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УДК 378:37.014

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВУЗЫ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Е. Ю. Рогачева, А. Ю. Слепухин (Саратовский государственный технический 
университет имени Гагарина Ю. А., г. Саратов, Россия)

Развитие института высшего образования России в современном мире невозможно без междуна-
родного сотрудничества. В условиях глобализации и становлении экономик, основанных на знаниях, 
необходимо совершенствование и повышение авторитета национальной системы высшего образования. 
Для этого следует использовать достижения, которые имеются в европейской образовательной практике, 
и интегрировать их с лучшими традициями отечественной высшей школы. 

С введением в России двухуровневой системы высшего профессионального образования вузы ос-
ваивают новейшие методики преподавания и гармонизируют учебные планы с зарубежными аналогами  
в рамках Болонского процесса. В результате этой работы в учебный процесс вводятся новые образователь-
ные программы бакалавриата и магистратуры по различным специальностям. В перспективе – разработка 
совместных учебных программ, что позволит пойти по пути выдачи двойных дипломов. Таким образом, 
в России происходит усиление тенденций интернационализации высшего образования – процесса устой-
чивого взаимодействия и взаимовлияния национальных образовательных систем на основе общих целей 
и принципов, отвечающего потребностям мирового сообщества.

В работе представлен анализ интеграции регионального университета в международное образо-
вательное пространство на примере СГТУ имени Гагарина Ю. А. Приведена характеристика и оценка 
критериев интернационализации вуза, а именно академической мобильности студентов и преподавателей, 
участия в международных проектах, сотрудничества с зарубежными учебными заведениями и органи-
зациями, проведения конференций и семинаров на международном уровне. Рассмотрены результаты 
полуформализованного и формализованного интервью, проведенного с работниками СГТУ. Рассчитан 
показатель уровня развития международной деятельности. Выявлены проблемы, затрудняющие процесс 
интернационализации университета. 

Ключевые слова: международная деятельность; интернационализация; интеграция; региональный 
вуз; двухцикловое обучение; академическая мобильность.

REGIONAL UNIVERSITIES AND INTERNATIONAL 
INTEGRATION OF EDUCATION

E. Yu. Rogacheva, A. Yu. Slepukhin (Yury Gagarin State Technical University, 
Saratov, Russia)

Nowadays the development of international cooperation in higher education in Russia is crucial. Inclusion 
into international educational environment and transition to a two-level system of higher education poses 
a problem of harmonisation of domestic curricula with international ones in the framework of the Bologna 
process. Russian educators should use the achievements of European educational practice and integrate them 
with the best traditions of Russian higher education. Modern universities apply the new methods of teaching 
and development of curricula in the framework of the Bologna Agreement. As a result of this work the new 
educational Bachelor and Master Programmes in various specialties are introduced into educational process.

In this aspect, expansion of participation of Russian universities in international educational networks and 
cooperation programmes becomes essential. This is particularly important for provincial universities, possibilities 
of which are more limited in comparison with metropolitan universities. 

The analysis of integration of regional university into the international education is presented on an example 
of Yury Gagarin State Technical University (Saratov). The analysis was based on assessment of HEI’s criteria 
of internationalisation. The paper presents the indicator to be used for calculation of the level of development of the 
international activity. The problems complicating the process of internationalization of a university are revealed.

Keywords: international activities; internationalization; integration; regional university; two-level system; 
academic mobility.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ
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По итогам исследования компании 
Economist Intelligence Unit [7], которая 

является подразделением английского 
журнала “Economist”, российское высшее 
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образование находится на 13–м месте 
в общемировом рейтинге и на 8–м – в 
европейском. В России продвижение об-
разовательных услуг на мировой рынок 
осуществляют Министерство образова-
ния и науки РФ, Центр международного 
научного и культурного сотрудничества, 
Государственный институт русского языка 
им. А. С. Пушкина [1, с. 21–32]. Также   
в вузах функционируют специальные под-
разделения, занимающиеся международ-
ным сотрудничеством. Одним из направле-
ний экспорта образовательных услуг явля-
ется создание филиалов российских вузов   
в странах ближнего и дальнего зарубежья 
(например, в странах СНГ действуют 37 
филиалов, в которых обучаются 25 тыс. 
чел. [9, с. 249–252].

Процесс интернационализации актуа- 
лен не только для ведущих исследова-
тельских университетов страны, но и для 
региональных вузов, деятельность которых 
должна определять социально-экономиче-
ское развитие региона. Интеграция регио-  
нальных вузов в международную среду 
определяется следующими причинами: 

– повышение престижа вуза на рынке 
образовательных услуг как в стране, так 
и в мире в целом; 

– диверсификация доходов (например, 
получение дополнительного финансиро-
вания за счет участия в проектах между-
народного уровня);

– приобретение сотрудниками новых 
профессиональных знаний, которые могут 
привести к инновационным прорывам   
в преподавании и научной работе; 

– повышение качества образователь-
ных услуг за счет привлечения квалифи-
цированных кадров из других стран; 

– адаптация преподавателей и студен-
тов к межкультурной среде. 

Отметим, что в настоящее время уро-
вень интернационализации большинства 
региональных вузов России является до-
статочно низким. Международная деятель-
ность в основном сводится к отдельным 
событиям, не связанным друг с другом. 
Вуз может считаться международным 
при наличии интернациональной состав-
ляющей в образовательной, исследова-
тельской и общественной деятельности. 

Публикуемые отчеты региональных вузов 
не отражают полную картину междуна-
родной деятельности, поэтому сложно 
определить уровень ее развития, но суще-
ствуют различные национальные рейтин-
ги по ее оценке (например, Национальный 
рейтинг университетов) [3].

В работе предпринят анализ резуль-
татов международного сотрудничества 
регионального вуза на примере Саратов-
ского государственного технического уни-
верситета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ). 
Для получения информации о различных 
аспектах интернационализации универ-
ситета применялись методы полуформа-
лизованного (N = 7) и формализованного 
интервью (N = 37) с представителями от-
дела управления международного сотруд-
ничества (УМС) и внешнеэкономических 
связей (ВЭС) СГТУ, а также деканами   
и преподавателями, являющимися ее 
активными участниками. На основе по-
лученных данных определен уровень раз-
вития международной деятельности вуза.

Международная деятельность уни-
верситета осуществляется на основании 
стратегического плана развития СГТУ   
и ежегодных планов УМС и включает 
в себя такие направления, как академи-
ческая мобильность студентов и препо-
давателей, участие в международных 
проектах, сотрудничество с зарубежными 
учебными заведениями и организациями, 
проведение конференций и семинаров на 
международном уровне.

Начальник УМС О. С. Бочкова так 
определяет наиболее важные в настоящее 
время направления развития междуна-
родной деятельности СГТУ, связанные   
с «…внедрением инновационных методов 
обучения иностранным языкам, развити-
ем взаимодействия с международными 
образовательными организациями, оказа-
нием полной или частичной финансовой 
поддержки инициативным сотрудникам 
и студентам самим вузом, разработкой 
программ двойных дипломов и мер со-
поставимости образовательных программ  
с программами зарубежных университе-
тов». 

Место СГТУ в сравнении с другими ре-
гиональными техническими вузами можно 
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проиллюстрировать данными рейтинга выс-
ших учебных заведений стран Содружества 
Независимых Государств, разработанными 
в 2014 г. агентством «Эксперт РА» [6]. Сре-
ди 303 технических университетов СГТУ 
занимает 66 место (табл. 1). При составле-
нии рейтинга учитывался как уровень на-
учно-исследовательской деятельности, так 
и интернационализации вузов (в частности 
количество иностранных студентов).

Важным событием в развитии меж-
дународной деятельности СГТУ стало 

вступление в такие крупные междуна-
родные сети, как International Network 
of Engineering Education and Research 
(INEER – Международную сеть инженер-
ного образования и исследований, США) 
и Global University Network for Innovation 
(GUNI – Глобальную университетскую 
сеть по инновациям в образовании, Испа-
ния). В рамках этих объединений проходят 
регулярные конференции в области инно-
вационных образовательных технологий   
с участием представителей СГТУ. 

Т а б л и ц а  1   
Место СГТУ в рейтинге агентства «Эксперт РА»

Position of SSTU in “Expert RA” Agency rating

Общий рейтинг Технические вузы Вузы г. Саратова

Место СГТУ в рейтинге 187 66 3

Всего вузов
(в том числе филиалов) 1 532 303 16

СГТУ является организатором крупных 
международных научных конференций   
в области математики, информационно-те-
лекоммуникационных технологий, а также 
развития национальных и региональных 
инновационных систем для повышения 
конкурентоспособности и качества жиз-
ни: «Математические методы в технике   
и технологиях» (ММТТ–2008, ММТТ–
2012, ММТТ–2013), «Информацион-
но-коммуникационные технологии в науке, 
производстве и образовании» (ICIT–12), 

“Global network for Economics of Learning, 
Innovat ion and Competencebui lding 
Systems” (GLOBELICS–2007). Участие   
в этих конференциях, проведенных СГТУ 
в последние годы, приняли более 1 тыс. 
исследователей из российских и зару-
бежных вузов. География стран-участниц 
охватывает университеты 56 развитых   
и развивающихся стран.

СГТУ с 1993 г. является активным 
участником программы межуниверси-
тетского сотрудничества в области выс-
шего образования Евросоюза «Темпус»  
и занимает одну из ведущих позиций 
по числу выигранных грантов среди ву-
зов России в области университетского 
управления, разработки бакалаврских   

и магистерских программ по различным 
направлениям обучения, развития не-
прерывного образования, преподавания 
иностранных языков в технических вузах.   
За 20 лет СГТУ выиграл 13 грантов на 
выполнение совместных проектов с веду-
щими университетами Германии, Англии, 
Франции, Швеции, Испании, Португалии, 
Нидерландов, Бельгии, Польши, Чехии, 
Италии и других стран [5]. За время участия 
СГТУ в программе «Темпус» более 350 чел. 
(преподавателей, аспирантов, администра-
торов) посетили ведущие вузы Западной 
Европы, 150 европейских коллег – СГТУ.

В настоящее время в СГТУ обучаются 
более 200 иностранных студентов, основ-
ной контингент которых составляют граж-
дане стран СНГ и Балтии, незначитель-
ное количество студентов приезжают из 
Турции, Бангладеш, Ирака и Нигерии [8]. 
Для их социально-культурной адаптации 
проводятся специальные тематические 
вечера, экскурсии, знакомство с культу-
рой страны пребывания через участие   
в различных мероприятиях. Также функ-
ционирует летняя школа по изучению 
русской культуры и русского языка. 

Интервью с сотрудниками УМС и ВЭС 
позволили идентифицировать основные 
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моменты, затрудняющие развитие между-
народной составляющей университета. По 
словам О. С. Бочковой, «проблемы СГТУ 
аналогичны проблемам других вузов РФ: 
отсутствие у большинства сотрудников 
специальной подготовки для осуществле-
ния международной деятельности; низкий 
уровень развития иноязычной лингвисти-
ческой компетенции и межкультурной 
коммуникации большей части сотрудни-
ков вуза и студентов». 

Работники управления выделяют в ка-
честве важных проблем правовой аспект. 
По словам одного из респондентов, «…нет 
законов, которые бы способствовали раз-
витию мобильности. Необходимо совер-
шенствовать законодательную базу, а ее 
разрабатывает не провинциальный вуз…». 
Респондент привел пример наиболее рас-
пространенной у студентов проблемы, 
связанной с включенным обучением загра-
ницей: «на обучение заграницу, например, 
выезжают студенты, выигравшие прези-
дентскую стипендию. Они обучаются по 
программе иностранного вуза, сдают экза-
мены, а в родном вузе их не засчитывают. 
Нет документов, в которых уточняется, 
каким образом вернувшиеся студенты 
могут сдать сессию. Им приходится либо 
заключать дополнительное соглашение 
(для студентов, обучающихся на ком-
пенсационной основе), либо оформлять 
индивидуальный план (для бюджетных 
студентов). Таких моментов достаточно 
много, и нет законов, позволяющих быть 
защищенным в таких ситуациях». 

Немаловажным является мнение пре-
подавателей СГТУ об уровне развития 
международного сотрудничества в вузе. 
Методом формализованного интервью 
было выявлено, что большинство респон-
дентов (75,6 %) оценивают уровень меж-
дународной деятельности как «слабый» 
или «недостаточный», часть респондентов 
(18,9 %) – «средний» и «высокий» (5,4 %).

8 % респондентов отметили, что  
в СГТУ международное сотрудничество 
развито только по гуманитарным и есте-
ственно-научным специальностям, а вуз 
является техническим. В СССР и постсо-
ветской России техническое образование 
было направлено на развитие оборонной 

промышленности страны и являлось за-
крытым. Долгое время сотрудничество   
с иностранными вузами было невозмож-
ным. Поэтому вплоть до настоящего вре-
мени налаживать контакты с иностранны-
ми коллегами непросто. 

Чтобы лучше понять  суще ству- 
ющие проблемы, необходимо опреде-
лить уровень развития международной 
деятельности СГТУ. Для этого была ис-
пользована шкала определения уровня 
развития международной деятельности  
в вузе, разработанная Н. В. Медведевой [2,  
с. 96]. Она представляет собой перечень 
критериев, по каждому из которых ста-
вится оценка: 1 балл – низкий, 2 балла –  
средний, 3 балла – высокий уровень. 
Затем рассчитывается средний балл по 
формуле U = (A+B+C+D+E+F+G)/7, 
являющийся показателем уровня разви-
тия международной деятельности (U). 
Перечислим критерии, предложенные   
Н. В. Медведевой: 

1) A – иностранные студенты (количе-
ство человек в год); 

2) B – академическая мобильность 
(количество человек в год);

3) C – программы двухциклового об-
учения: бакалавриат, магистратура (коли-
чество программ, время их реализации);

4) D – программы двойных дипломов 
(количество программ, время их реали-
зации);

5) E – сотрудничество с мировыми 
образовательными центрами и фондами, 
выполнение международных программ 
(количество программ в год).

На наш взгляд, список необходимо 
дополнить следующими критериями:

6) F – оценка международной репута-
ции вуза (присутствие в международных 
рейтингах, число международных парт- 
нерств и членств);

7) G – уровень развития глобальных 
сетевых коммуникаций (доля контента 
сайта вуза на иностранных языках, объем 
посещаемости сайта).

Н. В. Медведевой выделено три уров-
ня развития международной кооперации   
в вузе:

– I уровень (низкий) характеризуется сла-
бым участием сотрудников в международной 
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деятельности; по перечисленным критериям 
работа не ведется либо только начала осу-
ществляться. Средний балл, рассчитанный 
по формуле, не превышает показатель 1,4. 

– II уровень (средний) – наблюдается 
относительно невысокое участие сотруд-
ников в международной деятельности. 
Работа ведется по всем направлениям (по 
некоторым только начала осуществляться, 
по некоторым ведется активно). Прак-
тически каждый критерий оценивается   
в 2 балла. Средний показатель составляет 
более 1,4 и менее 2,4.

– III уровень (высокий) – несколько 
направлений международной деятель-
ности активно развиваются (минимум 
3), большинство сотрудников вуза заня-
ты реализацией Болонских соглашений, 
стратегия вуза направлена на интерна-
ционализацию. Средний балл превышает 
показатель 2,4. 

Оценим международную деятель-
ность СГТУ по приведенной методике 
в соответствии с результатами интервью   
и данными статистики международного 
сотрудничества. 

Т а б л и ц а  2   
Оценка уровня развития международной деятельности СГТУ

Evaluation of level of development of the international activity of SSTU

Критерии Характеристика Балл

Иностранные студенты (A) В СГТУ обучаются более 200 иностранных студентов, ос-
новную часть которых составляют граждане стран СНГ,  
а незначительную – стран дальнего зарубежья (по состоя-
нию на 2014 г.).

2

Академическая мобиль-
ность (B)

По различным международным программам на стажировку  
и курсы повышения квалификации заграницу в 2014 г. было 
отправлено 12 чел. (преподавателей – 9, студентов и аспи-
рантов – 3). Прослеживается негативная тенденция развития 
мобильности в СГТУ за последние 3 года (2012 г. – 50 чел., 
2013. – 20 чел., 2014 – 12 чел.). Это связано с недостаточным 
финансированием вузом международной деятельности. Мо-
бильность осуществляется в основном за счет участия  
в грантовых программах

1

Программы двухциклового 
обучения (C)

В СГТУ реализуются программы  двухциклового обучения 
более 1 года (программ бакалавриата – 55, магистратуры – 33) 3

Программы двойных ди-
пломов (D)

Полностью отсутствуют

1

Сотрудничество с мировыми 
образовательными центрами 
и фондами, выполнение меж-
дународных программ (E)

Реализуются программы по проекту «Темпус» (по состоя-
нию на 2014 г. 2 проекта)

2

Оценка международной ре-
путации вуза – присутствие 
в международных рейтин-
гах, число международных 
партнерств и членств (F)

СГТУ имеет двусторонние договоры о сотрудничестве с 29 
зарубежными учебными заведениями и организациями, явля-
ется членом INEER и GUNI, присутствует в рейтинге высших 
учебных заведений СНГ, разработанном «Эксперт РА» 2

Уровень развития глобальных 
сетевых коммуникаций –   
доля контента сайта вуза на 
иностранных языках, объем 
посещаемости сайта (G)

Сайт СГТУ в международном рейтинге сайтов университетов 
занимает 1 879 место из более 22 000 сайтов учреждений выс-
шего образования мира [10]; входит в сотню лучших сайтов 
России, участвует во всероссийских конкурсах интернет-про-
ектов и занимает высокие места [4]. Контент сайта представ-
лен на русском, английском, немецком и турецком языках

2
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В таблице 2 приведена характеристика 
и оценка каждого из выделенных критери-
ев. Рассчитаем показатель уровня разви-
тия международной деятельности СГТУ: 
U = (A2+B1+C3+D1+E2+F2+G2)/7. Дан-
ный показатель равен 1,8. Следовательно, 
международная деятельность СГТУ на 
текущий момент соответствует среднему 
уровню развития.

Таким образом, становление двух-  
уровневой системы образования СГТУ 
находится на завершающем этапе. В вузе 
активно реализуются программы бакалав-
риата и магистратуры, поэтому по шкале 
определения уровня развития междуна-
родной деятельности данный критерий 
(С) получил высокую оценку. Необходимо 
отметить особую роль программы Евро-
пейского Союза «Темпус», которая позво-

лила перенять опыт вузов – участников 
болонского соглашения.

Слабыми сторонами процесса интер-
национализации СГТУ являются ака-
демическая мобильность и отсутствие 
программ двойных дипломов. Данные 
области в контексте современного обра-
зовательного пространства являются взаи-  
мозависимыми, например, программы 
двойных дипломов позволяют призна-
вать документы, полученные в результате 
обучения студентов по образовательным 
программам иностранных вузов, таким 
образом стимулируя академическую мо-
бильность. СГТУ столкнулся с рядом 
трудностей на пути создания программ 
двойных дипломов (прежде всего отсут-
ствием опыта в данной сфере деятельно-
сти и законодательные особенности). 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378:17.022.1:37.014

ИМИДЖ И БРЕНД ВУЗА: ВЗАИМОСВЯЗЬ, 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
Е. А. Неретина, И. В. Гвоздецкая, Ю. В. Корокошко  

(Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)
В статье обосновывается необходимость систематической целенаправленной работы отечествен-

ных высших учебных заведений над имиджем и брендом в связи с ростом конкуренции на нацио-
нальном и международном рынках труда и образовательных услуг, усилением роли современных 
информационных и коммуникационных технологий, изменением образцов поведения потребителей 
и других целевых аудиторий. Решение этих задач должно осуществляться в контуре стратегического 
управления вузом с учетом динамизма и неопределенности факторов внешней среды, а также опыта, 
накопленного зарубежными вузами. Особое внимание уделяется использованию брендинга как важ-
нейшего инструмента маркетинга и управленческой технологии, призванной отражать, продвигать 
и поддерживать уникальные ценности, предоставляемые вузом потребителям и деловым партнерам. 
Раскрывается сложность применения технологий брендинга в сфере образования в связи с тем, что 
образовательная услуга имеет дуальную противоречивую форму, являясь одновременно и обще-
ственным благом, и рыночной категорией, побуждающей вузы к активизации предпринимательской 
деятельности.

Формирование бренда вуза необходимо осуществлять по двум направлениям: внешнее и внутреннее 
позиционирование, уделяя при этом особое внимание доведению до сознания потребителей уникаль-
ности своего маркетингового предложения, отражающего идею позиционирования бренда.

Раскрываются понятие и содержание бренд-платформы вуза. На примере ряда зарубежных и отече-
ственных высших учебных заведений показаны особенности формирования и позиционирования брен-
дов. Обоснованы причины, побуждающие вузы к репозиционированию своих брендов и ребрендингу: не-  
удовлетворенность занимаемой брендом рейтинговой позиции, стремление повысить конкуренто-
способность на международных рынках, углубление интеграционных процессов и налаживание 
более тесных взаимоотношений вузов с работодателями, органами власти, внедрение и расширение 
непрофильных направлений подготовки специалистов и т. д.

Ключевые слова: имидж; бренд; вуз; университет; брендинг; позиционирование; потребители; целевые 
аудитории; бренд-платформа вуза; образовательная услуга; развитие. 

IMAGE AND BRAND OF A UNIVERSITY:  
INTERPLAY, FEATURES OF IMAGE MAKING  

AND POTENTIAL FOR DEVELOPMENT
E. A. Neretina, I. V. Gvozdetskaya, Yu. V. Korokoshko  
(Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)

The article substantiates the necessity for work on the formation of image and brand of a university due to 
improvement of competition at national and international markets of labor and educational services, emerging 
role of modern information and communication technologies, change in behavior patterns of consumers and 
other target audiences. Achievement of this objective is possible within the framework of strategic management 
of a university with a glance to dynamism and indeterminacy of environmental factors and experience of foreign 
universities. The article discloses implementation of foreign experience in branding as an important marketing 
tool, which promotes, supports and is reflective of the unique values offered by a university to consumers and 
business partners. The authors describe the experience of domestic and foreign universities in the field of brand-
ing. Educational services are a market category, and this condition incites the business activity of universities. 
University brand is created in two ways: internal and external positioning. Formation of a brand should be given 
according to its uniqueness and positioning. This article includes the concept of brand platform. It describes the 
experience of creation and brand positioning for various universities.

There are reasons for rebranding and repositioning of the brand of a university: low rankings, improvement 
of competitiveness of a university, relationships with employers and authorities.
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Изменение векторов стратегического 
развития вузов, рост конкуренции на рын-
ках труда и образовательных услуг, широкое 
использование современных информацион-
ных технологий и средств коммуникаций   
в условиях формирующегося Smart-обще-
ства побуждают высшие учебные заведения 
к поиску новых способов повышения кон-
курентоспособности и создания конкурент-
ных преимуществ. Каждый вуз стремится 
быть более привлекательным для своих це-
левых аудиторий (абитуриентов, студентов, 
работодателей, органов государственной 
власти, инвесторов). Решение этой задачи 
связано с созданием и поддержанием запо-
минающегося образа и бренда вуза.

Мнение представителей целевых   
аудиторий об образе вуза формирует его 
имидж. Все составляющие образа (место-
положение, название, миссия, фирменный 
стиль, логотип, история, легенды, выда-  
ющиеся личности, сайт и другие атрибу-
ты) необходимо использовать так, что-
бы вуз был привлекательным, вызывал 
интерес у целевых групп и побуждал их   
к определенным действиям. Поэтому каж-
дый вуз должен перевести решение дан-
ной задачи в стратегическую плоскость 
и заниматься имиджем на постоянной 
основе. Если своевременно не решать эту 
задачу, то у целевых аудиторий все равно 
сформируется собственное восприятие 
вуза и его услуг, и не факт, что оно будет 
положительным. Формирование имиджа 
осложняется тем, что имидж – это субъ-
ективное мнение и неосязаемый процесс. 
Он находится под воздействием множе-
ства внешних и внутренних факторов 
(известность в регионе, стране, мире, 
рейтинговые позиции, востребованность 
выпускников вуза, квалификация про-
фессорско-преподавательского состава, 
уровень материально-технической базы, 
инфраструктуры и др.).

Многие зарубежные и отечествен-
ные вузы осознали необходимость целе-
направленной систематической работы 
по формированию позитивного имиджа 
посредством использования технологий   
и инструментов маркетинга.

Наиболее широко ими используется 
брендинг, под которым понимается мар-

кетинговый процесс по созданию, призна-
нию и росту популярности марки (бренда) 
для потребителей [1].

Брендинг применительно к вузу можно 
определить также как управленческий 
процесс, направленный на формирование 
и развитие у него особых материальных   
и нематериальных характеристик, которые 
позволяют выделиться в ряду конкурен-
тов, быть уникальным. При этом важно 
учитывать, что границы уникальности 
быстро стираются. Технологии брендинга 
дают возможность довести до сознания 
целевых аудиторий отличительные осо-
бенности вуза, его продуктов и услуг, 
сделать их понятными и узнаваемыми, 
сохранять и улучшать конкурентные по-
зиции. Кроме того, наличие у вуза бренда 
обеспечивает ему ряд других конкурент-
ных преимуществ: 

– быть более привлекательным для 
потребителей, работодателей и других 
целевых групп, формировать их лояльное 
отношение как к самому вузу, так и его 
продуктам и услугам;

– создавать барьеры для конкурентов 
на рынках труда и образовательных услуг;

– более успешно в сравнении с конку-
рентами выводить на рынок новые про-
дукты и услуги;

– налаживать тесные связи с ведущими 
отечественными и зарубежными вузами;

– быть инвестиционно привлекательным.
В связи с этим формирование и разви-

тие бренда и имиджа являются важнейши-
ми стратегическими задачами любого вуза. 
Они должны решаться на профессиональ-
ном уровне специалистами по маркетингу 
и бренд-менеджменту.

Основная цель брендинга – индиви-
дуализировать предлагаемый продукт 
или образовательную услугу на рынке   
и помочь потребителям идентифициро-
вать ее как нечто отличное от других, 
лучшее, особенное, уникальное, неповто-
римое. Следовательно, бренд нужен для 
того, чтобы объяснять потребителям, чем 
услуга данного вуза отличается от услуг 
других вузов и почему потребитель дол-
жен отдать ей свое предпочтение. Более 
того, желательно, чтобы продукт (услуга) 
не просто нравился потребителю, а чтобы  
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ей идеи. Необходимо раз за разом убеждаться, 
что Вы действительно уникальны» [6, с. 96].

Формирование бренда, как правило, 
осуществляется по двум направлени-
ям: внешнее и внутреннее позицио-
нирование. Первое направление свя-
зано с рыночным позиционированием 
(для вуза – это рынки труда, образо-
вательных услуг,  интеллектуальной 
собственности, научных продуктов и 
технологий), призванным обеспечить 
завоевание определенной конкурентной 
позиции. Второе направление отражает 
внутреннее позиционирование бренда 
посредством его идентификации, ком-
муникаций, внутреннего маркетинга   
и организационной поддержки.

В процессе позиционирования вуз 
должен довести до потребителя свою 
главную идею – уникальность. Она при-
звана отражать его ценности, миссию 
и перспективное видение. Именно так 
поступают такие известные бренды   
в сфере высшего образования, как Гар-
вард, Оксфорд, Кембридж, Гумбольдт, 
Сорбонна и др. [4; 10]. Они акцентиру-
ют внимание на истории, достижениях 
выпускников, высокой квалификации 
преподавателей, свободе и демократич-
ности в процессах обучения и проведе-
ния научных исследований, принятии 
решений. Особую роль при этом играют 
маркетинговые коммуникации с целевыми 
группами (реклама, PR, использование 
массмедиа, современных средств ком-
муникации, среди которых особую роль 
играют Интернет-коммуникации, прямой 
маркетинг). По данным ВЦИОМ, более   
60 % россиян являются пользователями 
Интернет, поэтому значение данного спо-
соба коммуникации все более возрастает.

Осуществляя как позиционирование 
самого вуза, так и его продуктов и услуг, 
необходимо учитывать цели и задачи 
конкурентов на целевых рынках, которые 
также стремятся поддерживать и улучшать 
свои позиции. В связи с этим важно не 
только осуществлять мониторинг ры-
ночных ситуаций, но и прогнозировать 
поведение конкурентов.

Создание и развитие бренда – сложные 
задачи. Их решение должно быть резуль-

он хотел приобретать его снова и снова 
и имел для этого возможность (был до-
ступным).

Использование технологии брендинга 
осложняется тем, что образовательная 
услуга имеет дуальную противоречивую 
форму предоставления в рыночных ус-
ловиях. С одной стороны, она является 
«общественным благом», призванным 
повысить социальный статус гражда-
нина, обеспечить право на получение 
высокооплачиваемой работы и быстро 
адаптироваться к изменениям во внеш-
ней среде. С другой – образовательная 
услуга является рыночной категорией, 
отражающей коммерческие интересы вуза, 
которые могут противоречить социаль-
но-культурным потребностям личности, 
государства и общества. Если в допере-
строечный период в России образова-
ние считалось общественным благом, то   
в настоящее время все больше усилива-
ется представление о нем как о рыночной 
категории. В связи с этим усиливаются 
противоречия в процессе формирова-
ния бренда. Вуз, с одной стороны, желает 
продвигать как можно больше продуктов   
и услуг по более высоким ценам, а, с дру- 
гой – строить свой бренд на уникальном 
предложении, обращая внимание на обще-
ственные и личностные ценности образо-
вания. Следовательно, расширяя аудиторию 
пользователей, вуз не должен жертвовать 
своей уникальностью, иначе это неизбежно 
приведет к ухудшению его имиджа. 

Необходимо также на систематиче-
ской основе представлять потребителям 
свой бренд под новыми ракурсами, ак-
центируя внимание на решении их про-
блем и тех выгодах, которые они могут 
получить от данного бренда. Кроме того, 
изменяя обещания, заложенные в бренд, 
вуз может менять «поле» конкуренции, 
восстанавливая и поддерживая уникаль-
ную ценность своего маркетингового 
предложения. По мнению известного 
маркетолога С. Займана, «…вы должны 
постоянно бросать вызов собственной 
концепции, даже если гордитесь своими 
достижениями, даже если они абсолютно 
оригинальны, даже если Вы внешне вы-
глядите единственным собственником сво-



16

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 19, № 1, 2015

татом продуманной продуктовой, ценовой 
и коммуникационной политик вуза, фор-
мирующих платформу бренда. Разработка 
бренд-платформы осуществляется после 
выбора вузом стратегии позиционирова-
ния, которая является одной из составля-
ющих стратегии развития вуза (рис. 1).

Бренд-платформа вуза, включающая   
в себя набор элементов, должна быть 
представлена в виде документа, описы-
вающего образ вуза, который планируется 
сформировать. Исходное начало постро-
ения бренд-платформы – поиск главной 
идеи позиционирования вуза.

Р и с. 1. Бренд-платформа вуза
The brand platform of a university

Она должна отражать его уникальные 
особенности и быть легко запоминающей-
ся, сильно воздействующей на сознание 
потребителей и других целевых групп. 
Основной идеей бренда многих вузов 
Германии, Австрии и Швейцарии является 
дуальное образование, базирующееся на 
гармоничном сочетании подготовки буду-
щих специалистов как в стенах вуза, так   
и на предприятии. Вуз призван вооружить 
студента системой теоретических знаний, 
а предприятие – профессиональными 
навыками. Тесное взаимодействие учеб-
ного заведения с предприятием позволяет 

устранить разрыв между уровнями тео-
ретической и практической подготовки 
будущих специалистов. Бренды таких 
вузов ассоциируются у абитуриентов и их 
родителей с гарантией востребованности 
специалиста, обеспечением его трудо-  
устройства. 

К тому же в Германии, где насчитыва-
ется 427 вузов, из которых 108 – класси-
ческие университеты, 215 – университеты 
прикладных наук, 6 – педагогических, 52 –   
художественных, 17 – теологических   
и 29 вузов для подготовки государственных   
и муниципальных служащих, значи-
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тельная часть вузов позиционирует себя   
в качестве технических [11, с. 12]. Это 
отражено в бренд-нейминге ведущих 
технических университетов Германии: 
Технический университет – Горная акаде-
мия Фрайберга, Дрезденский технический 
университет, Мюнхенский технический 
университет, a также приравненные к ним 
по статусу высшие технические школы 
в Ахене и Дармштадте. Только 2 из 17 
немецких технических университетов 
не имеют слова «технический» в своем 
названии (Штутгартский университет   
и Ганноверский университет им. Лейб-
ница). Такая ситуация обусловлена пре-
стижностью технического образования   
в условиях перехода экономики Германии 
на инновационный тип развития. Тенден-
ция позиционирования вузов, исходя из 
функциональных направлений подготовки 
и ключевых образовательных программ, 
наблюдается и в других странах.

В то же время для ряда известных 
своим традиционно техническим направ-
лением подготовки специалистов харак-
терен ребрендинг, т. е. внедрение или рас-
ширение непрофильных специальностей.   
В США, например, известный Массачусет-
ский технологический институт расширил 
свою первоначальную специализацию за 
счет биологии, экономики, лингвистики, 
политологии и менеджмента [10].

Лондонский городской университет, 
созданный на базе Северного политех-
нического института, имеет в настоящее 
время факультеты социальных наук, права, 
психологии, школы экономики и искусства, 
поэтому его подразделения компьютерных 
наук и полимеров уже не выглядят исклю-
чительно профилирующими [2, c. 19]. Все 
это отражается на имидже и бренде этих 
вузов и требует принятия адекватных мар-
кетинговых и управленческих решений.

Актуальность проблем формирования   
и развития имиджа и бренда способствова-
ла активизации деятельности российских 
вузов в этих направлениях маркетинговой 
деятельности [3; 5; 7]. В 2012–2013 учеб-
ном году был составлен Национальный 
рейтинг классических и исследователь-
ских университетов по критерию «Бренд»,   
в который были включены 106 вузов. Оцен-

ка проводилась по 100-балльной шкале. 
Лидирующие позиции заняли МГУ имени  
М. В. Ломоносова (100 баллов), МГИМО  
(83 балла), Санкт-Петербургский универси-
тет (67 баллов). Мордовский государствен-
ный университет имени Н. П. Огарева вошел  
в группу вузов, занимающих 45–49 места. 
На последнем месте в рейтинге находился 
Ингушский государственный университет 
(10 баллов).

Неудовлетворенность занимаемой 
рейтинговой позицией побуждает вузы 
овладевать технологиями и инстру-
ментами брендинга. Примером может 
служить формирование нового бренда 
ИТМО (бывший ЛИТМО – ведущий вуз 
г. Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга) 
в области информационных и фотонных 
технологий. Его ядро составляют лого-
тип и новый слоган «Больше чем уни-
верситет» (“It´s more than University”). 
Новый логотип ИТМО – это закодиро-
ванное с помощью двоичной системы 
его название, которое, по мнению раз-
работчиков, должно ассоциироваться  
с технологиями, Петербургом и Россией 
[9]. В отличие от удачного слогана ори-
гинальность логотипа вызывает сомнение   
у преподавателей, сотрудников и студен-
тов этого вуза.

Вуз репозиционировал свой бренд   
в целях повышения международной кон-
курентоспособности в связи с тем, что 
ИТМО в 2013 г. стал участником Про-
граммы повышения конкурентоспособ-
ности российских университетов среди  
международных  научно-образовательных  
центров, известной как «5 в 100». В 2014 г.  
в ИТМО созданы 49 международных 
подразделений с участием ведущих зару-
бежных специалистов, открыто более 30 
программ двойных дипломов по направ-
лениям бакалавриата и магистратуры. Это, 
безусловно, способствует интеграции вуза 
в мировое образовательное и научное 
пространство, повышает его имиджевые 
характеристики.

