снизилась.

4. Эквиваленция
При переводе эквиваленция приме-

няется в случае использования тради-
ционных конвенциональных метафор 
в оригинале, когда для метафоризации 
соответствующей сферы в языке пере-
вода традиционно используется иной 
образ. 

Bilbo's heart jumped into his mouth, 
but still he held on [13, р. 80]. — У Биль-
бо от его крика чуть сердце не вы-
скочило из груди, но он продолжал 
бежать [10, с. 101]. 

Дословный перевод метафориче-
ского высказывания следующий: «от 
страха сердце Бильбо чуть не выско-
чило изо рта». Как видим, в резуль-
тате дословного перевода получил-
ся совершенно чуждый для русского 
слуха образ. Поэтому использование 
переводчиком выражения «выскочить 
из груди» здесь вполне оправдано, так 
как полностью соответствует исполь-
зованию данного образа в русском 
языке.

5. Стилистическая нейтрализа-
ция 

Данная переводческая трансфор-
мация является разновидностью экви-
валенции, затрагивающей прагматиче-
ский уровень перевода.

В случае применения стилистиче-
ской нейтрализации при переводе как 
креативные, так и конвенциональные 
метафоры оригинала исчезают. Кре-
ативная метафора может быть пол-
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ностью заменена неметафорическим 
нейтральным выражением.

The truth was he had been lying quiet, 
out of sight and out of mind, in a very 
dark corner for a long while [13, с. 64]. — 
А случилось именно потому, что он 
был один в самом темном месте и, 
стукнувшись головой, долго пролежал 
тихо [10, с. 91].

Дословный перевод данного мета-
форического высказывания не пред-
ставляет особых трудностей, так как 
в языке перевода существует вполне 
адекватный эквивалент, основанный 
на том же самом образе: «с глаз долой 
из сердца вон». Однако метафоризация 
здесь показалась переводчику избы-
точной и в результате использования 
приема стилистической нейтрализации 
конвенциональная метафора исчезает, а 
вместо нее используется неметафори-
ческое выражение.

6. целостное преобразование 
Данная трансформация (полное 

преобразование метафоры) применяет-
ся для полностью заменяющего фраг-
мент метафоры оригинального текста. 

It then became pitch-dark — not what 
you call pitch-dark, but really pitch; so 
black that you really could see nothing 
[13, р. 129]. — Хуже всего было ночью. 
Тьма становилась непроглядной, и это 
не преувеличение — они действительно 
ничего не видели [10, с. 153].

В данном примере можно предло-
жить следующий вариант дословного 
перевода: «А затем стало темным-тем-
но; не то, что мы называем кромешной 
тьмой, а настоящая темнота». Нам 
кажется, что, использовав прием це-
лостного преобразования, переводчик 
увеличил экспрессивный потенциал 
метафоры, несмотря на использование 
конвенциональной фразовой единицы.

В связи с рассмотренными приме-
рами представляется уместным при-
вести следующее замечание относи-
тельно дословности перевода. На наш 
взгляд, дословный перевод не является 
ни самоцелью, ни «распространен-
ным» явлением, и нет никаких основа-
ний считать дословный перевод более 
«естественным», чем недословный. 
Единственное требование, которое 
мы можем предъявить к переводу, это 

требование адекватности. Переводчик 
должен стремиться отыскать не просто 
возможный, но оптимальный вариант 
перевода. Итак, настоящее исследова-
ние подтвердило, что процесс перевода 
неизбежно распадается на два момента: 
1) чтобы перевести, необходимо понять 
и проанализировать метафорическое 
выражение с точки зрения функций, ко-
торые оно выполняет в тексте; 2) нужно 
выбрать соответствующие средства 
выражения на языке перевода (слова, 
словосочетания, грамматические фор-
мы, предложения).

В заключение еще раз подчеркнем, 
что функциональный способ перевода 
текста заключается в выборе такого 
пути передачи исходной информации, 
который приводит к тексту с адек-
ватным воздействием на получателя. 
Главным объектом при таком способе 
перевода оказывается не столько язы-
ковой состав исходного текста, сколько 
его содержательное и эмоционально-
эсте тическое значение.
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The article is devoted to the issues of the adequate reflection in the translation of such means of 

expression as a metaphor. Author analyzes metaphor from functional point of view and vastly widens 
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ЯЗыКоВаЯ СТажироВКа В оКСФорде:  
иТоГи и ПерСПеКТиВы 

(по материалам круглого стола)
В августе 2012 г. Институт дополнительного образования совмест-

но с дирекцией Программы развития Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарева разработал и реализовал проект 
международной стажировки «Английский язык для академических 
целей» в ведущем образовательном центре Великобритании British 
Study Centres в городе Оксфорд для преподавателей английского 
языка и для преподавателей нелингвистических дисциплин с уровнем 
владения английским языком не ниже среднего (Intermediate). Целью 
стажировки являлось обучение по трем модульным курсам: «Ан-
глийский для специальных целей», «Английский для академических 
целей» и «Английский для взрослых». В проекте приняли участие 
15 преподавателей вуза. 

