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СЛожнЫЙ оБраЗоВаТеЛЬнЫЙ ПродУКТ  
КаК инТеГраЛЬнаЯ оБраЗоВаТеЛЬнаЯ СиСТеМа

Н. Ю. Терехова (МГТУ им. Н. Э. Баумана, г. Москва, Россия)
В статье показано влияние сложного образовательного продукта на рабочий процесс всех образова-

тельных организаций. образовательный продукт является специфической формой образовательной услуги, 
адаптированной к соответствующему сегменту рынка и способной удовлетворить потребность субъекта, 
связанную с приобретением новых компетенций. Выделены следующие этапы создания сложного обра-
зовательного продукта: подготовки, разработки, реализации, оценки качества и результата разработки. 

основополагающим принципом проектирования сложного образовательного продукта является наце-
ленность его на подготовку обучающихся к неопределенным условиям завтрашнего дня с последующей 
ориентацией их на возвращение в образовательную среду по мере возникновения новых потребностей 
в приобретении дополнительных компетенций. С образовательных позиций, сложный образовательный 
продукт есть усвоенное содержание, которое планируется, организуется, контролируется; c социологических − 
продукт, удовлетворяющий потребность человека и через него потребности общества. С философской 
точки зрения, сложный образовательный продукт есть феномен, оказывающий влияние на формирование 
субъекта и представляющий собой объективную ценность и уникальность.

Ключевые слова: сложный образовательный продукт; образовательный процесс; образовательная 
организация; качество образования; компетенции; интегрированный образовательный продукт.

COMPLEX EDUCATIONAL PRODUCT  
AS INTEGRATED EDUCATIONAL SYSTEM

N. Yu. Terekhova (Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia)
the article shows how the complex educational product has an impact on educational process of any 

educational institution. the educational product is the specific form of educational service adapted for appropriate 
market segment and capable of meeting the demand of the subject connected with acquiring new competences. 

the stages in creation of a complex educational product are following: a preparation stage, a development 
cycle, a stage of realization, a quality evaluation stage and result of a development.

a fundamental principle of design of a complex educational product is its aim at preparation of students 
for uncertain conditions of future with their subsequent orientation to return in the educational environment as 
new demands for acquiring a new competence occur.

From educational positions the complex educational product is the acquired content which is planned, 
organized and supervised. From sociological positions the educational product is a product which satisfies persons’ 
need and consequently the demand of the society. From the philosophical point of view the complex educational 
product is a phenomenon influencing formation of the subject and representing objective value and uniqueness.

Keywords: complex educational product; educational process; educational institution; quality of education; 
competence; integrated educational product.

модернизация образования

© Терехова н. Ю., 2014

Современное образование обладает 
большим потенциалом для своего раз-
вития и возможностью создания соб-
ственной гибкой системы, отвечающей 
требованиям постиндустриального об-
щества и индивидуальным потребностям 
личности. Сложный образовательный 
продукт (СоП) является одним из вы-
явленных в настоящее время элементов 
этого потенциала. Система отечествен-
ного образования ориентирована на ее 

вхождение в мировое образовательное 
пространство, что особенно явно начинает 
проявляться в практической реализации 
новой образовательной парадигмы, спо-
собной трансформировать существующее 
образовательное пространство в важную 
компоненту системы непрерывного об-
разования. Это отвечает сущности науко-                        
ориентированной современной образо-
вательной парадигмы, согласующейся 
с тенденцией создания сложного образо-

doi: 10.15507/inted.076.018.201403.006
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вательного продукта, направленного на 
актуализацию интеграции познавательной 
деятельности в общеобразовательной 
школе, вузе, системе научного образо-
вания [6; 7]. СоП оказывает ключевое 
воздействие на учебный процесс любой 
образовательной организации. 

Само понятие «образовательный про-
дукт» не является новым. Современным 
его делает применение в комбинации с по-
нятием «сложный», которое находится на 
стыке математической логики, экономики, 
педагогики, философии и имеет интуитив-
ный смысл. Сложность образовательного 
продукта определяется совокупностью 
инновационных, мультимедийных, вари-
ативных, интеллектуальных, дистанцион-
ных, электронных, сетевых, международ-
ных и других технологий обучения. 

образовательный продукт − специ-
фическая форма образовательной услуги, 
адаптированная к соответствующему сег-
менту рынка и способная удовлетворить 
потребность субъекта, связанную с приоб-
ретением новых компетенций. Употребле-
ние термина «образовательный продукт» 
часто связано с рынком инновационных 
интеллектуальных продуктов. конечным 
результатом образовательного продукта, 
причем наиболее социально значимым 
для общества, являются выпускники об-
разовательных организаций.

на данный момент общество продолжает 
приобретать классические образовательные 
продукты, но с так называемой «добавленной 
стоимостью» (дополнительными характери-
стиками и особенностями, выражающимися 
в качестве обучения). Это и стало стимулом 
к разработке новых образовательных про-
дуктов с приставкой «сложный».

Сложный образовательный продукт – 
феномен современного образовательного 
пространства, который становится цен-
ностью. Современный потребитель готов 
заплатить высокую цену именно за СоП, 
так как он уникален. Такова эволюция 
форм образовательных продуктов. В на-
стоящее время необходимо констатиро-
вать тот факт, что процесс формирования 
категории «образовательный продукт», 
находящийся в стадии «сложный обра-
зовательный продукт», еще не завершен.

Выделим следующие стадии возник-
новения СоП, схожие с этапами создания 
и реализации качественного образователь-
ного продукта: подготовки, разработки, 
реализации, оценки качества и результата 
разработки [2]. 

Подготовительный этап содержит 
постановку цели, определение задач 
и выявление потребностей в разработке 
сложного образовательного продукта че-
рез детерминацию конечных параметров, 
по которым определяется факт профессио- 
нальных достижений выпускников в по-
слевузовском пространстве (способность 
самостоятельно критически мыслить, 
включенность в быстро трансформиру- 
емое информационное общество, потен-
циал в создании чего-то нового). 

Этап разработки заключается в про-
ектировании образовательных продуктов 
с «добавленной стоимостью» с целью на-
ращивания его потребительской ценности 
при условии обеспечения целостности 
образовательного процесса. 

Эффективность этапа реализации 
СоП зависит от правильности выбора 
образовательных технологий и техники 
организации процесса их применения. 
оперативный мониторинг основных 
параметров этапа реализации позволяет 
проводить своевременную тактическую 
коррекцию при проектировании СоП 
для обеспечения заданного уровня ка-
чества. как правило, его стоимостные 
характеристики достаточно велики,  
а указанные мероприятия способствуют 
сокращению финансовых и временных 
затрат. 

индикатором оценки качества СоП 
является его соответствие всем установ-
ленным государственным требованиям в 
сфере образования, признание профес-
сиональным сообществом и место в меж-
дународных рейтингах образователь-
ных организаций. Все названные этапы 
способствуют созданию СоП, который 
приобретает потребитель в надежде на 
его эффективное использование в тече-
ние всей жизни.

Содержание образования в принципе 
безгранично, а образовательные продукты 
в силу своей сущности имеют определен-
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ные границы, к которым можно отнести 
временные интервалы, способности об-
учающихся, возможности образователь-
ной организации и т. д. [1], при этом он 
планируется и разрабатывается по модели 
«идеального продукта». Такая модель 
имеет в своей основе осмысленное содер-
жание и сопровождается специфическими 
внешними эффектами − масштабностью, 
неформальностью, уникальностью. Вве-
дение в образовательную деятельность 
любой образовательной организации даже 
одного СоП, явно отличающегося от клас-
сического, может привести к увеличению 
потребительского спроса именно в нем 
и отторжению других образовательных 
продуктов. Таким образом, непросчитан-
ное введение даже качественного СоП 
в образовательную программу может 
привести как к положительным, так и от-
рицательным результатам.

образовательный процесс, в кото-
ром используется СоП, продолжается 
до тех пор, пока обучающиеся находятся 
в созданной преподавателем или обра-
зовательной организацией атмосфере. 
однако как только образовательный про-
цесс закончен, такая атмосфера перестает 
оказывать воздействие на обучающихся  
и возникает вопрос: как это положитель-
ное влияние сохранить и продлить до до-
стижения цели, заложенной при создании 
СоП [4]? Примером длительного влияния 
атмосферы может быть всемирная ком-
пьютерная сеть интернет, которая сопро-
вождает обуча- ющегося повсеместно. 

любой образовательный продукт дол-
жен отвечать запросам общества, а его 
результативность во многом зависит от 
применяемых технологий и организации 
процесса образования. СоП должен вы-
полнять не только указанные требования 
и соответствовать общим условиям, 
но и оказывать непосредственное воздей-
ствие на общество, внутренний мир инди-
видуальности посредством гармонизации 
всех свойств такого продукта. Подобное 
взаимное согласование достижимо на 
этапах проектирования СоП при учете 
тенденций будущего состояния общества 
и интеграции в содержание различных 
уровней образования, а также его связей 

с исторически развивающимися формами 
жизнедеятельности человека. 

основополагающим принципом про-
ектирования СоП является его наце-
ленность на подготовку обучающихся 
к неопределенным условиям завтрашнего 
дня с последующей ориентацией их на 
возвращение в образовательную среду 
по мере возникновения новых потреб-
ностей в приобретении дополнительных 
компетенций.

В настоящее время создание инфор-
мационной модели интеграции сложного 
продукта и взаимосвязанного поиска 
решений по формированию устойчивых 
связей с различными уровнями образова-
ния представляет собой научный интерес, 
а определение желаемого уровня харак-
теристик продукта в качестве искомого 
результата является возможным пока 
только гипотетически. При этом сопоста-
вимость желаемого уровня характеристик 
и затратности организации на сам процесс 
образования – основной целевой крите-
рий эффективности, что особенно важно 
в контексте взаимодействия сложной со-
ставляющей образовательного продукта 
и различных аспектов функционирования 
образовательной организации. 

В целях увеличения эффективности 
функционирования таких учреждений 
и получения качественного конечного 
образовательного продукта формируются 
сложные промежуточные образователь-
ные продукты, которые создаются за счет 
специальной системы методологически 
обоснованных организационных средств 
при заданных внешних и внутренних ус-
ловиях. конечный результат не всегда со-
впадает с ожидаемым и часто выражается 
только частью освоенного обучающимся 
продукта индивидуально. Это и объясня-
ет наличие множества образовательных 
технологий, вариативности их сочетания 
и способов организации процесса обра-
зования, учитывающих существующие 
ресурсы (возможности и ограничения). 
однако даже обоснованное и технически 
обеспеченное содержание СоП не может 
считаться таковым в полной мере при от-
сутствии потребности к нему со стороны 
общества. В данном случае следует при-
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менять соответствующую терминологию 
только потенциально.

СоП всегда существует только в ди-
намике, а при переходе в статическое со-
стояние все его отличия от классического 
образовательного продукта исчезают.

Решение любой сложной задачи, 
в том числе создания образовательного 
продукта, учитывающей его непосред-
ственное воздействие на общество и об-
разовательную среду, требует осознанного 
и обоснованного выбора методологии 
и методики обучения. например, приме-
нение системного подхода позволит раз-
работать новые сложные синергетические 
образовательные продукты, направленные 
на исключение конкретики и интеграцию 
однородных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) и иных компонентов. 
В к л а с с и ч е с ко й  о б р а з о в ат е л ь н о й 
среде проце сс такого упорядочения 
и согласования учебных дисциплин, со-
стоящий в простом объединении объемов 
нескольких образовательных программ 
в единое целое, или, наоборот, в сло-
жившейся практике дифференцирования 
предметов, не содействует формированию 
у обучающихся представлений о будущих 
потребностях в конкретных компетенциях.

одним из способов выхода из подоб-
ной ситуации становится объединение 
необходимого и достаточного количества 
именно СоП, цель которого заключается 
в создании качественного конечного об-
разовательного продукта, отвечающего 
современным потребностям и учиты-
вающего индивидуальные особенности 
обучающихся, ориентируясь на состояние 
общества в обозримом будущем. При ка-
жущейся сложности задачи, состоящей 
в индивидуализации обучения, оказывает-
ся, что она вполне решаема. 

Так, в МгТУ им. н. Э. Баумана по 
индивидуальным планам ежегодно об-
учаются 400 чел., а образовательную 
траекторию им формируют 5 чел. из 
числа профессорско-преподавательского 
состава, что при сопоставлении цифр 
весьма эффективно. В данном случае 
правильно идентифицировать СоП и най-
ти ему достойное применение помогает 
сложившаяся система второго высшего 

и дополнительного образования, которая 
в настоящий момент находится в более 
выгодных условиях, чем система ос-
новного высшего и среднего (полного) 
общего образования. В своих исходных 
положениях система поствузовского об-
разования допускает и даже обязывает по-
стоянно ориентироваться на потребности 
учащихся, работодателей и иных заинте-
ресованных третьих лиц, что позволяет 
учитывать специфику рынка труда, в том 
числе и регионального. данная нацелен-
ность реализуется посредством самосто-
ятельного формирования и актуализации 
образовательными организациями учеб-
ных планов и программ,  а также выбора 
различных образовательных технологий 
и создания учебно-методического обеспе-
чения процесса обучения [3]. Такого рода 
интегрированный сложный образователь-
ный продукт крайне востребован.

Выделяя существенные признаки 
интегрированного СоП, стоит описать 
и новую до недавнего времени технологию, 
заключающуюся в объединении усилий 
нескольких образовательных организаций 
ради достижения общих целей. Примером 
такого взаимодействия выступает сетевое 
обучение, которое также можно отнести 
к категории сложного образовательного 
продукта, а прототипом – спроектирован-
ный продукт, включающий в себя полу-
чение профессиональных компетенций  
в области истории дизайна, науки и техники 
обучающимися из МгТУ им. н. Э. Бау-
мана (Россия) и Римского университета 
(италия). Российские и итальянские сту-
денты, находясь в своих образователь-
ных организациях, одновременно имеют 
возможность поддерживать связь как со 
своими преподавателями, так и с зарубеж-
ными. Все это сопряжено с обязательным 
согласованием занятий, чередованием 
этапов изложения учебного материала 
и языка преподавания. Реализуя такой 
образовательный продукт, у студентов  
и преподавателей совершенствуется знание 
иностранного языка, что является важной 
профессиональной компетенцией. 

другим интересным аспектом явля-
ются совместные студенческие проек-
ты, задания на которые выдаются сразу 
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несколькими преподавателями разных 
образовательных организаций. Следова-
тельно, интегрированный СоП представ-
ляет собой в образовательной среде меж-
дународное междисциплинарное явление, 
подверженное влиянию мировых трендов, 
реализация и значимость образовательной 
программы которого неоспорима.

к СоП с заведомой ошибкой можно 
отнести и комплекс учебно-методического 
материала, в который учащиеся или сам 
преподаватель вносят правки в течение 
процесса обучения. и теория, и прак-
тика требуют корректировки, а иногда 
и радикального пересмотра содержания. 
основанием пересмотра традиционного 
содержания является смена парадигмы 
образования. В этой связи важно соотнести 
свойства образовательного продукта 
с  исходными методологическими поло-
жениями, заложенными при его проекти-
ровании. 

к другой категории образовательных 
продуктов относятся мультимедийные 
электронные образовательные ресурсы, 
созданные для образовательных органи-
заций специализированными компаниями, 
организациями и предприятиями в виду 
отсутствия в их собственном распоряжении 
необходимой материально-технической 
базы.

Таким образом, сложный образова-
тельный продукт – это система, которая 
при разных условиях может выглядеть 
уникальным образом, поочередно вызы-
вая впечатление простоты и сложности. 
Понятие сложности относится к таким 
системам, в которых наблюдаемое пове-
дение в значительной мере связанно с их 
эволюцией [5]. Современный сложный 
образовательный продукт – результат 
научно-педагогического труда команды 
разработчиков при привлечении матери-
ально-технической базы, как правило, 
нескольких организаций, сочетающий 
в себе несколько различных технологий, 
заложенных при проектировании и непо-
средственной реализации образовательно-

го процесса. С образовательных позиций, 
сложный образовательный продукт есть 
усвоенное содержание, которое плани-
руется, организуется, контролируется. 
С экономических − образовательный 
продукт имеет определенную цену. С со-
циологических − продукт, удовлетворяю-
щий потребность человека и через него 
потребности общества. С философской 
точки зрения − феномен, оказывающий 
влияние на формирование субъекта 
и представляющий собой объективную 
ценность и уникальность.
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СоЦиаЛЬнЫе ЭФФеКТЫ ПроеКТно-СеТеВоГо 
инСТиТУТа инноВаЦионноГо оБраЗоВаниЯ  

КаК ПрооБраЗЫ ноВоЙ оБЩеСТВенноЙ ПраКТиКи
Г. А. Игнатьева, М. Н. Крайникова, А. Н. Матукина                          

(Нижегородский институт развития образования, г. Нижний Новгород, Россия) 
Рассмотрены различные существующие трактовки понятия «социальный эффект» в экономических 

и гуманитарных науках, соотношение категорий «инновационное образование» и «социальные эффекты», 
а также социальные эффекты инновационного образования как возможность создания новой общественной 
практики в рамках проектного эксперимента – организации Проектно-сетевого института инновацион-
ного образования (ПСиио), предметом деятельности которого является выращивание нового поколения 
граждан России в качестве субъектов собственной деятельности и собственного образования. Показано, 
что подлинные образовательные инновации оформляются внутри сложившейся системы образования, но 
представляют собой практики, отвечающие требованиям инновационного развития современного образо-
вания. Социальные эффекты деятельности образовательных организаций, участвующих в деятельности 
федеральной инновационной площадки ПСиио, ориентированы на развитие человека как главной цели 
и основного условия социального прогресса.

Ключевые слова: социальные эффекты; инновационное образование; Проектно-сетевой институт 
инновационного образования; социальное партнерство; антропопрактика. 

SOCIAL EFFECTS OF FEDERAL INNOVATIVE PLATFORM 
“PROJECT – NETWORK INSTITUTE OF INNOVATIVE 

EDUCATION” AS A NEW SOCIAL PRACTICE FORETYPE
G. A. Ignatyeva, M. N. Krainikova, A. N. Matukina  

(Nizhny Novgorod Institute of Development of Education, Nizhny Novgorod, Russia)
the article considers various existing interpretations of the notion “social effect” in economic 

sciences and humanities, the notions of “innovative education” and social effects of innovative education 
as the possibility of creating the new social practices within the experiment – the organization of Project-
network institute of innovative education (PNiiE), the subject of which is growing a new generation 
of russian citizens as subjects of their own activities and their own education. the article shows that 
the real educational innovations appear within the existing educational system, but they are practices 
that meets the requirements of innovative development of modern education. Social effects of the 
activities of educational organisations participating in the activities of Federal innovation platform 
PNiiE focused on the development of man as the main goal and the main conditions for social progress.

Keywords: social effects; innovative education; Project-network institute of innovative education; social 
partnership; anthropological practice.
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В последнее время в педагогической 
публицистике с особым энтузиазмом 
обсуждается тема социальных эффектов 
образования. Чем вызван интерес к этой 
теме? очевидно, что любая грамотно ор-
ганизованная (с точки зрения педагогики) 
система образования имеет социальный 
эффект с определенными критериями 
и показателями.

В названии статьи отражены две 
темы нашего обсуждения: социальные 
эффекты и институциональная форма 
инновационного образования.  они 
самостоятельны, так как своим источ-
ником имеют разные системы моде-

лирующих представлений, но взаимо- 
связаны в контексте общего понимания 
природы инновационных изменений 
в образовании.

общий вопрос о соотношении катего-
рий «инновационное образование» и «со-
циальный эффект» сводится к постановке 
двух конкретных вопросов: 

1) Что развивается в образовании 
и дает начало изменениям в социуме, 
если инновационное образование явля-
ется всеобщей культурно-исторической 
формой развития человеческих способ-
ностей, а социальная эффективность − 
ведущий его показатель? 
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2) Что образуется в развитии, если 
принцип инновационного развития яв-
ляется главной доминантой и смыслом 
модернизации образования [14]? 

для ответа на них необходимо внача-
ле рассмотреть существующие трактов-
ки самого понятия «социальный эффект» 
в экономических и гуманитарных науках. 

Теоретический анализ исследования 
проблемы выявления социальной эффек-
тивности инновационной деятельности 
педагогов в условиях дополнительного 
профессионального образования позволил 
нам обозначить несколько групп науч-
но-исследовательских работ.

В первой группе раскрывается сущ-
ность понятия «социальные эффекты», 
проводится анализ показателей социаль-
ной эффективности, решается вопрос об 
оценке критериев социальной эффектив-
ности инвестиционных процессов в эконо-
мике. к этой же группе мы отнесли рабо-
ты, определяющие социальные эффекты 
в качестве показателя и обязательного 
условия для успешной управленческой 
деятельности.

Вторая группа исследований посвяще-
на вопросам социальной эффективности 
образования. Внутри нее выделяется ряд 
статей, в которых освещаются проблемы 
квалиметрии социальных эффектов об-
разования и образовательной политики, 
рассматриваются модели и методы оцен-
ки их эффективности. Рядом исследо-
вателей подробно разработано понятие 
социального эффекта в образовании как 
обязательного условия инновационного 
развития образовательных систем, обе-
спечивающего баланс между процессами 
сохранения и развития. 

В современной России показатели со-
циальной эффективности становятся од-
ним из важнейших инструментов оценки 
предполагаемого к реализации проекта 
в любой сфере общественной жизни. По-
ложительный социальный эффект заявлен 
в качестве обязательного критерия для 
региональных инвестиционных проектов, 
претендующих на получение государ-
ственной поддержки за счет бюджетных 
ассигнований инвестиционного фонда 
Российской Федерации [11, ст. iii, п. 8.2]. 

Современная экономическая политика 
ориентируется на создание и развитие 
социально ориентированной рыночной 
экономики, теоретической базой кото-
рой являются идеи н. д. кондратьева 
о необходимости равновесия социаль-
но-экономической системы как условия 
обеспечения стабильного экономического 
роста, при котором процессы социального 
и экономического развития взаимно обу-
словлены [8]. Социальные эффекты рас-
сматриваются как важнейший показатель 
эффективности управленческого труда [7]. 

В  экономиче ских  исследовани-
ях под социальными эффектами по-
нимается совокупность социальных 
результатов,  получаемых от  реали-
зации инве стиций в  реальном сек-
торе  экономики,  проецируемых на 
каче ство  социальной среды и  име-                                                              
ющих как положительное, так и отрица-
тельное значение [8]; конечный эффект 
процесса производства в целом, пред-
ставленный определенной степенью удов-
летворения потребностей, соответству-                                                                       
ющих жизненному уровню населения [12]; 
совокупность отношений, нацеленных 
на достижение конечного социального 
результата − более полного удовлетворе-
ния потребностей общества в продуктах, 
услугах и информации для обеспечения 
роста благосостояния и всестороннего, 
гармоничного развития личности [10]. 

В настоящее время не существует 
единой системы для оценки социальных 
эффектов. В нормативно-правовых актах 
показателями социальной эффективности 
проекта названы: повышение уровня за-
нятости населения в трудоспособном воз-
расте; повышение уровня обеспеченно-
сти населения благоустроенным жильем; 
улучшение состояния окружающей среды; 
повышение уровня доступности и каче-
ства услуг населению в сфере транспорта, 
здравоохранения, образования, физиче-
ской культуры и спорта, культуры, жи-
лищно-коммунального хозяйства [11, ст. ii, 
п. 7]. В отдельных исследованиях к этим 
критериям добавляются увеличение числа 
рабочих мест на предприятии, развитие 
личности, повышение возможности са-
мосовершенствования и самоутверждения 
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человека, научно-технический и техни-
ко-технологический прогрессы, смягчение 
социальной напряженности и т. д. [9, с. 3].

Таким образом, социальный эффект 
чаще всего понимается как побочный 
ориентир и в то же время результат ре-
ализации проекта в той или иной обще-
ственной сфере, выступающий как необ-
ходимое условие успешной реализации 
проекта. 

В условиях продолжающейся модер-
низации системы образования и мас-
штабных социокультурных изменений 
в российском обществе особенно акту-
альным становится вопрос о социальных 
эффектах образования и образовательной 
политики. При этом содержание понятия 
«социальный эффект образования» требу-
ет уточнения. 

Современное образование как фе-
номен общественного бытия меняет 
и свой статус, и основополагающую 
миссию. оно превращается в особую 
философско-антропологическую кате-
горию, в которой закрепляются и фун-
даментальные основы бытия человека, 
и форма становления человеческого 
в человеке [13].  В трех важнейших 
аспектах – самостоятельной формы об-
щественной практики, универсального 
способа трансляции культурно-истори-
ческого опыта и всеобщей формы ста-
новления и развития сущностных сил 
человека – основной миссией образова-
ния становится воспитание «собственно 
человеческого в человеке», предполага-
ющее становление его субъектности как 
«способности человека к самодетерми-
нируемому, самоуправляемому, самокон-
тролируемому поведению и действию, 
способность встать в практическое от-
ношение к миру, сделать свою деятель-
ность и самого себя предметом анализа 
и изменения» [13]. В антропологической 
образовательной парадигме изменение 
социума через формирование нового 
типа личности становится не эффектом, 
возникающим как следствие  достижения 
основных целей и косвенно связанным 
с ключевыми аспектами целеполагания, 
а главным вектором и ведущим ориенти-
ром развития образовательной системы. 

Вместе с тем в современной педаго-
гической литературе, посвященной ана-
лизу социальных эффектов образования, 
встречаются различные трактовки этого 
понятия. Так, для М. л. аграновича глав-
ные социальные эффекты образования 
тесно связаны с социально-экономиче-
ским развитием общества; выявленные 
закономерности между уровнем развития 
образования и ростом ВВП, а также увели-
чением количества лиц с общим образова-
нием и снижением коэффициента джини, 
измеряющим уровень социально-эконо-
мической дифференциации, позволяют 
говорить об этих макроэкономических 
показателях как возможных критериях 
оценки уровня образования и его социаль-
но-экономических эффектов [1]. 

Проблеме социальных эффектов обра-
зовательной политики посвящен ряд работ 
и выступлений а. г. асмолова [2−4]. Под 
социальными эффектами автор понимает 
фундаментальные изменения социокуль-
турной ситуации российского общества, 
ведущие к решению целого ряда важней-
ших социальных проблем: формирование 
гражданской идентичности, социаль-
ная и духовная консолидация общества, 
обеспечение социальной мобильности 
личности и уменьшение социального 
расслоения, конструирование социальных 
норм доверия друг к другу представителей 
различных социальных групп, успешная 
социализация подрастающего поколе-
ния, повышение конкурентоспособности 
личности, общества и государства. Фор-
мулируя основные риски, с которыми 
связано достижение указанных эффектов, 
а. г. асмолов предлагает технологию 
проектирования образования как социаль-
ного института, в основе которой лежит 
идеология разработки государственных 
стандартов как конвенциальных норм, 
приемлемых для личности, семьи, обще-
ства, бизнеса и государства.

н. а. голиков важнейшим социальным 
эффектом образования рассматривает ка-
чество жизни учащихся [6]. Под качеством 
жизни он понимает «определенный образ 
и уровень жизни, который характеризуется 
объективными оценками и субъективным 
ощущением, основными составляющими 
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которых являются уровень социально-пси-
хологического благополучия и здоровья, 
отношение ребенка к жизни. В качестве 
индикаторов выступают уровень соци-
ально-психологического благополучия 
(отношение к себе и окружающей действи-
тельности – стратегически важным для 
развития его личности средам: семье, шко-
ле, классному коллективу, неформальной 
группе сверстников); состояние здоровья 
и уровень физической подготовленности; 
направленность активности личности; бла-
гополучие семейного положения; удовлет-
воренность социальным статусом среди 
сверстников, а также своими учебными 
успехами» [5]. автор признает важность та-
кого социального фактора как социализация 
подрастающего поколения: именно обра-
зование как социальный институт обеспе-
чивает реализацию социальных функций, 
необходимых для социализации ребенка 
(социальный миксер, социальный парник, 
социальное сито и социальный лифт). дан-
ные понятия введены в научный аппарат 
классиком социологии П. а. Сорокиным. 

Вышеназванные исследователи рас-
сматривают социальные эффекты как объ-
ективные изменения в социокультурной 
и экономической среде, но не упоминают 
об изменении и векторе развития самих 
субъектов образования. на наш взгляд, 
социальные эффекты образования (на-
сколько это понятие уместно в контексте 
антропологической парадигмы) в усло-
виях перехода на инновационный путь 
развития в первую очередь выражаются 
в изменении самого субъекта инноваци-
онной деятельности, появлении у него 
таких новых качеств, как проективное 
мышление, инициативность, активность, 
гибкость мышления, способность к са-
моанализу, позволяющих осуществлять 
такую деятельность. Только в этом случае 
в образовательной практике возможна си-
туация вращивания в различных формах 
инновационных представлений в образо-
вательную практику и создание проектных 
команд, что предполагает привлечение 
широкого круга социальных партнеров. 
итогом инновационной деятельности 
и одновременно ее главным социальным 
эффектом становится изменение не только 

образовательной практики, но и всей со-
циокультурной ситуации в целом. 

недостаточная изученность постав-
ленной научной проблемы определя-
ет наличие объективных противоречий, 
требующих разрешения и нахождения 
адекватного способа ее решения в усло-
виях организации инновационной дея-
тельности педагогов в рамках реализации 
образовательного проекта Федеральной 
инновационной площадки «Проектно-се-
тевой институт инновационного образова-
ния» (ПСиио), предметом деятельности 
которой является «выращивание нового 
поколения граждан России в качестве 
субъектов собственной деятельности 
и собственного образования» и где, на-
ряду с профессионально-деятельностной 
и антропологической, обозначена социо-
культурная миссия: «формирование по-
зитивного образа гражданского общества 
и становление культуры коллективного 
взаимодействия и доверия».

изучение научно-педагогических ра-
бот позволило нам выявить и описать 
социокультурную миссию Проектно-сете-
вого института инновационного образова-
ния и определить базовые характеристики 
социальной эффективности инноваци-
онной деятельности педагогов в рамках 
федеральной инновационной площадки.

критерии эффективности деятельно-
сти образовательных организаций, связан-
ные с социальными эффектами, заклады-
ваются в ценностно-целевых ориентирах 
концепции ПСиио, ориентированного на 
развитие человека как главной цели и ос-
новного условия социального прогресса. 

инновационная деятельность является 
мощным фактором становления школы 
как социально ответственного институ-
ционального субъекта на определенной 
территории. на наш взгляд, успешность 
решения школой важнейших задач соци-
альной политики определяется основными 
характеристиками совместного жительства 
в социокультурном пространстве взрос-
лых и юных как генетически исходный 
прообраз большого гражданского обще-
ства. Только такая школа, способная куль-
тивировать подобные общности, действи-
тельно становится школой продуктивной 
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и солидарной социализации всех своих 
участников. основными механизмами дея-
тельности выступают проектные команды 
и их вовлеченность в инновационную 
деятельность, социальное партнерство, 
социальные пробы, социальное и сетевое 
проектирование новых антропопрактик, 
проектно-ресурсный (сетевой) тип управ-
ления; институциализация инновацион-
ных процессов в региональной системе 
образования, дающая начало изменениям 
в социальной среде через выращивание 
способности человека к саморазвитию, 
способности быть субъектом собственной 
деятельности, осознавая при этом высо-
кую степень социальной ответственности. 

В структуре института выделяются 
различные направления проектных ра-
бот в рамках определенного базисного 
(формирующего) типа образовательных 
практик: гуманитарные, социально-эко-
номические, проектно-технологические, 
этно-экологические и др.

Среди них в наибольшей степени на 
социальные эффекты ориентированы со-
циально-экономические антропопрактики, 
объединяющие совокупность проектных 
разработок в области социального про-
ектирования образовательных систем, 
направленных на организацию процессов, 
которые актуализируют саморазвитие 
человека в образовании и тем самым 
приводят к изменениям в социальной 
среде. В данном типе антропопрактик 
объединены такие проекты как «Школа 
социально-личностного проектирования» 
(МБоУ «СоШ № 5», г. лысково), «Шко-
ла – центр социально-педагогического 
дизайна» (МБоУ «СоШ № 8», г. Выкса), 
«Школа – клубное образовательное про-
странство» (МБоУ «кисловская СоШ 
лысковского района»), «Школа социаль-
ного позиционирования» (МБоУ «СоШ 
№ 85», г. нижний новгород). 

Существенная особенность подлинных 
социальных инноваций (а именно таким 
типом являются образовательные инно-
вации, реализуемые федеральной инно-
вационной площадкой «Проектно-сетевой 
институт инновационного образования») 

и одновременно принципиальное отличие 
их от модернизаций, часто принимающих 
на себя личину инновации, состоит в том, 
что они в существующей образовательной 
реальности формируют образ нарожда-
ющейся новой общественной практики. 
она не существует пока в виде массового 
социального запроса общества к сфере 
образования, ее отдельные характери-
стики могут проявляться только в виде 
совокупности так называемых «трендов» 
общественного развития в долгосрочных 
прогнозах − форсайтах, разрабатываемых 
прорывными инициативными группами 
(например, агентство стратегических 
инициатив), специально занимающихся 
конструированием образов будущего рос-
сийского общества.

Подлинные образовательные иннова-
ции оформляются внутри сложившейся 
системы образования, но представляют 
собой практики, отвечающие новым тре-
бованиям. они предлагают уникальные 
ответы на наиболее сложные «больные» 
вопросы нашего общества, демонстри-
руют эффективные способы решения 
проблем, которые большинством даже 
не осознаются как проблемы, а скорее 
воспринимаются как «социальные раз-
дражители».

если модернизационные модели вы-
водят представления о должном (и в том 
числе о социальных эффектах), исходя 
из текущего социального запроса, то ин-
новационные модели формируют образ 
будущей социальной практики, исходя из 
требований инновационного социально- 
экономического развития общества. При 
этом ориентация на текущий социальный 
запрос при игнорировании новых циви-
лизационных вызовов часто делает вы-
полнение основных социальных функций 
образования фиктивным. Подлинная ин-
новация, помимо разработки моделей об-
щественной практики в соответствии 
с реалиями новой цивилизации (что 
и есть социальный эффект образователь-
ной инновации), в обязательном порядке 
проектирует механизмы полноценной их 
реализации.
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Удк 371(470+571)

К ПроБЛеМе СТандарТиЗаЦии  
СоВреМенноГо ШКоЛЬноГо оБраЗоВаТеЛЬноГо 

ПроСТранСТВа роССии
Т. В. Сафонова (Глазовский государственный педагогический институт               

им. В. Г. Короленко, г. Глазов, Россия)
Статья посвящена вопросам модернизации и инновационным процессам в сфере современного 

школьного российского образования за последние десятилетия; описана стандартизация образовательной 
деятельности и выявлены особенности их реализации. дана оценка эффективности этапов преобразований 
в законодательстве, профессиональной педагогической деятельности на рубеже ХХ–ХХi вв. исследованы 
перспективы совершенствования школьной жизни.

автором рассмотрены особенности содержания образовательной деятельности на современном 
этапе, выделены задачи, которые решают образовательные организации сегодня, обзорно представлено 
образовательное законотворчество последнего времени. В статье представлено мнение о том, что 
стандартизация школьного содержания образования уменьшает возможности приобщения школьников 
к этнонациональной культуре. Это приводит к затруднениям в формировании этнической идентичности. 
автор пишет о необходимости соблюдения баланса интересов в федеральном и национально-региональном 
компонентах при реализации образовательных стандартов. 

Ключевые слова: образовательные стандарты; образовательное законодательство; инновационные 
изменения; результаты реформирования школьного образования; этническая идентичность; духовно-
нравственное воспитание.

ON THE ISSUE OF STANDARDISATION OF PRESENT-DAY 
SCHOOL EDUCATIONAL SPACE OF RUSSIA

T. V. Safonova (Glazov State Pedagogical Institute V. G. Korolenko, Glazov, Russia)
Тhe article covers the issues of modernisation and innovative processes of modern russian school education 

in recent decades, standardisation of educational activities, and identifies features of their implementation. 
the author makes conclusions about the effectiveness of the stages of reforms in the legislation, the standards 
of education and professional pedagogical activity at the turn of the XXi century, reveals the weaknesses and 
predicts the prospects of improvement of school life.

author paid attention to the peculiarities of educational activities content at the present stage, highlighted 
the problems which are being solved by educational organizations today, an overview of recent educational 
lawmaking is presented. the article presents the idea that standardization of school curriculum reduces the 
possibilities of introduction of students to the ethno-national culture, which leads to difficulties in the formation 
of ethnic identity. the author writes about the need to balance the interests of the federal, national and regional 
components in the implementation of educational standards.
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school education; ethnic identity; moral education.
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актуальность исследуемой проблемы 
безусловна, поскольку последние 20 лет 
сопровождаются перманентным обсужде-
нием принимаемых различного рода доку-
ментов, в том числе и нормативно-право-
вых актов, которые призваны модернизи-
ровать, изменить или придать инноваци-
онный характер тем или иным аспектам 
образовательной политики государства. 
Практически все последние 20 лет идет 
процесс изменений (развития) в целях, 
задачах, методах, содержании, способах 
и средствах, предполагаемых результатах 
образовательной деятельности; ведется 

поиск образовательных парадигм (маги-
стральных путей развития), стратегиях 
(путей и методов их реализации), тактиках 
(темпах, сроках, способах). кардинальные 
преобразования в 90-е гг. прошлого столе-
тия осуществлялись с вполне конкретным 
подтекстом – решалась задача отхода от 
прежних социалистических, советских па-
радигм и происходило определение новых, 
в контексте идей «перестройки», рыночной 
экономики, демократизации и либерали-
зации общественной, социально-эконо-
мической, политической и культурной 
жизни страны. В связи этим возникает 
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проблема анализа и сопоставления пре-
образований в школьной системе конца 
прошлого века и начала нынешнего, что 
позволит дать ответы на такие вопросы: 
есть ли существенные различия в тенден-
циях последнего десятилетия прошлого 
века и первого десятилетия ХХi в.? Что 
общего мы наблюдаем в реформационных 
процессах, происходящих в исследуемый 
период? Попытаемся дать ответы на эти 
и другие вопросы.

отметим, что главным событием 
в 1990-е гг. стало принятие первого зако-
на «об образовании» (1992) и то, что как 
следствие юридически были закреплены 
обязательный государственный мини-
мум содержания образования в форме 
временных государственных стандартов, 
вариативность, право на самостоятельное 
педагогическое творчество преподава-
тельских коллективов и педагогов, что 
было отражено в базисном учебном плане. 
Значительным достижением образова-
тельной деятельности стали новые виды 
и типы образовательных учреждений: кол-
леджи, гимназии, лицеи, инновационные 
школы, коррекционные классы и школы, 
школы-комплексы и др. Среди достиже-
ний первого этапа проводившихся реформ 
можно назвать переход от унитарного, 
единообразного обучения к образованию 
по выбору. Учащимся и родителям пред-
лагался выбор образовательного учре- 
ждения, профиля образования, программ, 
учебников, итоговых экзаменов и форм 
получения образования. 

Значительные изменения произошли 
в начальной школе. В системе начального 
образования с начала 90-х гг. на первый 
план выдвинулась развивающая функция 
обучения, обеспечивающая становление 
личности младшего школьника, раскрытие 
его индивидуальных способностей. одно-
временно началось обновление содержа-
ния предметов естественно-математиче-
ского цикла, усиливалась прикладная на-
правленность курсов. В школах большое 
распространение получили интегрирован-
ные курсы по естествознанию. наиболее 
радикальные изменения происходили 
в гуманитарном образовании, одним из его 
основных направлений явилось граждан-

ско-правовое. к началу 1996 г. возросло 
число образовательных учреждений, ре-
ализующих различные инновационные 
образовательные программы, в том числе 
экспериментальные школы-комплексы 
и центры дифференцированного обучения; 
реабилитационные центры, школы ода-
ренных детей; учреждения внешкольного 
дополнительного образования и др. Поиск 
учебно-методических инноваций привел 
к тому, что школа основывалась на уходе 
от традиционного репродуктивного мето-
да обучения и внедрения методик актив-
ной совместной деятельности учащегося 
и учителя в решении проблем взаимного 
использования творческого и интеллек-
туального потенциалов. Подчеркнем, что 
именно в это время в системе образования 
получили соответствующее развитие на-
циональные образовательные программы 
благодаря реализации национально-регио- 
нального компонента образовательного 
стандарта [4]. В 1995 г. завершился пер-
вый этап реализации Федеральной про-
граммы образования, а в 1996 г. началась 
вторая стадия ее реализации. С учетом ре-
ального состояния системы образования 
и перспектив дальнейшего развития об-
разования субъектами РФ были подготов-
лены Программы развития образования 
на 1995−2000 гг., утверждались проекты 
«образование». Важным этапом в разви-
тии нормативно-правовой базы в сфере 
образования стало принятие администра-
тивно-территориальными субъектами 
законов «об образовании». В конце 1997 г. 
законы были приняты, вступили в силу, 
началась их реализация, но к исходу XX в. 
все основные звенья системы образования 
подверглись определенным изменениям 
в духе общей концепции реформирования 
общества, его социально-экономических 
основ. Таким образом, программы разви-
тия образования и принятые законы стали 
нормативно-правовой и организационной 
основой региональной политики в сфере 
образования, определяющей стратегию 
совершенствования системы образования, 
обеспечивающей удовлетворение потреб-
ностей населения в качественном образо-
вании. В 1999 г. начальное образование 
завершило переход на базисный учебный 
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план. Появились оригинальные авторские 
учебные планы и программы, учитыва-                                                                        
ющие федеральный,  региональный 
и школьные компоненты содержания об-
разования. В соответствии с Программой 
развития образования начался переход 
начальной школы на 4-летнее обучение. 
дальнейшее развитие получило допол-
нительное образование детей. глубокие 
качественные изменения происходят 
в системе общего среднего (полного) об-
разования: образовательные учреждения 
ввели новые предметы, углубили изуче-
ние различных дисциплин, предложили 
профильную подготовку, продолжилась 
работа по стандартизации в образовании 
и развитию информационных технологий. 

особое внимание на этом этапе от-
водилось развитию национально-регио- 
нальных образовательных программ. ор-
ганы управления образованием совместно 
с национальными сообществами при-
давали особое значение возрождению 
национальных культур, языка, традиций. 
отличительной особенностью данного 
периода стало формирование сетевого 
образовательного пространства, в том 
числе на основе межправительственных 
соглашений заключались договоры о со-
трудничестве в сфере образования с Ми-
нистерствами образования разных субъек-
тов, например Удмуртии и Татарстана и др. 
кроме того, решалась задача подготовки 
кадров для школ и детских дошкольных 
учреждений с изучением родного языка 
[5]. осуществлялась переподготовка учи-
телей родного языка, директоров школ 
с национальным контингентом учащихся, 
в школах изучались языки титульных 
и других народов России и Зарубежья. 

Характерной чертой стало и то, что 
в условиях неполного государственно-
го финансирования учреждениями при-
влекались дополнительные средства от 
внебюджетной деятельности (выпуск 
продукции в учебно-производственных 
мастерских, платные образовательные 
услуги и др.), позволяющие укрепить 
учебно-материальную базу, производить 
ремонт помещений, осуществлять теку-
щие платежи за коммунальные услуги. 
особо следует отметить, что в исследу-

емый период широкое распространение 
получило международное сотрудничество 
в сфере образования, основной целью ко-
торого являлась интеграция в мировое об-
разовательное пространство для наиболее 
полного удовлетворения образовательных 
потребностей и повышения качества об-
разовательных услуг. 

Таким образом, в 90-х г. ХХ в. наблю-
дались следующие черты:

− в последнее десятилетие ХХ в. из-
менилась законодательная основа обра-
зовательной деятельности (развивалось 
законотворчество как на государственном, 
так и региональном уровнях);

− в образовательные программы 
включался вариативный компонент как 
в содержание обучения, в выбор методов, 
способов, средств, так и учебно-мето-
дическое и программное обеспечения 
(демократизация образовательной дея-
тельности);

− составной частью содержания образо-
вания стал национально-региональный ком-
понент (он позволил задать новую парадиг-
му образования – возвращение к истокам);

− у образовательных учреждений по-
явилась возможность зарабатывать деньги 
для нужд школы (коммерциализация об-
разовательной деятельности);

− стали развиваться международные 
связи в сфере образования (отражение 
процессов «глобализации» и поликуль-
турного образования).

Следующий период развития отече-
ственной педагогической системы (начало 
ХХi в. и особенно его первое десятилетие) 
стало весьма знаменательным:

1. В российском образовании начались 
модернизационные процессы («наша но-
вая школа»). Возросла актуальность таких 
направлений, как повышение квалифи-
кации и переподготовка педагогических 
кадров, работа с одаренными детьми, 
инклюзивное образование и др.

2. Был разработан приоритетный нацио-                                                                 
нальный проект «образование». особое 
внимание уделялось совершенствова-
нию школьной инфраструктуры, питанию 
школьников, обеспечению транспортными 
средствами, материально-техническому 
оснащению школ (в том числе созданию 
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единого образовательного пространства 
школ посредство икТ).

3. В этот период приняты ФгоС ооо 
(второго и третьего поколения). Федераль-
ный государственный образовательный 
стандарт предъявляет серьезные требо-
вания к изменению парадигмы образова-
тельной деятельности школы: происхо-
дит переход от предметно-центристского 
обучения к развитию личности ученика, 
формированию его человеческого обра-
за, основывающегося на базовой духов-
но-нравственной культуре [7].

4. В школах были введены государ-
ственная итоговая аттестация (после 
9 класса сдаются обязательные экзамены по 
русскому языку и математике, с 2014 − ога) 
и единый государственный экзамен (егЭ). 
С 2009 г. зачисление в российские вузы про-
водится по итогам егЭ. Успешно сдавшие 
его абитуриенты могут подать документы 
сразу в несколько вузов. Число предметов, 
по которым должен писать тест конкретный 
ученик, варьируется. Помимо обязательных 
экзаменов (математика и русский) выпуск-
ник может выбрать дополнительные дисци-
плины в зависимости от специфики вузов, 
куда он собирается поступать.

5. одной из самых значимых вех ре-
формирования российского образования 
стало вступление в силу нового «Закона 
об образовании в РФ» (сентябрь 2013 г.). 
Закон изменил структурно педагогиче-
скую систему (дошкольное образование 
стало ее первой ступенью, существенно 
изменились права и обязанности образо-
вательных организаций др.).

6. Важным событием стало принятие 
«Стандарта педагога» (октябрь 2013 г.), 
в котором были прописаны квалифи-
кационные требования к деятельности 
учителей и их подготовке, функциям 
педагогической деятельности (действия, 
знания, умения и др.) в рамках трудового 
законодательства [3].

7. Принято Положение «о нормах 
профессиональной этики педагогической 
деятельности» (2010 г.). Существенное 
внимание стало отводиться соблюдению 
этических норм педагогической деятель-
ности в общении с детьми, коллегами, 
администрацией, родителями.

8. В 2009 г. была разработана «кон-
цепция духовно-нравственного развития 
и воспитания граждан России». Пришло 
понимание того, что именно на основе 
прочного духовно-нравственного фунда-
мента складывается устойчивый мента-
литет нации, обеспечивающий ее исто-
рическую жизнеспособность [2]. нация, 
утратившая свою духовно-нравственную, 
национально-культурную идентичность, 
оказывается беззащитной перед вызо-
вами истории. Был сделан вывод о том, 
что настоящее и будущее российского 
общества и государства определяются 
духовно-нравственным здоровьем наро-
да, бережным сохранением и развитием 
его культурного, духовно-нравственного 
наследия, исторических и культурных 
традиций и норм общественной жизни, 
сохранения культурного достояния всех 
народов России [1]. 

итак, мы видим, что характерными 
чертами реформирования образования 
в Российской Федерации на рубеже ве-
ков стали определение законодательной 
основы всех происходящих преобразо-
ваний; распространение принципов де-
мократического управления (в том числе 
педагогического менеджмента) во всех 
сферах образовательной деятельности; 
сохранение ведущих позиций государства 
в части определения идеологического 
заказа к образованию; распространение 
сетевого проектирования образовательной 
деятельности и информатизации образо-
вательного пространства.

какие же проблемы остаются «за кад- 
ром» происходящих преобразований 
и ждут своего рассмотрения в дальней-
шем? Школа в России − более короткая 
по продолжительности, нежели в других 
странах. По-видимому, следует проана-
лизировать последствия такого явления 
с точки зрения педагогической науки 
и практики. не отработана в широкой 
педагогической практике система выбора 
индивидуального образовательного марш-
рута школьника на всех этапах его подго-
товки (проектирование индивидуальных 
образовательных программ, доступный 
экстернат и др.). наблюдается недоста-
точная включенность педагогических 
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коллективов в поле научно-исследователь-
ской деятельности, как следствие – несо-
вершенство учебно-исследовательской 
деятельности школьников. Сохраняется 
предметно-центристская ориентация на 
«олимпиоников» при определении резуль-
татов качества школьного образования. 
куда важнее (и отметим, гораздо слож-
нее) отслеживать фактор воспитанности 
личности выпускника школы (духов-
ность, нравственность, идентификация, 
социализированность, интернализация 
и др.). Также остро стоит проблема защи-
ты здоровья ребенка в процессе обучения 
(физического, психического и духовного). 