Большую работу по позиционирова-
нию бренда провел также Санкт-Петер-
бургский государственный университет 
сервиса и экономики (СПбГУСЭ). Она 
осуществлялась на пяти уровнях: со-
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циально-демографическом, рациональ-
ном, функциональном, эмоциональном и 
ценностном, что позволило сформировать 
целостный образ вуза.

Проблемой поддержания бренда в на-
стоящее время озабочен также МГИМО 
в связи с тем, что у него несколько ухуд-
шились конкурентные позиции в срав-
нении с МГУ имени М. В. Ломоносова  
и НИУ Высшая школа экономики по 
таким квалификационным характеристи-
кам его выпускников, как аналитические 
способности, профессиональные знания   
и командная работа [12]. При этом вы-

пускники МГИМО имеют конкурентные 
преимущества по знанию иностран-
ных языков и навыкам коммуникации   
(таблица).

В МГИМО разработан комплекс меро-
приятий по улучшению бренда по таким 
направлениям, как улучшение качества 
подготовки, усиление взаимодействия 
с работодателями, развитие междуна-
родных связей, создание предпосылок 
для перехода к модульному обучению, 
улучшение инфраструктуры, расширение 
программ стажировок лучших студентов 
в международных компаниях.

Сравнительные параметры квалификационных характеристик выпускников 
трех ведущих вузов РФ

Comparative parameters of qualifications of graduates of the three leading universities 
of the Russian Federation

Квалификационные характеристики 
выпускников вуза МГИМО ГУ ВШЭ МГУ 

имени М. В. Ломоносова

Аналитические способности

Профессиональные знания

Командная работа

Лидерские качества

Навыки коммуникации

Иностранные языки

4,0

4,0

4,2

4,8

4,88

5,0

4,5

4,75

4,6

5,0

4,63

4,63

4,5

4,13

4,2

4,6

3,88

4,0

Основой бренда национального ис-
следовательского университета МИФИ 
является триада: наука, образование, про-
мышленные инновации. В 2014 г. вуз со-
вершил прорыв, оказавшись на 13-м месте 
в рейтинге Times Higher Educatin. Развивая 
сотрудничество с госкорпорацией Росатом, 
МИФИ планирует к 2020 г. довести долю 
иностранного персонала до 14 % и зна-
чительно повысить приток иностранных 
студентов, на долю которых в настоящее 
время приходится 6,5 % обучающихся.             
В решении этих задач важную роль долж-
ны сыграть бренд и имидж университета.

Мордовский государственный уни-
верситет имени Н. П. Огарева в рамках 
Программы повышения конкурентоспо-
собности университета также разработал 

блок мероприятий по развитию бренда. 
Они касаются продвижения бренда уни-
верситета не только в национальном, но 
и международном образовательном про-
странстве. Решение этой задачи будет 
осуществляться посредством расширения 
спектра образовательных программ, на-
учных исследований и разработок усиле-
ния сетевого взаимодействия с другими 
вузами, вхождения в международные 
Ассоциации университетов, активизации 
коммуникаций на ведущих Интернет-пло-
щадках, участия в выставках, проведения 
PR-кампаний и event-мероприятий. Сфор-
мировав бренд, вуз не должен на этом 
останавливаться, так как его оригиналь-
ные идеи будут стараться дуплицировать 
конкуренты. Поэтому необходимо посто-
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янно работать с клиентами, представляя 
бренд под новыми ракурсами. Изменяя 
обещания, заложенные в бренд, вуз может 
менять «поле» конкуренции и свои кон-
курентные позиции за счет поддержания 
или развития предлагаемых потребителям 
ценностей.

Учитывая, что границы уникально-
сти бренда со временем стираются, вузы 
также, как организации в сфере бизне-
са, осуществляют репозиционирование 
своих брендов либо их развитие посред-
ством создания новых конкурентных пре-
имуществ. Так, Денверский университет 
(США, штат Колорадо), в котором обуча-
ется 11 тыс. студентов, 16 августа 2012 г. 
официально представил свой новый бренд. 
С одной стороны, он призван отразить 
многолетнюю историю университета, ко-
торый был создан в 1864 г. и воспитывал 
творческих и независимых мыслителей.   
С другой – сфокусирован на желании 
университета быть большим частным 
учреждением, работающим на обществен-
ное благо. Еще одной целью брендинга 
является желание рассказать историю 
сотрудничества студентов, преподава-
телей и сотрудников вуза. Новый ло-
готип Денверского университета при-
зван отразить авторитет университета   
в динамичном развитии г. Денвера и ре-
гиона [8].

В Германии университет прикладных 
наук г. Дюссельдорфа (УПН) – 2-й по 
величине из 14 университетов города, 
который включает в себя 7 факультетов 
(архитектуры, дизайна, электротехники, 

машиностроения и техники производ-
ства, СМИ, экономики и др.), в рамках 
которых реализуется 21 бакалаврская  
и 12 магистерских программ, – позицио-
нирует себя не только как учебно-исследо-
вательское учреждение, но и как организа-
цию, предоставляющую услуги [11]. При 
этом основополагающими принципами 
маркетинга и брендинга данного универ-
ситета являются:

– студенты – это клиенты университета, 
пользующиеся  его услугами;

– подготовка специалистов – ответ на 
запросы рынка;

– удовлетворенность сотрудников – ос-
нова удовлетворенности клиентов;

– ответственность перед студентами, 
персоналом, а также предприятиями ре-
гиона и общественностью.

Решение задач в области маркетинга, 
брендинга и коммуникацией в Дюссель-
дорфском УПН осуществляется рядом 
функциональных служб: маркетингом 
факультетов, службой по связям с об-
щественностью, пресс-службой и др. 
Учитывая специфику формирования   
и развития брендов вузов Германии на 
основе специализации ключевых образо-
вательных профилей и функциональной 
направленности факультетов, руковод-
ством данного вуза принято решение   
к 1 мая 2015 г. осуществить ребрендинг   
с переходом от Fachhochschule Düsseldorf 
к Hochschule Düsseldorf. Новые название 
УПН Дюссельдорфа, корпоративный ди-
зайн и сайт дополнят и новый бренд вуза 
(рис. 2).

Р и с. 2.  Ребрендинг университета прикладных наук Дюссельдорфа
The rebranding of the University of applied Sciences Düsseldorf
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Другой известный вуз Германии – Бер-
линский университет им. Гумбольдта со 
скромным логотип в виде небольшой над-
писи “HUBLN” (от Humboldt Universität Zu 
Ber (in) сегодня имеет даже свою фирму по 
развитию бренда. Под ее эгидой создана пер-
вая коллекция «гумбольдтовской одежды» 
молодого берлинского модельера Я. Аренс, 
открыт магазин, специализирующийся на 
продаже товаров с торговой маркой «Универ-
ситет им. Гумбольдта» (серебряные монеты, 
футболки, чайные чашки и другие сувениры).

Таким образом, зарубежные и отече-
ственные вузы осознают важную роль 
маркетинга и технологий брендинга   
в формировании и развитии имиджа  
и бренда вуза в связи с ростом конкурен-
ции на рынках труда и образовательных ус-
луг. Они принимают конкретные решения   
в области наращивания потенциала бренда 
и его успешной реализации посредством 
предложения потребителям и другим це-
левым группам тех ценностей, которые 
помогут решить их проблемы.
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СИТУАЦИЯ ВЫБОРА КАК ОСНОВА              
СИТУАТИВНОЙ ДОМИНАНТЫ В НОВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ СТАНДАРТЕ
Т. В. Машарова, А. А. Пивоваров (Институт развития образования 

Кировской области, г. Киров, Россия) 
В статье рассматривается вопрос эволюции ситуаций выбора как основы ситуативной доминанты 

обучающегося в новом образовательном стандарте. Важно специально сконструировать образователь-
ные ситуации таким образом, чтобы переход от одного уровня к следующему сопровождался расшире-
нием самостоятельности выбора действий обучающегося из предложенного ассортимента вариантов.  
В этой связи авторы рассматривают четыре типа ситуаций выбора: ситуации свободы мнения; ограни-
ченной свободы выбора решения; свободы выбора решения группой – решения всех за всех; индивиду-
альной свободы выбора. При последовательном прохождении обучающимся всех типов образовательных 
ситуаций выбора можно говорить о наличии  у него ситуативной доминанты. При этом обязательно 
происходит возрастание его степеней свободы.

Под ситуативной доминантой авторы понимают активированное внутреннее состояние обуча-
ющегося, позволяющее ему выстраивать стратегию взаимоотношений с окружающими людьми не 
только в образовании, но и в реальной жизни. При этом ситуативная доминанта предполагает также 
адекватную степень ответственности обучающегося за свои действия. Наличие ситуативной доминанты  
у обучающегося можно проверить по сформированным универсальным учебным действиям в первую 
очередь  личностным. По этой причине авторы статьи значительное внимание уделяют аксиологическим 
аспектам становления ситуативной доминанты. Важнейшей составляющей воспитательного процесса 
в школе и результатом проявления индивидуальности остается система ценностных ориентаций, ко-
торая обязательно должна стать объектом выбора каждого обучающегося. Наиболее устойчивой будет 
система ценностей, прошедшая не только через формальную систему знаний, но и через чувственный 
опыт учащегося в ситуациях выбора.  

Ключевые слова: универсальные учебные действия; ситуации выбора; ситуативная доминанта; си-
стемно-деятельностный подход; федеральный государственный образовательный стандарт.

THE CHOICE SITUATION AS A BASIS   
FOR THE SITUATIONAL DOMINANT IN THE NEW 

EDUCATIONAL STANDARD
T. V. Masharova, А. А. Pivovarov (Institute for the Development of Education   

of the Kirov region, Kirov, Russia)
The article explores the issue of evolution of choice situations as a basis for situational dominant in the 

new educational standard. Thus, it is important to design special educational situations in such a manner 
when transition from one level to the following would be attended by extension of independence of choice 
of actions which is picked from the offered range of options. In this regard, authors consider four types 
of situations of choice: the first type of situations are situations of freedom of opinion; the second type 
of situations are situations of limited freedom of a decision choice; the third type of situations of choice 
are situations of freedom of choice of a decision made by group – solutions of all for everyone; the fourth 
type of situations are situations of individual freedom of choice. When student consistently passes all four 
types of educational situations of choice, we may talk of availability of situational dominant. Thus, surely, 
there is an increase of his or her freedom degrees.

Authors understand the activated internal state as a situational dominant of a student, allowing building 
the strategy of relations with surrounding people not only in education, but also in real life. At the same time 
the situational dominant assumes adequate degree of student’s responsibility for his actions. Availability of  
a situational dominant of a student is possible to check according to the created universal educational ac-
tions, first of all, personal. For this reason authors of the article pay considerable attention to axiological 
aspects of situational dominant formation. The most important component of school educational process 
and the result of manifestation of individualization remains the value system. This system shall become 
the subject of choice of each student. The value system which has passed not only through formal system 
of knowledge, but also through sensual experience of the student in the situations of choice, will be the 
steadiest one.

Keywords: universal learning activities; choice situation; situational dominant; system activity approach; 
Federal State Educational Standard.
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Одним из способов реализации требо-
ваний нового образовательного стандарта 
[5] является ситуативный подход. Учеб-
ные ситуации в нем выступают в каче-
стве дидактического средства достижения 
заявленной цели, которая имеет внеш-
ний по отношению к ситуации характер. 
Содержание данной работы раскрывает, 
как развитие ситуаций выбора (включая   
содержание, методы, приемы, формы ор-
ганизации обучения, контроль и оценку 
деятельности) становится определяющим 
в становлении субъектности школьника,   
т. е. возрастание степеней свободы в ситу-
ациях выбора позволяет рассматривать их 
в качестве основы ситуативной доминанты 
самоопределения обучающихся.

Новый образовательный стандарт 
предполагает, что результатом освоения 
основной образовательной программы 
[8] должны стать универсальные учеб-
ные действия, важнейшими из которых 
являются личностные (умение делать 
правильный и осознанный выбор). Для 
того чтобы у ученика была возможность 
такой практики, необходимо специально 
сконструировать ситуацию с обязатель-
ным наличием нескольких вариантов 
развития. Эти варианты могут быть четко 
сформулированы, и ученику следует про-
вести операцию выбора; могут  только 
предполагаться, и их требуется найти; 
могут присутствовать как ощущение, что 
нужно что-то предпринять.

Выбор – это предпочтение одного из 
вариантов. Варианты выбора – альтерна-
тива (франц. alter) – необходимость выбора 
между взаимоисключающимися возмож-
ностями. Предлагая ребенку выбор, мы 
способствуем формированию его индиви-
дуальности. В. И. Генецинский утвержда-
ет, что «уникальность индивидуальности 
конкретного человека не в том, что он пред-
ставляет собой неповторимое сочетание 
некоего набора признаков, но в том, что он 
как индивидуальность есть продукт и мера 
реализации свободы выбора жизненного 
пути в определенных природных и социо-
культурных условиях» [1, с. 33].

Ситуация – не случайное стечение об-
стоятельств. Мы живем, соприкасаясь с раз-
ными обстоятельствами, и далеко не всегда 

воспринимаем их как ситуацию. Для того 
чтобы они стали ситуацией, должно про-
изойти какое-то событие, объединяющее 
эти обстоятельства в некую систему зави-
симости их друг от друга. Следовательно, 
ситуация представляет собой комплекс  
взаимосвязанных обстоятельств, на фоне 
которых актуализируется какое-либо собы-
тие. Событие само по себе не создает ситу-
ацию, ситуация  создается (в нашем случае 
специально, преднамеренно) сочетанием 
события с обстоятельствами, поскольку 
одно и то же событие на фоне различных 
обстоятельств может дать совершенно раз-
личную ситуацию [7]. 

Ситуация выбора – это комплекс об-
стоятельств внешнего мира и внутренне-
го состояния человека, на фоне которых 
актуализируется необходимость поиска 
и предпочтения одной из скрытых или 
явных альтернатив. При этом существу-
ет внешняя (ограничения определены 
извне) и внутренняя (границы меры для 
себя определяет сам человек) свобода. 
Следовательно, ученику требуется дать 
не только внешнюю свободу, но и помочь 
обрести внутреннюю независимость. Пре-
доставление разумной свободы важно для 
самостоятельного осознания собственных 
целей, поскольку они являются основным 
мотиватором самоопределения, что пред-
ставляет собой задачу государственной 
важности [2].

Подчеркнем, что стержневой состав-
ляющей процесса формирования чело-
века как индивида, личности, субъекта   
и индивидуальности является система 
ценностных ориентаций. Аксиологическая 
система сама выступает предметом выбора 
каждого отдельного человека. Наиболее 
устойчивой будет та система ценностей, 
которая прошла не только через систему 
знаний, но и через чувственный опыт 
человека, нашла подтверждение в его по-
ступках. Школа и учитель дают ребенку 
объективные знания, выбор же он должен 
сделать сам и не в младенческом возрасте,  
а когда осознает себя как личность и до-
стигнет состояния активного деятеля в об-
ществе. Образование «должно дать челове-
ку средства для обнаружения и постижения 
смыслов жизни» [6, т. 2, с. 309].
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Отметим, что созданные ситуации вы-
бора будут развивать ребенка, если они не 
просто находятся в зоне его сегодняшних 
интересов и сиюминутных потребностей, 
а создают условия для расширения по-
знавательных интересов и потребностей. 
Выбор не может существовать вообще, 
он непременно должен быть направлен 
на какой-то предмет (материальный или 
духовный). Владеть предметом выбора 
можно только в процессе деятельности. 
Включая ситуации выбора в учебную дея- 
тельность, педагог тем самым повышает 
«субъектность» ученика [4]. 

Таким образом, субъектом выбора 
может быть только субъект деятельности. 
Это значит, что ученик должен уметь опре-
делить для себя цель, найти средства для 
ее достижения и нести ответственность 
за результат своих действий перед обще-
ством и самим собой. Важность данных 
программ отмечается в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской 
Федерации» [3]. Однако ученик еще не 
вполне способен принимать ответствен-
ность за результат своей деятельности, он 
еще только формируется как деятель и как 
личность. Поэтому учитель может переда-
вать ему право на выбор только по мере 
формирования у ученика таких качеств 
личности и деятеля, которые обеспечат 
ему возможность выбора. Иначе говоря, 
по мере формирования у него универсаль-
ных учебных действий, соответствующих 
требованиям той или иной деятельности 
(например, не научив писать сочинения, 
нельзя предлагать темы сочинений).

Поэтому в любой педагогической си-
туации педагог и ребенок не вполне рав-
ные субъекты выбора. Неравенство взрос-
лого и ребенка здесь – это неравенство 
ответственности за развитие дальнейших 
событий. При этом личностно значимая 
ситуация выбора должна отвечать следу-
ющим требованиям: 

– находиться в зоне интересов ре-
бенка, давать импульс к их расширению   
и направлять его деятельность в зону 
ближайшего развития;

– постепенно включаться в систему 
жизнедеятельности ребенка по мере раз-
вития у него способности и умений функ-

ционировать как субъект деятельности,   
т. е. уметь определять для себя цель, на-
ходить средства и нести ответственность 
за результат деятельности;

– включена в систему реальных отно-
шений и деятельности ребенка, ребенок 
должен получать реальное переживание 
за последствия своего выбора, что позво-
лит ему выработать собственную систему 
ценностей;

– произвол ребенка не должен быть 
ограничен произволом взрослого, он мо-
жет быть ограничен объективными обстоя- 
тельствами;

– основанием для расширения свободы 
выбора должна быть успешность деятель-
ности. Следовательно, оно должно сопро-
вождаться формированием универсаль-
ных учебных действий, необходимых для 
владения той или иной деятельностью;

– несформированность качеств субъек-
та деятельности делает учителя и ученика 
неравными в ситуации выбора в смысле 
ответственности за результаты деятель-
ности. Поэтому учителем должны быть 
продуманы способы защиты ученика от 
собственных ошибок.

Степень свободы должна быть 
ад екватна той  ответственности  
за последствия выбора, какую личность 
в состоянии на себя взять. Расширение 
степеней свободы личности учащегося 
в учебном процессе в целом и на уроке 
в частности  будут проявляться и во 
внешней организации, и в содержании 
урока. В зависимости от расширения 
свободы выбора ученика были выделены 
4 вида ситуаций.

Первый вид ситуаций. Границы сво-
боды выбора заданы учителем. Свобода 
выбора для ученика проявляется в воз-
можности высказать мнение по тому или 
иному поводу. При этом окончательное 
решение остается за учителем. От уче-
ника требуется лишь умение выразить 
свою точку зрения. Однако возможность 
свободного выбора переводит учеников с 
позиции объекта педагогического воздей-
ствия в позицию субъекта педагогической 
деятельности. В организации урока это 
проявляется в общем эмоциональном 
подъеме, внешней активности учеников. 
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Принципиально то, что эти ситуации 
требуют определения от учащихся своего 
интереса даже пока на уровне «нравится –   
не нравится». Этот вид ситуаций можно 
назвать ситуациями свободы мнения, так 
как, высказывая свое мнение, ученики 
еще не принимают решение со всей от-
ветственностью за последствия, но по-
лучают ощущение свободы выбора. Тех-
нология создания этих ситуаций такова:

1) установка учителя на деятельность 
учеников (варианты выбора предлагаются 
учителем);

2) получение обратной информации 
(высказывают свое мнение);

3) решение учителя (с учетом мнений 
учеников и тех вариантов, которые им 
заранее очерчены).

При соблюдении учителем общих 
педагогических требований к организа-
ции ситуации выбора ситуации свободы 
мнения открывают следующие педагоги-
ческие возможности формирования УУД:

– необходимость найти выход из 
ситуации выбора побуждает учеников   
к активности, что является средством 
стимулирования учебной деятельности;

– учитель благодаря ситуации выбора 
получает возможность ненавязчиво вхо-
дить в зону интересов детей; это позволяет 
получить обратную информацию о соответ-
ствии содержания, форм и методов учебной 
деятельности интересам учащихся и нахо-
дить наиболее эффективные средства по-
вышения качества обучения и воспитания;

– учащиеся получают практику выде-
ления своего интереса в рамках общей дея-  
тельности, учатся определять свое отно-
шение к какому-либо виду деятельности, 
получают возможность формулировать 
собственное мнение; это является осно-
вой для развития способности принимать 
самостоятельное решение;

– ощущение учеником значимости 
своего мнения в учебном процессе меняет 
отношения учителя и ученика, создает 
основу для развития этих отношений   
в сторону сотрудничества;

– необходимость высказать свое мне-
ние приводит к тому, что субъективное 
мнение учащихся неизбежно корректи-
руется объективными обстоятельствами.

Второй вид ситуаций. Границы сво-
боды выбора четко определены учителем. 
Свобода ученика проявляется в решении 
за себя, основанном на самооценке, само-  
определении. От ученика в таких ситу-
ациях требуется умение выделить свой 
интерес, соотнести желаемое со своими 
возможностями и принять решение. По-
следствия решения для ученика будут 
реально ощутимы, отразятся на последу-
ющем выборе. Этот тип ситуаций выбора 
встречается довольно часто. Примерами 
может служить выбор варианта задания 
на контрольной работе, формы творческой 
работы, темы сочинения. В этом случае 
общая организация работы на уроке оста-
ется за учителем, для ученика же выбор 
возможен только в рамках этой органи-
зации. Учитель, давая задания на выбор, 
должен признать за учеником право сде-
лать выбор задания произвольно. Оказы-
вается, что для учителя это своего рода 
барьер [10, с. 82]. Большинство учителей 
стремятся навязать свое мнение ученику, 
сделать за него выбор. Конечно, учитель 
может и должен контролировать выбор, но 
делать это нужно опосредованно, оцени-
вая качество работы учащихся. Техноло-
гия создания таких ситуаций усложняется:

1) установка учителя (очерчивается 
поле выбора);

2) принятие решения учениками (вы-
бор одного из вариантов);

3) оценка учителем успешности дея-
тельности ученика (анализ последствий 
задают ситуации выбора);  

4) последствие ситуации выбора (оцен-
ка последствий своего выбора учеником).

Учащиеся должны выделить свой ин-
терес, согласовать его со своими возмож-
ностями, выбрать средства, позволяющие 
достигнуть результат. В этой ситуации 
внешние условия задаются учителем, 
ученик не может реально влиять на со-
держание и формы учебной деятельности. 
Успешность деятельности обучающихся 
зависит от того, насколько учитель смог 
задать общий режим, содержание и формы 
работы. На содержание, формы и мето-
ды учебной деятельности обучающиеся 
могут влиять только опосредованно; тем, 
как они с ней справляются или не справ-
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ляются. Этот вид ситуаций можно назвать 
ситуациями ограниченной свободы выбо-
ра решения.

Решение в данном случае затрагивает 
непосредственно того, кто его принимает, 
и последствия успешности/неуспешности 
решения отражаются на субъекте выбора. 
Постепенно дети привыкают самостоя-
тельно оценивать свои силы. При этом 
собственная оценка не всегда совпадает 
с оценкой учителя. Мерой объективного 
оценивания становится не отношение 
учителя к ребенку, а оценка его знаний 
учителем. (Устойчивая зависимость вы-
бора от успешности предыдущей работы).

Педагогические возможности ситу-
аций ограниченной свободы выбора ре-
шений в формировании УДД мы видим   
в следующем:

– возможность делать выбор по сво-
ему усмотрению становится средством 
положительного стимулирования дея-
тельности;

– учитель, давая задания на выбор, по-
лучает возможность предусмотреть диапа-
зон выбора в расчете на зону ближайшего 
развития учеников данного класса;

– ученик становится в условия необ-
ходимости соотносить свои интересы 
со своими возможностями, получает 
практику реальных последствий реаль-
ного выбора, что является основой для 
формирования адекватной самооценки 
и самоограничения;

– степень успешности деятельности 
ученика на основе ограниченной свободы 
выбора является основанием для кор-
ректировки мнения учителя о способах 
ученика  и корректировки самооценки 
ученика, что создает основу для совер-
шенствования своих знаний и умений 
учеником, а также системы своей работы 
учителем.

Третий вид ситуаций. Границы сво-
боды выбора определяются всеми для 
всех. Они предполагают коллективный 
поиск вариантов выбора и самоопреде-
ления каждого вместе с коллективом. Эти 
ситуации имеют более сложную техно-
логию, поскольку включение ситуаций 
коллективного выбора в учебную деятель-
ность предполагает передачу части педа-

гогических функций коллективу учащихся 
и помощь в их выполнении. Учащиеся 
должны научиться видеть варианты инте-
ресных дел, и, согласовывая свой интерес 
с коллективом, останавливаться на выборе 
одного общего для всех дела. Задача педа-
гога заключается не в том, чтобы просто 
помочь детям найти то, что им интересно, 
а направить их внимание на деятельность 
в зоне их ближайшего развития.

Например, опыт И. П. Иванова по 
коллективной творческой деятельности   
и идеи С. Френе имеют общие черты и раз-
личия. «Мы определяем комплекс направ-
лений, в которых развивается подлинная 
жизнь детей. А задача педагогов – макси-
мально помочь им в реализации их физи-
ческих, духовных и творческих потенций 
в раскрытии доминантных способностей» 
[9, с. 102]. Технология конструирования 
этих ситуаций выглядит так:

1) предоставление учителем возмож-
ности, где каждый может и должен вы-
сказать свое мнение;

2) согласование мнений;
3) принятие коллективного решения;
4) коллективное (по творческим груп-

пам) выполнение заданий;
5) коллективное проведение общих 

дел;
6) коллективное подведение итогов 

(рефлексия).
Такого вида ситуации можно назвать 

ситуациями свободы выбора решения 
группой – решения всех за всех. Они раз-
вивают у учеников умение согласовывать 
свой интерес с коллективом, а также 
способность самоопределяться в рамках 
коллективного интереса. В данных ситу-
ациях присутствует момент подчинения 
индивидуального интереса коллективно-
му. На наш взгляд, такой подход совер-
шенно необходим на определенном этапе 
развития ребенка, потому что ребенку 
сложно самому самоопределяться в своем 
интересе и легче это происходит вместе 
с коллективом, тем более что опора на 
случайно возникший интерес без учета 
интересов других неизбежно приведет   
к произволу. В коллективном же выборе 
ученики получают богатую практику со-
гласования интересов.
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Ситуации выбора решения группой 
открывают следующие педагогические 
возможности формирования УУД:

– делая выбор вместе с коллективом, 
учащиеся получают практику согласова-
ния индивидуального интереса с коллек-
тивом, что совершенно необходимо, для 
того чтобы научиться принимать решения 
с учетом интересов окружающих;

– педагог, участвуя в выборе коллек-
тивного дела, получает возможность непо-
средственно направить интерес учащихся 
в зону их ближайшего развития;

– ситуация коллективного выбора тре-
бует от коллектива и личности опреде-
ления цели, мотива, предмета общей 
деятельности, поиска средств достижения 
результата, что составляет основу для 
развития способности самоуправления;

– каждый не просто ощущает свобо-
ду, но и реально становится субъектом 
педагогической деятельности, поскольку 
самоопределение каждой личности про-
исходит в рамках общего дела. Анализ 
успехов и неудач составляет основу для 
совершенствования как коллектива, так   
и каждой отдельной личности;

– в условиях свободного самовы-
ражения коллектива и личности педа-
гог получает разнообразную информа-
цию о личности ученика, что позволяет   
в дальнейшем корректировать процесс ее 
развития и формирования.

Четвертый вид ситуаций. Учитель 
не ограничивает свободу самовыражения 
учеников. Более того, он всю систему ра-
боты строит, отталкиваясь от интересов 
всех и каждого. Это наиболее сложный 
вид ситуаций, поскольку он требует от 
учителя умения реагировать на интерес 
каждого ученика, учитывая при этом 
интересы всех детей. Технология такова:

1) определение самого общего направ-
ления деятельности учителем;

2) обращение ученика к учителю (воп- 
рос, предложение, возражение, просьба 
о помощи);

3) реакция учителя (ответ на вопрос, 
помощь в конкретном деле, корректировка 
общей деятельности класса);

4) общая или индивидуальная дея-
тельность.

Ситуации индивидуальной свободы 
выбора требуют от учителя особых уме-
ний. К примеру, оперативно реагировать 
на запросы и интересы каждого. Для этого 
необходимы специально подготовленный 
учитель, принципиально новый тип шко-
лы – школа свободного развития.  

Ситуации индивидуальной свободы 
выбора открывают следующие педагоги-
ческие возможности формирования УУД:

– естественная обстановка создает 
положительный эмоциональный фон   
и позволяет раскрыться каждому ребенку 
во всем многообразии его личностных 
качеств;

– учитель, не ограниченный рамками 
определенного регламента урока, полу-
чает возможность учитывать индивиду-
альные особенности каждого ребенка  
и гибко реагировать во время урока на его 
действия;

– обучение, основанное на интересах 
каждого, ставит учащегося в условия 
необходимости развивать способность 
к самоопределению, находить способы 
самовыражения;

– не получая готовых ориентиров   
в определении целей, предмета, средств 
деятельности, учащиеся учатся находить 
их сами, а это основа для развития спо-
собности к самоуправлению;

– определяющим в поведении детей 
становится не внешнее ограничение,   
а ограничения, необходимые для успеш-
ного конкретного дела, т. е. развивается 
способность к самоограничению.

Следует отметить, что любая из рас-
смотренных видов ситуаций несет в себе 
объективное начало (те события, которые 
происходят вокруг), а также субъективное 
последствие (восприятие данной ситу-
ации конкретным человеком иногда пред-
рассудочное, т. е. эмоциональное, идущее 
впереди рассудка). В рамках нового стан-
дарта [5] ситуация – это система внешних 
по отношению к субъекту условий (дидак-
тическая учебная единица), побуждающих   
и опосредующих его активность. Ситуа-
ция сама по себе пассивна и выступает как 
потенциальное средство достижения за-
планированных результатов образования 
(УУД). Соединение объективной ситуации 
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с субъективной целью (носителем цели 
является ученик-деятель) превращает ее 
в активный ресурс реализации систем-
но-деятельностного подхода к реализации 
требований стандарта, т. е. в ситуативную 
доминанту.

Следовательно, ситуативная доми-
нанта – это активированное внутреннее 
состояние обучающегося посредством 
взаимоотношения и взаимодействия 
его с обстоятельствами внешнего мира 

(учителем, учениками, образовательной 
средой в конкретный момент времени). 
В практической работе учителя ситуации 
выбора дают возможность скорректиро-
вать цели, содержание, формы и методы 
работы с учеником. В этом заключаются 
их развивающие возможности для учи-
теля и ученика. Данное обстоятельство  
позволяет нам рассматривать ситуации 
выбора как основу ситуативной доми-
нанты.
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УДК 159.92-057.875

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
Е. В. Щукина (Институт проблем воспитания Национальной академии 

педагогических наук Украины, г. Киев, Украина)
В статье рассмотрена проблема формирования позитивной социальной направленности студенческой 

молодежи в учебно-воспитательном процессе учебного заведения третьего и четвертого уровней 
аккредитации. Показана актуальность этого процесса в условиях становления рыночной экономики   
и внедрения Болонского процесса, порождающего существенные изменения в организации, целях, задачах 
учебно-воспитательного процесса. В контексте социально-педагогического исследования представлена 
доминирующая роль студенческого коллектива в формировании позитивной направленности. Отмечена 
важность целенаправленного влияния воспитательной системы на формирование целостной, позитивно 
ориентированной личности. Существенным компонентом современной модели воспитания специалиста 
является становление человека творческого, ориентированного на социальные, гуманистические   
и общечеловеческие ценности, способного осуществлять самостоятельный выбор, работать в коллективе   
и руководить им, принимать эффективные решения в различных производственных и жизненных ситуациях. 

В ходе исследования было продемонстрировано, что при условии обеспечения эффективного 
сотрудничества педагогов со студенческой молодежью и малыми группами студентов (академической 
группой, учебным курсом, факультетом, в том числе со студенческим самоуправлением, волонтерскими 
молодежными объединениями, малыми группами по интересам) формирование позитивной социальной 
направленности оптимизируется. Данная разветвленная и сложная иерархия малых групп определяет 
систему социально-педагогических воздействий, которые обеспечивают эффективность развития 
личности в направлении позитивной установки. Такая трактовка не исключает возможности   
и значимости целенаправленного воздействия штатных воспитателей учебного заведения (кураторов 
групп) на становление позитивной социальной направленности студенческой молодежи. Эффективность 
проведенной работы подтверждена лонгитюдным характером исследования.

Ключевые слова: социальная направленность; современная рыночная экономика; права человека; 
социальное воспитание; социализация; малая группа.

CREATION OF A POSITIVE SOCIAL 
ORIENTATION AMONG STUDENTS

E. V. Shchukina (Institute of Problems of Upbringing of National Academy  
of Pedagogical Sciences, Kiev, Ukraine)

The paper is concerned with the problem of positive social orientation among students in educational in-
stitutions of higher learning (third and fourth levels of accreditation). This problem is especially topical during 
the evolvement of the market economy and implementation of the Bologna process, which generates significant 
changes in the organization, goals and tasks of educational process. The dominant role of students’ collective in 
shaping positive social orientation in socio-pedagogical context is examined. Importance of purposeful impact of 
educational system on formation of a comprehensive, positively oriented personality is underlined in the article.

Research has shown that small interest groups are optimized for formation of the positive social orienta-
tion, providing the effective cooperation between teachers and small groups of students, groups of academic, 
educational courses, faculties, including a student government or volunteer youth groups. The system of the 
social and educational impacts of small groups is determined by an extensive and complex hierarchy, which 
provides efficiency and development of an individual towards a positive direction. The author emphasizes the 
importance of targeting of the influence of the educational system on the formation of a completely positively 
oriented person. The effectiveness of the work done was proved by longitudinal nature of the study.

Keywords: social orientation; the modern market economy; human rights; social education; socialization; 
small groups.
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На пути становления рыночных от-
ношений перед учебно-воспитательной 
системой высшего образования все более 
актуальной становится проблема воспи-
тания квалифицированного специалиста 
и руководителя, социально компетентной 
личности с демократическим мировоззре-

нием, личности, стремящейся к самообра-
зованию, саморазвитию и являющейся 
конкурентоспособной на рынке труда. 
Среди компонентов, присущих совре-
менной модели воспитания специалиста, 
особое значение приобретает становление 
человека творческого, ориентированного 
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на социальные, гуманистические и об-
щечеловеческие ценности, способного 
осуществлять самостоятельный выбор, 
работать в коллективе и руководить им, 
принимать эффективные решения в раз-
личных производственных и жизненных 
ситуациях. 

Решению этих задач должна помочь 
высшая школа, которая осуществляет 
подготовку качественно нового поколения 
специалистов. На фоне названных корен-
ных изменений, требующих педагогиче-
ского обеспечения, проблема позитивной 
социальной направленности приобретает 
все большую актуальность на всех уров-
нях – от студенческой академической 
группы до масштабов государства. Рост 
социальной роли человека, возможностей 
ее влияния на социум и одновременно 
рост зависимости от социума столь зна-
чительны, что возникает потребность не 
просто в квалифицированных специали-
стах, а в социально-ориентированных, 
высококультурных и ответственных граж-
данах с развитым чувством собственного 
достоинства и коллективного коммуника-
тивного сознания. Это подтверждает не-
обходимость воспитания у студенческой 
молодежи глубокого осознания взаимной 
связи между идеями личных прав и свобод 
человека и гражданина и гражданской 
ответственностью. 