Обсуждению итогов стажировки, ее перспектив в освоении опыта, 
в дальнейшем применении его в практической педагогической работе 
в высшей школе был посвящен круглый стол, организованный и про-
веденный участниками стажировки и факультетом повышения ква-
лификации преподавателей высших и средних специальных учебных 
заведений Института дополнительного образования 25 января 2013 г.

Инициатором и ведущим мероприятия стал профессор Андрей 
Борисович Танасейчук. Предлагаем вниманию читателей фрагменты 
наиболее интересных, на наш взгляд, выступлений. 

А. Б. Танасейчук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы 
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева,  

кандидат филологических наук, доктор культурологии, atandet@rambler.ru
Как известно, среди важнейших 

целей принятой недавно Программы 
развития государственного образова-
тельного учреждения высшего про-
фессионального образования «Мор-
довский государственный университет 
им. Н. П. Огарева» — преобразова-
ние нашего вуза в один из центров 
интеллектуального развития России, 
формирующих базу для генерации, ак-
кумуляции и дальнейшего распростра-
нения новых знаний. Для решения этих 
задач разработан целый комплекс ме-
роприятий, предусматривающих мно-
гоуровневую системную подготовку и 
переподготовку преподавателей. Одно 
из важнейших мероприятий Програм-
мы составляют «расширение спектра 
образовательных услуг, разработка, 
внедрение новых образовательных 
программ и модернизация существу-
ющих». Принципиальным «в обновле-
нии их содержания станет, — как опре-
деляет Программа, — ориентация на 
формирование и развитие профессио-
нальных и социально-личностных ком-
петенций на всех уровнях профессио-
нального образования». Важная роль в 
этих процессах, конечно, принадлежит 

международному сотрудничеству в 
сфере образования, его расширению, 
взаимодействию с ведущими зарубеж-
ными образовательными центрами. 
Понятно, что активность подобного 
рода немыслима без развития систе-
мы языковой подготовки. Мы знаем, 
что на осуществление данной задачи 
нацелен ряд проектов, реализуемых в 
университете. В их числе и тот, в ко-
тором мы — преподаватели различных 
факультетов — приняли участие. 

Наша стажировка завершилась не-
посредственно перед началом теку-
щего учебного года. Совершенно не 
случайно, что мы решили собраться и 
обсудить ее итоги не сразу по возвра-
щении, а определенное время спустя. 
Необходимо было объективно оце-
нить приобретенные знания, опреде-
лить перспективы их продуктивного 
освоения, не став жертвой того, что 
Л. Н. Гумилев в свое время определял 
как «аберрация близости», и, накопив 
опыт, осмыслить его, вооружившись 
информацией о том, как «это работает». 

Выступления участников стажи-
ровки в Англии предваряет сообщение 
декана факультета повышения ква-
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лификации преподавателей высших 
и средних специальных учебных за-
ведений Института дополнительного 

образования Н. В. Жадуновой, которая 
руководила процессом отбора и подго-
товки членов нашей группы.

Н. В. Жадунова, декан факультета повышения квалификации 
преподавателей высших и средних специальных учебных заведений 

Института дополнительного образования Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарева,  

кандидат философских наук, доцент, zhadunovan@mail.ru

Развитие университета в контексте 
современных реалий и требований 
системы образования и науки, интегра-
ции вуза в мировое научное и образова-
тельное пространство возможны лишь 
при условии реализации комплекса 
мероприятий, направленных прежде 
всего на регулярное повышение квали-
фикации профессорско-преподаватель-
ского состава в области приоритетных 
направлений научного знания, а также 
интенсификации системы языковой 
подготовки, позволяющей устанав-
ливать и расширять партнерские от-
ношения с ведущими зарубежными 
университетами, научными организа-
циями, предприятиями. К сожалению, 
на сегодняшний день уровень языко-
вой компетентности преобладающего 
большинства преподавателей является 
недостаточным для полноценного раз-
вития международной образовательной 
и научной деятельности по приоритет-
ным направлениям развития нацио-
нального исследовательского Мордов-
ского государственного университета 
им. Н. П. Огарева. 

Для решения обозначенной пробле-
мы в вузе в рамках Программы разви-
тия разработан комплекс мероприятий, 
предусматривающих многоуровневую 
и системную языковую подготовку 
преподавателей. Это — организация и 
реализация языковой подготовки в вузе 
по программам повышения квалифика-
ции и целевые языковые стажировки 
за рубежом.

На наш взгляд, модульные курсы 
зарубежного образовательного проек-

та должны быть направлены на фор-
мирование таких компетенций, как 
активное участие в методическом и 
педагогическом обсуждениях проблем 
обучения студентов высшей школы; 
освоение разработанных зарубежными 
специалистами новых методических 
подходов, позволяющих оптимально 
планировать и реализовывать образова-
тельный процесс; анализ собственного 
педагогического опыта; получение 
конкретных методических рекоменда-
ций по организации учебных занятий 
и применение их на практике, а также 
приобретение материалов для повы-
шения эффективности преподавания 
лингвистических и профильных дис-
циплин на английском языке.