особо отметим возросшую в последние 
годы потребность в формировании нацио-
нальной идентичности обучающихся, их 
этнокультурной коммуникативной ком-
петентности, готовности вести конструк-
тивный диалог, идти на взаимодействие, 
что усиливает необходимость обращения 
к национально-региональному компоненту 
в содержании образования [6]. Следует 
также подчеркнуть, что современная школа 
не вполне рассчитана на работу с талант-
ливыми детьми, она центрирована на вы-
полнение универсальной образовательной 
программы.  По мнению я. и. кузьминова, 
ректора ниУ «Высшая школа экономики», 
следует развивать лицеи при ведущих уни-
верситетах, это и будет системной работой 
с талантливыми детьми. Вторая часть рабо-
ты с ними − лидерские и авторские школы, 
хотя они далеко не всегда сфокусированы 
на этом. 

Существует большое колличество 
перспектив развития образовательного 
пространства в России, в том числе в при-
нятой в 2013 г. «концепции поддержки 
педагогического образования».

В заключение отметим, что модерниза-
ция, инновационное (прогрессивное) раз-
витие, стандартизация – это чрезвычайно 
сложные процессы. каждый из них имеет 
свои закономерности и подвержен четкой 
алгоритмизации (этапы рождения новой 
идеи и возникновение концепции; вопло-
щения идеи в какой-либо продукт-обра-
зец; практического применения создан-
ного продукта (образца), его доработка; 
получения устойчивого эффекта). После 

этого начинается самостоятельное суще-
ствование новшества (закона, стандарта, 
реформы, преобразования, инновации). 
В фазе использования преобразований 
выделяются дальнейшие стадии: 

− распространения (происходит вне-
дрение в новые сферы); 

− господства новшества в конкретной 
области, когда оно собственно переста-
ет быть таковым, теряя свою новизну. 
Завершается данная стадия появлением 
эффективной альтернативы или замены 
данного новшества более эффективным; 

− сокращения масштабов применения 
новшества, связанная с заменой его новым 
продуктом. 

отвечает ли заданному алгоритму про-
исходящие в современном образовательном 
пространстве России инновационные пре-
образования или наблюдается незавершен-
ность этапов, и как следствие − не всегда 
достигается задуманный результат – этот 
вопрос требует дальнейших изысканий.
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Удк 378:001.895

СТрУКТУриЗаЦиЯ КоМПеТенТноСТи                         
В инноВаЦионноЙ инженерноЙ деЯТеЛЬноСТи 

и инТеГраЦиЯ ее КоМПоненТоВ
Н. И. Наумкин, Е. П. Грошева, Н. Н. Шекшаева, В. Ф. Купряшкин 

(Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)
конкретизируются понятия «компетентность» и «компетенция» применительно к подготовке 

студентов национальных исследовательских университетов (ниУ) к инновационной инженерной 
деятельности (иид). компетентность рассматривается как интеграция ее компонентов: знаниевого, 
деятельностного и психологического (мотивационного и способностного). При этом в основе формиро-
вания способностного, знаниевого и деятельностного компонентов лежит мотивационный компонент, 
а инструментарием реализации мотивационного, знаниевого и способностного компонентов выступает 
деятельностный. Выявлено 15 компетенций, необходимых для формирования у студентов компетент-
ности в иид, в рамках деятельностного компонента. Сделан вывод о необходимости формирования 
именно этих компетенций при подготовке студентов национальных исследовательских университетов 
к инновационной деятельности. 

Ключевые слова: компетентность; компетенция; инновационная инженерная деятельность; нацио-
нальный исследовательский университет; компоненты компетентности.

COMPETENCE IN RESTRUCTURING INNOVATIVE 
ENGINEERING AND INTEGRATION OF ITS COMPONENTS

N. I. Naumkin, E. P. Groshevа, N. N. Shekshaeva, V. F. Kupryashkin  
(Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)

the paper specifies the notion of “competence” and “competency” in relation to the preparation of 
students of National research Universities for innovative engineering activity. Competence in innovative 
engineering activities is regarded as the integration of its components: knowledge, the activity and 
psychological (motivation and abilities). Moreover, the basis for the formation of ability, knowledge and 
activity components is a motivational component and tools for implementation of motivational, knowledge, 
ability components and performs the activity component. the article identifies the competencies required for 
the formation of students in National research University competence in innovative engineering activities 
in the framework of the activity component in an amount of 15 pieces. the development of these particular 
competencies for students of National research Universities is necessary to prepare for innovative activities. 

Keywords: competence; competency; innovative engineering activities; National research University; 
the components of competence.
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Так сложно входившие в наш обиход 
и так сложно осознаваемые категории 
«компетенция» и «компетентность» се-
годня прочно внедрились в нашу сферу 
деятельности. однако для большинства 
преподавателей вузов они остаются лишь 
новыми модными терминами, с одной 
стороны, и неиссякаемой темой для дис-
куссий исследователей в области образо-
вания, с другой. до сих пор высказыва-
ются различные мнения по поводу их ис-
пользования и определения, порой даже 
самые противоположные [2; 8]. В пред-
лагаемой статье конкретизируются 
и структурируются эти понятия в рам-
ках исследований, проводимых в Мор-
довском государственном университете                                                                    

им. н. П. огарева по формированию 
у студентов национальных исследова-
тельских университетов компетентности 
в инновационной инженерной деятельно-
сти (киид).

Сегодня существует множество опре-
делений «компетенции» и «компетентно-
сти» [2]. Так, в соответствии со Страте-
гией модернизации содержания общего 
образования отмечается, что понятие 
«компетентность» «шире понятия зна-
ния, или умения, или навыка, оно вклю-
чает их в себя, включая не только и не 
столько когнитивную и операциональ-
но-технологическую составляющие, но 
и мотивационную, этическую, социаль-
ную и поведенческую». Применительно 
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к нашим исследованиям наиболее прием-
лемым является определение Ю. г. Тату-
ра: «компетентность – это интегральное 
свойство личности, характеризующее ее 
стремление и способность (готовность) 
реализовать свой потенциал (знания, уме-
ния, опыт, личностные качества и др.) для 
успешной деятельности в определенной 
области» [2]. В дальнейшем будем при-
держиваться именно его.

компетенция в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом (ФгоС) трактуется как способ-
ность применять знания, умения и личност-
ные качества для успешной деятельности 
в определенной области. однако, на наш 
взгляд, более объективным будет следующее 
определение: «компетенция – это совокуп-
ность взаимосвязанных внутренних средств 
деятельности субъекта (знаний, умений, 

навыков, специфических способностей, 
методов принятия решений и способов 
деятельности), задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и про-
цессов и необходимых для качественной 
деятельности по отношению к ним» [2].

Различия в данных трактовках объяс-
няются прежде всего теми задачами, ко-
торые ставят перед собой исследователи, 
и методологическими подходами, которых 
они придерживаются. например, часть 
исследователей считают, что понятия «ком-
петентность» и «компетенция» не имеют 
принципиального различия [2; 8].

Мы будем придерживаться мнения 
группы авторов, считающей, что компе-
тенция − это элемент компетентности, 
а последняя, в свою очередь, является 
интеграцией определенного комплекта 
компетенций (рис. 1). 
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Рис. 1. компетентность как интеграция компетенций Р и с . 1. компетентность как интеграция компетенций

на основании ранее выполненных 
авторами исследований [3; 5; 6], при 
решении задачи подготовки студентов на-
циональных исследовательских универси-
тетов к инновационной деятельности (ид) 
в процессе поэтапного обучения [7; 9], 
компетентность в инновационной инже-
нерной деятельности представляется нами 
как совокупность компонентов: знаниево-
го (общекультурные компетенции (ок) –                                                                    
владение фундаментальными, экономи-
ческими, этическими, экологическими 
знаниями; профессиональные компетен-
ции (Пк) – владение общетехническими, 
профессиональными, междисциплинар-

ными, правовыми, специальными знани-
ями); деятельностного (ок – владение 
умениями принимать решения, работать 
в команде, добывать и использовать ин-
формацию, пользоваться нормативными 
и законодательными документами; Пк – 
владение навыками выделять проблему, 
анализировать, ставить задачу, синтезиро-
вать решение, проектировать, изобретать, 
управлять результатами интеллектуаль-
ной деятельности, показывать решение 
в конечном виде, представлять и адапти-
ровать технические системы; обладание 
навыками использования инструментов 
творческой активности – методов решения 
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изобретательских задач, патентных иссле-
дований); мотивационного (потребности 
общества и личности); психологическо-
го (развитие способностей). Последний 
(психологический), в свою очередь, так-
же является интегрированным, включа- 
ющим мотивационный и способностный 
компоненты. В дальнейшем для удобства 
рассуждений будем рассматривать их 
дифференцированно как мотивационный 
и способностный. на рисунке 2 видно, 
что, во-первых, все компоненты находятся 

в тесной интеграции; во-вторых, в основе  
формирования способностного, знаниево-
го и деятельностного компонентов лежит 
мотивационный как постоянно работа-
ющий источник энергии для формирова-
ния киид; в-третьих, инструментарием 
реализации мотивационного, знаниевого 
и способностного компонентов является 
деятельностный компонент; в-четвертых, 
данные компоненты направлены на фор-
мирование киид. Представим их краткую 
характеристику.

Р и с . 2. интеграция компонентов компетентности в инновационной 
инженерной деятельности
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Мотивационный компонент КИИД. 
для формирования киид необходимыми 
являются следующие действия: 1) обе-
спечение мотивации; 2) определение 
совокупности потребностей иид; 3) фор-
мулировка цели, которой необходимо до-
стичь в результате деятельности; 4) опре-
деление предмета, в отношении которого 
необходимо осуществить деятельность; 
5) определение структуры деятельности 
и требований к ее выполнению; 6) выбор 
внешних технических средств и примене-
ние внутренних, наработанных субъектом 
средств, с помощью которых деятельность 
будет осуществляться до достижения цели. 

Мотивация инновационной деятельно-
сти имеет определяющее значение в ид 
и выполняет решающую роль в преодоле-
нии инновационной инертности субъектов 
инновационной системы.

Мотивацию психологи, социологи, 
философы и другие исследователи трак-
туют по-разному. С нашей точки зрения, 
мотивация применительно к инноваци-
онной деятельности – это совокупность 
побуждений, вызывающая активность 
субъекта, производства или общества 
в определенном направлении [2; 7; 10]. 
Под совокупностью побуждений будем 
рассматривать: 1) потребности личности, 
приводящие субъект в состояние активно-
сти; 2) потребности общества – ценности 
и идеалы общества; 3) стимул – средства, 
усиливающие энергетику мотивов; 4) ин-
терес – привлекательность иид. 

Мотивация может быть внутренней 
и внешней, положительной и отрица-
тельной. В рассматриваемом нами случае 
потребности личности и интерес отно-
сятся к внутренней мотивации студента, 
а стимул и потребности имеют отношение 
как к внутренней, так и внешней мотивации. 
к потребностям личности мы относим моти-
вы самоутверждения, власти, саморазвития, 
самореализации, безопасность, удобство, 
удовлетворенность и др. к потребностям 
общества присущи социальные мотивы, 
стремление принести пользу обществу, кол-
лективу. к внешнему стимулированию от-
носятся такие факторы как материальное 
и духовное поощрение, доброжелательное 
отношение, организационная культура 

на инновационных высокотехнологичных 
предприятиях, наличие перспективы, про-
гнозируемость – положительная мотивация; 
наказание – отрицательная мотивация, а так-
же экономические и политические действия. 
к внутреннему стимулированию относятся 
дух соперничества, выгода, успешность, 
воля, упорство и т. п.

интерес – это эмоциональное состоя-
ние, которое мотивирует исследователь-
скую деятельность путем повышенного 
внимания к объекту исследования. При-
влекательность инновационной инже-
нерной деятельности вызывает интерес 
у студентов ниУ, так как она способна 
удовлетворить все потребности личности 
и общества, а также имеет политическую 
и экономическую поддержку.

Знаниевый компонент КИИД включает 
сведения, полученные при изучении дис-
циплин следующих циклов 

– естественно-научных (математика, 
физика, биология и др.), «в результате 
которых приобретаются знания объек-
тивных явлений природы и умения их 
математического описания для создания 
моделей практического использования 
законов естествознания в профессиональ-
ной деятельности» [6, с. 98] 

– междисциплинарных (интегриро-
ванных дисциплин, таких как механика, 
гидрогазодинамика, методы решения 
нестандартных задач и др.), при об-                                                                    
учении, которым приобретаются знания, 
способствующие взаимосвязи, целост-
ности и логическому обоснованию всех 
изучаемых дисциплин, методологии при-
нятия решений 

– общетехнических (теория механиз-
мов и машин, теоретическая механика, 
сопротивление материалов, гидравлика, 
детали машин и основы конструирования 
и др.), формирующих общетехнические 
знания, необходимые для формирования 
технического мышления, развития техни-
ческих способностей (пространственное 
представление, техническое понимание), 
позволяющие работать с разнообразным 
оборудованием, определяющие широту 
профессиональной подготовки 

– специальных (тракторы и автомобили, 
селькохозяйственные машины, технология 
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машиностроения и др.), формирующих зна-
ния в определенной области и определя-                                                                              
ющих глубину профессиональной подготовки 

– других – гуманитарных, социальных, 
экономических, правовых. 

Психологический компонент КИИД 
определяется основными свойствами 
нервной системы и личностными спо-
собностями студента (интеллект, обуча-
емость, склонность, отношение к препо-
давателю, креативность, коммуникатив-
ность). Рассмотрим эти характеристики 
психологического компонента.

Интеллект – способность к примене-
нию знаний и решению задач на основе 
имеющихся навыков, способствующих 
успешной деятельности. интеллект пред-
ставляет собой совокупность всех познава-
тельных функций личности: от ощущения 
и восприятия до мышления и воображения. 
дж. гилфорд [4] ввел понятия конвер-
гентного и дивергентного мышления как 
составляющих интеллекта. конвергентное 
мышление – способность правильно и бы-
стро находить единственно верное реше-
ние. дивергентное мышление – процесс 
выдвижения различных и в равной мере 
правильных идей относительно одного 
и того же объекта. По мнению г. айзенка 
[4], в основе интеллекта лежит генетически 
детерминированное свойство нервной си-
стемы, определяющее скорость и точность 
переработки информации. Эти два вида 
мышления особенно важны для получения 
инновационных продуктов, представленных 
техническими решениями, когда необходи-
мо из множества вариантов выбрать одно – 
наиболее оптимальное в заданных условиях.

Обучаемость – способность к бы-
строму и легкому приобретению новых 
знаний и навыков, которые способствует 
успешной деятельности. на успешность 
обучаемости очень сильно влияют моти-
вационный компонент (интерес, стимул 
и др.) и интеллект. Высокий уровень ин-
теллекта без мотивации не гарантирует 
успешную обучаемость, часто слабо- 
успевающий обучающийся в будущем до-
стигает вершин в научной деятельности. 
однако люди с интеллектом ниже сред-
него никогда не входят в число хорошо 
успевающих [1]. обучаемость формиру-

ется с детства, когда вырабатываются на-
выки работы с литературой, самоконтроля, 
планирования, речевые способности. она 
зависит от возможностей и особенностей 
личности: памяти, внимания, мышления, 
склонности, наблюдательности, мотива-
ции, характера, отношения к преподава-
телю. особо отметим факторы, влияющие 
на успешность обучаемости: склонность 
к усваиваемому материалу, виду деятель-
ности и отношение к преподавателю. Без 
этих качеств невозможно подготовить 
студента к иид.

Склонность – это стремление, повы-
шенная любознательность, тяготение че-
ловека к определенному роду деятельно-
сти (изобретательство, коммерциализация 
и др.), являющиеся гарантией развития 
его способностей в этой деятельности. 
однако не всегда склонность может быть 
истинной, иногда бывает следствием 
внушения или самовнушения без наличия 
потенциальных возможностей, ее назы-
вают ложной или увлечением. истинную 
склонность от ложной отличает быстрое 
достижение значительных результатов [4].

Уместным будет обратить внимание на 
одну из тенденций сегодняшнего высше-
го образования, а именно на то, что все 
больше выпускников вузов работают не 
по специальности по причине нежелания 
заниматься данным видом деятельности. 
Это говорит о том, что профориентаци-
онная работа проводилась не на должном 
уровне и не смогла помочь школьнику вы-
явить его склонности к какому-либо виду 
деятельности. Поэтому на этапе обучения 
в вузе роль преподавателя и руководства 
очень важна: во-первых, необходимо дать 
на самом раннем этапе обучения реальную 
действительность того, чем предстоит 
заниматься студенту после окончания 
вуза, во-вторых, преподаватель должен 
учитывать желания и склонность студен-
тов, а также поддерживать их и развивать.

Отношение к преподавателю – это 
субъективное мнение студента, которое 
складывается из его личных качеств (иде-
алы, моральные принципы, воспитание); 
и качеств преподавателя (нравственный 
облик, социальное положение, профессио-
нализм). к сожалению, в последнее время 
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социальное положение преподавателей 
сильно ухудшилось. отношение к пре-
подавателю очень сильно влияет на об- 
учаемость студентов, если преподаватель 
занимает авторитетное положение в глазах 
студентов, успеваемость значительно уве-
личивается. В связи с этим преподаватель 
сам должен быть активным субъектом 
инновационной системы.

Креативность – способность к пре-
образованию имеющихся знаний, т. е. 
способность к творчеству, характеризу-
ющаяся решением задач нетривиальным 
способом, воображением, достижением 
цели [1]. основоположником в области 
креативности стал американский психолог 
дж. гилфорд, который выделил 16 интел-
лектуальных способностей, характеризу-
ющих креативность. Среди них такие как 
беглость (количество идей, возникающих 
за некоторую единицу времени), гибкость 
(способность переключаться с одной идеи 
на другую), оригинальность мышления 
(способность продуцировать идеи, отли-
чающиеся от общепринятых), любозна-
тельность (повышенная чувствительность 
к проблемам, не вызывающим интереса 
у других), иррелевантность (логическая 
независимость реакций от стимулов). 

В 1967 г. дж. гилфорд объединил эти 
факторы под общим понятием «дивергент-
ное мышление». По мнению Э. П. Торренса, 
интеллект служит базой креативности, по- 
этому человек с низким интеллектом никогда 
не будет креативным, хотя и интеллектуал 
может не быть творческим человеком [4]. 
Согласно данным исследования института 
педагогики Ран, была выявлена парадок-
сальная зависимость: креативность про-
тивоположна интеллекту как способности 
к универсальной адаптации. опираясь на эти 
и другие данные, В. н. дружинин [4] делает 
вывод о том, что креативность и интеллект 
независимы друг от друга; они противопо-
ложны функционально ситуации, благопри-
ятствующей проявлению интеллекта, по 
своим характеристикам, а также ситуациям, 
в которых проявляется креативность. 

Коммуникативность – характеристика 
личности, определяющая возможности об-
щения и соответствующие проявления лич-
ности (общительность, замкнутость) [1]. 

коммуникативность предполагает обмен 
мыслями, информацией, чувствами. ком-
муникативные способности в сфере де-
лового общения требуют социального 
опыта, знания культурных норм и правил, 
традиций, этикета в сфере общения, со-
блюдение приличий. коммуникативность 
формируется из следующих качеств лич-
ности: готовность воспринимать новое, 
толерантность, доброжелательное отноше-
ние к людям, эрудиция, уверенность в себе, 
речевое искусство, мастерство убеждения, 
внешний вид, чувство юмора и др. 

Деятельностный компонент КИИД. 
Знаниевый, психологический и мотива-
ционный компоненты компетентности 
иид находят практическое применение 
в деятельностном компоненте, который 
представлен компетенциями в иид – 
совокупностью общекультурных (ок) 
и профессиональных компетенций (Пк), 
выделенных ниже.

Представленная структуризация компе-
тентности в инновационной инженерной 
деятельности, компетенции, обозначен-
ные в ФгоС ВПо, а также исследования, 
проведенные авторами [2; 3; 6−10], по-
зволили нам выделить следующие компе-
тенции, необходимые для формирования 
у студентов ниУ компетентности в иид 
в рамках деятельностного компонента: 
умения использовать нормативные пра-
вовые документы, выделять проблему, 
ставить задачу, синтезировать решение, 
изобретать, визуализировать (использовать 
свое воображение), управлять результата-
ми интеллектуальной деятельности, ос-
ваивать готовые решения, новую технику 
и технологии на правовой основе, работать 
с патентной и непатентной информацией, 
анализировать технический уровень объек-
та, а также его новизну (товара: продукта, 
работы, услуги), определять тенденции 
развития объекта и условия конкуренции 
на конкретном рынке, организовать работу 
команды, вести деловое общение, коммер-
циализовать готовое решение. дальнейшие 
исследования по подготовке студентов 
национальных исследовательских универ-
ситетов к инновационной деятельности 
должны быть направлены на эффективное 
формирование данных компетенций.
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академическая интеграция

Удк 514.8:544.77

СУЩеСТВоВание и ПСиХоЛоГиЧеСКое 
ВоЗдеЙСТВие ПаТТерноВ (ПоВТорЯЮЩиХСЯ 

ГеоМеТриЧеСКиХ ФорМ) В КУрСе  
ФиЗКоЛЛоидноЙ ХиМии

Т. В. Хекало (Дальневосточный государственный медицинский                   
университет, г. Хабаровск, Россия)

В работе изучено явление паттернов (повторяющихся геометрических форм) в лабораторном практи-
куме по физколлоидной химии. данная работа посвящена изучению влияния фундаментальных свойств 
человеческой психики на усвоение и преподавание темы «колебательные химические реакции». Пред-
ставлено, что паттерны возникают как продукты особых химических реакций (периодических или коле-
бательных). В лабораторном практикуме для элективного курса выявлены основные паттерны (спирали, 
кольца, волны); обосновано, что паттерны оказывают на психику положительное влияние. доказано, что 
преподавателям естественных дисциплин необходимо знать и учитывать существование и воздействие 
паттернов. изучение паттернов студентами формирует целостную картину мира, поэтому служит усиле-
нию фундаментализации медицинского образования. Введение понятия «паттерн» в курс физколлоидной 
химии усиливает междисциплинарные связи этой естественной дисциплины с философией, эстетикой, 
психологией и теорией познания.

Ключевые слова: паттерн; физколлоидная химия; лабораторный практикум; нелинейные химические 
системы; психологическое воздействие. 

THE EXISTENCE AND THE PSYCHOLOGICAL IMPACT  
OF PATTERNS (REPEATING GEOMETRIC SHAPES)  

IN THE COURSE ON PHYSICAL AND COLLOID CHEMISTRY
T. V. Hekalo (Far Eastern State Medical University, Khabarovsk, Russia)

We have examined the phenomenon of patterns (repeating geometric shapes) in a laboratory workshop 
on fizkolloidnoy chemistry. this paper studies the influence of the fundamental properties of the human mind 
to assimilate and teaching the topic “oscillating chemical reactions”. it is shown that patterns emerge as the 
products of specific chemical reactions (periodic or oscillating reactions) in laboratory practice for elective 
courses identified the main patterns (spirals, rings, waves), it is shown that patterns have a positive effect on 
the psyche. Proved that the natural sciences teachers need to know and take into account the existence and 
effect patterns. the presence of students and learning patterns forms a coherent picture of the world, therefore 
serves to strengthen fundamental nature of medical education. introducing the concept of “pattern” in the course 
fizkolloidnoy chemistry enhances interdisciplinary communication discipline with this natural philosophy, 
aesthetics, psychology and epistemology.

Keywords: pattern; physical and colloid chemistry; laboratory сourse; nonlinear chemical systems; psy-
chological impact.

.
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В настоящее время наблюдается 
устойчивая тенденция в развитии выс-
шей школы − университетизация, фун-
даментализация высшего образования, 
что означает: 

1) создание такой системы и структуры 
образования, приоритетом которых явля-
ются не прагматические, узкоспециализи-
рованные, а гуманистически ориентиро-
ванные знания, формирующие у студента 
целостную картину мира; 

2) фундаментальное образование на-
правлено на постижение глубинных ха-
рактеристик объектов и процессов целост-
ного мира, а также системообразующих 
представлений; 

3) фундаментальное образование ори-
ентировано на освоение личностью це-
лостной культурной среды, частью которой 
является научное знание, состоящее из 
двух взаимодополняющих компонентов: 
естественно-научного и гуманитарного.

doi: 10.15507/inted.076.018.201403.033
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на рубеже XX−XXi вв. в совершенной 
науке и культуре появилась теория нели-
нейных систем. Это общенаучная теория, 
цель которой – создание универсальных 
моделей как для естественных, так и гу-
манитарных дисциплин. Сегодня в фокусе 
внимания естественных и гуманитарных 
наук находится идея нелинейности [9]. 
В гуманитарной сфере идея нелинейно-
сти разрабатывается философией пост-
модернизма. Постмодернизм отражает 
изменение психологической организации 
и потребностей современного человека. 
Связь с философией – переменное ус-
ловие развития педагогической мысли. 
С другой стороны, в любом педагогиче-
ском исследовании необходимо учитывать 
психологические характеристики объекта 
педагогических воздействий [3, с. 170].

Модернизацию высшего медицин-
ского и фармацевтического образова-
ния невозможно провести без усовер-
шенствования всей системы обучения 
физической и коллоидной химии (ФкХ). 
В начале XXi в. физическая и квантовая 
химия считаются теоретической основой 
всех химических дисциплин. Физическая 
и коллоидная химия – фундаментальные 
науки. курс ФкХ в вузовском медицин-
ском и фармацевтическом образовании за-
вершает цикл как общеобразовательных, 
так и химических наук. ФкХ – самые 
многогранные и сложные науки в хими-
ческом образовании, они приближают 
химию к точным наукам, физике и ма-
тематике, поэтому очень трудны как для 
преподавания, так и для изучения. 

В новом государственном образова-
тельном стандарте для специальности 
«Фармация» впервые разработана тема 
«Периодические реакции». Периодич-
ность − это фундаментальное свойство 
живой и неживой природы. Введение 
в курс ФкХ новых элементов (изучение 
периодических процессов как нелиней-
ных систем) способствует использованию 
новых методов и средств обучения. С не-
давнего времени в дальневосточном госу-
дарственном медицинском университете 
периодические, а также колебательные 
химические реакции студенты изучают 
в курсе электива «Физико-химические 

свойства растворов высокомолекулярных 
веществ (ВМС)». данный курс рассчитан 
на цикл лекций и выполнение лабора-
торного практикума. Ретроспективный 
анализ учебной литературы показал, что 
до сих пор не существует лабораторного 
практикума, посвященного колебатель-
ным химическим реакциям. 

на наш взгляд, построение теории и ме-
тодики преподавания курса, посвященного 
колебательным (периодическим) реакциям, 
для студентов медицинских вузов − очень 
актуальная задача. данная работа по-
священа изучению возможного влияния 
фундаментальных свойств человеческой 
психики на усвоение и преподавание темы 
«колебательные химические реакции». 

Во всем многообразии форм живой 
и неживой природы обнаруживаются 
ритм и аритмия, симметрия и асимметрия, 
непрерывность и дискретность, статика 
и динамика, и, в конечном счете, упорядо-
ченные, случайные, хаотические формы. 
как указано в книге «архитектурная био-
ника» [2, с. 250], некоторые определенные 
формы в природе (спираль, круг, волна 
и т. д.) «стали для человечества фенотипом 
внутри одного определенного канона − 
мира», и поэтому ощущаемое каждым 
человеком как нечто хорошо знакомое, 
приятное глазу. Эти формы − паттерны − 
независимо от размеров, физического 
состояния материи, времени управляют 
определенным жизненным «репертуаром». 
Паттерны − это типовые основополага-
ющие геометрические образцы, которые 
встречаются повсеместно.

Понятие «паттерн» в переводе с англий-
ского означает «образец, шаблон, систе-
ма». Смысл этого термина всегда ýже, 
чем просто «образец», зависит от области 
знаний, в которой используется. оно 
применяется в техническом анализе, ней-
ро-лингвистическом программировании, 
дизайне, орнаменте, архитектуре, вязании 
и т. д. В данном исследовании смысл этого 
определения − «закономерная регуляр-
ность, повторяющиеся геометрические 
формы». Элементы паттерна предсказуемо 
повторяются. каждое из пяти человече-
ских чувств способно непосредственно 
наблюдать их. Существуют абстрактные 
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и визуальные паттерны. абстрактные − 
в математике, языке могут быть выявлены 
только в результате анализа. Визуальные − 
выявляются сразу, их хорошо видно, они 
легко узнаваемы в науке, природе, технике 
и искусстве. В книге «динамическая теория 
формообразования» [5], в которой разра-
ботана динамическая теория форм (или 
паттернов) применительно к живой при-
роде, указано, что люди в состоянии сна, 
под действием наркоза, после выхода из 
комы убеждены, что видят определенные, 
универсальные картины − те же геоме-
трические паттерны, пространственные 
структуры, причем это явление не зависит 
от индивидуума, а является универсаль-
ным свойством человеческого мозга. 

основные виды паттернов включают 
в себя спираль, полосы, мишень, меандр, 
волна, мозаика (блочная структура). Су-
ществуют также и другие виды паттернов. 
каждый из них, кроме математического 
и физического значения, имеет эстетиче-
ское, а также психологическое значение 
для человека. 

каждый паттерн является визуальным 
символом, т. е. он имеет символическое 
значение. Символы сопровождают челове-
ка с древних времен, с их помощью чело-
век пытался и пытается сделать видимыми 
и узнаваемыми свои идеи, глубочайшие 
мысли о человеческой жизни и природе. 
Символы используются в религии, жи-
вописи, литературе, а также повседнев-
ной жизни. кроме того, они могут нести 
огромное количество информации, при 
этом оставаясь простыми, легко узнава-                                                                           
емыми. некоторые символы имеют не 
одно, а множество значений, так как со-
держат идеи, несущие различную смыс-
ловую нагрузку. другие − имеют пси-
хологическое значение, они приняты 
на вооружение психологией, поскольку 
отражают глубины человеческого созна-
ния и подсознания. Большинство фун-
даментальных идей и их обозначение 
замечательным образом совпадают как 
в примитивных обществах, так и в высо-
коразвитых цивилизациях. общеприня-
тая система символов позволяет людям 
чувствовать гармонию друг с другом, 
обществом и космосом, побуждает к кол-

лективным действиям. Символ имеет 
громадную эмоциональную окраску, по-                                                                             
этому простая идея, выраженная симво-
лом, приобретает новую силу, расширяет 
свой смысл от частного случая к обоб-
щению [6, с. 5]. далее символическое 
значение каждого паттерна приводится 
согласно «Словарю символов» [6].

например, паттерн «спираль» (с точки 
зрения математики) − это плоская кривая, 
делающая постоянно уменьшающиеся 
(или увеличивающиеся) витки. другое 
математическое значение спирали − это 
винтообразная линия [4, с. 659]. Физики 
рассматривают спираль как сжатую пру-
жину, концентрацию энергии. Распрям-
ление сжатой пружины означает вместе 
с тем отдачу заряда энергии [2, с. 92]. 
С позиции теории архитектуры, «спи-
раль − это стремление найти выражение 
для динамического взаимопроникновения 
внутреннего и внешнего пространства» 
(определение З. гидиона) [2, с. 93].

Спираль с древнейших времен считает-
ся символом жизненной силы, сочетающая 
в себе форму круга и импульс движения, 
также является символом времени, цикли-
ческих ритмов сезонов года, рождения 
и смерти. Сжатая спиральная пружина − 
символ скрытой силы; как часть плавной 
и бесконечной линии символизирует разви-
тие, продолжение, непрерывность, центро-
стремительное и центробежное движение, 
ритм дыхания или самой жизни. 

Паттерн «меандр» в архитектуре оз-
начает геометрический орнамент в виде 
ломаной или кривой линии с завитками. 
Меандрический значит изогнутый, изви-
листый. используется как термин гидро-
логии: меандр − синусообразный изгиб 
русл рек, формируемых водой [6, с. 423].

Паттерн «мозаика». Мозаика − это 
рисунок или узор из скрепленных между 
собой разноцветных камешков, кусочков 
стекла, эмали и др. [6, с. 449].

Паттерн «волна» (или паттерн «по-
лосы») означает чаще всего воду. Вода 
является постоянно меняющейся, не-                             
уловимой жизнью, первичной материей 
всего сущего. Вода − символ души, вол-
ны − душевной подвижности, а водяные 
валы − сильного возбуждения [1, с. 22]. 
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Паттерн «мишень» (или расходящи-
еся от центра концентрические круги, 
или кольцевая волна). кольцо означает 
вечность, единство, цельность. круго-
вая символика делает кольцо эмблемой 
завершенности, силы и защиты, а так-
же непрерывности. круг символизирует 
совокупность, совершенство, единство, 
вечность, полноту, законченность, может 
заключать в себе идею постоянства и ди-
намизма. концентрические, расходящиеся 
круги могут означать небесные иерархии, 
или в дзэн-буддизме − уровни духовного 
развития. Точка в круге (мишень) − это 
астрологический символ солнца и алхи-
мический символ золота. 

Все перечисленные паттерны встре-
чаются в особой области − химии нели-
нейных систем, или химии необратимых 
процессов. Этот раздел изучает колеба-
тельные химические реакции, которые 
еще называются химическими волнами. 
В данной работе речь пойдет об особом 
разделе химии нелинейных систем − так 
называемых кольцах лизеганга, или пери-
одических реакциях в студнях [7]. Этот тип 
химических реакций был открыт в конце 
XiX в. и сразу стал объектом интенсивных 
исследований. Периодические реакции 
вызывали интерес, потому что, во-первых, 
оказались первым примером самооргани-
зации химических систем, а во-вторых, 
полосы, волны, кольца и спирали, обра-
зующиеся в этих реакциях, напоминают 
природные структуры. кроме того, пери-
одические реакции очень эффектны, они 
яркие, красочные, отличающиеся от тех 
традиционных реакций, которые обычно 
изучают в курсах химии в школах и вузах. 
до сих пор в теоретической науке пери-
одические реакции активно изучаются 
и моделируются, интерес к ним постоянно 
растет. к настоящему времени открыты 
новые периодические реакции, продук-
том которых являются не только хорошо 
известные полосы, или волны и кольца, но 
и такие эффекты как сетка-мозаика, «глаз-
ки» (аналогично глазкам на крыльях бабо-
чек), нимб, гало, и т. д. Следует отметить, 
что до сих пор периодические реакции 
именно открывают, изобретают, так как 
в природе таких реакций нет. По словам 

знаменитого химика М. Бертло: «Химия 
занимается не только анализом свойств 
молекул, созданных природой, но и син-
тезом новых молекул, которых природа 
не создавала. Химия создает свой пред-
мет исследования. Такая творческая сила 
подобна творческой силе искусства; она 
существенным образом отличает химию 
от естественных и исторических наук» [8]. 
Получается, что химики обогащают мир 
новыми объектами, их оригинальность 
взаимодействует со спонтанной креа-
тивностью природы. Можно сказать, что 
периодические реакции − это очень кра-
сивый, эффектный пример креативности 
физико-химиков. 

Самое главное − периодическими 
реакциями можно управлять. изменяя 
различные факторы (природу реагентов, 
природу студня), концентрации и со-
отношения концентраций реагентов), 
можно получать продукт реакции в виде 
различных паттернов как высокоупоря-
доченных, так и хаотичных. Варьируя 
физико-химические параметры, можно 
изменять окраску продуктов-паттернов 
и даже получать продукты в виде других 
паттернов. как было показано ранее, 
паттерны всегда оказывают на психо-
логическое восприятие человека только 
положительное воздействие. Это должно 
проявляться в возникновении у экспе-
риментатора-студента чувства гармо-
нии, положительного эмоционального 
настроя, что в конечном счете усилит 
интерес к изучению элективного курса 
по колебательным химическим реакци-
ям. для усиления такого комплексного 
воздействия паттернов в лабораторном 
практикуме необходимо ввести в лекци-
онный курс электива по физико-химии 
раздел о существовании паттернов как 
фундаментального свойства природы 
и воздействии паттернов на человече-
скую психологию. Это послужит укрепле-
нию междисциплинарных связей ФкХ 
с философией, эстетикой, психологией, 
теорией познания. 

В результате можно сделать следу- 
ющие выводы: 

1) в лабораторном практикуме по ФкХ, 
посвященном изучению периодических 
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(колебательных) реакций, выявлены ос-
новные паттерны; доказано, что паттерны 
оказывают на психику человека только 
положительное воздействие;

2) число и вид (тип) паттернов студен-
ты могут варьировать, выполняя лабора-
торный практикум, изменяя некоторые 
физико-химические параметры;

3) введение понятия «паттерн» в электив-
ный курс по физколлоидной химии укрепит 
междисциплинарные связи с философией, 
эстетикой, психологией, теорией познания;

4) присутствие паттернов в лабораторном 
практикуме, их осознанное воздействие на 
студента-экспериментатора-зрителя вызыва-
ет положительный эмоциональный настрой 
и усиливает интерес к изучению ФкХ;

5) доказано, что преподавателю, реша- 
ющему учебную задачу создания нового 
учебного курса, необходимо знать и учиты-
вать существование и воздействие паттернов;

6) присутствие и осознанное изучение 
паттернов в лабораторном практикуме для 
студентов медицинских вузов послужит 
усилению фундаментализации медицин-
ского образования, так как формирует 
у учащихся  целостную картину мира; 

7) до сих пор не было ни одной науч-
ной работы, в которой изучалось бы воз-
действие паттернов на экспериментато-
ров-зрителей в такой учебной дисциплине 
как физколлоидная химия. данная работа 
является первой в таком роде.
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ФорМироВание КоМПеТенЦиЙ                             
В ПроФеССионаЛЬноМ оБраЗоВании КарТоГраФо-

ГеоинФорМаЦионноГо наПраВЛениЯ
В. Ф. Манухов (Мордовский государственный университет                                        

им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия),
Г. М. Щевелева (Воронежский государственный аграрный университет                   

им. императора Петра I, г. Воронеж, Россия)
В статье рассмотрены современные аспекты формирования компетенций в профессиональном обра-

зовании на примере направления подготовки бакалавров «картография и геоинформатика». Проанали-
зированы сущностные характеристики компетентностного подхода и возможные механизмы овладения 
общекультурными и профессиональными компетенциями. Подчеркнуто, что реализация компетентностной 
составляющей соответствующего Федерального государственного образовательного стандарта определяет 
успешность процесса реализации основной образовательной программы. обоснована приоритетность 
развития информационной компетентности студентов и педагогов в решении задач повышения уровня 
информационной культуры участников образовательного процесса и реализации компетентностного 
подхода в целом. особенности совершенствования профессионального мастерства, самостоятельного 
обновления профессиональных знаний и умений, сформированности компетенций иллюстрируются 
примером дипломной работы по специальности «картография», выполненной при использовании специ-
альных программных продуктов ErdaS iMaGiNE 9.1 и гиС аrc View 3.2.

Ключевые слова: компетентностный подход; общекультурные и профессиональные компетенции; 
компетентность бакалавра; картография; геоинформатика; информационная компетентность. 

GROWING COMPETENCES IN PROFESSIONAL 
EDUCATION IN CARTOGRAPHICAL  

AND GEOINFORMATION BACHELOR PROGRAMME
V. F. Manukhov (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia),  

G. M. Shcheveleva (Emperor Peter I Voronezh state agrarian university, Voronezh, Russia)
the paper is concerned with current aspects of the growing of competences in professional education based 

on bachelor degree programme "Cartography and Geoinformatics". Essential descriptions of competence-based 
approach and possible mechanisms of mastering common cultural and professional competences are analysed. 
it is emphasized that implementation of a competence-based component of the corresponding Federal state 
educational standard defines success of the process of realization of the main educational programme. the 
priority of the development of information competence among students and teaching staff in the solution of the 
problems of increasing informational culture level of participants of the educational process and realization of 
competence-based approach as a whole is accounted for. Features improving professional skill, independent 
updating of professional knowledge and abilities, growing of competences are illustrated by a graduation thesis 
in “Cartography”, carried out with the use of specialised ErdaS iMaGiNE 9.1 and GiS arc View 3.2 software.

Keywords: competence-based approach; common cultural and professional competences; competence 
of the bachelor; cartography; geoinformatics; information competence.

к началу XXi в. одной из обширней-
ших сфер человеческой деятельности 
стало образование. Во всем мире возросла 
его социальная роль. от направленности 
и эффективности образования во многом 
зависят перспективы развития челове-
чества. В России переход к рыночной 
экономике, реконструкция общественного 
производства и перспективы развития 
важнейших отраслей народного хозяйства 

выдвигают новый социальный заказ на 
подготовку специалиста [7]. 

отличительной чертой жизни совре-
менного общества становится стреми-
тельно возрастающая информативность 
окружающего мира. новое общество по-
родило новый тип экономики и обра-
зования, базирующийся на информати-
зации образования и знаниях, которые 
способствуют формированию интегри-
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рованного информационного простран-
ства и поддержке междисциплинарных 
исследований, связанных с простран-
ственными данными [3]. информатиза-
ция образования – это целенаправленно 
организованный процесс обеспечения 
образования методологией, технологией 
и практикой создания и оптимально-
го использования научно-педагогиче-
ских, учебно-методических, программно-                                                                               
технологических разработок, ориенти-
рованных на реализацию возможностей 
информационных и коммуникационных 
технологий, применяемых в комфортных 
и здоровьесберегающих условиях. В на-
стоящее время информатизация образо-
вания может рассматриваться как новая 
область педагогического знания [9]. 

Сегодня наступил новый образова-
тельный этап – компетентностный подход 
перешел в стадию реализации, при кото-
рой заявленные в нем общие принципы 
и методологические установки долж-
ны подтвердить себя в педагогической 
практике. В данном случае речь идет 
о конструировании нового типа образо-
вательных стандартов, в которых итого-
вые требования к выпускникам учебных 
заведений разного уровня должны быть 
выражены в виде перечней компетенций 
о переводе основных образовательных 
подходов с языка знаний на язык компе-
тентностей. 

Сущность компетентностного под-
хода  выражают основные определя-                
ющие его понятия – «компетентность» 
и «компетенция». Компетентность как 
характеристика специалиста, а именно 
его способность к эффективной профес-
сиональной деятельности, стала основой 
компетентностного подхода в образова-
нии. компетентность трактуется как «об-
ладание компетенцией» и включает в себя 
результаты обучения (знания, умения 
и навыки), систему ценностных ориента-
ций, привычки и т. д. 

компетентность – это глубокое, до-
скональное знание своего дела, существа 
выполняемой работы, способов и средств 
достижения намеченных целей, а также 
необходимых умений и навыков. Уровень 
компетентности – это характеристика 

результатов образования для отдельного 
человека. 

Под компетенцией целесообразно 
понимать единство конкретных знаний 
и опыта, а под компетентностью – выра-
женную способность личности применять 
их для решения профессиональных, со-
циальных и личностных проблем. ком-
петенции являются критериями уровня 
предметной или профессиональной под-
готовленности. компетенции как свойства 
личности отображают ее способность 
принимать решения и действовать в не-
известных или нестандартных ситуаци-
ях, универсально используя и применяя 
полученные знания и умения для поиска 
путей решения проблемы. 

Формирование компетентности 
обучаемых выступает как главная цель 
в подготовке квалифицированного специ- 
алиста соответствующего уровня и профи-
ля, конкурентоспособного на рынке тру-
да, ответственного человека, владеющего 
своей профессией и ориентирующегося 
в смежных областях знаний, способного 
к эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов и готового к по-
стоянному профессиональному росту, обла-
дающего социальной и профессиональной 
мобильностью, стремящегося к получению 
высококачественного образования [12].

Качество образования при компе-
тентностном подходе – это оценивание 
подготовленного вузом выпускника в со-
ответствии с совокупностью компетенций, 
что можно определить как квалификация 
бакалавра или магистра. Это определение 
должно отражать требования к подго-
товке специалиста, специфику профес-
сиональной деятельности, требования 
работодателей, социальные и личностные 
ожидания человека. Мы определяем ком-
петентность бакалавра как единство его 
теоретической и практической готовности 
к осуществлению профессиональной дея- 
тельности.

В основе содержания Федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального об-
разования (ФгоС ВПо) нового поколения 
лежит компетентностный подход к образо-
вательному процессу. В документе пред-
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ставлены группы компетенций, которыми 
должен обладать выпускник вуза. 

нами была проанализирована компе-
тентностная составляющая ФгоС ВПо 
по направлению подготовки 021300 «кар-
тография и геоинформатика» (квалифи-
кация «бакалавр») [13]. Бакалавр дан-
ной специализации готовится к таким 
видам профессиональной деятельности 
как научно-исследовательская, проек-
тно-производственная и педагогическая, 
связанными с картографией и геодезией, 
геоинформационным картографирова-
нием и дистанционным зондированием 
земной поверхности. 

анализ компетентностной составля- 
ющей соответствующего ФгоС опреде-
ляет содержание и процесс реализации 
основной образовательной программы 
(ооП) с гарантией ее последующего ка-
чественного освоения выпускниками по 
данному направлению. 

Совокупность требований к результа-
там освоения ооП прописаны в ФгоС 
на языке компетентностного подхода 
с выделением общекультурных, профес-
сиональных и специальных компетенций, 
которые отбираются в соответствии с ви-
дами профессиональной деятельности 
(например, производственно-технологи-
ческая, организационно-управленческая, 
научно-исследовательская, проектная). 

нами был проанализирован процесс 
формирования общекультурных и про-
фессиональных компетенций будущих 
выпускников.

Общекультурные компетенции вклю-
чают в себя представление о научной 
картине мира, умение ориентироваться 
в бытовой и культурно-досуговой сфере, 
строить межличностные отношения, на-
выки культурного общения и применения 
этических эталонов в качестве критериев 
при решении проблемных задач. 

Общекультурная компетентность − 
результат образования, который выража-
ется в системе знаний в области общече-
ловеческой культуры и характерных черт 
национальной культуры, знания основ 
духовно-нравственных отношений и об-
щественных явлений, традиций и умений 
практически применять их в системе соци-

альных отношений, наличие представле-
ний о научной картине мира, качествах 
личности; а также опыта деятельности 
в области освоения культурного простран-
ства [10; 11].

Профессиональная компетентность 
выпускника определяется профессио-
нальными базовыми научными знаниями 
и умениями, ценностными ориентациями, 
мотивами деятельности, пониманием 
себя и окружающего мира, стилем вза-
имоотношений с людьми, с которыми он 
работает, общей способностью к разви-
тию своего творческого потенциала. 

наши выпускники должны обладать 
следующим набором профессиональных 
компетенций: 

− общенаучными профессиональными; 
− общепрофессиональными; 
− компетенциями в области картогра-

фии и геоинформатики. 
непосредственное формирование про-

фессиональных компетенций начинается 
на i курсе с изучения общепрофессио-
нальных дисциплин – основ геодезии, 
топографии, спутникового позициониро-
вания, а также  геодезических основ карт. 
компетентность предполагает наличие 
опыта применения знаний и умений, кото-
рый приобретается сразу после изучения 
перечисленных дисциплин при прохожде-
нии учебной топографической практики. 

Приобретаемые студентами компетен-
ции классифицируются на:

− учебно-познавательные – постановка 
задач, выбор условий проведения наблю-
дений, необходимых приборов и оборудо-
вания, владение измерительными навы-
ками, работа с инструкциями, описание 
результатов, формулировка выводов;

− коммуникативные – владение спосо-
бами совместной деятельности в группе, 
умение искать и находить компромиссы;

− информационные – умение работать 
с различными источниками информации, 
самостоятельно искать, систематизиро-
вать, анализировать и отбирать необхо-
димую для решения задач информацию, 
владение навыками использования ин-
формационных устройств, применения 
информационных телекоммуникационных 
технологий и др.
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на формирование компетенций в про-
фессиональном образовании, кроме совер-
шенствования организационных структур, 
квалификации профессорско-препода-
вательского состава, программного обе-
спечения и применяемых в обучении 
педагогических систем, материальной 
базы учебного заведения, оказывает вли-
яние регулярное переиздание соответству- 
ющей литературы (учебной, справочной 
и нормативной) и восстановление других 
материальных носителей информации. 

Внедрение геоинформационных, ин-
формационных, а также спутниковых тех-
нологий во все области производственной 
и технологической деятельности человека 
определяет актуальность создания норма-
тивно-справочной литературы. В учебное 
пособие по спутниковым методам опре-
деления координат пунктов геодезиче-
ских сетей, в котором рассматриваются 
общие принципы устройства и действия 
глобальных спутниковых систем GPS 
и глонаСС, методика работы с геоин-
формационными программами и про-
граммами постобработки геодезических 
измерений, включен словарь-справочник 
специальных терминов, поскольку описы-
ваются высокотехнологичные, наукоемкие 
современные технологии [8]. 

Формирование компетенций в профес-
сиональном образовании осуществляется 
посредством работы с глоссарием специ-
ализированной тематики [4]. исполь-
зование словаря-справочника помогает 
формированию мыслительных процес-
сов, что дает возможность студентам на 
доступном уровне осваивать наукоемкие 
современные информационные техно-
логии и процессы, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Развитие личности студента опре-
деляется его способностью обучаться 
различным приемам мышления, пости-
гать новые образы, термины и понятия. 
Мышление связано со словом и языком. 
Практика выработала достаточно форм 
интеграции языкового мышления вширь, 
намного меньше – вглубь. 

на формирование компетентности 
в профессиональном образовании, а так-
же на повышение качества подготовки 

студентов (в частности, по космической 
геодезии) оказывает влияние интеграция 
терминов и понятий посредством дидак-
тических схем в учебной и словарно-спра-
вочной литературе [5].