Тем не менее, очевидно наличие про-
тиворечия между общественными потреб-
ностями по обеспечению прав и свобод, 
общественными условиями их удовлетво-
рения, состоянием социального сознания 
современного общества и моральными 
установками каждого человека. Данные 
противоречия объясняются длительным 
пренебрежением общечеловеческими 
ценностями, невниманием к студентам 
и преподавателям как к личностям, аб-
солютизацией технократического мыш-
ления, чрезмерной и навязываемой его 
политизацией, неправомерным игнори-
рованием коллективистского воспитания, 
отброшенного некоторыми современными 
теоретиками и практиками педагогики. 
Такая ситуация усугубляется недостаточ-
ным вниманием к воспитательной роли 
учебного заведения. 

Высшая школа осуществляет опре-
деляющее влияние на качество и сред-
ства реализации социальной полити-
ки. Это влияние отражается не только 
в обеспечении научного прогресса, но   
и в общекультурном развитии, становле-
нии гражданских добродетелей, формиро-
вании высокой морали интеллектуальной 
элиты страны, ответственном отношении 
к общественным ценностям, росте лич-
ной творческой активности, активном 
участии в самоуправлении, деятельности 
общественных организаций, в том числе 
волонтерских.

В корне изменились цели и задачи 
воспитания студенческой молодежи, со-
держание, методы и условия социального 
становления личности. Эффективность 
студента во время обучения, инжене-
ра-специалиста по окончании определя-
ется системой компетентностей, которые 
он (студент) приобретает в стенах учеб-
ного заведения и во время внеаудиторной 
деятельности. В таких условиях особое 
значение приобретает формирование по-
ложительной направленности личности 
студентов как объективный социально-пе-
дагогический процесс. Позитивная на-
правленность личности определяет ее 
стремление (мотивацию) к получению 
высокого уровня квалификации, который 
включает оптимальный уровень знаний, 
умений и навыков как специалиста (музы-
канта, агронома, металлурга, учителя), так 
и не менее высокий уровень компетентно-
сти коммуникативной и корпоративной. 
Будущий выпускник обязан не только 
отлично разбираться в базовых принципах 
своей профессии, но и быть социально 
компетентным – быть инженером-руко-
водителем, организатором производства, 
владеющим основами создания и развития 
коллектива. 

Формирование направленности лич-
ности – многоаспектный процесс, включа- 
ющий в себя педагогические (воспитание 
и самовоспитание), социальные (объек-
тивные условия жизнедеятельности, соци-
альная среда), психические (особенности 
психической организации, психического 
типа), социально-педагогические воздей-
ствия. Эти влияния определяют сущност-
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ные характеристики и динамику измене-
ний во взглядах, ориентирах, поведении 
студентов, обеспечивая как непосред-
ственное, так и опосредованное влияние 
на становление личности студента.

Следует отметить, что непосредствен-
ной средой, в которой происходит форми-
рование позитивной социальной направ-
ленности студенческой молодежи во внеа-
удиторной деятельности выступает сфера 
прямого общения студентов. Предлагае-
мое исследование осуществлялось в пред-
метном поле социальной педагогики. По-
этому определяющими в формировании 
позитивной социальной направленности 
студентов во внеаудиторной деятельности 
признаны те малые социальные группы,   
в которых студент осуществляет соци-
альные коммуникации. Такими малыми 
группами в контексте социально-педаго-
гического исследования выступают акаде-
мическая группа, учебный курс, факультет, 
студенческое самоуправление, волонтер-
ские молодежные объединения, малые 
группы по интересам, а также само учеб-
ное заведение. Именно эта разветвленная 
и сложная иерархия малых групп опреде-
ляет систему социально-педагогических 
воздействий, обеспечивающих эффектив-
ность развития личности в направлении 
позитивной направленности. Эта трактовка 
не исключает возможности и значимости 
целенаправленного воздействия штатных 
воспитателей учебного заведения (кура-
торов групп) на становление позитивной 
социальной направленности студенческой 
молодежи. 

Методологической основой форми-
рования положительной направленности 
личности в контексте социальной педа-
гогики являются в первую очередь иссле-
дования А. С. Макаренко. Исследования 
в этом контексте осуществлялись такими 
известными учеными, как Б. Г. Ананьев, 
И. Д. Бех, Л. И. Божович, Л. П. Буева, 
Т. Е. Конникова, А. Н. Леонтьев, В. Н. Мя-
сищев, В. С. Мерлин, М. С. Неймарк,  
Б. Д. Парыгин, А. В. Петровский, К. К. Пла-
тонов, С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнад-
зе, В. Е. Хмелько, В. Е. Чудновский,  
Е. В. Шорохова, П. М. Якобсон и др. Важ-
ные зарубежные исследования по этому во-

просу были проведены А. Маслоу, К. Род-
жерсом, Дж. Гилфордом, Р. Ликертом,  
М. Аргайлом, А. Кречмар.

Несмотря на масштабность прове-
денных исследований, актуальной оста-
ется проблема оптимизации социального   
и педагогического опыта, теоретического 
обоснования и практической апробации 
новых воспитательных методик, направ-
ленных на формирование позитивных 
социальных ориентиров студенческой мо-
лодежи. Реализовать эту стратегическую 
задачу высшего образования возмож-
но через активное включение личности   
в социально значимую деятельность. 

Исследование показало, что в совре-
менной научной литературе нет одно-
значного определения термина «социаль-
ная направленность» (англ. ‟personality 
trend”). Многообразие существующих 
концептуальных подходов и направле-
ний изучения обусловливают некоторые 
различия в основных определениях это-
го понятия. Более фундаментальной яв-
ляется характеристика направленности   
с точки зрения отношения человека к себе 
и к обществу в контексте противоречия 
«альтруизм – эгоизм». В зависимости от 
того, что в большей степени побуждает 
человека (мотивы личной заинтересован-
ности – эгоизм, или мотивы, связанные   
с интересами других людей, – альтруи-
зм) формируются и другие особенности 
его личности: интересы, черты характера, 
желания и переживания. Другой стороной, 
характеризующей социальную направлен-
ность личности, является ее отношение   
к проблемам соотношения коллективизма 
и индивидуализма. 

У каждого студента важно развить оп-
тимальный баланс интересов, который 
позволит отстаивать собственную пози-
цию, учитывая интересы коллектива, мо-
тивировать личность к положительной  
деятельности, направленной как на раз-
витие собственной личности, так и под-
держку общественных взаимодействий. 

Рассмотрим сущность различных под-
ходов к определению социальной направ-
ленности. С. Л. Рубинштейн, опираясь на 
исследования Д. Н. Узнадзе, ввел термин 
«направленность личности» в научный 
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оборот, рассматривал направленность как 
отдельную сторону личности, совокуп-
ность свойств, составляющих самостоя-
тельную структуру [10, с. 231]. 

С точки зрения Д. Н. Узнадзе, понятие 
«направленность» идентично употребля- 
емым в психологии понятиям «установ-
ка», «потребность», «интерес». Направ-
ленность личности он рассматривает как 
целостно-личностное состояние [8, c. 162]. 

К. К. Платонов и Г. Г. Голубев подробно 
анализировали соотношение между на-
правленностью и мировоззрением [9]. По 
мнению исследователей, основной формой, 
в которой проявляется направленность, 
являются потребности личности, форми-
рование которых в значительной степени 
зависит от мировоззрения, убеждений, мо-
ральных принципов, характерологических 
и типологических особенностей личности. 
При этом мировоззрение, обеспечивая 
активность направленности, делает лич-
ность ценной в социальном отношении,   
т. е. социально направленной. 

В. С. Мерлин под направленностью 
личности понимал «психические свой-
ства, определяющие общие направления 
деятельности человека в различных кон-
кретных обстоятельствах жизни» [5, с. 21]. 

Такой концептуальный подход в основ-
ном совпадает со взглядами В. Н. Мяси-
щева, считавшим направленность струк-
турной основой, фундаментом, ядром 
личности, которая определяет уровень   
и характер целостного функционирования 
всех составляющих в единой психической 
организации человека. Направленность –   
это система субъективно-оценочных ин-
дивидуально-выборочных отношений 
этой личности к действительности [6,   
с. 142–144]. Такие отношения определяет 
набор конкретных действий и взаимо-
действий, которые личность считает воз-
можной, желанной и допустимой в своей 
деятельности. 

Л. И. Божович определяла направ-
ленность как специфический компонент 
структуры внутреннего мира личности, ее 
«внутреннюю позицию» через выяснение 
таких составляющих, как роль индивида, 
социальный опыт и социальные условия. 
Именно из этого соотношения возникает 

и внутренняя позиция, т. е. та система 
потребностей и стремлений, которая, 
преломляя и опосредствую воздействия 
среды, становится непосредственной дви-
жущей силой развития новых психиче-
ских качеств» [8, с. 176]. 

Таким образом, направленность лич-
ности определяет целостность этой лич-
ности и обеспечивает устойчивость ви-
дения мира и соответствующей деятель-
ности в контексте преобразования соци-
альной среды и одновременно адаптации 
к общественным законам. Л. И. Божович   
и М. С. Неймарк [1] классифицирова-
ли людей по направленностям на такие 
группы: общественные, коллективист-
ские, деловые, организаторские; ориен-
тированные на личностные переживания   
и удовлетворения собственных потребно-
стей; лица со смешанным типом направ-
ленности. При этом следует подчеркнуть, 
что Л. И. Божович рассматривает направ-
ленность в контексте эмоционального 
феномена, поскольку именно эмоция на-
правляет личность на ту или иную форму 
поведения [2, с.130–134]. 

Проблема направленности изучалась 
также в работах Л. П. Буевой. Направлен-
ность определялась ею как внутренний 
фактор, который опосредует все внешние 
воздействия на личность и трактует их   
в мире видения самого человека [3]. 

С точки зрения Ш. А. Надирашвили, 
направленность – установка практиче-
ского поведения. Сами поведенческие 
планы и программы, реализация целей 
жизнедеятельности и основных средств 
их достижения формируются на уровне 
социальных установок и ценностных ори-
ентаций, требуют рационального согласо-
вания с коллективом и соответствующего 
планирования действий в определенной 
последовательности, т. е. предполагают 
формирование программы социального 
поведения [7, с. 30]. 

Установка не является чисто субъ-
ективным фактором, она возникает   
в личности под влиянием определенных 
объективных условий в первую очередь 
отвечает требованиям коллектива. При 
изменении объективных условий действие 
установки проявляется в том, что новые 
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условия воспринимаются в свете преды-
дущего опыта и выступают своеобразной 
призмой, которая преломляет вплавь но-
вым условиям. 

Таким образом,  направленно сть 
личности трактуется как относительно 
устойчивое образование в мотивацион-
ной системе личности, которое опреде-
ляет доминирующее отношение человека   
к себе (становление самости), а также 
к процессам и результатам собственной 
деятельности в социуме. Направленность 
характеризуется как специфическое це-
лостно-личностное состояние человека, 
отвечающее как его потребностям, так  
и ситуации внешней социальной среды. 

Социальная направленность предпо-
лагает особую концентрацию внимания 
к значимым для личности обществен-
ным символам, личностно детермини-
рованным мотивам и соответствующим 
действиям, ориентированным на дости-
жение определенной цели, которая имеет 
актуальное для данной личности значение. 
Тем самым социальная направленность 
определяет как восприятие личностью со-
циальной ситуации, так и выбор соответ-
ствующего образа действий и поведения. 

Важно отметить, что ценностные ори-
ентации в значительной степени опреде-
ляют направленность личности, поскольку 
они являются реальным отражением ее 
внутреннего мира, составной частью   
и базовой детерминантой ее формирова-
ния. Исходя из того, что содержанием на-
правленности является комплекс социаль-
но обусловленных отношений личности   
к действительности, можно сделать вывод, 
что ценностные ориентации занимают не 
только значимое место в становлении со-
знания, но и определяют поведение. 

Социальную направленность лично-
сти можно рассматривать как систему 
сформированных в процессе воспитания 
и процедуре межличностного общения 
личностных ценностных ориентаций, 
жизненных установок и предпочтений. 
Такая система представляет собой не про-
сто определенную сумму внеличностных 
и внеморальных знаний, а целостную 
систему представлений, понятий, идей, 
связанных с конкретными эмоциональ-

но-волевыми компонентами; формирует 
внутренние убеждения, на основе которых 
реализуются запрещенные и разрешенные 
методы деятельности. 

Описанная система закрепляет всю 
совокупность убеждений, идеалов, норм 
и правил, принятых личностью как соб-
ственные внутренние ориентиры. При 
этом ее следует рассматривать в контексте 
единства независимости, самости лично-
сти и социогенности убеждений и деятель-
ности в соответствии с общественными 
экспектациями. Ведущими компонентами 
общественных систем ценностей выступа-
ют моральные нормы, эстетические идеа-
лы, политические и правовые принципы, 
философские и религиозные идеи, кото-
рые формируют внутренние убеждения  
и руководят всей деятельностью человека. 

«Целостность личности» в социальном 
плане выступает как устойчивая и отно-
сительно завершенная устоявшаяся сфор-
мированность ее ценностных ориентаций, 
вокруг которых группируются установ-
ки личности, ее интересы, потребности   
и убеждения. Человек, находящийся на 
высоком уровне социальной и психи-
ческой сформированности, характери-
зуется и высоким уровнем саморегуля-
ции собственной деятельности и поведе-
ния, силой сконцентрированных чувств,   
а также устремлений и их социальной, 
моральной направленностью. 

Следует подчеркнуть, что коллектив 
может изменить направленность и цен-
ностные ориентации личности, способ-
ствовать их становлению, одновременно 
воспитывая мотивацию самовоспитания 
и самосовершенствования. Однако на-
правленность личности, эффективность 
и уровень восприятия индивидуальным 
сознанием общественных ценностей и реа- 
лизация их в поведении зависят не толь-
ко от объективных условий, отношений, 
сформированных в общественной среде, 
семье, коллективе, но и в значительной 
степени от уровня образованности, куль-
туры и характера морально-психологиче-
ских свойств самой личности. Неслучайно 
глубокая заинтересованность общества 
в формировании и совершенствовании 
высокой нравственности своих граждан, 
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утверждении в их сознании и поведении 
морально-ценностных ориентаций связы-
вается с воспитанием высокой культуры, 
разумных потребностей, всесторонним 
развитием личности. В зависимости от 
собственной ориентации на определенные 
духовные ценности человек выбирает  
и цели для своей деятельности в той 
или иной сфере общественных отноше-
ний. Социальное воспитание (воспитание  
в коллективе и через коллектив) немыс-
лимо без передачи личности через вос-
питательную систему базовых моральных 
установок человеческого общества, бази-
рующихся на осознании необходимости 
выполнения общеобязательных законов 
человеческого общежития. Такое понима-
ние обеспечивает позитивность социаль-
ной направленности личности. 

Проведенное исследование позволило 
применить теоретическую базу в прак-
тике учебных заведений. Организация 
студенческого самоуправления, прове-
дение системных тренингов социальной 
направленности, диалоги со студентами 
по актуальным политическим, экономи-
ческим, социальным проблемам, участие 
в волонтерских акциях, направленных 
на обеспечение здорового образа жиз-
ни студентов, решение экологических 
и экономических проблем позволили  
в значительной мере оптимизировать 
позитивный характер социальной направ-
ленности студенческой молодежи. Иссле-
дование носило лонгитюдный характер. 
Экспериментальные группы наблюдались 

не только в процессе обучения, но и по-
сле его завершения с целью определения 
эффективности проведенного педагоги-
ческого взаимодействия. Проведенные 
исследования полностью подтвердили как 
адекватность теоретического обоснования, 
так и результативность предложенных 
практических технологий. Анализ про-
цесса формирования позитивной социаль-
ной направленности студентов позволит 
оптимизировать учебно-воспитательный 
процесс и способствовать формированию 
будущего квалифицированного специали-
ста и управленца-руководителя. 

В результате исследования была вы-
явлена сущность социальной направ-
ленности личности как совокупности 
знаний и убеждений человека, которые 
обусловливают его деятельность. На-
правленность личности формируется  
в результате сложной системы социаль-
ных взаимодействий в социальном обще-
нии в малых группах и целенаправленном 
воздействии квалифицированных вос-
питателей. Такая система саморазвития  
и воспитания определяет позитивность 
социальной направленности, которая 
определяется как соотношение индивиду-
ализма, ориентированного на достижение 
личного успеха и коллективизма, а также 
поддержание общественного равновесия 
и порядка. Правильное понимание лично-
стью взаимовлияния и взаимозависимости 
личностного общественного предполагает 
позитивный характер социальной направ-
ленности студенческой молодежи. 
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ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 159.947

МОТИВАЦИЯ ЛИЧНОСТИ КАК КЛЮЧЕВАЯ 
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГИИ

Н. И. Мешков (Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия),  

Д. Н. Мешков (ООО «Логексим», г. Москва, Россия)
Мотивация – одна из наиболее сложных проблем психологической науки. К настоящему времени она 

недостаточно полно и всесторонне изучена, что сдерживает решение и других, связанных с нею теорети-
ческих и практических задач. Ей уделяется большое внимание как в отечественной, так и в зарубежной 
науке. Сегодня нет единых взглядов в отношении данной проблемы. Методологические ориентиры  
и мировоззренческая позиция ученых выступают как основания, лежащие в ее осмыслении. Представители 
западной психологической науки рассматривают мотивацию с биологизаторских позиций как проявление 
биологической сущности, как отражение внутренних инстинктивных побуждений. Отечественные уче-
ные понимают ее в русле взаимодействия социального и биологического при ведущей роли социального 
начала. Особое внимание уделяется деятельностному подходу. Существует различие понятий мотивации 
и мотивационной системы. При этом выделяют разные мотивирующие факторы.

Рассматривается неоднозначность понимания мотивов представителями психологической науки. Вы-
деляется многообразие дефиниций понятия мотива. Некоторые ученые считают, что мотивы определяют 
поведение не только людей, но и животных. Однако не все ученые согласны с данной точкой зрения, 
считая, что поведение животных, их активность определяются стимулами, инстинктами, а не мотивами.

Проблема осознанности мотивов неоднозначно рассматривается различными учеными. Одни из них 
говорят о мотивах, которые могут проявлять неосознанный характер, а другие утверждают то, что мотивы 
осознанны. Демонстрируется переход осознанных и неосознанных мотивов друг в друга, а также ведущая 
роль осознанных мотивов при выборе стратегии поведения. 

Ключевые слова: мотив; мотивация; мотивационная система; мотивирующие факторы; мотивы 
животных; осознаваемость мотивов. 

MOTIVATION АS THE KEY PROBLEM  
OF PERSONALITY PSYCHOLOGY

N. I. Meshkov (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia), 
D. N. Meshkov (“Logeksim” LLC, Moscow, Russia)

The problem of motivation is one of the most difficult issues in psychology. It is currently not studied fully 
and comprehensively enough, and it suppresses solving of theoretical and practical tasks related to this theme. 
Today there is no consensus on this problem. Methodological objectives and worldview of scientists forms the 
basis for its conceptualization. Foreign psychologists consider motivation from naturalistic positions. Russian 
scientists regard it in keeping with interaction of social and biological causes with the leading role of social 
ones. The authors pay special consideration to the activity approach. There is a difference between motivation 
and motivation system. Various motivation factors are said to be.

The article deals with a problem of ambiguity of motives by psychologists. There is a diversity of defini-
tions of “motive” notions. Some scientists suppose that motives determine behavior not only of humans, but 
also animals. However, some of academicians don’t accept this point of view since they suggest that animal 
behavior, their activity is predicated upon stimuli and instincts, but not motives.

The problem of consciousness of motives is regarded variously by different scientists. Some of them tell 
about motives which can have unconscious nature, and others claim their motives to be of conscious nature, 
transition of conscious and unconscious motives into each other and the leading role of conscious motives in 
the process of choice of a behavior strategy.

Keywords: motive; motivation; motivational system; motivational factor; animal motives; conscious motives.
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Одной из наиболее сложной и менее 
разработанной в психологии выступает 
проблема мотивации, хотя работ, име- 
ющих к ней отношение, достаточно как 

в отечественной, так и в зарубежной 
науке. Ее актуальность для разреше-
ния других связанных с нею вопросов 
имеет чрезвычайно большое значение. 
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Так, развитие личности человека, его 
сознания и самосознания осуществля-
ется в изменении мотивации поведения  
и деятельности.

Слабая разработанность отдельных 
аспектов по данной проблеме значитель-
но сдерживает решение других аспек-
тов психологии личности, в том числе  
и управление поведением людей. По мнению  
В. С. Мерлина, «…управлять действиями 
людей мы можем только тогда, когда умеем 
вызвать у них определенные побуждения. 
Управлять действиями человека, в отличие 
от действий машин, можно только посред-
ством управления мотивацией» [7, с. 5].

Сложность познания мотивации опре-
деляется различными подходами к ее ис-
следованию. При анализе отечественной 
и зарубежной литературы были выделены 
два основных направления, обусловлен-
ные методологической платформой уче-
ных, их мировоззрением.

Представители одного из них рассма-
тривают мотивацию с биологизаторских 
позиций как проявление биологической 
сущности, как отражение внутренних 
инстинктивных побуждений. Мотивация 
понимается как внутренняя спонтан-
ная, независимая от социальной среды 
детерминанта поведения. В основном 
такой подход к исследованию мотивов  
и мотивации, а также всех связанных  
с ним вопросов в целом характерен для 
западной психологической науки. К ним 
относятся самые различные плюралисти-
ческие теории инстинктов, первичных 
потребностей, страстей. Важное место 
занимают такие теории, как бихевиоризм, 
психоанализ, гедонизм, персонализм и др.

В исследованиях отечественных ученых 
наиболее приемлемо понимание генезиса 
мотивации с позиции социального подхода. 
Здесь отрицается абсолютизация биологи-
ческой сущности мотивации, утверждается 
ее общественно-историческая природа. Рос-
сийские ученые считают, что при изучении 
данной проблемы необходимо исходить из 
принципа детерминизма и руководствовать-
ся единством и взаимосвязью биологиче-
ского и социального при «...ведущей роли 
социальной среды в формировании психики 
человека» [12, с. 48.]

В понимании влияния социального 
и биологического на развитие человека, 
природа которого есть продукт истории, 
дуалистический подход неприемлем. Он 
не обладает свойствами, однозначно опре-
деляемыми биологическими особенностя-
ми организма вне социальной ситуации 
развития, как нет и таких образований, 
которые были бы определены только со-
циальными отношениями. 

Взаимоотношения  социа льного  
и биологического в процессе становления 
и дальнейшего формирования человече-
ской личности достаточно сложны. Не-
простыми они являются и при формиро-
вании мотивации как целостной системы 
побуждений человека.

Критический анализ соотношения 
биологического и социального – одна 
из важнейших задач современной науки. 
Важность правильного понимания этого 
соотношения состоит в том, что оно, вы-
полняя методологическую функцию, ока-
зывает самое непосредственное влияние 
на становление мировоззрения ученого,  
а также на характер и направленность его 
научных изысканий. Н. П. Дубинин, кри-
тически относясь к внутренней детерми-
нации поведения, отмечал, что «позиция 
биологизации духовного мира человека 
может завести далеко. Она, в частности, 
формирует у людей представление о том, 
что они будто бы несут в своей биоло-
гической наследственности фатальную 
детерминацию их психики. Это умаляет 
возможности свободного развития лично-
сти молодого человека» [4, с. 3].

Отечественные ученые рассматривают 
человека и его поведение не с абстрактных 
позиций, а как конкретный продукт кон-
кретной общественно-исторической дей-
ствительности. Деятельностный подход, 
разработанный в отечественной психоло-
гической науке, и основные его принципы 
(развития и историзма, активности и пред-
метности, интериоризации и экстериори-
зации, взаимосвязи и единства внешней  
и внутренней деятельности, зависимости 
в отражении субъективного от объек-
тивного или психического от внешне-
го, предметного, системного анализа 
психики) служат методологическими 
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ориентирами в исследовании мотивов 
деятельности и поведения.

В отечественной литературе можно 
встретить самые различные определения 
мотивации, однако они в целом не противо-
речат друг другу. Так, С. Л. Рубинштейн 
понимал под мотивацией опосредован-
ную процессом ее отражения субъектив-
ную детерминацию поведения человека 
миром или через психику реализующуюся 
детерминацию [11, с. 370]. Он связывал 
мотивацию через «значение» предметов 
и явлений, которые собственно побуждают 
поведение и придают ему определенное 
своеобразие. На значимость как основу мо-
тивации указывают и другие исследователи. 
В. Н. Мясищев отмечает, что личность 
наиболее полно раскрывается в том, что 
для нее значимее, к чему она стремится. 
Личность ярко проявляется в критические 
моменты, особенно при решении жизненно 
важных для нее задач [8, с. 71].

В. Г. Асеев рассматривает мотива-
цию через понятие значимости. По его 
мнению, в основе всякого побуждения 
лежит диалектическое противоречие меж-
ду объективно значимым для человека 
и в то же время имеющим субъектив-
ную значимость и наличной действи-
тельностью [1, с. 76]. Под мотивацией 
он понимал детерминацию поведения  
в целом. Мотивация включает в себя все 
виды побуждений – мотивы, потребности, 
интересы, стремления, цели, влечения, 
установки или диспозиции и т. д. [1, с. 7].

Кроме мотивов побуждающее влияние 
оказывают те или иные свойства личности. 
По этому поводу американский психолог  
Г. Олпорт пишет: «Интересы, притязания, 
фобии, отношения, склонности, пристрастия 
(хобби), ценности, вкусы и тому подобное –  
все они являются чертами и в то же время  
и мотивами. Это будет неточным, если ска-
зать, что все мотивы являются чертами... 
некоторые из черт имеют мотивацион-
ное (направляющее) значение, а другие –  
более инструментальное значение» [15, 
c. 323]. Однако не все понимают под мо-
тивацией самые различные побуждения, 
вызывающие активность личности. Так,  
Э. А. Непомнящая, ориентируясь на тру-
ды Л. И. Божович, считает, что мотива-

ция – это система мотивов, которая об-
разована на основе выделения ведущего, 
более развитого, структурообразующего 
мотива. Она ставит перед собой задачу 
всестороннего исследования поведения 
учащихся, которая приводит к необходи-
мости изучить совокупность мотивов, т. е. 
мотивацию. Л. М. Фридман и К. Н. Волков 
также считают, что мотивация есть сово-
купность мотивов, причем в мотивацию 
входят только сильные, устойчивые мотивы,  
а слабые и ситуативные не учитываются. 
С точки зрения автора статьи, мотивация 
включает в себя не только мотивы, но  
и другие побуждения, как осознаваемые, так 
и неосознаваемые, как биологические, так 
и социальные детерминанты. Совокупность 
же мотивов и их определенное расположе-
ние образуют мотивационную систему.

Мотивирующие факторы разделяют 
на три класса: 

– потребности и инстинкты как источ-
ники активности; 

– мотивы как детерминанты поведения; 
– эмоции как регуляторы поведения. 
Мотивация отличается от мотива. Она, 

как отмечает И. А. Джидарьян, выступает 
в виде сложного механизма соотнесения 
личностью внешних и внутренних факто-
ров поведения, определяет возникновение, 
направление и способы осуществления 
конкретной деятельности. Благодаря ей 
приводятся в соответствие цель деятель-
ности и средства ее достижения, осущест-
вляются целесообразность и осмыслен-
ность действий. Мотив более узок. Мотив 
есть психологический фон, на котором 
разворачивается процесс мотивации пове-
дения в целом [3, c. 148–149]. При помощи 
мотивов и эмоций создается и проявля-
ется психологическая окраска того или 
иного поведения, деятельности. Все дру-
гие компоненты деятельности имеются  
и у «умной» машины.

Что же такое мотив? Данный термин 
имеет французское происхождение motif 
«побуждение». В настоящее время в пси-
холого-педагогической литературе можно 
встретить различные определения мотива. 
Большинство из них характеризует моти-
вы как побуждения к деятельности, свя-
занные с удовлетворением определенных 
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потребностей субъекта, как совокупность 
психологических условий, вызывающих 
целенаправленную активность субъекта.
Имеется понимание мотива как предмета 
или объекта потребности и деятельности.

В качестве мотива отмечаются осоз-
наваемые причины, которые лежат в ос-
нове выбора действия и поступков лич-
ности [5]. Мотив понимается и как любое 
внутреннее побуждение [17]. Наиболее 
глубокое понимание мотива должно отра-
жать не только деятельность человека, но  
и поведение других представителей жи-
вотного мира. Однако не все психологи 
едины в понимании того, что мотивы 
имеются у животных. Так, известный 
психолог, занимающийся изучением мо-
тивов, В. И. Ковалев считает, что по-
ведение животного побуждается стиму-
лом, а не мотивом, поскольку мотив –  
это осознанное побуждение в отличие от 
стимула [5, с. 22]. В зоопсихологии говорят 
о наличии мотивов у животных, особенно 
у тех, которые находятся на более высокой 
ступени эволюционного развития.

Так, Н. Тинберген, изучая поведение 
животных, отмечает наличие у них мотивов 
демонстративного поведения [16]. Это под-
тверждается выбором ими определенных 
действий, переживанием потребностей, 
эмоциональной окраской их поведения,  
а это не что иное, как показатели мотивации. 
«Наличие элементов ‟переживания”жи-
вотными ряда потребностей, элементов их 

‟сопоставления” и выбора наиболее акту-
ального – выделение этой специфически 
мотивационной внутренней активности как 
относительно caмocтoятeльнoй – безуслов-
но, выступает важным критерием возникно-
вения мотивации как одной из высших форм 
психической детерминации поведения» [1, 
с. 7]. Конечно, мотивы животного будут 
отличаться от мотивов человека по многим 
параметрам (содержанию, форме, динамике, 
источнику возникновения, уровню и силе 
проявления и т. д.), и их отличительные 
особенности заложены в образе жизни, 
условиях существования. Внешние по отно-
шению к психике детерминанты могут вы-
звать активность живых существ, но и они 
в свою очередь способны целенаправленно 
изменять окружающую действительность. 

Сами внешние детерминанты как бы запе-
чатлеваются в психике и служат источником 
активности. «В наиболее широком смысле, –  
пишет В. Г. Асеев, – мотивация иногда 
определяется как детерминация поведения 
вообще» [1, с. 7–8].

Понимание в качестве мотива пред-
мета или объекта потребности и деятель-
ности у некоторых психологов вызывает 
возражение. Не согласен с таким понима-
нием сущности мотива В. И. Ковалев. Он 
отмечает, что, во-первых, в таком опре-
делении мотив прежде всего выносится 
за границу психического; во-вторых, 
человека окружает множество объектов 
и предметов потребности, которые моти-
вами не становятся; в-третьих, объекты 
и предметы потребности могут оставаться 
на уровне знания, не вызывая и не стано-
вясь побуждениями и, наконец, они могут 
вызывать множество различных побужде-
ний [5, с. 19].

А. Н. Леонтьев считает, что в основе 
побуждения направлений деятельности 
лежит не сама потребность, а предмет по-
требности, который не находится за пре-
делами психического. Говоря о предмете 
как мотиве деятельности, он имеет в виду 
чувственно воспринимаемый предмет. 
«В этой отраженной своей форме пред-
мет и выступает в качестве идеального, 
внутренне побуждающего мотива» [6, 
с. 192]. В качестве мотива выступает не 
просто предмет потребности как таковой, 
а предмет конкретной потребности или 
конкретный предмет соответствующей 
потребности. Можно говорить о том, что 
мотив выступает как конкретная потреб-
ность или опредмеченная потребность 
«как конкретный объект, который удов-
летворяет данную потребность».

Вызывает сомнение и то, что моти-
вы всегда осознаваемы. По поводу осо- 
знаваемости мотивов среди ученых нет 
единого мнения. Так, многие зарубежные 
психологи в качестве мотивов выделяют 
инстинкты, влечения, аффективно-экс-
прессивные реакции, стремление к удо-
вольствию и избегание неудовольствия, 
стремление к самосохранению, разно-
образные телесные раздражители, агрес-
сивность и т. д.
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Отечественные ученые по-разному 
трактуют вопрос об осознаваемости моти-
вов. Многие из них считают, что мотивы 
всегда осознаваемы. В учебном пособии 
«Мотивация труда работников в условиях 
современного производства», подготов-
ленном преподавателями и научными 
сотрудниками факультета социологии 
МГУ им. Н. П. Огарева, мотив понимается 
как осознанное побуждение к деятель-
ности. Содержание мотива раскрывает 
личностный смысл, который вкладывается 
субъектом в его деятельность. Авторы 
считают, что определение мотива, данное  
А. Н. Леонтьевым, недостаточно полное, 
что мотив обусловлен не только внешни-
ми, но и внутренними побуждениями [9,  
с. 45–46]. Однако, как отмечает В. А. Ядов, 
А. Н. Леонтьев исследовал и механизмы 
преобразования цели во внутреннее 
осознанное побуждение, в мотив. Он 
приводит цитату А. Н. Леонтьева, кото-
рая показывает личностную значимость 
внешних обстоятельств, а именно «смысл 
порождается не значениями, а отношени-
ем между мотивом действия и тем, на что 
действие направлено как на свой прямой 
результат, т. е. его целью» [13, с. 90].

В. И. Ковалев возражает против того, 
что существуют неосознаваемые мотивы 
поведения и деятельности. По его мнению, 
побуждения человека носят осознанный 
характер. Неосознаваемые же побуждения 
проявляются у животных, их необходи-
мо называть не мотивами, а стимулами. 
В пользу осознаваемости мотивов он 
приводит различные аргументы. «При 
признании неосознаваемости мотивов, – 
пишет он, – возникает трудность и даже 
тупиковое положение, связанное с невоз-
можностью их исследования, особенно  
в реальной деятельности личности». Вы-
ступая за осознанный характер мотивов, 
он приводит следующее высказывание  
П. М. Якобсона о том, что «подлинные 
двигатели поведения и поступков дости-
гают большой силы, а поэтому они всегда 
переступают ʻ̒ порогˮ сознания и осозна-
ются человеком» [5, с. 23].

Однако имеются и другие высказыва-
ния, утверждающие, что не все мотивы 
осознаются. Тот же П. М. Якобсон говорит, 
что «надо признать, что мы действительно 
можем встретиться с различными уровня-
ми мотивации поведения с точки зрения 
данности сознанию наших собственных 
побуждений и устремлений (а точнее, 
данности их самосознанию)» [14, с. 66].

Очень часто при совершении каких-ли-
бо действий человек ретроспективно 
оценивает их. На это обстоятельство об-
ращают внимание многие исследователи. 
П. М. Якобсон считает, что мотив может 
выступать достаточно четко в ходе при-
готовления к деятельности, в процессе 
ее или ретроспективно. Некоторые дей-
ствия и поступки человека вызываются 
малоосознаваемыми мотивами. «Всегда 
ли человек осознает свои побуждения 
(цели, потребности, идеалы, направлен-
ность своей личности)? Безусловно, нет. 
Если бы это было так, человек бы обладал 
идеальным самосознанием, в совершен-
стве знал бы себя, давал бы точную са-
мооценку», – пишет В. Г Асеев [1, с. 3–4]. 
Далее он отмечает, что человек может не 
осознавать крайние области мотивации –  
автоматизированные, в готовом виде вос-
принятые и затверженные в длитель-
ной практике исполнительские моменты, 
средства поведения и особенности общей 
направленности личности.

А. В. Петровский выделяет как осознан-
ные, так и неосознанные мотивы, которые 
могут переходить друг в друга. Ведущая 
роль в мотивации поведения отводится 
осознанным побуждениям. К осознанным 
мотивам относятся интересы, убеждения, 
намерения, мечта, страсти, идеалы, к не-
осознанным – установки, влечения [10].