В 2012 г. в стажировке приняли 
участие преподаватели факультета 
иностранных языков, Историко-социо-
логического и медицинского инсти-
тутов, филологического и экономи-
ческого факультетов, преподающие 
английский язык и профилирующие 
дисциплины студентам-бакалаврам 
и магистрам, обучающимся по при-
оритетным направлениям развития 
вуза. Участниками стажировки в ка-
честве результатов были заявлены 
разработка и модернизация основных 
учебных программ с учетом получен-
ных знаний и навыков, разработка и 
реализация дополнительных образова-
тельных программ для преподавателей  
вуза, участие в грантовой и между-
народной деятельности университета 
совместно с Управлением междуна-
родных связей. 
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Передо мной как преподавателем 
английского языка после стажировки 
встала задача: применять традицион-
ный подход с использованием учебного 
комплекса (УК), аудиторных занятий 
либо попробовать создать эффектив-
ный и современный курс по развитию 
академических навыков, опирающийся 
на сочетание УК с возможностями 
Интернета и мобильных устройств. 
Подобные практики за рубежом стре-
мительно развиваются в качестве 
высокоэффективного современного 
инструмента образования, в России 
же они только начали приобретать 
популярность. Такую стратегию соче-
тания подходов к обучению принято 
называть смешанным онлайн-курсом. 
В нем аудиторная работа по программе 
сочетается с активным использовани-
ем онлайн-ресурсов и привлечением 
образовательных элементов мобиль-
ных средств. Поскольку это позволяет 
добиться оптимального соотношения 
составляющих стратегии «бумажные 
компоненты — УК» и «онлайн-ком-
поненты — Интернет и мобильные 
устройства», то выбранная стратегия 
представляется достаточно гибкой, по-
зволяя в процессе ее апробации найти 
«золотую середину».

В чем состоят преимущества сме-
шанного обучения? Данная методика 
способствует формированию у сту-
дентов умения самостоятельно пла-
нировать и организовывать свою дея-

тельность, ориентируя ее на конечный 
результат. Студенты учатся принимать 
решения, у них формируются навыки 
работы в информационном простран-
стве, умение самостоятельно искать 
и анализировать информацию, пред-
ставлять результат с использованием 
различных современных технологий, 
т. е. происходит формирование необ-
ходимых речевых и социокультурных 
компетенций. 

Рассматриваемая модель вписыва-
ется в концепцию модернизации со-
временного образования, основанную 
на введении новых образовательных 
стандартов. В силу того что в боль-
шинстве российских образовательных 
учреждений уровень внедрения инфор-
мационных технологий недостаточен, 
нельзя говорить о том, что такая модель 
широко используется в процессе об-
учения. Причиной тому — технофобия 
преподавателя и проблема нехватки 
времени для создания электронных 
курсов, поиска информации, состав-
ления ресурсной карты. Однако сме-
шанное обучение может быть избрано 
в качестве приемлемого варианта об-
учения иностранному языку студентов 
вуза. Внедряя инновационные методы 
и технологии, необходимо помнить об 
эффективности реализуемых в учеб-
ном процессе нововведений, так как,  
безусловно, инновации требуют кри-
тического подхода и всестороннего 
анализа.

Л. В. Цыбина, доцент кафедры английского языка Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарева,  

кандидат филологических наук, larisa13tsybina@mail.ru
Ст а ж и р о в ка  в  B r i t i s h  S t u d y 

Centres — уникальная возможность 
расширить профессиональные зна-
ния в своей предметной области и 
усовершенствовать педагогические 
навыки. Особое внимание уделялось 
основам смешанного обучения (blended 
learning) с использованием технологий 
и ресурсов сети Интернет. 

Смешанное обучение можно опре-
делить как систему обучения, которая 

Н. Е. Боброва, доцент кафедры иностранных языков для гуманитарных 
специальностей Мордовского государственного университета  
им. Н. П. Огарева, кандидат культурологии, bo-ne@yandex.ru

совмещает в себе наиболее эффектив-
ные аспекты и преимущества препо-
давания в аудитории и интерактивного 
обучения. Оно представляет собой 
систему, состоящую из разных частей, 
которые функционируют в постоянной 
взаимосвязи друг с другом, образуя 
некое целое. Можно выделить три 
основных компонента модели сме-
шанного обучения, которые использу-
ются в современной образовательной 
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среде: очное обучение (face-to-face), 
представляющее собой традиционный 
формат аудиторных занятий «препода-
ватель — студент»; самостоятельное 
обучение (self-study learning), заклю-
чающееся в самостоятельной работе 
обучающихся; онлайн-обучение (online 
collaborative learning), предполагающее 
работу студентов и преподавателей в 
режиме онлайн. 

В среде смешанного обучения пре-
подавателю необходимо эффектив-
но управлять «блендом» (сочетанием 
аудиторной и внеаудиторной работы 
студента), стимулировать самостоя-
тельную и групповую работу, создавать 
онлайн-поддержку для студентов. Сту-
денты, в свою очередь, должны сфор-
мулировать конечную цель обучения, 
определить и развивать  собственный 
стиль обучения, выработать индиви-
дуальный план действий. Преподава-
тель и студент работают вместе, тем 
самым обеспечивая качество обучения 
и сопровождая учебный процесс не-
зависимым, полезным, эффективным, 
мотивирующим к развитию подходом. 
Внедрение технологии смешанного 
обучения в образовательный процесс 
способствует повышению эффектив-
ности и качества преподавания англий-
ского языка.