Работа с литературой является важ-
нейшим этапом подготовки студентов 
к развитию познавательного интереса, 
формированию положительной мотива-
ции к овладению знаниями и умениями. 
Самостоятельная работа с литературой, 
особенно справочной (энциклопедиче-
ский словарь, словарь по изучаемой дис-
циплине, словарь технических терминов, 
тематический глоссарий и т. д.), может 
быть разнообразной: нахождение ответа 
на поставленный вопрос, определение 
незнакомого термина, толкование ино-
странного выражения, сопоставление 
с уже известным определением и др. 

Профессиональное становление сту-
дентов, определение их интересов в са-
мостоятельном решении задач, связанных 
с будущей профессиональной деятельно-
стью, начинаются с выполнения курсовых 
работ в модулях «основы картографии», 
«геоинформатика», «геоинформационное 
картографирование», «географическое 
картографирование» и завершаются вы-
полнением дипломных работ [1−3; 6]. 

В процессе освоения базовой части 
студент должен овладеть методами и тех-
нологиями обработки пространственной 
географической и аэрокосмической ин-
формации, приобрести базовые знания 
в области информатики, компьютерных 
и мультимедийных технологий, программ-
ных средств, методов работы в компью-
терных сетях, овладеть гиС-технологи-
ями картографирования и моделирования, 
методами оформления компьютерных 
и электронных карт, научиться создавать 
базы данных и использовать интернет-ре-
сурсы для картографирования, получения 
и обработки снимков [6; 13]. При этом 
происходит активный процесс закрепле-
ния полученных знаний, проверяется 
способность студентов творчески мыслить 
и принимать ответственные решения. 

особенности совершенствования про-
фессионального мастерства, самостоя-
тельного обновления профессиональных 
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знаний и умений, сформированности 
компетенций можно проанализировать 
на примере содержания дипломной 
работы по специальности 020501.65 
«картография». При использовании 
специализированных программных про-
дуктов ErdaS iMaGiNE 9.1 и гиС аrc 
View 3.2 исследовались некоторые при-
родные и антропогенные факторы. исход-
ным материалом послужила космическая 
информация о территории Зубово-Полян-
ского района Республики Мордовия. для 
выполнения работы использовались кос-
мические снимки из проекта Google Earth. 
В процессе дешифрирования снимков 
выделены следующие природные и антро-
погенные объекты: поймы, водные объекты, 
хвойные и смешанные леса, населенные 
пункты, сельскохозяйственные поля. В ре-
зультате исследования созданы векторные 
слои лесных массивов, которые отражают 
распространение лесов на определенные 
периоды времени − 1993 и 2003 гг. [6]

обладая компетентностью в методике 
привязки и анализа космических снимков, 
можно оперативно выделять природные 
и антропогенные объекты и осуществлять 
необходимые расчеты [6]. Формированию 
компетенций у студентов в образова-
тельном процессе способствует также их 
участие в междисциплинарных проектах 
для решения проблем устойчивого и сба-
лансированного развития территорий [3].

Учитывая, что в ФгоС ВПо бакалавров 
по направлению подготовки 021300 «кар-
тография и геоинформатика» подчеркива-
ется необходимость готовности бакалав-
ров к профессиональной педагогической 
деятельности, мы отмечаем актуальность 
решения проблем формирования компе-
тенций современного педагога, являющих-
ся одними из основополагающих в деле 
подготовки выпускника университета. 

Педагог, согласно п. 4.4 ФгоС ВПо, 
должен выступать носителем компетенций 
нового образования в педагогической дея-
тельности (при педагогической работе в вузах, 
учебной и воспитательной работе в образо-
вательных учреждениях общего и среднего 
профессионального образования [13].

Профессиональную компетентность 
педагога можно определить как интеграль-

ную характеристику таких составляющих 
как предметная, педагогическая и психо-
логическая компетентности при теорети-
ческой и практической готовности к осу-
ществлению педагогической деятельности.

Компетенции современного препода-
вателя (не только носителя нового знания, 
но и ключевой фигуры всего образова-
тельного процесса) обеспечивают инно-
вационность современного образования. 
Инновационные компетенции педагога 
становятся и определяющими факторами 
формирования инновационной культуры 
развития общества в целом. 

Процесс формирования инновацион-
ной культуры и профессионализма как пе-
дагога, так и студента-картографа можно 
проследить на примере дипломной работы 
по специальности 020501.65 «картогра-
фия», посвященной созданию школьного 
краеведческого атласа отдельного муни-
ципального района. Тематика дипломной 
работы предполагала подробное изучение 
географической территории, знакомство 
по литературным источникам с историей 
района и региона в целом, выявление 
местоположения объектов культурного 
и природного наследия и т. п. Полнота 
содержания отдельных карт школьно-крае- 
ведческих атласов определяется учебны-
ми программами. особое внимание было 
обращено на национально-региональный 
и локальный компоненты в программах по 
географии, экологии, истории и биологии. 
краеведческий атлас, развивая познава-
тельные интересы учащихся, приобщая 
их к творческой деятельности, помога-
ет донести до них накопленные знания 
о природе, населении, хозяйстве, истории 
и культуре родной местности [1].

одна из главных задач образователь-
ных учреждений – это создание информа-
ционно-образовательной среды, которая 
способствовала бы формированию ком-
петенций студентов и преподавателей, 
а также самообразованию студентов, по-
вышению уровня их информационной 
культуры. Развитие информационных 
и геоинформационных технологий ока-
зывает заметное влияние на современную 
инновационную подготовку специалиста 
высшей квалификации. 
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одним из основных приоритетов в совре-
менных образовательных условиях становит-
ся развитие информационной компетент-
ности студента. она представляет собой 
совокупность знаний, умений и ценностного 
отношения к эффективному осуществле-
нию различных видов информационной 
деятельности, а также использованию новых 
информационных технологий для решения 
социально значимых задач, возникающих 
в профессиональной сфере и повседневной 
жизни человека в обществе [1−3; 6]. 

для учреждений высшего профес-
сионального образования формирова-
ние и развитие информационной ком-
петентности и, в частности, повышение 
информационной культуры личности 
студентов и педагогов имеет первостепен-
ную важность. Сами педагоги при этом 
позиционируются как ключевые фигуры, 
от которых прежде всего зависит воз-
можность реального повышения уровня 
информационной культуры участников 
образовательного процесса и реализации 
компетентностного подхода в целом.
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роЛЬ ЭКоЛоГиЧеСКоГо оБраЗоВаниЯ 
В УСТоЙЧиВоМ раЗВиТии оБЩеСТВа

А. В. Каверин, Д. А. Массеров (Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)

Экологическое образование должно развиваться опережающими темпами, поскольку, на наш взгляд, 
ему предстоит стать основой новой модели образовательной системы как необходимого элемента перехода 
современной цивилизации к устойчивому развитию. Система образования непосредственно и наиболее 
эффективно должна работать на будущее, потому что именно она определяет личные качества каждого 
человека, его знания и умения, поведенческие приоритеты, а также экономический, духовный и матери-
альный потенциал общества в целом. Экологическое образование должно стать тем рычагом, который 
позволит обеспечить преобразование концепции устойчивого развития в систему духовных и профессио-
нальных установок человечества. Только устойчивое развитие может привести к выживанию современной 
цивилизации, ее поступательного развития и сохранения биосферы в целом. 

Ключевые слова: устойчивое развитие; система образования; общество; экологическое образование; 
экология.

THE ROLE OF ECOLOGICAL EDUCATION  
IN THE SOCIETY’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT

A. V. Kaverin, D. A. Masserov (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)
the paper shows that environmental education should develop at a faster pace, as it should become the 

basis for a new model of the educational system as a necessary element of transition of the modern civilization 
towards sustainable development. the education system directly and most effectively should work for the future, 
because it determines the personal qualities of each person, his knowledge and skills, behavioural priorities, and 
finally - economic, spiritual and material potential of the society as a whole. Environmental education should 
become the lever, which would allow for the transformation of the concept of sustainable development into 
the system of spiritual and professional installations of mankind. only sustainable development can lead to the 
survival of modern civilization, its development and preservation of the biosphere as a whole.

Keywords: sustainable development; the system of education; society; environmental education; ecology.

одним из направлений современного 
развития общества, позволяющим пре-
одолеть современный глобальный соци-
ально-экологический кризис, является 
устойчивое развитие, концепция кото-
рого не только принята большинством 
стран мира, но и рассматривается как 
главная стратегия выхода человечества 
из цивилизационного тупика. однако на 
пути перехода к устойчивому развитию 
глобального общества есть много объек-
тивных и субъективных преград – нерав-
номерность социально-экономического 
развития разных стран и регионов мира, 
значительное информационное и эконо-
мическое преимущество одних стран над 
другими, нерешенные проблемы экологи-
ческого, социально-культурного и другого 
характера [4]. Преодолеть обозначенные 
и иные многочисленные проблемы совре-
менного мира можно лишь качественно 

изменив систему образования как основу 
формирования общечеловеческой культу-
ры, предоставив всем жителям планеты 
возможность иметь доступ к мировым 
достижениям и благам. 

Важной составной частью образова-
ния для устойчивого развития общества 
является формирование потребностей 
в охране окружающей природной среды. 
Такое образование должно быть реализо-
вано через разнообразие организацион-
ных форм, средств и методов обучения. 
необходимо еще только разработать но-
вые подходы, методологию, структуру 
образования для устойчивого развития. 
Безусловно, это должно быть осущест-
влено на основе лучших мировых обра-
зовательно-воспитательных технологий, 
достижений психолого-педагогической 
науки. имеется в виду ориентация систе-
мы образования на будущее. 
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однако возникает ряд проблем в раз-
работке новой методологии такого обра-
зования, а также встает вопрос о руко-
водящей роли отдельных наук о природе 
и обществе в ее успешной реализации 
и моделировании учебных дисциплин. 
Безусловным является факт о необхо-
димости усиления роли мировоззрен-
ческих дисциплин, которые формируют 
глобальные общественные ценностные 
ориентиры отдельных индивидуумов 
и целых социумов, что позволяет устано-
вить взаимопонимание между народами, 
а также оптимизировать взаимоотноше-
ния между социумом и природой. на 
наш взгляд, такими дисциплинами (на-
ряду с социологией, философией) долж-
ны быть дисциплины географического 
направления, в частности, экология, 
природопользование, география, а также 
демография, социальная экология и т. п.

Задача образования для устойчивого 
развития состоит в утверждении новых 
ценностей и жизненных смыслов, кото-
рые должны изменить ориентиры потре-
бительского общества и стать духовной 
основой нового типа цивилизационного 
развития. Вариантов модели образования 
для устойчивого развития может быть 
много, они будут отличаться в разных 
странах, регионах мира, а также в разных 
регионах внутри отдельно взятой страны. 
однако все они должны иметь общий идео- 
логический фундамент, направленный 
на достижение главной цели − дать шанс 
жить нынешнему поколению людей в нор-
мальных экологических и социально-эко-
номических условиях без войн и насилия 
и предоставить такой же шанс будущим 
поколениям. Поэтому модель системы 
образования для устойчивого развития 
должна включать в себя все лучшие до-
стижения человеческой мысли, мировой 
педагогики, науки и культуры в целом. 

Система образования, построенная на 
классическом наследии просветительско-
го гуманизма и ментальных установках 
западных обществ с ее бережливым от-
ношением к свободе, идеях В. и. Вернад-
ского о биосфере и ноосфере, требованиях 
экологического и морального императивов 
н. н. Моисеева и других достижениях 

человечества, позволит сформировать 
новый феномен современной цивилиза-
ции – экоглобальный мир.

Понимание важности образования для 
устойчивого развития завоевывает все 
больше приверженцев во многих странах 
мира. об этом однозначно говорят темы 
международных конференций, симпо-
зиумов, семинаров и т. п. В некоторых 
учебных заведениях вводятся специаль-
ные курсы по устойчивому развитию 
(например, на географическом факультете 
МгУ им. н. П. огарева), целью кото-
рых является подготовка общественного 
мнения к осознанию важности решения 
глобальных социально-экономических 
и экологических проблем для современ-
ной цивилизации [2; 3]. 

идеи совершенствования образования 
для устойчивого развития находят широ-
кую поддержку в мире. Так, в Западной 
европе разработана «европейская стра-
тегия образования для устойчивого разви-
тия». данная концепция уже давно нашла 
поддержку в зарубежной европе, где с ней 
связаны надежды на будущее. Важно то, 
что образованию для устойчивого раз-
вития в мире, в частности в европе, уже 
обеспечена убедительная организацион-
ная и финансовая поддержка не только 
со стороны национальных, региональных 
и муниципальных органов власти, но и об-
щих структур европейского Союза.

С нашей точки зрения, Россия должна 
подключиться к направлению образова-
ния для устойчивого развития, обладая 
значительными наработками и достиже-
ниями в преподавании многих учебных 
дисциплин, имеющих непосредственное 
отношение к стратегии устойчивого раз-
вития (в области экономики, психологии, 
управления, географии, экологии и т. п.). 
Большое значение имеют достижения 
в области экологического образования 
(как составляющей образования для 
устойчивого развития), которые приоб-
рели широкое распространение в нашей 
стране.

Прогресс остановить невозможно; 
информационная революция, все больше 
сжимающая географическое пространство 
планеты, набирает обороты, становясь 
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угрозой для спокойной жизни даже до-
вольно изолированных (в географическом 
отношении) стран. Все это значительно 
заостряет глобальные проблемы челове-
чества, усиливает полярность современ-
ного мира, приводя к появлению новых 
больших территорий с повышенным соци-
альным напряжением. Без формирования 
единого глобального менталитета социума 
на основе общечеловеческих ценностей, 
любви ко всему живому невозможно будет 
уже в совсем недалеком будущем решать 
межэтнические, экологические, экономи-
ческие и другие проблемы цивилизации.

исходя именно из этих позиций тя-
жело переоценить важность образования 
для устойчивого развития. однако курсы 
(учебные дисциплины) из разных аспектов 
устойчивого развития – это только одна 
«сторона медали». не менее сложным 
и важным вопросом остается структура 
такого образования, обоснование стра-
тегических направлений по горизонтали 
и вертикали всей ее системы, начиная 
с самого младшего возраста до после-
дипломного образования. 

Чтобы сформировать концепцию обра-
зования для устойчивого развития как гло-
бальную стратегию выживания современ-
ной цивилизации, необходимо ответить на 
два важнейших вопроса. Первый из них 
состоит в разъяснении, что представляет 
собой глобальная стратегия устойчивого 
развития, и что она дает современному 
обществу, как может помочь ему выжить 
в условиях обострения глобального со-
циально-экологического кризиса. Второй 
вопрос касается непосредственно постро-
ения самой концепции, освещения мето-
дологических аспектов, новых парадигм 
современного образования, разработки 
структуры, методического обеспечения, 
подготовки кадров, соотношения гло-
бальных и национальных составляющих 
в общей стратегии образования для устой-
чивого развития. 

концептуальные положения образова-
ния для устойчивого развития в представ-
лениях авторов должны быть следующими:

1. необходимо выбрать все лучшее из 
наработанного в образовании за советский 
период. 

2. Учитывая очень большое диффе-
ренцирование систем образования в мире, 
России и странах Снг, а также неравно-
мерность экономического, политическо-
го, социально-экономического развития 
стран на современном этапе, пестрота со-
циального заказа на образование вообще 
и для устойчивого развития, в частности, 
указанной системе образования необходи-
мо иметь разные образовательные уровни. 

3. С нашей точки зрения, основную 
ключевую роль должны выполнять экология 
и ее социальные ветви, учитывая возмож-
ности реализации ее основных функций. 

относительно структуры образования 
для устойчивого развития необходимо 
подчеркнуть, что ее уровни должны со-
ответствовать двум главным положени-
ям − превосходящей парадигме природо-
пользования и социальному запросу на 
образование в области окружающей среды 
и глобализации современного общества. 

кратко рассмотрим эти уровни. Впер-
вые вопрос об образовании в области 
окружающей среды возник в середине 
60-х гг. ХХ в., связанный с ухудшени-
ем качества естественных компонентов, 
первой реальной угрозой исчезновения 
многих видов флоры и фауны в резуль-
тате хозяйственной деятельности чело-
века. Появилась проблема арала из-за 
орошения хлопчатобумажных плантаций 
Средней азии. Система образования ак-
тивно откликнулась на социальный заказ 
общества о повышении природоохранной 
культуры. Стали активно проводиться 
уроки по природе, организовывались «зе-
леные», «голубые» патрули и т. п. [1]. на 
законодательном уровне принимались но-
вые законы, акты об охране многих видов 
животных и растений. господствующей 
в природопользовании и образовании 
становится природоохранная парадигма. 

однако негативные последствия чело-
веческой деятельности, бурное развитие 
научно-технического прогресса в середи-
не 70-х – начале 80-х гг. начали опережать 
усилия сторонников охраны природы, 
все ярче и тревожнее заявили о себе 
экологические проблемы. Появляются 
первые доклады ученых Римского клуба 
о неотвратимом нарастании глобальных 
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экологических проблем и невозможности 
законодательства решить их. новый со-
циальный заказ требует прогнозирования 
и предотвращения возникающих экологи-
ческих проблем, появляется идея модифи-
кации человеческих качеств (а. Печчеи). 
Природоохранное образование и воспита-
ние уступают место экологическому обра-
зованию, основанному на экологической 
парадигме в природопользовании. новая 
парадигма предусматривает не только 
прогноз и ликвидацию последствий не-
гативных результатов антропогенной дея-
тельности, но и формирование элементов 
экологической культуры, элементарных 
навыков экологически безопасной дея-
тельности в природе. 

однако ни бурное развитие экологи-
ческой науки, ни сплошная экологизация 
всех научных направлений и человеческой 
деятельности не были в состоянии оста-
новить развитие экологического кризиса 
на планете. Экологическая проблема стала 
все больше приобретать глобальный ха-
рактер и настойчиво угрожать уже совре-
менной цивилизации в виде трагедии на 
Чернобыльской атомной электростанции 
(ЧаЭС), арала, прогресса опустынивания, 
появления озоновых дыр, загрязнение 
Мирового океана и т. п. [5]. наиболее 
прогрессивные деятели науки, культуры, 
образования, политики стали говорить 
о необходимости переориентации вза-
имоотношений общества и окружающей 
природной среды из позиций антропоцен-
тризма (все в интересах человека) на по-
зиции природоцентризма (биоцентризма), 
который предусматривает паритетность 
интересов во взаимоотношениях обще-
ства и природы. В результате происходит 
переход к энвайронментальному обра-
зованию и воспитанию, основанных на 
указанных выше позициях. Энвайронмен-
тальная парадигма постепенно становится 
доминирующей в природопользовании, 
благодаря чему формируется новый соци-
альный запрос общества на образование 
в области окружающей среды. 

на Всемирном форуме в Рио-де-Жа-
нейро (1992 г.) отмечалось, что даль-
нейшее обо стрение  экологиче ских 
проблем все больше становилось не-

разрывным с другими социально-эко-
номическими проблемами. Бездухов-
ность, преступность, терроризм буквально 
захлестнули мир. Панацеей признана 
концепция устойчивого развития, потому 
что альтернативы сегодня у человечества 
просто нет [4]. нужен перерыв в этой 
страшной гонке технологий, научных 
достижений и давления на окружающую 
природную среду. Перед странами мира 
(и это уже признано всеми) ставится 
срочная задача – реформировать систему 
образования и воспитания, сформировать 
концепцию образования для устойчивого 
развития. 

идеи ноосферного развития, о которых 
говорили выдающиеся ученые прошлого 
века (Т. де Шарден, В. и. Вернадский, 
н. н. Моисеев), находят все больше по-
следователей и приверженцев. новый со-
циальный заказ выдвигает необходимость 
решения проблемы глобального социаль-
но-экологического кризиса и негативных 
последствий глобализации. другими сло-
вами, образовалась проблема не только 
(и не столько) экологическая, сколько про-
блема духовно-моральной трансформации 
общества и каждого отдельно взятого 
человека. Можно считать, что настало 
время внедрения (в первую очередь с по-
мощью системы образования) энвайрон-
ментальной парадигмы, которая вмещает 
в себя начальные элементы ноосферной 
парадигмы. Решение данной проблемы 
даст глобальному социуму временную 
передышку для переоценки ценностей, 
переориентации своих технологий, нужд, 
взглядов, дальнейшего развития теории 
природопользования. 

на наш взгляд, воплощение в массо-
вое и личное сознание идей устойчивого 
развития приведет к появления новых, 
более гуманных по отношению к при-
роде и человеку, теорий; ноосферная 
парадигма станет доминирующей. од-
нако социальное развитие, экономиче-
ский рост, прогресс технологий на этом 
не остановятся, что приведет к новым 
проблемам и необходимости внесения 
корректив и в ноосферную парадигму. 
Можно прогнозировать развитие жизни 
в рамках далекого и близкого космоса, 
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формирование совершенно других духов-
но-моральных ценностей, нового этапа 
культуры. Сегодня перед человечеством 
стоит более конкретная и прозаичная зада-
ча – преодоление ментальной несовмести-
мости отдельных социумов и личностей, 
обеспечение выживания современной ци-
вилизации. Роль экологии в этом вопросе 
очень значительна. С нашей точки зрения, 
полная реализация потенциала экологии 
может быть осуществлена через ее функ-
ции, которые должны быть реализованы 
на каждом из соответствующих уровней 
образования в области охраны окружа-
ющей среды и социальной среды. 

отвечая на вопрос: мифом или реаль-
ностью является образование для устой-
чивого развития, необходимо отметить, 
что альтернативы у человечества нет. 
Уже всем ясно, что никакими технокра-
тическими убеждениями мир не спасти, 
технические достижения – большое добро, 
но вместе с тем и большое зло. изменения 
сознания, менталитета, отношение чело-
века к себе подобным, природы, общества, 
будущего планеты – это стратегические 
вопросы, на которые может дать поло-
жительный ответ лишь система образо-
вания для устойчивого развития, потому 
что нынешнее образование продолжает 
активно пропагандировать жесткий ан-
тропоцентризм, развивая на этой основе 
потребительские качества человека. 

образование в области устойчивого 
развития − это наиболее эффективная 
социальная технология построения ста-
бильного и надежного общего будущего, 
которое выгодно отличает ее от унылой 
идеологизированности прошлого и безду-
ховности тревожного настоящего.

Всемирный саммит по устойчивому 
развитию в Йоханнесбурге (2003 г.)  под-
твердил благосклонность мирового обще-
ства идеям Рио. В документах саммита 
еще раз подчеркнута ключевая роль обра-
зования и содержится призыв содейство-
вать становлению системы образования 
для устойчивого развития. необходимость 
изменения жизненной парадигмы за исто-
рически короткое время, сопоставимое со 
временем жизни одного поколения, пре-
допределяет углубление гуманистической 

проблемы как составляющей глобализа-
ции при создании системы образования 
для устойчивого развития. 

образование для устойчивого разви-
тия ставит своей задачей образование 
граждан, включая приобретение знаний 
и умений, необходимых для обеспечения 
гармонического сосуществования с дру-
гими людьми и окружающей средой. Бес-
прерывное образование для устойчивого 
развития предусматривает создание усло-
вий для организации, функционирования 
и развития системы общего образования 
на всех образовательных уровнях на про-
тяжении всей жизни человека: дошкольные 
учреждения – школа – ВУЗ – последиплом-
ное образование, а также образование 
взрослого населения. 

исторически образование для устой-
чивого развития формировалось на базе 
экологического образования и включает 
в себя его значительную часть, лучшие 
методы и формы. оно имеет сложный 
междисциплинарный характер, который 
требует объединения традиционных об-
разовательных методов с активным непо-
средственным участием человека. Это до-
стигается активными методами образо-
вания, такими как имитационные игры, 
игровые методы создания команд, работу 
в малых группах, деловые игры [6]. обра-
зование должно обеспечить прохождение 
человеком последовательных этапов: 

1) осознание существования экологи-
ческого риска;

2) полноценное восприятие такого 
риска; 

3) его оценку;
4) принятие решения относительно 

мер его уменьшения. 
данные задачи не могут быть решены 

государством за граждан, необходимо ор-
ганизовать обучение этим навыкам всех 
людей. В сложившихся условиях необхо-
димо ориентировать экологическое обра-
зование на обеспечение личной, семейной 
безопасности (на Западе часто говорят 
о человеческом измерении в проблемах 
охраны окружающей среды). Сбывается 
известное изречение а. Эйнштейна, что 
проблемы, созданные нами, не могут быть 
решены на уровне мышления, которое их 
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породило. необходимо усвоение нового 
системного типа мышления, что позволит 
оперировать разноплановыми, нелиней-
ными процессами, происходящими на 
разных уровнях организации биосфе-
ры и общества. Проблема заключается 
не в нужде знания фактов и процессов, 
а в неумении оперировать ими, находить 
интегральные характеристики, индикато-
ры, строить модели, которые отображают 
основные динамические процессы. 

В России активно происходят процес-
сы реформирования системы образования, 
но возникает болезненный вопрос – на-
сколько они отображают перспективу 
будущих изменений общества, его буду-
щие нужды и реалии? Борьба за место 
в обязательном образовательном плане 
показывает, что не все у нас благопо-
лучно в этом направлении. явным обра-
зом недооценивается мировоззренческий 
аспект многих учебных предметов, в том 
числе и экологии, которая оказывается 
на «задворках» школьного образования. 
если говорить о необходимости разви-
тия образования для устойчивого разви-
тия сегодня, то оно у нас практически 
лишь угадывается в структуре среднего 
образования, а еще хуже дело обстоит 
с высшей школой. С другой стороны, 
высшая школа, особенно классические 
университеты, могут не просто выполнять 
социальный заказ общества, но и успешно 
работать на будущее, готовя специалистов, 
способных решать сегодня и в будущем 
глобальные проблемы человечества. они 
имеют возможность это сделать благодаря 
своему запасу прочности, что содержит-
ся в значительном научном потенциале 
классических университетов, в особом 
прогрессивном университетском духе 
науки и ученых. Можно без преувеличе-
ния сказать, что именно в классических 
университетах хранится наработанный 
годами дух новаторства, патриотизма, 
желание действовать на пользу своей 
стране и человечеству в целом, несмотря 
на материальные затруднения, ухудшение 
духовного климата, другие социаль-
но-экономические проблемы. классиче-

ские университеты являются важными 
социальными структурами и центрами, 
вокруг которых будут возникать новые 
упорядоченные структуры в мире хаоса. 
именно их можно рассматривать в каче-
стве противовесов процессам развала, так 
активно превалирующих в мире и в обще-
ственном сознании. 

Возвращаясь к вопросу о роли и воз-
можностях экологии как важной учеб-
но-воспитательной дисциплины классиче-
ских университетов, необходимо заметить 
ее мировоззренческий характер и реальный 
потенциал, которым не владеет комплексно 
никакая другая естественная, обществен-
но-социальная и прикладная науки. Реали-
зация функций экологии может позволить 
решить многие проблемы мировоззренче-
ского характера современного общества.
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Удк 37.02:80-057.87

ФорМироВание ПроФеССионаЛЬнЫХ 
КоМПеТенЦиЙ СТУденТа-ФиЛоЛоГа СредСТВаМи 

анаЛиЗа ХУдожеСТВенноГо ТеКСТа
О. Н. Юрасова (Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия)

В статье рассматриваются методы формирования общекультурных и профессиональных компетенций 
выпускника языкового вуза средствами анализа художественного текста.  анализ художественного текста 
является одной из важных форм работы в плане подготовки студентов-филологов и переводчиков. наряду 
с развитием специфических языковых навыков и умений анализ художественного текста способствует 
общему развитию личности молодого человека. Работа с текстом художественной литературы помогает 
выявить дополнительные компетенции: способность к анализу эмоции, эмоциональный интеллект. Эмоцио- 
нальный интеллект является базовой управленческой компетенцией. обладание им позволяет специалисту 
становится успешным руководителем в области бизнеса, политики, государственного и муниципального 
управления. Таким образом, в современных условиях филологическое образование становится наиболее 
универсальным способом развития базовых и специальных управленческих компетенций.

Ключевые слова: компетенции; анализ; художественный текст; эмоциональный интеллект; иерархия 
компетенций; управленческий интеллект; интерпретация текста.

FURTHERING PROFESSIONAL COMPETENCES  
OF A PHILOLOGY STUDENT BY MEANS OF LITERARY 

TEXT ANALYSIS 
O. N. Yurasova (Penza State University, Penza, Russia)

the paper explores methods of development of common cultural and professional competences of a  graduate 
specialising in linguistics and literary studies by means of the literary text analysis. the analysis of the literary 
text is one of important forms of work in training students philologists and translators. along with development 
of specific language skills and abilities the analysis of the text facilitates the general development of the identity 
of a young man. Work with literary text allows to reveal additional competences: abilities to the emotion analysis, 
emotional intelligence. the emotional intelligence is basic administrative competence. its possession allows 
to become a successful head in the field of business, policy, the public and municipal administration. thus, 
philological education becomes the most universal way of development of basic and special administrative 
competences.

Keywords: competences; analysis; art text; emotional intelligence; hierarchy of competences; administrative 
intelligence; interpretation of the text.

Требования государственного образова-
тельного стандарта третьего поколения ставят 
новые задачи перед преподавателями ино-
странных языков. необходимо так структури-
ровать  учебный материал, чтобы развить как 
можно больше общекультурных и профессио-
нальных компетенций выпускника языкового 
вуза. Модель специалиста представляет собой 
описание его идеальных свойств и качеств, 
выделяемых в ходе анализа реальных ситу-                                                                                      
аций, трудовых функций, а также изображе-
ние построения модели компетенций. 

Построение модели компетенций и свя-
занной с ней профессиограммы выпускни-
ка вуза и ее проблема не являются новым 
в педагогической науке. данную проблему 
рассматривали Т. Марьян, Р. кутепов, С. гу-

сев, н. д. левитов, Т. г. Чучуев, Р. и. Мат-
тельман, Ю. С. анферов, е. и. антипова, 
е. г. осовский, В. а. яковлев, В. а. Сласте-
нин, л. Ф. Спирин и другие [1–5; 8]. 

на специальных кафедрах филологи-
ческих факультетов и факультетов ино-
странных языков проводятся различные 
занятия по аспектам изучаемого языка: 
общему языкознанию, практической и тео-
ретической фонетике, грамматике, лекси-
кологии, истории языка, домашнему чте-
нию, практике устной и письменной речи, 
аналитическому анализу художественного 
текста, интерпретации художественного 
текста и другим предметам.

Задачей настоящего исследования 
является выяснение, какие компетенции 

© Юрасова о. н., 2014
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формирует дисциплина «анализ художе-
ственного текста» в языковых вузах. Мето-
дом исследования стал экспертный опрос, 
в ходе которого были опрошены 12 ведущих 
экспертов Москвы, Санкт-Петербурга, Пен-
зы, Саратова. исследования проводились 
в 2012–2013 гг. критериями отбора экспер-
тов стали следующие признаки:

1. Стаж работы в языковом вузе, в част-
ности, стаж проведения занятий по ана-
лизу художественного текста не менее 
пятнадцати лет.

2. наличие опубликованных учебни-
ков, учебно-методических пособий по 
названной дисциплине (не менее одного).

3. наличие аспирантов, защитивших 
диссертации на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук, темы 
которых базировались на стилистическом 
и филологическом анализе художествен-
ных текстов (не менее одного).

В ходе проведения экспертного опроса 
ведущие специалисты выявили следу-
ющие профессиональные компетенции, 
которые формирует дисциплина «анализ 
художественного текста»: 

− владение методикой предперевод-
ческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказы-
вания (Пк-9); 

− знание основных способов достижения 
эквивалентности в переводе и умение при-
менять основные приемы перевода (Пк-11); 

− осуществление письменного перево-
да с соблюдением норм лексической экви-
валентности, грамматических, синтакси-
ческих и стилистических норм (Пк-12); 

− обладание необходимыми интеракцио-                                                                          
нальными и контекстными знаниями, по-
зволяющими преодолевать влияние стере-
отипов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями 
различных культур (Пк-18); 

− умение моделировать возможные си-
туации общения между представителями 
различных культур и социумов (Пк-19); 

− умение работать с традиционными 
носителями информации, распределен-
ными базами данных и знаний (Пк-27); 

− использование понятийного аппарата 
философии, теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, лингводи-

дактики и теории межкультурной комму-
никации для решения профессиональных 
задач (Пк-36); 

− структурирование и интегрирование 
знаний из различных областей профес-
сиональной деятельности и обладание 
способностью их творческого использо-
вания и развития в ходе решения профес-
сиональных задач (Пк-37); 

− владение основами современной 
информационной и библиографической 
культуры (Пк-39); 

− умение выдвинуть гипотезы и после-
довательно развивать аргументацию в их 
защиту (Пк-40); 

− способность оценить качество ис-
следования в данной предметной обла-
сти, соотнести новую информацию с уже 
имеющейся, логично и последовательно 
представить результаты собственного 
исследования (Пк-42) [4].

на следующем этапе экспертам был 
предложен вопрос: «какие социаль-
но-психологические качества личности  
помогают овладеть техниками и методи-
ками анализа художественного текста?» 
Все эксперты согласились с тем, что 
наличие сангвинического, меланхоличе-
ского темпераментов, а также высокий 
уровень коммуникативных способностей 
и художественное воображение позволяют 
развить вышеназванные компетенции.

Третий этап экспертного опроса со-
стоял в построении иерархий профессио- 
нальных компетенций, формируемых 
с помощью анализа художественного 
текста. 

1. Структурирование и интегрирование 
знаний из различных областей профессио-                                                                   
нальной деятельности и обладание спо-
собностью их творческого использования 
и развития в ходе решения профессио-
нальных задач (Пк-37).

2. Умение выдвинуть гипотезы и по-
следовательно развивать аргументацию 
в их защиту (Пк-40).

3. Способность оценить качество ис-
следования в данной предметной обла-
сти, соотнести новую информацию с уже 
имеющейся, логично и последовательно 
представить результаты собственного 
исследования (Пк-42).
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4. использование понятийного аппа-
рата философии, теоретической и при-
кладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессио-
нальных задач (Пк-36).

5. Владение методикой предперевод-
ческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказы-
вания (Пк-9).

6. осуществление письменного перевода 
с соблюдением норм лексической эквива-
лентности, а также грамматических, синтак-
сических и стилистических норм (Пк-12).

7. обладание необходимыми интерак-
циональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние 
стереотипов и адаптироваться к изменя- 
ющимся условиям при контакте с пред-
ставителями различных культур (Пк-18).

8. Знание основных способов достиже-
ния эквивалентности в переводе и умение 
применять основные приемы перевода 
(Пк-11).

9. Моделирование возможных ситу-
аций общения между представителями 
различных культур и социумов (Пк-19).

10. Умение работать с традиционными 
носителями информации, распределенны-
ми базами данных и знаний (Пк-27).

11. Владение основами современной 
информационной и библиографической 
культуры (Пк-39) [4].

на завершающем этапе экспертами 
был предложен вопрос: «какие допол-
нительные качества личности и профес-
сиональные компетенции может форми-
ровать анализ художественного текста?» 
Жизненный опыт и опыт работы позволил 
экспертам сделать вывод, что филологи-
ческое образование является одним из 
наиболее универсальных, позволяющим 
человеку успешно работать в сферах биз-
неса, политики, государственного управ-
ления. В качестве примеров можно на-
звать следующих филологов, добившихся 
признания в бизнесе, государственном 
управлении, управлении образованием, 
шоу-бизнесе: л. а Вербицкаям (декан 
филологического факультета Санкт-Пе-
тербургского государственного универ-
ситета (СПбгУ), Э. С. Пьеха (бывший 

ректор СПбгУ), и. а. Сечин (с 31 декабря 
1999 г. – заместитель руководителя адми-
нистрации Президента России В. Пути-
на, с 2004 г. заместитель руководителя 
администрации Президента – помощник 
Президента России; с 12 мая 2008 г. по 
21 мая 2012 г. – заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации, 
выпускник португальского отделения 
филологического факультета ленинград-
ского государственного университета 
(лгУ), С. Б. иванов, российский го-
сударственный деятель, генерал-пол-
ковник в отставке, первый заместитель 
председателя Правительства России 
(2007−2008 гг.), заместитель председа-
теля Правительства России (2005−2007, 
2008−2011 гг.), министр обороны России 
(2001−2007 гг.), руководитель админи-
страции Президента России (с 22 дека-
бря 2011 г.), постоянный член Совета 
безопасности РФ, окончил переводческое 
отделение филологического факульте-
та лгУ и военную кафедру при нем 
(1975 г.), высшие курсы кгБ СССР в Мин-
ске (1976 г.), краснознаменный институт 
кгБ СССР (1981 г.) (данные Википедии).

ни автор статьи, ни эксперты не яв-
ляются последователями конспероло-
гических версий развития истории. По 
мнению ведущих экспертов, анализ ху-
дожественного текста формирует в чело-
веке эмоциональный и управленческий 
интеллект.

Эмоциональный интеллект является 
важной составной частью социального 
и управленческого интеллекта и пред-
ставляет собой  навыки  понимания своих 
чувств, эмоций. Согласно модели эмо-
ционального интеллекта Р. Бар-она, он 
включает пять сфер:

1. Внутриличностную сферу, состо- 
ящую из ассертивности, эмоционального 
самоанализа, независимости, самоуваже-
ния, самоактуализации.

2. Сферу межличностных отноше-
ний, включающую эмпатию, социаль-
ную ответственность, межличностные 
отношения.

3. Сферу адаптивности, актуализи-
рующуюся в умении решать проблемы 
и оценивать действительность гибкости.
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4. Сферу управления стрессом, пред-
полагающую толерантность к стрессу 
и контроль импульсивности.

5. Сферу общего настроения, со-
стоящую в удовлетворенности жизнью 
и в оптимизме.

Ведущие бизнес-школы Западной ев-
ропы и СШа в обязательном порядке 
проводят мониторинг EQ своих абитури-
ентов перед поступлением. Согласно их 
точке зрения, высокий коэффициент iQ 
является серьезным препятствием д л я 
п р а кт и ч е с ко й   ру ко вод я щ е й  р а б о -
ты в  сферах социально-экономической 
и социально-политической жизни [5; 6]. 
Эмоциональный интеллект на 85 % опре-
деляет успех руководящей работы.

Понимание собственных эмоций 
и скрытых мотивов, эффективно форми-
рующихся в ходе анализа художественно-
го текста, необходимо для эффективного 
взаимодействия с окружающим миром.  
Сущность EQ скрыта в названии, а именно 
в сочетании слов «эмоциональный» и «ин-
теллект». В бизнесе, политике, управле-
нии  рациональная и аффективная сферы 
деятельности традиционно разделялись. 
однако «эмоциональный интеллект» не 
является оксюмороном. он подразумева-
ет как возможность погрузиться в свои 
эмоции, чтобы осознать и почувствовать 
их, так и необходимость рационального 
анализа эмоций и принятия решения на 
основе этого анализа [6; 7]. 

Эксперты установили, что основу 
эмоционального интеллекта составляет 
уверенность в себе, знание собственных 
способностей и ограничений, а также 
твердое понимание причин и ситуаций, 
вызывающих ту или иную эмоцию в себе 
и других. Специалист, оснащенный такого 
рода навыком, может лучше управлять 
собственными эмоциями и поведением, 
понимать и строить отношения с другими 
людьми.

Многочисленные исследования отече-
ственных и зарубежных ученых подтверди-
ли, что наиболее успешные руководители 
являлись обладателями самого высокого 
уровня самосознания, самоуправления, со-
циальных навыков, словом, всего того, что 
входит и в понятие эмоциональной компе-

тенции, эмоционального интеллекта [6; 7]. 
Эмоциональный интеллект, форми-

руемый в ходе анализа художественного 
текста, становится базой управленческо-
го интеллекта. Управленческий интел-
лект – это способность к осуществлению 
процесса познавательного исследования  
некоторого управленческого вопроса, это 
способность к эффективному решению 
управленческих задач, это способность 
к более общему видению частной задачи, 
это способность видеть новые способы 
взаимодействию со средой.

Читая и анализируя литературные 
произведения, человек учится распоз-
навать и оценивать собственные и чу-
жие эмоциональные состояния, понимать 
причины их возникновения, видеть пути 
выхода из тех или иных негативных эмо-
циональных состояний. 

анализ художественного текста, по 
мнению экспертов, готовит специалиста 
к принятию решений в неоднозначной 
ситуации. Такая способность приводит 
к тому, что успешный руководитель не 
следует теоретической схеме, а способен 
находить нужное решение для каждой 
отдельной ситуации. 

Таким образом, анализ художествен-
ного текста формирует важные про-
фессиональные компетенции не только 
специалиста-филолога, но и успешного 
специалиста-управленца. В качестве ре-
комендаций можно предложить использо-
вать анализ поэзии и прозы как на родном, 
так и на иностранных языках в качестве 
факультивной дисциплины в подготов-
ке менеджеров, экономистов, юристов, 
специалистов по государственному и му-
ниципальному управлению.
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инновации в образовании

Удк 371.214.1

ПроеКТироВание оСноВ                     
оБраЗоВаТеЛЬноЙ ПроГраММЫ  

дЛЯ еСТеСТВенно-ТеХниЧеСКоГо ЛиЦеЯ
В. И. Ивлев (Мордовский государственный университет                                           

им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия),
П. Б. Силаев, С. В. Сырцова (МОУ «Лицей № 43», г. Саранск, Россия)

Рассмотрены некоторые подходы к разработке образовательной программы для лицея естествен-
но-технического профиля, согласованные с требованиями федеральных государственных стандартов. 
Разделены цели общего образования и образовательной программы. конкретизируются основные 
задачи педагогического коллектива и администрации образовательного учреждения как участников 
образовательного процесса. В качестве основного принципа образовательной деятельности определено  
обеспечение максимального образовательного эффекта при минимальных затратах времени и усилий 
педагогов и учащихся. Подробно рассмотрена система продуктивной интеллектуальной деятельности 
учащихся,  состоящая из двух частей (обязательной и индивидуальной), и содержащая две обязательные 
(гуманитарную и естественно-техническую) и индивидуальную линии. Формируется трехступенчатая 
система: в начальной школе идет подготовка к исследовательской и проектной деятельности главным 
образом через наблюдение и сбор информации, в основной школе ученики знакомятся с ключевыми ее 
формами и практикой ее выполнения, в старшей школе они получают навыки этой деятельности. При 
разработке использован опыт образовательной деятельности МоУ «лицей № 43 (естественно-техниче-
ский)» г. Саранска.

Ключевые слова: образование; задачи образования; образовательная программа; образовательный 
стандарт; образовательный процесс; продуктивная интеллектуальная деятельность.

DESINGING FUNDAMENTALS OF EDUCATIONAL 
PROGRAMME AT A NATURAL  

SCIENCE TECHNICAL HIGH SCHOOL
V. I. Ivlev (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia),  

P. B. Silaev, S. V. Syrtsova (Lyceum 43, Saransk, Russia)
the paper examines some approaches to the development of educational programmes for natural-technical 

profile high school, consistent with the requirements of the federal government standards. differentiated are 
goals of general education and the educational programme. Narrowed are the main tasks of the teaching staff and 
administration as participants in the educational process. Ensuring maximum educational impact with minimal 
time and effort of teachers and students is defined as a basic principle of educational activities. 

discussed in detail is the system of productive intellectual activity students, consisting of two parts: 
mandatory and individual, and comprising two mandatory lines (humanitarian and natural-technical) and an 
individual line. three stage system is described: a primary school is preparing for the research and design 
activities, mainly through observation and collection of information; the basic school pupils learn its basic forms 
and practices of its implementation; in high school they gain the skills this activity. 

in developing the system the experiences of educational activities at “lyceum № 43 (natural and technical)” 
Saransk is used.

Keywords: education; educational software; education tasks; educational standard; productive intellectual 
activity; educational process.

© ивлев В. и., Силаев П. Б., Сырцова С. В., 2014

Согласно закону «об образовании» 
[5], стандарт является фундаментом для 
разработки примерных основных обра-
зовательных программ (ПооП) среднего 
(полного) общего образования. на основе 
соответствующих ПооП образовательное 

учреждение в свою очередь обязано раз-
работать собственную образовательную 
программу, включающую три основные 
образо вательные программы по ступе-
ням общего образования. к настоящему 
времени подготовлены и изданы ПооП 
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начального [3] и основного [4] общего 
образования. 

особенно актуальной является про-
блема разработки образовательных 
программ для школ, обеспечивающих 
углубленную, профильную подготов-
ку обучающихся (гимназий, лицеев). 
В данной статье рассмотрены некоторые 
подходы к разработке образовательной 
программы для лицея естественно-тех-
нического профиля. они выработаны 
на основе опыта образовательной дея-
тельности МБоУ «лицей № 43» (есте-
ственно-технический) г. Саранска, от-
крытого в 1992 г. и работающего под 
научно-методическим руководством 
Мордовского государственного универ-
ситета им. н. П. огарева [1; 2].

целью реализации основной образо-
вательной программы основного общего 
образования разработчики ПооП считают 
«обеспечение выполнения требований 
Стандарта». Мы дифференцируем цели 
и задачи следующим образом. 

цель общего образования – адаптация 
личности к жизни в обществе.

Задачи образовательного процесса (по 
отношению к ученику): 

– развитие познавательных интересов 
(именно развитие, поскольку стремление 
к познанию заложено у ребенка на гене-
тическом уровне);

– воспитание убежденности в воз-
можности познания законов природы 
и использования достижений науки на 
благо развития человеческой цивилизации 
и отдельного человека; 

− освоение необходимых знаний;
− развитие интеллектуальных и твор-

ческих способностей;
− овладение умениями использовать 

приобретенные знания для достижения жиз-
ненных целей (обретение компетентности);

− воспитание и социализация молодого 
человека.

основная задача педагогического 
коллектива − обеспечить уровень обра-
зования, необходимый для успешного 
получения профессиональных навыков 
после завершения обучения в лицее, не-
обходимых для инновационного развития 
государства и его регионов.

Задачи педагогического коллектива:
− обеспечение развития каждого уче-

ника в соответствии с его склонностями, 
интересами и возможностями;

− совершенствование программно-ме-
тодического обеспечения учебного про-
цесса в различных формах его органи-
зации;

− обновление содержания образова-
ния в свете использования современных 
информационных и коммуникационных 
технологий в учебной деятельности.

− индивидуализация учебно-воспита-
тельного процесса, раскрытие творческих 
способностей;

− сохранение, укрепление здоровья 
учащихся;

основная задача администрации − ка-
дровое, материальное, финансовое и орга-
низационное обеспечение образователь-
ного процесса.

Задачи администрации:
− обеспечение права детей на получе-

ние качественного образования;
− демократическое управление школой;
− формирование творчески работа-

ющего коллектива педагогов, стимулиро-
вание творческого самовыражения учи-
теля, раскрытия его профессионального 
потенциала;

− создание единого современного 
образовательного пространства школы 
и наиболее благоприятных условий для 
развития субъект-субъектных отношений 
ученика и учителя, становление личности 
школьника, удовлетворение его образова-
тельных и творческих потребностей;

− интеграция общего и дополнитель-
ного образования;

− ориентация на компетентность учи-
теля, его творческую самостоятельность 
и профессиональную ответственность;

− совершенствование профессиональ-
ного уровня педагогов в области инно-
вационных педагогических, в частности 
информационных, технологий;

− создание условий для поэтапного 
перехода образовательного процесса в ре-
жим самообразования под руководством 
наставников; 

− формирование психолого-педагоги-
ческой, инновационной, информационной 
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компетентности участников образователь-
ного процесса.

В последних стандартах особое вни-
мание уделяется трем положениям: смыс-
ловому чтению и работе с текстом, фор-
мированию икТ-компетентности, а также 
развитию навыков проектной и исследо-
вательской деятельности. несмотря на 
естественно-техническое направление 
обучения, в МоУ «лицей № 43» всегда 
уделялось большое внимание русскому 
языку, развитию языковой грамотности 
как главному средству, обеспечивающему 
понимание и изложение как гуманитар-
ных, так и естественных наук. В частно-
сти, был введен спецкурс «культура речи» 
в старших классах. 

С первого года существования лицея 
во всех его классах осуществляется 
преподавание информатики. активное 
развитие материального,  кадрового 
и программного обеспечения этого 
предмета позволили лицею получить 
статус ресурсного центра г. Саранска 
и Республики Мордовия по данному на-
правлению. МоУ «лицей № 43» – един-
ственная в Мордовии школа, в которой 
исследовательской и проектной работой 
в обязательном порядке занимаются 
все ученики старших классов (начиная 
с восьмого) посредством включения 
в учебный план исследовательского 
практикума. Учитывая требования стан-
дарта и накопленный опыт, мы предла-
гаем следующие основные принципы 
организации образовательного процесса 
в лицее.

Базовый принцип − обеспечение мак-
симального образовательного эффекта 
при минимальных затратах времени и уси-
лий педагогов и учащихся. 