Рассмотренные аспекты изучаемой 
проблемы позволяют утверждать, что 
она очень значима для психологической 
науки. Более детальное всестороннее  
и глубокое ее изучение позволит эффек-
тивнее решать разнообразные проблемы  
в различных сферах науки и практической 
деятельности. 
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КРИТЕРИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ПСИХОДИАГНОСТИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ: БАРЬЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Т. Н. Князева (Нижегородский государственный педагогический университет 

им. К. Минина, г. Нижний Новгород, Россия)
Цель статьи – показать необходимость разработки и потенциал использования комплексных 

критериально-ориентированных психологических технологий для процесса образования, а также 
возможности и трудности их применения в образовательном процессе для оценки различных показателей 
психического развития современных школьников. Критериально-ориентированный подход к построению 
психологических тестов имеет более широкие возможности, чем измерение только достигнутых человеком 
навыков. Отечественная научная школа доказала возможность построения критериально-ориентированных 
тестов (КОрТ) для изучения сложных  психических явлений: интеллекта, способностей, обучаемости. 
На основе данного подхода автором разработана специальная методика диагностики психологической 
готовности детей к обучению в основной школе, позволяющая получить систематизированный комплекс 
данных о психическом развитии учащихся в преддверии их перехода на новую образовательную ступень.
Разработанная и апробированная технология предназначена для использования в практике работы 
психологов образования для проведения комплексной диагностики психологической готовности и ее 
компонентов. Результаты применения методики показали, что КОрТ такого типа позволяет собрать 
массив данных о характере психического развития школьников, получить сведения об индивидуальных 
особенностях их умственного и социально-личностного развития, а также установить специфику усвоения 
различного предметного материала. Автором анализируются возможные трудности применения данной 
технологии и диапазон возможностей, которые открывает критериально-ориентированный подход  
и, в частности, представленная технология для работы психолога в системе школьного образования 
Позитивно оценивается возможность получения данных не только об умственном развитии учащихся, 
но и специфике их мотивационных ожиданий и навыков социального взаимодействия.

Ключевые слова: психодиагностика; критериально-ориентированные тесты (КОрТ); социально-пси-
хологический норматив; психологическая готовность к обучению в основной школе; структурные ком-
поненты психологической готовности.

CRITERIА-ORIENTED PSYCHOLOGICAL  
TESTING IN THE EDUCATIONAL PROCESS:  

BARRIERS AND OPPORTUNITIES
T. N. Knyazeva (Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University,  

Nizhny Novgorod, Russia)
The purpose of this article is to show the necessity and the potential of implementation of criteria-oriented 

complex psychological technologies for educational process, and to examine the opportunities and difficulties of 
their usage in the educational process in order to evaluate various indicators of mental development of today’s 
schoolchildren. Criteria-oriented approach to the construction of psychological tests has more opportunities 
than just measurement of attained skills of a person. Domestic science school has proved the possibility of con-
struction of criterion-oriented tests for the study of complex mental phenomena – intelligence, skills, learning 
capability. The author has developed a special technique for diagnosing psychological readiness of children to 
learn the basic school with the usage of this approach. It allows to obtain a systematic set of data on the men-
tal development of schoolchildren on the threshold of their move to a new educational level. The developed 
and proven technology is intended for implementation in practice of educational psychologists and is aimed 
at conduction of a comprehensive diagnosis of psychological readiness and its components. The results of ap-
plication of the methodology have shown that this type of technology allows you to collect an array of data on 
the nature of mental development of students, to obtain the information about the individual characteristics of 
their mental, social and personal development, as well as to establish the specificity of assimilation of various 
subject material. The possibility of obtaining of data not only on the intellectual development of students, but 
also their specific motivational expectations, as well as social interaction, is evaluated positively.

Keywords: psychodiagnostics; criterion-oriented tests (domain-referenced tests); socially-psychological 
norm; psychological readiness to learning in basic school; constructs of psychological readiness.
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Введение
Проблема использования образователь-

ных технологий, отвечающих новым реа-
лиям общественно-технического развития, 
как правило, рассматривается в рамках 
требований, предъявляемых к педагогиче-
ским компетенциям. Однако не менее ак-
туально и остро в сфере образования сто-
ит проблема разработки и применения со-
временных, адекватных задачам обучения  
и развития ребенка психодиагностических 
технологий, необходимых для практику-
ющего психолога, работающего с детьми. 
Данная проблема в теоретико-методологи-
ческом и в практическом плане оказалась 
трудноразрешимой. Реальность работы 
практического психолога в системе обра-
зования сегодня такова, что на диагности-
ческое обследование отводится исключи-
тельно мало времени, поэтому системное  
и комплексное изучение проблем учащих-
ся и причин их возникновения зачастую 
подменяется «быстродействующими» те-
стовыми технологиями, многие из которых 
не адаптированы ни к условиям образо-
вания, ни к задачам образовательной дея-
тельности. Подобная практика приводит  
к тому, что работа психологов заключается 
в применении освоенных техник, но не ос-
новывается на системном анализе возник-
шей ситуации и ее причин, что зачастую не 
решает саму проблему, а позитивный эф-
фект оказывается кратковременным. 

Отметим, что одной из объективных 
причин такой ситуации является крайняя 
недостаточность современных комплекс-
ных психодиагностических методов, по-
зволяющих системно исследовать развитие 
учащихся, состояние его интегративных 
(интеллектуально-личностных) свойств. 

Ряд ученых отмечают тот факт, что, не-
смотря на усиление внимания к приемам 
изучения ребенка, выявляется дефицит ис-
следовательского материала в этом плане 
[4; 8–10]. Разработка комплексной диагно-
стики и обследования учащихся разного 
возраста не могут быть признаны в насто- 
ящее время достаточными. Как утвержда-
ют специалисты, идея обучения на диагно-
стической основе получила признание, но 
не  внедрена в практику работы современ-
ной школы.

Методология исследования
Одним из первых в российской пси-

хологии проблему комплексной психо-  
диагностики как научную задачу поста-
вил Л. С. Выготский. Анализируя распро-
страненный в школьной практике в 20-х 
и начале 30-х гг. ΧΧ в. тестометрический 
подход, он не исключал использование ме-
тодов тестирования в процессе обучения 
и воспитания наряду с другими экспери-
ментальными методиками, однако ука-
зывал, что стремление получить готовый 
вывод относительно уровня психического 
развития ребенка на основе арифметиче-
ской обработки выявленных симптомов 
может привести к обратному результа-
ту. Количественная концепция, лежащая   
в основе традиционного нормативно-те-
стологического подхода, не в состоянии 
дать полноценную характеристику ребен-
ка и уловить качественное своеобразие на 
конкретной стадии его развития [2]. Идея 
Л. С. Выготского о комплексном изучении 
психики получила серьезное развитие в ис-
следованиях его учеников, но фактическая 
ее реализация непроста; возможно, поэто-
му  современные (часто неадаптированные 
зарубежные) тестовые методики вытесня-
ют  отечественные разработки, основанные 
на концепции системного и психодинами-
ческого подходов к диагностике.

Сегодня наблюдается тенденция пред-
ставлять некоторые результаты научной 
деятельности ученых прошлого века как 
архаизм и снисходительно объяснять их 
социальным заказом советской действи-
тельности. Не вдаваясь в полемику на 
этот счет, вспомним лишь известную муд-  
рость о том, что подчас новое – это хоро-
шо забытое старое, и что многие из идей 
того же Л. С. Выготского и его учеников 
в настоящее время воплощены в практи-
ку образования ведущих экономик мира –   
Японии, Германии, Китая. Полагаем, что 
игнорирование идей комплексной психо-
диагностики в процессе образования, т. е. 
глубоко профессионального психологиче-
ского подхода к  исследованию динамично 
развивающейся психики ребенка, будет 
неоправданной потерей научных нацио-
нальных достижений в этой области пси-
хологии. 
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Справедливости ради необходимо ска-
зать, что первоначальная идея критери-
ально-ориентированных тестов (domain-
referenced tests – тесты, ориентированные на 
область содержания, и их разновидность –   
mastery tests – квалификационные тесты) 
возникла как практическая задача образо-
вания в США. В 1963 г. Э. Глассер впервые 
использовал термин критериально-ори-
ентированное измерение, а в 1968 г. были 
описаны способы конструирования крите-
риально-ориентированных тестов [3]. 

Их разработка базировалась на бихе-
виористической модели учения: пси-
хологические механизмы и способы 
выполнения задания не рассматрива-
лись, не учитывался выбранный ребен-
ком путь действий, который и приводил 
его к успешности (или не успешности) 
усвоения. Именно поэтому критериаль-
но-ориентированным тестам в западной 
тестологии отведена ниша диагностики 
элементарных навыков, а критериаль-
но-ориентированный подход оказался на 
обочине кардинального пути развития 
психологической диагностики [4].  

В отечественной психологии группой 
ученых под руководством К. М. Гуревича 
был сделан новый шаг в разработке идеи 
критериально-ориентированного тестиро-
вания (КОрТ), связанный с введением в си-
стему оценивания такого понятия как соци-
ально-психологический норматив (СПН). 
Он представляет собой совокупность 
понятий и логических умений, опреде-
ляющих необходимый на определенном 
образовательном этапе уровень психоло-
гической подготовленности школьника   
к выполнению содержательных требова-
ний образовательной программы. Такие 
требования охватывают разные аспекты 
психического развития – умственное, нрав-
ственное, эстетическое. Поскольку нор-
мативы историчны, они меняются вместе   
с развитием общества, быстрота их изме-
нения зависит от темпов развития обще-
ства [1]. Основываясь на этом подходе, 
учеными был создан ряд комплексных психо-  
диагностических методов для изучения 
уровня и особенностей умственного раз-
вития школьников различных возрастов 
(ШТУР, АСТУР, ТУРП).

Реализация исследования
Признавая значимость критериально-  

ориентированного подхода для изучения   
и оценки умственного развития школьни-
ков, мы полагаем, что данный подход име-
ет более широкие возможности, в частно-
сти, для изучения сложных интегративных 
(личностно-интеллектуально-деятельност-
ных) характеристик психического развития 
учащихся, например, таких как психоло-
гическая готовность (ПГ) субъекта к раз- 
личным этапам образования. В своем ис-
следовании [6] мы, опираясь на важнейшие 
принципы критериально-ориентированного 
подхода, разработали комплексную  диагно-
стическую методику, позволяющую оценить 
уровень и качественные особенности ПГ ре-
бенка к обучению в средней школе. Ее апро-
бация (2004–2009 гг. в школах г. Нижнего 
Новгорода) и последующее использование 
в практике школьных психологов позволи-
ли не только изучить такое многоаспектное 
психическое образование как психологиче-
ская готовность, но и выявить потенциаль-
ные возможности применения комплексных 
методик, построенных по системе КОрТ,  
в условиях школьного образования.  

Несмотря на то, что проблема ПГ к об-
учению имеет  уже солидный арсенал на-
учных исследований, в основном они были 
связаны с изучением готовности детей до-
школьного возраста к начальному обуче-
нию, лишь  позднее закономерно возник 
вопрос о характере ПГ учащихся (особен-
но с проблемным развитием) к обучению 
на других этапах образования.  

Психологическая готовность к обуче-
нию в основной школе является интегра-
тивным психическим образованием, отра-
жающим зрелость психических функций 
ребенка на этапе вхождения в новый воз-
растной период и новый этап деятельности. 
Ее характеристики позволяют установить 
качество и степень возможных отклонений 
(проблем) в формировании психических 
показателей в переходный период разви-
тия (10–12 лет). Поэтому формирование 
ПГ можно назвать сфокусированной целью 
обучения и развития ребенка на I ступени 
школы. С этим связана и важность ком-
плексного характера диагностики этого 
сложного психического образования, и не-
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обходимость соответствующей технологии 
для системного изучения аспектов ПГ. 

Согласно КОрТ, каждый из компонентов 
готовности (ориентировочный, интеллекту-
альный, регулирующий, мотивационный, со-
циальный, интегративно-личностный) дол- 
жен иметь ряд показателей, определяющих 
степень его сформированности. Кроме того, 
переходный период возрастного разви-
тия определяет необходимость включения   
в диагностическую схему как новообразо-

ваний младшего школьного возраста, так   
и показателей, которые характеризуют на-
ступление следующего (подросткового) пе-
риода. 

С этих позиций в структурных компо-
нентах ПГ были определены те критерии, 
которые характеризуют психологическую 
подготовленность учащегося к выполне-
нию содержательных требований образо-
вательной программы по каждому из выде-
ленных аспектов (таблица).

Компоненты психологической готовности и их показатели

Components of psychological readiness and their indicators

Компоненты 
ПГ Показатели компонента ПГ

Компо-
ненты 

ПГ

Мотивацион-
ный

– отношение ребенка к реально выполняемой 
учебной деятельности (на данном этапе 
обучения) стремление к само-

стоятельному позна-
вательному поиску

И
нтегративно-личностны

й

– отношение к перспективной (предстоящей) 
ситуации деятельности, ожидания, связанные        
с ней

Ориентиро-
вочный

– способность ребенка к целеполаганию 
(постановке и осмыслению учебной задачи) активность и само-

стоятельность при 
целеполагании  
и планировании– умение планировать предстоящую 

деятельность (при решении учебной задачи)

Интеллекту-
альный

– владение знаниями на уровне конкретных 
научных понятий, способами оперирования    
знаниями с помощью приемов логического 
мышления 

активность  
и самостоятельность 
при выполнении 
деятельности– способность к логическому построению 

речевого высказывания, вербализация учебных 
действий

Регулиру-  
ющий

– владение действиями самоконтроля самостоятельность 
при выполнении 
контроля и оценки– действия самооценки

Социальный

– наличие у ребенка навыков учебно-
социального взаимодействия при  решения 
учебных задач инициативность 

в осуществлении 
социальных 
контактов

– степень значимости для учащегося школьного 
социума в системе (иерархии) его социальных 
ценностей, принятие (не принятие) им норм   
и правил этого социума

Важнейшим связующим аспектом 
ПГ ребенка к обучению в основной шко-
ле выступает интегративно-личност-
ный компонент, характеризующий сферу 
субъектной активности ребенка, направ-
ленность на освоение различных сторон 
учебной деятельности. Ее характеристики 
являются, с одной стороны, относительно 

самостоятельными характеристиками ПГ,   
а, с другой стороны, проявляются в каж- 
дом из других компонентов, составляя его 
органическую часть. 

Построение комплексной технологии 
диагностического исследования, основан-
ной на принципах КОрТ и ориентирован-
ных на социально-психологический нор-
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матив (СПН), базировалось на следующих 
принципиальных положениях: 

– содержание диагностических заданий 
определяется содержанием базового уров-
ня  школьной программы, которым необ-
ходимо владеть ребенку при переходе из 
начальной школы в основную. По справед-
ливому замечанию К. М. Гуревича, «психо-
логи могут иметь свою точку зрения на то, 
хороши или не очень школьные програм-
мы, но поскольку они берут на себя задачу 
диагностировать не какое-нибудь развитие, 
а то, которое дает школа, их тест должен 
выявлять именно это развитие» [5, с. 22];

– для анализа результатов диагностики 
по определению готовности к обучению   
в средней школе определяются уровни 
развития ПГ к обучению в средней школе, 
которые отражают как норму психическо-
го развития ребенка в этом возрасте, так   
и возможные отклонения в ее формирова-
нии. В этом случае уровень, показанный 
ребенком на момент обследования, харак-
теризует его зону актуального развития по 
показателю ПГ, а следующий, более высо-
кий, обозначает зону ближайшего разви-
тия  ребенка;

– предлагаемый диагностический ком-
плекс направлен на выявление тех сторон 
(показателей) психологической готовности, 
которые могут быть нарушены или отста-
вать в развитии с целью последующей их 
коррекции.

Содержание методики представлено 
в виде пакета учебных заданий для само-
стоятельной работы. Полный комплекс 
включает в себя 6 заданий, каждое из ко-
торых имеет свои задачи и специфическое 
содержание. Первые три задания методики 
предназначены для изучения ориентиро-
вочного, интеллектуального и регулиру-
ющего компонентов готовности на раз-
личном учебно-содержательном материа-
ле. Важным требованием КОрТ является 
включение в тест материалов различных 
предметных циклов: гуманитарного, мате-
матического, естественно-научного. 

По содержанию первые три зада-
ния  представляли собой решение логико- 
арифметической и логико-лингвистической 
задач, а также установление логических за-
кономерностей. Четвертое задание (поиск   

и классификация ошибок в тексте с после-
дующей самооценкой) позволяет устано-
вить характер развития таких универсаль-
ных учебных действий, как самоконтроль   
и самооценка школьника, отражающих 
регулирующий компонент учебной дея-
тельности. Пятое (решение учебной зада-
чи в ходе совместного взаимодействия) 
предлагается детям с целью изучения 
уровня сформированности социального 
компонента психологической готовности.  
Его содержание рассчитано на сотрудниче-
ство детей с целью достижения поставлен-
ной задачи. Шестое задание (заполнение 
анкеты) выявляет отношение школьника  
к перспективе учебной деятельности в сред-
ней школе (мотивационный компонент),  
а также оценку им значимости школьного 
социума в иерархии социальных ценностей 
ребенка (социальный компонент). 

Для оценки психологической готов-
ности ребенка к обучению в средней шко-
ле были разработаны уровни развития ПГ 
в комплексе ее основных компонентов. 
Критериальными ориентирами для моде-
лирования этих уровней выступали пока-
затели ПГ и степень их сформированности, 
которая устанавливалась в ходе выпол-
нения ребенком заданий. Данные уровни 
в направлении от высшего (I) к низшему 
(V) характеризуют возможные проявления 
психологической готовности ребенка по 
различным показателям, т. е. указывают на 
зону актуального и ближайшего развития 
этого комплексного свойства у ребенка на 
момент исследования [6].

Анализ и оценка методики

Изложенная в формате статьи ком-
плексная критериально-ориентированная 
методика диагностики ПГ ребенка к обу-
чению в средней школе не может отразить 
все технологические моменты ее прове-
дения и обработки полученных данных 
(для этого разработаны специальные тех-
нологические матрицы и инструкции). 
Поскольку методика проводилась неод-
нократно в различных типах школ, и эти 
данные опубликованы [7], остановимся на 
том опыте использования данной критери-
ально-ориентированной технологии, кото- 
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рый был получен при внедрении методи-
ки в практику работы школьных психо-
логов на протяжении последних шести 
лет. Нам удалось установить проблемные  
и позитивные результаты ее применения, что   
в свою очередь важно для проектирования  
и использования подобных диагностических 
комплексов в образовательном процессе.

Среди очевидных трудностей, с кото-
рыми столкнулись практические психо-
логи в процессе апробации – обилие диа-
гностических данных, получаемых в ходе 
комплексной диагностики и, как следствие, 
трудоемкость их обработки – прогнозиру-  
емая проблема для психологов, испытыва-
ющих дефицит времени (или не рассчита-  
вших время для такой работы). Это – одна 
из причин настороженного отношения 
практикующих психологов к КОрТ: пер-
воначальный опыт работы с такими те-
стами, особенно при групповом их ис-
пользовании, действительно требует уве-
личения временных затрат для обработки 
массива полученных данных (некоторые 
психологи по этому поводу шутят, что 
объем полученных данных будто собран 
целой психологической службой, а об-
рабатывать приходится одному психоло-
гу). Однако специалисты, работающие  
с КОрТ неоднократно, понимают, что это –   
«тревожность начинающих». Поскольку 
процедура обработки пошаговая и полно-
стью систематизирована, то каждое после-
дующее использование методики в разы 
ускоряет обработку материалов, у специ-
алиста формируется не только понятный   
и прозрачный алгоритм действий, но   
и опыт визуальной психологической оценки 
продуктов детской деятельности. Ценный 
психологический опыт, связанный с анали-
зом вариативного детского материала, очень 
важен для практикующего специалиста.

Другая трудность является чисто ор-
ганизационной: любая критериально-ори-
ентированная методика (ШТУР, АСТУР, 
ТУРП и др.) предусматривает наличие   
у каждого учащегося индивидуального па-
кета диагностических заданий, который 
может включать в себя по нескольку стра-
ниц на каждое задание. В целом получается 
«тетрадь» с заданиями (хотя не обязательно 
иметь и сразу проводить все задания, про-

цедуру можно разбить на этапы и прово-
дить в разное время). Организационно-
технические затраты на обеспечение диа- 
гностической процедуры выше, чем при 
упрощенном (бланковом) тестировании, 
на которое ориентированы традиционные 
(нормативные) тесты. Однако нельзя за-
бывать, что с помощью «диагностической 
тетради» психолог получает не только ко-
личественные, но что самое важное – ка-
чественные данные об изучаемом психиче-
ском свойстве (и не одном!). Качественная 
характеристика результатов позволяет опре-
делить наличие (отсутствие) у ребенка опре-
деленного способа мышления, умственной 
операции, специфику его социально-лич-
ностных особенностей. Именно качествен-
ный анализ, реализуемый через применение 
комплексных критериальных методик, по-
зволяет выявить потенциальные возможно-
сти ребенка и прогнозировать его развитие. 

Кроме того, современные технологии 
позволяют преодолеть имеющиеся орга-
низационно-технические трудности, свя-
занные с получением индивидуальных 
«диагностических тетрадей». Интересен 
вариант, предложенный практикующими 
психологами, о переносе диагностических 
заданий и матриц для обработки данных 
на электронные носители и проведение   
диагностики с помощью персональных 
компьютеров. Несомненно, это возможный 
вариант, хотя он требует тщательной прора-
ботки условий такого тестирования, и при 
заинтересованности специалистов медиа-  
технологий такая работа может дать се-
рьезный научно-образовательный эффект.

Наконец, нельзя не назвать те позитив-
ные результаты, которые были выявлены  
в процессе применения данной технологии. 
Важнейшее преимущество, которое име-
ют критериально-ориентированные тесты   
и данная технология в частности – это воз-
можность выявить индивидуальные осо-
бенности развития учащихся, специфику 
их деятельности.

Решение любого критериально постро-
енного диагностического задания предпо-
лагает возможность индивидуального пути 
решения. Существенное значение имеет то, 
какая операция в данном задании высту-
пает как доминирующая, структурообразу-  
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ющая, а способ ее применения (или не при-
менения) выбирается ребенком самостоя-
тельно. Таким образом, данная технология 
позволяет увидеть индивидуальность ре-
бенка, выраженную в избираемом им спо-
собе умственной деятельности; в сочета-
нии с социально-личностными аспектами, 
диагностируемыми в этой методике, мы 
получаем комплексный портрет развива-  
ющейся личности на определенном этапе 
ее становления.

Другая сторона индивидуальности ре-
бенка выявляется в ходе анализа его дея-  
тельности на разном предметном материале. 
Процесс и результаты выполнения ребенком 
аналогичных по умственным действиям, но 
различных по предметному содержанию 
заданий (арифметических, геометрических, 
лингвистических, логических) позволяют 
выявить предметные предпочтения, кото-
рые обнаружатся в более высокой успеш-
ности выполнения заданий с соответству-
ющим содержанием. Значение этих диагно-
стических инструментов видится не только 
в том, что они позволяют решить проблему, 
связанную с выявлением индивидуальных 
различий в предметной избирательности, но 
и в том, что такие методики необходимы для 
выработки средств педагогической стиму-
ляции индивидуальных ресурсов развития 
учащихся. 

Завершая этот анализ, необходимо 
отметить одну из целевых установок ис-
пользования указанной технологии – ее 
коррекционность. Если между успешно-
стью выполнения какого-либо нормативно- 
ориентированного теста и успешностью 
учебной деятельности есть только фор-
мальное сходство (как это часто наблю-
дается в традиционных тестах), тогда эта 
методика может быть пригодна только для 
констатации некоторых психологических 
фактов. Однако  на основании такой мето-
дики невозможно составить план коррек-
ции. Критериально-ориентированные тех-
нологии, в частности, та, что рассмотрена 

выше, преодолевают этот недостаток, ин-
формируя о степени имеющихся трудно-
стей развития по каждому из изучаемых   
критериев. 

Заключение

Разработанная КОрТ-технология позво-
лила не только определить качественно-ко-
личественные характеристики умственного 
развития  школьников в предкризисный пе-
риод развития (10–11 лет), но в комплексе   
с ними установить и социально-личност-
ные характеристики готовности учащихся 
к переходу на новую ступень образования. 

В предлагаемой технологии нашли от-
ражение как состав мыслительных опера-
ций, которыми должен владеть школьник, 
чтобы усваивать учебный материал, так   
и содержание тех знаний, которые включены 
в учебные программы. Поэтому качествен-
но-количественная характеристика получен-
ных результатов позволяет определить:

– типичные ошибки индивида при вы-
полнении каждого типа заданий;

– наименее усвоенные области учебного 
содержания; 

– плохо выполняемые или совсем не вы-
полняемые операции; 

– специфику понятий и их функциони-
рования в каждой из предусмотренных те-
стом областей знаний;

– личностно-мотивационные особенно-
сти выполнения каждого из заданий. 

Такой анализ, раскрывающий индиви-
дуальные особенности развития школь-
ника, является основой для организации  
с ним индивидуально-ориентированной 
коррекционно-развивающей работы.

Надеемся, что затронутые вопросы, 
связанные с проблемой глубокой и каче-
ственной психодиагностики, служащей це-
лям образования и развития современных 
школьников, позволят обозначить важные 
направления научного поиска в этом про-
блемном поле.
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УДК 159.92-057.87

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
СТУДЕНТОВ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Б. Ф. Кевбрин, П. В. Новиков (Саранский кооперативный  

институт (филиал) Российского университета кооперации,  
г. Саранск, Россия)

Рассматривается необходимость повышения психологической подготовки будущих специалистов 
потребкооперации. Деятельность многих специалистов, особенно сферы потребкооперации, подразуме-
вает постоянный контакт с людьми. Вследствие этого одной из главных сторон деятельности специали-
ста является коммуникативная функция, которая заключается в общении. Психологическая подготовка 
будущего специалиста является важнейшей составляющей профессионализма. К моменту поступления 
в вуз студенты обладают уже достаточно богатым житейским психологическим опытом. Житейские 
психологические понятия отличаются множеством особенностей, которые необходимо принимать во 
внимание при построении методики психологической подготовки. 

Существующая система психологического образования на данном этапе ориентирована главным 
образом на формирование у студентов знаний. Они действительно необходимы будущим специалистам, 
но не достаточны для решения многочисленных профессиональных задач. Многие исследователи под-
черкивают, что методика преподавания психологии должна быть направлена не только на формирование 
системы научных психологических понятий, но и коррекцию имеющихся у студентов житейских представ-
лений. Ключевой задачей психологической подготовки в вузе является формирование психологической 
культуры специалиста. Психологическая культура рассматривается исследователями как интегративное 
качество личности. Описаны основные компоненты психологической подготовки специалиста: общая 
психологическая и профессионально-психологическая подготовленность, нравственно-психологическая, 
психологическая техника. Выделены препятствия, препятствующие формированию психологической 
компетенции обучающихся.

Для вуза, формирующего конкурентоспособного специалиста нужны психолого-педагогические 
развивающие технологии, обеспечивающие личностное и профессиональное развитие как студентов, так  
и преподавателей, управленцев. Важным направлением развития системы подготовки профессиональных 
кадров в вузе становится принципиально иная по содержанию и форме психологическая подготовка пре-
подавателя. Преподаватель вуза должен не только уметь решать задачи предметного, профессионального 
обучения, но и владеть технологиями интеллектуального, социального и личностного развития будущих 
специалистов. 

Ключевые слова: потребительская кооперация; учебно-профессиональная деятельность; психоло-
гическая подготовка; психологическая культура; компоненты психологической подготовки; личностное  
и профессиональное развитие студентов.

PSYCHOLOGICAL TRAINING OF STUDENTS  
AS A BASIS FOR PROFESSIONALISM  

OF FUTURE SPECIALISTS
B. F. Kevbrin, P. V. Novikov (Saransk Institute of Consumer’s  

Cooperatives (affiliated branch) of Russian University of Cooperation,  
Saransk, Russia)

The article considers the necessity for improvement of psychological training among prospective specia-lists 
in consumer cooperation. The everyday activity of most specialists, especially in the sphere of consumer 
cooperation, is connected with the constant contacts with people. Consequently, one of the main aspects 
of professional activity is communication. The psychological training of future specialists is an important 
component of professionalism. At the time of high school entrance, students already have rich enough everyday 
psychological experience. Everyday psychological concepts are characterized by а variety of features which 
should be taken into account in choosing psychological training methods.

The existing system of psychological education at this stage is oriented mainly on the formation 
of student’s knowledge. The future professionals really need it, but knowledge is not sufficient to solve 
many of professional tasks. Many researchers point out that the methods of teaching of psychology must be 
directed not only on the formation of scientific psychological concepts, but also on correction of existing 
student’s everyday concepts.  The key task of psychological training in higher high school is the formation 
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Профессиональная деятельность 
любого специалиста (помимо высоких 
специальных квалификационных зна-
ний, навыков, умений) требует наличия 
у большинства работников системы пси-
хологических знаний. Переориентация 
системы образования на воспитание лич-
ности, формирование субъекта учебной  
и профессиональной деятельности, пе-
реход учебных заведений на новые педа-
гогические технологии невозможны без 
качественного психологического обеспе-
чения процессов обучения и воспитания. 
В настоящее время не вызывает сомнения, 
что знания основ психологии необходи-
мы всем, кто имеет дело с людьми, кто 
призван воздействовать на них, а также 
осуществлять эффективную профессио-
нальную деятельность [5; 6; 8].

Для сферы потребкооперации харак-
терны многие профессии, деятельность 
в которых направлена на человека, т. е. 
связанные с управлением производством, 
руководством людьми, коллективами; ма-
териально-бытовым, торговым обслужи-
ванием людей; заготовительно-перераба-
тывающим комплексом; информационным 
обслуживанием людей и др. [4, с. 161]. Так, 
сотрудник обслуживающего труда имеет 
дело как с людьми, так и с теми ценностя-
ми, которые он доводит до потребителей. 
Ценности могут быть материальными 
(продукты питания, предметы одежды, 
быта) или духовными (полезные сведе-
ния, произведения искусства). Поэтому 
специалисту нужно глубоко разбираться 
и в психологии людей, и в том, чтó он 
стремится донести до них. 

В трудовой деятельности специали-
стов различных направлений сферы по-
требкооперации важная роль принадлежит 

умению творчески использовать опыт 
психологического воздействия как на 
собственную личность, так и на людей,  
с которыми будущему специалисту (эконо-
мисту, товароведу, бухгалтеру, менеджеру, 
юристу и др.) приходится контактировать 
в процессе профессиональной деятельно-
сти. Поэтому психологическая подготовка 
будущего специалиста является важней-
шей составляющей профессионализма.  
Ее основная цель – формирование психо-
логической культуры будущего специали-
ста как целостного личностного образо-
вания в единстве ее системообразующих 
компонентов [5; 6]. 

По мнению К. М. Романова, в самом 
общем виде психологическую культуру 
можно определить как систему психи-
ческих процессов и свойств человека, 
благодаря которым осуществляется пони-
мание себя и других людей как субъектов 
и личностей, эффективное воздействие 
на других людей и самого себя, аде- 
кватное отношение к людям (включая  
и самого себя) как к личностям. Как 
сложное системное образование лично-
сти психологическая культура включает 
в себя три взаимосвязанных компонента: 
интеллектуальный (когнитивный), регу-
лятивно-практический (поведенческий) 
и ценностно-смысловой (духовно-нрав-
ственный) [8].

Существующая система психологиче-
ского образования на данном этапе ориен-
тирована главным образом на формирова-
ние у студентов знаний. Они действитель-
но необходимы будущим специалистам, 
но не достаточны для решения многочис-
ленных психолого-педагогических задач, 
которые будут возникать в контексте их 
профессиональной деятельности. 

of psychological culture of a specialist. Researchers consider the psychological culture as an integrative qual-
ity of a personality. The article describes the basic components of psychological fitness of a specialist: general 
psychological preparedness, moral, psychological, professional techniques. The authors identify the obstacles 
blocking the formation of psychological competence of students. 

A university which forms a competitive specialist needs a psycho-pedagogical and developing technologies 
that provide personal and professional development for students, teachers and managers. The fundamentally 
different important direction now is teacher’s psychological training in the system of professional training in 
higher schools, which is different in content and form. Higher school teacher must be able not only to solve 
the subject and professional education problems – he must possess the technologies of intellectual, social and 
personal development for future professionals.  

Keywords: consumer cooperation; educational and professional activities; psychological training; psy-
chological culture; components of psychological training; personal and professional development of students.
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Специальные исследования [6] и прак-
тика показывают, что проблема психо-
логической подготовки будущих специа- 
листов остается актуальной и до конца 
не решенной. Причин такого положения 
несколько. Во-первых, в отличие от таких 
предметов, как математика, биология, 
химия психология в школе учащимися 
не изучается. К моменту поступления  
в вуз студенты обладают уже достаточно 
богатым психологическим опытом. Од-
нако он представлен главным образом 
житейскими (не научными) представлени-
ями и понятиями о психических явлениях, 
возникшими стихийно на основе опыта 
личного общения, чтения художественной 
литературы и просмотра художественных 
фильмов. Житейские психологические 
понятия затрудняют усвоение научных 
психологических понятий. Например, 
подавляющее число студентов считают, 
что способности и личностные качества 
врожденные. Поэтому методика препо-
давания психологии должна быть направ-
лена не только на формирование системы 
научных психологических понятий, но  
и коррекцию имеющихся у студентов 
житейских представлений. Во-вторых, 
традиционная система проведения семи-
нарских и практических занятий в недо-
статочной степени развивает у студентов 
необходимые профессиональные умения 
и навыки. Для того чтобы соответству- 
ющие умения и навыки были устойчивы-
ми и совершенными, требуется грамотно 
построенная система их тренировки на 
практических и семинарских занятиях. 

Психологическая подготовка студен-
тов в вузе включает в себя ряд состав-
ляющих, которые следует формировать 
как в учебной, так и в профессиональной 
сфере. Рассмотрим основные компоненты 
психологической подготовки будущих 
специалистов. 

1. Общая психологическая подготов-
ленность включает в себя систему пси-
хологических знаний. На I курсе студен-
тами изучается курс «Психология» или 
«Психология и педагогика» (речь идет 
о непедагогических вузах). Основными 
понятиями на этом этапе являются инди-
вид, личность, внутренний психический 

мир человека, сознание и самосозна-
ние, потребностно-мотивационная сфера 
личности, характер и темперамент, эмо-
ции и чувства, познавательные процессы  
и способности и т. д. Одна из основных 
задач психологической подготовки сту-
дентов – формирование психологического 
мышления. К моменту поступления в вуз 
психологическое мышление является уже 
более или менее сложившимся у студен-
тов. Как правило, оно осуществляется на 
о с н о в е  ж и т е й с к и х  п р ед с т а вл е н и й 
и  является по своей сущности житейским 
или эмпирическим. Научное психологи-
ческое мышление может сформироваться 
только на основе и в процессе решения 
профессиональных задач. Поэтому на 
учебных занятиях и в рамках самостоя-
тельной работы студентам важно предъ-
являть систему учебных заданий, выпол-
нение которых обеспечивает формирова-
ние необходимых умственных действий  
и коррекцию имеющихся у студентов жи-
тейских представлений [9]. 