Например, я использую данную ме-
тодику при обучении грамматике сту-
дентов финно-угорского отделения фи-
лологического факультета. Студентам 
предоставляется возможность изучать 
и тренировать грамматику английского 
языка, используя сочетание традици-
онного формата книги и специализи-
рованного интернет-ресурса. Также 

предусмотрена возможность загруз-
ки дополнительных грамматических 
упражнений на мобильное устройство 
(смартфон). Работа с учебником в ос-
новном ведется на аудиторных заняти-
ях. Каждый модуль в книге (учебнике) 
начинается с контекста — иллюстриро-
ванного текста или комикса, где пред-
ставлены ключевые грамматические 
структуры. Преподаватель на занятиях 
при объяснении грамматического мате-
риала также использует видеосюжеты 
из онлайн-версии при помощи проек-
тора или интерактивной доски. Для 
закрепления материала применяются 
разнообразные типы заданий: выбор 
по контексту, заполнение пропусков с 
помощью аудиотекста, поиск и исправ-
ление ошибок и т. д.

Онлайн-сопровождение представ-
лено видеосюжетами для более под-
робного объяснения грамматических 
явлений; расширенной версией диа-
гностических тестов; дополнительны-
ми тренировочными упражнениями 
(не дублируют упражнения книги) по 
всем изучаемым явлениям. Данные 
упражнения студент выполняет само-
стоятельно, и результат автоматически 
присылается преподавателю.

Для самостоятельного обучения 
также предусмотрена мобильная вер-
сия (она загружается на мобильные 
устройства), включающая в себя до-
полнительные упражнения, которые 
студенты могут выполнять в любое 
время и в любом месте.

Студенты оценили преимущества 
подхода к освоению грамматического 
материала и признали, что грамматика 
может быть увлекательной и доступной.

О. К. Дорофеева, доцент кафедры иностранных языков для 
естественно-научных и инженерных специальностей Мордовского 

государственного университета им. Н. П. Огарева,  
кандидат культурологии, oxana-dorofeeva@yandex.ru

Основой учебного процесса в 
British Study Centres, на мой взгляд, 
является упоминавшийся принцип сме-
шанного обучения (blended learning). 
Данный принцип представляет собой 
«креативный баланс» между тради-
ционными и современными обуча-
ющими материалами, что позволяет 

преподавателю взять на вооружение 
инструментарий по созданию занятий, 
адаптированных к уровню знаний сту-
дентов. Смешение аудиторных мате-
риалов с ресурсами онлайн зависит от 
содержания обучения, потребностей 
обучаемых, намерений преподавателя. 
На первом этапе внедрения blended 



146

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

learning в учебную среду преподава-
тель является исследователем всего 
многообразия онлайн-ресурсов и тех-
нологий. В процессе формирования у 
обучающихся опыта существования 
в образовательном информационном 
пространстве роль «исследователя» 
переходит на обучаемого, так как рост 
мотивации в обучении создает стремле-
ние к совершенствованию иноязычной 
компетенции. Преподаватель на этом 
этапе принимает роль фасилитатора, 

вспомогательного звена, задающего 
направление учебному процессу.

Включение blended learning в обра-
зовательный процесс позволяет выне-
сти основную учебную деятельность 
студентов во внеаудиторную среду, что 
является немаловажным в контексте 
современного российского высшего 
образования и недостаточного количе-
ства аудиторных занятий, отводимых 
на формирование иноязычной компе-
тенции. 

Т. В. Яшина, ассистент кафедры английской филологии  
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева,  

tatyana.yashina88@gmail.com
Считаю, что зарубежные стажиров-

ки должны стать неотъемлемой частью 
опыта как преподавателя иностранно-
го языка, переводчика, так и любого 
ученого, желающего представить себя 
и свои труды перед международным 
научным сообществом. Я приняла уча-
стие в отборе на возможность пройти 
вышеупомянутую стажировку по ряду 
причин. 

Во-первых, как молодой, начина-
ющий преподаватель английского 
языка я заинтересована в усовершен-
ствовании своего стиля преподавания 
посредством освоения новых методи-
ческих подходов к обучению, выясне-
ния точки зрения носителей языка на 
некоторые грамматические и лексиче-
ские нюансы и повышения собствен-
ного уровня владения английским язы-
ком в фонетическом и интонационном 

аспектах, а также в плане развития 
коммуникативных навыков. 

Во-вторых, как устному и синхрон-
ному переводчику мне необходимо 
развитие навыков восприятия устной 
речи, формирования и формулирова-
ния мысли посредством иностранного 
языка. Стажировка в Англии среди 
носителей языка в его литературной 
форме с «принятым произношением» 
и эмигрантов, имеющих свои особен-
ности произношения и фразопостро-
ения, с которыми можно столкнуться 
повсеместно, не только повысила мой 
уровень владения английским языком 
и определенными коммуникативными 
навыками, но и способствовала пре-
одолению языкового барьера, обрете-
нию уверенности в себе, что немало-
важно для переводчика, в особенности 
в сфере устного перевода.