В перечень основных принципов 
включены:

− биоадекватность содержания и тех-
нологий образования, их соответствие 
природе человека и его месту в мире;

− принцип необходимого и достаточно-
го при формировании учебных программ, 
обеспечивающий отсутствие перегрузки 
учащихся;

− акцент  на формирование универсаль-
ных учебных действий;

− системность, взаимосвязь наук 
и учебных предметов, последовательность 
изучения материала;

− фундаментальность, максимальное 
внимание к усвоению учащимися базовых, 
системообразующих понятий и законов;

− сбалансированность учебных пред-
метов, минимальная профилизация на 
базе широкого общекультурного развития;

− межпредметная интеграция на основе 
единой конечной цели;

− особое внимание к изучению русско-
го языка как основы для изучения и по-
нимания всех наук и учебных предметов;

− повышенное внимание к изучению 
математики как языку науки; 

− опора на эксперимент при изучении 
естественно-научных и технических дис-
циплин;

− использование современных (элек-
тронных) информационных ресурсов 
в необходимом и достаточном объеме; 

− индивидуальная работа учащихся 
(тренировочная и творческая) как основ-
ная форма учебной деятельности; 

− системная исследовательская и про-
ектная работа всех учащихся как наиболее 
эффективная форма развития интеллекта 
и творческих склонностей;

− вариативность, введение индивиду-
альных траекторий обучения;

− программно-целевой подход в управ-
лении, предполагающий единую систему 
планирования и своевременного внесения 
корректив в планы.

главным ожидаемым результатом ос-
воения базовой учебной программы об-
щего образования является формирование 
способности и готовности выпускника 
к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу 
и интеграции; сотрудничеству и комму-
никации, решению личностно и соци-
ально значимых проблем и воплощению 
решений на практике; самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии. Психоло-
го-педагогической и инструментальной 
основой формирования и развития этих 
качеств являются выработанные личност-
ные, регулятивные, коммуникативные 
и познавательные универсальные учебные 
действия. 
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одним из главных компонентов обра-
зовательной концепции естественно-тех-
нического лицея является система продук-
тивной интеллектуальной деятельности 
учащихся (ПридУл). она предназначена 
для формирования, в первую очередь, лич-
ностных и метапредметных результатов 
освоения образовательной программы 
школы, определяемых государственным 
стандартом общего образования, напри-
мер:

− умение самостоятельно определять 
цели деятельности и составлять планы, 
осуществлять, контролировать и коррек-
тировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения по-
ставленных целей и реализации планов; 
выбирать успешные стратегии в различ-
ных ситуациях; 

− готовность и способность к самосто-
ятельной познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в раз-
личных источниках информации, а также 
критически оценивать и интерпретировать 
получаемые из них сведения;

− умение использовать средства ин-
формационных и коммуникационных тех-
нологий (икТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргоно-
мики, техники безопасности (в том числе 
информационной), гигиены, ресурсосбе-
режения, правовых и этических норм;

− владение языковыми средствами, 
умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения; 

− владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения. 

обратим внимание на следующий 
существенный момент: только что роди- 
вшийся человек должен сразу же начать 
приспосабливаться к новой окружающей 
среде. и одним из главных средств ре-
шения этой задачи является проявление 
любопытства, со временем переходящего 
в любознательность. одна из задач си-
стемы исследовательской и проектной 
деятельности школьников (иПдУ) – со-

хранение и развитие любознательности, 
т. е. естественного стремления человека 
к познанию. Поэтому предлагаемая нами 
система ПридУл охватывает весь период 
обучения в лицее и строится таким об-
разом, чтобы за 11 лет обучения каждый 
ученик получил навыки исследования  
и проектирования, испытал свои силы  
в разных научных направлениях (как 
естественных, так и гуманитарных). За это 
время могут быть выявлены различные 
способности школьников, реализованы их 
личные склонности к тому или иному виду 
деятельности. Заключительным этапом 
этой системы должна стать выпускная 
работа, отвечающая требованиям госу-
дарственного образовательного стандарта.

кроме того, исследовательская и про-
ектная деятельность организуется в лицее 
таким образом, чтобы, как это и требуется 
новыми стандартами, учащиеся смогли 
реализовать свои потребности в общении 
со значимыми, референтными группами 
одноклассников, учителей и т. д. В ходе 
целенаправленной поисковой, творческой 
и продуктивной деятельности подростки 
овладевают нормами взаимоотношений 
с различными людьми, умениями перехо-
дить от одного вида общения к другому, 
приобретают навыки индивидуальной 
самостоятельной работы и сотрудничества 
в коллективе [2].

Система ПриидУл состоит из двух 
частей: обязательной и индивидуальной. 
компоненты программы обязательной 
части одинаковы для всех лицеистов. 
ее задача – сформировать базовые умения 
и навыки создания и реализации проектов, 
проведения исследований в гуманитар-
ном, естественно-научном и техническом 
направлениях. индивидуальная линия 
предназначена для учеников, проявивших 
особый интерес и способности к иссле-
дованиям или проектированию. индиви-
дуальные темы утверждаются наличии 
перспективы представления результатов 
их раскрытия на внешние (за пределами 
лицея) конкурсы.

обязательная часть системы пред-
ставлена двумя линиями: гуманитарной 
и естественно-технической. на каждый 
учебный год планируется выполнение 
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исследований или проектов по одной 
общей теме, которая выбирается таким 
образом, чтобы работы выполнялись стро-
го индивидуально. Подготовка учащихся 
к выполнению проектов и исследований 
проводится главным образом через учеб-
ные предметы, в рабочие программы кото-
рых включены соответствующие разделы.

гуманитарная линия иПдУл направ-
лена на формирование личностных уни-
версальных учебных действий в рамках, 
в основном когнитивного, ценностного 
и эмоционального компонентов обра-
зовательного стандарта: формирование 
основ гражданской идентичности, эт-
нической принадлежности учащегося 
в форме осознания «я» как члена се-
мьи, представителя народа, гражданина 
России; уважения к ценностям семьи, 
осознания ответственности человека за 
ее благополучие. Это направление реа-
лизуется через единую тему «история 
моей семьи» с первого по седьмой клас-
сы и содержит элементы проектирования 
и исследования.

В старших классах гуманитарная 
линия продолжается в рамках индиви-
дуальной линии или через включение 
гуманитарной составляющей в работы 
естественно-технической линии. 

естественно-техническая линия на-
чинается составлением гербария (живая 
природа) во втором классе и коллекции 
камней (неживая природа) – в третьем. 
обе работы носят проектно-исследова-
тельский характер. их основная задача – 
выработка навыков достаточно длитель-
ной (до одного года) целенаправленной 
и систематической работы.

Задача четвертого класса – формиро-
вание навыков наблюдения за процессами 
на примере развития домашнего растения 
или животного. 

В пятом классе в центре внима-
ния находится исследование влияния 
внешних воздействий на развитие рас-
тений (общая научная проблема вли-
яния внешних факторов на течение 
процесса). Эта работа имеет ключевое 
значение для всей системы. именно 
при ее выполнении учащиеся получают 
базовые представления о научном ис-

следовании, знакомятся на конкретном 
примере с видами и формами исследо-
вательской деятельности, ее основными 
частями: подготовкой к исследованию, 
его проведением, представлением ре-
зультатов. 

организационно каждая часть систе-
мы закреплена за одним, несколькими 
учебными предметами. В рабочие про-
граммы этих предметов включаются темы, 
необходимые для подготовки к исследо-
ванию или проектированию и выполне-
нию самой работы. Также предусмотрено 
время, требующееся для обсуждения хода 
работ и их презентации после завершения. 

описанные четыре вида работ кури-
руют учителя предметов «окружающий 
мир» и «Природоведение» в течение че-
тырех учебных лет. В шестом классе 
лицеисты выполняют творческие работы 
под руководством учителей технологии. 
В этот период ученики проектируют 
какое-либо изделие и изготавливают его, 
т. е. реализуют свой проект.

Седьмой класс посвящен исследованию 
учащимся самого себя. В течение года 
проводятся антропометрические измере-
ния, измерение пульса, температуры тела, 
артериального давления. Параллельно с ла-
бораторным практикумом по физике отра-
батываются навыки проведения измерений, 
оценки погрешностей и поиска их причин. 
Включается в работу психолог лицея.

В восьмом классе лицеисты учатся 
находить задачи для исследования или 
проектирования, к концу учебного года 
выбирают тему своей итоговой индиви-
дуальной работы, завершающей обучение 
на ступени основной школы. девятый 
класс – время ее выполнения.

десятый и одиннадцатый классы по-
священы исследованиям и проектам (пре-
имущественно коллективным с индивиду-
альным распределением разделов) в рам-
ках общей темы естественно-технической 
линии «Энергия». В порядке исключения 
ученикам старшей школы может быть 
разрешен выбор тем гуманитарного на-
правления (индивидуальная часть), если 
они имеют существенное социальное 
значение (прежде всего для лицея). иП-
дУл в десятом и одиннадцатом классах 
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проводятся в форме исследовательского 
практикума, на который отводится опреде-
ленное количество часов в учебном плане 
(один в неделю).

кроме двух основных линий, в си-
стему иПдУл входит дополнительная 
(предметная), которая содержит отно-
сительно небольшие по объему рабо-
ты исследовательского или проектного 
типа, выполняемые в рамках отдельных 
предметов. к ним относятся: написание 
рефератов, эссе, сочинений; выполнение 
экспериментальных домашних заданий; 
изготовление макетов; создание трени-
ровочных компьютерных программ и т. д. 
Эти работы являются перспективным 
способом как итоговой проверки знаний 
учащихся, так и по отдельному разделу 
учебного предмета.

Таким образом,  в  МоУ «лицей 
№ 43» формируется трехступенчатая 
система: в начальной школе идет под-
готовка к исследовательской и проект-
ной деятельности главным образом 
через наблюдение и сбор информации; 
в  основной − учащиеся знакомятся 
с основными ее формами и практикой 

выполнения; в старшей – получают на-
выки этой деятельности.
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инТераКТиВнЫе МеТодЫ оБУЧениЯ                         
В МаТеМаТиКе

М. Ю. Табачкова, И. П. Борискина (Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)

Рассматривается применение интерактивных методов при изучении математики для студентов 
инженерных специальностей. двухуровневая система обучения с обязательной реализацией компетент-
ностного подхода является важнейшим элементом преобразования современного высшего образования. 
использование интерактивных методов обучения – обязательное условие эффективной реализации 
компетентностного подхода и одно из основных направлений совершенствования подготовки будущего 
специалиста. дается классификация интерактивных методов обучения. Разработана методика применения 
интерактивных методов по конкретным темам математики. авторами раскрываются возможности учебной 
дисциплины «Математика» и подходы к ее преподаванию, позволяющие совершенствовать подготовку 
студентов-инженеров, а также целенаправленно формировать творческое инженерное мышление. Полу-
ченные результаты можно использовать в учебном процессе высших учебных заведений при обучении 
студентов различных направлений подготовки дисциплине «Математика».

Ключевые слова: интерактивные методы; компетентностный подход; Case-study; деловая игра; круг-
лый стол.

INTERACTIVE METHODS OF TEACHING MATHEMATICS
M. Yu. Tabachkova, I. P. Boriskina (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)

the article discusses the use of interactive methods in teaching mathematics for engineering students. two-
tier system of training with the mandatory implementation of competence-based approach is an essential element 
of the modern transformation of higher education. Using interactive teaching methods is a prerequisite for the 
effective implementation of competence-based approach and one of the main directions of improving the training 
of future specialists. We give a classification of interactive teaching methods .the technique of using interactive 
methods on specific topics in mathematics. the author reveals the potential of discipline “Mathematics” and 
approaches to its teaching, allowing to improve the preparation of students-engineers purposefully for creative 
engineering thinking. the results can be used in the educational process of higher education in teaching students 
of different training areas subject “Mathematics”.

Keywords: interactive methods; competence approach; Case study; business game; round table.

изменения, происходящие в высшем об-
разовании обусловлены существенным сдви-
гом инновационной личностно-развивающей 
парадигмы образования, необходимостью 
использования интеллектуально-творческо-
го потенциала человека для созидательной 
деятельности во всех сферах жизни.

одним из элементов комплексного из-
менения сферы высшего образования яв-
ляется переход на двухуровневую систе-
му обучения с обязательной реализацией 
компетентностного подхода и системы 
зачетных единиц. анализ Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта (ФгоС) и нормативно-правовых до-
кументов показал, что такой переход влечет 
за собой и видоизменения в требованиях 
к образовательному процессу. 

использование интерактивных ме-
тодов обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования под-
готовки студентов в современном вузе 
и обязательное условие эффективной 
реализации компетентностного подхода. 
Формирование заявленных в ФгоС ком-
петенций предполагает применение новых 
технологий и форм реализации учебной 
работы. на первом месте – необходимость 
перехода от информативных форм и мето-
дов обучения к активным, переориентация 
от знаниевого к деятельностному подхо-
ду, отыскание воз можностей соединения 
теоретических знаний студентов с их 
практическими навыками. Современ-
ные образовательные технологии, актив-
ные и интерактивные методы обучения 
должны коррелировать с формируемыми 
компетен циями.

интерактивное обучение – «способ 
познания, осуществляемый в формах 
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совместной дея тельности обучающих-
ся» [1]. В этом и состоит суть интерактив-
ных методов, которая заключатся в том, 
что обучение происходит во взаимодей-
ствии студентов с преподавателями.

интерактивные методы обучения де-
лят на игровые и неигровые.

к игровым интерактивным методам 
обучения относят деловую учебную и ро-
левую игры, психологический тренинг; 
к неигровым – анализ конкретных ситу-
аций (case-study), групповые дискуссии, 
мозговой штурм, методы кооперативного 
обучения.

Рассмотрим методы, применимые 
к дисциплине «Математика».

Деловая игра имитирует различные 
аспекты человеческой активности и  соци-
ального взаимодействия, снимает проти-
воречия между абстрактным характером 
учебного предмета и реальным характе-
ром профессиональной дея тельности.  

Анализ конкретных учебных ситуаций 
(метод кейсов, англ. case-study) – метод 
обучения, предназначенный для совер-
шенствования навыков и получения опыта 
в следующих областях: выявление, отбор 
и решение проблем; работа с информа-
цией – осмысление значения описанных 
в ситуации деталей; анализ и синтез ин-
формации и аргументов; работа с пред-
положениями и заключениями; оценка 
альтернатив; принятие решений; навыки 
групповой работы – слушание и понима-
ние других людей.

Групповые дискуссии – это коллектив-
ное обсуждение конкретной проблемы, 
вопроса или сопоставление разных пози-
ций, информации, идей, мнений и пред-
ложений [2].

интерактивные методы предполагают 
взаимодействие в рамках беседы и диало-
га. они ориентированы на более широкое 
взаимодействие студентов не только с пре-
подавателем, но и друг с другом, а также 
на доминирование активности студентов 
в процессе обучения. Роль преподавателя 
во время интерактивных занятий сводится 
к направлению деятельности студентов на 
достижение целей. 

Приведем примеры занятий i и ii се-
местров.

I семестр
1. Круглый стол (групповые дискус-

сии)
1.1. Матрицы и определители 2 и 3 по-

рядков (2 ч) 
Вводное слово преподавателя о ходе 

проведения занятия (5 мин.).
группой студентов докладывается 

основной вопрос (20 мин.).  
Студенты делятся на подгруппы (4–6 чел.) 

и им предлагается выдвинуть для об-
суждения основные методы вычисления 
определителей 2 и 3 порядков, выявить 
их плюсы и минусы (10 мин.).

Преподавателем  формируется ряд 
вопросов для обсуждения и подводится 
итог (10 мин.).

Проводится обсуждение вопросов, 
связанных с рациональностью каждого 
из методов. группы приводят свои аргу-
менты (30 мин.). 

Преподаватель одновременно со сту-
дентами задает вопросы и, наблюдая за 
дискуссией, оценивает активность сту-
дентов, их знание методов вычисления 
определителей и аргументированность 
доводов. 

 Преподаватель подводит итог, аргу-
ментируя свои выводы (15 мин.).

Ранее был исследован класс уравнений 
специального вида с функцией двух пере-
менных [5]. Эти приемы были перенесены 
и на системы уравнений [3; 4].

1.2. Системы линейных уравнений 
(2 ч)

Вводное слово преподавателя о ходе 
проведения занятия (5 мин.). Раздача кар-
точек для выставления оценок группам.

Три группы студентов докладыва-
ют основной вопрос (5 мин.). группам 
предлагается подготовиться по заранее 
заявленному вопросу, опираясь на методы 
крамера, гаусса (матричный  по выбору 
студентов). 

группа выносит на обсуждение основ-
ные положительные моменты предлага- 
емых методов. 

Студенты оценивают выступления 
конкурентов по 10-балльной системе. 
обсуждение в группах длится 15 мин., по 
5 мин. после выступления каждой  группы. 
Своя группа не оценивается.
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Преподавателем  формируется банк 
вопросов для обсуждения и подводится 
итог (10 мин.).

Проводится обсуждение вопросов, 
давших положительный опыт. каждая из 
групп приводит свои аргументы. 

Преподаватель одновременно со сту-
дентами задает вопросы и, наблюдая за 
дискуссией, оценивает активность сту-
дентов, их креативность и аргументиро-
ванность. 

Преподаватель подводит итог, аргу-
ментируя свои выводы (15 мин.).

1.3. Скалярное, векторное и смешан-
ное произведения векторов (2 ч)

Вводное слово преподавателя о ходе 
проведения занятия (5 мин.). Раздача кар-
точек для выставления оценок группам.

Три группы студентов докладывают 
основной вопрос (по 5 мин.). группам 
предлагается подготовиться по заранее 
заявленному вопросу, выбрав произведе-
ние (скалярное, векторное, смешанное). 

группа выносит на обсуждения ос-
новные свойства и способы вычисления 
предлагаемых произведений. 

Студенты оценивают выступления 
конкурентов по 10-балльной системе. 
обсуждение в группах длится 15 мин., по 
5 мин. после выступления каждой  группы. 
Своя группа не оценивается.

Преподавателем  формируется банк 
вопросов для обсуждения и подводится 
итог (10 мин.).

обсуждение вопросов, давших поло-
жительный опыт. каждая из групп при-
водит свои аргументы (30 мин.). 

Преподаватель одновременно со сту-
дентами задает вопросы и, наблюдая за 
дискуссией, оценивает активность сту-
дентов. 

Преподаватель подводит итог, аргу-
ментируя свои выводы (15 мин.).

1.4. Кривые 2-го порядка (2 ч) 
Вводное слово преподавателя о ходе 

проведения занятия (5 мин.).
группой студентов освещается основ-

ной вопрос (20 мин.).  
Студенты делятся на подгруппы (4–6 чел.) 

и выдвигают для обсуждения основные 
способы исследования и построения кри-
вых 2-го порядка (10 мин.).

Преподавателем  формируется банк 
вопросов для обсуждения и подводится 
итог (10 мин.).

Проводится обсуждение вопросов, 
связанных с построением кривых 2-го 
порядка, каждая из групп приводит свои 
аргументы (30 мин.). 

Преподаватель одновременно со сту-
дентами задает вопросы и, наблюдая за 
дискуссией, оценивает активность студен-
тов, их знание теоретического материала 
и умение применить его на практике. 

Преподаватель подводит итог, аргу-
ментируя свои выводы (15 мин.).

2. Деловая игра 
2.1 по теме: «Комплексные числа» 

(2 ч)
Работа в сети интернет (в процессе 

СРС выполняется задание, связанное с вы-
явлением основных форм комплексных 
чисел, определяются их основные свой-
ства и операции над ними). Подготовка 
презентаций проводится по 3 формам 
комплексных чисел.

группой студентов освещается основ-
ной вопрос (по 20 мин.).  

После выступления каждой группы 
остальные студенты и преподаватель  за-
дают вопросы (по 5 мин.).

Преподаватель подводит итог, делая 
замечания и аргументируя свои выводы  
(10 мин.).

2.2. по теме: «Уравнения прямой на 
плоскости» (2 ч)

Работа в сети интернет (в процессе СРС 
выполняется задание, связанное с выявле-
нием различных видов уравнений прямой 
на плоскости и их выводом). Проведение 
презентаций по различным формам записи 
уравнений прямой на плоскости.

группа студентов освещает основной 
вопрос (по 10 мин.).  

После выступления каждой группы 
остальные студенты и преподаватель  за-
дают вопросы (по 5 мин.).

Преподаватель подводит итог, делая 
замечания и аргументируя свои выводы 
(10 мин.).

2.3. по теме: «Поверхности 2-го по-
рядка» (2 ч)

Работа в сети интернет (в процессе 
СРС выполняется задание, связанное с вы-
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явлением основных видов поверхностей 
2-го порядка). Проведение презентаций 
по основным видам поверхностей 2-го 
порядка.

группой студентов освещается основ-
ной вопрос (по 10 мин.).  

После выступления каждой группы 
остальные студенты и преподаватель за-
дают вопросы (по 5 мин.).

Преподаватель подводит итог, делая заме-
чания и аргументируя свои выводы  (10 мин.).

3. Case-study (анализ конкретных 
ситуаций, ситуационный анализ) 

3.1. по теме: «Вычисление произво-
дных сложных функций» (2 ч)

Преподаватель рассказывает о поряд-
ке вычисления производных сложных 
функций (20 мин.), а затем наглядно де-
монстрирует, как проводятся вычисления 
таких функций (15 мин.).

Студенты делятся на  группы (по 4–6 
чел.), каждая группа выполняет задание 
по вычислению производных сложных 
функций (30 мин.).

группы докладывают о проделанной 
работе (20 мин.).

Преподаватель подводит итог, делая 
замечания и аргументируя свои выводы 
(5 мин.).

3.2. по теме: «Степенно-показательные 
функции и их дифференцирование» (2 ч)

Преподаватель формулирует задание 
и дает пояснения (15 мин.).

Преподаватель демонстрирует, что при 
помощи логарифмического дифференцирова-
ния можно дифференцировать не только сте-
пенно-показательные функции, но и сложные.

Преподавателем выдается раздаточ-
ный материал с заданиями для вычисления 
производных вышеназванных функций.

Студенты делятся на  группы (по 4–6 чел.) 
и каждая группа самостоятельно выпол-
няет задания (40 мин.).

группы освещают свои результаты 
вычислений (по 5 мин.).

Преподавателем организуется дискус-
сия студентов по поводу правильности 
расчетов (10 мин.).

3.3. по теме: «Вычисление произво-
дных неявных функций» (2 ч)

Преподаватель знакомит с порядком 
вычисления производных неявных функ-

ций (20 мин.) и наглядно демонстрирует, 
как проводятся вычисления таких функ-
ций (15 мин.).

Студенты делятся на  группы (по 4–6 чел.) 
и каждой группе дается задание по вычисле-
нию производных неявных функций (30 мин.).

каждая из групп докладывает о про-
деланной работе (20 мин.).

Преподаватель подводит итог, делая 
замечания и аргументируя свои выводы 
(5 мин.).

3.4. по теме: «Гиперболические функ-
ции и их дифференцирование» (2 ч)

Преподаватель формулирует задание 
и дает пояснения (15 мин.), затем демон-
стрирует, как дифференцируются гипер-
болические функции.

Преподавателем выдается раздаточ-
ный материал с заданиями для вычис-
ления производных гиперболических 
функций.

Студенты делятся на  группы (по 4–6 чел.) 
и каждая группа самостоятельно выпол-
няет задания (40 мин.).

группы докладывают свои результаты 
вычислений (по 5 мин.).

Преподавателем организуется дискус-
сия студентов по поводу правильности 
расчетов (10 мин.).

3.5. по теме: «Полное исследование 
и построение графиков функций» (2 ч)

Преподаватель формулирует задание 
и дает пояснения (15 мин.), затем демон-
стрирует, как производится исследование 
конкретной функции, строит график.

Преподавателем выдается раздаточ-
ный материал с заданиями для исследо-
вания и построения графиков функций.

Студенты делятся на  группы (по 4–6 чел.) 
и каждая группа самостоятельно выпол-
няет задания (40 мин.).

группы выступают со своими резуль-
татами исследований (по 5 мин.).

Преподавателем организуется дискус-
сия студентов по поводу правильности 
построения графиков (10 мин.).

II семестр
1. Круглый стол (групповые дискуссии)
1.1. Интегрирование тригонометри-

ческих функций (2 ч) 
Вводное слово преподавателя о ходе 

проведения занятия (5 мин.).
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группой студентов докладывается 
основной вопрос (20 мин.).  

Студенты делятся на подгруппы (4–6 чел.). 
им предлагается выдвинуть для обсужде-
ния основные виды  интегралов от триго-
нометрических функций (10 мин.).

Преподавателем  формируется банк 
вопросов для обсуждения и подводит-
ся итог,  формируются вопросы для 
обсуждения (10 мин.).

В течение 30 мин. проводится обсу- 
ждение вопросов, связанных с различны-
ми способами вычислений интегралов от 
тригонометрических функций. каждая из 
групп приводит свои аргументы. 

Преподаватель одновременно со сту-
дентами задает вопросы и, наблюдая за 
дискуссией, оценивает активность студен-
тов, их знание приемов вычисления инте-
гралов и аргументированность доводов. 

Преподаватель подводит итог, аргу-
ментируя свои выводы (15 мин.).

1.2. Интегрирование дифференци-
альных биномов  (2 ч)

Вводное слово преподавателя о ходе 
проведения занятия (5 мин.). Раздача кар-
точек для выставления оценок группам).

Три группы студентов докладывают 
основной вопрос (по 10 мин.). группам 
предлагается подготовиться по заранее 
заявленному вопросу, выбрав одну из трех 
случаев теоремы Чебышева.

группа предлагает для обсуждения 
подстановку, которая выражает рассма-
триваемый интеграл через конечное число 
элементарных функций. 

Студентам предлагается оценить вы-
ступления конкурентов по 10-балльной 
шкале. обсуждение в группах длится 
15 мин. (по 5 мин. после выступления ка-
ждой  группы). Своя группа не оценивается.

Преподавателем  формируется банк 
вопросов для обсуждения и подводится 
итог (10 мин.).

Проводится обсуждение вопросов, 
связанных с вычислениями  рассматрива-
емых интегралов. каждая из групп приво-
дит свои аргументы (15 мин.). 

Преподаватель одновременно со сту-
дентами задает вопросы и, наблюдая за 
дискуссией, оценивает активность сту-
дентов и их аргументы.

Преподаватель подводит итог, аргу-
ментируя свои выводы (15 мин.).

2. Деловая игра
2.1. по теме: «Приложения опреде-

ленного интеграла» (2 ч)
Работа в сети интернет (в процессе 

СРС выполняется задание, связанное с вы-
явлением геометрических и механических 
приложений  определенного интеграла). 
Проведение презентаций по геометриче-
ским и механическим приложениям. 

группой студентов докладывается 
основной вопрос (по 30 мин.).  

После выступления каждой группы 
остальные студенты и преподаватель  за-
дают вопросы (по 5 мин.).

Преподаватель подводит итог, делая 
замечания и аргументируя свои выводы  
(10 мин.).

3. Case-study (анализ конкретных 
ситуаций, ситуационный анализ) 

3.1. по теме: «Двойной интеграл» 
(2 ч)

Преподаватель рассказывает о по-
рядке вычисления двойных интегралов 
(20 мин.) и наглядно демонстрирует, как 
проводятся вычисления таких интегралов 
(15 мин.).

Студенты делятся на группы (по 4–6 чел.) 
и каждой группе дается задание по вычис-
лению двойных интегралов (30 мин.).

каждая из групп докладывает о про-
деланной работе (20 мин.).

Преподаватель подводит итог, делая 
замечания и аргументируя свои выводы 
(5 мин.).

Разработанная методика позволяет 
пробуждать интерес у обучающихся, эф-
фективно усваивать учебный материал, 
самостоятельно искать учащимися пути  
и варианты решения поставленной учеб-
ной задачи, обучает работать в команде, 
формирует жизненные и профессиональ-
ные навыки. 
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Удк 37.01:004.9

КоГниТиВнЫе аСПеКТЫ ПоСТроениЯ 
ВирТУаЛЬнЫХ оБраЗоВаТеЛЬнЫХ МодеЛеЙ

В. Я. Цветков (Московский государственный университет радиотехники, 
электроники и автоматики, г. Москва, Россия)

освещаются когнитивные аспекты виртуальных образовательных моделей. описаны компоненты 
виртуального  образования. дано сравнение игровых и образовательных виртуальных моделей. Показано, 
что основой виртуальных моделей являются различные информационные модели. Раскрыты основные 
свойства информационных моделей, применяемых для создания виртуального пространства. основными 
свойствами виртуальных моделей являются обозримость, воспринимаемость, целевая и ситуационная 
определенность, функциональность, полнота, информационное соответствие, актуальность, точность, 
регламентированность, ассоциативность, согласованность, надежность. Показано, что большая часть 
этих свойств зависит от восприятия их человеком. Это создает когнитивность восприятия и обучения. 
обозримость и воспринимаемость виртуальных моделей выше реальных моделей окружающего мира, 
что создает преимущество их применения для обучения. описаны свойства интеллектуальных инфор-
мационных образовательных моделей. Показано, что в виртуальном пространстве действует механизм 
решения задач второго рода. Представлены особенности виртуальных моделей, которые определяют их 
«комфортность» в сравнении с реальными моделями.

Ключевые слова: образование; виртуальное образование; виртуальные модели; восприятие моделей; 
обозримость моделей; воспринимаемость моделей; комфортность моделей; информационные модели 
ситуаций.

COGNITIVE ASPECTS OF CONSTRUCTION VIRTUAL 
EDUCATIONAL MODELS

V. Ya. Tsvetkov (Moscow State University of Radio engineering, Electronics 
and Automatics, Moskow, Russia)

the paper describes the cognitive aspects of virtual education models. described are the components of virtual 
education. the comparison of virtual models and educational virtual models are provided. it is shown that the 
basis of the virtual models are different information models. Explored are the basic properties of information 
models used to create a virtual space. the main properties of the virtual models are: visibility, acceptance, 
target definitions, situational certainty, functionality, completeness, information relevance, timeliness, accuracy, 
regimentation, associativity, consistency, and reliability. it is shown that the majority of these properties depends 
on the perception of their man. this creates a perception of cognition and learning.  it is shown that the visibility 
and acceptance of virtual models is higher than the actual models of the world. this has the advantage of their 
use for training. the properties of intelligent information educational models are described. it is shown that in 
the virtual space the second kind mechanism for solving problems is applied. the features of virtual models 
that define their "comfort" in comparison with real models are discussed.

Keywords: еducation; virtual education; virtual model; the perception of models; the visibility of models; 
models of acceptance; comfort of models; information model of situation.

© цветков В. я., 2014

информатизация образования

Развитие информатизации образова-
ния влечет разнообразие форм отраже-
ния реального мира. Прогрессирование 
информационных форм представления 
приводит к созданию новых визуальных 
моделей. Визуальные модели служат ос-
новой виртуализации реального простран-
ства. Виртуальность в образовании имеет 
свою специфику. ее понимание связано 
с гносеологической трактовкой нового 

измерения образов реальности, создава- 
емой средствами образовательных моде-
лей и коммуникаций. 

Социологический подход к анализу 
информатизации образования и вирту-
альному образованию является наибо-
лее полным и целостным. он позволяет 
учитывать ряд факторов, которые при 
техническом информационном подходе 
исключаются и не учитываются [7]. од-

doi: 10.15507/inted.076.018.201403.071
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нако и социологический подход должен 
интегрировать в себя ряд информацион-
ных аспектов – информационное модели-
рование, коррелятивный анализ др.

Виртуальное образование включает 
такие компоненты как виртуальное инфор-
мационное поле [1], виртуальное образо-
вательное пространство, виртуальные об-
разовательные модели, информационные 
модели ситуации [10], информационное 
взаимодействие [9], язык информационно-
го виртуального взаимодействия. Эти ком-
поненты обуславливают связь субъектов 
взаимодействия в сфере образования. 
В образовании в информационном аспек-
те компонентами виртуальных моделей 
являются: 

− модели информационной ситуации;
− модели информационной позиции;
− динамические информационные мо-

дели большой информационной емкости;
− трехмерные пространственные мо-

дели;
− интенсифицированные  потоки муль-

тимедиа;
− новые пользовательские интерфейсы.
Проведем сравнение игровых и обра-

зовательных виртуальных моделей.
игровые виртуальные модели направ-

лены на достижение окончания игры и по-
лучения позитивных эмоций в «центре 
удовольствия» играющего. они включают 
разнообразие сцен, динамику образов 
и ситуаций, минимальное количество 
аудиосигналов (в основном эмоциональ-
ной окраски) и максимальное количество 
визуальных образов, оказывающих ассо-
циативное воздействие на играющего, что 
создает «иллюзию свободы действий». 
Эти модели вызывают большую моти-
вацию и даже могут вызвать «игровую 
потребность». Мотивационная основа 
оперирования таких моделей – «получе-
ние удовольствия».

образовательные виртуальные мо-
дели направлены на получение знаний 
и компетенций учащегося. они также 
включают разнообразие сцен, динамику 
образов и ситуаций. однако они более 
регламентированы и ограничивают дей-
ствия учащегося областью истинности 
правильных решений. они содержат зна-

чительное количество текстовой инфор-
мации и визуальные образы, оказывающее 
ассоциативное воздействие на учащегося, 
но операции с этими образами происхо-
дят в рамках решения задач обучения 
и полная «свобода действий» отсутствует. 
Эти модели менее мотивированы, чем 
игровые виртуальные модели, и направ-
лены на удовлетворение «информацион-
ной потребности» и устранение инфор-
мационной асимметрии [2; 8]. основной 
мотив оперирования с такими моделями – 
получение знаний и компетенций для 
выживания в реальном мире.

Рассматривая свойства виртуальных 
моделей, можно отметить, что многие  из 
них связаны с когнитивной областью че-
ловека, а другие  являются относительно 
независимыми от него.

основой виртуальных моделей явля-
ются различные информационные моде-
ли: информационной ситуации и инфор-
мационной позиции субъекта или управ-
ляемого им объекта в информационной 
ситуации.

к числу свойств информационных 
моделей (и виртуальных, построенных 
на их основе), применяемых для созда-
ния виртуального пространства, относят 
обозримость, воспринимаемость, целевую 
и ситуационную определенность, функ-
циональность, полноту, информационное 
соответствие, актуальность, точность, 
регламентированность, ассоциативность, 
согласованность, надежность.

Обозримость – свойство моделей, 
состоящее в том, что человек (в рамках 
своего человеческого интеллекта) в состо-
янии обозреть совокупность параметров 
и связей, входящих в модель, и понять дан-
ную модель как целое. Указанное свойство 
у виртуальных моделей значительно выше, 
чем у реальных объектов. Это обусловлено 
возможностью масштабирования визуаль-
ного пространства. например, человек, 
находясь в городе, видит только окружа-
ющие его дома. используя электронную 
карту,  навигатор или космический снимок, 
он увеличивает обозримость и видит то, 
чего в реальности увидеть не может. Со-
ответственно принимаемое им решение 
более обосновано.
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Воспринимаемость – свойство моде-
лей, состоящее в том, что человек (в рам-
ках своего человеческого интеллекта) 
в состоянии воспринять и понять данную 
модель как отражение объективной реаль-
ности или ее практическое назначение [4]. 
Воспринимаемость связана с наличием 
базовых знаний. Чем больше базовых 
знаний, тем выше воспринимаемость.

если модель необозрима или не вос-
принимаема, она, как правило, отвер-
гается и не применяется человеком. 
если модель воспринимаема одним 
человеком и не воспринимаема другим, 
между ними появляется состояние ин-
формационной асимметрии. наличие 
информационной асимметрии между 
руководителями и исполнителями при-
водит к тому, что руководители чаще 
отвергают новые идеи, предложения или 
модели, непонятные им [2].

Целевая определенность состоит в том, 
что модель может быть использована для 
достижения понятных и приемлемых для 
человека целей. целевая определенность 
информационной модели связана со стра-
тегией игры или обучения и не исключает 
наличие нескольких целей [11].

Ситуационная определенность за-
ключается в том, что модель информа-
ционной ситуации определена и создает 
игроку или учащемуся условия для дей-
ствий в этой ситуации. Ситуационная 
определенность информационной моде-
ли связана с оперативными действиями. 
Субъект может действовать только в тех 
ситуациях, которые ему понятны и им 
анализируемы.

Функциональность – заданное апри- 
ори свойство информационных моделей, 
состоящее в том, что данная модель может 
выполнять ряд функций, которые заранее  
определены и заданы.

Полнота – свойство информационных 
моделей, характеризующее их достаточ-
ность для принятия решений или дости-
жения поставленных  целей. 

Достоверность – свойство инфор-
мационных моделей, направленное на  
корректное и адекватное отражение объек-
тивной (на основе выбранных человеком 
критериев)  реальности. 

Актуальность – свойство параметров 
информационных моделей и всей модели 
в целом соответствовать (на основе вы-
бранных человеком критериев) текущим 
значениям параметров и модели. акту-
альность  подразумевает наличие  некого 
порога устаревания модели.

Точность – свойство информационных 
моделей и их параметров соответствовать 
(на основе выбранных человеком крите-
риев) определенной степени близости ре-
альному состоянию объекта или процессу 
моделирования.

Согласованность – свойство моделей 
соответствовать другим подобным  моде-
лям и их функциям, не нарушая целостной 
(по мнению человека) картины мира.

Информационное соответствие – 
свойство взаимодействующих информа-
ционных моделей и их элементов, опреде-
ляющее достаточность информационных 
ресурсов для выполнения моделями или 
их элементами своих функций [5].   

Надежность – свойство информаци-
онных моделей (по мнению человека или 
по заданному им критерию), отражающее 
возможность получения корректного ре-
зультата с применением данной модели 
при условии внешних возмущающих 
воздействий на модель или изменении 
(в определенных человеком границах) ее 
параметров.

Регламентированность – свойство ин-
формационных моделей соответствовать 
определенным правилам, классификации, 
синтаксису, формам описания и пред-
ставления. Это свойство служит основой 
восприятия визуальной модели субъектом 
и правильного соотнесения виртуального 
образа с реальным. 

Ассоциативность – свойство инфор-
мационных моделей вызывать ассоциации 
в когнитивной области. С одной стороны, 
создается свобода выбора, с другой – раз-
виваются творческие начала у субъекта, 
работающего с такой моделью.

Подчеркнутые свойства являются от-
носительно независимыми. Все остальные 
связаны с когнитивной областью человека.  
Перечисленные основные свойства мо-
делей применяются в информационных 
системах и технологиях (включая сферу 
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образования) и определяют так называ- 
емый информационный подход.

Выделенные курсивом фрагменты 
описания свойств, отражающие отно-
шения с когнитивной областью, обычно 
опускаются при техническом описании 
моделей и ситуаций. однако они  задают 
определенную условность как при созда-
нии моделей, так и при их применении. 
Такая условность моделей зависит от 
человеческого интеллекта и применяемых 
им критериев.

Выражение «по мнению человека» 
можно заменить более точным терми-
ном «уровень человеческого интеллек-
та» или «уровень интеллекта». Уровень 
человеческого интеллекта существенно 
различается у разных людей (например, 
у специалистов в данной области и не-
специалистов). 

Следует отметить, что обозримость 
и воспринимаемость виртуальных моде-
лей выше реальных моделей окружающего 
мира. Это создает определенный комфорт. 
Регламентированность виртуальных мо-
делей делает более предсказуемой вир-
туальную информационную ситуацию по 
сравнению с реальной. 

С позиций качественного содержания 
и семантики информационных и вирту-
альных моделей их делят на три катего-
рии [6]: описательные (дескриптивные), 
ресурсные (накопление опыта) и интел-
лектуальные (активные). описательные 
и ресурсные достаточно раскрыты [3].  
интеллектуальные информационные мо-
дели обладают рядом свойств, среди ко-
торых следует выделить:

Автономность – модели функциони-
руют без прямого вмешательства субъекта 
и обладают способностью контролировать 
свои действия и внутреннее состояние.

Коммуникативность – модели взаимо-
действуют с другими моделями средства-
ми некоторого коммуникационного языка.

Реактивность – модели реагируют на 
изменения окружающей среды в опреде-
ленных временных рамках.

Индивидуальность – каждая модель 
имеет собственную картину окружающе-
го  мира, на основе которой осуществляет 
действия. 

Коммуникабельность и кооператив-
ность – модели могут обмениваться ин-
формацией с окружающей их средой 
и другими моделями. 

Самоорганизация – поведение модели 
включает способность к самоорганизации 
или конструированию модели окружа- 
ющей среды для того, чтобы находить 
новые  способы поведения.

Таким образом, интеллектуальные мо-
дели в силу автономности создают некий 
дискомфорт для «игрока».

Решение всякой простой задачи с по-
мощью информационной модели может 
быть представлено в виде продукции:

КР → КТ,                                      (1)

где КР – модель реального состояния 
объекта, КТ – модель требуемого состо- 
яния объекта. Решение задачи может быть 
расчленено на отдельные действия реша-
ющей системы и в целом представлено как 
последовательность этих действий:

     КР → d1(КР) → К1 → d2(К1)→ К2→  

d3(К2) → К3 → → КТ.                     (2) 
  

Последовательность действий реша-
ющей системы < d1, d2,..., dn > есть путь 
решения задачи. Под путем решения часто 
понимают алгоритм решения задачи. По 
этому критерию все задачи можно разделить 
на два типа.  если путь решения исходной 
задачи известен априори, то имеет место 
решающая система первого рода (1). одна-
ко, если же путь решения исходной задачи 
неизвестен, то решающая система  называ-
ется решающей системой второго рода [12].

В виртуальном игровом пространстве 
действует именно механизм, отраженный 
в выражении (2). каждый  из множества 
шагов решения в игровой ситуации воз-
действует на «центр удовольствия» и по-
вышает это ощущение при большом коли-
честве шагов. именно на этом принципе 
основаны виртуальные игры. достижение 
цели разбивается на простые стереотип-
ные этапы (например, «стрелялки»), и от 
множества этапов суммируется комфорт-
ное состояние. 
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В образовательных виртуальных мо-
делях этапы сложнее. Число их невелико 
и ниже суммарное ощущение комфорта.

Таким образом, виртуальные об-
разовательные модели формируются 
на основе определенных принципов 
и должны обладать рядом вышеопи-
санных свойств.  для эффективного 
применения виртуального образования 
необходимо, чтобы информационные 
модели, лежащие в их основе, удовлет-
воряли перечисленным требованиям 
и свойствам.
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Удк 37.01:004:316.774

оБраЗоВание В инФорМаТиЗаЦии СоЦиУМа
А. Н. Протченко (Мордовский государственный педагогический институт 

им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия)
Рассматриваются комплексный подход к проблеме информатизации, реализация соответствующих 

государственных программ, внедрение концепции опережающего образования, инновационных методов 
и форм обучения, дистанционного образования, эффективная работа с одаренными детьми, которые при-
званы решить проблемы подготовки специалиста не только и не столько сегодняшнего, но и завтрашнего 
дня, сформировать кадровый потенциал информационного общества. одной из отличительных черт 
информационного общества и причин высокой динамичности процессов в области информационных 
технологий является особенность информации как ресурса. В отличие от материальных активов распро-
странение и потребление информации, а также ее высшей формы – знаний, не влечет ее утрату носителем.

Ключевые слова: динамические процессы; самоуправление; степень роста; конкурентоспособность; 
информационное общество; закон Мура; информационные технологии.

EDUCATION IN SOCIETY’S INFORMATISATION
A. N. Protchenko (Evsevyev Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia)

this article discusses an integrated approach to the problem of informatisation, implementation 
of governmental programmes, introduction of the concept of further education, innovative methods and forms 
of education, distance education, effective work with gifted children. all these should solve problems of training 
prospective specialists not only for today but for tomorrow, forming the personnel potential of the information 
society. one of the hallmarks of the information society and one of the main reasons for high dynamic processes 
in the field of information technologies is the peculiarity of information as a resource. Unlike tangible assets, 
distribution and consumption of information, as well as its higher form – knowledge, does not entail its loss 
by carrier.

Keywords: dynamic processes; governance; degree of growth; competitiveness; information society; Moore's 
law; information technologies.
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Современный этап развития общества 
сопровождается бурным подъемом инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий и их внедрением во все сферы обще-
ственной жизни. Характер и социальные 
последствия этих процессов позволяют 
говорить о происходящей в настоящее 
время компьютерной или информаци-
онной революции [4]. Темпы роста при-
менения современных информационных 
технологий во всех сферах общественной 
жизни вместе с положительными эффекта-
ми порождают и ряд проблем различного 
характера. Смена привычного жизненного 
уклада на протяжении менее чем одного 
поколения, известная как «шок будущего» 
(Э. Тоффлер [10]), вызывает трудности 
адаптации человека к новым условиям, 
необходимость учиться и переучиваться 
«на ходу», способствует социальной изо-
ляции людей. 

одной из главных причин высокой 
динамичности процессов в области ин-
формационных технологий лежит особен-

ность информации как ресурса. В отличие 
от материальных активов распростране-
ние и потребление информации, а также 
ее высшей формы – знаний, не влечет ее 
утрату носителем [5]. Хорошо известны 
эмпирические законы в данной области 
(например, закон Мура), носящие экспо-
ненциальный характер, которые дают все 
основания ожидать дальнейшее ускорение 
научно-технического и научно-технологи-
ческого прогрессов, рост такого производ-
ственного сектора как «экономика знаний» 
(термин был введен австро-американским 
ученым Ф. Махлупом еще в 1962 г.). ди-
намический характер социосистем, вы-
раженный в возможности достижения 
устойчивого состояния в своем развитии, 
и циклический характер, определяющий 
сохранение прежних элементов в системе 
и получение новых, недостаточно полно 
отражают картину информационных про-
цессов современного общества [2].

Политику и процессы, направленные 
на построение и развитие телекоммуника-
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ционной инфраструктуры, объединяющей 
территориально распределенные инфор-
мационные ресурсы, называют информа-
тизацией. неизбежность информатизации 
обуславливают следующими основными 
причинами:

− беспрецедентным усложнением со-
циально-экономических процессов в ре-
зультате увеличения масштабов и темпов 
общественного производства, углубления 
разделения труда (в том числе и в военной 
сфере) и его специализации в научно-тех-
нической революции;

− необходимостью адекватно реагиро-
вать на возникающие проблемы в дина-
мично меняющейся обстановке, присущей 
постоянно развивающемуся обществу;

− повышением степени самоуправ-
ления производственных предприятий, 
территорий, регионов.

активное внедрение современных 
информационных и коммуникационных 
технологий, развитие экономики, базиру-                                                                       
ющейся на знаниях, имеют особую акту-
альность для Российской Федерации, так 
как ввиду географического, климатиче-
ского и в целом геополитического положе-
ния иные производственные возможности 
для нее менее конкурентоспособны.

информатизация имеет четкую связь 
с эколого-безопасным, устойчивым раз-
витием общества. Возникают риски на-
несения не только информационного, но 
и материального ущерба, порожденного 
неправомерным и некомпетентным ис-
пользованием новых информационных 
технологий; существуют различные фу-
турологические прогнозы, в том числе 
пессимистического характера, возмож-
ные на этой основе негативные явления 
и процессы достаточно широко описаны 
в культуре и искусстве – романы-ан-
тиутопии, фильмы-катастрофы служат на-
глядным предупреждением человеческому 
(со)обществу. В связи с этим возрастает 
ответственность каждого человека при ис-
пользовании таких технологий, возникает 
жизненная необходимость подготовки 
каждого члена общества не только как 
грамотного квалифицированного специ-
алиста в it-области, но и ответственного 
человека, обладающего необходимым 

уровнем информационной, этической 
и правовой культуры. 

Трудно переоценить роль образования 
в построении и развитии информационно-
го общества [1]. Этому вопросу уделяется 
пристальное внимание на различных 
уровнях власти в России, вплоть до руко-
водителей государства. Так, В. В. Путин 
на заседании госсовета в марте 2006 г. 
отмечал, что «уровень образования – это 
исходная, отправная точка экономиче-
ского и научно-технического прогресса, 
отставание в образовательном развитии 
прямо сказывается на конкурентоспо-
собности, национальных перспективах». 
Президент России д. а. Медведев в Пос- 
лании Федеральному собранию (2008 г.) 
отмечал, что «уже в школе дети должны 
подготовиться к жизни в высокотехноло-
гичном конкурентном мире». 

на Vi съезде общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское 
педагогическое собрание» (май 2011 г.) 
В. В. Путин, являясь Премьер-мини-
стром РФ, обратил внимание на то, что 
«школа должна готовить способного 
к постоянному развитию, овладению 
новой квалификацией человека. Это 
возможно сделать только при наличии 
фундаментального базового образова-
ния. Также недопустимо, чтобы процесс 
образования превратился в простое за-                 
зубривание. необходимо развивать такие 
качества как критичность мышления, 
умение находить информацию, ана-
лизировать ее, работать с ней». Также 
можно отметить Указ Президента РФ 
В. В. Путина «о мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки» [9], принятого 
в целях дальнейшего совершенствова-
ния государственной политики в области 
образования и науки и подготовки ква-
лифицированных специалистов с учетом 
требований инновационной экономики, 
в котором, в частности, предусматривается:

− поддержка одаренных детей и мо-
лодежи;

− комплексное развитие ведущих уни-
верситетов и повышение их конкурен-
тоспособности среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров;
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− увеличение к 2015 г. доли публикаций 
«российских исследователей в общем ко-
личестве публикаций в мировых научных 
журналах, индексируемых в базе данных 
«Сеть науки» (WEB of Science), до 2,44 %».