2. Психологическая техника, пред-
ставляющая совокупность психологиче-
ских умений, навыков, действий, приемов  
и правил, используемых в интересах по-
лучения максимального психологического 
результата в различных ситуациях быто-
вой и профессиональной деятельности. 
Психологическая техника заключается  
в своей основе в технике владения тем, что 
имеет каждый человек (словом, интона-
цией, жестом, мимикой, позой, походкой, 
одеждой). Данный компонент включает 
владение различными умениями, навы-
ками и приемами, требуемыми для работы  
с людьми в условиях реальной трудовой дея-
тельности. Использование психологиче-
ских знаний в профессиональной деятель-
ности кому-то может казаться мелочами. 
Однако именно они отличают подлинного 
мастера от дилетанта. Мастер знает не 
только, что надо делать, но и до мелочей – 
как. Он подмечает, учитывает и делает то, 
что менее компетентный не замечает. Учет 
«мелочей» или пренебрежение ими и опре-
деляют различия в результатах успешных  
и неуспешных специалистов. Вот почему 
так важно овладеть психологической тех-
никой в деловой коммуникации [10]. 
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3. Нравственно-психологическая под-
готовка специалиста включает моральные 
знания, убеждения, привычки высоко-
нравственного поведения на работе (уче-
бе); профессиональные морально-пси-
хологические установки и ценностные 
ориентации; особо значимые профес-
сиональные морально-психологические 
качества – трудолюбие, ответственность, 
правопослушность, преданность профес-
сиональному долгу, готовность к сотруд-
ничеству, неконфликтность, требователь-
ность к себе и др.

Следует отметить, что к моменту по-
ступления в вуз отношение к людям явля-
ется уже сложившимся, что ограничивает 
возможности для его формирования у бу-
дущих специалистов. Еще раз подчеркнем, 
что здесь следует говорить не столько о раз-
витии (воспитании), сколько о коррекции 
отношения. Огромное значение в данном 
процессе имеет личность преподавателя. 
Воспитание у будущих специалистов гу-
манистического отношения к людям воз-
можно лишь в контексте гуманистических 
отношений в системе «преподаватель –  
студент» и «студент – студент».

4. Особым компонентом психологиче-
ской подготовленности является профес-
сионально-психологическая подготовлен-
ность специалиста. Данный компонент 
включает знание психологических осо-
бенностей труда, трудового коллектива; 
умение усматривать психологический 
аспект в различных трудовых ситуациях, 
оценивать его значимость и учитывать при 
разработке путей повышения эффективно-
сти труда; способность отбирать психо-
логические приемы и действия, повыша- 
ющие эффективность решения типовых  
и нестандартных профессиональных за-
дач; умение определять психологические 
пути профессионального развития своей 
личности и др. [10]. Профессиональ-
но-психологическая подготовленность 
будущего специалиста осуществляется 
в процессе изучения студентами при-
кладных психологических дисциплин 
на старших курсах: психология бизнеса, 
экономическая психология; юридическая 
психология; психология управления, пси-
хология делового общения и т. д.

Все компоненты психологической под-
готовленности взаимосвязаны между со-
бой и взаимообусловлены. Отсутствие или 
низкое развитие одной из составляющих 
психологической подготовки напрямую 
влияет на формирование профессиона-
лизма специалиста.

В Саранском кооперативном инсти-
туте особое значение придается форми-
рованию у преподавателей и студентов 
потребности в психологических знаниях, 
умениях понимать сведения, полученные 
с помощью психологических методов 
исследования, желания использовать их 
для повышения качества подготовки буду-
щих специалистов. Регулярно проводится 
психологическое тестирование студентов 
с целью пропаганды психологических зна-
ний, повышения интереса преподавателей 
и студентов к психологии, ее возможно-
стям, формирования умений и навыков 
управления психическими состояниями, 
познавательными процессами, межлич-
ностными отношениями, более глубокого 
самопознания своей личности. Так, ис-
следование, направленное на выявление 
доминирующей мотивации у студентов 
I курса Саранского кооперативного ин-
ститута показало, что у 70 % учащихся 
преобладает внутренняя мотивация. Такая 
мотивационная основа дает хорошую воз-
можность студентам для их дальнейшего 
качественного профессионального ста-
новления как будущих специалистов [2].

В плане психологической подготовки 
студентов в институте особое внима-
ние отводится совершенствованию учеб-
но-методического обеспечения учебного 
процесса. На кафедре социально-эконо-
мических дисциплин подготовлен учеб-
но-методический комплекс, включающий 
в себя три пособия.

В учебном пособии «Психология и пе-
дагогика» [4] рассматриваются основные 
положения психологии, а также вопросы, 
имеющие непосредственное отношение  
к профессиональной деятельности работ-
ников многих специальностей потребко-
операции. Отдельные вопросы затрагива-
ют психологические аспекты профессио-
нальной деятельности работников потреб-
кооперации: «Психологическая культура 
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специалиста», «Формирование личности 
профессионала», «Профессионально важ-
ные качества специалиста потребкоопера-
ции», «Психолого-педагогические условия 
эффективного профессионального тру-
да» и др. Учебное пособие «Психология  
и педагогика в схемах, таблицах и ил-
люстрациях» [3] состоит из структурно- 
логических схем по курсу «Психология 
и педагогика». В пособии используется 
способ схематической визуализации ин-
формации. Такое преобразование учеб-
ного текста позволяет активизировать 
познавательную деятельность студентов, 
способствует формированию более рацио- 
нальных приемов работы с учебным ма-
териалом. Кроме того, структурирование 
и схематизация текстовой информации 
позволяет повысить процесс освоения 
учебного материала, так как наглядно- 
образная форма представления информа-
ции способствует лучше ее запоминанию. 
Представленные в пособии материалы мо-
гут быть использованы в качестве основы 
при изготовлении дидактических средств 
с применением слайдов и мультимедий-
ных компьютерных технологий.

В учебно-методическом пособии 
«Психология и педагогика» [7] изложены 
основные учебные и методические указа-
ния по изучению дисциплины. Несомнен-
ным плюсом этого пособия является боль-
шое количество развивающих заданий 
для самостоятельной работы студентов, 
направленных на формирование психоло-
гического мышления и соответствующих 
практических умений и навыков.

Основная цель всего учебного ком-
плекса состоит в формировании психоло-
гической культуры будущих специалистов, 
повышении возможности их самореа-
лизации и самоутверждения в жизни и 
профессиональной деятельности. Необ-
ходимо подчеркнуть высокое качество 
подготовленных пособий, отмеченное на 
многих всероссийских конкурсах. Учеб-
ное пособие «Психология и педагогика» 
в 2-х частях является лауреатом трех ву-
зовских конкурсов в номинации «Лучшее 
учебное издание по психологии и педагоги-
ке» («Гуманитарная книга – 2008 г.» г. Ки-
ров; IV Общероссийский конкурс учебных 

изданий для вузов «Университетская книга –  
2008 г.» г. Москва; Второй Приволжский 
региональный конкурс «Университетская 
книга – 2009» г. Чебоксары). Учебное по-
собие «Психология и педагогика в схемах, 
таблицах и иллюстрациях» стало лауре-
атом двух конкурсов: IV Приволжского 
межрегионального конкурса вузовских 
изданий «Университетская книга – 2014» 
и конкурса «Лучшая научная книга в гу-
манитарной сфере – 2014» г. Киров. 

В современных быстро изменяющихся 
условиях профессиональная деятельность 
постоянно усложняется, возрастают пси-
хологические требования к специалисту. 
Для вуза, формирующего конкуренто-
способного специалиста нужны новые 
способы обучения, обеспечивающие эф-
фективность учебного процесса. На со-
временном этапе необходимо внедрять 
в практику вузовского обучения психо-
лого-педагогические развивающие тех-
нологии, обеспечивающие личностное  
и профессиональное развитие как студен-
тов, так и преподавателей [1]. Если фор-
мирование знаний, умений, навыков – это 
педагогическая задача, то формирование 
мыслительных способностей (гибкости 
рефлексивности, креативности и др.), 
личностных качеств (самостоятельности, 
инициативы, активности, целеустремлен-
ности и др.) – это психологиче ская задача. 
Однако уровень психологической подго-
товки наших преподавателей не позволяет 
сегодня достаточно успешно решить эту 
задачу. Для выполнения этой задачи сле-
дует проводить дополнительную подго-
товку преподавателей в плане овладения 
новыми психологическими технологиями 
развития личности студентов.

Важным направленем развития систе-
мы подготовки профессиональных кадров 
в вузе становится принципиально иная 
по содержанию и форме психологическая 
подготовка преподавателя. Преподава-
тель должен уже не только уметь решать 
задачи предметного, профессионального 
обучения, но и владеть технологиями 
интеллектуального, социального и лич-
ностного развития будущих специалистов, 
формирования у них соответствующих 
компетентностей [1]. 
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В последние годы проблема методи-
ки психологической подготовки специа- 
листов в вузе активно обсуждается [6]. 
Эффективная методика психологической 
подготовки должна основываться на прин-
ципах развивающего обучения, процессе 
формирования субъекта учебной и про-
фессиональной деятельности. Необходимо 
более широко внедрять в учебный процесс 
активные формы обучения: психологиче-
ские тренинги, деловые и ролевые игры, 
лабораторные практикумы и т. д. Важной 

задачей является и создание принципиаль-
но новых учебников, учебных пособий, 
лабораторных, психологических практи-
кумов, направленных на формирование 
у студентов соответствующих умений, 
навыков, психологического мышления на-
учного типа. Нужно отметить, что работа  
в этом направлении уже проводится. Напри-
мер, разработанный К. М. Романовым пси-
хологический практикум дает возможность 
намного эффективнее формировать элемен-
ты психологической культуры учащихся [9]. 
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОГО  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ УРОВНЯ ЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Н. С. Козлова, Е. Н. Комарова (Ивановский государственный  

университет, г. Иваново, Россия)
В данной статье анализируется проблема субъективного благополучия в психологической науке. 

Сопоставляются два основных современных подхода (гедонистический и эвдемонистический) к пони-
манию природы психологического благополучия, его ключевые характеристики и предпосылки, пути 
достижения. Приводятся основные дефиниции понятия субъективное благополучие.

Цель исследования – сравнить особенности субъективного благополучия людей с разным уровнем образования. 
Выдвинуты основные гипотезы нашего исследования. 1. Уровень образования влияет на восприятие 

субъективного благополучия личности. 2. Люди со средним уровнем образования более неудовлетворенны 
в своей жизни по сравнению с теми, кто имеет более высокий уровень образования.

Исследование выполнено на случайной выборке (n = 226 чел. в возрасте от 16 до 67 лет) с применением  
диагностического инструментария: методики «Шкала субъективного благополучия» (автор – М. В. Соколова); 
специально разработанной авторской анкеты, вопросы которой направлены на изучения переживания субъек-
тивного благополучия. Приводятся основные результаты эмпирического исследования, позволяющие сделать 
вывод об особенностях восприятия личности данного процесса в зависимости от ее образованности. При 
обработки данных был применен одномерный дисперсионный анализ с использованием формулы Дункана 
и автоматизированного пакета обработки статистических данных программы ‟SPSS 13”.

Прикладной аспект исследуемой проблемы заключается в возможности использования полученных 
выводов в психокоррекционной и психопрофилактической работе, связанной с субъективным благопо-
лучием личности. Полученные результаты могут быть использованы для разработки тренинговых про-
грамм и при чтении курсов по социальной психологии и психологии личности, а выводы – в процессе 
преподавания данных курсов.

Ключевые слова: уровень образования; субъективное благополучие; атрибуция; напряженность   
и чувствительность; психоэмоциональная симптоматика; самооценка здоровья.

SPECIFICS OF SUBJECTIVE WELL-BEING  
OF A PERSON IN RESPECT TO THE LEVEL  

OF EDUCATION
N. S. Kozlova, E. N. Komarova (Ivanovo State University,  

Ivanovo, Russia)
This article analyzes the problem of subjective well-being in psychological science. Compares the two major 

contemporary approach – hedonistic and eudemonical – to understand the nature of psychological well-being, 
its key characteristics and prerequisites, ways of obtainment. The basic definition of the concept of subjective 
well-being is cited.

The purpose of research is to compare the features of subjective well-being of people with different levels 
of education.

The main hypothesis of our study are: 1. The level of education affects the perception of subjective well-being of an 
individual. 2. People with an average level of education are less satisfied in their lives compared to other levels of education. 
The study was performed on a random sample (n = 226 people aged 16 to 67 years) with the use of diagnostic 
tools: a methodology “Scale of subjective well-being” (M. V. Sokolov) specially designed author's question-
naire, questions which are aimed at studying of the experience of subjective well-being. The main results of an 
empirical study on how to make a conclusion about the peculiarities of the individual perception of the process, 
depending on its formation. The univariate analysis of variance with Duncan’s formula using an automated 
package of statistical data processing program “SPSS 13” was applied.

Applied aspects of the problem under investigation is the possibility of use of findings in psycho-correctional 
and psychoprophylactic work related to subjective well-being of an individual. The results can be used to de-
velop thaining programs and courses of social and personality psychology. The findings can be used in courses 
“Social Psychology” and “Psychology of personality”.

Keywords: educational level; subjective well-being; attribution; tension and sensitivity; psycho-emotional 
symptoms; self-reported health.
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Один из самых актуальных феноменов 
в современной социальной психологии –   
переживание субъективного благополучия. 
Данное понятие определяется как базовый 
субъективный конструкт, отражающий 
восприятие и оценку своего функциониро-
вания с точки зрения вершины потенциаль-
ных возможностей человека [2]. 

В настоящее время в современной 
науке выделяют два основных подхода  
к пониманию субъективного благополучия –   
гедонистический и эвдемонистический.   
В основе гедонистического подхода лежит 
идея того, что движущей силой человека, 
заложенной в него природой, является 
стремление к наслаждению. К теориям 
гедонистической направленности относят 
представления о субъективном благополу-
чии Н. Брэдберна и Э. Динера.  

Н. Брэдберн был убежден, что пе-
реживание благополучия происходит   
в результате взаимодействия двух видов 
аффекта – негативного и позитивного. Раз-
ница между ними выступает показателем 
удовлетворенности личности. Он утвер- 
ждал, что состояния счастья и несчастья 
практически полностью независимы друг 
от друга. В одно и то же время человек 
может испытывать как состояние счастья, 
так и быть несчастным [8]. С точки зре-
ния автора, любые события повседневной 
жизни несут нам положительные либо 
отрицательные эмоции. 

Э. Динер вводит в психологию понятие 
«субъективное благополучие», которое 
состоит из трех компонентов – удовлетво-
рения, приятных и неприятных эмоций [9]. 

С позиции данного подхода к проблеме 
благополучия обращается и Р. М. Шами-  
онов. Он считает, что субъективное бла-
гополучие – это собственное отноше-
ние человека к своей личности, жизни   
и процессам, имеющим важное значение 
для личности с точки зрения усвоенных 
нормативных  представлений о внешней 
и внутренней среде и характеризующееся 
ощущением удовлетворенности [7]. 

Эвдемонистический подход предпола-
гает, что психологическое благополучие 
выступает неким критерием самореали-
зации. Данный подход разрабатывался 
представителями гуманистической психо-

логии (А. Маслоу, К. Рифф, А. А. Кроник) 
[3; 5; 11] .

По мнению А. А. Кроника, отношение 
человека к способам достижения сча-
стья определяет формирование установок 
личности: аскетические, деятельные, ге-
донистические и др. Данные установки 
являются определяющим фактором того, 
в какой области деятельности человека 
личность будет самосовершенствоваться. 
Счастье в данном случае понимается как 
переживание самоосуществления [3]. 

К. Рифф выделил ряд компонентов 
психологического благополучия: само-
принятие, позитивное отношение с окру-
жающими, автономия, цель в жизни, лич-
ностный рост и т. д. Он утверждал, что 
данные компоненты переживания благо-
получия так или иначе связаны с позитив-
ным функционированием личности [11].

В теории самодетерминации Р. Райна 
и Э. Деси психологическое благополучие 
связано с реализацией базовых психологи-
ческих потребностей человека [10] . 

Большинство авторов (М. Аргайл,   
Л. В. Куликов, М. В. Соколова и др.), зани-
мающиеся данной проблемой, выделяют 
объективные и субъективные факторы, 
влияющие на переживание благополучия 
личностью [1; 4; 6]. К субъективным 
факторам они относят свойства личности, 
отношение личности к себе и окружа-
ющему миру. М. Аргайл отмечает, что 
«важнейшими источниками субъектив-
ного благополучия являются такие объ-
ективные факторы как доход, состояние 
здоровья, занятость и работа, социальные 
отношения, досуг, жилищные условия   
и  образование» [1].

На наш взгляд, специфика пережива-
ния субъективного благополучия опре-
деляется не только психологическими 
особенностями, но и социально-демогра-
фическими, в частности, уровнем полу-
ченного образования.

В рамках нашего исследования приняло 
участие 226 чел. в возрасте от 16 до 67 лет. 
По образовательному критерию были вы-
делены следующие группы: лица, получи-  
вшие неполное среднее образование (8,8 %);   
полное среднее образование (9,7 %); сред-
нее специальное образование (18,6 %); не-
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оконченное высшее образование (29,6 %); 
высшее образование (30,5 %); несколько 
высших, ученую степень (2,7 %).

Необходимо отметить, что главной 
задачей этой работы является анализ осо-
бенностей переживания субъективного 
благополучия в зависимости от уровня 
образования. Для сравнения групп, сфор-
мированных по уровню образования, нами 
был применен одномерный дисперсионный 
анализ с использованием формулы Дун-  
кана. Все приведенные ниже различия 
статистически значимы на уровне 0,05. 
Первые полученные различия имеют от-
ношение к детерминантам переживания 
субъективного благополучия – психоэмо-
циональной симптоматике и самооцен-
ке здоровья. Лица, имеющие несколько 
высших образований или ученую степень, 
отличаются от других респондентов: их 
субъективное благополучие хуже (пси-
хоэмоциональная симптоматика выраже-
на, а самооценка здоровья низкая), чем   
у тех, у кого уровень образования ниже. 
Вероятно, с повышением образования воз-
растают и представления об успешности, 
собственной значимости; увеличиваются 
требования к себе, собственной жизни, 
достижениям. Реализовать эту систему 
представлений очень трудно, и восприя- 
тие субъективного благополучия стано-
вится очень критичным.

Остальные различия касаются уже 
субъективного восприятия собственного 
благополучия. И здесь выявленная тен-
денция подтверждает вышесказанное. 
При субъективной оценке собственного 
благополучия наибольший балл постави-
ли лица, не имеющие образования вообще.   
У них нет жестких требований к себе, 
ответственности за жизнь, все кажется 
простым и приятным. Самый низкий балл 
по данной шкале свойственен лицам со 
средним специальным образованием. Ви-
димо, они не довольны достигнутым, но 
при этом существует четкий образ благо-
получного человека в современном мире. 

Кроме этого, отличается оценка важ-
ности друзей для достижения благополу-
чия. Лица с высшим образованием практи-
чески не нуждаются в близких контактах 
и дружбе. Лица, не получившие образова-

ния или имеющие незаконченное среднее 
образование, придают огромное значение 
наличию друзей для собственного бла-
гополучия. При отсутствии реализации 
себя в сфере профессионального развития 
человек остро нуждается в компенсации   
и переносит взаимодействие в центр своей 
системы требования. По мере улучшения 
своего образования личность становится 
более независимой и все меньше нужда-
ется в людях, чтобы чувствовать себя 
благополучным. 

В зависимости от уровня образования 
меняется и оценка роли индивидуальных 
качеств личности в процессе формирова-
ния представления о субъективном благо-
получии. Подобной внутренней атрибуци-
ей обладают лица, имеющие степень или 
несколько высших образований. Лицам же 
со средним специальным образованием 
кажется, что их благополучие никак не 
зависит от их усилий и способностей. Это 
означает, что с уровнем образования связа-
на также ответственность за собственную 
успешность.

В ходе эмпирического исследования 
были обнаружены различия и в отношении 
того, что необходимо личности для ощуще-
ния благополучия. Лицам с полным сред-
ним образованием важно наличие хобби   
и реализация себя в нем. Возможно, это 
объясняется возрастом и соответству- 
ющим образом жизни, предполагающим 
значительное количество свободного вре-
мени. Для лиц с высшим уровнем обра-
зования главным является наличие детей   
(и чем ниже образование, тем менее зна-
чим этот фактор). Следует отметить, что 
образовательная система воспитывает   
в людях ценность семьи.

Для респондентов, закончивших выс-
шее учебное заведение, в качестве основ-
ного критерия благополучия является здо-
ровье, что говорит о тенденции изменения 
субъективного содержания благополучия 
совместно с повышением образования (от 
досуга до здоровья и наличия детей).

Существуют различия и в отношении 
некоторых факторов, влияющих на пере-
живание благополучия личностью. Лица 
с высшим образованием и в этом случае 
ориентированы на здоровье. Для группы 
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респондентов со средним специальным 
образованием главные факторы, опреде-
ляющие благополучие, – интерес к ра-
боте и материальные блага. А поскольку 
мы помним, что именно у этой группы 
переживание субъективного благополу-
чия самое низкое, то можно утверждать, 
что их не удовлетворяет ни работа, ни 
финансовое положение. На наш взгляд, 
подобные результаты означают серьезные 
проблемы в сфере работников со средним 
специальным образованием. Работа над 
данным вопросом должна осуществляться 
на междисциплинарном уровне.

Итогом исследования можно считать 
ряд выявленных закономерностей. 

1. Максимальный уровень образования 
(несколько высших или научная степень) 
настолько изменяют систему требований 
личности к себе и своей жизни, что пе-
реживание субъективного благополучия 
ухудшается. Наиболее благополучными 
себя считают подростки или лица без об-
разования. У них отсутствует критичность 

мышления, и жизнь воспринимается как 
нечто простое и призванное нести им 
радость. С точки зрения субъективного 
благополучия, самой проблемной и нужда-  
ющейся в помощи является группа лиц со 
средним специальным образованием. Им 
свойственно считать себя неблагополуч-
ными, а также быть неудовлетворенными 
работой и финансовыми возможностями.

2. Уровень образования также связан 
с атрибуцией собственного благополучия. 
Внутренняя атрибуция присуща лицам, 
получившим высшее образование.

3. По мере возрастания степени обра-
зованности увеличивается независимость 
личности от других. И можно даже предпо-
ложить взаимокомпенсацию образования 
и общения. При отсутствии образования   
и профессиональных перспектив личность 
ориентирована на взаимодействие, близ-
кие контакты, а при высокой реализации 
в образовательной и профессиональной 
сфере ее коммуникация становятся менее 
значимой.
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ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА

УДК 130.2:37

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. З. Бейсенов, Р. С. Мусаева (Институт археологии   
им. А. Х. Маргулана, г. Алматы, Казахстан)

Видный философ и педагог С. И. Гессен считал, что цели образования и цели культуры идентичны. 
Согласно его утверждениям, задачей всякого образования является превращение природного человека   
в культурного. Современное состояние данного вопроса все больше актуализируется. Достижение 
данной задачи в Казахстане происходит в нескольких направлениях. Во-первых, процесс изучения  
и популяризации культурного наследия включен в систему образования во всех ее структурных под-
разделениях. Это общеизвестное положение для всех стран, поэтому следует говорить об улучшении 
реализации данного процесса в Казахстане. Особое внимание стало уделяться проведению внеклас- 
сных мероприятий, посещениям учреждений культуры, в частности музеев. Во-вторых, очень важным   
в отношении современного развития науки, культуры и образования событием является Государственный 
стратегический проект «Культурное наследие», реализуемый по нескольким основным направлениям: 
воссоздание историко-культурных и архитектурных памятников, имеющих особое значение для нацио- 
нальной и мировой культуры; организация и проведение комплекса научных исследований; издание раз-
вернутых художественных и научных серий; широкая пропаганда культурного наследия, более полный 
охват памятников, материалов и выводов исследований в деятельности музеев, музеев-заповедников   
в системе современного образования.

В изучении исторического прошлого видное место занимают недвижимые памятники археологии. 
Помимо деятельности сугубо научных учреждений оптимальным вариантом их сохранения, дальнейшего 
исследования и популяризации является работа музеев-заповедников. В настоящее время в Казахстане 
деятельность таких структур более четко связывается с системой образования. Богатым памятниками 
археологии регионом является Центральный Казахстан, где проводятся важные мероприятия по исследо-
ванию, сохранению и популяризации историко-культурного наследия. Например, на ряде таких объектов, 
как Бегазы, Сангыру-1, «37 воинов» проведен цикл мероприятий по реставрации.

Ключевые слова: образование; культура; культурное наследие; археологические памятники; комплекс 
научных исследований.

CULTURAL LEGACY AS AN IMPORTANT  
ASPECT OF MODERN EDUCATION

A. Z. Beysenov, R. S. Musayeva (Margulan Institute of Archeology,  
Almaty, Kazakhstan)

A prominent teacher S. I. Hesse believed that the aims and objectives of culture and education are 
identical. According to his statements, the aim of education is the process of transformation of an ordinary 
human being into cultural and well-educated one. The current state of this issue is very actual. The achieve-
ment of this task in Kazakhstan is implemented in several ways. Firstly, the process of studying and pro-
moting cultural heritage is included into the system of education in all its structural elements. Particular 
attention is paid to extra-curricular activities, visits to cultural institutions, such as museums. Secondly,  
a particularly important area is the National Strategic Project “Cultural Heritage”, which is also implemented 
in several ways:  reconstruction of historical, cultural and architectural monuments, which are particularly im-
portant to national and world culture; organization and carrying out complex scientific research; creation and 
publication of detailed artistic and scientific series; wide promotion of cultural heritage, complete coverage of 
monuments, materials and research findings in the activities of museums, conservation areas, in the system of 
modern education.

The best option of  monuments of archaeology preservation and promotion is the work of reserve museums. 
Today, the activity of these structures is associated with the education system. Central Kazakhstan is rich in 
archaeological monuments, where important events on the study, preservation and promotion of historical and 
cultural heritage take place. For example, on a number of such objects as Begazy, Sangyru-1, “37 soldiers”,  
a number of actions to restore took place.
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Среди известных ученых, обративших 
внимание на взаимосвязь образования   
и культуры, был видный русский философ 
и педагог С. И. Гессен, который считал, что 
цели образования и культуры идентичны 
[8]. В настоящее время совершенно очевид-
но, что образование – это процесс передачи 
не только знания, но и культурных ценно-
стей от поколения к поколению. И всякое 
знание может и призвано быть элементом 
культуры. В Республике Казахстан одним 
из важнейших приоритетов сегодняшних 
дней является именно образование, его 
содержательная сторона. 

В развитии современного Казахста-
на важную роль в системе образования   
и культуры играет тема культурного на-
следия, под которым принято понимать 
«совокупность культурных ценностей, 
имеющих государственное значение, ис-
ключительно принадлежащих Республике 
Казахстан без права их передачи иным 
государствам» [12].

Следует отметить, что в реализации 
задач по изучению, сохранению и попу-
ляризации культурного наследия огром-
ное значение придается всей системе 
образования, СМИ, а также музеям раз-
ного уровня. Приобщение к националь-
ному культурному наследию в Казахстане 
происходит в нескольких направлениях. 
Во-первых, это осуществляется в рамках 
образовательной деятельности учрежде-
ний системы образования. 

В соответствии с п. 11 ст. 1 Закона 
Республики Казахстан «Об образовании», 
образовательная деятельность есть про-
цесс целенаправленного, педагогически 
обоснованного, последовательного взаи-
модействия субъектов образования, в ходе 
которого решаются задачи обучения, раз-
вития и воспитания личности [13]. Дан-
ные задачи раскрываются в содержании 
образования, которое разрабатывается на 
основе государственных общеобязатель-
ных стандартов образования [10].

Популяризация национального куль-
турного наследия среди учащихся обще-
образовательных и специализированных 
учебных заведений происходит на уроках 
истории, музыки, рисования, литерату-
ры; важную практическую роль играют 

посещения различных учреждений куль-
туры, выездные краеведческие экскурсии. 
Большое значение в целях приобщения   
к культурным ценностям народа отводит-
ся и организации учебно-воспитательного 
процесса при проведении различных 
внеклассных мероприятий [13]. 

Приобщение к культурным ценностям 
страны среди молодежи проводится в не-
скольких направлениях:

1) образовательная деятельность вузов 
на общих для всех специальностей заня-
тиях по предметам: культурология, социо- 
логия, философия, история Казахстана, 
археология и этнология [9];

2) внеурочная деятельность молодеж-
ных организаций: «Альянс молодежи Ка-
захстана», «Дебатный клуб Казахстана»,   
а также специальных учреждений каждого 
вуза страны;

3) проведение конкурсов научных 
проектов среди студентов, участие в олим-
пиадах и др.

Особо важным направлением в про-
цессе изучения, сохранения и популяри-
зации культурного наследия в Республике 
Казахстан является реализация задач го-
сударственного стратегического проекта 
«Культурное наследие», инициированного 
президентом страны Н. А. Назарбаевым 
[14; 16]. Реализация программы была на-
чата в 2004 г. и на первоначальном этапе 
была рассчитана на 3 года. В последу- 
ющем были разработаны дополнительные 
этапы. В ходе реализации программы 
были выполнены и завершены реставра-
ционные работы на 73 объектах истории 
и культуры, проведены сезонные архе-
ологические исследования 37 городищ, 
поселений, могильников и курганов на 
территории Казахстана, обогатившие 
наши знания об истории. Были органи-
зованы научно-поисковые экспедиции   
в Россию, Китай, Турцию, Монголию, Япо-
нию, Египет, Узбекистан, Армению, США   
и государства Западной Европы, благодаря 
которым в стране и за рубежом обнаруже-
ны и приобретены около 5 000 рукописей 
и печатных изданий по истории, этногра-
фии, искусству Казахстана, ранее неиз-
вестных в научных кругах страны. Было 
проведено более 30 научно-прикладных 
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исследований, имеющих особое значение 
для национальной культуры по истории, 
археологии и этнографии Казахстана 
[16]. В рамках программы было издано 
600 наименований книг, среди которых 
уникальные серии по истории, археологии, 
этнографии и культуре Казахстана тира-
жом в более 1,5 млн экземпляров. Среди 
них такие серийные издания, как «Слово 
предков», «Мировое философское насле-
дие», «Библиотека мировой литературы», 
«Философское наследие казахского народа 
с древнейших времен до наших дней», 
«История казахской литературы».

Впервые была проведена инвентариза-
ция отечественных памятников, утвержде-
ны списки памятников истории и культу-
ры республиканского и местного значений. 
В 2010 г. Министерство культуры успешно 
провело презентацию уникальных про-
ектов под названием «1 000 казахских 
традиционных кюев» и «1 000 казахских 
традиционных песен». Это – масштабная 
работа по сбору, подготовке (обработке, 
воспроизведению, цифрованию) и выпу-
ску компакт-дисков в оригинальном вос-
произведении казахских традиционных 
мотивов [16].

Принятие проекта «Культурное насле-
дие» отражало особый момент в истории 
страны. В 1990-х гг. некоторое время 
культура и наука находились в упадке, 
финансирование было минимальным, что 
ставило под сомнение их дальнейшее раз-
витие. Среди основных результатов про-
граммы необходимо отметить следующие:

– происходит общенациональный про-
цесс обновления подходов к понятию 
культуры в Республике Казахстан. Реали-
зация данного проекта выгодно отличает 
отношение к объектам историко-куль-
турного наследия в Казахстане на фоне 
ситуации, сложившейся в настоящее вре-
мя в странах постсоветского простран-
ства, о чем обычно упоминают коллеги 
из стран СНГ на конференциях, симпози-
умах, круглых столах (например, доклад 
профессора Кемеровского университета   
А. И. Мартынова на конференции в г. Аста-
не в Президентском Центре Культуры);

– происходит консолидация населения 
на основе общих исторических корней как 

казахского народа, так и других народов, 
проживающих на территории республики. 
Термин «казахский народ» постепенно 
заменяется дефиницией «казахстанская 
нация»;

– народные ремесла переживают свое 
второе рождение;

– актуализируется необходимость из-  
учения государственного языка;

– развивается исследовательское про-
странство у различных научных институ-
тов, высших учебных заведений;

– реанимируется национальная наука 
и культура.

Реализация государственного страте-
гического проекта «Культурное наследие» 
велась параллельно с расширением дея-
тельности Ассамблеи народов Казахстана, 
в рамках которой проводились меропри-
ятия по изучению, сохранению и популя-
ризации культуры других народов страны. 
Осуществление программы «Культурное 
наследие» стало ответом на современные 
запросы общества. Оно способствовало 
формированию нового культурно-истори-
ческого ландшафта страны и имело боль-
шое значение для повышения интереса 
казахстанцев к своей истории и культуре.

После завершения основной части 
программы интерес к культурному на-
следию лишь актуализируется. Анали-
зируя полученные в ходе реализации го-
сударственного стратегического проекта 
«Культурное наследие» результаты можно 
сказать, что данное мероприятие было 
толчком к развитию культуры и науки   
в современных условиях. 

Среди богатого культурного наследия 
нашей страны особо выделяются объекты 
историко-культурного наследия, в част-
ности памятники археологии [11, ст. 1]. 
Проводились научные археологические 
изыскания на территории всех без ис-
ключения областей Казахстана. Большое 
значение придавалось созданию музеев,   
а также музеев-заповедников, функцио-
нирующих в районах расположения особо 
важных археологических памятников, 
нередко образующих те или иные концен-
трации древних объектов. 

Образовательные функции музеев 
заключаются в проведении обучающих 
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курсов и лекционных программ специа-
листами музея, организацию совместных 
образовательных программ с местными 
учебными заведениями, содействие раз-
витию местного краеведения. К примеру, 
в обязанности сотрудников Центрального 
Государственного музея Республики Ка-
захстан (г. Алматы) входит проведение 
лекционных программ среди студентов 
высших учебных заведений города. В на-
стоящий момент в республике насчитыва-
ется 190 музеев различного профиля [16]. 
Отмечается особая эффективность дея-
тельности музеев-заповедников. Археоло-
гические памятники, являющиеся частью 
недвижимых памятников культурного 
наследия страны, входят в состав следую-
щих музеев-заповедников: Государствен-
ный историко-культурный заповедник-му-
зей «Азрет-Султан»; Государственный 
музей-заповедник «Памятники древнего 
Тараза»; Отырарский государственный 
археологический музей-заповедник; Го-
сударственный историко-культурный  
и литературно-мемориальный музей-за-
поведник Абая «Жидебай-Борлы»; Госу-
дарственный историко-культурный и при- 
родный заповедник-музей «Улытау»;  
Государственный историко-культурный 
заповедник «Ордабасы»; Государствен-
ный историко-культурный и природный 
заповедник-музей «Тамгалы».

Яркие археологические памятники, 
иллюстрирующие страницы истории ка-
захстанского народа, располагаются во 
всех районах и областях Казахстана. Од-
ним из богатейших на памятники истории  
и археологии регионом является Цен-
тральный Казахстан, большая часть кото-
рого входит в состав современной Кара-
гандинской области. На сегодняшний день 
в Карагандинской области под охраной 
государства находятся 1 608 памятников, 
25 из которых имеют республиканский 
статус [6, с. 259]. Большинство памятни-
ков являются объектами археологии.