А. В. Пузаков, доцент кафедры лингвистики и межкультурных 
коммуникаций Мордовского государственного университета  

им. Н. П. Огарева, кандидат философских наук, puzakov@list.ru

К новым знаниям, полученным в 
ходе стажировки, которые, безуслов-
но, будут интересны коллегам, следу-
ет отнести некоторые методические 
приемы в преподавании английского 
языка, заключающиеся в том, чтобы 
уделять особое внимание заучиванию 
не отдельных слов, а словосочетаний. 
Это способствует более эффективно-
му запоминанию и включению их в 
активный словарный запас студентов 
(варьируя типы упражнений, например: 

придумать часто используемые в речи 
словосочетания, начинающиеся с двух 
букв, выпавших в случайном порядке; 
или определить, используются ли в 
речи грамматически правильные сло-
восочетания типа immaculately clothed/
dressed, we burnt/killed time.

К числу рекомендаций относится 
и стимулирование студентов к кол-
лективной работе — обсуждению и 
выполнению заданий, предложенных 
преподавателем, в небольших группах, 
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с тем чтобы на занятиях больше гово-
рили именно студенты, а не препода-
ватель. При этом роль преподавателя 
заключается в поочередном контроле 
выполнения заданий, предоставлении 
индивидуальных консультаций и ком-
ментариев. Важно получать от аудито-
рии свидетельства полного понимания 
преподаваемого ей материала с помо-
щью наводящих вопросов — так, чтобы 
студенты своими устными высказыва-
ниями или действиями показали усво-
ение пройденного (например, смогли 
придумать предложение с изучаемой 
грамматической конструкцией). 

Следует стараться задействовать 
логическое мышление студентов при 
изучении новой лексики (например, 
в тех случаях, когда преподаватель 
считает, что обучающиеся могут са-
мостоятельно догадаться о значении 
ранее незнакомого им английского 
слова). Кроме того, необходимо вно-

сить больше «жизни» и энергии в 
преподавание, изучаемый материал, 
вовлекать студентов в активную де-
ятельность, использовать в качестве 
примеров случаи из реальной жизни 
и аутентичные материалы — статьи 
из Интернета, газет, журналов, песни, 
карты и т. д.; вносить корректиров-
ки в намеченный план занятия, если 
этого требует ситуация. Желательно 
максимально разнообразить способы 
проведения различных этапов занятий 
и упражнения (например, по-разному 
организовывать вводную часть занятия, 
использовать различные виды упраж-
нений, основанные на аутентичном 
материале); стимулировать мотивацию 
студентов, развивая интерес к изуча-
емому материалу; обращать особое 
внимание на сложности, вызванные 
различиями в грамматической и фо-
нетической структурах изучаемого и 
родного языков, и т. д.

Н. В. Комлева, доцент кафедры иностранных языков для естественно- 
научных и инженерных специальностей Мордовского государственного 

университета им. Н. П. Огарева, кандидат филологических наук, 
nataliakomleva@mail.ru

Хочется прежде всего отметить, что 
стажировка проходила в дружествен-
ной атмосфере, принимающая сторо-
на оказала достойный прием группе 
российских преподавателей (емкое 
расписание, комфортное размещение, 
организация экскурсий). Наш микро-
коллектив изначально был заявлен как 
«Russian closed group». Безусловно, в 
этом были свои минусы, поскольку 
такой статус не позволил до конца 
погрузиться в языковую среду и почти 
лишил возможности обмена опытом 
с педагогами из других стран и вузов. 
Кроме того, наша группа состояла из 
преподавателей не только языкового 
профиля, поэтому специальной про-
граммы для нас не предполагалось и 
курс получился немного разрознен-
ным. Однако каждый, как мне кажет-
ся, вернулся домой с определенным 
«багажом знаний» и перспективой его 
использования. 

Нам был представлен уникальный 
шанс непосредственного общения с ан-
глоязычными преподавателями и зна-

комства с методами их работы. С точки 
зрения развития профессиональной 
компетенции интересными аспектами 
показались изучение спорных вопросов 
грамматики, работа с новыми интер-
нет-ресурсами, обсуждение инноваций 
в преподавании иностранного языка, 
а также страноведческий и культур-
ный аспекты: посещение колледжей 
Оксфорда, знакомство с организацией 
академического процесса в студенче-
ском городке.

Если говорить о себе, то, читая курс 
практического английского в Институ-
те механики и энергетики, я особенно 
оценила освоение новых игровых форм. 
Поскольку студент нелингвистического 
факультета, как правило, не заинтере-
сован в изучении языка, а «скучная» 
грамматика и тексты по специальности 
совсем не мотивируют, то занятия с 
элементами развлечения всегда прохо-
дят на «ура». Разница менталитетов и 
методик преподавания позволила мне 
открыть для себя много нового на этой 
странице педагогической практики.
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Полученные знания и навыки, несо-
мненно, станут отправной точкой для 
подготовки пособия для студентов и 
аспирантов технических специально-

стей, послужат хорошим материалом 
для реализации дополнительных об-
разовательных программ для препода-
вателей неязыковых специальностей. 

Е. А. Храмова, ассистент кафедры английского языка Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарева, kate_2087@mail.ru

Поскольку моя педагогическая дея-
тельность предполагает преподавание 
практического и теоретического курса 
английского языка для студентов фи-
лологического факультета специаль-
ности «Финно-угорская филология», 
в результате прохождения стажировки 
планировалось разработать учебно-ме-
тодические материалы по теории ан-
глийского языка, которые могли бы 
способствовать расширению лингви-
стической компетенции учащихся и 
развитию умения использовать англий-
ский язык в академических целях.