Преодолению «информационного 
вызова» и построению информационного 
общества способствуют различные про-
граммы информатизации. Так, развитие 
телекоммуникационной инфраструктуры, 
повышение доступности информацион-
ных потоков, совершенствование процес-
сов информационного взаимодействия, 
повышение качества информационной 
продукции планируется осуществлять 
в соответствии со Стратегией разви-
тия информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2009–2015 гг., 
утвержденной Президентом РФ В. В. Пу-
тиным, согласно которой Россия должна 
войти в число стран-лидеров в области 
постиндустриального развития [3]. В це-
лях развития информационного общества 
в 2010 г. Правительством РФ утвержде-
на «государственная Программа Рос-
сийской Федерации “информационное 
общество (2011–2020 гг.)”». В этих же 
целях в 2008 г. Правительством Респу-
блики Мордовия принято Постановле-
ние «о плане реализации в Республике 
Мордовия “Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Феде-
рации на 2009–2015 годы”»; названный 
план содержит разделы, в которых пред-
усматривается:

1) обеспечить для населения высокий 
уровень доступности качественных услуг 
в области современных информационных 
и коммуникационных технологий; 

2) на основе развития и использо-
вания информационно-коммуникаци-
онных технологий повысить качество 
услуг в области здравоохранения, обра-
зования и социальной защиты населения;

3) обеспечить конституционные права 
и свободы человека и гражданина в ин-
формационной сфере;

4) развивать экономику страны путем 
эффективного использования современ-
ных информационных и коммуникацион-
ных технологий;

5) совершенствовать государственное 
управление, повышать эффективность, 
качество и оперативность взаимодействия 
между гражданами, бизнесом и государ-
ством;

6) развивать науку, технологию и тех-
нику, формировать адекватный кадровый 
потенциал информационного общества;

7) предпринимать активные действия 
по сохранению и развитию многонацио-
нальной культуры России, формированию 
патриотического и морально-нравствен-
ного воспитания граждан, развивать гу-
манитарное просвещение;

8) предпринимать эффективные и адек-
ватные меры в области информационной 
безопасности в целях предотвращения 
и нейтрализации угроз национальным 
интересам государства.

Реализация комплекса задач по пере-
воду большей части экономики на инно-
вационный путь развития, превращение 
ее в «экономику знаний» невозможно 
представить без современных информа-
ционных технологий и подготовленных 
кадров в этой области и в первую оче-
редь в сфере образования. В Республике 
Мордовия этим задачам уделяется особое 
внимание.

Так, по результатам информатизации 
и интернетизации образовательных уч-
реждений (оУ), проведенной в 2007–2008 
учебном году, было выполнено [8]:

− 100 % подключение оУ к широкопо-
лосному интернету;

− увеличение числа оУ, имеющих соб-
ственные интернет-ресурсы и пользу- 
ющихся электронной почтой;

− увеличение числа учителей, про-
шедших курсовую подготовку и активно 
использующих информационно-коммуни-
кационные и сетевые технологии в обра-
зовательном процессе.

ежегодно на базе Мордовского ре-
спубликанского института образования 
повышают квалификацию около 4 тыс. 
учителей. Создана сеть (федеральных, 
региональных, муниципальных) экс-
периментальных площадок, реализу- 
ющих инновационные методы обучения                              
[6; 7].
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Р и с . 1. количество экспериментальных площадок в РМ в 2008–2012 гг.

одним из приоритетов образователь-
ной политики Республики Мордовия 
является работа с одаренными детьми, 
которая стала неотъемлемой частью всей 
системы поддержки и внедрения пере-
довых технологий. В рамках программы 
«дети Мордовии» успешно реализует-
ся подпрограмма «одаренные дети».                     

В республике действует 15 очно-заоч-
ных школ для одаренных учащихся и 
с 2010 г. – республиканский лицей для 
одаренных детей. ключевыми события-
ми при работе с такими детьми являются 
Всероссийские предметные олимпиады 
(динамика победителей и призеров по-
казана на рис. 2) [7].
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Р и с . 2. количество победителей и призеров РМ заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2008–2012 гг.
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комплексный подход к проблеме ин-
форматизации, реализация соответству-
ющих государственных программ, вне-
дрение концепции опережающего обра-
зования, инновационных методов и форм 
обучения, дистанционного образования, 
эффективная работа с одаренными детьми 
призваны решить проблемы подготовки 
специалиста не только и не столько се-
годняшнего, но и завтрашнего дня, а также 
сформировать кадровый потенциал ин-
формационного общества.
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GEOGRAPHY CLASSES IN FURTHERANCE  
OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SERBIA

D. Lukic (Eight Belgrade Grammar School, Belgrade, Serbia), 
M. Radovanovic (Jovan Cvijic Institute of Geography,  

Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia)
this paper aims to demonstrate how geography as a school subject advances education for sustainable 

development by integrating knowledge about the natural and social environment, and looking into cause-
and-effect relationships between its elements, analysing the current geo-ecological situation and pointing 
towards potential courses of further development. tasks which lead to achieving the set goal include: defining 
main notions related to education for sustainable development; giving an account of the history of the idea 
of sustainable development and an explanation of its meaning and implementation in education; analysis of 
Strategy for development of Education System in Serbia until 2020; presenting elements relevant to education 
for sustainable development and giving arguments which uphold its feasibility and potential subjects in achieving 
it; defining which competences develop in students while studying for sustainable development and presenting 
how teaching geography can contribute to that process from pre-university to higher education levels. Methods 
will be presented through practical examples not only from our country, but from some other European countries 
as well; these methods are: field research, making films about geography themes, geography social evenings, 
discussion meetings, excursions. Both high school and university students need to be instructed about sustainable 
development as well as about the fact that geography classes should set an example when it comes to raising the 
awareness of environmental issues and willingness to have a responsible relationship with it, as well to behave 
in a conscientious manner when they leave school.

Keywords: geography classes; sustainable development; Serbia; competences; education; human recourses; 
environment.

оБУЧение ГеоГраФии В инТереСаХ оБраЗоВаниЯ 
дЛЯ УСТоЙЧиВоГо раЗВиТиЯ СерБии

Д. Лукич (Восьмая белградская гимназия, г. Белград, Сербия),  
М. Радованович (Географический институт «Йован Цвиич»  

Сербской академии наук и искусств, г. Белград, Сербия)
обучение географии в школе служит устойчивому развитию посредством интеграции знаний о есте-

ственно-социальной среде и существующей геоэкологической ситуации, а также учета причинно-след-
ственных связей и формирования перспектив дальнейшего развития  географического образования в Сер-
бии. В статье определяются основные понятия сферы обучения географии; освещается история идеи 
устойчивого развития; объясняется его значение и реализация в образовательной сфере; проводится 
анализ стратегии развития системы образования в Сербии до 2020 г.; перечисляются элементы, отно-
сящиеся к образованию для устойчивого развития, и аргументы, отстаивающие свою целесообразность 
и наличие потенциальных субъектов в его достижении; определяется, какие компетенции развиваются 
у студентов во время обучения для устойчивого развития и представления, как обучение географии может 
способствовать данному процессу от довузовского образования к уровням высшего образования. При 
написании статьи авторами применялись следующие методы: полевые исследования, съемка фильмов на 
географические темы, общественные географические мероприятия, дискуссионные встречи, экскурсии. 
Представленные методы опираются на практические примеры не только Сербии, но и других европейских 
стран. Ученики школ наряду со студентами университетов должны быть снабжены знаниями и компе-
тенциями в области устойчивого развития. В этом смысле обучение географии является прекрасным 
примером получения знаний о состоянии окружающей среды, способствует повышению осведомленности 
и выступает в качестве средства воспитания социально- и эколого-ответственных граждан. 

Ключевые слова: обучение географии; устойчивое развитие; Сербия; компетенция; образование; 
человеческие ресурсы; окружающая среда. 
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Introduction

Education for sustainable development 
has a very important role in the forma-
tion of contemporary ecological culture.                                   
it allows a necessary synthesis of knowledge, 
know-how, and skills of natural and so-
cial sciences and represents deliberate and 
planned advancement of knowledge about 
main ecological issues of modern society, 
promotion of critical attitude towards eve-
rincreasing degradation of the environment; 
also, it stresses the necessity of using natural 
resources in a responsible manner. People 
need to be educated before they are expected 
and required to act according to sustainable 
development, a goal which can be attained 
only by introducing specific subject matters 
into all  levels of education. as a result, 
i t  would be necessary modernise the 
existing curricula, while topics from this 
field of study should be introduced as in-
dividual subjects or included in the scope 
of existing subjects.

Sustainable development

in 1987, the United Nations World 
Commission on the Environment and de-
velopment released the report Our Com-
mon Future which brings into focus the 
pursuance of the concept of sustainable or 
balanced development. Sustainable deve-                 
lopment denotes the development that meets 
the needs of the present generation without 
compromising the ability of future genera-
tions to meet their own needs. its main idea 
is the stewardship of economic development 
which is acceptable in the light of preserva-
tion of the environment. What this means 
is that it promotes the quality of living and 
the quality of the environment, wise use 
of resources, social fairness in allocation 
of resources and goods, each generation’s 
right to choice, and balanced development 
of urban and rural areas. this concept has 
evolved since 1987. in that regard, the 
most important declaration is agenda 21, 
a product of the UN World Conference on 
Environment and development held in rio 
de Janeiro in 1992. there are 27 priorities on 
the agenda to safeguard the environment and 

achieve sustainable development. in 2002, 
a plan for the implementation of agenda 
21 was formulated in Johannesburg. these 
documents have determined the scope of 
sustainable development and principles of 
sustainability [4].

Place of Education in National Strategy 
for Sustainable Development  

and Strategy for Education until 2020

Serbia’s education policy is not clearly 
focused on building a competitive workforce 
nor is it in line with the goals set in the lis-
bon Strategy planned to be attained by 2010. 
in addition, Serbian education system has not 
received sufficient financial support. in 2006, 
Serbia spent 4.2 percent of its GdP on educa-
tion, whereas oECd countries recommend 
that the proportion of expenditure should be 
6-8 percent [2].

the educational structure of Serbian 
population is very unfavourable, which 
directly compromises the development of 
the country itself given the fact that more 
than 20 percent of its population over age 15 
have not completed a full course of primary 
schooling, while nearly 50 percent of them 
lack professional qualifications.

the present education system in the re-
public of Serbia has numerous shortcomings 
with regard to what it has to offer. a majority 
of population has not been included in the 
education system and this refers in particular 
to a large percentage of children from vulner-
able groups, such as people living in rural 
areas who feel a strong need for adult edu-
cation. Full advantages of early education 
are not taken (Serbia’s system of preschool 
education is not developed sufficiently); 
primary education does not give pupils in-
tellectual skills necessary for independent 
study, critical thinking and problem-solving; 
modern ideas about the nature of learning 
are not adequately relied on in teaching nor 
do teaching practices give enough leeway to 
students for relevant thinking activities or for 
fostering research and innovative behaviour.

Judging by information made available 
in the Strategy for development of Educa-
tion System in Serbia until 2020, the ratio 
between general-education and vocational 
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subjects in secondary schools is rather 
unfavourable. the proportion of general-
education subjects should be increased 
from 26 percent to at least 40 percent 
points. Moreover, a number of pupils 
who repeat a class in Serbian secondary 
schools or even in primary schools have 
been great and untenable. Many unsuccess-
ful secondary school pupils appear later on 
in the labour market as unskilled labour. 
Every 13th generation of young people (on 
average) leaves school without acquiring 
any qualifications. there are many young 
people who study or have tried to study 
within the system of higher education in 
Serbia, but the percentage of those who 
complete their studies on time to be consid-
ered useful and acceptable to society is fairly 
low (8-10 percent of the total number of en-
rolled students). the number of students who 
repeat their first year of studies approaches 
30 percent [2].

in view of the aforementioned, the notion 
of education for sustainable development 
implies not only the application of sustain-
able development subject matter within the 
education system, but also such an educa-
tion system (a new kind) which supports 
a knowledge-based economy and represents 
a necessary prerequisite for sustainable 
development of an economy and society as 
a whole. in order to achieve this, education 
for sustainable development must ensure that 
knowledge from all the relevant sectors (the 
environment, economy, society) is integrated, 
with a particular stress placed on the appli-
cation of such knowledge for the purpose 
of affording a better quality of life for all 
citizens. it must strengthen fundamental and 
applied knowledge as a prerequisite for 
adjusting to conditions which exist in the 
labour market, ensure that a quality educa-
tion is available to everyone, strengthen early 
education and develop a system of further/
continuing education for the purpose of pre-
serving the environment, as well as realize 
a wide range of capacities of educated people 
in keeping with changes in technology and 
economic setting. it should synthesise mul-
tiple knowledge models and the importance 
of finding the best techniques and methods in 
all the spheres of human life; also, it should 

ensure conditions necessary for application 
of the concept of interdisciplinary education 
for sustainable development and more direct 
involvement from the civil sector. thus, it must 
ensure the involvement of all interested par-
ties (schools, economy, decision-makers, and 
civil society) and cooperation between them, 
as well as intensive strengthening of inter-
national cooperation with relevant scientific 
and educational institutions.

in order to set up a viable system and 
model of education for the 21st century, in ad-
dition to making strict economies with regard 
to the use of public funds and undertaking 
the reform thereof, the republic of Serbia 
must take following steps: invest more in 
education by increasing public expenditure 
on education to no less than 6 percent 
of  GdP; increase general literacy rates; 
reduce the number of citizens who do not 
have a profession; harmonize its education 
system not only with labour market needs 
and reforms, but also with the needs of future 
generations based on new technologies and 
modes of communication; improve the effi-
ciency of the education system in its entirety. 
With a view to achieving the above, sustain-
ability education is recommended since it 
will be: competitive in accord with Serbia’s 
scientific, economic, and technological po-
tentials; available to everyone, in particular 
to children and members of vulnerable social 
groups; adaptable and befitting the needs 
of labour market; attractive enough and in 
keeping with social and economic changes; 
included in the European system of educa-
tion; financed in a modern manner modelled 
on the European system of financing; based 
on the system of modern management, cer-
tification, licensing, and accreditation.

Goals and direct measures which ought 
to facilitate the attaining of the single main 
goal of sustainability education include: en-
suring favourable conditions for economic, 
financial, institutional, and technical sup-
port of an education reform and education 
for sustainable development; promoting 
the concept and practice of sustainable de-
velopment and the system of sustainability 
education through formal and non-formal 
learning; adequate training in sustainable 
development for teachers at all levels of edu-
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cation; methodical development of research 
in education for sustainable development; 
constant promotion of cooperation in the 
education reform at national, regional, and 
interregional levels [2].

Competences Developed in Students 
Who Receive Education for Sustainable 

Development

in Serbia, the education system is such 
that it is mainly characterized by teachers 
giving standard (ex cathedra) lectures and 
students gaining predominantly theoretical 
knowledge. Such a system does not ensure 
development of entrepreneurial knowledge 
nor does it encourage their initiative and 
inventiveness. Entrepreneurship denotes an 
ability to turn an idea into action, creativ-
ity, inventiveness, taking risks, as well as an 
ability to plan and manage in order to achieve 
a desired goal. according to this definition, 
entrepreneurship is regarded as a dynamic 
competence. However, findings of 2003 and 
2006 PiSa surveys showed that our students 
had demonstrated a very poor ability to apply 
knowledge in practice, which is why Serbia 
found itself at the bottom of the scale. PiSa 
surveys are specific because they do not 
examine to which extent students are able to 
reproduce what they have learned at school, 
but how capable they are to understand 
and use available information when solving 
relevant problems in everyday life. in 2006, 
the European Parliament and the Council 
produced a set of recommendations to their 
member states concerning manners in which 
they should support the development of key 
competences within the framework of their 
lifelong learning or sustainable development 
strategies. in this context, a competence is 
understood to mean a person’s inner capac-
ity which is manifested in how that person 
performs relatively complex activities, and 
it is structured from knowledge, skills, at-
titudes, values, and reflexions conditioned 
by the requirements of a context in which 
the given competence is demonstrated. Key 
competences for lifelong learning and sus-
tainable development have been included in 
Serbia’s latest Fundamentals of the Education 
System act. Key competences encompass 

knowledge, skills, and attitudes which are 
necessary for each individual’s personal ful-
filment and development, social engagement, 
active civic participation, and employment in 
a society based on knowledge. they include: 
communication in the mother tongue, commu-
nication in foreign languages, mathematical 
competence and basic competences in science 
and technology, digital competences, learn-
ing to learn, social and civic competences, 
sense of entrepreneurship and initiative as 
well as cultural awareness and expression. 
the following skills play an important role 
in all the key competences: creativity, initia-
tive, readiness to take risks, decision-making, 
managing emotions in a constructive way, 
problem-solving and critical thinking. For 
that reason, in addition to lectures, methods 
such as learning through discovery, problem-
solving, learning in a group through research, 
creative learning, and cooperative learning in 
groups or teams, model-based learning should 
be employed in the classroom [1].

Geography Classes and Education for 
Sustainable Development

learning about the natural and social 
environments is a filed of study within 
a preparatory preschool curriculum into 
which topics from the sphere of environ-
mental protection are incorporated and 
whose goals are set in the rulebook on Gen-
eral Fundamentals of Preschool Curriculum. 
Within the first cycle of primary education, 
ecological topics in the form of sustainable 
development topics are dealt with the most 
in subjects such as the world around us (1st 
and 2nd form) and nature and society (3rd and 
4th form). as regards higher forms in primary 
schools, grammar schools and vocational 
secondary schools, such subject matters are 
taught within the scope of biology, geogra-
phy, physics, and chemistry or some other 
subjects depending on the main field of study 
of a vocational secondary school. as regards 
geography, topics related to sustainable 
development are studied within the scope 
of topics related to the atmosphere, hydro-
sphere, biosphere, economic development, 
etc. When undergraduate studies, specialist 
studies and Ma and Phd programmes are 
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concerned, subjects from the filed of envi-
ronmental protection are present at almost 
every faculty to a lesser or greater degree. 
Many faculties have courses of study or 
departments specialised in providing higher 
education in the filed of eco-safety and envi-
ronmental protection. Courses of study in the 
field of environmental protection are mostly 
taught at faculties specialised in natural or 
engineering sciences [3].

Geography acquires its true value only 
when its problem areas are studied in the 
filed. in such conditions, pupils and students 
are able to directly observe and examine, 
find cause-and-effect relationships between 
different geographical categories in a given 
area, and develop logical thinking about 
geographical issues on which the study of 
geography is contingent. Geography excur-
sions, field trips, and fieldwork allow pupils 
and students to be introduced to scientific 
research, which is one of the main goals 
of educating the youth. teachers ought 
not to only present the scientific truth, but 
they should train their students and pupils 
on how to arrive at such truth. as an ac-
tive teaching method, fieldwork develops 
intellectual abilities and critical faculties; 
arouses curiosity, and develops an interest 
in geographical issues which arise from the 
reality and logic of space. Using discussion 
when teaching geography classes/courses 
has advantages not only in terms of educa-
tion, but also when it comes to upbringing. 
While being instructed, students develop 
their debating abilities, critical thinking and 
self-assessment; while discussing an issue, 
they notice problematic situations about 
which they should form opinions, foster the 
art of rhetoric, receive training on a spe-
cific model of arguing and alike. in cases 
of topic-based discussions, topics from any 
geographical discipline, in particular the 
social ones can be set, since their themes 
are more suitable for discussing on account 
of the fact that students are more informed 
about them. Using geography films when 
teaching geography has a substantial role and 
significance because a considerable portion 
of the curriculum can be covered in that man-
ner. owing to breakthroughs in filmmaking, 
there is virtually no phenomenon which can-
not be captured on film, whether it is cosmic 

expanses or events taking place on earth. 
teaching with films can be used to present 
phenomena in their current evolutionary 
state, which brings about significant educa-
tional effects, in particular if films are made 
by pupils or students. in such cases, specific 
preparations should be made in connection 
with methodology so that the end result, i.e. 
a film could be a source of knowledge for 
pupils and students [5].

Conclusion

the present system of education in Serbia 
is untenable. it is not efficient enough, nor 
does it include every child and youth; also, 
its outcomes are not satisfactory on any 
level. the consequences of such a situation 
are: the level of general education has been 
fairly low; the dropout rate is rather high 
at all levels of education; there has been 
a significant drain of qualified staff; a lack 
of standards for quality assurance; a rigid 
and outdated curriculum; a lack of complex 
and modern skills necessary in an education 
process both amongst teachers and pupils/
students. a new system of economy and 
a present-day make-up of economic factors 
imply a need for educated individuals who 
are fast learners, innovative and creative, 
have an ability to think critically, who solve 
problems and cooperate with each other and 
who will be able to build a new economy and 
a stable social system and promote sustain-
able development. in order to achieve this, 
it is necessary to undertake the following 
measures: reorganise the system of financ-
ing; put private and public systems of educa-
tion on an even footing; modernize curricula; 
introduce a system of quality assurance in 
education; educate a progressive workforce 
to work in education; establish a social part-
nership for education and conduct licensing, 
certification, and accreditation procedures. 
Geography classes have an important role 
and significance for implementing educa-
tion for sustainable development, not only 
because of specific qualities of teaching to- 
pics and methods used to teach those topics, 
but also because of the knowledge, skills, 
and habits acquired by studying this subject, 
which are responsible for developing the ne-
cessary competences in pupils and students.
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БУдУЩее оБраЗоВаниЯ на ПриМере 
ПЛанироВаниЯ ПоТреБноСТи В раБоЧиХ КадраХ 

В реГионаХ СШа и ВеЛиКоБриТании
А. Э. Анисимова (Институт научной информации по общественным наукам 

Российской академии наук, г. Москва, Россия)
В течение многих десятилетий связь между дипломом, профессией и социальным статусом была достаточно 

тесной. целый набор признаков свидетельствует о том, что система высшего образования нуждается в преобра-
зованиях. основная причина изменения системы высшего образования заключается в ценности университетского 
диплома. Это происходит в результате двух противоположных факторов: одновременного увеличения стоимости 
образования и снижения отдачи от него. В этой статье автор предлагает новый подход к управлению образо-
ванием путем изучения структуры экономики и запросов работодателей на ближайшие годы в одном регионе 
СШа (регион штата айова) и регионе Великобритании (регион лидс). данное исследование позволяет оценить 
роль менеджмента в управлении высшим образованием, ориентированном на эффективное развитие экономики. 

Ключевые слова: высшее образование; прогнозирование потребности в кадрах; Corridor alliance; 
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For a decades a tie between a diploma, a profession and a social class was strong. a list of evidence shows 

that higher education system needs reformation. the main cause of a change in a system of higher education is 
alteration of value of a university diploma, which is resulted by the two opposite factors: raise of its cost and 
decrease of return from it. the article proposes a new approach for management in education, basing on research 
of structure of economics and market needs in years to come in a region of USa (iowa state) and a region of 
Great Britain (leeds region). the current research provides a means to estimate the role of management in 
higher education system focused on effective economic development.
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если в 1970 г. в СШа только 0,2 % во-
дителей такси имели высшее образование, 
то в 2013 г. таких стало уже 15 %. В СШа 
также работает не менее 115 тыс. чел., за-
нимающих должности вахтера, швейцара 
и при этом имеющих диплом четырехго-
дичного колледжа. Эти данные сообщает 
Ричард к. Веддер, профессор экономики 
Университета огайо [2]. однако как эти 
данные правильно проинтерпретировать? 
Хорошо это или плохо, когда человеку при-
ходится занимать место в обществе, не со-
ответствующее полученному образованию? 
Свидетельствует ли такое положение дел 
о снижении качества образования? Возмож-
но, в связи с увеличением числа студентов 
в мире «стоимость» диплома понизилась 
[6]. В этом случае нельзя больше считать 
диплом о высшем образовании привилегией. 

В этой статье автор делает попытку 
ответить на некоторые из поставленных 
вопросов путем изучения запросов ра-
ботодателей на ближайшие годы в двух 
экономически успешных точках мира: 
штат айова (СШа) и регион лидс (Вели-
кобритания).

основные проблемы высшего  
образования в общем виде

В течение многих десятилетий и даже 
веков связь между дипломом, профессией 
и социальным статусом была достаточно 
тесной. отчасти такое положение дел свя-
зано с той тщательностью, с которой позд-
нее средневековое европейское и раннее 
американское государства осуществляли 
свой контроль над ключевыми профессиями 

doi: 10.15507/inted.076.018.201403.089
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общества: медициной, юриспруденцией, бо-
гословием. Важнейшей задачей государства 
являлось не допустить шарлатанов или недо-
статочно квалифицированных специалистов 
в эти базовые области. Хорошие и плохие 
образовательные структуры отличались друг 
от друга именно качеством фильтра, отделя-                                                                          
ющего квалификацию от профанации. од-
нако функция государства как квалифициро-
ванного эксперта в области наук и профес-
сий со временем ослабевает, с одной 
стороны, в силу усложнения образования 
как структуры, а с другой – из-за нежелания 
государства брать на себя лишние функции, 
в результате чего многие его бывшие обяза-
тельства оказываются в оффшоре. 

кем бы ни управлялось современное 
национальное высшее образование, самая 
главная задача нового субъекта – вызвать 
доверие у целого общества, так как боль-
шинство членов общества – работодатели 
или потенциальные работники. когда же речь 
идет о целом обществе, правильная модель 
доверительных отношений должна опирать-
ся на примитивную рациональность, включа-
ющую в себя идею социального и бытового 
комфорта, ощущение роста, надежды на 
будущее. Поэтому современное образование 
не может выразить себя через традиционный 
концепт истинности знания, альтруистиче-
ский подход, идею благородства. 

целый набор признаков свидетельству-
ет в пользу того, что система высшего обра-
зования претерпит или должна претерпеть 
изменения [1]. Это относится не только 
к рядовым университетам, равняющимся 
на лидеров, но и ведущим университетам 
мира, занимающим первые места в спи-
сках лучших на протяжении многих лет. 
каковы же причины неизбежных перемен? 
Первая и основная причина изменения си-
стемы высшего образования заключается 
в снижении ценности университетского 
диплома. Это происходит, как оказалось, 
в результате двух противоположных фак-
торов: одновременного увеличения стои-
мости образования и снижения отдачи от 
него. Переломить ситуацию возможно 
путем снижения стоимости образования 
и увеличения отдачи. Это требует коренных 
преобразований всей системы высшего об-
разования и нового взгляда на его будущее. 

В течение 2013 г. в оценке высше-
го образования произошел существен-
ный сдвиг, связанный в первую оче-
редь с общемировыми экономическими 
трудностями. У высшего образования 
сохранилась двойственная роль. С од-
ной стороны, отвечать на культурные 
запросы общества, а с другой – чутко 
реагировать на любые изменения со 
стороны реальной экономики, произ-
водства, системы управления и сфе-
ры услуг. В ситуации нестабильности 
при необходимости экономить именно 
вторая функция высшего образования 
выходит на передний план. Президент 
СШа Б. обама в качестве меры борьбы 
с невыплаченными кредитами предло-
жил новый подход к рейтингованию кол-
леджей, в котором основные принципы 
существенно отличаются от принципов 
мировых ведущих рейтингов. Только два 
параметра считаются ключевыми: про-
цент абитуриентов, получивших диплом 
(неотчисленных и не бросивших учебу 
студентов), средняя зарплата выпускни-
ков по окончании вуза. Эта информация, 
а также ее открытый характер так важны 
для будущего развития высшего обра-
зования по той причине, что позволяет 
родителям и студентам на раннем этапе 
делать правильный выбор в пользу того 
или иного колледжа, профессии, а также 
в пользу получения диплома о высшем 
образовании или воздержания от лиш-
них, экономически неоправданных трат. 

Уже с начала 2014 г. в широко извест-
ный рейтинг университетов СШа, осу-
ществляемый на платформе “U.S. news 
and world report” наряду с рейтингом 
больниц, машин, туров и т. д., были вне-
сены изменения методологического харак-
тера. Значительно увеличилось значение 
факторов «абитуриенты, доучившиеся до 
диплома» и «величина первой зарплаты». 
на данной платформе осуществляется 
ранжирование вузов, помогающее вы-
пускникам школ осуществлять выбор 
в пределах своего региона (Север, Юг, 
Запад, Средний Запад). отдельный сервис 
посвящен проблеме образовательного кре-
дита и максимально выгодного решения 
при выборе колледжа [7]. 
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на сайте collegerealitycheck.com любой 
американец может выбрать для себя высшее 
учебное заведение, удовлетворяющее его 
по средней реальной цене (с учетом грантов 
и субсидий), желаемого размера долга после 
окончания вуза, а также низкого процента 
выпускников, не справившихся с долгом 
в течение трех лет после получения диплома. 
для того чтобы получить информацию, необ-
ходимо ввести тип диплома (двух- или четы-
рехгодичное обучение), размер колледжа (по 
численности студентов), регион, годичную 
цену обучения (рассчитывается с учетом 
реального дохода семьи), % абитуриентов, 
доучившихся до получения диплома. 

За последние годы в сознании людей, 
принимающих решения в системе высшего 
образования, а также массовом сознании 
произошли изменения. еще несколько лет 
назад для всех было очевидно, что образо-
вание – это благо, распространяющееся как 
на тех, кто сумел получить от него большую 
финансовую выгоду, так и на тех, кто, имея 
диплом, получает среднюю зарплату. Выгоду 
в последнем случае можно было расценивать 
как выгоду общественную. образованный 
человек в любом случае делает свою рабо-
ту хорошо, получает от нее удовольствие, 
меньше устает, качественнее отдыхает, имеет 
общий позитивный жизненный настрой. 

Помимо того, что мир в целом оказал-
ся втянутым в долги (следовательно, боль-
шинство людей вынуждено экономить), 
есть еще один фактор, требующий специ-
ального анализа. У высшего образования, 
даваемого колледжами и университета-
ми, появился конкурент, предлагающий 
похожие услуги за более низкую цену 
(бесплатное и платное дистанционное 
образование, образование без диплома). 

Платформа Massive open online courses 
(MooC’s) в настоящее время обслуживает 
несколько новых проектов: edX, Coursera, 
Udacity, Khan academy, Udemy. наиболее 
крупным бесплатным проектом является 
edX, его одновременно развивают два 
известных американских университета: 
Массачусетский технологический инсти-
тут, гарвардский университет. В 2012 г. 
гарвард и Mit вложили в проект по 30 млн 
долл., в настоящее время проект функ-
ционирует как предприятие “start-up”. 

Президент edX а. агарвал сообщил, что 
в будущем компания планирует получать 
доходы от контрактов с университетами 
на сертифицированные курсы, договоров 
с издательскими домами, а также с фирма-
ми, подбирающими компетентных сотруд-
ников для компаний и предприятий [3]. 

Стоимость интернет-курсов оказы-
вается дешевле обычных. Так, обычный 
сертифицированный курс по математике 
в Университете штата в Сан-Хосе стоит 
450–750 долл., сертифицированный он-
лайн курс “Udacity” – 150 долл., а онлайн 
курс, не предусматривающий получение 
кредита или сертификата, для пользовате-
лей сейчас ничего не стоит [10]. Пока про-
ект находится на ранней стадии развития, 
трудно говорить о его успешности в кон-
кретных цифрах, но можно предположить, 
что его перспективы во много зависят от 
того, признают ли работодатели выдава-
емые MooC’s сертификаты стоящими.

Работодатель в данном случае становит-
ся ключевой фигурой. очень важно понять, 
каковы же его реальные запросы. для того 
чтобы их определить, необходимо проводить 
специализированные исследования. Прежде 
чем к ним приступить, следует охаракте-
ризовать ключевые принципы подобных 
исследований. Выделить такие принципы 
можно путем сопоставления ряда аналитиче-
ских исследований региональных экономик, 
причем желательно, чтобы в этот ряд попали 
регионы с разной экономикой. Весьма важ-
ным позитивным примером в этом смысле 
может послужить опыт штата айовы (СШа) 
и региона лидс (Великобритания), тем более 
что кадровые и экономические прогнозы 
этих регионов на ближайшие годы общедо-
ступны в интернете.

региональные исследования  
будущих компетенций

С 1983 по 1999 гг. губернатором штата 
айова был Т. Э. Бранстед. За этот период 
безработица в штате сократилась с 8,5 до 
2,5 %, а дефицит бюджета (90 млн долл.) 
перешел в профицит (900 млн долл.). 
В 2010 г. Т. Э. Бранстед был избран губер-
натором айова повторно, став не только 
самым молодым губернатором штата, но 
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и рекордсменом по длительности пребы-
вания в должности губернатора.

Штат много лет проводит успешную 
политику в области трудоустройства, 
а также подготовки востребованных эко-
номикой кадров. Экономика штата разви-
вается в основном за счет сельского хозяй-
ства, сферы услуг, электроники и игорного 
бизнеса. для того чтобы проводить обо-
снованную политику в области подго-
товки кадров, необходимы исследования, 
подтверждающие те или иные тенденции 
в области развития индустрии, сельского 
хозяйства и сферы услуг штата. начиная 
с 1998 г. совместные исследования в этом 
направлении проводят Муниципальный 
колледж кирквуд и альянс “Corridor al-
liance”, объединяющий интересы семи 
прилегающих к центру округов айовы. 
С 1998 по 2011 гг. были выпущены об-
щедоступные документы “Skills 2000”, 

“Skills 2006”, “Skills 2010”, “Skills 2014”. 
В 1998 г. в исследовании добровольно 
приняли участие только 33 крупных рабо-
тодателя. В 2011 г. их число увеличилось 
до 399. Масштабы проекта расширились. 

В практикуемом подходе уделяется рав-
ное внимание как потребностям работода-
телей, их прогнозам относительно будущих 
и умирающих профессий, так и изучению 
образовательного процесса с точки зрения 
новых программ и компетенций, приходя-
щих на смену уже ненужным для экономики 
и социальной сферы штата. В соответствии 
с этой установкой документ “Skills 2014” [8] 
содержит в себе две основные части:

1. Потребности работодателя в новой 
рабочей силе. 

2. Подготовка трудовых резервов. 132 
работодателя, принявших участие в первой 
части исследования, обеспечивали 51 467 
(22 %) рабочих мест в регионе. По их 
оценкам, в 2011–2014 гг. появится 11 846 
рабочих мест. 

Санкционированный правительством 
штата опрос работодателей показал, что 
в 2014 г. 27 % от общего числа новых 
рабочих мест будет открыто в промыш-
ленности штата, 21 – в сфере здраво-
охранения, 19 – в области иТ-решений, 
9 – в области логистики, 8 % – в области 
образования и т. д. не потребуется но-

вых сотрудников Правительству шта-
та. отдельно проанализированы навыки 
и умения, которые будут востребованы 
у молодых людей в 2014 г. Так, на первом 
месте оказались профессиональные навы-
ки, предполагающие специальное обра-
зование (инженерное дело, архитектура, 
здравоохранение, право, финансы – 29 %), 
на втором – навыки администрирования 
(19 %), на третьем – производственные на-
выки – организация производства (17 %), 
на четвертом – сервисные услуги (12 %), 
на последнем месте – навыки, связанные 
со строительством (1 %). 

В соответствии с прогнозом, состав-
ленным для региона лидс, к 2015 г. 33 % 
новых рабочих мест будет создано в сфе-
ре бизнеса, 12,4 – в области розничной 
торговли, столько же – в строительстве, 
10,5 – в сфере ресторанных услуг и го-
стиничного сервиса, 8,6 % – в области 
транспортных услуг.

Перспективы развития двух регионов 
существенно отличаются. Так, Corridor 
alliance все еще остается промышленным 
регионом. Сельское хозяйство, доминиру-
ющее в штате, стимулирует здесь развитие 
промышленности. Регион лидс в большей 
мере развивается за счет туризма и связан-
ных с ним ресторанного и гостиничного 
бизнеса. как это влияет на уровни образо-
вания, востребованные экономикой?

В экономически процветающем регионе 
штата айова потребность в бакалаврах пре-
вышает потребность в работниках с полным 
школьным образованием, и эта тенденция 
усилится к 2015 г. (табл. 1) [8, с. 5]. 

особенностью региона является тот 
факт, что на фоне растущего спроса на 
бакалавров ожидается резкое снижение на-
добности в специалистах с магистерским 
образованием и докторов наук. очевидно, 
что эта направленность обусловлена струк-
турой экономики штата. Таким образом, 
проблема уровня образования, качества 
квалификации выпускников учебных заве-
дений разного типа, вопрос о потребности 
в специалистах со средним и высшим об-
разованием, а также с учеными степенями 
разного ранга в значительной степени за-
висят от экономики и социальных проблем 
каждого региона. 
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Т а б л и ц а 1   
Прогнозирование роста рабочей силы для семи округов штата айова (СШа) 

к 2014 г. по уровням образования

2011 г. (чел.) 2014 г. (чел.) 2014/2011 (%)

Masters degree +

Bachelors degree

associates degree

High school + some college

High school

4 113

16 693

5 843

6 257

16 035

251

1 866

468

524

1 083

6,1

11,2

8,0

8,4

6,7

для сравнения приведем аналогичные 
данные для региона лидс (Великобрита-
ния), где образование делится на восемь 
основных уровней: 

1. школьное;
2. ученичество на производстве;
3. продвинутое ученичество;
4. простой национальный сертификат;

5. аssociate degree;
6. высший национальный сертификат 

или бакалавриат в области технических наук;
7. бакалавриат;
8. высший уровень. 
В 2011 г. число занятых со школьным 

образованием было здесь даже выше, чем с ба-
калаврским образованием (табл. 2) [9, с. 20]. 

Т а б л и ц а 2   
Прогнозирование роста рабочей силы для региона Лидс к 2015 г.

по уровням образования

2011 г. (тыс. чел) 2015 г. (тыс. чел) 2015/2011 (%)

Higher degree

First/foundation degree

HNC HNd BtEC

a level1

oNd oNC BtEC

City&guilds advanced craft

trade apprenticeship

0 level, GCSE grade a – C

100,4

200,8

52,8

96,8

27,9

47,8

67,8

228,2

102,8

209,3

55,5

100,0

28,9

49,2

69,4

234,3

2,4

4,2

5,2

3,3

3,4

2,9

2,4

2,7

источник: regional economic intelligence unit, 2012

Число занятых с образованием ниже 
бакалаврского в 1,7 раз превышало число 
занятых с образованием выше бакалаврского. 
Прогноз, составленный на опросе работо-
дателей, показывает, что средний рост по-
требности в работниках с постбакалаврским 
образованием равен среднему росту потреб-
ности в работниках с добакалаврским обра-

зованием (3,3 %). Таким образом, тенденция 
превалирования менее квалифицированных 
трудозанятых на рынке сохранится до 2015 г. 
В данном случае прогноз подтверждает, что 
для региона качественное школьное, а так-
же начальное и среднее профессиональное 
образование играют не менее важную роль, 
чем высшее и послевузовское.

1 Уровень “associate degree” получают студенты, прошедшие двухгодичную подготовку к университету. 
образование можно получить в специализированных колледжах. образование не является специальным, 
но выше среднего. 
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Получившая широкое распростране-
ние концепция общества знания (обще-
ства образования) предполагает, что чем 
больше в обществе готовится бакалавров, 
магистров и докторов, тем лучше. однако 
у общества на сегодняшний день могут 
быть и другие запросы. и это связано не 
столько с тем, что современные обще-
ства развиваются недостаточно быстро. 
Возможно, один из правильных ответов 
заключается в том, что развитие обра-
зовательных систем, включая высшее 
образование, должно в большей мере 
соответствовать экономической диффе-
ренциации региона. 

конкретные исследования позволяют 
довольно точно предвидеть спрос на ра-
бочую силу в ближайшие годы. означает 
ли это, что необходимо готовить ровно 
столько специалистов, сколько необхо-
димо экономике? Пожалуй, нет. готовить 
бакалавров, рабочих, инженеров в боль-
шем количестве, чем это потребуется че-
рез несколько лет – нормальная практика, 
потому что не все специалисты – владель-

цы дипломов – окажутся способными 
к практический деятельности. 

любому менеджеру в области образо-
вания необходимо сделать предпочтение 
в пользу конкретных навыков, умений 
или общих способностей и компетенций. 
Возможно, ему придется определить 
пропорцию между этими видами знаний. 
на первый взгляд кажется, что человек, 
обладающий навыками нестандартного 
мышления, творческий человек может 
принести больше пользы производству, 
бизнес-проекту или определенному сер-
вису. Всегда важно, чтобы работник 
справлялся с нестандартными ситуаци-
ями, которых на рабочем месте может 
быть множество. для того чтобы убе-
диться в правильности этой гипотезы, 
проанализируем реальные требования 
работодателей. каким они хотят видеть 
своего работника, получившего у них 
первое рабочее место? как оказалось, 
молодежь приходит на работу, не обладая 
в полной мере следующими навыками 
(табл. 3) [8, с. 5]. 

Т а б л и ц а  3   
дефицитные навыки и умения 

(по мнению работодателей штата айова)

Базовые навыки навыки класса “soft” Профессиональные навыки

грамотная речь и письмо

деловая переписка и деловое 
общение 

критическое мышление

Умение решать задачи

Умение ясно выражать свои мысли

готовность к решению конфликта

Работа в команде

Умение написать отчет

Чувствительность к изменениям

ориентация на сервис

Знание продукта

Владение технологиями

навыки электронной торговли

Знание компьютерных программ

Умение управлять файлами

как видно из таблицы, только навыки 
класса soft требуют творческой актив-
ности от работника. Все эти навыки так 
или иначе можно отнести к коммуника-
тивным. необходимо отметить, что спо-
собности к оригинальным, творческим 
решениям не на первом месте в запросах 
работодателей айовы. По мнению автора, 
к российским теоретикам образования, 
которые в течение последних десятиле-
тий упорно настаивают на том, что на 
всех уровнях образования (от школьного 

до высшего) развитие творчества и навы-
ков оригинального мышления у учащихся 
является главной задачей преподавателей 
средних и высших учебных заведений, 
следует уделить особое внимание. дан-
ная проблема пока не имеет однозначного 
решения. 

Работодатели региона лидс уделяют 
чуть больше внимания навыкам в области 
иТ-технологий, веб-дизайна, но в общем 
придерживаются той же схемы, что и аме-
риканцы (табл. 4) [9, с. 35].
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Т а б л и ц а  4

Востребованные навыки и умения  
(по мнению работодателей региона лидс)

иТ/программные продукты Технические/практические навыки Работа с клиентами

Базовые иТ навыки

Пользование офисом MS

Знание специфических для 
компании систем

Социальные медиа

Веб-дизайн

инженерные дисциплины

навыки конструирования

Знание современной промышлен-
ности

дизайн

Пользование инструкциями по 
управлению машинами

Поддержка работы с клиентами

общие навыки работы с клиентами

навыки межличностного общения

навыки общения по телефону

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000

штат Айова регион Лидс

Замещаемые рабочие
места

Новые рабочие места

Соотношение новых и замещаемых рабочих мест  
в штате айова и регионе лидс

оценить необходимый уровень кре-
ативности в молодых работниках поможет 
еще один показатель. Важно понять, какова 
доля новых рабочих мест в общей струк-
туре рынка труда. если молодой человек 
приходит на смену вышедшему на пенсию 
специалисту, то, как правило, его работа 
будет состоять из уже придуманных пред-
шественниками схем, моделей, последова-
тельностей. другое дело – новые проекты 
и задачи. В последнем случае потребность 
в оригинальных решениях должна быть 
заметно выше. Поэтому параметр «новые 
рабочие места», рассматривается в подоб-
ных исследованиях. 

аналитики штата айова прогнози-
ровали к 2014 г. появление 4 200 рабо-

чих мест, освободившихся после ухода 
на пенсию работников, и 7 646 – но-
вых. В регионе лидс ситуация обратная. 
ожидается, что к 2015 г. будет открыто 
15 125 новых рабочих мест, что значи-
тельно меньше количества мест, на ко-
торых молодым работникам предстоит 
заместить пожилых (36 200) (рисунок). 
Подобные данные позволяют аналити-
ку самостоятельно, уже независимо от 
мнения работодателей, принять решение, 
какой должна быть программа в учебных 
заведениях региона, следует ли больше 
внимания уделять конкретным навыкам 
или же воспитывать в студентах умение 
самостоятельно принимать решение в не-
стандартной ситуации.
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Мы имеем возможность сопоста-
вить некоторые данные, представленные 
в региональных отчетах штата айовы 
и региона лидса. Такое сравнение позво-
ляет выдвинуть гипотезы относительно 
соответствия или несоответствия регио- 
нальной системы образования рынку 
труда. данные гипотезы в дальнейшем 
было бы целесообразно проверить на 
материалах других регионов мира. 

отдельные попытки прогнозировать раз-
витие экономики делались и в России. Так, 
специалист, работающий сейчас в Сколково, 
П. лукша в 2010 г. так описал будущие из-
менения в высшем образовании в масштабе 
России в целом: «В число профессий буду-
щего попали: метеоэнергетик, гМо-агроном, 
дизайнер умных пространств, эксперты по 
образу будущего ребенка, разработчики се-
мейной траектории развития. По прогнозам, 
к 2020 г. исчезнут такие профили как тур-                                                                                     
агент, копирайтер, лектор, архивариус, швея, 
лифтер, машинист, почтальон; после 
2020 г. – вахтеры, прорабы, шахтеры, жур-
налисты, логисты, нотариусы, провизоры, 
юристконсульты, инспекторы дПС» [4]. 

автор этого прогноза заглядывает 
в слишком далекое будущее. для целей 
моделирования образовательных про-
странств большую пользу имеют кратко-
срочные прогнозы (в среднем на четыре 
года). Эти экстраполяции должны по-
служить более качественной подготовке 
к жизни сегодняшних абитуриентов. При 
этом очень важную роль играет мнение 
работодателей. 

В статье автором рассмотрен опыт 
изучения соотношения образовательных 
и экономических потребностей реги-
онов в развитых странах. В большинстве 
развивающихся стран положение дел 
в  экономике и образовании несколь-
ко иное. общая проблема для развива- 
ющихся стран заключается в том, что 
у исследователя, занятого их изучением, 
не хватает достоверной эмпирической 
информации. для выработки адекват-
ной государственной политики в сфере 
образования самыми важными являются 
вопросы, сколько профессиональных 
работников потребуется экономике реги-

она в ближайшие годы для обеспечения 
всех ее рабочих отраслей? какие новые или 
старые навыки сделают этих работников 
конкурентоспособными, а экономику 
региона процветающей? ответы на эти 
вопросы могут дать лишь ведущие рабо-
тодатели региона, из которых делается ре-
презентативная выборка. как показывает 
исследование, проведенное и. а. Попеску 
на примере Румынии, косвенные данные, 
общедоступные на правительственных 
и министерских сайтах, дают весьма 
неполную картину [5]. Таким образом, 
возникает насущная потребность в специ-
ализированных исследованиях. 

основные выводы

1. Современные системы образования 
целесообразно моделировать в соответ-
ствии с регулярно проводимыми регио-
нальными исследованиями потребностей 
работодателей и прогнозированием буду-
щего спроса на рабочую силу. 

2. Прогнозы развития следует строить 
на основе опроса не менее 20 % крупных 
работодателей региона. 

3. Принципиально важно правильно 
определить временной лаг прогнозиро-
вания и осуществлять его не более чем 
на четыре года вперед (период получения 
бакалавриата).

4. Важно также создавать обновля- 
емые общедоступные интернет-сервисы, 
позволяющие абитуриентам оценивать 
зарплату выпускников, стоимость обра-
зования и процент окончивших вуз для 
выбранного учебного заведения. 

5. По выбору стран и регионов оправ-
данно вводить квотирование учебных 
мест на разных уровнях образования 
(кроме школьного) в соответствии с про-
порцией, сложившейся в экономике ре-
гиона.

6. Практически полезно осуществлять 
прогнозирование количества мест, под-
лежащих замещению через четыре года, 
а также новых рабочих мест в регионе. 

7. целесообразно формировать учеб-
ные планы вузов с учетом большей или 
меньшей инновационности региона. 
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ПСиХоСоЦиаЛЬное БЛаГоПоЛУЧие ШКоЛЬниКоВ  
БаренЦеВа еВро-арКТиЧеСКоГо реГиона  

(на МаТериаЛе МеждУнародноГо  
наУЧно-иССЛедоВаТеЛЬСКоГо ПроеКТа «деТи арКТиКи 

В инТернеТ-СеТи: Внедрение МодеЛи ЭЛеКТронноГо 
ЗдороВЬЯ ШКоЛЬниКоВ В БаренЦеВоМ реГионе»)

И. В. Рыжкова, С. И. Петошина, Т. Д. Тегалева (Мурманский 
государственный гуманитарный университет, г. Мурманск, Россия)

В статье отражено социально-педагогическое измерение проблемы психосоциального благополучия 
школьников, включающей в себя группу социально-экономических, культуральных и психологических 
факторов. Представлены материалы социологического исследования проблемы, проведенного на примере 
школьного сообщества Финляндии, норвегии и России в рамках международного научно-исследователь-
ского проекта «дети арктики в интернет-сети: внедрение модели электронного здоровья школьников 
в Баренцевом регионе», региональным координатором которого является Мурманский государственный 
гуманитарный университет.