Важное значение в изучении истории 
не только Казахстана, но и ряда сопре-
дельных регионов имеют такие памятники 

республиканского значения, как могиль-
ники и поселения бронзового века Бегазы, 
Сангыру, Бугулы, Кент, Атасу, средневеко-
вые мавзолеи Жошы (Джучи-хана и Ала-
ша-хана, Домбаул, Болган ана, городища 
Баскамыр, Аяккамыр, развалины буддий-
ского храма Кызыл-Кент. Сарыаркинской 
археологической экспедицией под руко-
водством А. З. Бейсенова в течение по-
следних 15 лет проводятся научные иссле-
дования памятников археологии на терри-
тории Карагандинской области. Наряду  
с раскопками важное место в изысканиях 
отводится консервации, рекультивации  
и реставрации ранее исследованных объ-
ектов [1, с. 24]. В течение нескольких лет 
проводились работы по восстановлению 
могильника Бегазы, известного своими 
скальными мавзолеями позднебронзового 
века. Это были усыпальницы, которые 
служили местом захоронения знати. По 
материалам могильника Бегазы, раско-
панного в 1946–1952 гг., и ряда других 
важных памятников в свое время была 
открыта и охарактеризована яркая и са-
мобытная культура эпохи поздней бронзы, 
получившая название бегазы-дандыбаев-
ской [15]. Могильник Бегазы номинирован 
Республикой Казахстан в Список Всемир-
ного культурного наследия. Восстанови-
тельные (реставрационные) работы здесь  
в настоящее время уже завершены (рис. 1). 
Кроме основных работ по консервации 
и реставрации в окрестностях Бегазы 
обнаружены десятки памятников эпохи 
камня и бронзы, раннего железного века   
и средневековья [2; 3; 5]. Проведены 
реставрационные работы на погребаль-
но-поминальном комплексе сакской эпо-
хи «Курган 37 воинов». Это уникальный  
и сложный памятник, состоящий из много-
численных культовых сооружений, менги-
ров, раскопочные работы здесь проводи-
лись в 1950-х гг. В настоящее время вос-
становлены ранее раскопанные объекты, 
расчищены и подняты многочисленные 
менгиры (рис. 2). В 2014 г. проведены ре-
ставрационные работы на могильнике бе-
газы-дандыбаевской культуры Сангыру-1.
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Р и с. 1. Могильник Бегазы. Вид памятника после реставрации
Begazy buzial ground. Tupe of monument after restoration

Р и с. 2.  Сакский комплекс «Курган 37 воинов». Вид памятника после реставрации
Saka's complex ‟Kurgan 37 warriorsˮ. Tupe of monument after restoration

По инициативе Управления культуры 
Карагандинской области начаты работы 
по созданию государственного истори-
ко-культурного и природного заповедни-
ка-музея «Кызыларай–Бегазы». Инсти-
тутом археологии им. А. Х. Маргулана   

и Центром дистанционного зондирова-
ния и геоинформационных систем (ЦДЗ 
и ГИС) “Теrrа” выполнены работы по 
естественно-научному обоснованию про-
екта и в настоящее время ожидается его 
реализация [4, с. 402; 6; 7]. Данная тер-
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с местными памятниками. В местности 
музей-заповедник может стать одним из 
главных культурно-просветительских 
учреждений, подлинным очагом культуры. 
Такая работа с местными недвижимыми 
памятниками истории и культуры вос-
полняет тот пробел, который неизбежен 
в стенах школ, когда учитель ограничен 
«слишком упрощенным» рассказом и «ба-
нальным» показом фотографий, слайдов 
(например, по легкодоступным сейчас  
материалам о египетских пирамидах). 
Пример существующих музеев-заповед-
ников показывает, что вокруг себя они 
формируют особую культурную среду. 
Музеи-заповедники активно вовлекают 
детей, ведут постоянную работу с ними, 
участвуют в программах школьного об-
разования; проводят различные темати-
ческие встречи с местным населением, 
участвуют во многих мероприятиях по 
культурно-просветительской деятельно-
сти, принимают на себя часть социальных 
забот по обслуживанию пожилых людей.

Разумеется, открытие и дальнейшее 
развитие музеев-заповедников в Казахста-
не во многом зависят от государства. Уро-
вень и качество работы современных музе-
ев-заповедников нацелены на перспективу, 
достижение общемировых стандартов. Тем 
не менее, факт открытия и функциониро-
вания целого ряда музеев-заповедников 
в современном Казахстане уже является 
немаловажным достижением в развитии 
системы образования и культуры. 

Археологическое наследие – достоя-
ние народа, популяризация этого достоя-
ния через систему образования позволит 
сделать процесс воспитания патриоти-
ческой молодежи более плодотворным. 
И если постижение духовной культу-
ры происходит с помощью различных 
носителей, то приобщение к культуре   
и истории своего народа путем визуаль-
ного восприятия и изучения недвижимых 
памятников культурного наследия страны 
может предоставить археология. И нашей 
задачей является сохранить имеющиеся 
памятники и передать знания о них буду-
щим поколениям.

ритория отличается богатством животного 
и растительного мира, а также древними 
памятниками. Здесь зарегистрировано 
более 500 видов растений, 20 из кото-
рых являются редкими. Животный мир 
насчитывает около 300 видов, из кото-
рых в Красную книгу занесены архар    
и 18 видов птиц. Памятники археологии  
объединены в 5 больших групп (кластеров) 
по компактности своего расположения. 
Это 150 местонахождений, объединяющих 
571 разновременный объект [4, с. 404; 6, 
с. 262; 7, с. 56]. По количеству и значимо-
сти объектов истории, археологии и куль-
туры территория уникальна, поэтому для 
их сохранения, дальнейших исследований 
и организации посещений необходима 
структура, связанная непосредственно  
с охраной историко-культурного наследия. 
Это было указано в качестве основной за-
дачи проекта. На данный момент авторами 
выполнена работа по составлению списка 
археологических памятников, которые 
планируется включить в состав музея-за-
поведника. Предполагается охват таких 
памятников посредством пяти основных 
туристических и культурно-образова-
тельных маршрутов. В основных задачах 
музея-заповедника фигурируют такие на-
правления, как научно-исследовательское 
и охранное, туристическое, культурно-об-
разовательное. 

Культурно-образовательное направ-
ление деятельности заповедника под-
разумевает в первую очередь работу   
с молодежью, учащимися средних школ 
и студентами. Будут проводиться лекции 
и семинары с посещением тех или иных 
групп памятников. Некоторая практи-
ка проведения лекций и презентаций   
в сельских школах убедили нас в том, что 
особый интерес вызывают у молодежи те 
материалы, которые напрямую касаются 
именно местных памятников, расположен-
ных буквально рядом и хорошо известных 
школьникам, учителям, родителям. 

Возможно, именно в этом лежит ос-
новной момент, «изюминка» в работе 
заповедников-музеев. Ведь такое уч-
реждение изначально призвано работать 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОВЕТСКОГО 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЮГЕ                     

ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
Е. П. Ермачкова (Тюменский государственный университет (филиал),                       

г. Заводоуковск, Россия)
Исследованы особенности становления системы народного образования в сельской местности 

бывшей Тобольской, с 1918 г. Тюменской губернии в условиях Гражданской войны. Основными зада-
чами социальной значимости правительства Советов стали организация крупномасштабной борьбы 
с неграмотностью, внедрение новой системы народного образования, ликвидация старой «царской» 
школы, воспитание коммунистически настроенного молодого поколения. После ухода из Приишимья 
колчаковских войск начался срочный набор педагогических кадров – с фронта снимали образованных 
солдат, приглашали выпускников или учащихся старших классов светских и духовных учебных заведений 
страны. Школьные занятия проводились по новым правилам при отсутствии необходимых условий для 
детей обоего пола. Рост ассигнований на строительство сельских учебных заведений привел к массовому 
открытию школ I ступени, семилеток, ликвидационных пунктов, изб-читален, клубов. Приводится анализ 
архивных документов, ранее неизвестных исследователям, что позволяет проследить положительные   
и отрицательные последствия массовой борьбы с неграмотностью сибирских крестьян. Впервые в обра-
зовательный процесс вовлекли не только детей, но и подростков, взрослых и пожилых крестьян, меняя 
их мировоззрение, отношение к советской власти. Полученные в школе и других просветительских 
учреждениях знания и навыки применялись в сельском хозяйстве, кооперации, государственном строи- 
тельстве. Вместе с тем, цель правительства – борьба с неграмотностью – официально была выполнена 
только к началу 40-х гг., при этом ликвидировался положительный опыт и педагогические технологии, 
связанные в представлении большевиков с царской системой обучения; значительная часть безграмотного 
населения оказалась неподготовленной к ускоренному восприятию базовых понятий коммунизма и социа- 
лизма, основ марксизма-ленинизма. Идеологизация советского образования помогала создать «нового» 
человека, безоговорочно верящего своему руководству, готового к радикальным преобразованиям во всех 
сферах жизнедеятельности общества.

Ключевые слова: Тюменская губерния; Приишимье; система народного образования; начальное 
училище; школы I и II ступени; ликвидация неграмотности.
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were invited. Classes were held anew in the absence of necessary conditions for children of both sexes. Increase 
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but also teenagers, adults and elderly peasants, changing their outlook, the relation to the Soviet power. Knowledge 
and skills received at school and other educational institutions were applied in agriculture, cooperation, the state 
construction. At the same time, the purpose of the government – fight against illiteracy, officially was executed only 
by the beginning of the 40th, thus the positive experience and pedagogical technologies connected in representation 
of Bolsheviks with imperial system of training was liquidated; the considerable part of the illiterate population was 
unprepared to the accelerated perception of basic concepts of communism and socialism, fundamentals of Marxism-
Leninism. Ideologization of the Soviet education helped to create a “new” human who is unconditionally trusting to 
the management which is ready to radical transformations in all spheres of activity of society.
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В современной России продолжается 
реформирование учреждений и органи-
заций основных сфер жизнедеятельности 
общества, которое началосьв ходе пере-
стройки. Поиск новых форм и методов 
работы в образовании, здравоохранении, 
экономике зачастую приводит к изуче-
нию уже имеющегося опыта, накоплен-
ного предыдущими поколениями. Раз-
витие системы народного образования  
в период становления советской власти  
в сельской местности Западной Сибири 
до сих пор остается малоизученным, так 
как большинство исследователей останав-
ливали свое внимание на истории город-
ских учебных заведений, большей частью 
тех, которые существуют до сих пор, со-
вершенно упуская из вида особенности 
построения новой модели просвещения 
жителей провинции. При введении в науч-
ный оборот материалов Ишимского госу-
дарственного архива Тюменской области  
и их анализе появилась возможность вос-
создать более полную картину состояния 
образовательного пространства сибирской 
глубинки в период одного из самых мас-
штабных преобразований нашей страны –  
переходе от империалистического госу-
дарства к социалистическому.

После Февральской буржуазной рево-
люции 1917 г. в жизни народа произошли 
значительные изменения. Губернское 
земство стало уделять особое внимание 
народному образованию. В военное время 
у большей части западносибирских школ 
не имелось своих зданий, поэтому заня-
тия зачастую проводились в помещениях, 
арендованных у крестьян; отсутствовали 
учебные пособия и принадлежности, не 
хватало учителей. С наступлением холо-
дов занятия прекращались из-за нехват-
ки дров, керосина или бумаги. К 1919 г.  
в ведении Ишимского уездного земства на 
юге Тюменской губернии (1918–1923 гг.) 
находилась 361 школа, где обучалось око-
ло 25 тыс. детей и взрослых на 310 тыс. 
жителей уезда [1, л. 5]. Педагогический 
персонал состоял преимущественно из 
лиц, окончивших церковно-приходские 
школы, учительские семинарии и То-
больскую духовную семинарию. К 1919 г.  
учительский состав уезда пополнился 

педагогами из Пермской губернии, Пензы, 
Подмосковья. Средняя заработная плата 
учителя за 24 ч в неделю составляла око-
ло 4 тыс. руб. в год, учителя-пенсионеры 
получали 3 тыс. руб. в год [2, с. 34].

Таким образом, в начальный период 
Гражданской войны земство поддержи-
вало школы и учительство. Оно взяло на 
себя выдачу жалования учителям, воспи-
тателям учебных заведений, старалось 
обеспечить школы письменными при-
надлежностями и учебными пособиями. 
Однако в условиях разрухи реальные 
результаты земской работы в области 
народного образования оказались не-
высокими. Это замечали и сами земцы:   
«В земских школах обучается менее 50 % 
детей школьного возраста, что позволяет 
нам очень медленно приближаться к все-
общему обучению» [2, с. 45]. 

После установления в России совет-
ской власти на VIII съезде РКП (б) в 1919 г. 
перед партией и народом была поставлена 
задача социальной значимости – внедрить 
новую систему народного образования, 
превратить школу в орудие коммунистиче-
ского преобразования общества. Создан-
ный в 1919 г. отдел народного образования 
Ишимского уездного исполкома поставил 
немедленно начать всестороннюю борь-
бу с неграмотностью. После отделения 
церкви от государства, ликвидации цер-
ковно-приходских школ и духовных учи-
лищ предстояло основать обширную сеть 
учебных заведений советской школы, где 
обучение становилось бесплатным, со-
вместным для детей обоего пола. При этом 
отменялось преподавание вероучения, под 
запрет попали и физические наказания, 
широко распространенные в сельских, 
особенно церковно-приходских школах. 
Воспоминания о стоянии коленями на 
горохе, розги и обязательное «трепание» 
за ухо нерадивых учеников постарались 
оставить в «старорежимном» прошлом. 
По «Положению о единой трудовой школе 
РСФСР» (1918 г.) создавалась сеть 9-лет-
них трудовых школ, состоящих из двух 
ступеней, обязательные для всех советских 
граждан в возрасте от 8 до 17 лет. С 1921 г.   
наряду со средней школой вводилась  
и 7-летняя, с 1923 г. в деревне получили 
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распространение школы крестьянской мо-
лодежи, которые в 1930 г. переименовали  
в школы колхозной молодежи (ШКМ). Для 
взрослых всех национальностей, негра-
мотных и малограмотных, работающих  
и безработных, открывались ликвида-
ционные пункты и школы с ускоренным 
курсом обучения. 

1919–1920 учебный год можно назвать 
одним из самых сложных, поскольку после 
ухода из Приишимья колчаковских войск 
оказалось, что учить детей почти некому. 
Многие сельские учителя погибли в годы 
войн, кто-то уехал искать лучшей доли, 
другие имели сомнительное прошлое   
и т. д. Пришлось срочно заполнять вакан-
сии, по приказу военно-революционного 
комитета снимать с фронта солдат, ранее 
работавших в образовательных учрежде-
ниях; приглашать выпускников начальных, 
низших и средних как светских, так и ду-
ховных учебных заведений; тех, кто имел 
многолетний педагогический опыт и тех, 
кто только что получил на руки аттестат.

Если сначала почти все сельские 
школы были I ступени (начальные), то   
в дальнейшем местные крестьяне стали 
выступать за перевод их во II ступень (се-
милетку). Так, 22 июля 1920 г. граждане 
с. Уктузского, заслушав доклад местного 
учителя А. С. Лемешко, постановили, что 
«совершенно необходимо открыть в этом 
1920 г. вышеназванную школу. Уктузская 
волость уже несколько лет достигала 
открытия здесь среднего учебного заведе-
ния. Мы идем с горячей радостью навстре-
чу отделу образования и сумеем на свои 
средства воздвигнуть все необходимое 
на первый случай и радостно отправим 
в нее наших замученных темнотой детей. 
Остаемся с лозунгом «Да здравствует 
просвещение в нашей глухой деревне!» [3,   
л. 4, 30–30 об.]. В 1921–1922 учебном году 
в волости уже работали такие школы, как: 

1) Зарославская I ступени, учителя –   
В. А. Асписов, 1898 г. р. и А. П. Панамарев, 
1893 г. р., рядовой по 23 августа 1919 г., 
учитель с 1 декабря 1919 г.; 

2) Окуневская I ступени, учитель –   
М. П. Козырский, 1887 г. р.; 

3) Мурашевская I ступени, учитель –   
Т. В. Шючиковский, 1889 г. р.; 

4) Уктузская I ступени, учитель –   
П. В. Ипполитов, рядовой.

Председатель Казанцевского сель-
совета Частоозерского волисполкома   
П. Л. Сидоров 21 декабря 1919 г. пред-
ложил односельчанам открыть в деревне 
школу. Для начала избрали заведующего 
школой А. И. Казанцева, который должен 
был ходатайствовать перед уездными 
властями по поводу назначения к ним учи-
теля. Для учеников из дальних деревень 
решили снимать всем обществом квартиру 
[4, л. 28].

15 декабря 1919 г. жители д. Орлов-
ки Ларихинской волости под руковод-
ством председателя сельсовета Антош-
кина «имели суждения об учреждении 
временной школы, так как мы, граждане, 
переселившись из России на жительство 
в Сибирь, где проживши 16 лет, в тече-
ние сего времени основательную школу 
завести не имели средств, а передвижную 
временную нам не посылали. В настоящее 
время в поселении находятся 50 мальчи-
ков, способных ходить в школу, для чего 
подготовлена квартира. Поэтому сельское 
собрание постановило просить надлежа-
щую власть прислать нам учителя или 
учительницу для учения детей грамоте» 
[5, л. 41].

Огневская неполная школа I ступени 
Ларихинской волости после окончания 
военных действий осталась с разбитыми 
шкафами и «разоренными» книгами. За-
нятия начались 5 декабря и закончились 
10 мая, так как крестьяне забрали своих 
детей на полевые работы. Если в начале 
школу посещали около 75 детей, то в даль-
нейшем, после вспышки тифа, их количе-
ство резко снизилось. В марте 15 учеников 
отказывались учиться из-за отсутствия 
одежды, слабости здоровья после тифа 
и необходимости помощи родителям по 
хозяйству. Слышалось со стороны возму-
щение и тем, что не преподают в школе 
слово Божие, но учительницы М. Гайкина 
и А. Афанасьева по возможности объяс-
няли негодующим суть дела, знакомили 
с декретом об отделении церкви от госу-
дарства. Дети постоянно интересовались 
преобразованиями в стране, брали книги 
и брошюры из сельской библиотеки, ка-
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сающиеся советской власти, коммунизма  
и т. д. Учителя проводили беседы и чтения 
по политическим вопросам не только со 
своими учениками, но и со взрослыми, 
приглашали из с. Ларихинского членов со-
юза молодежи и с их участием поставили 
два спектакля, к весне 1920 г. организо-
вали свой кружок молодежи и «с грехом 
пополам, но своими силами поставили 
спектакль» [5, л. 51].

В Евсинской волости советская шко-
ла появилась в 1918 г., когда занятия 
начались в шести одноклассных и одном 
двухклассном учебном заведении на-
чального типа. Пять из них имели свои 
здания, требующие ремонта. Когда край 
заняли белогвардейцы, школа перестала 
работать. Новый 1919–1920 учебный 
год начался только в двух школах, в де-
кабре 1919 г. к учебе приступили и дети  
с. Евсинского, после того как туда напра-
вили нового учителя. Прибыв на место,  
Е. Добротворская писала в Евсинский по-
дотдел народного образования 23 августа 
1920 г: «Здание собственное, деревянное, 
одноэтажное и на каменном фундаменте. 
Школа перешла в мои руки в самом пла-
чевном состоянии: разграблена почти вся 
библиотека и пособия. Сначала учебные 
занятия посещало более 60 учеников,   
в первые 3 месяца выбыло 1/3 по болез-
ни, в конце апреля оставили школу все, 
за исключением 8, которые продолжали 
занятия до 10 мая. Мною было отменено 
преподавание Закона Божьего и славян-
ского языка, изменена орфография, введе-
но рукоделие. В здании школы ставились 
спектакли, был организован праздник   
с угощением» [6, л. 55].

В Ильинской волости после установ-
ления советской власти работало 5 школ. 
В сельской двухклассной Ильинской II 
ступени учительствовал А. Н. Лимахин. 
В первом отделении занимались 10 маль-
чиков и 5 девочек, во втором – 8 мальчи-
ков и 4 девочки. На другом конце села 
действовала одноклассная школа. Здесь 
преподавали К. М. Дюкова и Е. Ивано-
ва. Состав учащихся первого отделения 
включал 68 детей, второго – 38, третьего –  
25. Уроки начинались одновременно  
в двух зданиях: первые три группы учились  

в здании бывшего одноклассного училища 
и занятия, из-за тесноты, приходилось 
проводить в две смены; две последние 
группы – в частном доме, совершенно не 
приспособленном для пребывания там 
детей. Тем не менее, учителя вводили та-
кие новшества, как рисование и черчение, 
на естествоведении ставили опыты, для 
закрепления знаний по географии прово-
дили экскурсии, наблюдали за погодой. По 
распоряжению школьного совета, около 
школы разбили сад, местные организации 
соорудили изгородь, дети на субботнике 
высадили деревья. В 1921 г. Ильинской 
школе присвоили статус II ступени (се-
милетка) [7, л. 15]. 

Иногда из-за нехватки профессио-
нальных педагогов делом образования 
в глубинке занимались (по просьбе од-
носельчан) грамотные крестьяне. Так, 
по сведениям Ларихинского волостного 
отдела народного образования, в дека-
бре 1920 г. детей д. Ташлаковой обучал 
частный учитель В. Разумов, который 
по-старинке разъяснял ученикам молитвы 
и Закон Божий. Совершенно иная ситу-
ация сложилась в Неживовской школе 
I ступени той же волости. Учительница 
Н. А. Каптерева, организовав занятия  
с 9 декабря 1919 г., вводила новую орфо-
графию, в чтении обращала особое внима-
ние на выразительность, задавала упраж-
нения по самостоятельному письменному 
изложению. Крестьяне с удовольствием 
отмечали, что в советской школе отмени-
ли телесные наказания, широко распро-
страненные в дореволюционные времена 
(стояние на коленях, оставление без обеда   
и др.). Кроме этого, педагог следила, что-
бы все 32 ученика «гуманно относились 
друг к другу». 

В июне 1920 г. Тюменский губернский 
съезд Советов рабочих, крестьянских   
и красноармейских депутатов постановил 
возвратить на рабочие места все педагоги-
ческие силы, по тем или иным причинам 
сменившим профессию или полностью 
отказавшимся от нее; начать полную 
ликвидацию неграмотности по всей гу-
бернии; обеспечить отделы народного 
образования достаточным количеством 
помещений, освобождая в первую оче-
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Т а б л и ц а  1   
Единая трудовая школа в Ишимском уезде (1920 г.)

Unified labor school in Ishim County (1920)

Школа I ступени Школа II ступени

Количество школ Учащихся Количество школ Учащихся

Ишим 8 1 754 2 505

Ишимский уезд 414 15 464 4 333

Итого: 422 17 218 6 838

Значительная часть детей города и уезда   
посещала школы I ступени, т. е. начальные 
классы (табл. 1). Этого оказывалось доста-
точно для получения должности счетово-
да, секретаря или делопроизводителя в не-
большой артели или даже при сельсовете. 
На фоне огромного числа безграмотных 
односельчан эти молодые приишимцы мог-
ли написать письмо или прошение, прочи-
тать газету или листовку, подсчитать налог   
и др. Из документов известно, что в школах 
Ишимского уезда того времени преподава-
ли 621 человек, т. е. один учитель прихо-
дился в среднем на 29 учеников. Школ не 
хватало, поэтому уже в ближайшее время 
власти распорядились открыть 119 новых 
образовательных учреждения. Кроме это-
го, в с. Солоновка Соколовской волости 
появилась ремесленная школа на 300 чел.   
Для решения уездной проблемы с кадра-
ми провели при Коопсоюзе трехмесяч-
ные курсы счетоводов и кооператоров, 
при Бюро профсоюзов – профессиональ-
но-технические. Всего же на содержание 
народного образования в 1920 г. потрати-
ли 72 144 028 руб. [8, л. 50]. 

В начале 1920 г. произошла реоргани-
зация в управлении народным образова-
нием края, создан Внешкольный подотдел. 
Первым его руководителем стал Манухин,  
с июня – Витол. Отдельные секции подотдела 
возглавили: 1) Ликвидация безграмотности –   
Корчагин (с марта), 2) Школьно-курсовой –   
Гутман (с января), 3) Клубный – Витол   

(с апреля), 4) музыкально-театральный – Ар-
тамьев (с марта), 5) Профессионально-тех-
нический – Евенифеев (с июня), 6) Библио-
течный – Пьянков (с марта), 7) Музейный –   
Манухин (с сентября). После проведения 
подготовительной работы по учету грамот-
ного и неграмотного населения с 1 ноября 
1920 г. стали открываться специальные шко-
лы при всех уже действующих трудовых,   
к делу подключили помимо учителей чле-
нов партийных ячеек и комсомольцев. Пе-
репись населения показала, что неграмот-
ных в городе и уезде в возрасте 14–50 лет 
насчитывалось около 150 000 чел. 

Просвещением жителей занимались  
и в учреждениях культуры – 46 Народных 
домах и клубах, 38 из которых работали   
в сельской местности (1 клуб являлся нацио- 
нальным – латышским). В уезде постоянно 
росла сеть библиотек и изб-читален. Уезд-
ный отдел народного образования старался 
снабжать все 122 читальни газетами и новой 
литературой, только в 1920 г. среди них рас-
пределили 30 000 книг. Для развития твор-
чества, организации наглядной и доступной 
агитационной и пропагандистской работы 
открылись 62 театра. Особой популярностью 
стали пользоваться в городе постановки по-
казательного театра им. А. В. Луначарского 
и местного театрального кружка; по выход-
ным и праздникам горожане, а также жители 
близлежащих сел и деревень собирались 
послушать оркестр и хор. К сожалению, го-
родскую музыкальную школу, рассчитанную 

редь занятые ранее школы и культпро-
светорганизации; организовать курсы 
по подготовке школьных, дошкольных  
и внешкольных работников. В школьном 
строительстве предлагалось соблюдать 
планомерность, считаясь с потребностью 

и запросами с мест, начать дошкольное 
воспитание детей до 8 лет через сеть 
детских домов, очагов, садов и площадок. 
Продовольственным органам вменялось 
в обязанности наладить детское питание 
школьников.
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Т а б л и ц а  2   
Начальные школы I ступени Ишимского округа

Primary school stage I Ishim district

Учебный 
год 1918–1919 1919–1920 1923–1924 1924–1925 1925–1926 1926–1927 

Кол-во 
школ 361 422 259 272 312 351

Определенный вклад в увеличение об-
разовательных учреждений края внесло и 
местное население – значительная часть 
налогов зажиточных крестьян шла на улуч-
шение условий процесса обучения. Все-

го на нужды народного просвещения из 
окружного бюджета поступило в 1923–1924 
учебном году 162 500 руб., в 1926–1927 учеб-
ном году эта сумма увеличилась почти  
в пять раз и достигла 798 000 руб [9, c. 26]. 

Т а б л и ц а  3   
Народное образование Ишимского округа в 1923–1926 гг.

Public education Ishim district in 1923-1926

Наименование 
учреждений

Количество

учреждений учителей учащихся

1923–1924 гг. 1925–1926 гг. 1923–1924 гг. 1925–1926 гг. 1923–1924 гг. 1925–1926 гг.

Школы I-й 
ступени 259 312 369 476 12 867 16 335

Школы 7 леток 4 2 29 21 943 1 073

ШКМ – 3 – 21 – 181

Школы II-й 
ступени 1 1 12 34 297 660

Учебно-
показательные 
мастерские

1 1 2 3 7 15

Детские дома 10 13 40 46 470 500

Ликпункты 54 314 54 314 3 601 –

Детские сады 1 1 2 2 35 –

Центральные 
библиотеки 1 1 2 2 – –

Районные 
библиотеки 14 – 14 – – –

Избы-
читальни 54 109 54 109 – –

на 200 мест, из-за отсутствия своего здания 
пришлось вскоре закрыть.

В середине 1920-х гг. начинается рост 
ассигнований на строительство учебных 
заведений в сельской местности. Если   
в 1924–1925 учебном году на эту статью расхо-

дов из государственного бюджета в округ по-
ступило 7 000 руб., то в следующем – 40 690 руб.   
В результате открылись 40 школ I ступени, 
которые посещали не только деревенские 
мальчишки и девчонки, но и их старшие 
братья и сестры (переростки), матери и отцы.  
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Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что в первые годы советской вла-
сти система народного образования юга 
Тюменской губернии претерпела значи-
тельные изменения. После отделения 
школы от церкви все учебные заведения 
стали светскими, государственными. При 
этом финансирование их деятельности 
постепенно перешло из рук местных 
властей к центральным с включением  
статей и ежегодным увеличением сумм 
расходов на нужды просвещения. Если  
в дореволюционный период в западноси-
бирской провинции в основном действо-
вали церковные и министерские школы 
самого низшего уровня, то в дальней-
шем сельские жители смогли прохо-
дить обучение в начальных, семилетних  
и средних школах, школах крестьянской 
молодежи (ШКМ), профессиональных 
учебных заведениях региона. Впервые 
в образовательный процесс стали вов-
лекаться не только дети, но и подростки, 
взрослые и пожилые крестьяне, лишенные 
ранее возможности научиться грамоте, 
тем самым постепенно входя в новую 
социалистическую реальность, применяя 
полученные знания и навыки в сельском 
хозяйстве, кооперации, государственном 
строительстве. Стали меняться не только 

условия жизни, но и сами люди, их миро-
воззрение и мироощущение. Появилась 
уверенность в том, что любой человек 
(вне зависимости от места проживания  
и социального статуса), имеющий среднее 
или высшее профессиональное образова-
ние, без особых препятствий может под-
няться по социальной лестнице, стать ру-
ководителем, активно способствовать про-
цветанию края и страны в целом [10, c. 11].  
В то же самое время цель правительства –  
борьба с неграмотностью – официально 
была выполнена только к началу 1940-х гг.  
При этом ликвидировался положитель-
ный опыт и педагогические технологии, 
накрепко связанные в представлении 
большевиков с царской системой обуче-
ния; значительная часть безграмотного 
населения оказалась неподготовленной 
к ускоренному восприятию базовых по-
нятий коммунизма и социализма, основ 
марксизма-ленинизма, которые в обяза-
тельном порядке выдавались в школах для 
переростков, ликвидационных пунктах, 
занятиях в клубах и библиотеках. Идеоло-
гизация советского образования помогала 
создать «нового» человека, безоговорочно 
верящего своему руководству, готового  
к радикальным преобразованиям во всех 
сферах жизнедеятельности общества.
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УДК 001.5:159.95

ФУНКЦИИ, АЛГОРИТМЫ И АРГУМЕНТЫ МОДЕЛИ 
ПРОЦЕССА ОЦЕНИВАНИЯ

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

Знание (будучи идеальным образованием) не может быть непосредственно передано от одного 
субъекта другому (от преподавателя к обучаемому): оно вырабатывается только самим субъектом в ре-
зультате собственной активности и только через мотивированное решение им познавательных учебных 
задач не ниже определенной степени трудности. Практика педагогической деятельности свидетельствует  
о том, что процессу передачи учебной информации присущи свои специфические сценарий и энергетика. 
Организованный преподавателем дискретный поток учебных сообщений первоначально преобразуется 
обучающимся в блок-континуум объединенных смысло-ценностными критериями новационных для него 
понятий определений, термов, представляемыми констелляциями знаков-образов.

Основу учебной деятельности составляет функционально объединенный комплекс познавательной деятель-
ности, потребностей индивида, мотивов его поведения и проявляемой воли. Функциональный образ конкретного 
учебного предмета описывается полюсным графом, базисом которого выступает информационное пространство 
социума. Практика учебного процесса рассматривает учебную деятельность как открытую систему, включа- 
ющую в себя механизмы и процедуры соотнесения категорий ценности и смысла. Исполнительная часть модели 
учебного процесса в этом случае представляется в форме некоторого кортежа, формирующего маршрут обучения.

Привлечение к построению и анализу положений логики и некоторых аспектов математического аппарата 
позволяет выделить отдельные численные характеристики процесса. Взаимодействие участников процесса 
обучения носит достаточно строго систематизированный характер, что позволяет говорить о технологичности 
процесса, регулируемого со стороны социума жесткими граничными условиями. Использование принципов 
модульного построения систем и процедур оценивания знаний позволяет в значительной степени упростить 
алгоритмы взаимодействия участников процесса обучения на финальном этапе. Выполняемое логическое 
моделирование выявляемых условий и требований объективного оценивания знаний служит базисом со- 
здания счетных критериев определения уровня обученности на всем протяжении обучения.   

Ключевые слова: система; модель; критерии; квалиметрия; оценивание; граф.

FUNCTIONS, ALGORITHMS AND ARGUMENTS  
OF EVALUATION PROCESS MODEL

V. D. Lobashev (Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia)
Knowledge, while being a perfect form, cannot be directly transferred from a subject to another subject 

(from teacher to student): it can only be produced by a subject as a result of their own activity and only through 
reasoned decision of cognitive training tasks not below a certain degree of difficulty. The practice teaching ex-
perience shows that the process of transferring educational information has its own specific scenario and energy. 
Firstly students transform discrete flow of educational messages organized by teacher into block-continuum of 
new notions, terms, definitions represented by constellations of signs and images united by value and sense.

The basis of training is functionally combined complex cognitive activity, the needs of individual, the mo-
tives of his behavior and manifestation of will. Functional image of a particular subject describes the pin count, 
which is the basis of the information space of the society. The practice of an training as an open system, which 
includes the mechanisms and procedures for matching categories the value and meaning. Executive part of the 
model of educational process, in this case, appears in the form of a tuple, formative training route.

The construction and analysis of logic and some aspects of the mathematical device allows to allocate separate 
numerical characteristics of the process. Interaction between parties of educational process has a strict systematical 
character. This feature allows us identifying this process as a technological one that is regulated by society’s strict 
borderline conditions. Application for the construction and analysis regulations of logic and some aspects of the math-
ematical device allows to allocate separate numerical characteristics of the process. Using of principles of modular 
construction systems and procedures for evaluation of knowledge allows us to greatly simplify the algorithms of 
cooperation between the participants of the learning process at the final stage of a modeling. Logical model building 
of discovered circumstances and requirements for objective evaluation serves as a foundation for development of 
calculating criteria for evaluation of proficiency level throughout the whole educational process.
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Современное знание построено на 
знаковых моделях. Конструирование про-
цесса обучения по принципу непрерывного 
увеличения сложности изучаемого мате-
риала обусловливает довольно жесткие 
необходимые и достаточные требования  
к процедурам исполнения последователь-
ных шагов ознакомления с элементами уже 
апробированного социального опыта. По-
добное построение предполагает личност-
ное раскрытие обучающимся свернутого 
содержания и скрытого глубинного смысла 
всего воспринимаемого объема учебных 
знаний [8]. В соответствии с алгоритмом 
указанного подхода учебные элементы  
в процессе осмысления и усвоения пре-
терпевают двухэтапную трансформацию:

1) возможно полную диссипацию  
и последующий дискретный анализ;

2) синтез, агглютинацию с последу-
ющим наделением получаемых блоков 
новым значением и неоспоримой личност-
ной ценностью. 

Таким образом, представленные в новом 
качестве обретаемые новообразования «упа-
ковываются» в отдельные неповторимые, но 
неразрывно содержательно связанные обра-
зы, подвергаясь при этом неизбежному очи-
щению от излишней попутной информации. 
Формируемые обучающимся многочислен-
ные общесоциальные и профессиональные 
алфавиты в итоге образуют систематизи-
рованные комплексы «свертков-символов» 
различных знаний: лингвистических, мате-
матических, логических, социально-содер-
жательных и т. д. Наиболее явственно они 
раскрываются в форме результатов функцио- 
нирования процедур обработки (учебных) 
сообщений и структурирования разделов 
тезауруса личности [3].