Среди разноаспектных дисциплин, 
предусмотренных программой, особый 
интерес вызвали занятия по фонетике, 
грамматике и истории языка, на кото-
рых преподаватель пытался объяснить 
языковые явления, проводя параллели 
между английским и русским язы-
ками (в частности, разбирая случаи 
интерференции и ошибки, допускае-

мые не носителями языка при изуче-
нии английского), а также поднимая 
дискуссионные вопросы (например, 
о необходимости защищать язык от 
иностранных заимствований). 

Метод сопоставления может быть 
полезен при обучении студентов фин-
но-угорского отделения, которые наря-
ду с английским изучают финский, вен-
герский и один из мордовских языков. 
Навык сравнения позволяет не только 
оптимизировать процесс практического 
овладения языками, но и обеспечивает 
более глубокое усвоение теоретических 
знаний об их «устройстве» и функцио-
нировании. Кроме того, интересными 
оказались занятия, посвященные вы-
ступлениям с презентациями и работе 
с академической лексикой, что необ-
ходимо для подготовки студентов к 
международным конференциям и напи-
сания научных статей лингвистической 
направленности на английском языке.

Н. Г. Комиссарова, доцент кафедры английского языка  
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева,  

кандидат филологических наук, natakomis@mail.ru

Особого внимания заслуживают 
приемы работы зарубежных коллег с 
аутентичным материалом. Аутентич-
ные тексты имеют ряд преимуществ пе-
ред учебными, что позволяет поставить 
вопрос о большей целесообразности их 
использования на занятиях по англий-
скому языку, особенно на старших кур-
сах. В аутентичный текст «вписаны» 
все составляющие лингвокультурной 
действительности страны изучаемого 
языка: коммуникативное поведение, 
социокультурные стереотипы, фоновые 
знания носителей языка. 

Лингвострановедческого коммен-
тария требуют устойчивые словосоче-
тания фразеологического и нефразео-
логического характера, афоризмы и 
перифразы, которые чаще встречаются 

в аутентичных текстах, чем в учебных. 
Аутентичный текст обеспечивает воз-
можность одновременного обращения 
к языку и культуре, что особенно важно 
в эпоху активизации диалога культур, 
развития политических и экономиче-
ских контактов между государства-
ми. В то же время он несет в себе 
определенные трудности, требующие 
преодоления, например, сложность 
языкового материала. Поэтому аутен-
тичные тексты следует применять с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся. Тексты 
должны быть доступны для понимания, 
интересны, должны мотивировать к 
изучению языка. 

При организации работы с текстом 
в рамках коммуникативного подхо-
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да, конечная цель которого — дове-
сти лингвокультурную компетенцию 
студента до уровня, позволяющего 
общаться с носителем иностранно-
го языка, преподавателю необходимо 
определить для себя три ключевых мо-
мента: 1) что он должен делать до того, 
как студенты приступят к работе над 
текстом; 2) что студенты будут делать 
с текстом; 3) что студенты будут делать 
после окончания работы с текстом. 
Продуманная организация процесса 

работы с аутентичными материала-
ми, максимальная опора на активную 
мыслительную деятельность, разно-
образие приемов обучения не только 
моти вируют студентов к изучению ино-
странного языка, но и способствуют 
приобретению лингвострановедческих 
знаний, развитию коммуникативных 
навыков и в конечном счете повышают 
качество как учебного процесса, так 
и качество полученных студентами 
знаний.

А. В. Лебедев, старший преподаватель кафедры  
иностранных языков для гуманитарных специальностей Мордовского 

государственного университета им. Н. П. Огарева,  
кандидат культурологии, toshaleb@mail.ru

Особенно ценным представляется 
то, что стажировка проходила в фор-
ме интерактивных занятий под руко-
водством британских преподавателей 
и экспертов с учетом современных 
тенденций в области методики пре-
подавания иностранного языка. На 
мастер-классах, практикумах, круглых 
столах, презентациях и  семинарах-дис-
куссиях нам были предоставлены воз-
можности: освоить коммуникативные 
подходы к обучению различным видам 
речевой деятельности с учетом фак-
торов, непосредственно влияющих на 
эффективность обучения (постановка  
целей, учет намерений, потребностей 
и ожиданий учащихся, различных учеб-
ных стилей и мотивации); вооружиться 
конкретными методиками осуществле-
ния учебной деятельности, а именно 
планирования лекционных курсов и 
семинаров, организации групповой 
работы; исследовать подходы к от-
бору учебных (а также аутентичных) 
ресурсов; узнать о влиянии на эф-
фективность обучения позитивных и 
негативных высказываний о резуль-
татах работы; научиться разнообраз-
ным способам привнесения в занятия 
интерактивности с обратной связью; 
поближе познакомиться с культурой и 
бытом Великобритании. 

Большое внимание было уделено 
использованию новейших информаци-
онных технологий в обучении англий-

скому языку. Мы получили сведения о 
различных информационных, аналити-
ческих и игровых веб-сайтах, которые 
можно весьма эффективно интегриро-
вать в процесс преподавания, повышая 
мотивацию учащихся. Приобретенные 
навыки, знания и ресурсы окажутся 
полезными в процессе модернизации 
образовательных программ и техно-
логий, направленных на подготовку 
специалистов в рамках ПНР универси-
тета; будут способствовать совершен-
ствованию преподавания иностранного 
языка в нашем вузе. 