авторы анализируют различные компоненты психосоциального здоровья учащихся школ в возрасте 
от 11 до 17 лет,  проживающих в условиях арктического севера, выявленные на основе изучения образа 
жизни подростков, их ценностных ориентаций, мировоззренческих установок и отношения к явлениям 
социальной действительности, и рассматривают их в компаративном аспекте. исследователями уделено 
внимание тем характеристикам, с помощью которых можно оценить уровень здоровья современного 
молодого человека: спорт и физические упражнения, социальные отношения, сон и отдых, использо-
вание интернета, школьное обучение и др. Результаты международного исследования, представленные 
в данной статье, являются основополагающими для практического результата проекта – создания вирту-
альной оболочки, в которой и будет происходить коммуникация школьников со специалистами в сфере 
психосоциального здоровья и благополучия. 

Ключевые слова: психосоциальное благополучие; здоровье; психологические и социальные фак-
торы; подростковый возраст; физическая активность; социальные отношения; интернет; школьное 
обучение.

PSYCHOSOCIAL WELLBEING OF SCHOOLCHILDREN  
IN THE BARENTS EURO-ARCTIC REGION  

(A CASE STUDY WITHIN THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC  
AND RESEARCH PROJECT "ARCTIC CHILDREN IN THE INTERNET: 
EMPOWERING SCHOOL E-HEALTH MODEL IN THE BARENTS REGION")

I. V. Ryzhkova, S. I. Petoshina, T. D. Tegaleva  
(Murmansk State Humanities University, Murmansk, Russia)

the article reflects the socio-pedagogical dimension of the problem of psychosocial wellbeing of 
schoolchildren, including a group of socio-economic, cultural and psychological factors. it presents the materials 
of sociological research of the problem, carried out at the example of the school community in Finland, Norway 
and russia within the international scientific and research project “arctiChildren inNet: Empowering School 
e-Health Model in the Barents region”, the regional coordinator of which is Murmansk State Humanities 
University. authors analyze different components of psychosocial health of schoolchildren aged 11 to 17 years 
living in conditions of the arctic North. data is identified on the basis of the study of adolescent lifestyles, 
their value orientations, worldview and relationship to the phenomena of social reality, and analyzed by the 
authors in a comparative perspective. researchers paid attention to those characteristics that can be used to 
assess the level of health of a young person: sports and physical exercise, social relations, sleep and rest, use 
of the internet, schooling and others. results of international research presented in this article are fundamental 
to the practical result of the scientific and research project − the creation of a virtual space for communication 
between schoolchildren and experts in the field of psychosocial health and wellbeing.

Keywords: psychosocial wellbeing; health; psychological and social factors; adolescence; physical activity; 
social relations; internet; school education.
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Социально-педагогическое измерение, 
выявляющее болевые точки современного 
образовательного пространства в целом, 
во многом акцентирует внимание на пси-
хосоциальном благополучии школьников 
как одной из наиболее актуальных про-
блем, потенциальное решение которой 
предполагает рассмотрение группы со-
циально-экономических, культуральных 
и психологических факторов. Понятие 
«психосоциальное благополучие», созвуч-
ное по смыслу с понятиями «психическое 
здоровье» и «социальное здоровье», свя-
зано с ориентацией психики ребенка на 
взаимосвязь с моделью здорового образа 
жизни. Всемирная организация здравоох-
ранения трактует здоровье как состояние 
медицинского, психологического, а также 
социального благополучия, чем подчерки-
вается необходимость комплексного рас-
смотрения проблемы здоровья не только  
с медицинской точки зрения, но и в границах 
социально-педагогического подхода [10]. 

С точки зрения финского исследова-
теля а. ахонена, психосоциальное бла-
гополучие как концепт включает в себя 
совокупность социальных и психологиче-
ских факторов, отражающих в том числе 
уровень эмоционального и когнитивного 
развития. Психосоциальное благополу-
чие в концепции ученого связано с таки-
ми навыками как способность к обуче-
нию, пониманию, запоминанию, ассоци-
ированию себя с другими людьми через 
ряд социальных и культурных кодов [5].  
о. Самдал, В. дур и дж. Фрииман, анали-
зируя феномен психосоциального благо-
получия школьников, отмечают наличие 
тесной взаимосвязи между ощущением 
у школьников удовлетворенности от по-
сещения школы и их оценкой собствен-
ного благополучия. Школьники, получа-
ющие удовольствие от посещения школы, 
высоко оценивают уровень собственного 
благополучия [8]. к. костениус и к. ер-
линг утверждают, что досуговые виды 
деятельности, связанные в социальном 
измерении с феноменом дружбы, также 
играют важную роль в формировании  
самооценки школьников и выступают 
в качестве одного из важнейших факто-
ров, влияющих на общую оценку уровня 
психосоциального благополучия [7]. 

на современном этапе развития обще-
ства воздействие социальных и психоло-
гических факторов на состояние здоровья 
населения в целом очевидно и только 
усиливается. Проблема психосоциально-
го благополучия школьников определила 
специфику международного научно-ис-
следовательского проекта «дети арктики 
в интернет-сети (2012–2014): внедрение 
модели электронного здоровья школьни-
ков в Баренцевом регионе» [4], новая фаза 
в развитии которого началась в 2012 г., 
когда программой “Kolarctic ENPi” было 
выделено финансирование в рамках гран-
та. основанием  содержания и структуры 
проекта стало сложившееся на преды-
дущей стадии проекта трансграничное 
сотрудничество вузов и школ Финляндии, 
Швеции, норвегии и России, а также 
внедрение научно-исследовательских  
и образовательных практик, апробиро-
ванных в ходе данного сотрудничества [2, 
с. 105–106; 3, с. 119–133]. целью проекта 
является улучшение общего состояния 
здоровья школьников, в том числе физиче-
ского, психологического, эмоционального, 
социального и духовного, через информа-
ционно-коммуникационные технологии.   
В качестве главного практического ре-
зультата проекта предполагается создание  
виртуальной оболочки,  в которой и будет 
происходить коммуникация школьников 
со специалистами в сфере психосоциаль-
ного здоровья и благополучия. 

общая координация проекта сегодня 
осуществляется лапландским универ-
ситетом прикладных наук (Финляндия). 
география проекта на данном этапе сле-
дующая: при сохранении доминирующих 
позиций прежних региональных вузов- 
участников проекта от норвегии, Финлян-
дии, Швеции и России в качестве ассоци-
ативного партнера приглашен, например, 
университет Манитобы как структура, 
ответственная за выполнение экспертизы, 
касающейся здоровья и благополучия ко-
ренного населения региона. Российский 
сегмент проекта существенно расширен 
за счет участия отдела информационных 
технологий Северного (арктического) 
федерального университета, при этом 
региональная координация проекта остав-
лена за Мурманским государственным 
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гуманитарным университетом. Состав 
пилотных школ Мурманска и области 
таков: в проекте участвуют гимназия № 5 
г. Мурманска, средняя общеобразователь-
ная школа с. ловозеро, а также средняя 
общеобразовательная школа № 19 г. кан-
далакши Мурманской области. Понятно, 
что сохранен принцип включения в про-
ектный состав городских и сельских школ, 
а также саамский сегмент проекта. 

С целью изучения различных компо-
нентов психосоциального здоровья уча-
щихся, проживающих в условиях арк-                                                                                  
тического севера, и рассмотрения полу-
ченных данных в компаративном аспекте 
в 2012 г. представителями  вышеуказанного 
международного проекта  было проведено 
социологическое исследование. объектом 
исследования выступили школьники от 11 
до 17 лет, проживающие в условиях арк- 
тики. Предметом исследования явилась 
совокупность представлений подростков 
о психосоциальном здоровье, предполага-
ющая изучение образа жизни школьников, 
их ценностных ориентаций, мировоззрен-
ческих установок и отношения к явлениям 
социальной действительности. Методом 
исследования было электронное анкетиро-
вание с последующей обработкой данных 
в системе “Webropol”. В процессе анке-
тирования обращалось внимание на ряд 
социально-демографических показателей 
респондентов − пол, возраст, география про-
живания (город, сельская местность, бли-
зость и удаленность от центра), семейное 
положение (проживание в полной/неполной 
семье, наличие братьев и сестер, занятость 
родителей). исследование проводилось 
в странах Баренцева евро-арктического 
региона: Финляндии, России и норвегии.  

Преимущественную группу респон-
дентов в каждой стране составили под-
ростки в возрасте от 13 до 15 лет. Всего 
в опросе приняли участие свыше 500 чел. 
география проживания подростков для 
каждой страны учитывала их принад-
лежность к городу или сельской местно-
сти. Среди каждого населенного пункта 
делался акцент на том, в центре или за 
его пределами проживают респонденты. 
относительно семейного положения пре-
имущественную группу в каждой стра-
не составили подростки, проживающие 

в полных семьях вместе с родителями: 
65 % – молодежь из Финляндии и по 55 % 
молодых людей из России и норвегии. 
Более чем у половины опрошенных под-
ростков оба родителя работают полный 
рабочий день (процентный показатель 
колеблется от 65 до 79). 

С учетом того, что в центре нашего 
внимания – современный школьник-под-
росток, необходимо было остановиться 
на характеристиках, с помощью которых 
можно оценить уровень здоровья молодо-
го человека: спорт и физические упраж-
нения, социальные отношения, сон и от-
дых, использование интернета, школьное 
обучение и др. Вопросы, отражающие 
уровень физического здоровья и общего 
самочувствия детей и подростков, вошли 
в дополнительный блок анкеты и были 
заданы российским школьникам. однако 
эти вопросы отсутствовали в международ-
ном опроснике. именно поэтому данный 
показатель здоровья не может быть рас-
смотрен нами в сравнительном аспекте 
и не анализируется в данной статье.

Современные жизненные условия вы-
двигают повышенные требования к здоро-
вью молодежи. основным компонентом 
здоровья и главным условием обеспечения 
жизни является двигательная активность 
человека [6; 9]. Социологический опрос 
школьников Финляндии, России и нор-
вегии, проведенный  в рамках проекта 
в 2012 г., подтверждает невысокий уровень 
физической активности (в течение учеб-
ной недели) от общего числа опрошенных 
школьников в каждой стране. Так, на-
пример, в Финляндии и России в течение 
5 и более дней регулярно занимаются 
физкультурой примерно каждый третий 
школьник (34–39 %), а в норвегии – каж-
дый четвертый (27 %).

Заслуживает внимания вопрос оценки 
школьниками трех стран своего физиче-
ского состояния. Больше всего учащихся 
из России (26 %) оценивают свое физи-
ческое состояние как «отличное» (пре-
восходное), подобные ответы отмечены 
лишь у 20 % школьников из норвегии. 
аналогично уровень своего физического 
состояния определяют только 12 % фин-
ских школьников. Плохое физическое 
состояние школьников можно констати-
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ровать практически одинаково во всех 
странах (2 % – у школьников норвегии, 
3 % – у учащихся России, 4 % – у финских 
детей). В то же время при суммировании 
положительных ответов на вопрос: «как 
Вы оцениваете свое физическое состо-
яние (подготовку) в настоящее время?», 
можно сделать вывод о том, что в итоге 
физическое состояние как «отличное» 
(превосходное) или же «хорошее», школь-
ники оценивают приблизительно одина-
ково (Финляндия – 71 %, Россия – 72 %, 
норвегия – 75 %). При этом осторожных 
ответов школьников, определяющих свое 
физическое состояние как «среднее», так-
же примерно одинаковое число во всех 
странах (Финляндия – 25, Россия – 25, 
норвегия – 23 %). 

Помимо физической активности зна-
чимым для комплексной оценки здоровья 
подростков является аспект, связанный 
с социальными отношениями, что находит 
выражение в поведенческих проявлениях, 
обусловленных прежде всего психосоци-
альными факторами. одной из наиболее 
актуальных проблем и одновременно  жиз-
ненной ценностью для молодых людей (осо-
бенно подростков) является потребность  
в дружбе и наличии друзей [1, с. 43–45, 99].

По данным социологического опроса, 
подавляющее число подростков имеют бо-
лее трех друзей как из числа мужского, так 
и женского населения. Среди молодежи 
соседних стран наиболее дружественными 
являются норвежские школьники (у 75 % 
молодых людей более трех друзей среди 
мужского населения и у 79 % респондентов 
такое же количество друзей среди женского). 
Что касается российской молодежи, то среди 
ее выборов (в сравнении с соседними страна-
ми) у большего числа молодых людей лишь 
один друг (для 14 % респондентов этот друг 
среди мужского населения и для 9 % – среди 
женского). для сравнения: в норвегии и Фин-
ляндии только у 2–7 % респондентов есть 
один друг среди мужской половины челове-
чества и у 3–6 % – среди женской. Финские 
школьники несколько доминируют среди 
тех, кто вообще не имеет друзей среди пред-
ставителей обоих полов (7–13 % выборов 
ответа об отсутствии друзей среди женщин 
и мужчин при таком же ответе учащихся из 
норвегии – 5–9 % и России – 5–7 %).

необходимо отметить, что при сравне-
нии показателей между странами процент-
ные различия незначительны. Возможно, 
это объяснимо смысловым значением, ко-
торое вкладывали молодые люди в сами 
понятия «дружба» и «друг», а также де-
маркацией понятий «друзья» и «знакомые». 
обобщая варианты выборов молодых людей 
всех трех северных стран, мы можем конста-
тировать, что преимущественно школьники 
имеют более трех друзей как среди мужской 
половины населения, так и среди женской.

Проблема дружбы в молодежной среде 
часто рассматривается в контексте другой 
оппозиционной проблемы – одиноче-
ства. Результаты исследования позволи-
ли утверждать, что среди современных 
школьников данная проблема хотя и на-
блюдается, но не носит существенного 
характера. Заслуживают внимания ре-
зультаты в сравнительном аспекте между 
странами. Так, более половины опрошен-
ных молодых людей из России (61 %)  
указали, что не испытывают одиночества. 
для сравнения: менее половины уча-
щихся школ Финляндии и норвегии (по 
45 % для каждой страны) могут ответить 
тем же. иногда испытывает одиночество 
примерно такой же процент европейской 
молодежи (Финляндия – 45 % и норве-
гия  – 44 %). В России лишь 1/3 опрошен-
ных (30 %) указывают на то, что иногда 
чувствуют себя одинокими. Что касается 
позиции «очень часто», при общих не 
столь высоких для всех стран выборах, 
преобладающий процент у подростков 
из Финляндии (5 %). Выбор данного ва-
рианта среди норвежских и российских 
школьников составил 2–3 %.

Можно сделать вывод о том, что про-
блема одиночества среди подростков 
наиболее распространена в европейских 
странах. Так, в разных формах проявления 
данная проблема свойственна половине 
(по 55 %) школьников из норвегии и Фин-
ляндии и только 39 % – из России. 

Тема  насилия  (издевательства) 
в школьном социуме продолжает оставать-
ся актуальной и в настоящее время являет-
ся международной проблемой. Чаще всего 
(многократно в течение недели) терпят 
издевательства со стороны сверстников 
российские школьники (7 %), норвежские 
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школьники (5 %), реже всех страдают от 
насилия учащиеся образовательных уч-
реждений Финляндии (3 %). никогда не 
подвергались насилию 78 % школьников  
в Финляндии и 75 – в норвегии. В россий-
ских школах для 65 % учащихся данная 
тема также не является актуальной, но 
при этом 21 % учеников заявили о том, 
что испытывали по отношению к себе 
издевательства 1–2 раза в неделю (в Фин-
ляндии – 18 %; в норвегии – 13 %).

Результаты опроса школьников о воз-
можных издевательствах в сети интернет 
свидетельствуют о том, что никогда не 
испытывали насилие в сети интернет 87 % 
школьников  Финляндии и 84 % учащихся 
норвегии; в России – 80 %. 1–2 раза в не-
делю регулярно страдают от издевательств 
в социальных сетях в норвегии и России  
13 % школьников, в Финляндии – 11 % детей. 

изучив  ответы школьников трех стран 
на вопросы о соблюдении режима сна, мы  
пришли к выводу о том, что чаще всего 
нарушают требования режима российские 
школьники: «позднее, чем в 23.00» ложатся 
спать 60 % детей. В то же время 45 % учени-
ков в Финляндии и 50 % в норвегии «отходят 
ко сну» до 23.00 часов (между 22.00 и 23.00), 
что отвечает возрастным требованиям и спо-
собствует формированию динамического 
стереотипа у несовершеннолетних детей. 
каждый пятый финский школьник ложится 
спать еще раньше – между 21.00 и 22.00.

ответы школьников на вопрос: «как 
часто Вы чувствуете, что спали доста-
точно?» дополняют общую картину со-
блюдения физиолого-гигиенических нор-
мативов режима дня учащимися. Чаще 
всего («каждое или почти каждое утро») 
просыпаются «выспавшимися» школь-
ники из норвегии (26 %), среди них же 
меньше всего учеников, которые «почти 
никогда» не высыпаются (18 %). Больше 
всех не высыпаются («почти никогда») 
школьники из России (26 %).

В настоящее время среди различных 
аспектов, связанных с времяпрепрово-
ждением подростков, большое значение 
уделено вопросам, посвященным досугу 
в интернет-сети. очевидно, что интер-
нет-пространство в наши дни – часть 
социального пространства и время в ин-
тернете уже в полной мере входит в режим 

дня современного человека. акцентируя 
внимание на значимости досуга и обще-
ния с друзьями в жизни школьника, наше 
исследование предполагало необходи-
мость рассмотрения следующих вопросов: 
«как много друзей у молодых людей в сети 
интернет (преимущественно в популяр-
ных социальных сетях Facebook, Вкон-
такте и др.)?»; «Сколько времени проводят 
с друзьями по интернету молодые люди?»

Результаты позволили установить, что 
больше всего друзей – от 101 до 500 чел. 
преимущественно у подростков из Фин-
ляндии (59 %). Чуть меньше насчитывают 
такое количество друзей в виртуальности 
норвежские школьники (56 %). Российская 
молодежь в данном показателе составила 
49 %. Следует заметить, что среди всех 
трех стран данный количественный выбор 
друзей является преобладающим в сравне-
нии с другими возможными вариантами, 
включая и то, что показатель полного от-
сутствия у молодых людей друзей в интер-
нете достаточно низкий (для России – это 
3 % выборов, норвегии – 5 % и Финлян-
дии – 6 %). Приведенные данные позволя-
ют сделать вывод о том, что у современной 
молодежи северных стран довольно много 
друзей в интернет-пространстве.

относительно времени общения 
с друзьями в интернете молодые люди 
всех трех стран указали на ежедневный 
характер. Причем наибольшее число вы-
боров регулярного общения с друзьями 
посредством интернета отмечено у рос-
сийских учащихся (67 %), чуть меньше – 
у молодых людей из норвегии (65 %) 
и наименее (в сравнении с подростками 
из других стран) склонны к общению 
с друзьями по интернету каждый день 
финские школьники (55 %). При общей, 
крайне низкой, для учащихся всех трех 
стран констатации факта полного отсут-
ствия общения с друзьями посредством 
виртуальной сети следует отметить наи-
большую склонность к такому решению 
со стороны финских школьников (6 %), 
когда выборы подобного ответа среди 
российской и норвежской молодежи – по 
2 % на каждую страну.

Заслуживают интереса данные о вре-
мени общения с друзьями в реальном 
пространстве – после школы. Здесь по-

User
New Stamp



104

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. 2014, № 3

казатели приоритета выбора времяпре-
провождения с друзьями среди молодежи 
трех стран существенно разнятся. Так, 
наиболее расположенной к ежедневному 
общению в реальной действительно-
сти оказывается российская молодежь 
(65 %), менее склонны к такому общению 
с друзьями подростки из Финляндии 
и норвегии (24–27 %). для молодых лю-
дей этих европейских стран более высок 
(в сравнении с выборами российской 
молодежи) показатель общения от 3 до 6 
дней в неделю (норвегия – 44; Финлян-
дия – 38, Россия – 21 %), как и от 1 до 
2 дней (норвегия – 25, Финляндия – 18, 
Россия – 7 %). данные результаты позво-
ляют констатировать, что при все большей 
популяризации интернет-общения среди 
современной молодежи в России еще 
продолжает сохранять значение практика 
реального общения (примерно на том же 
уровне, исходя из процента выборов, что 
и общение в интернете).

не менее интересным в вопросе о до-
суге является рассмотрение в сравнитель-
ном аспекте вопроса о затрате времени на 
использование интернета российскими 
подростками и их европейскими сверстни-
ками. Причем в рамках данного исследо-
вания нами был сделан акцент на учебных 
днях и выходных, праздниках.

Больше всего времени в виртуальном 
пространстве в учебные дни  (свыше 4 ч) 
проводят молодые люди из России – 28 
(для сравнения – молодые люди из нор-
вегии – 23 и Финляндии – 11 %). Также 
несколько преобладает показатель полно-
го отсутствия пользования интернетом 
в учебные дни у российских школьников: 
выбор данной позиции составляет 8 %, 
при том, что у молодых людей из соседних 
европейских стран (норвегии и Финлян-
дии) по 4 % для каждой страны. Резко 
выбивается финская молодежь в сравне-
нии с другими школьниками в показателе 
о пребывании в онлайн в учебные дни 1–2 ч 
(43 %). лишь 1/3 часть респондентов из 
числа норвежской молодежи (32) и 1/5 из 
числа русской (23 %) проводят столько 
времени в интернете. Примерного равен-
ства достигают показатели среди выборов 
молодежи всех трех стран относительно 
нахождения в онлайн около 3–4 ч в учеб-

ные дни. данный показатель отражает 
выбор 1/3 (31–33 %) опрошенных школь-
ников в каждой стране. 

Что касается времени пребывания в он-
лайн в выходные и праздничные дни, то 
здесь среди молодежи всех трех стран по-
казатель значительно выше. крайне низок 
для всех стран процент выбора позиции 
полного отсутствия посещения интернета 
(Россия – 5, норвегия и Финляндия – по 
2 %) и достаточно высоки среди ответов 
молодежи позиции пребывания в интер-
нете свыше 4 ч (Финляндия – 31, Россия – 48 
и норвегия – 53 %). однако следует заме-
тить, что для финских подростков процент 
распределения времени в онлайн от 1–2 ч  
в выходной день до 3–4 ч и свыше не столь 
различим и колеблется от 26 до 35 %, когда 
для двух других стран изменение времен-
ного колебания (причем в сторону увели-
чения затраченных часов) более заметно 
(для России – от 14 до 48 и норвегии – от 
17 до 53 %).

Представленные выше данные больше 
отражают сам факт затраты времени в он-
лайн, чем содержательную сторону такого 
времяпрепровождения. В результате трудно 
оценить цели пребывания подростков в ин-
тернете, например, поиск учебного матери-
ала, новостей по интересам, проигрывание 
онлайн игр, общения с друзьями и т. д. 

В связи с распространением в по-
следнее время онлайн игр, требующих 
внесения денег за возможность самого 
игрового действия, исследовательский 
коллектив при составлении опросника 
уделил внимание данному аспекту. допол-
нительный интерес вызывала и возмож-
ность изучения оценки явления подобных 
игр школьниками при учете того, что 
в силу возраста они не представляют со-
бой трудоспособное население, не имеют 
возможности самостоятельного заработка 
(за небольшим исключением, например, 
несовершеннолетних, достигших 14 лет 
и имеющих возможность частично зани-
маться трудовой деятельностью согласно 
российскому законодательству, но в боль-
шинстве случаев не прибегающих к этому 
во время учебы в школе).

Результаты позволили установить, что 
в России, как и в большинстве европейских 
стран, школьники не принимают участие 
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в подобных играх (хотя показатель данного 
выбора в нашей стране и несколько ниже – 
77 %, чем в соседних странах: в норве-
гии – 87, в Финляндии – 83 %). очевидно, 
во многом это обусловлено отсутствием 
в должной мере собственных денежных 
средств, о чем было сказано выше. Среди 
тех учащихся, которые задействованы 
в интернет-играх, требующих внесения 
денежных средств, несколько преобладают 
молодые люди из России (23 %) (для срав-
нения – подростки из Финляндии – 17 % 
и норвегии – 13 %). Российская молодежь 
лидирует и среди тех, кто играет в подоб-
ные игры раз в неделю (9 %); с данной 
периодичностью норвежские и финские 
подростки участвуют в них реже (4–7 %) 

Важным показателем успешности со-
временного школьника является его успева-
емость. Мы проанализировали ответы уча-
щихся общеобразовательных учреждений 
трех стран о том: «как Вы думаете, что Ваш 
учитель скажет о Вашей успеваемости?» 
и «Что бы Вы сказали о Вашей школьной 
успеваемости?» При суммировании поло-
жительных ответов на вопрос относительно 
мнения учителя (в предположениях детей) 
мы установили, что больше всех оцен-
ки «очень хорошо» и «хорошо» получат 
финские ученики – 74, затем норвежские 
школьники – 68 %. По мнению российских 
детей, меньше половины учащихся (44 %) 
рассчитывают на высокие оценки со сто-
роны своих учителей, что практически со-
впадает с результатами самооценки детьми 
собственной школьной успеваемости – 45 %. 
Совпадают практически  данные о плохой 
оценке учителями успеваемости школьни-
ков (Финляндия – 3, норвегия – 4, Россия – 
9 %) и самими детьми их же результатов 
школьной успеваемости (Финляндия – 3, 
норвегия – 4, Россия – 9 %).

Мы уже отмечали выше, что для со-
хранения и укрепления  здоровья детей 
необходима интеграция всех заинтересо-
ванных в этом социальных институтов: 
государства, общества, образовательных 
и воспитательных учреждений, семьи. 
интерес к учебной деятельности ребенка 
со стороны родителей позволяет стиму-
лировать не только школьные  успехи, но 
и устанавливать причины, выявлять фак-
торы, которые могут снижать результаты 

успеваемости, способствовать формиро-
ванию нездорового образа жизни.

По мнению самих школьников, боль-
ше всех интересуются школьной учебой 
родители норвежских учеников – 75 %, 72 % 
российских родителей традиционно прояв-
ляют интерес к учебе детей, и чуть боль-
ше половины (52 %) родителей финских 
учащихся интересуются их успеваемостью  
в школе. низкий и практически равный 
процент родителей в каждой стране, ко-
торые не придают значения контролю за 
школьной учебой своих детей (в норвегии – 
2 %, России – 3 %, Финляндии – 3 %).

Учитывая то, что психосоциальное 
здоровье во многом зависит и от соб-
ственного отношения к ряду факторов той 
социальной среды, в которой живет и фор-
мируется человек, исследователей заин-
тересовал вопрос, связанный с оценкой 
подростками своей жизненной ситуации. 

на настоящий момент большинство 
респондентов из числа школьников всех 
трех стран преимущественно характеризу-
ют ее как оптимальную. При возможности 
выбора оценки в ходе самоанализа от 0 до 
10 в  сторону увеличения показателя как 
наилучшего в ответах школьников доми-
нируют выборы позиций 8–10. данные 
показатели выбора оказались интересны 
в сравнительном аспекте между странами. 
Так, среди выборов финских школьников 
доминирует оценка 8 (33 %), норвежских – 
9 (23 %), лишь с незначительной разницей 
от 8 (22 %), а среди российских учащих-
ся – 10 (30 %). Причем заметим, что выбор 
максимального показателя школьниками 
из России заметно превалирует над выбо-
ром данного показателя среди подростков 
соседних европейских стран (для срав-
нения: в Финляндии данный показатель 
составил 9, а в норвегии – 16 %). 

Результаты самоанализа жизненной 
ситуации школьниками не могут претендо-
вать на абсолютный показатель и полную 
объективность, поскольку они исключают 
из своей основы ряд других важных харак-
теристик. однако они позволяют выявить 
некоторые относительные тенденции са-
моориентации молодых людей и их эмоцио- 
нальную реакцию на условия той социаль-
ной среды, где происходит их социализация, 
что во многом является отражением пробле-
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матики общей проблемы психосоциального 
здоровья, исследуемой нами. 

В настоящее время реальный путь 
сохранения здоровья школьников заклю-
чается в установлении баланса между 
образовательной средой школы (условия 
обучения, образовательные программы, 
соответствующие физиолого-гигиениче-
ским стандартам и учитывающие инди-
видуальные особенности развития школь-
ников) и физиологическими, а также 
психологическими процессами детского 
организма, характерными для конкретной 
возрастной группы. обеспечение такого 
баланса возможно только на основе един-
ства усилий родителей и всех школьных 
специалистов – учителей, школьных адми-
нистраторов, сотрудников медицинской, 
психологической и социальной служб,  
службы валеологического мониторинга, 
необходимых для реализации условий по 
сохранению и развитию здоровья детей. 

В заключение отметим, что проблема 
психосоциального благополучия и здо-
ровья, безусловно, является достаточно 
новой, с точки зрения как теоретического 
осмысления, так и практического во-
площения, особенно в образовательной 
и социально-воспитательной практике 
современных российских школ. С на-
шей точки зрения, значимым моментом 
является сам факт реализации в транс-
граничном проектном пространстве на-
учно-исследовательских и образователь-
ных практик, позволяющих осмысливать 
такие проблемы как психосоциальное 
благополучие и здоровье. Таким образом, 
в рамках международного проекта посте-
пенно генерируются новые направления, 
которые поэтапно входят в современную 
педагогику.
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КонЦеПЦиЯ ПедаГоГиЧеСКиХ СредСТВ 
оБраЗоВаниЯ и МодеЛЬ КаК ФорМа                        

ее реаЛиЗаЦии 
С. А. Барамзина (Вятский государственный университет, г. Киров, Россия)

В статье изложены предварительные данные докторского исследования, в котором рассматриваются  
вопросы создания концепции педагогических средств и модели как формы ее реализации в школе. акту-
альность исследования в том, что вопросы теории и методологии педагогических средств в современной 
науке разработаны слабо. Это приводит  к противоречию: между наличием представлений о необходимости 
системы педагогических средств, адекватной современной ситуации развития образования и неразра-
ботанностью ее теоретико-педагогических оснований, обеспечивающих их формирование. Результатом 
научного разрешения противоречия является комплекс теоретических знаний о педагогических средствах: 
их сущности, составе, функциях, структуре, месте в системе других категорий педагогики, методологи-
ческих условиях (методологических ориентирах) разработки системы.  

концептуальные представления о педагогических средствах нашли отражение в модели, основными 
компонентами которой являются: методологический (включает принципы моделирования с позиции 
основных научных подходов – системного и деятельностного, генеалогию, современный социальный 
заказ, ведущие связи и факторы, определяющие развитие системы, функции); структурно-содержатель-
ный (сущность категории и структурные основания); результативный (достижение образовательных 
результатов – достижение учащимися заданных свойств (компетенций).

Ключевые слова: система образования; педагогическая система; педагогические средства; средства 
новых информационных технологий; технические средства обучения; учебник. 

CONCEPTION OF PEDAGOGICAL MEANS  
OF EDUCATION AND THE CONCEPT  

AS A FORM OF ITS IMPLEMENTATION 
S. A. Baramzina (Vyatka State University, Kirov, Russia)

in this article preliminary data which deals with the creation of the conception of pedagogical means and 
the concept as a form of its implementation at school is revealed. the relevance of the study lies in the fact that 
questions of the theory and methodology of pedagogical tools in modern science developed poorly and this leads 
to a contradiction: between views about the necessity of the system of pedagogical tools adequate to the current 
situation of education and the lack of its theoretical and pedagogical reasons for its information.  the results 
of the scientific resolution of conflict is a complex theoretical knowledge about pedagogical tools: the content, 
structure, functions, place in the system of other pedagogical categories, methodological terms (methodological 
marks) of system’s development. 

the conceptual notion of pedagogical tools are reflected in the model, the main components of which are: 
methodological (includes principles of modeling with the positions of the main scientific approaches – system 
and activity, the genealogy of the modern social order, leading communication and factors determining the 
development of the system, options); structural (entity category and the structural base); effective (achieving 
educational outcomes – achieving students set properties (competencies).

Keywords: educational system; pedagogical system; pedagogical means; means of new information technol-
ogy; technological tools of education; textbook.

педагогическое образование

© Барамзина С. а., 2014

Проблеме педагогических средств как 
особой категории науки уделяется зна-
чительно меньше внимания, чем другим 
(методам, форме, содержанию). о педа-
гогических средствах упоминается лишь 
в значении возможности использования 
того или иного объекта в качестве инстру-

мента деятельности при актуализации их 
иллюстративной функции. 

Слабая концептуальная разработан-
ность вопросов теории и методологии 
педагогических средств в контексте 
современного образования и прямые 
заимствования представлений о природе 
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средств из техники подводят к выводу об 
актуальности вопроса обоснования ком-
плекса теоретических знаний о педагоги-
ческих средствах: их сущности, составе, 
функциях, структуре, месте в системе 
других категорий педагогики, методоло-
гических условиях (методологических 
ориентирах) разработки системы. 

Закономерно, что современная ситу-
ация в российском образовании ставит 
вопрос о необходимости решения выше-
обозначенной проблемы. При этом возни-
кает противоречие, требующее научного 
разрешения, между наличием представле-
ний о необходимости системы педагоги-
ческих средств, адекватной современной 
ситуации развития образования, и нераз-
работанностью ее теоретико-методологи-
ческих оснований, обеспечивающих их 
формирование. до сих пор не известен  
генезис – происхождение и последующий 
процесс развития, приведший к совре-
менному состоянию, определяющий сущ-
ность, структуру, содержание, функции 
и факторы формирования.

данное противоречие свидетель-
ствует об актуальности проблемы и по-
зволяет определить в качестве цели 
данной статьи обоснование концепции 
педагогических средств и модели как 
формы ее реализации в современных 
образовательных системах. 

Переход к новой образовательной 
парадигме означает отказ от понимания 
образования как получения готового зна-
ния. на смену приходит понимание обра-
зования как средства самореализации лич-
ности в  жизни, как средство построения 
личной карьеры. данное обстоятельство 
изменяет цели обучения и воспитания 
и соответственно педагогические средства 
их реализации [2, с. 42]. В связи с этим 
возникает необходимость в системе пе-
дагогических средств, обеспечивающей 
возможность достижения новых образо-
вательных результатов. 

Совокупность идей и теоретических 
утверждений, составляющих нашу кон-
цепцию, сводится к нескольким основ-
ным положениям:  

1. концепция как система научных зна-
ний и результата исследования  включает 

три основных структурных блока – исто-
рический, теоретико-методологический 
и концептуальный, определяющий сово-
купность общих положений, понятийного 
аппарата [1]. Характеристика концепции 
в соответствии с представленной струк-
турой обеспечивает комплексность пред-
ставленных в статье выводов, последова-
тельность.

исторические основания включают 
в себя генезис развития теории педагоги-
ческих средств, закономерности форми-
рования на каждом историческом этапе. 
отметим, что, определяя основные пери-
оды становления и развития педагогиче-
ских средств, мы приняли периодизацию, 
выделив следующие основные этапы: 
конец XiX – начало XX в.; и после 1917 г. 
4 основных этапа – до середины 30-х гг.; 
2-я пол. 30-х – середина 50-х гг.; 2-я по-
ловина 50-х – конец 70-х гг.; с начала 80-х 
гг. по середину 90-х годов; с конца 90-х 
(продолжается). 

Указанная периодизация легла в ос-
нову исследования истории педагогиче-
ских средств.

2. историческое основание концепции 
включает в себя закономерности развития 
системы педагогических средств как ре-
зультат анализа генезиса теории в науке, 
механизм действия которых, по мнению 
автора, заключается в следующем: со-
циально-экономические и политические 
условия развития общества – социальный 
заказ школе – модель образования – педа-
гогические цели (достижение образова-
тельного идеала) − педагогические сред-
ства для реализации цели и достижения 
результата (идеала).

3. Теоретико-методологические ос-
нования – важнейший атрибут нашей 
концепции, обусловливающий ее вид, со-
держание и специфику. они определяют 
комплекс стратегических направлений 
исследования, обеспечивают решение це-
лого ряда проблем, связанных с выявлени-
ем сущности, структуры педагогических 
средств, выявлением закономерностей 
развития системы, принципов.  

Методологическое основание кон-
цепции – единство теоретико-методо-
логических подходов к исследованию 
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педагогических средств, в котором дея- 
тельностный подход выступает об-
щенаучной основой. деятельностный 
подход ориентирует на рассмотрение 
тезиса о том, что развитие личности 
в системе образования происходит в до-
минантных видах деятельности (мани-
пулятивной, игровой, учебной, обще-
ственно-полезной, учебно-профессио-                                                                 
нальной деятельности и деятельности 
общения); в процессе формирования уни-
версальных учебных действий. на этом 
основании мы разработали типологию 
средств по видам деятельности (средства 
общения, игры, общественно-полезной, 
манипулятивной, учебной и учебно-про-
фессиональной деятельности). 

общенаучной основой исследования 
является системный подход. необходимо 
отметить, что при рассмотрении свойств 
системы мы обращаемся к системно-ком-
муникативному аспекту подхода, который 
ориентирует на анализ системы педаго-
гических средств как компонента другой, 
более высокого уровня системы. 

Установив механизм взаимовлияния 
общества и образования, педагогиче-
ской системы и системы педагогических 
средств, считаем, что в решении иссле-
дуемой проблемы обязательным является 
учет социальных, экономических, идеоло-
гических условий развития общества, так 
как основной закон педагогической науки 
о социальной сущности образования гла-
сит, что все его элементы обусловлены 
социально-экономическим состоянием 
общества (В. В. краевский). 

Учитывая этот факт, обращаем особое 
внимание на концептуальную оценку со-
временного состояния и перспективы раз-
вития образовательной системы с целью 
выделения факторов, осуществляющих 
принципиальные изменения в исследу- 
емой системе. Выявленные факторы раз-
вития образования: 

− ориентация на развитие личности, 
которая понимается как смысл и цель 
современного образования; 

− переход к рыночной экономике и за-
просы формирующегося информационно-
го общества к качеству и направлениям 
подготовки специалиста; 

− факторы, связанные с изменением 
содержания общего образования в широ-
ком смысле слова как единства знаний – 
деятельности – развития обучающихся; 

− факторы, связанные с изменившейся 
информационно-образовательной средой, 
расширившимися возможностями всех 
участников образовательного процесса 
в поиске, анализе, интерпретации и ис-
пользовании получаемой информации. 

Перечисленные факторы обусла-
вливают изменение системы средств 
и позволяют сделать предположение от-
носительно ее современного состояния.  
Считается, что система педагогических 
средств должна быть адекватна постав-
ленным целям; обеспечивать достижение 
новых образовательных результатов – до-
стижение учащимися заданных свойств 
(компетенций); включать в качестве ком-
понентов специальные средства для ор-
ганизации работ учащихся по овладению 
навыками и умениями в различных видах 
образовательной (манипулятивной, игро-
вой, учебной, общественно-полезной, 
учебно-профессиональной и общения) 
деятельности.

4. ядро концепции – понятийный 
аппарат, который рассматривается как 
терминологическая система, обеспечива-
ющая однозначное понимание содержания 
концепции и фиксирующая авторское 
понимание ключевых понятий. основу по-
нятийного аппарата составляет категория 
«педагогическое средство», обеспечива- 
ющая однозначное понимание содержания 
концепции. 

изучив категорию «средство» как меж- 
дисциплинарный феномен в интеграции 
философских и психолого-педагогических 
подходов и обосновав корреляционные 
зависимости целей и педагогических 
средств, педагогических средств и ре-
зультатов, мы пришли к пониманию пе-
дагогических  средств как материальных 
и идеальных условий деятельности, при-
водящих к достижению результата, соот-
ветствующего намеченной цели – форми-
рованию образовательных компетенций 
в зависимости от личных склонностей 
учащихся (социальной – умение работать 
в группе; межкультурной – понимание 
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и принятие различий между людьми; ком-
муникативной – владение устным и пись-
менным общением; информационной – 
умение самому добывать и обрабатывать 
информацию; познавательной – понима-
ние необходимости и готовность учиться 
и переучиваться всю жизнь). 

В качестве руководящей нами была 
принята мысль, что центральным звеном 
в решении задач построения структуры 
педагогических средств является учет спе-                                                                                  
цифики объекта и предмета педагогической 
науки, в рамках которой рассматривается 
система педагогических средств, учет ее 
структуры; и рассмотрение педагогическо-
го средства как составной части педагоги-
ческой системы в единстве двух аспектов 
(как средства воспитания и обучения). 

5. одним из положений концепции 
является утверждение о том, что учебник 
по-прежнему остается ключевым компо-
нентом системы педагогических средств. 
Проанализировав основные положения 
исследователей по вопросам структуры, 
назначения и функции учебника, мы сде-
лали следующие выводы относительно 
положений современной теории учебника:  

− целевой основой конструирования 
учебника должны стать качества лично-
сти, которые развиваются в ходе специ-
ально организуемой деятельности;   

− построение учебника необходимо на 
деятельностной основе, когда предусмо-
тренные виды деятельности «соответству-
ют комплексу специально отобранных 
качеств личности»;

− форма, содержание и конструк-
ция учебника должны соответствовать 
психическим закономерностям учебной 
деятельности и личностного развития 
школьника (учитывать механизмы ин-
теллектуального развития, своеобразие 
внешней и внутренней мотивации уче-
ния, индивидуальные познавательные 
склонности учащихся и своеобразие их 
способностей, проявления личностного 
роста и т. д.;   

−  изменилась типология учебни-
ков − появились учебники-навигаторы, 
основной функцией которых является 
организация обучения в информацион-
но-образовательной среде, электронные 

учебники, основное назначение которых 
в конструировании индивидуального 
пути освоения учебного материала; рас-
ширился состав современного учебного 
комплекта (теперь в него входят электрон-
ные учебные пособия, Cd и dVd-диски, 
образовательные порталы в сети интер-
нет). Это привело к изменению типологии 
учебников, иерархии функций (основная 
функция – управление самостоятельной 
учебной деятельностью учащихся); 

− на смену учебно-методическим при-
шли программно-методические ком-
плексы, в основе которых компьютерная 
программа учебного назначения. 

6. одним из аспектов нашей концеп-
ции является анализ тенденций развития 
технических средств в образовании. Со-
временный этап развития технических 
средств в образовании характеризует-
ся как этап перехода от традиционных 
технических средств обучения (ТСо) 
(учебное радио и телевидение) к так 
называемой «новой информационной 
технологии» (персональные ЭВМ, ком-
пьютерные банки данных, электронные 
информационные сети и т. п.). Средства 
новых информационных технологий 
(компьютер в частности) мы рассма-
триваем как компонент системы педа-
гогических средств и самостоятельную 
систему, элементами которой являются 
программно-методическое обеспече-
ние, системы искусственного интеллек-
та учебного назначения, программные 
средства (предметно-ориентированные 
среды, на основе систем «Виртуальная 
реальность»), средства обучения, исполь-
зование которых обеспечивает предмет-
ность деятельности.  

анализ литературы по вопросу при-
менения информационных технологий 
в образовании показал, что в науке не 
получили должного отражения следу-
ющие вопросы – не выявлены возмож-
ности средств новых информационных 
технологий (СниТ), определяющие 
педагогическую целесообразность их 
использования для достижения резуль-
татов метапредметного и личностного 
характера (научиться решать проблемы 
ценностного выбора, ориентироваться 
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в мире ценностей, т. е. различать факты, 
суждения и оценки, их связь с определен-
ной системой ценностей, формировать 
критерии оценки, обосновывать свою 
позицию); не раскрыты перспективы 
использования СниТ для воспитания 
учащихся (до сих пор остаются нере-
шенными вопросы применения средств 
новых информационных технологий для 
формирования нравственной и граждан-
ской позиций, готовности школьников 
к самоопределению в области духовной 
культуры). 

В разработанной нами концепции 
исходим из того, что применение средств 
новых информационных технологий в об-
разовании следует трактовать с учетом 
создания условий активного информа-
ционного взаимодействия между пре-
подавателем, обучаемым (обучаемыми) 
и СниТ, ориентированного на достижение 
личностных (ценностные ориентации уча-
щихся) и метапредметных (умение ориен-
тироваться в явлениях действительности, 
освоение ключевых компетентностей 
и т. д.) результатов, и реализации одной 
из основных функций педагогических 
средств – функции воспитания. Реализа-
ция воспитывающей функции информа-
ционных технологий возможна, напри-
мер, через признание большей информа-
ционно-компьютерной компетентности 
молодого поколения и ее использование 
в целях воспитания при организации 
такой социально значимой деятельности 
воспитанников как «включение взрослы-
ми воспитанников в процесс разработки 
сайтов, компьютерных обучающих про-
грамм, компьютерных игр». 

7. Содержательно-смысловое ядро 
концепции представлено совокупностью 
принципов:  

1) моделирования изучаемых явлений 
и процессов; 

2) историко-генетического анализа 
изучаемых явлений (историзма), предпо-
лагающий рассмотрение педагогических 
средств на основе анализа условий его 
происхождения, последующего развития, 
выявления моментов смены одного уров-
ня функционирования другим; 

3) необходимости учета непрерывного 
изменения, развития элементов и систе-
мы в целом (функции многих элементов 
в процессе развития существенно ме-
няются, а отдельные из них переходят 
в свою противоположность); 

4) принцип целостности предполагает 
изучение системы средств в единстве со 
средой – педагогической системой и си-
стемой образования как метасредой; 

5) учета многообразия влияний и воз-
действий различных факторов на процессы 
(принцип выделения основных факторов, 
которые определяют результаты процесса 
развития системы средств, установления 
иерархии, взаимосвязи основных и второ-
степенных факторов в изучаемом явлении); 

6) единства логического и историче-
ского, который требует сочетать изучение 
истории теории педагогических средств 
(генетический аспект) и теории (структуры, 
функции, связей объекта в его современ-
ном состоянии, а также перспектив его 
развития; 

7) сочетания сущего и должного                
(В. В. краевский). 

наши концептуальные представления 
о педагогических средствах нашли отра-
жение в созданной нами модели, основ-
ными компонентами которой являются 
методологический (включает принципы 
моделирования с позиции основных на-
учных подходов – системного и дея-
тельностного, генеалогию, современный 
социальный заказ, ведущие связи и фак-
торы, определяющие развитие системы, 
функции); структурно-содержательный 
(сущность категории и структурные ос-
нования); результативный (достижение 
образовательных результатов – достиже-
ние учащимися заданных свойств (компе-
тенций) (рисунок).

итак, нами разработана концепция 
развития педагогических средств, основ-
ная идея которой состоит в представлении 
педагогических средств как системы, ха-
рактеризующейся системно-структурным 
(единица анализа структуры – объект 
и предмет педагогики, компоненты – си-
стема средств образования, обучения 
и воспитания, двухуровневая организа-
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ция структуры); системно-функциональ-
ным (основные функции педагогических 
средств – передача социального опыта 
от поколения к поколению, управление 
процессом формирования и развития 
личности, личностно-развивающая, здо-
ровьесбережения, социальная защита 
и трансляции культуры); системно-ком-
муникативным (рассмотрение системы 
педагогических средств как компонента 
другой, более высокого уровня систе-
мы – педагогической системы, которая, 
в свою очередь, является компонентом ма-
кросистемы образования, выполняющей 
социальный заказ общества), системно- 
историческим (закономерности генезиса 
педагогических средств и концепту-
альная схема развития на этапе конец 

XiX – начало ХХi вв.), системно-инфор-
мационным (описание необходимости 
изменений теоретических и методоло-
гических основ педагогических средств 
на основе построения концептуальной 
модели системных изменений процессов 
обучения и воспитания на современном 
этапе) аспектами.
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аСПеКТЫ диаЛоГиЧеСКоГо ПодХода  
В ПроЦеССаХ оБУЧениЯ

В. Д. Лобашев (Петрозаводский государственный университет,                           
г. Петрозаводск, Россия)

Знания становятся капиталопроизводящим продуктом. Роли и обязанности каждого участника 
образовательного процесса непрерывно меняются во времени и ценностном содержании. ориентация 
воспитательных усилий на раскрытие ценностей социума пропитывает всю образовательную деятель-
ность. В настоящем времени интеллект и профессионализм определяют успешность материального 
производства и критериальные ценности духовного совершенства. культура общения приобретает 
форму наращиваемого человеческого потенциала. личность, участвующая в образовательном процессе, 
воспитывается и обучается наиболее успешно в полноценном малом коллективе. Социуму становятся 
присущи процессы интеллектуализации капитала и капитализации интеллекта. Происходящие измене-
ния культурных и социально-экономических условий в современном обществе вызывают значительные 
смещения в системе ценностных ориентаций. Применение диалогического подхода в формировании 
образовательного капитала выпускников педагогического вуза становится объективной необходимостью. 
Проявляющаяся рефлексия выступает как аналитическое средство и определяет процессы реализации 
принципов познания и развития. Статья раскрывает некоторые положения технологии формирования 
образовательного потенциала студента.

Ключевые слова: смысл; ценность; рефлексия; социализация; творчество; личность; капитализация 
интеллекта.

ASPECTS OF DIALOGIC METHOD OF TEACHING
V. D. Lobashev (Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia)

Knowledge is becoming a capital forming product. the roles and duties of persons who take part in 
a training process are constantly changing as concerns time and sense of values. orientation of educational 
focus on discovery of social values is inherent in educational activity. at the present time the intelligence 
and professionalism define the success of material production and criteria values of spiritual perfection. 
the culture of intercourse is getting the form of the increasing human potential. a person who participates 
in educational process is educated and taught best in a small group. intellectualization of the capital and 
capitalization of the intelligence processes are becoming inherent in society. arising changes of cultural and 
socioeconomic conditions in a modern society cause considerable shifts in the system of values. application 
of the dialogic approach in the educational capital formation of pedagogical high school graduates is becoming 
objective necessity. reflection in this case is an analytical tool that determines processes of implementation 
of learning and development principles. the article reveals some positions of the technology of students’ 
educational potential formation.