Формирование содержания большин-
ства существующих образовательных 
программ наиболее успешно осущест-
вляется с использованием аналого-ло-
гических счетных подходов. Методы,  
в основе которых заложены широчайшие 
возможности подобных подходов, часто 
применяют при создании и описании 
учебных модулей. Высоко технологичные 
однозначно воспринимаемые средства  
в этом случае достаточно показательно 

интерпретируют отдельные элементы, 
процедуры, закономерности, присущие 
анализируемым процессам и их составля-
ющим. Наглядно и контрастно представ-
ленные граничные условия учебных задач 
позволяют в режиме пошагового контроля 
выстраивать иерархически подчиненные, 
широко разветвленные, различной про-
тяженности, но всегда неотрывные от 
генерального остова, варианты развития 
моделируемого процесса. Фактически 
создается «дерево целей». При этом кон-
кретная конфигурация маршрута обуче-
ния выстраивается согласно заранее сфор-
мулированным правилам организации 
последовательности событий, описания 
и качественных характеристик самих эле-
ментов разрабатываемой системы, а также 
условий достижения запланированной 
цели ее развития. В этом случае конечный 
результат конструирования выражается 
в соответствующих частных моделях 
систем обучения, отражающих в каждой 
своей целевой реализации конкретику 
общего явления, – функционирование пе-
дагогической системы, обеспечивающей 
объемлющие образовательные процессы.

Каждый моделируемый вариант-марш-
рут конкретного периода обучения созда-
ется как логически обусловленная счет-
но-ограниченная последовательность 
различного вида учебных занятий. Ка-
чественным критерием законченности 
рассматриваемого периода выступают 
цельность и полнота создаваемой после 
окончания обучения мини-модели (образа) 
раскрываемого понятия. Оценкой совер-
шенства создаваемой ветви-маршрута 
выступает степень этой законченности  
и соответствия ее параметров требовани-
ям образовательного стандарта. 

Объем единичной ветви развития про-
цесса обучения определяется локальными 
целями и задачами и в планировании может 
быть определен реализуемыми рабочими 
программами в виде разработок отдельных 
тем, разделов, секций. По мнению В. М. Мо-
нахова, эта последовательность не должна 
превышать 3–8, а учебная тема (раздел) –  
20–24 занятий [1]. В условиях профессио-
нальной школы минимальная (начальная) 
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конфигурация определяется объемами знаний, 
соответствующими условиям подготовки 
обучаемых, выполнивших выпускные тре-
бования средней (полной) школы. Обучение, 
основанное на полном среднем образова-
нии, обладает относительной мобильностью  
и может допускать сравнительно глубокие 
частные отступления (дополнения) и пере-
сечения изучаемых дисциплин, например,  
в форме интегративных уроков. 

Ведущие правила создания конкрет-
ной даталогической модели процесса 
обучения в соответствии с применяемым 
функциональным определением предпо-
лагают ее построение на базе объективно 
регистрируемых фактов и в значительной 
степени предопределяют характер даль-
нейшего функционирования модели на 
основе введения коррекций, парирующих 
расхождения между идеальными значе-
ниями параметров учебного процесса, 
задаваемых образовательным стандартом,  
и их реальными значениями. Совокуп-
ность частных эквифинальных маршрутов 
обучения, исходящих из одного начального 
занятия (некоторой общей вершины либо 
«вершины-моста») и заканчивающихся 
преимущественно на уровне рубежного 
занятия, образует определенную сеть, при 
анализе которой преподаватель имеет воз-
можность осуществить учебный процесс 
в наиболее эффективной в сложившихся 
условиях конфигурации (выбрать самый 
рациональный маршрут обучения). Ана-
лиз созданного участка сети, полно и до-
ступно описываемого полюсным графом 
соответствующей организации, может 
быть произведен в нескольких плоскостях, 
с различных исходных позиций. Конструи- 
руемый граф обладает специфически-
ми свойствами, когда каждая вершина 
(урок, занятие, лекция) наделена всеми 
атрибутами учебного элемента, а дуги, 
их связывающие, наилучшим образом 
отражают возможности сочетания (реа-
лизации в учебном процессе) различных 
занятий в соответствии с педагогическими 
требованиями к изложению и условиям 
восприятия учебного материала, а также 
возможностям удовлетворения требовани-
ям расписания занятий. Структура графа 

приобретает строго ограниченный це-
леориентированный абрис и может быть 
описана в аналого-логических формах 
(в  частно сти,  матрицах смежно сти  
и инцидентности),  что значительно 
облегчает факторно-логический анализ, 
исследование и последующую оптими-
зацию. В общем случае проектируемый 
граф интерпретируется как полюсный 
пространственный образ-граф, отража-
ющий структурную организацию моде-
ли в виде векторов-дуг и исполнитель-
ных элементов-вершин. Дуги чаще все-
го ассоциируются с управленческими 
функциями, выражающими основные 
требования педагогической системы,  
а вершины – с функционалами единич-
ных занятий [6]. 

Простейшее графическое представ-
ление модели на плоскости – расписание 
различных занятий и проверочных про-
цедур, проводимых в учебном заведении. 
Выделенные подсистемы могут быть 
представлены учебной, воспитательной, 
контролирующей деятельностью препо-
давателя, учебной группы и отдельного 
обучаемого. Описываются (задаются) про-
цедуры и функции процесса обучения, мо-
дификации расписания занятий, описание 
целей и задач различных практических 
видов обучения и т. д.

Специфика моделирования социально 
организованных процессов, составля- 
ющих суть деятельности проектируемой 
модели, предопределяет в первую очередь 
необходимость и обязательность анализа 
и конкретизации следующих ведущих 
конструктивных свойств модели:

– рефлексивность – определяет способ-
ность модели организовывать ответный 
строго причинностно определенный, учи-
тывающий влияние прошлых действий, 
событий, фактов (каузально-реверсив-
ный) акт, внутренние истоки которого об- 
условлены (инкарнированы) накопленным 
эффектом совокупного воздействия всех 
внешних факторов и состояний окружа- 
ющей среды. Таким образом, модель отра-
жает условия выработки и характер вну-
треннего содержания различного вида ре-
акций учащегося на процесс его обучения;
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– транзитивность определения уровней 
первичности и степени подчиненности 
учебных элементов моделируемым марш-
рутам обучения (как индивидуальным, 
так и коллективным – бригадным и эки-
пажным). В исследовании должны быть 
оговорены условия и порядок чередования 
занятий, их исключения, замены, переме-
щения и другие варианты взаимодействия 
всех элементов учебного процесса;

– симметричность – отражает че-
рез многочисленные ранговые крите-
рии подобия меру развития толерант-
ности, описывающую условия посто-
янства обусловливающих факторов 
как педагогической системы, так и ее 
модели. Это свойство выражает сте-
пень совершенства свойств подобия  
и соотнесенности, определяющих ис-
ходные позиции организации контроль-
но-оценивающих функций. В первом 
приближении это положение задается 
постулатами достаточности и необходи-
мости: чем больше условий для призна-
ния сравниваемых элементов равными 
друг другу (в том числе соответствия 
ответа требованиям стандарта), тем мень-
ше вероятность ошибки в обосновании 
оценки. К числу основных комплекс-
ных критериев подобия моделей, харак-
теризующих сложно структурирован-
ные, практически не алгоритмизируемые  
в реальном времени натурные явления 
с отложенным эффектом последействия 
(в их состав однозначно входят учебные 
занятия), относят ранговые критерии го-
мохронности. Последний класс критериев 
означает обязательность синхронного 
совпадения во времени шагов, событий  
в реальных и моделируемых процессах,  
а также оптимальное кратное соотноше-
ние пауз между ними.

Система оценивания предполагает 
«наложение» процедур контроля в целом 
на весь учебный процесс и каждый его 
элемент, что усиливает эффект закрепле-
ния знаний, интенсифицирует их пре-
образование (трансформацию) в умения  
и навыки, корректирует путь обучения, 
выявляет пробелы обучения и обеспе-
чивает преподавателя необходимой ин-

формацией о возможных путях, методах, 
способах управления и коррекции процес-
са обучения. Это некоторый встроенный  
в систему (но не подчиненный ей) ме-
ханизм подтверждения успешности вы-
полненного каждого шага, раздела об- 
учения. Архитектоника реальной обучаю-
щей системы предопределяет требования  
к гибкости и форме построения нор-
мативной, общеопределяющей модели 
решения учебных задач [4]. Выполняя 
пилотное, поисковое проектирование 
модели предстоящей оценочной дея-
тельности, преподаватель в процессах 
эскизной постановки задачи, выделении 
критических точек оценивания, назна-
чении суммативных и частных крите-
риев обязан приблизиться к абстрактно- 
аналитико-математическому моделирова-
нию различных этапов процессов обучения. 
Целевая функция модели, аргументами 
которой выступают упомянутые элементы 
педагогической системы, выражается сле-
дующим образом: достижение максималь-
ной обученности при минимуме затрат 
системы, труда учителя и усилий ученика.

Указанные отправные положения могут 
быть представлены некоторыми исход-
ными требованиями к разработке пер-
спективной модели системы «обучаемый –  
педагогическая система – преподаватель», 
создаваемыми для исследования и прогно-
зирования качеств выпускника профессио-
нального учебного заведения. Рассмотрение 
онтологического аспекта проблемы позво-
ляет представить в общем виде задачу повы-
шения качества обучения как непрерывное 
внедрение в учебный процесс перманентно-
го анализа результатов контроля и оценива-
ния деятельности функции передачи учеб-
ной информации. Процесс такой передачи 
выполняется параллельно/одновременно  
с функционированием созданной модели  
и осуществляется непосредственно в ре-
альной обстановке учебной аудитории. 
Источником информации в общем случае 
выступает преподаватель, функционально- 
системным приемником – только обучаемый,  
а сама система обучения интерпретируется 
многопараметрическим, динамично модер-
низирующимся алгоритмом. На основе вы-
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работанной последовательности действий 
осуществляется контроль и управление 
глубоко эшелонированным (имеющим до-
статочно много параллельных маршрутов 
исполнения функции целеполагания) ка-
налом передачи и трансформации учебных 
сообщений, содержательно определяемых 
образовательными программами. Необходи-
мо отметить, что параметры самого процес-
са передачи знаний, сохраняя значительную 
функциональную самостоятельность, тем 
не менее подвержены активному влиянию 
мотивации обучения и личностным харак-
теристикам обучаемого [2].

Главная функция проектируемой мо-
дели – повышение качества образования. 
Качество образования – это системная 
характеристика, отраженная в показате-
лях и критериях оценки процесса и (или) 
результата образовательной деятельности, 
на основе которых выполняется оценка 
соответствия реального процесса и (или) 
результата образовательной деятельности    
в сравнении с идеальной моделью, конструи- 
руемой заказчиком в форме образователь-
ных стандартов или ожидаемых результатов.

Цель разработки и дальнейшего функ-
ционирования модели дидактической 
системы, отражающей основные поло-
жения технологии оценивания, опреде-
ляющей, задающей и структурирующей 
компоненты, факторы, условия действия, 
параметры компоновки, систему связей, 
а также генеральную структуру иерархии 
и содержания ценностей образования – 
создание функций, процедур, приемов 
контроля, обеспечивающих достижение 
максимально высокого планируемого 
(расчетного) результата обучения. Модель 
процессов оценочной деятельности позво-
ляет, производя анализ внешних и вну-
тренних факторов деятельности системы 
обучения, оценить отклонения, назначить 
механизмы их оценивания, корректиро-
вания (модернизации учебного процесса, 
предполагающей значительное, а порой 
и радикальное изменение содержания 
отдельных задач и всей направленности 
обучения в целом) и корригирования (до-
работки и введения текущих изменений) 
учебного процесса [10]. Одни из первых 

рекомендаций состава, функций и орга-
низации таких механизмов даны Блюмом.  
Он обосновал иерархическую последо-
вательность педагогических целей в по-
знавательной и эмоциональной областях,  
а также определил назначение и функ-
ционалы формирующего и суммарного 
контроля.

Именно модель, не задействуя разру-
шаемые присутствием экспериментатора 
параметры педагогической системы, по-
зволяет оценить возможные пределы их 
изменения. Как правило, с помощью мо-
дели прямо и/или косвенно определяются  
и при необходимости корректируются  
в оперативном режиме индивидуальный 
темп обучения, варианты путей достиже-
ния необходимого уровня обученности, 
способы организации механизмов взаи-
модействия преподавателя и обучаемого, 
виды и мощности обратной связи и т. д. 
При этом в первую очередь моделирова-
нию подвергаются процессы контроля 
теоретических знаний. В процессе раз-
решения этой функциональной задачи 
возникают следующие затруднения:

– проверяемые часто тяготеют к репли-
кативному, а порой фатическому ответу, 
не раскрывая своей позиции в понимании 
вопроса, не демонстрируя необходимую 
рефлексию усвоенных знаний;

– структура теоретических знаний до-
статочно устойчива и часто аксиоматична, 
аппарат доказательства проверяемых зна-
ний относительно стабилен и ограничен, 
оригинальные доказательства, лежащие 
на грани эвристических догадок, редко 
достижимы средним по силам обучаемым. 
В этом случае на практике у преподавателя 
возникают значительные трудности в аргу-
ментации выставляемого оценочного балла;

– сами процессы требуют от проекти-
ровщиков специфической обученности 
к «погружению» в мир их абстракций  
и ассоциативных построений идеальных 
объектов, что предполагает использо-
вание при организации процесса оцени-
вания только следов, образов, материа-
лизованных опосредованных аналогов. 
Поэтому само оценивание либо ощутимо 
формально, либо сопряжено с трудностя-
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ми восприятия и рассмотрения личност-
ной точки зрения обучаемого.

Знания такого рода всегда носят «мо-
дельный» характер. Они требуют со сторо-
ны обучаемого (и в не меньшей степени со 
стороны преподавателя) постоянного ос-
мысления следующих основных посылок:

– соотношение между знаниями  
и истиной, глобальной недостаточностью 
учебных знаний и степенью совершенства 
доказательств их практической значи-
мости при помощи средств, которыми 
владеет на данный момент проверяемый;

– оценка степени достоверности раз-
личных категорий научного знания, пол-
ноты их содержания, однородности трак-
товки составляющих элементов различ-
ными научными школами, стабильности 
и объективности;

– определение соответствия мощно-
сти используемых критериев и степени 
адекватности производимого на их базе 
оценивания объективным параметрам 
различных сторон и характеристик знаний, 
мнений, навыков;

– понимание соотношений и связей 
между науками как в варианте, пред-
лагаемом преподавателями в процес-
се изложения учебного материала, так  
и в ценностных отношениях и параметрах, 
вырабатываемых и апробируемых самим 
обучаемым.

Практика в полной мере применяет 
непрерывно совершенствуемый аппарат 
педагогической квалиметрии. Пред-
метом педагогической квалиметрии 
являются психолого-педагогические 
факторы совершенства организаций  
и содержания дидактических функций, 
в совокупности определяющих условия 
деятельности комплексной контроль-
но-оценивающей функции. В общем 
случае в расширенном описании квали-
метрия, определяющая стратегические 
направления развития теории и практики 
педагогического оценивания, рассма-
тривается как область научного знания, 
изучающая методологию и проблема-
тику проектирования, конструирования 
и эксплуатации комплексно-системных 
количественных процедур и функций, 

выполняющих оценивание качества 
единичных явлений, фактов, процессов 
либо их совокупностей. Квалиметри-
ческий подход изначально основан на 
процедурах формализации педагогиче-
ских знаний:

– концептуальных положениях и мето-
дах педагогики;

– теориях измерения, синергетики, 
дополнительности;

– теориях моделирования, систем мас-
сового обслуживания, игр, динамического 
программирования;

– основах математической статистики, 
теории игр, теорий нелинейных множеств;

– основах психологии, социологии, 
физиологии и т. д.

Выделяются следующие системные 
признаки квалиметрии, образующие доста-
точно строго определенное и выделенное 
как отдельное логическое образование, си-
стемно организованное, счетное множество, 
подлежащее дополнительному вторичному 
внутреннему качественному объедини-
тельному оцениванию: информативность  
и интегративность. Информативность выра-
жается наличием исчерпывающих описаний 
и представлений об исследуемом объекте  
(в данном случае образовательном процессе 
и составляющих его элементах). Интегра-
тивность же обеспечена:

– межнаучными, внутренне-логиче-
скими, взаимопроникающими, взаимо- 
обусловливающими (глубинными, гносео-
логическими) связями основополагающих 
дисциплин, обеспечивающих образова-
тельный процесс (педагогики, философии, 
социологии, математики, экономики, ки-
бернетики и т. д.);

– междисциплинарными связями педа-
гогики с дидактикой, методикой, принци-
пами управления;

– внутридисциплинарными связями 
учебных предметов;

– взаимодополняющими качественны-
ми сочетаниями методов и средств иссле-
дований, использующих количественные 
измерители критериев качества образова-
тельного процесса.

К основным критериям качества  
и областям их проявления относят:
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– оптимальность, эффективно реали-
зуемую в итерационных процедурах, до-
стигающих целей минимизации времени, 
средств, затрат на проведение исследова-
ний при одновременном учете и выборе 
эффективных и надежных методик и тех-
нологий обучения;

– точность, регистрируемую как оп-
тимизирующий функционал, алгорит-
мически проявляющейся совокупности 
метрической, логико-математической  
и семантической составляющих научной 
точности; в конечном итоге именно пре-
дельно точно описанная функциональная 
совокупность характеристических качеств 
определяет истинность научных знаний;

– технологичность, доказательно про-
являющую себя в полном выполнении 
требований алгоритмичности как самого 
процесса, так и методов исследований. 
Отмечаются основные требования тех-
нологичности: дискретность, детермини-
рованность, воспроизводимость, наличие 
конечного результата (отсутствие беско-
нечных циклов), способность к разделе-
нию на более мелкие подцели и этапы;

– доказательность, проявляющуюся  
в показателях репрезентативности изучен-
ного материала и достаточной состоятель-
ности логики оценки педагогического ис-
следования; представительно продемон-
стрированной однородной совокупности 
количественных и качественных методов 
и критериев исследования; пошаговом 
разрешительном контроле результатов ис-
следования, блокирующем переход к по-
следующему элементу системы (модели) 
до получения положительного эффекта 
преодоления всех затруднений выявлен-
ных на предыдущем шаге.

Из общего определения вектор-про-
странства, наиболее полно характеризу-
ющего условия и возможности моделиро-
вания многокритериального социального 
процесса (и в первую очередь процесса об-
учения индивидуумов социума), следует, 
что координаты одного и того же вектора 
в различных основаниях системы отсчета 
(в данном случае определяемых педагоги-
ческой системой) могут быть различны.  
В приложении к социологическим моде-

лям, частью которых являются многочис-
ленные модели обучения, это означает, что 
при различных доминирующих социаль-
ных ценностях одно и тоже проявление 
(действие, поступок, поведенческий акт) 
может быть оценено по-разному, а также 
приводить к различным результатам [9].  
В проектируемых системах оценивания 
доминирующие векторы (векторы, ми-
нимизирующие ошибки в ориентации 
критериев, которые обладают наивысшей 
ценностью) образуют некоторые огра-
ниченные пространства, определяющие 
оптимальные сочетания нравственных по-
стулатов с позиций конечных целей про-
цесса обучения. Однако каждая личность 
проектирует сочетания нравственных 
устоев, устанавливаемых через приобре-
таемый уровень обученности, в первую 
очередь исходя из своих собственных 
интересов. И лишь в области пересечения 
интересов множества индивидуальностей 
создается общественно приемлемое поле 
нравственных ценностей и критериев 
реального времени, которое, развиваясь  
и совершенствуясь под влиянием раз-
личных институтов социума, учреждает 
конкретные правила, инструкции, профес-
сиональные характеристики, профессио-
граммы и т. д. Практический базис функ-
ционирования проектируемой модели 
определяется векторным пространством 
контроля и оценивания, критерии и цен-
ности которого имеют социальный базис 
и подчиняются не только требованиям 
образовательного стандарта [7].

Тематическая наполненность ба-
зиса должна сохраняться некоторый 
промежуток времени, равный (или, по 
возможности, кратный) периоду функ-
ционирования рассматриваемой аксио-
логической модели, которая основыва-
ется на определенной системе ценностей, 
имеющей ярко выраженную социальную 
ориентацию. Ранг (размерность) педаго-
гического базиса этой модели опреде-
ляется мощностью, разнообразием той 
системы геокоординат, полипространства 
жизнесуществования, в которой данная 
личность (ученик) совершенствует себя  
с помощью преподавателя.
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Цели и результаты функционирования 
модели отображаются на различных по 
своей значимости критериальных плоско-
стях, прообразами которых служат соот-
ветствующие разделы образовательного 
стандарта либо нормативные материалы, 
на основании содержания которых син-
тезируются соответствующие исходные 
множества элементов (эталонов) сравне-
ний. Предварительный полнофакторный 
прогностический критериальный анализ 
ведущих элементов дидактической си-
стемы технологии оценивания осущест-
вляется с помощью динамических логико- 
аналитических моделей. На первом этапе 
последовательно выполняются исследова-
ния характеристик, функций, параметров 
основных элементов модели: участников 
(преподавателей и обучаемых), педагоги-
ческой системы, внешней среды.

Математические образы данной модели 
лежат в областях исследования детерми-
нированных графо-аналитических систем. 
Они строго определены в краевых усло-
виях и объемах каждого проводимого ис-
следования и, параллельно, – в структури-
рованных образовательных областях. Это 
позволяет использовать в их деятельности 
широчайший математический аппарат. 
Вполне естественно на стадии эскизного 
проектирования модели активное приме-
нение линейного программирования как 
ведущего средства первоначального опре-
деления и задания вида экстремальных 
граничных условий функционирования 
рассматриваемой модели.

К основным принципам моделирова-
ния процессов оценивания относят комп- 
лексность, объективность, системность, 
положительный тренд, прогностичность, 
дополнительность, гуманистичность.  
С точки зрения достижения реально тре-
буемой глубины анализа, для реализации 
данных положений необходимы назначе-
ние (чаще – ограничение) счетной мощ-
ности всех критериев учебного процесса, 
определение параметров адекватности 
задач и результатов, решение некоторых 
экономических и правовых вопросов [5].  
Оценивание имеет еще одну редко упо-
минаемую, но весьма актуальную для 

моделирования особенность: оно должно 
быть мягким, легко приспосабливаемым, 
проводиться без потери объективности 
к многообразным внешним условиям  
и различным способностям и возможно-
стям обучаемых. Процессу оценивания 
присущи такие определяющие качества, 
как сатисфакция и толерантность. Са-
тисфакция, преследуя цель достижения 
лишь заранее заданного минимально-
го оптимума, характеризует некоторый 
«удовлетворительный уровень» обучения, 
т. е. низший приемлемый, согласно тре-
бованиям образовательного стандарта, 
профессиональный порог допуска к са-
мостоятельной деятельности. Толерант-
ность – право каждого «мастера» (от 
начинающего ученика до талантливого 
профессионала) на свою точку зрения, 
практически выражаемую в авторском 
варианте пути, применяемых средствах 
достижения конечного результата, а так-
же право на относительное разнообразие 
качественных характеристик требований 
к нему. Ученик – «продолжатель» учите-
ля. Однако учитель не всегда способен 
(хотя и обязан) увидеть и поддержать 
зарождающуюся индивидуальность. По-
ток серийной подготовки специалистов  
в принципе не предполагает необхо-
димость полного развития в личности 
каждого обучаемого самости и индиви-
дуальности. Следовательно, наиболее 
приемлемое направление процесса и вида 
обучения в практико-ориентированных, 
деятельностных подходах «субъект-субъ-
ектное» обучение, выполняемое по инди-
видуальным маршрутам [11].

В качестве исходного полигона для 
апробации и адаптации модели чаще 
всего выбирается учебная группа, вклю-
чающая в себя несколько малых групп. 
Проблемы верификации модели рас-
сматриваемого вида – это прежде всего 
проверка ее истинности, адекватности 
задаваемым условиям. По отношению  
к дескриптивным, описательным мо-
делям она сводится к сопоставлению 
расчетных результатов, выполненных на 
пилотном, динамично совершенствуемом  
варианте модели с эмпирическими дан-
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ными, достоверно соответствующим  
и действительности. Модель должна опе-
рировать с массовыми фактами и зако-
номерностями, непрерывно накапливая 
внешние воздействия, возмущения, на 
основании анализа которых производят-
ся улучшения ее алгоритма. Непосред-
ственно процесс улучшения системы, 
модернизация, изучение скрытых меха-
низмов, закономерностей проявления 
влияния различных элементов происхо-
дят непрерывно как на стадии проекти-
рования, так и в опытной эксплуатации.  
В силу непрерывного совершенствова-
ния внешних критериев педагогической 
системы проверка соответствия данных, 
получаемых в процессе модельной ими-
тации, реальному ходу явлений (по сути 
выполняется валидация модели), для описа-
ния которых создана система, производится 
непрерывно в течение всего срока эксплуа-
тации. Интроспекция системы (внутрипри-
сущие, алгоритмически заложенные про-
цедуры самоанализа, направленные на са-
мосовершенствование, нивелирование сбоев  
в деятельности) непрерывно осуществля-
ется на основе результатов, получаемых 
в процессе ее функционирования. Это 
позволяет проводить перманентный ана-
лиз всех функций и элементов системы 
с целью векторной оптимизации алгоритма 
модели во время продвижения к глубинным 
элементам процесса обучения. Последнее 
качественно неизбежно связано с анали-
зом явлений амплификации – мультипли-
кативного усиления действия параметров 
в сложной системе. Предполагаемый эф-
фект проявляется совершенно неожиданно 
и может вызвать непредсказуемые послед-
ствия. Возмущения системы происходят 
непрерывно как изнутри (вследствие неа-
декватности реакции участников процесса  

и в первую очередь преподавателя и обучае-
мого на поведение и поступки друг друга), так 
и под влиянием внешних факторов, например, 
при изменении учебных программ различных 
уровней, последовательности занятий.

В качестве генерального критерия 
оптимальности социальной системы  
(и ее частного случая – педагогической 
системы) предпочтительно назначить 
оптимальность по Парето – принципу, 
при котором оптимизация каких-либо 
параметров системы не ухудшает состо-
яние других и одновременно при этом 
учитываются интересы составляющих ее 
систем более низкой организации (напри-
мер, организация внеклассной, кружковой  
и других видов работ).

Как показывает практика, мезофактор 
педагогической системы – неразрывная 
комплексность преподавания и одно-
временного оценивания результатов об- 
учения. Непреходящая сложность и мно-
гогранность процессов взаимодействия 
участников процесса обучения требует 
построения различных по направленно-
сти моделей, поиска его генерального 
алгоритма, в значительной степени опира- 
ющегося на индивидуальному мастерство 
педагога.

Внесение в этот процесс некоторых ко-
личественных критериев объективизирует 
его параметры, что позволяет активнее 
вовлекать в сам процесс обучающегося. 
Конечной целью моделирования антиэн-
тропийных систем (в частности – систем 
переноса учебной информации) является 
максимальное снижение энергозатрат-
ности процесса при гарантированном 
качестве обученности. В этой ситуации 
данный подход наиболее эффективен при 
разработке индивидуальных маршрутов 
обучения и программ самообучения.
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УДК 519.23:371.3

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СТОХАСТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КУРСА 

МАТЕМАТИКИ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»)
Г. С. Евдокимова (Смоленский государственный университет, г. Смоленск, Россия),  

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

Поскольку во всем мире количественным методам в экологии уделяется большое внимание, то в ма-
тематическом образовании эколога теоретико-вероятностная подготовка должна быть достаточно обшир-
ной и в то же самое время специализированной, учитывающей нужды наиболее вероятных применений.   
В работе представлены некоторые методические замечания по разделу «Теория вероятностей и мате-
матическая статистика» курса математики, входящего в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом для бакалавров по направлению подготовки «Экология и природопользо-
вание» в базовую часть математического и естественного цикла, которые преподавателям полезно  иметь 
в виду при изложении стохастической составляющей этой дисциплины. Правильно выбранная методика 
способствует формированию у студентов научных понятий, раскрывает особенности изучения данного 
предмета, помогает в поиске наиболее продуктивных путей решения практических задач.

В статье указаны основные цели преподавания раздела «Теории вероятностей и математической 
статистики» курса «Математика» по направлению «Экология и природопользование». Подчеркнуто, что 
материал учебной дисциплины должен соответствовать современному уровню науки и преподаваться  
в определенной дидактической системе, отражающей эту науку, ее закономерности. В работе про-
демонстрировано, что из ложение теории вероятностей на классическом языке в настоящее время 
не представляется возможным. Естественно возникает вопрос: какие же имеются альтернативы? 
Первая альтернатива – язык теории множеств и теории меры в той форме, которая ему придана   
А. Н. Колмогоровым в знаменитой «аксиоматике Колмогорова». Вторая альтернатива классическому 
языку теории вероятностей – язык «теории коллективов» Р. Мизеса. При этом студенты должны иметь 
ясное представление о взаимодействии языков, так как конкретное содержание и практические приложе-
ния теории вероятностей по Р. Мизесу и по А. Н. Колмогорову совпадают. В статье также затрагивается 
вопрос о пропаганде теоретико-вероятностных и статистических методов. 

Ключевые слова: методика; математика; стохастическая составляющая; бакалавр; направление; 
экология и природопользование; формирование; цель преподавания; материал учебной дисциплины; 
статистическая устойчивость; вероятность; частотная интерпретация; аксиоматика Колмогорова; дис-
кретная модель.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING  
THE STOCHASTIC COMPONENT OF A COURSE  

IN MATHEMATICS FOR BACHELOR DEGREE STUDENTS  
(BASED ON BACHELOR DEGREE CURRICULUM IN 

“ECOLOGY AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT”)

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

The paper presents some methodological guidelines that can be used by instructors when teaching the sec-
tion of probability theory and mathematical statistics to bachelor degree students at the course on mathemat-
ics in “Ecology and Natural resource management”. Quantitative methods in ecology attract global attention. 
Therefore, in mathematical education of an ecologist probabilistic and statistical training should be in-depth and 
at the same time specialised, taking into account the needs of the most probable applications. Properly chosen 
methodology promotes the development of scientific concepts among students, the study reveals the specifics 
of the subject, helps to find the most productive ways to solve practical problems.

The paper identifies the main purpose of teaching section of probability theory and mathematical sta-
tistics course in mathematics. It is emphasized that the material of the discipline should match the current 
level of science and be taught in a certain didactic system, reflecting this science and its laws. It is shown that 
the presentation of theory of probability in classical language is currently not possible. The question naturally 
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arises: what alternatives are available? The first alternative - the language of set theory and measure theory 
in the form given to it by Kolmogorov in the famous “Kolmogorov axioms”. The second alternative to the 
classic language of probability theory – language of “theory groups” by R. Mises. This language is less 
common than the language of the Kolmogorov axioms, as it has been partly superseded by the latter. As 
a result of studying the discipline, students should have a clear understanding of the interaction of these 
languages, as the specific content and practical application of probability theory according to R. Mises 
and A. N. Kolmogorov coincide.

Keywords: methods; mathematics; stochastic component; bachelors; direction; ecology and nature; the 
formation; purpose of teaching; material subject; statistical stability; probability; frequency interpretation; 
Kolmogorov axiomatics; discrete model.

В работе представлены некоторые ме-
тодические замечания по разделу «Теория 
вероятностей и математическая статисти-
ка» курса «Математика», входящего в со-
ответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом для 
бакалавров по направлению подготовки 
022000.62 «Экология и природопользо-
вание» в базовую часть математического 
и естественного цикла, которые полезно 
иметь в виду при изложении стохасти-
ческой составляющей этой дисциплины. 
Очевидно, что в математическом обра-
зовании эколога стохастическая состав-
ляющая должна быть представитель-
ной, специализированной, рассчитанной   
в дальнейшем на применение в профес-
сиональной деятельности. Существенную 
роль при этом должна сыграть методика 
изучения теории вероятностей и матема-
тической статистики, учитывающая специ-  
фику данного раздела математики [4].

Во всем мире количественным мето-
дам в экологии уделяется большое внима-
ние. Мало собрать эмпирический матери-
ал – необходимо сделать это обоснованно, 
обработать и проанализировать. В этом 
будущему специалисту поможет изучение 
математической статистики. Следует при-
знать, что каждому крупному строитель-
ству должно предшествовать составление 
математических моделей изменения свя-
занной с ним экологической обстановки. 
Даже простейшие математические модели 
строительства дамб в Финском заливе, 
вырубки лесов в Сибири могли бы преду-
предить те негативные явления, к которым 
привели эти действия [3].

Теория вероятностей и математическая 
статистика дает единственный математи-
чески обоснованный аппарат для решения 
задач принятия решения и прогнозирова-
ния в условиях неопределенности. 

Для выявления существующих за-
кономерностей, присущих массовым 
случайным явлениям, математической 
статистикой изучаются математические 
методы сбора, систематизации, обработки 
и использования статистических данных. 
Теория вероятностей также изучает эти 
закономерности, но представляет явления  
в абстрактной форме, поскольку имеет 
дело с упрощенными схемами – матема-
тическими моделями реальных явлений. 
Подчеркнем, что математическая стати-
стика находится в тесной связи с теорией 
вероятностей за счет использования ее ма-
тематического аппарата. Мостиком между 
этими ветвями математики являются пре-
дельные теоремы теории вероятностей, в 
частности закон больших чисел.

Выделим основные цели преподавания 
раздела теории вероятностей и математи-
ческой статистики курса математики по 
направлению «Экология и природополь-
зование»:

– овладение математическим аппара-
том, методами исследования, применя-  
емыми в этих разделах математики; 

– формирование вероятностной инту-
иции, статистической культуры;

– умение применять приобретенные 
вероятностно-статистические навыки, 
современные методики и приемы для ре-
шения профессиональных задач.

Материал учебной дисциплины дол-
жен соответствовать современному уров-
ню науки и преподаваться в определенной 
дидактической системе, отражающей эту 
науку, ее закономерности. Начинать из-  
учение теории вероятностей целесообраз-
но с вводной характеристики дисциплины: 
ее места в математике, объектов и методов 
изучения, исторического обзора и обо-
значения проблем, которые она решает, 
а не с построения конкретной теории, 
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определений и теорем [4]. Причем лучше 
всего начинать с положения о том, что   
в практической деятельности (как науч-
ной, так и прикладной) нередко приходит-
ся сталкиваться с необходимостью изучать 
процессы, в которых интересующее нас 
событие является случайным и притом 
обладающим устойчивой частотой. Сту-
денты прежде всего должны уяснить, что 
если бы теория вероятностей позволяла 
сказать нечто содержательное об исхо-
де любого эксперимента, про который 
известно только то, что его исход неод-
нозначен, то она была бы наукой наук. 
На самом деле ее роль гораздо скромнее, 
так как теория вероятностей имеет дело   
с экспериментами, для которых обяза-
тельно наличие устойчивости частот: 
частота события А при большом числе 
испытаний при изменении n лишь слегка 
колеблется около некоторого числа. Если 
провести несколько серий экспериментов, 
то частоты будут близки между собой при 
условии, что числа ni достаточно большие. 
Число, около которого колеблется часто-
та события А, называется вероятностью 
события А и обозначается через Р(А). 
Например, на основании многочисленно 
проведенных опытов нет сомнений в том, 
что вероятность выпадения герба при 
бросании монеты равна 1/2. Студентов 
следует познакомить с рядом примеров, 
в которых наблюдается устойчивая часто-
та, поскольку отсюда один шаг до более 
формального определения вероятности 
случайного события [2].

Учащимся это описание свойства 
устойчивости частот и определ ение ве-
роятности вряд ли покажутся удовлет-
ворительным. Поэтому преподавателю 
придется часто отвечать на вопрос о допу-
стимой разнице между частотой события 
и его вероятностью, а также о проверке 
статистической устойчивости событий 
при изучении конкретных явлений мето-
дами теории вероятностей.