Среди уже реализованных и плани-
руемых результатов стажировки могу 
выделить следующие: модернизация 
образовательных программ для студен-
тов в рамках специальностей «Библио-
течно-информационная деятельность», 
«Реклама», «Юриспруденция»; разра-
ботка учебного пособия для студентов 
Института национальной культуры; 
публикация научно-методических ста-
тей; проведение методических и мето-
дологических семинаров на кафедре 
иностранных языков для гуманитарных 
специальностей; языковая подготовка 
и сопровождение отъезжающих за 
рубеж; разработка курсов лекций на 
английском языке для сотрудников и 
руководителей предприятий Республи-
ки Мордовия; обучение специалистов 
в преддверии планируемых в Саранске 
международных мероприятий.
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Н. В. Шмырёва, доцент кафедры фармакологии  
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, 

кандидат медицинских наук, shmyrevanv@yandex.ru
Стажировка предоставила мне 

возможность освоить разработанные 
британскими специалистами новые 
методические подходы, позволяющие 
оптимально планировать и реализовы-
вать учебный процесс, получить кон-
кретные рекомендации по организации 
учебных занятий, проанализировать 
собственный педагогический опыт, 
усовершенствовать навыки иноязыч-
ной коммуникации.

Год от года в Медицинском инсти-
туте на коммерческой основе обучается 
все большее количество иностранных 
англоговорящих студентов. Безусловно, 
заманчива перспектива их обучения на 
английском языке. Это в ближайшем 
будущем будет способствовать повы-
шению доли обучающихся иностран-
ных студентов и, как следствие, увели-
чению доходов нашего университета. 
Важно уже сейчас готовить основу 

для преподавания ряда дисциплин на 
английском языке.

Именно поэтому в рамках подго-
товки англоязычной версии учебно-ме-
тодического комплекса дисциплины 
«Клиническая фармакология» я начала 
разрабатывать учебно-методическое 
пособие по практическим занятиям 
на английском языке для вышеуказан-
ной категории студентов. Кроме того, 
разрабатываю курс лекций, тестовые 
задания и контрольные работы по дан-
ной дисциплине на английском языке.

Результаты стажировки отражаются 
и в моей кураторской деятельности: 
в этом году я работаю с иностранны-
ми англоговорящими студентами, об-
учающимися на I курсе Медицинского 
института (всего 32 человека). Могу 
утверждать, что полученные навыки 
иноязычной коммуникации оказались 
весьма полезными.

М. В. Шмырёва, доцент кафедры госпитальной терапии Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарева,  
кандидат медицинских наук, shmyrevanv@yandex.ru

Совершенствование знания англий-
ского языка преподавателями Меди-
цинского института позволит подго-
товить необходимый методический 
материал и перейти на преподавание 
на английском языке для студентов — 
иностранных граждан. Это, безусловно, 
улучшит качество учебного процесса 
и приведет к повышению конкуренто-
способности реализуемых образова-
тельных программ высшего и после-
вузовского медицинского образования, 
так как большинство студентов-ино-
странцев приезжают к нам из стран, 
где вторым языком является англий-
ский. К тому же совершенствование 
языковой подготовки преподавателей 
позволит им свободно пользоваться со-
временной англоязычной медицинской 
литературой, осуществлять контакт 
с зарубежными коллегами на меж-
дународных конгрессах, полноценно 
сотрудничать с иностранными меди-
цинскими научными центрами в ходе 
совместной исследовательской работы. 

Что касается методов и приемов 
преподавательской деятельности, 
то целесообразным представляется 
использование элементов системы 
Тutorials в преподавании циклов кли-
нических дисциплин на кафедре госпи-
тальной терапии у студентов VI курса 
и ординаторов, что позволит увеличить 
время индивидуальной работы препо-
давателя с каждым учащимся; развить 
навыки самостоятельной работы у сту-
дентов при подготовке к практическим 
занятиям и семинарам; сформировать 
эффективную мотивацию для успеш-
ного учебного процесса. 

Весьма полезно использование в 
большем объеме визуализирующих 
материалов по фундаментальным дис-
циплинам, демонстриру ющим взаи-
мосвязь различных областей меди-
цины. Пример: проведение семинара 
по острому коронарному синдрому 
может сопровождаться интерактивным 
экскурсом в нормальную и патологиче-
скую анатомию, физиологию сердеч-
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но-сосудистой системы, клиническую 
фармакологию. Данная методика будет 
способствовать не только лучшему 

освоению материала, но и развитию  
клинического мышления будущих вра-
чей. 

И. К. Корякова, доцент кафедры всеобщей истории и мирового 
политического процесса Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарева, кандидат исторических наук, koryakova@yandex.ru

Я преподаю «Историю США», «Но-
вейшую историю стран Европы и Аме-
рики», «Историю Венгрии» и «Историю 
Финляндии» студентам Историко-соци-
ологического института. И конечно, 
для меня оксфордский опыт — не толь-
ко возможность языковой практики, 
но и способ познакомиться с новыми 
методами преподавания. 