Keywords: sense; value; reflection; socialization; art; personality; capitalization of the intelligence.
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особое место в деятельности обуча-
емого занимает процесс приобретения 
опыта в виде результатов анализа обрат-
ной связи на его активные действия в лю-
бых обстоятельствах. для формирования 
личности не менее актуален следующий 
этап − первичные действия в качестве 
реакции на результаты перманентного 
анализа шагов преодоления отрицатель-
ных последствий производимых поисков, 
поступков, решений, действий. Соотне-
сение ожидаемых и реальных результа-
тов учебной деятельности активизирует 
негативную составляющую (большую из 
полуосей) рефлексии, вызывает желание 

преодоления возникших проблем, что по-
рождает необходимость диалога с членами 
коллектива, а в затруднительном случае − по-
лучение консультации у преподавателя. для 
создания полноценной личности необходимо 
(а в период построения процесса обучения 
это обстоятельство наиболее существенно) 
при получении любой новой информации 
активное проявление процессов приобре-
тения, оценивания и критического анализа 
отрицательного опыта. В становлении лич-
ности даже регрессивное движение может 
играть положительную воспитательную 
роль, укрепляющую устойчивость и целе-
устремленность личности.

doi: 10.15507/inted.076.018.201403.115
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«образование должно брать ответ-
ственность за воспитание, не может не 
делать этого»  (цитата из White P. Civic 
virtues and public schooling: educating 
citizens for a democratic society. N.Y.;l.; 
teachers College Press, 1996). одна из 
наиболее сложных задач воспитания − 
найти оптимальный путь между Сциллой 
чрезмерной уступчивости и вседозво-
ленности и Харибдой директивности 
и постоянных запросов [4]. Величайшая 
трудность воспитания − совместить до-
бровольное подчинение необходимости 
со способностью пользоваться свобо-
дой [1]. девиз свободного воспитания: 
«В главном − единство, в спорном − сво-
бода, во всем − любовь!». Следуя этому 
древнему изречению Блаженного авгу-
стина (iV в.), воспитание в человече-
ском измерении − это гуманистический, 
личностно ориентированный процесс. 
В развитии данного положения – про-
фессиональное воспитание и его задачи, 
решаемые в направлении преодоления 
противоречий между характером и содер-
жанием учебного и практического труда 
обучаемого, утверждают гуманистиче-
ское целеполагание, целеустремление, 
формируемые результатом выполняемых 
практических действий.

диалогический подход в единстве 
с личностным и деятельностным состав-
ляют сущность гуманистической мето-
дологии воспитания. являясь составной 
частью дидактических процессов, понятия 
«воспитание» и «успешное обучение» 
(при их законченной реализации) в ком-
плексе обеспечивают выполнение четко 
оговоренного заказа общества перед (про-
фессиональной) школой на подготовку 
личности. По наследству передаются не 
качества личности, а определенные за-
датки: природные предрасположенности 
к той или иной деятельности. Различают 
задатки двух типов:

− общечеловеческие: строение мозга, 
центральной нервной системы (цнС), 
рецепторы;

− индивидуальные: различия природ-
ных, в том числе антропологических, 
данных, а также в параметрах цнС, ана-
лизаторов и т. п.

Воспитание формирует личность на 
основе отмеченных задатков, что ведет 
за собой развитие, ориентирующееся на 
процессы, которые еще не созрели, но 
находятся в стадии становления. необхо-
димо всегда иметь в виду, что личность 
в такой же мере формируется, в какой 
и противостоит всякому «формированию». 
Воспитывая или обучая, мы передаем 
ценности. ценности социума пропиты-
вают всю образовательную деятельность. 
однако длительная практика социального 
развития свидетельствует о том, что цели 
воспитания вторичны по отношению 
к ценностям, даже тритичны. Уступая 
вторую позицию категориям жизнеобе-
спечения, жизнебезопасности, ценности 
фиксируют то, что сложилось в жизни, 
менталитете народа и (или) провозглаше-
но как норма [4]. ценности воспитания 
определяются и его же составляют:

− человеческие смыслы, содержание 
которых личность непрерывно раскрывает, 
дополняет, оценивает;

− общественно одобряемые и передава-
емые из поколения в поколение образцы 
педагогической культуры, запечатленные 
в культурном облике человека, культур-
ных образцах жизни.

Современная педагогика дает воз-
можность проанализировать следующий 
категориальный аппарат концепции гума-
нистического воспитания:

1. образование личности представля-
ется как сумма обучения и воспитания.

2. Саморазвитие личности − комплекс-
ная функция, оперирующая и использу-                                
ющая в качестве аргументов цели, содер-
жание, средства личностно ориентирован-
ного образования.

3. Свобода личности понимается как 
цель и результат именно гуманистическо-
го воспитания;

4. культура образования рассматрива-
ет сущность, уровень развития, качествен-
ные особенности каждой личности [3].

идеологические установки авторитар-
ного государства требуют от воспитания 
неукоснительной его дегуманизирован-
ности. Тоталитарный режим искореняет 
прежде всего интеллект. Это необходимо 
для диктатуры − стать «диктатурой иди-
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отов». Подобный человеческий образ 
существует очень давно. каждая тира-
ния уничтожает все разумное. история 
педагогики отражает противостояние 
личностной и социальной тирании. одна 
из генеральных идей, противостоящих 
борьбе тиранов, − гуманизация общества, 
а его активная функция – образование.

Развитие природной и социальной 
сущностей человека выдвигает в качестве 
основных принципов гуманистического 
воспитания культуросообразность, приро-
досообразность, личностный подход [2] .

Культуросообразность определяет 
новое качество принципа личностно ори-
ентированного воспитания. его основные 
составляющие:

− человек самоценен − это постулат 
культуры достоинства;

− культура – среда, растящая и пита- 
ющая личность, специфический способ 
и универсальная характеристика челове-
ческой деятельности;

− культурное ядро содержания вос-
питания − универсальные ценности − 
общечеловеческие, общенациональные, 
региональные, личностные, ценности 
этноса и групп;

− воспитание при таком рассмотрении 
проблемы лишь создает условия для уз-
навания, понимания, выбора, рефлексии, 
принятия, защиты ценностей культур;

− основная функция культуросообраз-
ного воспитания − создание различных 
культурных сред, в том числе, позволя-
ющих достичь частичного либо полного 
слияния культур, а также осуществить 
наложение разнохарактерных и разно-
основных культур (например, сочетание 
национальной культуры японии и ее 
влияние на организацию промышлен-
ного производства этой страны), обе-
спечивающих развитие и саморазвитие 
обучаемого;

− культурное обогащение способствует 
вхождению человека в открытый творче-
ству мир символического конструирова-
ния, где (учебные) дисциплины стано-
вятся каналами и фильтрами, базисными 
конструктами нынешней цивилизации.

Рассматриваются следующие состав-
ляющие принципа природосообразности:

− человек – не только активная, но 
и «подчиненная» часть природы,

− забота об экологической чистоте 
среды его обитания, неукоснительное 
поддержание экологического равновесия;

− учет половозрастных особенностей, 
назначение и соблюдение ролевых обязан-
ностей в обеспечении жизнебезопасности 
социума;

− оптимизация нагрузок, в том числе, 
«щадящие» для ослабленных;

− личность такова, какая она есть;
− предоставление, создание каждому 

учащемуся доступных ему зон развития, 
позволяющих выбирать свой путь разви-
тия;

− требование личной ответственности 
за последствия своих действий как по 
отношению к флоре и фауне, так и сво-
ему собственному здоровью и здоровью 
окружающих;

− главный ориентир − процессы фор-
мирования внутреннего мира обучаемого;

− всестороннее и постоянное изучение 
личности;

− высший показатель эффективности − 
интенсивное саморазвитие, формирование 
субъектных социальных свойств.

Личностный подход определяется 
следующими составляющими:

− каждая личность универсальна;
− личность − основа коллектива, а не 

наоборот;
− преодоление технократического, си-

лового направлений в педагогическом 
мышлении (при сохранении непреложной 
ценности профессиональной подготовки);

− главная задача воспитания − фор-
мирование индивидуальности, развитие 
творческого потенциала.

Предпосылками формирования че-
ловеческой индивидуальности служат 
биопсихологические задатки, которые 
преобразуются в процессе воспитания, 
имеющего общественно обусловленный 
характер, что порождает широкую вари-
ативность ее проявления. Метапрограмма-
тические (фундаментальные) умственные 
способности необходимо развивать по-
стоянно и систематически, если в итоге 
хотим получить «многопотенциального» 
выпускника.
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Противоречия и согласованность 
(унисонность) между этими качествами, 
проявляющимися на фоне достаточно 
стабильных требований к уровню и спо-
собам социализации, в решающей степени 
определяют рефлексивный фон личности 
в малом коллективе. Следует признать, что 
рефлексия не только аналитическое сред-
ство, присутствующее и определяющее 
процессы реализации принципов позна-
ния и развития, но и метод, развивающий 
личность. Механизмы рефлексии состав-
ляют контекст формирования технологии 
деятельности и развивающейся личности. 
В определяющей степени рефлексивные 
процессы «сшивают» знания о деятельно-
сти и объекте (предмете) этой деятельно-
сти. При этом поступательно-возвратные 
проявления проспективной и контекстной 
рефлексии (с участием ретрорефлексии) 
позволяют осуществить дискурс-анализ 
полученных результатов и средств их 
достижения.

Путь преодоления этих противоречий 
лежит на опорных точках формирования 
ценностей, компенсирующих некоторые 
неизбежные несоответствия ранжиро-
вания коллективных и индивидуальных 
ценностей. Среди причин, вызывающих 
данные обстоятельства, необходимо от-
метить:

1. превалирование одного вида ценно-
стей перед другим в сознании индивида;

2. неодинаковая оценка одних и тех же 
ценностей с позиций коллектива и с точки 
зрения личности;

3. наличие объективно существующих 
и исторически утвердившихся несоот-
ветствий в шкале ценностей личности 
и коллектива и т. д.

однако в процессе выяснения приро-
ды и глубины разногласий достигается 
совпадение языка личности и коллектива, 
так как деятельность всегда протекает 
внутри и по задачам (заданиям, интересам, 
требованиям, потребностям) коллектива. 
Совместная деятельность формирует ядро 
«совместно применяемого» языка, позво-
ляющего создавать принципиально новые 
и дешифрировать совершенно незнакомые 
тексты, которые будут воспринимаемы 
практически всеми членами коллектива. 

В конечном итоге в силу наличия у каж-
дого индивида различных задатков форми-
руется коллектив единоцелевщиков, хотя 
и не единоверцев. Педагогикой выделяют-
ся факторы, стимулирующие реализацию 
творческой потенции индивида в соот-
ветствии с объективными требованиями 
и реальными возможностями сообщества:

− формирование умений и навыков 
(вплоть до выработки устойчивых при-
вычек) повседневной практической куль-
туры;

− учет фактора несоответствия (проти-
воречия) ускоренного прогрессирования 
культурных коммуникаций (и в первую 
очередь технологических) и темпов раз-
вития культуры конкретного региона, 
области;

− необходимость приобретения спо-
собностей динамично и эффективно при-
спосабливаться к требованиям времени 
(слияние культурных направлений, эпох, 
ценностей);

− добровольное приобретение функцио- 
нальной культуры саморазвития в сфере 
усвоения культурных правил и ценностей;

− баланс диалектически связанных 
уровней культур − общественной, отра-
жающей богатство и требования соци-
ума, и обыденной, формируемой самой 
личностью;

− сближение методик социализации 
и интеркультуролизации;

− усвоение (научение) культуре пости-
жения культур;

− ориентация на идеал, непрерывная 
коррекция пути его достижения;

− оценки культуросозидающей дея-
тельности человека: витально-биологи-
ческие, социальные, этические, эстети-
ческие, научные, религиозные;

− экологическая ориентация и др.
личностные функции обучаемого 

«включаются» в образовательный про-
цесс в том случае, когда когнитивная 
ориентировка уже не может обеспечить 
адекватную позицию ученика в структуре 
учебной ситуации [3]. личностные функ-
ции − проявления человека, которые ре-
ализуют социальный заказ «быть лично-
стью», настоятельно требуют проявления 
следующих элементов:
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− мотивации − принятия и обоснования 
деятельности, удержания приоритета над 
решаемыми, различного тактического 
направления, учебными задачами; сама 
учебная задача решается на личностном 
уровне, когда она переживается как жиз-
ненная проблема, что мобилизует и разви-
вает мощные структуры интеллекта;

− опосредования − по отношению 
к внешним воздействиям и внутренним 
импульсам поведения; их ценностное 
сравнение и компромиссное, рейтинговое 
конечное разрешение, критерием которого 
чаще всего (и генеральным принципом 
которого) является параметр Парето – «не 
навреди»;

− коллизии − видения скрытых проти-
воречий действительности, их оценки на 
нескольких личностных уровнях совести 
и самосознания;

− критики − проявляется в отношении 
предлагаемых извне ценностей и форм, 
позиция неприятия к непосредственно-
му исполнению «истин», рекомендаций, 
правил, не прошедших (как процедурно, 
так и в ценностном несоответствии) вну-
треннюю тестовую проверку; но одновре-
менно это не отталкивание, а взвешенное 
оценивание поступающей информации;

− рефлексии − конструирования и удер-
жания определенного образа «я», под-
держивания высокого ценза самооценки 
и самозначимости (внешней, внутренней, 
сторонней);

− ориентации − построения личност-
ной картины мира – индивидуального 
мировоззрения на базе личного опыта 
и оценки поступков, действий, практиче-
ски выполняемых работ;

− смыслотворчества − определения 
системы жизненных смыслов вплоть до 
самого важного − сути жизни, ценностей 
человеческого существования;

− обеспечения автономности и устойчи-
вости внутреннего мира, выстраиваемых 
через образованность, диверсификацию 
практических интересов, психофизиоло-
гическую устойчивость, идеологическую 
полидисциплинарную грамотность, при-
обретаемую и развиваемую способность 
индивидуального оценивания окружа- 
ющего мира;

− творчески преобразующее начало, 
обеспечивающее творческий характер 
любой значимой деятельности, стимули-
рующее привнесение «своего» даже в кол-
лективный продукт, выражение самости 
в процессах и результатах деятельности, 
целеорганическое самопроявление в бо-
гатстве форм практической активности;

− самореализации − стремления к при-
знанию своего образа «я» окружающими, 
но через деятельность, результаты кото-
рой заинтересовывают нескольких людей, 
группу, коллектив, общество;

− обеспечения уровня духовной дея-
тельности в соответствии с личностными 
притязаниями (не сведения жизнедея- 
тельности к утилитарным целям, но 
осознания и следования высшим целям 
гуманизма).

С другой стороны, «я» функционально 
определяется как функция референтности 
группы, т. е. отображение влияния лич-
ностных качеств на рефлексию группы 
и личности («я»); деформацию позиции 
личности в коллективе; уровень отторже-
ния группой части знаний, приемлемой 
для нее; принятие личностью критериев, 
созвучных ценностям группы; оценку 
и соотнесение личностных критериев 
и критериев группы; соответствующий 
уровень референтности.

индивидуальность в условиях об-
щественного существования личности 
интегрирует (в большей мере выну- 
жденно) все социально-ценные свойства 
личности, придает ей целостность, ого-
воренную условиями общества. В этой 
ситуации становление личности пред-
полагает творческий поиск вариантов 
развития и воспитания, адекватных ее 
возможностям и способностям. качества 
индивидуальности шире требований 
социализации, а потому последние вы-
ступают как граничные условия (боль-
шинством индивидов почти не ощуща- 
емые) проявления первой. В профессио-
нальной деятельности эти ограничения 
чаще всего проявляются в физическом 
ограничении количественного и каче-
ственного совершенства: человек редко 
достигает высшего мастерства более чем 
в двух/трех профессиях, в то время как 
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в достаточном совершенстве осваивает 
за активную трудовую жизнь − 12−15. 
обучение такому количеству профессий 
вполне возможно при соответствующей 
организации процесса обучения. Реше-
ние проблем активизации позиции лич-
ности в процессах обучения, деятель-
ностная ориентация профессионального 
образования позволят достичь каждому 
обучаемому уровня обученности, обе-
спечивающего ему жизнебезопасность, 
защищенность и конкурентоспособность 
на современном рынке труда.
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МодеЛЬ ПроЦеССа ФорМироВаниЯ реЧеВоЙ 
КУЛЬТУрЫ БУдУЩеГо СПеЦиаЛиСТа СФерЫ 
оБраЗоВаниЯ В МедиаПроСТранСТВе ВУЗа

Е. В. Малая (Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, г. Волгоград, Россия)

изложены возможности вузовского медиапространства в формировании речевой культуры будущих 
специалистов сферы образования. Выделены средства медиапространства вуза (студенческое телевидение, 
официальный сайт, факультетские газеты) и представлены их образовательные перспективы в формирова-
нии речевой культуры. При применении мотивационной стратегии удалось создать убеждение у студентов 
в необходимости совершенствования собственной речевой культуры для профессионального становления. 
При использовании стратегии коммуникативных действий обучающиеся овладели навыками всех видов 
речевой деятельности и способами решения коммуникативных задач. Рефлексивная стратегия способ-
ствовала выработке у студентов умений по саморегуляции собственной речевой деятельности. Будущие 
специалисты сферы образования приобрели навыки в использовании универсальных корректирующих 
действий в речевой деятельности, реализующейся в профессиональном сообществе. Применение ведущих 
образовательных стратегий и средств медиапространства осуществлялось с учетом уровня сформиро-
ванности речевой культуры студентов. 

Ключевые слова: речевая культура; медиапространство; личностно-коммуникативный прием; само-
регуляция речевой деятельности; коммуникативная трудность. 

MODEL FOR DEVELOPING SPEECH CULTURE  
OF A FUTURE GRADUATE IN THE SPHERE  

OF EDUCATION IN THE UNIVERSITY MEDIA SPACE 
E. V. Malaya (Volgograd State Socio-pedagogical University, Volgograd, Russia)

the article discusses the role of educational media space in the development of speech culture among 
prospective graduates in the sphere of education. Specified in the paper are media space facilities: University 
(student tV, the official website of the University, the faculty newspaper) and presented their educational 
prospects in development of speech culture. application of motivation strategy among students enabled them 
to form a belief in the need for improving its own speech culture for professional development. Using the 
strategy of communicative actions enabled them to master the skills of all kinds of speech activity and ways of 
communication tasks. the use of reflective strategies contributed to the development of students’ abilities for 
self-regulation self-speech activity. Future graduates have acquired skills in using universal corrective action 
in speech activity to be realised in the professional community. application of leading educational strategies 
and means of the mass media sphere was carried out taking into account the level of speech culture of students. 

Keywords: speech culture; media space; personal communication technique; self-speech activity; 
communication difficulty.

образование и культура

© Малая е. В., 2014

Модернизационные процессы в си-
стеме высшего образования в России на-
правлены на повышение образовательного 
уровня общества. В связи с этим совре-
менная педагогика ориентирована на фор-
мирование такого специалиста, который 
испытывает потребность в постоянном 
самосовершенствовании, освоении общей 
и профессиональной культуры. Становле-
ние будущего специалиста сферы образо-
вания, способного выступать носителем 

и распространителем культуры, предпо-
лагает наличие у него высокого уровня 
речевой культуры, что нашло отражение 
в требованиях Стандарта профессиональ-
ной деятельности педагога (2013 г.). При 
этом коммуникативная компетентность 
применяется во всех школьных предметах. 

Среди профессиональных компетен-
ций учителей математики и информатики, 
повышающих мотивацию к обучению 
и формирующих математическую культу-

doi: 10.15507/inted.076.018.201403.121
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ру, значится: «обеспечивать коммуника-
тивную и учебную “включенности” всех 
учащихся в образовательный процесс 
(в частности, понимание формулировки 
задания, основной терминологии, общего 
смысла идущего в классе обсуждения)… 
Работать с родителями, семьей, местным 
сообществом по проблематике математи-
ческой культуры» [3, с. 37].  

Постановка этой задачи особенно 
актуальна применительно к профессио-   
нальной подготовке будущих специ-      
алистов сферы образования. глобальные 
изменения, связанные с непрерывно раз-
вивающимися возможностями массовой 
коммуникации, влияют не только на ус-
ловия жизни, но и на способ мышления, 
систему восприятий современного чело-
века, его речь. В этой связи возрастает 
роль речевой культуры всех специалистов 
сферы образования, поскольку правиль-
ная, выразительная, уместная и чистая 
речь способствует повышению культуры 
речи общества в целом.

В современный образовательный про-
цесс все активнее внедряются различ-
ные медиасредства − печатные издания, 
телевидение, радио, интернет. их роль 
в образовательном процессе призна-
ют такие ученые как г. г. Плотникова, 
а. В. Федоров, а. В. Шариков и др. Сово-
купность этих медиасредств ученые назы-
вают средствами массовой коммуникации 
или средствами массовой информации, 
часто трактуя их по-разному. Мы при-
держиваемся точки зрения е. а. ножина 
и М. г. Ханина, которые считают средства 
массовой информации не только сугубо 
техническими средствами, но и возни-
кающими на их основе социальными 
институтами, выполняющими функцию 
распространения информации.

При этом феномен, возникающий 
в процессе взаимодействия средств мас-
совой информации и аудитории, ученые 
называют медиапространством. Медиа-
пространство − это «электронные условия, 
в которых группы людей могут работать 
вместе, даже если они не находятся в од-
ном и том же месте в то же время. В ме-
диапространстве люди могут создавать 
в реальном времени визуальные и звуко-

вые среды, которые охватывают физиче-
ски распределенные площади. они также 
могут контролировать запись, доступ 
и воспроизведение изображений и звуков 
в этой среде» [5].

Феномен медиапространства сегодня 
является объектом междисциплинарно-
го интереса. Современному медиапро-
странству пристальное внимание уделяют 
журналисты, социологи, культурологи, 
политики, педагоги, психологи, медики, 
экономисты и др. 

В социологии медиапространство рас-
сматривается не просто как отражение 
реальности, а как социально констру- 
ируемое понимание мира, отражающее 
и конституирующее социальное про-
странство. интегративное содержание 
термина «медиапространство» позволяет 
рассмотреть возникающий феномен в кон-
тексте социологической традиции изуче-
ния пространства. «Медиапространство 
является открытой социальной системой, 
которая создается взаимообусловленной 
целостностью отношений производителей 
и потребителей массовой информации, 
передаваемой через средства массовой 
коммуникации» [4, с. 4]. При этом все 
структурные элементы медиапростран-
ства (телепространство, радиопростран-
ство, пространство печати, интернет 
и т. п.) взаимосвязаны и подчиняются 
общим закономерностям развития целого.  

Медиапространство исследуют в раз-
личных его проявлениях и взаимосвязях, 
в том числе как систему духовно-цен-
ностной информации. исследователи 
представляют его как «новую территорию, 
открытую для человеческого взаимодей-
ствия, расширяющую границы мира лич-
ности и ее возможности… планетарная 

“экосистема”… для развития новых идей 
духовной культуры» [1, с. 5].

В педагогической науке известны ис-
следования ученых, посвященные мо-
дернизации воспитания в высшей школе 
на основе медиапространства. для нас 
представляют интерес исследования, на-
правленные на изучение роли средств 
медиапространства в образовательном 
процессе, а именно в формировании рече-
вой культуры. Так, предпринята попытка 
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осмыслить данный феномен в единстве 
классической педагогики, творчества 
и средств массовой информации. Возмож-
ности телепространства используются 
в деловой и речевой коммуникации, рас-
крывают современные языковые стандар-
ты (г. П. Максимова). изучены возможно-
сти медиапространства в формировании 
речевой культуры специалиста телевиде-
ния (г. г. Плотникова). 

исследование процесса формирования 
речевой культуры школьников в условиях 
воздействия средств массовой информа-
ции экспериментально подтвердило, что 
они обладают большим потенциалом для 
изучения русского языка и литературного 
чтения в качестве учебного материала 
(д. а. Серегина).

При этом вузовское медиапространство, 
часто тождественное медиасреде, в приве-
денных исследованиях рассматривается 
как «ценностно-смысловая пространствен-
но-временная реальность, результат согла-
сованной деятельности организационно- 
управляемой воспитательной системы уни-
верситета, обеспечивающей творческий 
процесс непосредственной активности 
личности, которая эмоционально и интел-
лектуально вступает в коммуникативное 
взаимодействие со всеми субъектами» [2]. 
Ученый отмечает уникальное свойство 
названного феномена − сохраняться и по-
стоянно наполняться, обогащая культур-
но-воспитательную среду вуза.

Модернизационные процессы в сфере 
высшего образования создали предпо-
сылки для изучения возможностей медиа- 
пространства как инновационного обра-
зовательного пространства, обладающего 
мощным потенциалом в формировании 
речевой культуры будущих специалистов 
сферы образования.

Медиапространство вуза располагает 
неограниченным спектром коммуника-
тивных возможностей, где приоритет-
ными являются ценностно-смысловые 
связи между студентами и преподавате-
лями, жизнедеятельностью вуза и жизнью 
отдельного студента, образовательным 
процессом и творческой деятельностью 
учащихся. Вузовское медиапространство 
аккумулирует информационные процессы, 

направленные на формирование положи-
тельного имиджа вуза, пропаганду его 
традиций и символики, положительного 
опыта жизнедеятельности университета 
и т. д. Такие информационные процессы 
активизируют вузовские средства массо-
вой информации, собственно и создающие 
медиапространство: телевидение, офици-
альный интернет, печатные издания. 

например, телеэфир новостного вы-
пуска студенческого телевидения со-
провождается мелодией университет-
ского гимна, изображением герба вуза, 
информацией об успехах и предстоящих 
событиях в университетской жизни, тем са-
мым преобразуя обширную студенческую 
аудиторию в телеаудиторию, способную 
воспринимать зрительные и слуховые 
образы, ориентируя ее на сопричастность 
к общим целям и задачам вуза.  

Создавая телеэфиры, студенты начи-
нают ощущать свою непосредственную 
причастность к источникам этих собы-
тий, так как и информативность, и эмо-
тивное наполнение новости зависят от 
того, насколько заинтересованными будут 
авторы-студенты, насколько высоко они 
проявят свои коммуникативные навыки. 
они ощущают себя частью профессио-
нального сообщества и в процессе съем-
ки научно-педагогической конференции, 
и при подготовке праздничного эфира ко 
дню учителя. 

еще одно современное средство ме-
диапространства – Интернет. Признан-
ное средство дистанционного обучения 
огромной целевой аудитории (студентов, 
преподавателей, сотрудников вуза, а также 
потенциальных абитуриентов и их роди-
телей) является одновременно и самым 
мобильным ресурсом. интернет предо-
ставляет неограниченные возможности 
для оперативного обмена информацией, 
оповещения о чем-либо, обмена мнени- 
ями. если аудитория ресурса телевидения 
ограничена пространственно-временными 
рамками, то аудитория интернета таковых 
не имеет. оперативное размещение ново-
стей и предстоящих событий на официаль-
ном сайте вуза, их дублирование в группах 
в социальных сетях позволяют получить 
обратную связь с целевой аудиторией, вы-
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яснить ее предпочтения и запросы. В сети 
интернет студенты устанавливают обрат-
ную связь с аудиторией: обнаруживают 
выражение приятия или неприятия медиа-                                                             
текстов, анализируют ошибки и вносят 
коррективы в свою деятельность.

Мощным средством медиапростран-
ства являются печатные издания. Фа-
культетские газеты обладают консолиди-
рующей силой в демонстрации активной 
жизненной позиции профессионального 
сообщества педагогов и студентов. Так, 
моделирование ситуации «репортер-ин-
тервьюер» (когда на вопросы студента 
отвечает преподаватель) предполагает го-
товность к ведению диалога, применению 
грамотных речевых навыков. Печатное 
слово живет дольше, чем телевизионный 
сюжет или стремительно замещаемое 
иными новостями слово в сети. Поэтому 
авторы газетных публикаций подходят 
к продумыванию и созданию печатных 
материалов с особым вниманием. 

Таким образом, университетские пе-
чатные издания, телевидение, сайт при их 
совместном использовании преподавателя-
ми и студентами обладают колоссальными 
образовательными перспективами, в том 
числе и в формировании речевой культуры 
будущих специалистов сферы образования.

Формирование речевой культуры бу-
дущего специалиста сферы образования 
осуществляется посредством вовлечения 
в активную речевую деятельность самих 
обучаемых − превращение их из объекта 
в субъект таковой деятельности. В целях 
детального изучения этого процесса мы 
представили его в виде модели. 

данная модель разработана и обосно-
вана на основе теоретических исследо-
ваний лингвистов по проблеме речевой 
культуры Б. н. головина, В. В. Вино-
градова, д. Э. Розенталя, л. и. Сквор-
цова, анализа работ В. С. Беспалько,                                                         
н. М. Борытко, В. С. ильина, В. В. кра-
евского о моделировании педагогического 
процесса. данная модель представляет 
собой последовательность трех этапов: 
вовлечения (направлен на формирование 
мотивационно-ценностного компонента 
речевой культуры студентов), погружения 
(ориентирован на развитие конструктив-

но-деятельностного компонента речевой 
культуры), рефлексивного (направлен на 
формирование результативно-корректи-
рующего компонента речевой культуры).  

Процесс формирования речевой куль-
туры будущего специалиста сферы об-
разования соотносится с логикой ее по-
уровневого развития от неосознанных 
учебно-профессиональных действий по 
развитию собственной речевой культуры 
(низкий уровень) к мотивированному 
стремлению повышать коммуникативные 
умения и навыки, приятию родного языка 
как национального достояния (средний 
уровнь), а в дальнейшем и к осознанию 
целостной системы учебно-профессио-
нальных действий, отличающихся твор-
ческим характером и способствующих 
овладению вариативными способами 
решения коммуникативных задач в ме-
диапространстве педагогического вуза 
(высокий уровень). 

С целью проведения исследования 
нами была создана Школа активных 
коммуникаций. ее участниками стали 
80 чел. – студенты ii−V курсов института 
иностранных языков, естественно-геогра-
фического и филологического факультетов, 
факультетов истории и права, физической 
культуры и безопасности жизнедеятель-
ности Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета. 

Последовательность этапов процесса 
определена следующими психолого-педа-
гогическими условиями: уровнем общей 
речевой подготовки, степенью мотива-
ционной направленности студентов на 
результат, индивидуально-личностными 
коммуникативными качествами; этапа-
ми профессиональной подготовки (курс 
обучения, наличие профессионального 
опыта), что дает возможность выстро-
ить целесообразный целостный процесс 
формирования речевой культуры будущих 
специалистов сферы образования в медиа- 
пространстве вуза.

В качестве ведущих педагогических 
средств формирования речевой культуры 
будущих специалистов сферы образо-
вания, обеспечивающих практическую 
реализацию разработанной модели и от-
ражающих специфику профессиональной 
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подготовки будущего специалиста сферы 
образования, выступают образовательные 
стратегии и медиасредства, реализующие 
целевое назначение каждого этапа. 

на первом этапе (вовлечение) мы ста-
вили цель сформировать у студентов 
убеждение в необходимости совершен-
ствования собственной речевой культуры 
для профессионального становления. При 
этом ведущей в нашем эксперименте яв-
лялась мотивационная стратегия, которая 
реализовывалась с помощью личност-
но-коммуникативных приемов, направ-
ленных на формирование у студентов 
ценностного отношения к речевой культу-
ре и стремление к созданию положитель-
ного речевого имиджа как неотъемлемой 
составляющей педагогического имиджа 
будущего специалиста сферы образо-
вания в целом. Средства, используемые 
на данном этапе: педагогическая беседа, 
коллоквиум, написание и анализ эссе, 
моделирование педагогической ситуации.

В качестве иллюстрации данного этапа 
приведем моделирование педагогической 
ситуации «Выступление на родительском 
собрании» по одной из предложенных тем. 

группа студентов была поделена на две под-
группы: дети и родители. к выступлению было 
рекомендовано привлекать экспертов-совысту-
пающих (учителей-предметников, психологов). 
Студентам экспериментальной группы была 
отведена неделя на подготовку к этому заданию. 
несмотря на достаточное время, не все одинако-
во хорошо справились с поставленной задачей. 
анализируя ошибки, студенты самостоятельно 
пришли к выводу, что их вызвали неразвитые 
коммуникативные навыки, слабые организа-
торские способности, недостаточная практика 
публичных выступлений. Студенты не учли 
такие важные качества правильной речи как то, 
кому она адресована (родителям), пренебрегли 
строгой логикой в своих выступлениях. Между 
тем, когда содержание задания было перефор-
мулировано в написание репортажа с роди-
тельского собрания, студенты обнаружили еще 
и стилистические, орфографические ошибки, 
нарушения логической связи частей текста и др. 

осознав свою коммуникативную некомпе-
тентность в игровой форме, студенты признали 
необходимость наличия в пакете профессио-
нальных умений развитой речевой культуры.

на втором этапе (погружение) целью 
было овладеть навыками всех видов ре-
чевой деятельности. Ведущей на данном 
этапе являлась стратегия коммуникатив-
ных действий, которая реализовывалась 
с помощью таких приемов как организа-
ция активного творческого процесса в дея- 
тельностной парадигме, направленной на 
формирование у студента познавательных 
действий и овладение способами решения 
коммуникативных задач;  стимулирования 
творческой активности будущего специ- 
алиста сферы образования, ориентирован-
ной на овладение опытом речевой деятель-
ности в медиапространстве вуза. Средства, 
используемые на данном этапе: проектная 
деятельность, коммуникативный практи-
кум, упражнения по технике речи.

на этапе погружения студентам было 
предложено подготовить несколько ин-
формационных сюжетов и печатных мате-
риалов, посвященных дню учителя. 

В процессе этой работы они обратились 
за содействием к преподавателям: составляли 
вопросы для интервью с ними, побывали на 
школьных занятиях у выпускников универ-
ситета, чтобы погрузиться в их профессио-
нальную деятельность и создать телеочерк об 
успешном молодом педагоге. Таким образом, 
выпуску в свет телеэфира и праздничного 
номера газеты предшествовала большая подго-
товительная работа, в ходе которой учащиеся 
приобрели навыки интервьюирования, веде-
ния диалогической беседы, написания и ре-
дактирования текстов, приобщились к профес-
сиональному сообществу в самом активном 
проявлении его деятельности. Будущие специ-
алисты сферы образования овладели такими 
качествами правильной речи как точность 
(составляя вопросы для интервью), адресность 
(ориентируясь на интересы и потребности 
тех, кто будет читать газету или смотреть 
видеосюжет), чистота (путем редактирования 
печатного материала и тщательной подготовки 
закадрового текста для телеинтервью) и др.   

на третьем этапе (рефлексивный) цель 
заключалась в выработке у студентов 
умений по саморегуляции собственной 
речевой деятельности. Ведущей стала 
рефлексивная стратегия, которая осу-
ществлялась через приемы самоанали-
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за собственной речевой деятельности 
(организация мастер-классов различной 
направленности, семинаров с предста-
вителями медиапространства региона 
и пр.), направленной на формирование 
универсальных корректирующих дей-
ствий в речевой деятельности, реализу-
ющейся в профессиональном сообществе. 
Средства, используемые на данном этапе: 
активизация устно-речевой деятельности 
(средство направлено на расширение ре-
чевой практики), экспертиза медиатекстов 
привлеченными экспертами (средство раз-
вивает умения находить неточности, фак-
тические ошибки в текстах и определять 
места для улучшения и выразительности), 
самообследование речевой деятельности 
(средство позволяет приобрести навыки 
оценивания собственных медиаматери-                     
алов по критериям правильной речи, т. е. 
чистота, логичность, понятность, вырази-
тельность и др.). Последнее проиллюстри-
руем примером. 

Занятия по технике речи способствовали 
проведение студентами самообследования 
собственной речевой деятельности. Перед 
приглашенным педагогом задача состояла 
в коррекции речевых дефектов студентов, 
обозначении фонетических и орфоэпических 
норм, а также специфики звучащей речи. не-
смотря на то, что многие студенты экспери-
ментальной группы слышали себя, так сказать,  
«со стороны» (телевизионщики), многие рече-
вые погрешности и для них стали открытием. 
По итогам групповых занятий по совершен-
ствованию устной речи было проведено ток-
шоу «я говорю, меня слушают!», на котором 
студенты анализировали речь друг друга, уже 
руководствуясь теми критериями, которые 
стали им известны на учебных занятиях.  

Также самими студентами были отмечены 
положительные результаты и в образователь-
ном процессе. Так, например, в процессе 
защиты курсовой работы студентка iV курса, 
будущий учитель французского и немецкого 
языков, использовала метод убеждения, отста-

ивая предлагаемые ею методики. анализируя 
впоследствии свое выступление, она пришла 
к выводу, что быть убедительной и отстаивать 
свою исследовательскую позицию ей во мно-
гом помогли навыки и умения, приобретенные 
в ходе активной работы в вузовских средствах 
массовой информации.

образовательные стратегии с использова-
нием средств медиапространства реализовы-
вались с учетом уровня сформированности 
речевой культуры студентов, что позволило 
индивидуализировать и дифференцировать 
процесс формирования речевой культуры 
будущих специалистов сферы образования, 
преодолеть трудности в личностно-профес-
сиональном развитии на этапе вузовского 
обучения и минимизировать возможные 
коммуникативные трудности в будущей 
профессиональной деятельности.
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ЭТноХУдожеСТВенное оБраЗоВание В ВУЗе:  
К ВоПроСУ оБ орГаниЗаЦии ПраКТиЧеСКоЙ 

раБоТЫ СТУденТоВ
Л. В. Николаева (Мордовский государственный университет                            

им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)
Статья посвящена организации практических занятий студентов в процессе изучения народного 

искусства в высшей школе. автор определяет четыре стадии практической работы в ходе освоения 
нового материала: знакомство с народным искусством, посещение музейных выставок, создание 
произведений прикладного искусства своими руками, разработка собственных образовательных про-
грамм или сценариев мероприятий для младших возрастных групп, помогающих детям лучше освоить 
традиционное народное искусство. Такая обучающая творческая деятельность – важная составля-
ющая программы этнохудожественного образования и воспитания студентов. В ходе ее реализации 
формируется целый ряд качеств творческой личности, качеств будущего учителя: изобретательность 
и инициатива, наблюдательность и самостоятельность в выборе предметов творчества – создании 
произведений декоративно-прикладного искусства. Приводится ряд примеров использования возмож-
ностей музея в этнохудожественном образовании молодежи. При этом главной является мысль о том, 
что музейная экспозиция, мастер-классы, круглые столы способствуют лучшему освоению материала, 
стимулируют творческую деятельность студентов. автор подчеркивает, что практические занятия 
носят не только образовательный, но и воспитательный  характер, поскольку изначально ставятся 
и решаются задачи нравственного и эстетического образования молодежи, изучения и сохранения 
народных традиций.

Ключевые слова: этнохудожественное образование; практические занятия; музей; выставка; декора-
тивно-прикладное творчество.

ETHNOART EDUCATION IN HIGHER EDUCATION 
INSTITUTION: TO THE QUESTION OF THE 

ORGANIZATION OF PRACTICAL WORK OF STUDENTS
L. V. Nikolaevа (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)

article is devoted to the organization of a practical training of students in process studying of folk art at 
the higher school. the author defines four stages of practical work during development of a new material, since 
acquaintance to folk art, visit of museum exhibitions, before creation of works of applied art by the hands, 
for the younger age groups helping children the traditional folk art is better to master development of own 
educational programs or scenarios of actions. Such training creative activity – an important component of the 
program of ethnoart education and education of students. during its realization a number of qualities of the 
creative person, qualities of future teacher is formed: ingenuity and initiative, observation and independence 
in a choice of subjects of creativity – creation of works of arts and crafts. a number of examples of use of 
opportunities of the museum is given in ethnoart education of youth, thus the thought that a museum exposition, 
master classes, round tables promote the best development of a material is main, stimulate creative activity 
of students. the author emphasizes that a practical training carries not only educational, but also educational 
character as tasks of moral and esthetic formation of youth, studying and preservations of national traditions 
initially are set and solved.

Keywords: ethnoart education; practical training; museum; exhibitions; arts and crafts creativity.

© николаева л. В., 2014

Практические занятия являются важ-
ной составляющей учебного процесса 
в вузе. Полученные на лекциях знания 
студенты должны уметь использовать 
на практике, закреплять приобретенные 
навыки в своей научной и творческой 
деятельности. В этом плане дисциплина 
«Теория и методика этнохудожественного 
образования» имеет свою специфику: необ-

ходимо таким образом организовать прак-
тическую работу студентов, чтобы они не 
только научились правильно выстраивать 
занятие с детьми, используя методы, наи-
более целесообразные при изучении той 
или иной темы, но и сумели подготовить 
наглядный материал, необходимый для 
лучшего усвоения детьми теоретических 
сведений. опыт работы со студентами 
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специальности «народное художествен-
ное творчество» подсказал необходимость 
реализации ряда этапов практической дея-
тельности в процессе изучения методики 
организации работы с детьми, изучающими 
народное художественное творчество. 

Уже на лекционных занятиях важно 
подчеркнуть необходимость и своевре-
менность этнокультурного и этнохудоже-
ственного образования в России, довести 
до студентов, а через них и до детей, под-
ростков главную мысль: весь историче-
ский опыт человечества свидетельствует 
о том, что успех любой страны в эконо-
мике и духовной жизни определяется 
прежде всего тем, в какой мере общество 
обеспечивает сохранение культуры, своего 
интеллектуального  потенциала.

определенную положительную роль 
в этом плане могут сыграть обращение к на-
родным истокам, освоение духовно-нрав-
ственного, социокультурного и художествен-
но-эстетического опыта предшествующих 
поколений. Следовательно, проблема сохра-
нения и развития национально-культурных 
традиций тесно связана с этнокультурным, 
этнохудожественным образованием. 

Подобный вывод был сделан учены-
ми, педагогами отнюдь не в последние 
годы. еще к. д. Ушинский, л. н. Толстой 
содействовали открытию школ для всех 
слоев населения, изучению предметов, 
знакомящих с историей и культурой Рос-
сии, включению в учебники пословиц, 
поговорок и загадок, текстов русских 
народных сказок, научно-популярных 
рассказов о трудовой жизни народа, его 
быте и праздниках.

и хотя с тех пор многое было сделано 
в плане художественно-эстетического 
и национального воспитания подраста-
ющего поколения, вопросы этнокультур-
ного образования остаются актуальными 
и в наши дни. 

как отмечают ученые и педагоги, «пост-                                                                                    
индустриальное общество характеризу-
ется “нашествием” глобализированных 
культурно-потребительских ценностей, 
активно насаждаемых средствами массо-
вой информации... Развлекательно-гедони-
стическая природа “массового искусства” 
не гуманизирует личность, а, напротив, 

примитивизирует структуру ее интересов 
и устремлений. Массовая сервисная куль-
тура не требует больших интеллектуальных 
и нравственных усилий для ее постижения, 
что является негативным и ущербным для 
личности. как следствие этого можно отме-
тить резкий спад духовных и нравственных 
ориентиров у молодежи» [3, c. 152]. дети, 
подростки не интересуются народной ху-
дожественной культурой и всем тем, чем 
жили наши предки. наблюдается процесс 
вымывания истинной культуры из социо-
культурной среды. 

новое же поколение не должно утра-
тить своих корней, национальной само-
бытности. ему необходимо знать свою 
тысячелетнюю историю и культуру: песни, 
танцы, сказки, декоративно-прикладное 
искусство и другие виды многогранного 
народного творчества. Поэтому ученые, 
педагоги уже сегодня уделяют особое 
внимание разработке программ, нацелен-
ных на воспитание человека, способно-
го осознать необходимость сохранения 
и приумножения ценностей своей куль-
туры, принимать посильное участие в ее 
созидании. Подобные программы уже 
апробированы во многих дошкольных уч-
реждениях, школах, вузах страны, широко 
применяются в системе дополнительного 
образования. а. В. нестеренко отмечает, 
что «в начальной школе используется 
комплект интегрированных эколого-ху-
дожественных развивающих программ 

“Русский дом” и “от Руси к России”… 
В средней школе изучение традиционной 
народной культуры осуществляется по 
образовательным областям “Филология”, 
“история”, “народоведение”, “искусство” 
по программам и учебникам Т. и. Бакла-
новой, н. М. Сокольниковой “Мировая 
художественная культура”, Т. я. Шпика-
ловой “изобразительное искусство” и др. 
опыт работы этих учреждений обобщен 
и представлен в диссертационных иссле-
дованиях и публикациях (л. а. аметовой, 
С. а. ермоловой, е. Р. иващенко, С. В. Ры-
ковой, а. В. нестеренко и др.)» [2, c. 5].  

Важной задачей этнохудожественного 
образования является и вузовская подготов-
ка специалистов к профессиональной дея-
тельности. определенную работу в рамках 
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этнокультурного и этнохудожественного  
образования проводят преподаватели ряда 
вузов, обучающих студентов по  специаль-
ности  «народное художественное творче-
ство». один из них – Мордовский государ-
ственный университет им. н. П. огарева. 

Согласно учебному плану, студенты 
iV−V курсов института национальной 
культуры специальности «народное худо-
жественное творчество» изучают предмет 
«Теория и методика этнохудожественного 
образования». его освоение предполагает 
решение ряда задач:

– сформировать у студентов пред-
ставление о сущности, предмете, целях 
и задачах современного этнохудоже-
ственного образования, его взаимосвя-
зях с различными отраслями педагоги-
ческой науки;

– раскрыть роль этнохудожественного 
образования в современном мировом куль-
турно-информационном пространстве, 
государственной культурной и образова-
тельной политике России;

– определить роль и место теории и ме-
тодики этнохудожественного образования 
в системе профессиональной подготовки 
специалистов и их будущей профессио-
нальной деятельности;

– познакомить студентов с истоками 
и преемственной системой этнохудоже-
ственного образования в России;

– раскрыть теоретические и методи-
ческие основы этнохудожественного об-
разования на различных уровнях данной 
системы (дошкольном, школьном, до-
полнительном, среднем специальном, 
высшем и послевузовском образовании);

– сформировать у студентов систему 
профессиональных знаний, умений и на-
выков в области методики преподавания 
этнохудожественных дисциплин на раз-
личных уровнях этнохудожественного 
образования;

– обучить студентов основам педаго-
гической технологии разработки и апро-
бации авторских инновационных этно-
художественных учебных программ для 
различных типов образовательных уч-
реждений;

– дать учащимся общее представление 
об основных направлениях научных ис-

следований в области этнохудожествен-
ного образования;

− повысить интерес к педагогической 
деятельности в сфере этнохудожественно-
го образования, а также мотивационные 
основы этой деятельности.

Таким образом, изучение курса пред-
полагает как освоение теоретического 
материала, так и овладение практически-
ми навыками – методикой организации 
и проведения занятий по народной худо-
жественной культуре, формами и метода-
ми работы с детьми. 

В зависимости от характера проводимой 
работы практические занятия студентов це-
лесообразно разделить на несколько этапов.

Первый этап занятий связан с под-
готовкой иллюстративного материала, 
необходимого для последующей работы 
с детьми при решении различных задач 
учебно-воспитательного характера. Сту-
денты изучают произведения народных 
художественных промыслов и впослед-
ствии сами создают подобные изделия.

Упрощенный вариант (применение 
репродукций из альбомов, просмотр ви-
деофильмов) нежелателен. Рекомендуется 
использовать для изучения подлинные 
предметы народного искусства. обра-
щение к произведениям различных ви-
дов искусства, созданным в народной 
среде, позволит не только перейти на 
новую (после школы) ступень освоения 
этнокультурного пространства, системы 
ценностных ориентаций, но и пробудить 
в студентах потребность осмыслить свое 
предназначение, реализовать свою инди-
видуальность.

оптимальный вариант для этого – по-
сещение музея. 

Музей как социокультурный институт 
имеет богатые возможности в области 
этнохудожественного образования. как 
отмечают исследователи, «искусство – 
необходимое условие и средство этноху-
дожественного воспитания учащихся, так 
как оно представляет собой мир образов, 
окружающих школьника в природной 
и социальной реальности, в силу чего 
создает эмоционально-насыщенную среду 
для формирования у него собственной 
картины мира» [1, с. 4]. Поэтому посеще-
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ние выставок декоративно-прикладного 
искусства с демонстрацией произведений 
народных художественных промыслов – 
важная форма практических занятий.

В МгУ им. н. П. огарева такая воз-
можность используется: студенты активно 
посещают все выставки, организуемые 
в Мордовском республиканском музее 
изобразительных искусств им. С. д. Эрьзи, 
Музее народной культуры. на протяжении 
ряда лет подобной площадкой для проведе-
ния практических занятий в разных формах 
(выставки, мастер-классы, круглые столы) 
был выставочный зал арт-салона «Сюлга-
мо», где периодически организовывался 
показ изделей народных мастеров. 

Университетские музеи не обладают 
достаточным количеством предметов на-
родного быта и декоративно-прикладного 
творчества, поэтому своими экспонатами 
дополняли организуемые в арт-салоне вы-
ставки из частных коллекций. остановимся 
на этих выставках подробнее.

два года назад в арт-салоне работала 
выставка народной и авторской куклы 
«кукольная страна». Были представлены 
куклы, выполненные в различных тех-
никах, с применением разнообразных 
материалов – чуть ли не ростовые набив-
ные куклы л. н. Сарайкиной, забавные 
мягкие игрушки н. а. Плакидкиной, 
бумажные этнические и исторические 
куклы л. В. Мелешкиной и др.

основной являлась мысль о преем-
ственности традиций: набивные текстиль-
ные куклы, куклы-закрутки, имевшие по-
пулярность в прошлом веке, нашли своих 
«двойников» в наши дни.

Многие представленные на выставке 
экспонаты составляли часть методфонда 
Музейного комплекса университета, а ав-
торы подобных кукол – студенты институ-
та национальной культуры специальности 
«декоративно-прикладное творчество». 
Создание кукол было учебным заданием 
при изучении предмета «Теория и мето-
дика  этнохудожественного образования».

Это – второй этап практических за-
нятий. Подобная обучающая творческая 
деятельность – важное звено этнохудо-
жественного образования студентов. она 
способствует  развитию целого комплекса 

свойств творческой личности, качеств 
будущего педагога: смекалки и изобрета-
тельности, трудолюбия и инициативности, 
самостоятельности в выборе предмета 
творчества и решения проблем, связанных 
с созданием произведений декоратив-
но-прикладного творчества. 

Решались и задачи исследовательского 
характера: прежде чем сделать народную 
куклу, студенты должны были найти ма-
териал о том, какую роль играла кукла 
в жизни наших предков, какие материалы 
использовались для создания кукол раз-
личного назначения, определить, какие 
технические приемы лежат в основе соз-
дания куклы того или иного вида. Резуль-
татом творческой деятельности студентов 
стали куклы-закрутки, куклы-стригушки, 
набивные текстильные куклы и куклы-зер-
новушки, занявшие достойное место в экс-
позиции выставки «кукольная страна».

несколько раньше, в начале 2012 г., 
в арт-салоне работала выставка анало-
гичного характера, которая акцентиро-
вала внимание на проблеме сохранения 
традиций в области создания народной 
куклы. Выставка имела название «куклы 
из бабушкиного сундука» и представляла 
работы из коллекции В. Б. Семеновой. 
Материалы выставки позволяли вести 
разговор о кукле как самой древней и наи-
более популярной игрушке, обязательном 
спутнике детских игр и самом доступном 
детям произведении искусства. являясь 
частью культуры всего человечества, кук-
ла сохраняет в своем образе самобытность 
и характерные черты создающего ее наро-
да. В этом главная ценность традиционной 
народной куклы.

В рамках данной выставки для сту-
дентов и школьников проводились ма-
стер-классы В. Б. Семеновой, н. Руиной,            
г. В. Хрупало, на которых мастера не 
только рассказали о бытовании народной 
куклы, о том, когда появились самые ран-
ние, обереговые, куклы, какие традици-
онные куклы были у русского народа, об 
особенностях современной куклы и работе 
с куклой театральной, но и продемонстри-
ровали простейшие приемы их создания.

Выставки, организуемые в арт-салоне 
«Сюлгамо», знакомили с творчеством совре-
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менных мастеров декоративно-прикладного 
искусства Республики Мордовия, темами, 
идеями, образами, которые легли в осно-
ву их произведений. Эти выставки также 
позволяли проследить, как традиционные 
приемы и мотивы воплощаются в произве-
дениях современных авторов, что важно для 
студентов, изучающих народное искусство.

Так, в начале 2012 г. зрителей порадова-
ла своей красочностью, высоким уровнем 
представленных работ выставка «Бисер-
ные переливы», знакомящая с произведе-
ниями из бисера, созданными как зрелыми 
мастерами бисероплетения (н. е. Марьен-
киной, е. В. галкиной, г. а. Петушковой), 
так и молодыми авторами – студентами 
института национальной культуры МгУ 
им. н. П. огарева, факультета педагоги-
ческого и художественного образования 
МгПи им. М. е. евсевьева, выпускника-
ми и учащимися художественных школ 
города. Бисер – традиционный материал, 
использующийся для декоративных до-
полнений народного костюма, стал успеш-
но употребляться в новом качестве – для 
создания предметов интерьера, цветочных 
композиций, сувениров, что великолепно 
продемонстрировали экспонаты выставки. 
Мастер-классы, проводимые о. Малаевой 
и н. Марьенкиной, обогатили школьников 
и студентов новыми знаниями в области 
бисероплетения, дали толчок творческим 
изысканиям.

Персональная выставка а. и. Занкина 
«Загадки бересты» продемонстрировала 
новые возможности использования тра-
диционного материала. издавна народные 
мастера использовали бересту для со-                                                              
здания посуды, предметов быта, украшая 
их нехитрым узором. Профессионально 
выполненные туеса, шкатулки, солонки, 
фруктовницы а. Занкина уже нельзя от-
нести к традиционному дедовскому про-
мыслу – это искусство в его высшем про-
явлении. однако выставка имела и свой 
особый подтекст: давала представление 
о культуре наших предков, об их уме-
нии работать с природным материалом, 
о преемственности традиций, к которым 
трепетно относятся современные мастера.

ежегодно 14 ноября арт-салон «Сюл-
гамо» собирал участников осеннего празд-

ника народного мастерства «кузьминки». 
насыщенный театрализованными пред-
ставлениями, народными песнями, играми 
праздник знакомил зрителей с традицион-
ными промыслами и ремеслами, не ушед-
шими в прошлое вместе с бытом народа, 
а продолжающими развиваться в новых 
современных условиях. Это – важный мо-
мент в этнохудожественном образовании 
студентов и школьников, помогающий не 
только «окунуться» в историю и культуру 
нашей страны, сделать их ближе и понятней, 
но и овладеть секретами мастерства, кото-
рыми  обладали наши предки. Творческие 
встречи, мастер-классы, проводимые на 
фоне выставки, вносят свой вклад в изуче-
ние, распространение различных видов на-
родного творчества, пробуждение интереса 
и популяризацию декоративно-прикладного 
искусства среди широких слоев населения, 
в первую очередь в молодежной среде.

на протяжении нескольких лет боль-
шое значение в этнохудожественном 
образовании студентов имели выставки, 
представляющие дипломные, курсовые 
творческие работы выпускников и уча-
щихся высших и средних учебных заве-
дений республики. они демонстрирова-
ли успехи молодых авторов в основных 
видах декоративно-прикладного твор-
чества Мордовии: вышивке, резьбе по 
дереву, ткачестве, гончарном искусстве. 
В представляемых работах неизменно 
видно не только бережное сохранение 
вековых традиций, но и поиск собствен-
ных колористических и композиционных 
решений. 

В этнохудожественном образовании 
студентов немалую помощь оказывали 
организуемые в арт-салоне курсы «Худо-
жественная роспись тканей», «Художе-
ственное ткачество», «Вышивка лентами», 
«керамика», «Рукоделие». 

курсы были организованы не только 
для студентов, а для всех желающих, 
независимо от возраста и образования. 
они разработаны на основе материалов 
истории, истории искусства, фольклора, 
этнографии, образцов народного творче-
ства. Программы предусматривали лекции 
по истории возникновения промыслов, 
изучение приемов и техник, освоение их 



133

IntegratIon of educatIon. 2014, no. 3

СПиСок
иСПолЬЗоВанноЙ лиТеРаТУРЫ

1. Голошумова, Г. С. Этнохудожественное 
воспитание сельских школьников на материале 
декоративно-прикладного искусства Урала : мето-
дическое пособие / г. С. голошумова. – Москва : 
изд-во иСПС Рао, 2005. – 56 с.

2. Нестеренко, А. В. Этнохудожественное об-
разование детей и подростков : учебное пособие /                
а. В. нестеренко ; под ред. Т. н. Бакланова. – Мос-
ква : МгУки, 2008. – 209 с. 

3. Павлова, И. Ю. Вопросы этнохудожествен-
ного образования : аксиологический аспект /                          
и. Ю. Павлова // Высшее образование в России. –                                 
2008. – № 3. – С. 152–155.

Поступила 22.11.13.

на практике, а также приобретение на-
выков создания образцов данных видов 
искусства. для обучения привлекались 
специалисты – преподаватели института 
национальной культуры и ведущие масте-
ра декоративно-прикладного творчества 
республики Мордовия.

Таким образом, музей в этнокуль-
турном образовании студентов играет 
двоякую роль. С одной стороны, мир 
народной культуры и искусства, во мно-
гом незнакомый современной молодежи, 
реконструируется в музейной среде хотя 
бы в некоторых своих аспектах; музей 
помогает студентам его понять и принять. 
С другой стороны, приобщение молодежи 
к социокультурному опыту способствует 
формированию на этой основе ее жизнен-
ных ценностей и устремлений, развитию 
творческой личности.

Полученные знания и умения студенты 
могут применить во время проведения 
третьего этапа практических занятий, в ходе 
которого они учатся разраба тывать соб-
ственные программы по народной художе-
ственной культуре для младших возрастных 
групп. Студенты пишут сценарии занятий 
с детьми, посвященные тем или иным 
народным промыслам, с использованием 
методического материала (кукол, наглядных 
пособий), созданного своими руками.

Четвертый этап – реализация меро-
приятия в конкретном детском коллекти-
ве – группе детского сада или младшем 
классе общеобразовательной школы. есть 
опыт  использования наработанного мате-
риала во время педагогической практики 
на базе учреждений дополнительного 
образования.

Следовательно, необходимыми вида-
ми практической деятельности студентов 
в процессе изучения предмета «Теория и ме-
тодика этнохудожественного образования» 
будут следующие поэтапные виды работ:

– знакомство с народным художествен-
ным творчеством (посещение музейных 
экспозиций, выставок);

– создание произведений декоратив-
но-прикладного творчества своими руками;

– разработка собственных программ по 
народной художественной культуре для 
младших возрастных групп, сценариев 
мероприятий;

– проведение мероприятия с использо-
ванием произведений декоративно-при-
кладного творчества собственного изготов-
ления в группе детского сада или младшем 
классе общеобразовательной школы.

В результате практических занятий 
в рамках курса «Теория и методика этно-
художественного образования» студенты 
не только овладевают целым комплексом 
знаний и умений, связанных с обогаще-
нием представлений о формах и методах 
создания народной игрушки, но и разви-
вают собственный творческий потенциал, 
совершенствуют педагогические способ-
ности.

Практические занятия имеют и вос-
питательный характер, поскольку из-
начально преследуются цели изучения 
и сохранения народных традиций, нрав-
ственного и эстетического воспитания 
молодежи. очень важно сохранить то, что 
создавалось веками – будь то народная 
песня, народный костюм или народная 
игрушка, помочь современному поколе-
нию понять, принять и развить в новых 
формах то, что было  дорого нашим пред-
кам, что составляло частицу их, а значит 
и нашего, бытия.
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ТрадиЦии народноГо ПриКЛадноГо иСКУССТВа   
В КонТеКСТе ХУдожеСТВенноГо оБраЗоВаниЯ   

(на ПриМере реЗЬБЫ По дереВУ С. ПодЛеСнаЯ ТаВЛа)

Н. В. Рябов (Мордовский государственный университет                                         
им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)

автором поднимаются вопросы методики преподавания тавлинской школы резьбы по дереву в сфере 
дополнительного образования. Предлагаются возможности удачного сочетания в обучении научного начала 
в декоративно-прикладном творчестве и традиции народного искусства с учетом взаимосвязи пластиче-
ских форм и тематического содержания в художественных практиках. Четкое разграничение в учебном 
процессе направления по изучению устоявшихся видов прикладного искусства с учетом местных тради-
ций дает возможность внедрения в процесс обучения новых форм художественного творчества. В связи 
с этим в настоящее время идут поиски по разработке методологических основ и содержательной базы 
реализации инновационных программ по художественному воспитанию учащейся молодежи, включая 
традиции местных национальных и этнических культур.

на наш взгляд, целесообразность введения в дополнительную образовательную сферу традицион-
ного направления резьбы по дереву Тавлинской школы фигурной пластики имеет перспективу развития 
и сохранения традиционных видов декоративно-прикладного искусства.

Ключевые слова: сфера дополнительного образования; декоративно-прикладное искусство; арха- 
ический образ этнической маски; резьба по дереву; художественная культура.

TRADITIONS OF ETHNIC APPLIED  
ART IN ART EDUCATION CONTEXT  

(BASED ON THE EXPERIENCE OF WOODCARVING  
AT THE VILLAGE PODLESNAYA TAVLA)  

N. V. Ryabov (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)
the author brings up questions of tavlinsky school teaching technique in woodcarving in the sphere of 

further education. the paper discusses possibilities of a successful combination of the scientific fundamentals in 
arts and crafts creativity with tradition of folk art with respect to interrelation of plastic forms and the thematic 
contents in art practicians.

Clear emphasis on studying settled types of applied art taking into account local traditions gives the chance 
to introduce in the process of training new forms of art creativity. in this regard there are currently searches for 
development of methodological fundamentals and content basis for implementation of innovative programmes 
for art education among the youth, including traditions of local national and ethnic cultures.

Expediency of introduction to the further education traditional direction of woodcarving of tavlinsky 
school of figured plasticity has prospects for the development and safeguard of traditional types of arts and 
crafts.

Keywords: further education; decorative and applied arts; archaic image of an ethnic mask; woodcarving; 
artistic culture.
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одной из сфер, которая может оказать 
реальное содействие сохранению и развитию 
традиций народного искусства, является 
система дополнительного образования. Так, 
в с. Подлесная Тавла кочкуровского района 
Республики Мордовия, где работают из-
вестные мастера, функционирует экспери-
ментальная детская художественная школа. 
Школа является признанным центром воз-
рождения национальной резьбы по дереву.

Введение в учебный процесс учрежде-
ний дополнительного образования пред-

метов, обучающих народным промыслам 
и ремеслам, в современных условиях 
является попыткой изучить традиции 
национального искусства прежних по-
колений и применить их при создании 
современных произведений прикладного 
творчества. Это способствует формирова-
нию у молодежи ценностного отношения 
к своим духовным корням, достижениям 
родной культуры, своей малой Родине. 
Это тем более важно, что мастер деко-
ративно-прикладного творчества всегда 
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оказывается связующим звеном между 
отдельным индивидом, обществом и эт-
нической культурой в целом, вольно или 
невольно продолжая процесс воспитания 
у публики интереса к этнокультурной 
традиции, тем самым обеспечивая ей 
дальнейшую жизнь. 

Включение в учебный процесс тема-
тики, обеспечивающей изучение тради-
ционных видов прикладного искусства, 
характерных для данной локальной куль-
туры, дает возможность изучения новых 
видов, форм, жанров, материалов, техник 
художественного творчества. В связи 
с этим в настоящее время идут поиски 
по разработке методологических основ 
и содержательной базы реализации ин-
новационных программ по художествен-
ному воспитанию учащейся молодежи, 
учитывающих традиции местных на-
циональных и этниче ских культур. 
В этом есть и своя специфика, которая 
осуществляется в контексте взаимосвязи 
народной культуры и современной куль-
турной среды, а именно через погружение 
в культурные ценностные отношения, ко-
торые были выработаны долгой историей 
общественного развития.  

из всего разнообразия декоратив-
но-прикладного искусства обратим вни-
мание на такой традиционный вид ху-
дожественного творчества мордвы как 
резьба по дереву, в котором получила 
значительное развитие деревянная ма-
ска. архаическая форма резной маски 
является одним из жанров, получивших 
развитие в образовательной практике 
Подлесно-Тавлинской экспериментальной 
детской художественной школы. Важ-
нейшими источниками для педагогов 
и учащихся при их создании являются 
как теоретические научные исследования, 
так и художественная практика (не только 
старинные образцы, но и творчество со-
временных мастеров).

неоднозначное отношение к процессу 
исполнения в резьбе по дереву «этниче-
ской маски», «ритуальной маски», пони-
маемой как архетип, включающий множе-
ство символических значений, является 
в определенном смысле традиционным 
для многих мастеров. опираясь на сло-

жившийся канон, они дают современное 
понимание резной маски из дерева. Так, 
это явление нашло выражение в творче-
стве мастеров тавлинской школы резьбы 
по дереву, предложивших новую художе-
ственную интерпретацию заключенных 
в ней смыслов. 

архаический образ этнической маски 
является распространенной темой школы 
резьбы тавлинских мастеров. Эта глубо-
кая художественная традиция заключает 
в себе большое историко-мифологическое 
содержание. 

древняя маска как художественный 
образ народного искусства наполнена 
архаическими верованиями, она впи-
тала в себя и лики наших прапредков, 
и глубинные корни этнических психо-
физиологических особенностей этноса, 
и мифологические представления. В язы-
ческих верованиях многих народов долгое 
время маска являлась олицетворением 
потустороннего, ее символика выражала 
сверхъестественную силу; шаман, наде-                                         
вший маску, становился воплощением 
духа, которого он изображал. 

Приукрашенные авторской фантазией 
и художественно переработанные формы 
современных масок выражают лишь этни-
ческую основу самого символа «маска».  

интересной представляется проблема 
исторических корней обрядовой маски. 
С точки зрения исследователей, вопрос от-
носительно возникновения и присутствия 
маски в этнических обрядовых действиях 
в истории мордвы является спорным. Воз-
можно, в верованиях древней мордвы, по 
предположениям ряда ученых, закрыва-
ющая лицо маска из различных материалов 
(дерево, лыко, ткань, красящие вещества) 
в виде зооморфного или антропоморфного 
тотемного образа, символизирующего защи-
ту, маскировку, а иногда и образы древних 
богов, являлась обязательным атрибутом 
рода. исконный смысл символики маски 
в том, что она выражала сверхъестествен-
ную силу; человек, надевший маску, ста-
новился воплощением духа, которого она 
изображала. отсюда и распространенное 
название «маски» в мордовских языках мок-
ша и эрзя (чамакст, шамакст, харят, карят). 
По этнографическому справочнику учено-
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го-исследователя мордовских древностей                                            
н. Ф. Мокшина, «харя – личина заимство-
вано от русских, так как в ряде мордовских 
сел нижегородской области эти маски 
называют карят» [4, с. 91].

использование масок в фольклорных 
празднованиях в наше время предполагает 
иную художественную интерпретацию, 
и оно связано больше с действием теа-
трального характера. Современные ху-
дожники и мастера прикладного искусства 
активно используют маску-личину и как 
художественный образ в разных вариантах 
технического исполнения, и как элемент 
дизайнерского оформления интерьера. 
очень ярко и выразительно, с соблю-
дением этнического колорита удается 
отобразить своеобразие художественного 
образа в маске современным мастерам – 
представителям тавлинской школы резьбы 
по дереву. Сам природный материал, де-
рево светлых пород (липа, осина, береза), 
предопределяет художественный замысел 
и процесс осуществления задуманного об-
раза маски. В масках тавлинских мастеров 
преобладают лики стариков, так как мно-
гие мифологические образы (Вирь-атя 
(э.) – «леший», Ведь-атя (э.) – «водяной», 
Куд-атя (э.) – «домовой») легко конкрети-
зировать и конструировать в художествен-
но-образную форму. За основу берутся 
размеры и форма человеческого лица без 
соблюдения пропорций. Вытянутость ма-
ски иногда больше в лицевой части и во-
гнутость в соответствии с очертаниями 
лица является общим стилевым решением 
тавлинских мастеров. У разных мастеров 
свои особенности композиционного и ху-
дожественного решения. иногда образ 
маски насыщается деталями: волосы из 
мочала, перевязанный плетеной лентой 
лоб. Вероятно, мифологические персоны 
являются для мастера основным полем 
для фантазии, хотя в масках персонажи 
имеют дуалистический образ. Встреча-
лись у мордвы и так называемые «устра-
шающие маски», которые фигурировали 
в зимнем цикле обрядов, в основном во 
время святок. 

По утверждению исследователя 
г. а. корнишиной, в обрядовых действи-
ях «чтобы усилить эффект, из луба или 

бумаги делали рога, большой нос, лицо 
мазали сажей. иногда использовали бу-
магу, окрашенную в черный цвет, делали 
личины-чамакс» [2, с. 54]. Применение 
масок в магических действиях ярко харак-
теризует активное воображение народа, 
в котором стихийные проявления приро-
ды, психологическое состояние человека 
и его суеверные представления выступали 
объемно, наглядно. к. леви-Стросс отме-
чает, что «мир масок составлял пантеон, 
человек-актер перевоплощался в бога 
только в случаях праздников и церемоний 
на тот момент, когда само действие сим-
волизировало обрядовую или ритуальную 
ситуацию» [3, с. 278].  

Воплощая архаичные образы древне-
мордовских богов в деревянной пластике, 
тавлинские мастера выстраивают своего 
рода иерархию. лики мужских персона-
жей в масках имеют приоритет в силу 
физиологических особенностей, преиму-
щественно это – лики стариков. Стремясь 
показать языческую архаику и тем самым 
отразить в скульптурных произведениях 
и маскообразных ликах элементы древних 
воззрений и миропонимания мордовского 
народа, мастера, используя природный 
материал, придают магическую таин-
ственность своим произведениям. При 
этом акцентируется не их божественный 
смысл или культовое значение, а лишь 
фиксируется отголосок древней тотемной 
символики. композиция резных деревян-
ных масок достаточно часто дополняется 
орнаментальным мотивом, что позволяет 
более полно раскрыть символическое 
значение образа. 

орнамент располагается в верхней 
или нижней части, что соответствует 
традиции орнаментации национальной 
одежды. Симметричное расположение 
деталей маски диктует необходимость 
симметрии орнамента в середине по 
отношению к основному пиктографиче-
скому элементу – антропоморфному об-
разу, знаку Мирового дерева, солярным 
знакам. орнаментальные мотивы масок 
наряду с их декоративной значимостью 
в данном случае играют не только роль 
оформления, в них присутствует отпеча-
ток религиозно-магических воззрений 
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мордвы, которые излагаются в виде 
пиктограмм. они отражают основы 
идеологических представлений этноса. 
некоторые изображения в нижней части 
масок по своему характеру напоминают 
«знамена», употреблявшиеся мордвой 
в прошлом.

Мы предполагаем, что в орнаменталь-
ные знаки масок, выраженные в форме 
резных узоров и пиктографических над-
писей, современные мастера закладывают 
глубокий смысл утраченной символики 
и генетической информации. Знак Миро-
вого древа раскрывает в маске божествен-
ный образ Нишке паза (э.) своим трехмер-
ным делением мироздания, а элементы 
с подобными мотивами (штрихованные 
в клетку прямоугольники, квадраты, ром-
бы, полосы) являются символическими 
знаками плодородия и процветания рода. 

В упрощенных анатомических формах 
масок, хотя и условных, но вместе с тем 
сохранивших этнические особенности об-
раза,  предугадываются черты первобытного 
наивного искусства. исследователь тради-
ционной культуры славян В. С. Воронов 
подметил основную суть миропонимания 
мастера: «окружающая жизнь дает новые 
мотивы, образы, темы; образы наблюда- 
емого быта преломляются в художествен-
ном творчестве и, испытав на себе ряд обыч-
ных в коллективном процессе творчества 
последовательных и постепенных видоиз-
менений и дополнений, кристаллизуются 
в законченный и уже малоподвижный ряд 
новых форм» [1, с. 158].

Раскрытие сути историко-мифоло-
гических основ является основопола-
гающим фактором коррелятивной связи 
самой пластической формы и ее внутренне-
го содержания, что представляется крайне 
необходимым не только для процесса худо-
жественного творчества зрелых мастеров, 
но и для процесса обучения воспитанников 
Подлесно-Тавлинской экспериментальной 
детской художественной школы. 

Сложно сохранить в нынешних усло-
виях традиционность и символическую 
значимость народного искусства, так 
как приоритеты современного соци- 
ума рассчитаны на иные ценности. оно 
неизбежно подвергается воздействию 

современности. Это не предполагает 
абсолютного отказа от традиции. Со-
временная социокультурная ситуация 
дает новые возможности реализации 
традиции. Так, представляется возмож-
ным использование художественных 
скульптурных форм, в том числе и маски, 
в проектах ландшафтного дизайна, а так-
же в искусстве интерьера для создания 
национального колорита в окружающей 
среде. Тем более, что в настоящее время 
тенденция вписывать в городской ланд-
шафт (детские садики, парковые зоны 
отдыха) скульптурные маскообразные 
объекты есть не просто дань моде, но 
и признание актуальности национальной 
тематики. Современная интерпретация 
связана с трансформацией форм объ-
емного моделирования в скульптурных 
изображениях, но при этом мифологи-
ческие образы в форме скульптурных 
масок в новом прочтении не утрачивают 
признаков национальной символики. 
Малая скульптурная пластика в отличие 
от больших форм соединяет в себе кон-
структивность и лаконичность резной 
стилизации, мастерство и простоту об-
работки, выразительность и оригиналь-
ность художественного образа и мотива. 

Таким образом, обращение к художе-
ственной практике народной культуры, 
опирающееся на знание заключенных 
в ней символических смыслов, пред-
ставляется чрезвычайно плодотворным 
для развития и совершенствования 
системы этнокультурного образования, 
важнейшим звеном которой являются 
учреждения дополнительного образо-
вания, призванные в том числе решать 
и задачи приобщения учащихся к род-
ной культуре, процессам ее сохранения 
и развития.
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ПедоЛоГиЯ В роССии: СУЩноСТЬ                              
и иСТориЧеСКаЯ СУдЬБа

С. Л. Шалаева (Марийский государственный университет,                                          
г. Йошкар-Ола, Россия)

Рассматриваются истоки возникновения интереса к научному и комплексному изучению детства, история 
возникновения и развития педологии в России. В статье выделяются основные принципы, на которых она 
строила свою деятельность. автор описывает работу Первого педологического съезда (1927 г.), сыгравший 
большую роль во внешней и внутренней формализации педологии как научно-практического направле-
ния. однако логика развития педологии на фоне логики общественного развития страны вела к росту 
противоречий внутри самой науки. анализируя их, автор выделяет пять основных причин, которые 
и привели к официальному запрещению науки. Педология возникла как ответ на рост интереса социаль-
но-гуманитарного знания к личности и распространению идей гуманизма, пришедших в Россию 
с Запада, но в сложившихся общественных, политических условиях была раздавлена идеологическим 
прессом советской эпохи, в связи с чем междисциплинарное изучение детства было на долгое время 
приостановлено.

Ключевые слова: педология; комплексное изучение ребенка; развитие педологии в России; детство; 
детское развитие; педологическое движение.

PEDOLOGY  IN RUSSIA: THE ESSENCE  
AND HISTORICAL DESTINY

S. L. Shalaeva (Mari State University, Yoshkar Ola, Russia)
the article discusses the origins of interest to the scientific and comprehensive study of childhood, 

history of evolvement of pedology in russia. the article highlights the main principles on which the latter 
runs its activities. the author describes the work of the First Congress on pedology (1927), which played 
a major role in foreign and national formalisation of pedology as a scientific and practical discipline. 
However, the logic of the development of pedology on the background of social development logic of the 
country led to the growth of contradictions within the science itself. analyzing them, the author identifies 
five major reasons that led to the formal prohibition of the science. Pedagogy emerged as a response to the 
growing interest in social scienses and humanities and spread the ideas of humanism, which came to russia 
from the West , but in the prevailing social and political conditions it was crushed by ideological pressure 
of the Soviet era, in connection with which the interdisciplinary study of childhood has been suspended 
for a long time.

Keywords: pedology; a comprehensive study of a child; pedology development in russia; he childhood; 
children's development; pedological  movement.
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Важнейшее значение изучения детства 
для решения как теоретических (философ-
ских, методологических), так и практиче-
ских (в первую очередь педагогических) 
задач фактически всегда признавалось фи-
лософами, психологами и педагогами. на 
принципе знания психологических и фи-
зиологических закономерностей детского 
развития основывались педагогические 
системы я. а. коменского, Ж. Ж. Руссо, 
и. г. Песталоцци, дж. локка. В русской  
науке этот принцип получил обоснование 
в трудах к. д. Ушинского, н. и. Пирогова. 
однако планомерное научное изучение 

детства началось лишь во второй  полови-
не XiX в., когда в философии (благодаря 
г. гегелю) и в естествознании (в первую 
очередь благодаря созданию эволюцион-
ной теории Ч. дарвина) получила распро-
странение идея поступательного развития, 
обозначилась возможность объективного 
познания ребенка, которая вселяла наде-
жду сделать целенаправленным, научно 
обоснованным процесс его воспитания, 
формирования его личности, а тем самым 
повлиять на улучшение жизни общества 
в целом. В последнее десятилетие XiX в. 
в изучение детского развития включились 

doi: 10.15507/inted.076.018.201403.140
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многие ученые разных специальностей 
в различных странах европы и америки. 
изучение ребенка шло в разных направле-
ниях [1; 4; 5]: врачи и физиологи, первыми 
обратившиеся к научному исследованию 
детства, главное внимание обращали на 
психофизиологические закономерности. 
гигиенистов интересовали условия, ко-
торые обеспечивали правильное разви-
тие психофизиологических и физиоло-
гических функций, разработка средств, 
препятствующих отклонению ребенка 
от нормы. ими изучалось и возрастное 
развитие психических функций (вначале 
элементарных ощущений, а затем все 
более сложных). Социологов и юристов 
интересовали причины отклонений в об-
щественном поведении детей, специфика 
детских правонарушений. Предметом 
специального изучения стали аномальные 
дети, в отношении которых была постав-
лена задача не только организации ухода, 
но и их обучения. В педагогике разра-
батывались как теоретические основы 
учебно-воспитательного процесса, так 
и способы практического использования 
данных о ребенке для целей воспитания 
и обучения.

В конце XiX − начале XX в. был нако-
плен достаточно богатый фактический ма-
териал о детском развитии, позволивший 
сформулировать ряд принципиально важ-
ных выводов. Теоретическое осмысление 
этих данных вызвало стремление создать 
целостное представление о ребенке на 
различных стадиях возрастного развития. 
Педология (от греч. pais «дитя» + logos 
«слово, наука») – направление в науке, 
ставившее своей целью объединить под-
ходы различных наук (медицины, биоло-
гии, психологии, педагогики) к развитию 
ребенка. 

начало педологии ряд исследовате-
лей связывает с именем немецкого врача 
и. Тидемана, который в 1787 г. издал 
сочинение «наблюдение над развитием 
душевных способностей у детей». однако 
началом систематического изучения детей 
считается сочинение немецкого физиолога 
г. Прейера «душа ребенка» (1882 г.). если 
этого исследователя считают идейным 
вдохновителем, то создателем данного на-

правления, основателем педологии счита-
ют американского психолога С. Холла, ко-
торый в своих трудах предпринял первые 
попытки комплексного (используя более 
современный термин − междисциплинар-
ного) подхода к проблемам возрастного 
развития. В 1889 г. С. Холл создал первую 
педологическую лабораторию, выросшую 
в институт детской психологии. Благодаря 
этому ученому уже в 1894 г. в америке на-
считывалось 27 лабораторий для изучения 
детей, издавались четыре специализиро-
ванных журнала. им были организованы 
ежегодные летние курсы для педагогов 
и родителей. Сам же термин «педоло-
гия» был предложен учеником С. Холла 
о. Хризманом в 1893 г. для обозначения 
науки, призванной объединить разно-                                       
образные знания о ребенке.

Распространившись в америке, педо-
логическое движение проникло в европу, 
поставив перед собой задачу создания 
научных основ педагогики, занявшись 
разработкой методов исследования дет-
ской природы. наряду с термином «пе-
дология» употреблялись равнозначные 
определения − психология детства, пе-
дагогическая психология, эксперимен-
тальная педагогика, гигиена воспитания 
и другие. на рубеже XiX−XX вв. термин 
«педология» получил широкое распро-
странение. Стремление к всестороннему 
исследованию ребенка в этот период так-
же связано с именами таких ученых как 
дж. Болдуин, а. Чемберлен (СШа), 
В.  Прейер,  к.  грос,  к.  и В.  Штерн, 
Э.  Мейман (германия), Б. Пере, а. Бине, 
г. компейре (Франция), дж. Сёлли (Вели-
кобритания), Э. клапаред (Швейцария), 
Ж. демор и о. декроли (Бельгия).

Русская наука развивалась в тесном 
контакте с зарубежной, наиболее значи-
мые зарубежные исследования по этой 
проблематике были переведены на рус-
ский язык. Появление педологии в Рос-
сии уже было подготовлено  идеями 
к. д. Ушинского о необходимости всесто-
роннего изучения воспитуемого человека, 
которые он высказал и серьезно обосновал 
в своем многотомном труде «Человек как 
предмет воспитания. опыт педагогиче-
ской антропологии». 
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этом мало внимания уделяя социальным 
и социокультурным проблемам челове-
ка как предмета воспитания. однако со 
временем на первый план стала выхо-
дить именно психологическая сторона 
исследований, и постепенно педология 
стала приобретать ярко выраженную 
психологическую направленность. Педо-
логи работали в детских садах, школах, 
различных подростковых объединени-
ях. активно осуществлялось психоло-
го-педологическое консультирование, 
проводилась работа с родителями, раз-
рабатывалась теория и практика психо-
диагностики. В ленинграде и Москве 
действовали институты педологии, где 
представители разных наук пытались 
проследить развитие ребенка от рожде-
ния до юности. Педологов готовили весь-
ма основательно: они получали знания 
по педагогике, психологии, физиологии, 
детской психиатрии, невропатологии, 
антропологии, социологии, причем тео-
ретические занятия сочетались с повсед-
невной практической работой. Развилась 
сеть педологических учреждений, была 
издана обширная литература, проведены 
конференция (1927 г.) и съезд педологов 
(1928 г.), выходил журнал «Педология» 
(1928−1932 гг.), а с 1923 г. в орле начал 
выходить «Педологический журнал» под 
редакцией М. я. Басова. 

Характеристику особенностей детей 
различных возрастных периодов дали 
е. а. аркин, и. а. арямов, П. П. Блон-
ский, л. С. Выготский, M. M. Рубинштейн, 
н. а. Рыбников, а. а. Смирнов и др. 
Важные данные были получены при ис-
следовании высшей нервной деятельности 
детей (н. и. красногорский), изучении 
познавательных процессов у ребенка, 
выявлении интересов и потребностей 
детей, в том числе в детских коллективах 
и др. (П. л. Загоровский, а. С. Залужный, 
H. M. Щелованов и др.). Методы педоло-
гических исследований были разработаны 
М. я. Басовым, а. П. Болтуновым и др. 
Предпринимались попытки теоретиче-
ского осмысления полученных данных 
в целях разработки общей теории детского 
развития (М. я. Басов, П. П. Блонский, 
л. С. Выготский, а. Б. Залкинд) [1; 5; 6]. 

основоположником русской педоло-
гии считают профессора а. П. нечаева. 
В 1901 г. он создал в Петербурге первую 
в России лабораторию экспериментальной 
педагогической психологии, где изуча-
лись особенности психики детей разных 
возрастов. В 1904 г. при этой лаборатории 
были открыты педагогические курсы. 
Подобные курсы были организованы 
в Москве, нижнем новгороде, Самаре. 
В 1907 г. постоянные педологические 
курсы а. П. нечаев преобразовал в Пе-
дагогическую академию. В исследование 
проблем детского развития включились 
и. а. Сикорский, П. Ф. лесгафт, В. М. Бех-
терев, г. и. Россолимо и др. В этом же 
году в Петербурге В. М. Бехтеревым был 
создан Педологический и Психоневро-
логический институты, основан журнал 
«Вестник психологии, криминальной 
антропологии и педологии». 

горячими сторонниками и организато-
рами исследований по изучению детского 
развития стали H. E. Румянцев, л. е. обо-
ленский, а. н. Бернштейн, а. Ф. лазур-
ский. Педология была широко представле-
на на Всероссийских съездах по педагоги-
ческой психологии и экспериментальной 
педагогике, главная заслуга в организации 
которых принадлежала а. П. нечаеву. Все 
это свидетельствовало о принятии обще-
ственным сознанием идей педагогической 
антропологии к. д. Ушинского о важности 
знаний основных закономерностей фор-
мирования и развития детского организма 
и его психики для успешной педагогиче-
ской деятельности, а также необходимо-
сти целостных представлений о человеке 
для воспитания и обучения. 

В России педология находилась на 
пике своего развития в 20-е гг. XX в. 
Большинство представителей первого 
поколения педологов в России были вра-
чами. их привлекали в первую очередь 
«исключительные дети» − одаренные, 
дефективные, трудные в воспитательном 
отношении. ориентируясь на быстро раз-
вивающиеся в то время естественные на-
уки, педология первоначально обратила 
свое внимание на вопросы исследований 
психофизиологических особенностей 
развития подрастающей личности, при 
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Большую роль во внешней и вну-
тренней формализации педологии как 
научно-практического направления сы-
грал Первый педологический съезд. В его 
работе приняло участие свыше 2 000 чел. 
В президиум съезда было избрано более 
40 ведущих специалистов в области пе-
дологии, в составе почетного президиума 
значились н. и. Бухарин, а. В. луначар-
ский, н. к. крупская, н. а. Семашко, 
и. П. Павлов и др. Торжественное от-
крытие съезда, намеченное на 27 декабря 
1927 г., было перенесено на следующий 
день в связи с трагической кончиной 
В. М. Бехтерева. С 28 по 30 декабря рабо-
тал пленум съезда,  с  30 декабря по 
4 января функционировало 7 секций 
по разным направлениям.

Выступая на съезде, а. В. луначар-
ский в своем докладе говорил о том, что 
«в голове каждого учителя должен сидеть 
маленький, но достаточно крепкий пе-
долог» [2, с. 80]. он считал, что педоло-
гические знания нужны учителю, чтобы 
сделать жизнь детей радостнее, интерес-
нее, развить их социальные инстинкты 
и способности, а педология должна стать 
научной опорой воспитательного и учеб-
ного процессов.

н. к. крупская в своем выступлении 
обратила внимание на то, как важно по-
ставить ребенка в центр педагогического 
процесса. она подчеркнула, что педоло-
гия должна дать педагогам глубокие зна-
ния о ребенке, его желаниях, настроениях, 
мотивах и интересах, а принцип «исходить 
из ребенка» должен стать главным прин-
ципом работы с детьми, и тут педология 
может сыграть огромную роль [2, с. 80].

главным содержательным докладом 
съезда стал доклад известного советского 
психиатра, психоневролога и педолога 
а. Б. Залкинда «Педология в СССР», по-
священный общим вопросам педологии, 
в котором подводились итоги проделан-
ной работы, перечислялись основные 
направления  педологии,  суще ство-
вавшие на данный период,  а  также 
обозначались  учреждения ,  занима- 
вшиеся педологическими исследова-
ниями и практикой. В докладе подводи-
лись итоги практически всех (а не только 

педологических) исследований детства за 
последние десятилетия. 

Сложная проблема методологии дет-
ства была развернута в докладах С. С. Мо-
ложавого, В. г. Штефко, а. г. ивано-
ва-Смоленского, М. я. Басова, к. н. кор-
нилова, а. С. Залужного и др. [6, с. 132].

Большое внимание на съезде было 
также уделено педологическому инстру-
ментарию − всевозможным тестам, опро-
сникам, анкетам, статистическим методам, 
направленным на измерение интеллекта, 
эмоциональных и поведенческих реакций, 
физического развития ребенка, его памяти, 
воображения, внимания, восприятия, от-
ношения к миру. особое мнение было вы-
сказано по поводу использования тестов. 
Первая серия тестов для школы в нашей 
стране была опубликована в 1926 г., но уже 
в концу 20-х гг. отмечается в буквальном 
смысле повальное увлечение ими. В свя-
зи с этим Первый педологический съезд 
был вынужден принять решение, которое 
ограничивало применение тестов в педа-
гогической практике. В нем особо подчер-
кивалось, что «для практических выводов 
о том или другом ребенке должен, кроме 
данных тестовых методик, принимать-
ся во внимание весь комплекс условий, 
в которых живет ребенок, и полная его 
психофизиологическая характеристика» 
[1, с. 102].

на этом съезде педология получила 
официальное признание, объединила свои 
силы, обозначила пути сотрудничества 
с педиатрией и педагогикой как методо-
логической основой. После съезда начал 
выходить объемный журнал «Педология» 
под редакцией профессора а. Б. Залкинда, 
первые номера которого в основном были 
собраны из докладов, прозвучавших на 
съезде. Педология получает необходимые 
ассигнования, и практически период с на-
чала 1928 по 1931 гг. является расцветом 
советской педологии.

Это направление стремилось изучать 
ребенка комплексно, во всех его проявле-
ниях и с учетом всех влияющих факторов. 
л. С. Выготский определял педологию как 
науку о целостном развитии ребенка. То, 
что педология была еще далека от идеала, 
объясняется не ошибочностью подхода, 
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а огромной сложностью создания междис-
циплинарной науки, особенно в условиях 
той эпохи. Безусловно, среди педологов 
не было абсолютного единства взглядов. 
Все же можно выделить четыре основных 
принципа, на базе которых строилась пе-
дологическая работа [4, с. 382]:

1. Ребенок − это целостная система. он 
не должен изучаться только «по частям» 
(что-то физиологией, что-то психологией, 
что-то неврологией).

2. Ребенка можно понять, лишь учи-
тывая, что он находится в постоянном 
развитии. генетический принцип означал 
принятие во внимание динамики и тенден-
ции развития. Примером может служить 
понимание л. С. Выготским эгоцентриче-
ской речи ребенка как подготовительной 
фазы внутренней речи взрослого.

3. Ребенка можно изучать лишь с уче-
том его социальной среды, которая оказы-
вает влияние не только на психику, но часто 
и на морфофизиологические параметры 
развития. Педологи много и достаточно 
успешно работали с трудными подростка-
ми, что в те годы длительных социальных 
потрясений было особенно актуально.

4. наука о ребенке должна быть не 
только теоретической, но и практической.

к концу 20-х гг. XX в. педология на-
чала претендовать на роль «марксистской 
науки о детях», монополизируя право на 
изучение ребенка, оттесняя педагогику 
и поглощая психологию, анатомию и физио-                                                                              
логию детского возраста. П. П. Блонский 
писал, что «педолог предлагает заменить 
своей наукой педагогику и психологию, 
педагог топит педологию, а психолог пре-
тендует заменить своей педагогической 
психологией и педологию, и педагогику» 
[2, с. 82]. Противоречия внутри науки на-
растали. По нашему мнению, к их числу 
можно отнести следующие:

1. Предмет педологии с самого начала 
не был определен с достаточной четко-
стью. Перед наукой ставилась задача со-
бирать и систематизировать все, что отно-
сится к жизни и развитию детей. на деле 
вместо целостного представления о ребен-
ке составлялась компиляция мало связан-
ных между собой сведений из разных наук, 
изучающих ребенка, и эти противоречия 

фактически поддерживались идеологи-
ческой сферой, принимая политическую 
окраску. Проблема соотношения «био-со-
цио» в методологии исследований четко 
и объективно решена не была. на первом 
этапе в педологии ведущую роль играли 
биогенетическая и рефлексологическая 
концепции развития ребенка. Затем в ре-
зультате давления идеологического прес-
са, резко усилившегося в началу 30-х гг. 
XX в., когда партийные и советские орга-
ны требовали от науки непосредственной 
практической помощи в социалистиче-
ском строительстве,  приоритетную роль 
получила социогенетическая концепция, 
пропагандировавшая примат среды в раз-
витии ребенка (а. Б. Залкинд). несмотря 
на гонения, представители биологиза-
торского направления не хотели сдавать 
позиций. если у сторонников господству-
ющего социологизаторского направления 
не хватало научных аргументов, то в ход 
шли другие методы − противник объяв-
лялся неблагонадежным. 

В журнале «Педология» в 1931 г. появ-
ляется рубрика «Трибуна», специально от-
веденная для разоблачения «внутренних» 
врагов в педологии. «Шла ревизия пробле-
мы одаренности, нападению подверглись 
методы педологического исследования, 
особенно метод тестов, лабораторный экс-
перимент. Удары были нанесены и «про-
ституции» в области педологической 
статистики, произведен ряд серьезнейших 
нападений на «индивидуализм» досовет-
ской педологии» [6, с. 132−133].

Все это породило нездоровую атмос-
феру в научной среде. Такое состояние 
науки препятствовало нормальной иссле-
довательской деятельности.

2. Широчайшее распространение в ка-
честве рабочего инструмента педологии 
приобрел метод тестов. некритически 
заимствовались образцы западных те-
стов без учета специфики российской 
действительности либо скороспело и не-
серьезно создавались свои тесты по запад-
ным образцам. Результаты тестирования 
считались достаточным основанием для 
психологического диагноза и прогноза. 
Такой подход впоследствии привел к дис-
кредитации метода тестов на долгие годы. 
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3. Практическое применение педо-
логии требовало большого числа специ-
алистов, но их не было; к работе зача-
стую привлекались малоподготовленные 
люди. если их навыков было достаточно 
для проведения тестовых процедур, то 
для глубокой интерпретации результатов 
требовались более обширные знания. 
По результатам тестирования делались 
поверхностные и чересчур категоричные 
выводы. В результате этого многочислен-
ные педологические исследования (точ-
нее, обследования) детей приносили мало 
пользы, а порой наносили большой вред. 
Педология не была готова к практическо-
му использованию своих результатов.

4. Широкое распространение приобрел 
отбор детей во вспомогательные классы 
и школы на основе тестовых методик. 
В первой половине 30-х гг. XX в. число 
этих школ в крупных городах возросло до 
нескольких десятков. В ленинграде, на-
пример, в 1936 г. их насчитывалось 57 [1, 
с. 108]. однако кадрово и материально они 
оснащены не были, так как  отечественная 
дефектологическая служба только начина-
ла складываться, а потому оказались по 
существу безнадзорными.

5. Злоупотребления тестами вели к не-
допустимым для власти социальным 
последствиям, не учитывающим полити-
ческого момента: в состав, как тогда го-
ворили, дефективных учащихся по итогам 
испытаний чаще попадали представители 
рабочих, крестьян и пролетариата, а в со-
ставе одаренных оказывались дети соци-
ально чуждых слоев − дети интеллиген-
ции, священников, белогвардейцев и др. 

П. я. Шварцман и и. В. кузнецова, 
исследуя становление и развитие педо-
логии как науки, высказывают предпо-
ложение, что причину запрета педоло-
гии надо искать не только в ее содержа-
нии, но и в определенной политической 
игре «верхов» и удар хотели нанести по 
н. к. крупской [6, с. 135].

4 июля 1936 г. цк ВкП(б) издает по-
становление «о педологических извраще-
ниях в системе наркомпросов», которое 
фактически запретило педологию. Все 
исследования, носившие название педо-
логических, были прекращены, труды 

педологов были изъяты из употребления. 
Были запрещены учебники П. П. Блонско-
го «Педология для педвузов», а. а. Фор-
тунатова, и. и. Соколова «Педология для 
педтехникумов» и др. Педология была 
разгромлена, многие ученые репресси-
рованы, судьбы других искалечены. За-
крылись все педологические институты 
и лаборатории; педологию исключили 
из учебных планов пединститутов и пед-
техникумов, ликвидировались кафедры 
педологии, педологические кабинеты 
и лаборатории [3; 4].

Эти события на долгие годы резко су-
зили круг проблем по изучению ребенка 
в отечественном психолого-педагогиче-
ском знании, изменился и сам характер 
исследований. Была ослаблена идея це-
лостности в изучении личности. исследо-
ватели ставили перед собой конкретную, 
ограниченную задачу изучения той или 
иной стороны жизни ребенка. Возрастная 
психология, возрастная физиология, педа-
гогическая психология стали в значитель-
ной мере обособленными друг от друга 
отраслями знания. Педологическая наука, 
рожденная общим ходом идейного и прак-
тического освоения феномена личности, 
захватившим внимание западного и оте- 
чественного социально-гуманитарного 
знания конца XiX – начала XX вв., стала 
фундаментальным трендом науки о чело-
веке в современном обществе. Педология 
начала активно, но хаотично и эмоцио-
нально разрабатывать феномен личности и 
ее развития, не сумев системно осмыслить 
эту проблему, организовать системное ее 
изучение и внедрение в педагогическую 
сферу в условиях глобальных социо-
культурных трансформаций начала XX в. 
в мире и России. Получив уникальный 
шанс на институциализацию в качестве 
науки в революционной и послереволю-
ционной России, широко экспериментиро-
вавшей на поле социокультурных практик 
воспитания нового человека, педология не 
выдержала «превратностей» испытаний 
нового времени и была раздавлена иде-
ологическим прессом советской эпохи, 
требовавшей реальных и убедительных 
результатов, идеологически лояльных 
советскому времени. 
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Здесь важны именно эти два момента 
оценки феномена педологической науки 
в советской России. С одной стороны, 
педология есть несомненный феномен об-
щеевропейского ответа социально-гума-
нитарной науки на активно набирающие 
силу идеи личности, развития личности, 
отношения личности и общества, лично-
сти и социальных институтов, в том числе 
личности и государства. Эти идеи набрали 
силу в европе в конце XiX – начале XX в. 
и были усилены событиями второй миро-
вой войны и ее социальными последстви-
ями. ответом на этот вызов наряду с пе-
дологией стали такие научные и идейные 
течения как западный экзистенциализм, 
постмодернизм, религиозная русская 
философия, персонализм н. Бердяева, 
Вальдорфская педагогика и др., которые 
в оригинальной форме пытались решить 
эту проблему доступными им ресурсами, 
в рамках сфер их деятельности. Второй 
момент заключается в том, что этот ори-
гинальный ответ, данный отечественной 
педологией, пришелся на переломную 
эпоху развития российского общества 
и государства с присущими советскому 
времени идеологичностью, политической 
жесткостью.

Задача комплексного, междисципли-
нарного, целостного изучения ребенка не 
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