Большинство занятий проводилось 
в интересной форме, включая беседы 
преподавателя с отдельными слушате-
лями, попытки вовлечения их в диалог, 
дискуссии и даже горячие споры — как 
по вопросам методики преподавания, 
грамматики английского языка, так и по 
проблемам истории и общественного 
развития современного мира. Наша 
группа была высоко мотивирована. Мы 
с интересом и любопытством посещали 
все занятия и с энтузиазмом встречали 
любой новый метод обучения; с огром-
ным желанием участвовали и в дис-
куссиях, и в презентациях, и в работе 
в группах из 2—3 человека, стараясь 
не пропустить ни одного момента, 
внимательно вникая в обсуждение всех 
наиболее важных аспектов, передовых 
форм обучения.

Меня поразила манера преподава-
теля избегать критики в адрес студента, 
даже если тот категорически не прав. 
Нас часто хвалили (не всегда обосно-
ванно) за наше знание английского 
языка. А хотелось больше критики — 
разумной, обоснованной: именно она 
дает толчок к дальнейшему совер-
шенствованию, желанию исправить 
или улучшить то, чем ты владеешь. 
С другой стороны, такое доброжела-
тельное, позитивное отношение пре-
подавателей к студентам, с моей точки 
зрения, должно быть в определенной 
мере позаимствовано и применено у 
нас в России. 

Большую роль в овладении новыми 
навыками в знании английского языка, 

конечно же, сыграло само погружение 
не просто в жизнь британского студен-
та, но и в жизнь британского студента 
Оксфорда. Огромное преимущество — 
нахождение учебного центра рядом с 
колледжами Оксфордского универси-
тета; несравненные возможности — 
посещать колледжи, работать в библио-
теках, беседовать с преподавателями 
знаменитейшего учебного заведения 
мира. И конечно, поразили воображе-
ние сам город Оксфорд, особенно его 
центр, колледжи, дома, построенные 
для преподавателей. 

Тема моих научных интересов — 
«Профсоюзы США в ХХ в.». Я за-
канчиваю работу над книгой «Проф-
союзы США в период реконверсии 
(1945—1948 гг.)» и моим приоритетом 
была возможность встречи и беседы по 
интересующим меня вопросам с амери-
канистами — профессорами Оксфорд-
ского университета. И такая встреча 
состоялась — с директором Амери-
канского института, известным про-
фессором Найджелом Боулзом (Nigel 
Bowles), который написал ряд книг по 
политической истории США и препо-
дает в университете Оксфорда. Таким 
образом, у меня появилась возмож-
ность воспользоваться материалами 
библиотеки Американского института 
(в библиотеках Оксфордского универ-
ситета разрешается работать только 
его преподавателям и студентам), по-
работать с микрофильмом «New York 
Times» за 1948 г. — у нас в стране есть 
только отдельные номера газеты.

Знания, приобретенные в результа-
те стажировки, я планирую использо-
вать для усовершенствования методики 
и содержания преподаваемых мною 
дисциплин: «Новейшая история стран 
Европы и Америки», «История США», 
«Всеобщая история: теория и методо-
логия», «Историография новой и но-
вейшей истории»; разработки очевид-
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LANGUAGE TRAINING IN OXFORD:  
RESULTS AND PERSPECTIVES

(The round table discussion)

In August 2012 the Institute for Further Education in collaboration with Ogarev Mordovia State 
University Development Program Directorate developed and implemented a project of international 
traineeship “English for academic purposes”. It took place in “British Study Centres” in Oxford – one 
of the leading UK educational centres. The group was made up of English and non-linguistic disciplines 
teachers with the level of English language proficiency not below “Intermediate”. The purpose of training 
was to train three modular courses: “English for Specific Purposes”, “English for academic purposes” 
and “English for adults”. The project involved 15 university teachers. 

The “round table” was held by traineeship participants and the Faculty for professional development 
of teachers in higher and secondary specialised educational institutions (a structural unit of the Institute for 
Further Education). It was dedicated to discussing the experience of training, its results and perspectives 
for the further development and application in practical pedagogical work in higher education. The author 
and the mediator of the discussion was Prof. Andrey B. Tanaseichuk. Below you will find excerpts from 
the most interesting reports.

но актуальных курсов на английском 
языке: «История Венгрии», «История 
Финляндии»; написания научных и 
научно-методических статей как в 
рамках научного проекта «Профсоюзы 
США в ХХ в.», так и в рамках изучения 

и оценки передового опыта западных 
университетов в методике препода-
вания гуманитарных дисциплин, что 
представляется очень важным в усло-
виях процесса модернизации высшей 
школы в России сегодня.

а. Б. Танасейчук: Уважаемые коллеги! Благодарим за интересный и со-
держательный разговор. Совершенно очевидно, что стажировка в British Study 
Centres г. Оксфорда уже принесла плоды. Думается, что можно ожидать и еще 
более плодотворных результатов: методических разработок, научных статей, ин-
тересных совместных проектов. От имени преподавателей-стажеров благодарю 
руководство университета за предоставленную уникальную возможность уча-
ствовать в международном проекте. Надеемся, что у нас впереди — интересная 
работа и новые встречи.
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