Достаточно общего научного от-
вета на эти вопросы нет. На первый  
(о допустимом различии частоты и ве-
роятности события) можно дать ответ, 
но при дополнительном условии не-
зависимости результатов каждого из 

п экспериментов. Для проверки этого 
факта существуют частичные критерии, 
которые действуют только при соблюде-
нии некоторых дополнительных условий. 
Еще более сложным является вопрос об 
устойчивости частот в разных сериях 
экспериментов. Студентам необходимо 
продемонстрировать то, что трудность 
заключается прежде всего в выделении 
этих серий. Например, при проведении 
большого числа экспериментов можно 
относить к первой серии эксперимен-
ты с простыми номерами, ко второй –  
с четными номерами, к третьей – с номе-
рами, делящимися на 7, и т. д. Очевидно, 
что способов выделять серии слишком 
много для того, чтобы их все можно было 
реализовать. Кроме того, если перебирать 
все способы, то мы непременно должны 
рассмотреть и такой, когда в одну серию 
попадут опыты, в которых событие А на-
ступило, а в другую – те, в которых не на-
ступило. В первой серии частота события 
А будет равна 1, а во второй – 0. Так что 
эти частоты будут резко отличаться. Ука-
занная трудность является существенной, 
и только в последние годы наметились 
научные способы ее преодоления. Однако 
они еще не доведены до практических 
рекомендаций [9]. Поэтому чаще всего 
использование вероятностных методов 
при исследовании конкретных явлений 
осуществляется с учетом личного и об-
щенаучного опыта. 

Введение в лекционное изложение 
исторического материала, касающего-
ся биографических сведений крупных 
ученых; использование в науке тех или 
иных понятий; обстоятельств открытия 
некоторых фактов, упоминаемых в курсе 
способствуют повышению интереса сту-
дентов к предмету, а также возможности 
применения полученных сведений в бу-
дущей профессиональной деятельности. 
Чтобы лучше понять суть и логику теории 
вероятностей, необходимо восстановить 
некоторые наиболее важные моменты ее 
развития. Исторический подход в препо-
давании теории вероятностей и матема-
тической статистики позволяет показать 
науку не только в прошлом и настоящем, 
но и в ее перспективе.
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При изучении теории вероятностей 
и математической статистики важно за-
острить внимание студентов на том, что 
частотная интерпретация понятие веро-
ятности и определение статистической 
устойчивости принадлежат Р. Мизесу, 
оказавшему большое влияние на развитие 
теории вероятностей. В частности, он 
продемонстрировал несовершенство ее 
старого классического языка. Например,  
в классической теории вероятностей име-
ется определение: «два события называ-
ются несовместимыми, если они не могут 
произойти оба вместе». Для таких собы-
тий имеет место теорема сложения веро-
ятностей. Р. Мизес придумал следующий 
парадокс. Пусть некий теннисист может 
поехать на турнир либо в Москву, либо   
в Лондон, причем турниры там происходят 
одновременно. Вероятность того, что он 
займет первое место в Москве, равна 0,9, 
а в Лондоне – 0,6. Чему равна вероятность 
того, что он займет где-либо первое место? 
Решение: согласно классической теории, 
события «выигрыш турнира в Москве»   
и «выигрыш турнира в Лондоне» несо-
вместны, поэтому искомая вероятность 
есть 0,9 + 0,6 = 1,5. Несмотря на очевид-
ную нелепость этого рассуждения, в ста-
рой теории вероятностей не было ничего, 
что бы его запрещало. Таким образом, 
изложение теории вероятностей на клас-
сическом языке не представляется воз-
можным. Естественно возникает вопрос: 
какие имеются альтернативы?

Первая альтернатива – язык теории мно-
жеств и теории меры в той форме, которая 
ему придана А. Н. Колмогоровым в знаме-
нитой «аксиоматике Колмогорова» [6]. Этот 
язык пользуется почти универсальным при-
знанием как в нашей стране, так и за рубежом.  
В рамках этого языка только что приве-
денный парадокс с теннисистом решается 
просто: вероятности 0,9 и 0,6 относятся  
к разным пространствам элементарных 
событий, так что не имеет смысла теорема 
сложения вероятностей. Просто разрешают-
ся и другие известные парадоксы, например, 
парадокс Бертрана [1]. Благодаря этому язы-
ку необычайно усилилось развитие теории 
вероятностей. Однако при ее изучении необ-
ходимо обязательно пояснить студентам, что 

и этот язык не является вполне безупречным 
по ряду причин. 

Во-первых, понятие множества в та-
ком виде, в котором оно используется 
здесь, ведет к парадоксам. Преодоление 
парадоксов языка математики всегда со-
вершалось лишь за счет существенного 
научного развития. В настоящее время 
для теории множеств нет удовлетвори-
тельного во всех отношениях способа 
преодоления парадоксов. Однако имеет-
ся эмпирическое правило: не говорить   
о слишком больших или слишком расплыв-  
чато заданных множествах. Например, 
запрещается говорить о «множестве всех 
множеств» или о «множестве всех мно-
жеств, для задания которых требуется не 
более 100 слов русского языка». Этому 
правилу подчиняются все множества, 
рассматриваемые в теории вероятностей 
в рамках аксиоматики А. Н. Колмогорова. 

Во-вторых, в результате развития тео-
рии случайных процессов обнаружилось, 
что в рамках аксиоматики А. Н. Колмого-
рова приходится уделять слишком много 
внимания различным математическим 
затруднениям. В преподавании курса на 
преодоление затруднений уходит столько 
времени и сил, что это наносит ущерб 
изучению сопоставимых с действитель-
ностью моделей. В-третьих, в рамках этой 
аксиоматики ничего не говорится о том, 
как узнать, применима ли вероятностная 
модель к данному конкретному явлению.

Вторая альтернатива классическому 
языку теории вероятностей – язык «тео-
рии коллективов» Р. Мизеса. Этот язык ме-
нее распространен, чем язык аксиоматики 
А. Н. Колмогорова, поскольку отчасти был 
вытеснен последним. Первоначальный 
вариант теории Р. Мизеса казался непри-
емлемым для математика по двум причи-
нам: он был логически противоречив (это 
противоречие отмечено при обсуждении 
вопроса о проверке устойчивости частот   
в различных сериях опытов) и не со-
держал математической аксиоматики.   
В целом, современное отношение специ-
алистов к языку теории Р. Мизеса можно 
сравнить с отношением к мертвому языку, 
на котором почему-то никто говорить не 
хочет, но – при соответствующих поправ-
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ках и переделках – вполне можно было 
бы сказать все то, что говорят на живом 
языке. В то же время несомненно, что идеи 
Р. Мизеса органически входят в современ-
ную теорию вероятностей. Дальнейшая 
их разработка оказывает влияние на фун-
даментальные представления этой науки.

Студенты должны иметь ясное пред-
ставление о взаимодействии языков, так 
как конкретное содержание и практиче-
ские приложения теории вероятностей по 
Р. Мизесу и А. Н. Колмогорову совпадают.

Преподавателю следует иметь в виду, 
что понятие статистической устойчивости 
не может быть усвоено достаточно пол-
но студентами, впервые знакомящимися   
с теорией вероятностей. К нему необходимо 
возвращаться на протяжении всего курса 
при интерпретации случайной величины 
как результата измерения, подверженно-
го случайным ошибкам; при применении 
теоремы Муавра–Лапласа для проверки 
гипотезы о равенстве вероятностей успеха   
в двух сериях испытаний Бернулли; при из-
ложении метода наименьших квадратов и т. д.

С методической точки зрения, целе-
сообразно начинать изложение теории 
вероятностей с дискретного случая, где 
каждому подмножеству А множества 
Ω может быть приписана вероятность,   
а свойство Р(А+В)=Р(А)+Р(В) для непере-
секающихся А и В оказывается теоремой. 

Современный язык теории вероятно-
стей есть язык теории множеств. Однако 
большинство задач, которые студент най-
дет в современных учебниках и задачни-
ках по теории вероятностей, сформулиро-
ваны на старом языке. Это не случайно: 
только по задачам изучающий теорию 
вероятностей знакомится с теми типичны-
ми ситуациями, когда ее можно практиче-
ски применять, а теоретико-множествен-
ный язык исключил бы всякое описание 
практических ситуаций. Следовательно, 
при изучении теории вероятностей не-
обходимо научить студентов переводить 
условия задач с традиционного на совре-
менный язык. На конкретных примерах 
преподаватель должен показать, что при 
решении одной и той же задачи по теории 
вероятностей возможно введение раз-
ных пространств элементарных событий  

и разных вероятностей. При этом студен-
там не следует искать им обоснование 
на математическом уровне строгости. 
Переводу задач учатся на примерах, но 
правила перевода также играют некото-
рую роль.

Правило 1. Пространство элементар-
ных событий Ω есть совокупность всех 
мыслимых исходов опыта.

Правило 2. В том случае, когда из ка-
ких-либо соображений симметрии ясно, 
что все элементарные исходы равновероят-
ны, множество элементарных событий Ω 

будет конечным, а
 
P

ni( )ω =
1 , где n – число 

элементов Ω. Если событие А содержит 
m элементарных событий A, то P A m

n
( ) = .

Перевод на язык элементарных событий  чрезвычайно облегчает студентам пони-
мание того, что от них хотят. На практи-
ческих занятиях по теории ве роятностей 
нужно сделать несколько задач на такой 
перевод. Однако преподаватель должен 
помнить: язык элементарных событий 
изучают в основном для избежания пара-
доксов, а впоследствии обычно мыслят 
сразу интересующими событиями.

Объем вузовских знаний зависит от 
учебной программы. Однако во всех слу-
чаях необходимо рассматривать неслож-
ные, но реальные примеры, из которых 
можно увидеть значение изучаемого пред-
мета для будущей специальности [5]. Чи-
сто формальное изложение, когда понятия 
вводятся без связи со специальностью   
(с задачами естествознания или обще-
ственной практики), затрудняет выработ-
ку серьезного отношения к дисциплине. 
В преподавании теории вероятностей 
и математической статистики уместно 
придерживаться следующего требования: 
студентам необходимо демонстрировать 
обработку фактических статистических 
данных, осуществляемых для какой-то 
достаточно понятной цели. Решить воп- 
рос о достижении/недостижении цели 
нужно на новых аналогичных данных. 
Например, статистический банк данных 
разумным образом можно разбить на 
несколько частей с последующей провер-
кой статистической однородности групп 
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наблюдений. Однако случайную разбивку 
на группы при таком подходе проводить 
нельзя [8].

Что касается пропаганды теорети-
ко-вероятностных и статистических ме-
тодов, то когда-то, в давно прошедшие 
времена, надо было отстаивать само 
их право на существование. Сейчас их 
польза никем не оспаривается. Поэтому 
основное внимание студентов следует об-
ратить на ограничения, при которых эти 
методы дают надежные результаты. По 
современным представлениям, область 
применения теоретико-вероятностных 
методов, как мы уже говорили выше, 
ограничена явлениями, которым присуща 
статистическая устойчивость. Например, 
по существующим представлениям экс-
перименты на квантово-механическом 
уровне, выясняющие наиболее фунда-
ментальные законы природы, относятся 
к экспериментам, где есть статистическая 
устойчивость исхода опыта [7]. Однако 

проверка статистической устойчиво-
сти трудна и всегда неполна; к тому же 
она часто дает отрицательный вывод. 
В результате в целых областях знания 
нормой стал такой подход, при котором 
статистическая устойчивость вовсе не 
проверяется, что неизбежно приводит  
к серьезным ошибкам [10]. Поэтому при 
изложении курса необходимо постоян-
но демонстрировать конкретные факты, 
показывающие, что методы теории веро-
ятностей и математической статистики 
нельзя применять без разбора к любым 
интересующим исследователя вопросам: 
существуют определенные границы их 
применимости. Долг преподавателя тео-
рии вероятностей и математической ста-
тистики вновь и вновь пропагандировать 
ту старую истину, которую еще Петр I 
пытался (безуспешно) внушить русским 
купцам: что торговать надо честно, без 
обмана, так как в конечном счете это для 
самих же себя выгоднее.
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АНАЛИЗ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ БИОЭТИКИ

Ж. В. Чашина (Мордовский государственный университет 
 им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)

В статье выделяются основная цель (подготовка квалифицированного работника, соответствову-
ющего уровню и профилю, конкурентноспособного на рынке труда, ответственного, стремящегося   
к профессиональному росту, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 
областях деятельности, а также готового к социальной, профессиональной мобильности и эффективности 
в соответствии с мировыми стандартами) и тенденции (системность и интегративность) современного 
образования. Анализируется методология обучения, основанная на межпредметных связях, которые 
представляют собой систему отношений между элементами процесса обучения (знаниями, навыками   
и умениями), формирующихся за счет объективных связей, существующих в реальном мире и отра-
жающихся в содержании, методах и средствах изучаемых предметов. Данная методология способна 
систематизировать знание, формировать новое знание в результате преобразования уже известного и по-
явления новых фактов, а также развивать интеллектуально-творческое мышление. Указываются функции 
механизма межпредметных связей в процессе обучения (диалектическая, логическая, психологическая, 
дидактическая); принципы (объективности, предметности, партнерства, сопряженности); необходимые 
условия (наличие вариативности как учебных материалов и подачи объяснения, так и ответов); строгое 
контролирование изложения мысли; творческое преобразование предмета на основе его содержания, 
специфики его генезиса и становления; присутствие эмоционально-ценностного фактора в изучении; 
воспитание чувства справедливости, терпимости, способность к адекватной самооценке; формирование 
новой мотивации по поводу имеющихся потребностей и интересов; способность переноса полученных 
знаний в новые ситуации и видение новой функции уже изученной проблемы; альтернативность мыш-
ления; комбинирование известных и нахождение новых способов деятельности. В статье на примере 
такой области знания как биоэтика показывается реализация рассматриваемой методологии. В частности, 
формирование в указанной дисциплине функционального относительно-самостоятельного понятия за 
счет межпредметных связей, а также процессуальной стороны биоэтических проблем, необходимость 
которой вызвана требованиями общества на современном этапе его развития. В статье делается за-
ключение о том, что применение методологии, построенной на основании межпредметных связей, 
способствует формированию полноценного знания, соответствующего требованиям современности   
и применения полученных знаний на практике.

Ключевые слова: биоэтика; знание; интеграция; информация; междисциплинарные связи; образова-
ние; система. 

ANALYSIS OF INTERDISCIPLINARY RELATIONS  
IN TEACHING BIOETHICS

Zh. V. Chashina (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)
The article highlights the main objectives, systematic and integrative trends of modern education. Ob-

jectives are training of skilled workers who will meet the level and profile requirements of labor market, 
will be responsible, ready for professional growth, proficient and oriented in the adjacent areas, as well as 
ready-to-social, occupational mobility and effectiveness in accordance with international standards. The 
authors analyze the methodology of teaching based on inter-subject links, which are a system of relations 
between the elements of the learning process (knowledge, skills and abilities) formed at the expense of ob-
jective relations existing in the real world and according the content, methods and means of subjects. This 
methodology is able to organize the knowledge, develop intellectual and creative thinking and the ability to 
generate new knowledge as a result of the conversion of already known material and the emergence of new 
facts. The article specifies a mechanism of interdisciplinary connections in the learning process: a dialectical, 
logical, psychological, didactic; such principles as: impartiality, objectivity, partnership, contingency; the 
following necessary conditions: the presence of variability as training materials and supply explanations and 
variability of responses; strict control of expression of thoughts; creative transformation of the object based 
on its content, the specificity of its genesis and formation; the presence of emotional and value factors in the 
study; foster a sense of justice, tolerance, the ability to self-esteem; formation of a new motivation for avail-
ability needs and interests; ability to transfer acquired knowledge to new situations and the vision of the new 
features are already studied the problem; alternative thinking; combination of known and finding new ways 
of life. In the article on the example of such a field of knowledge as bioethics it considers the implementation 
methodology, in particular, formation in this discipline of functional self-concepts through interdisciplinary 
connections, as well as the procedural side of bioethical issues, necessitated by the demands of society at the 
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По мнению немецкого мыслителя   
З. Фрейда, человек объединился и создал 
культуру, чтобы преодолеть сверхмощь 
природы. Отношение к окружающему   
у человека формируется в зависимости от 
его воздействия на объекты окружающе-
го мира и ответной реакции последнего.  
В результате этой взаимосвязи субъект 
приобретает информацию об окружа- 
ющей действительности, включая социум,   
и о себе и пытается с помощью получен-
ной информации прогнозировать и реа-
лизовывать свои действия и цели. Таким 
образом, происходит интеллектуально-  
деятельностное становление человека. 

Следовательно, информация, как ве-
щество и энергия, выступает ресурсом 
антиэнтропийной работы системы.

Смайлли утверждает, что “cinfo”, со-
впадающее с тем, что К. Поппер понимает 
под сущностями третьего мира, формиру-
ется уже у Homo erectus. 

Несмотря на все различия представи-
телей человечества объединяет наличие 
сознания. Однако даже этим преимуще-
ством эволюционного развития челове-
ческая природа не ограничивается. На 
становление личности огромное влияние 
оказывает воспитание (включая обучение) 
и окружающая его среда.

Сознание формируется в результате 
обучения после рождения индивидуума. 
Количество ступеней иерархии сознания 
генетически тождественно количеству 
людей и зависит от сроков и качества об-  
учения. Актуализация коллективного 
опыта воздействует на психическую 
сторону, включая его эмоциональный 
компонент, что помогает индивиду вы-
делить себя из внешнего мира и целе-
направленно управлять окружающей 
действительностью и своим поведени-
ем. Сознание – это обмен ощущениями, 
представлениями, чувствами, эмоциями,   
а еще короче, как писал П. А. Сорокин, 
это «коллективный опыт» [7, с. 526]. 

Способность разума человека нахо-
дить противодействие для вновь возни-
кающих обстоятельств есть не только 
его преимущество, но и недостаток. Па-
мять человеческого разума эфемерна.   
И человечество может вымереть, если 
не воспользуется возможностями своего 
разума. Полученная информация хранится 
в памяти человека в виде упорядоченных 
систем, которые в свою очередь являются 
не только системой хранения, но и спосо-
бами познания. 

Смена парадигмы процесса обучения 
связана с определенными причинами.  
К настоящему времени весь объем знаний, 
накопленный человечеством, не пред-
ставляется возможным хранить в памяти 
индивида. Еще одной проблемой является 
то, что И. Кант назвал «критикой чистого 
разума». По мнению философа, человече-
ский способ познания ограничен. Человек 
способен понимать то или иное только как 
отдельное явление, трудности возникают 
тогда, когда человек пытается осмыслить 
отдельное явление во взаимосвязи с дру-
гими явлениями. Это происходит вслед-
ствие возникновения противоречивости.   
К причинам относится и тот факт, что вос-
производимое в культуре онтогенического 
мышления знание должно находиться во 
взаимосвязи с достижениями научно-тех-
нического прогресса и его ускоряющимся 
развитием общества. Главной же причи-
ной, на наш взгляд, является вопрос о роли 
человечества как «хранителя своей эволю-
ции в гармонии с биосферой» [8, с. 17]. 

Таким образом, на современном этапе 
развития общества существует необхо-
димость не простого ускорения процесса 
познания, а изменения его качества.

Согласно Концепции модернизации 
российского образования, основной целью 
профессионального образования является 
подготовка квалифицированного работни-
ка, соответствующего уровню и профилю, 
конкурентноспособного на рынке труда, 

present stage of its development. The author concludes that the application of the methodology, built on the 
basis of interdisciplinary connections, promotes the development of a full knowledge that meets the require-
ments of modernity and application of knowledge in practice.

Keywords: bioethics; knowledge; integration; information; interdisciplinary communication; education; 
systematic approach.
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ответственного, стремящегося к профес-
сиональному росту, свободно владеющего 
своей профессией и ориентированного   
в смежных областях деятельности, а также 
готового к социальной, профессиональ-
ной мобильности и эффективности в со-
ответствии с мировыми стандартами [2].

Реализация этих целей предполагается 
с помощью применения эффективных ме-
тодов обучения. Наиболее продуктивным 
на современном этапе образования, по 
мнению большинства специалистов, яв-
ляется системный метод, обусловленный 
процессами интеграции, междисципли-
нарности и взаимосвязанности. Сам под-
ход по своей сути не является новым. Его 
методология заложена в гносеологии есте-
ственно-научного знания путем синер-
гетического подхода. О. С. Разумовский, 
исследуя понятие «структура», указывает 
на так называемый «системно-структур-
ный анализ» в рамках общей методологии 
науки и фактически определившийся как 
стандарт научного подхода в ХХ в. [6]. 

Фундаментальным исследованиям ме-
ханизмов целостности и единства позна-
ния в системе взаимодействующих наук,   
а также построению процесса обучения 
на интегративной основе посвящены ра-
боты современных ученых: Б. Г. Ананьева,  
И. В. Блауберга, К. К. Вахтомина, В. А. Вялых, 
Н. П. Дубинина, А. Д. Урсула, И. Т. Фроло-
ва, Б. Г. Юдина, А. Я. Данилкжа, Н. П. Кова- 
ленко, О. В. Козлова, К. Ю. Колеси-
ной, А. П. Копыловой, С. И. Корнеевой,  
Е. В. Протаса, Н. Г. Тихонкиной, Г. Ф. Фе-
дорца, В. Т. Фоменко, Н. Г. Худолий и др. 

На основании существования в совре-
менном образовании процесса интегра-
ции и общенаучного системного подхода 
вырабатывается новая методология, ос-
нованная на межпредметном обучении.  
В педагогике исследования по методоло-
гии, основанные на межпредметной связи, 
и само понятие «межпредметные связи» 
появляются в 60-е гг. XX столетия. 

 В. Е. Пешкова, анализируя работу  
А. И. Еремкина [1], определяет межпред-
метные связи как систему, в которой 
отношения между элементами процесса 
обучения (знаниями, навыками и уме-
ниями) формируются в результате отра-

жения объективных связей, существу-
ющих в реальном мире, в содержании, 
методах и средствах изучаемых предметов  
[5, с. 164]. Анализ специфики межпредмет-
ного обучения позволяет В. Е. Пешковой 
выделить в нем диалектическую, логиче-
скую, психологическую и дидактическую 
функции. Диалектическая функция состо-
ит в том, что взаимодействие наук есть путь 
решения задачи человеческого познания –  
обнаружения общих закономерностей 
развития природы и общества. 

Логическая функция проявляется че-
рез требование систематизации межпред-
метных связей, структурности, специфики 
знаний, умений и навыков, что может 
быть достигнуто с помощью логического 
анализа.

Психологическая функция заключает-
ся во вскрытии механизма межпредмет-
ных связей: их возникновение, закрепле-
ние, формирование ассоциаций в процессе 
изучения разнопредметного материала,   
а также аналитико-синтетической мысли-
тельной деятельности.

Дидактическая функция есть вы-
деление части задач, которые решают-
ся с помощью межпредметных связей   
в процессе обучения за счет расширения 
объема знания, эффективности обучения 
и применения знаний, а также умений, 
навыков на практике [5, c. 169–173].

Суть методологии, основанной на 
межпредметных связях, заключается   
в едином объединяющем начале. Данная 
методология систематизирует знание, 
способствует интеллектуально-творческо-
му мышлению и позволяет в результате 
преобразования уже известного знания за 
счет появления новых фактов формировать 
новое знание. Данная позиция уже была 
высказана нами в статье, рассматриваемой 
современное образование в контексте 
междисциплинарности естественно-на-
учного и гуманитарного знания [11]. На 
наш взгляд, именно системный подход на 
основе принципа взаимодополняемости 
разных предметных областей позволяет 
сделать попытку преодоления ограничен-
ности человеческого способа познания.

Межпредметный способ обучения 
имеет такую особенность как интегра-
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тивность, с помощью которой за счет 
межпредметных связей формируется от-
носительно самостоятельное понятийное 
знание, функциональное в определенной 
области знания. Следует отметить, что оно 
не является совершенно новым знанием.

В исследованиях, посвященных ин-
теграционным тенденциям в сфере обра-
зования, можно выделить две основные 
точки зрения. Представители одной из 
них опираются на универсальный прин-
цип гуманизма и на общность важнейших 
проблем современного образования, ко-
торые, по их мнению, влияют на процесс 
интернационализации на базе национали-
зации систем образования и современных 
технологий. Сторонники другой считают, 
что достигнуть универсализма в обра-
зовании возможно только при условии 
сохранения многообразия культурных, 
социальных, языковых традиций и полити-
ческих устройств различных стран. Однако 
главным, согласно последней точке зрения, 
является необходимость ориентации на 
потребности взаимосвязанного и быстро-
меняющегося мира. 

П. А. Хроменков выделяет следующие 
принципы межнаучной интеграции: 

– объективность, предусматривающая 
общность объектов исследования; 

– предметность, служащая для упоря-
дочения и дифференциации; 

– партнерство как взаимное дополне-
ние и обогащение новыми данными по 
проблемам человека; 

– сопряженность различных единиц 
информации, содержащихся как в одно-
родных, так и в разнородных ее источ-
никах [9].

По утверждению В. Е. Пешковой, 
усваивать знания при использовании 
межпредметных связей возможно дву-
мя способами, как взятыми из разных 
предметов отдельные самостоятельные 
элементы (из которых потом образует-
ся целостное знание), так и взаимос-
вязанными частями. При таком спосо-
бе обучения важнейшими функциями   
процесса обучения является передача   
и восприятие информации по дисциплине. 
Главное в передаче информации – это ос-
воение, сохранение и применение знаний. 

Например, в такой предметной обла-
сти знания как биоэтика, которая является 
современной моделью врачебной этики   
и возникла на стыке междисциплинарного 
знания, принцип гуманности как уважение 
к жизни человека, присущий медицине на 
всех этапах ее существования, дополняет-
ся аспектом автономии личности, реализу-
емым в медицине путем самостоятельного 
решения в отношении своего здоровья. 
Таким образом, в силу современных тре-
бований общества и важнейшей категории 
в сфере медицины такой как «права паци-
ента» происходит «приращение» к смыслу 
принципа гуманности в его классиче-
ском варианте за счет понятия автономии.   
В свою очередь, в связи с новыми требова-
ниями в современной медицине категория 
автономности в биоэтике включает в себя 
следующие аспекты: уважение личности 
пациента, предоставление правдивой ин-
формации пациенту, возможность выбора 
из альтернативных вариантов, самостоя-
тельное принятие решения, терапевтиче-
ское сотрудничество, контроль за ходом 
лечения. В результате основополагающий 
принцип биоэтики приобретает новую 
функционально-смысловую нагрузку. 

Интегративность в процессе обучения 
возникает и вследствие существования 
актуальной проблемы в обществе. В дан-
ном случае главный акцент возлагает-
ся на процессуальную сторону вопроса   
и приобретение социально-профессио-
нальных навыков, а усвоение научных 
знаний оказывается на втором плане. На-
пример, при изучении в рамках биоэтики 
морально-этических дилемм в современ-
ной медицине (методов искусственного 
оплодотворения, аборта, трансплантоло-
гии, медико-генетического консультиро-
вания, оказания психиатрической помощи   
и т. д.) освещается нравственно-теоре-
тическая сторона вопроса, но основ-
ной акцент при их изучении ставится на 
усвоении их правового решения с помо-
щью нормативных документов этического   
и правового характера. Так, например, 
проблема аборта и ее разрешение совре-
менным российским врачом осуществля-
ется по ст. 56 «Основ законодательства 
РФ об охране здоровья граждан» [4], 
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позволяющей врачу произвести данное 
медицинское вмешательство по просьбе 
женщины до 12 недель, по социальным –   
до 22 недель и по медицинским – неза-
висимо от срока беременности. Однако   
у врача есть право на свой свободный вы-
бор. Врач может отказаться на основании 
статьи 7 «Этического кодекса российского 
врача» [12] от проведения медицинского 
вмешательства и перепоручить пациента 
другому специалисту, если данное вме-
шательство противоречит нравственным 
принципам врача.

Специфика междисциплинарных 
связей в биоэтике также показана нами   
в статье, освещающей морально-правовые 
аспекты в вопросе врачебных ошибок, 
являющейся одной из биоэтических про-
блем [10].

В связи с постоянно развивающимися 
и обновляющимися знаниям уровень об-  
учения и цель современного процесса  
образования могут быть достигнуты толь-
ко тогда, когда учащиеся смогут приме-
нять полученные знания в различных жиз-
ненных и профессиональных ситуациях. 

Следовательно, реализацией целей 
современного образования является при-

менение методологии, основанной на 
использовании межпредметных связей   
и их интеграции при освоении отдельных 
дисциплин, которые способны сформи-
ровать систематизированное знание, по-
зволяющее получать не только новое, но   
и рекомбинировать изученное и применять 
его на практике. Для осуществления новой 
методологии, по мнению И. Я. Лернера, 
необходимы следующие условия: наличие 
вариативности как учебных материалов   
и подачи объяснения, так и вариативности 
ответов; строгое контролирование изло-
жения мысли; творческое преобразова-
ние предмета на основе его содержания, 
специфики его генезиса и становления; 
присутствие эмоционально-ценностного 
фактора в изучении; воспитание чувства 
справедливости, терпимости, способность 
к адекватной самооценке; формирование 
новой мотивации по поводу имеющихся 
потребностей и интересов; способности 
переноса полученных знаний в новые 
ситуации и видение новой функции уже 
изученной проблемы; альтернативность 
мышления; комбинирование известных 
и нахождение новых способов деятель-
ности [3].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ОПЕРАТИВНО-БОЕВУЮ ПОДГОТОВКУ  
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МВД РОССИИ

Е. И. Троян (Тюменский институт повышения квалификации сотрудников 
МВД России, г. Тюмень, Россия)

Статья посвящена проблеме обучения кадров, обеспечивающих оперативно-боевую подготовку 
сотрудников органов внутренних дел территориальных органов МВД России (за исключением сотруд-
ников специальных подразделений). В процессе оперативно-боевой подготовки в образовательных 
учреждениях и территориальных органах происходит обучение действиям в типовых ситуациях несения 
службы. На данных занятиях сотрудники приобретают навыки правомерного применения физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Сотрудники также учатся тактике действий  
в критических ситуациях служебной деятельности, требующих незамедлительного применения физи-
ческой силы, специальных средств и огнестрельного оружия. В настоящее время недостаточно иссле-
дованным остается вопрос о выявлении и использовании эффективных методов как для подготовки 
сотрудников к действиям в типовых ситуациях несения службы, так и кадров, осуществляющих эту 
педагогическую деятельность. Автор предлагает использовать метод деловой игры для формирования 
у сотрудников навыков обучения к применению физической силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия для выполнения профессиональных задач в типовых ситуациях служебной деятельности. 
Сущность использования метода деловой игры состоит в том, что сотрудникам необходимо разработать 
и апробировать варианты конкретных типовых ситуаций несения службы – «Кейсов»; выбрать мето-
ды, средства и формы, актуальные для проведения занятий с сотрудниками органов внутренних дел 
территориальных органов МВД России по действиям в данных ситуациях.  Для применения метода 
деловой игры были использованы темы, в которых моделируются действия сотрудников при попытке 
завладения огнестрельным оружием, транспортным средством полиции; задержании лица, оказыва-
ющего вооруженное сопротивление; отражении группового или вооруженного нападения на здания; 
пресечении побега из мест содержания под стражей.

Ключевые слова: оперативно-боевая подготовка сотрудников ОВД; полиция; типовые ситуации слу-
жебной деятельности; деловая игра; метод конкретных ситуаций; кейсы; применение физической силы.

USE OF BUSINESS GAMES FOR TEACHING 
SPECIALISTS WHO PROVIDE OPERATIONAL  
AND MILITARY TRAINING IN TERRITORIAL  

BODIES OF THE MINISTRY OF INTERIOR  
AFFAIRS OF RUSSIAN FEDERATION

E. I. Troyan (Tyumen Advanced Training Institute of the Russian  
Ministry of Internal Affairs, Tyumen, Russia)

The paper explores the problem of teaching specialists who provide operational and combat training of staff 
employed by territorial bodies of the RF Ministry of Interior Affairs (except for members of special units). During 
the operational military training at educational institutions and territorial authorities learners are taught how to 
act in typical situations of duty. At these sessions, employees acquire the skills of legitimate use of physical force, 
special means and firearms. Employees also learn the tactics of action in critical situations of service activity requir-
ing immediate use of physical force, special means and firearms. The issue of identification and use of effective 
methods of training police officers to operate in typical situations of military service and staff implementing this 
pedagogical activity has not been investigated enough yet. The author proposes to use the method of a business game 
for furthering skills of police officers in using physical force, special means and firearms, to perform professional 
tasks in typical situations of duty. The essence of the method of business game is that police officers are required 
to develop and test options for a particular model situations of service – case studies; to choose and test methods, 
means and forms relevant to the study actions of employees of Interior bodies of territorial bodies of the Interior 
Ministry of Russia in these situations.  To apply the business method were used themes which simulate actions of 
police officers when attempting to seize firearms, vehicle of the police during the detention of a person providing 
armed resistance; when dealing with a group or armed attack on a building; to prevent the escape from custody.

Keywords: operational and combat training of enforcement officers; police; situational model; performance 
of the business game; method of specific situations; cases; use of physical force.

© Троян Е. И.,  2015

DOI: 10.15507/Inted.078.019.201501.106



107

INTEGRATION OF EDUCATION. vol. 19, no. 1, 2015

В современных условиях служебной 
деятельности сотрудник должен быть го-
тов к действиям в различных конфликтных 
ситуациях, опасных для жизни обстоя-
тельствах, связанных с активным физи-
ческим сопротивлением и применением 
оружия профессионально подготовленных 
криминальных элементов. Среди основ-
ных видов профессиональной деятельно-
сти полиции достаточно актуальным для 
исследования является образовательный 
процесс повышения квалификации кадров, 
обеспечивающих оперативно-боевую под-
готовку сотрудников органов внутренних 
дел территориальных органов МВД Рос-
сии (за исключением сотрудников специ-
альных подразделений). В частности, 
недостаточно изученным остается вопрос   
о выявлении и использовании эффектив-
ных методов подготовки сотрудников, 
обеспечивающих оперативно-боевую под-
готовку в территориальных органах МВД 
России (за исключением сотрудников 
специальных подразделений).

В Тюменском институте повышения 
квалификации сотрудников МВД Рос-
сии проводится исследование с целью 
выявления особенностей и обоснования 
необходимости использования деловой 
игры для подготовки кадров, обеспечи-
вающих оперативно-боевую подготовку 
сотрудников органов внутренних дел 
территориальных органов МВД России,   
к обучению действиям полицейских   
в типовых ситуациях несения службы. 
Главным является предположение, что 
активное использование метода дело-
вой игры в процессе подготовки кадров, 
обеспечивающих оперативно-боевую 
подготовку в территориальных органах 
МВД России, способствует эффективному 
формированию навыков использования 
метода конкретных ситуаций для обуче-
ния сотрудников действиям в типовых 
ситуациях несения службы. 

Цель исследования достигается путем 
решения следующих задач:

– анализ научно-методической литера-
туры и нормативно-правовых документов;

– выявление изменения уровня под-
готовленности сотрудников, обеспечи-
вающих оперативно-боевую подготовку   

в территориальных органах МВД России, 
к обучению действиям в типовых ситуа-
ций служебной деятельности;

– разработка методики использования 
деловой игры для оптимизации процес-
са подготовки сотрудников, обеспечива-  
ющих оперативно-боевую подготовку   
в территориальных органах МВД России, 
к обучению действиям в типовых ситуа-
ций служебной деятельности.

Для решения задач используются 
специально подобранные методы исследо-
вания: анализ и обобщение литературных 
источников по теме исследования; моде-
лирование типовых ситуаций служебной 
деятельности; педагогический экспери-
мент; методы экспертной оценки и мате-
матической статистики; тестирование [7].

В результате анализа научно-методи-
ческой литературы и нормативно-право-
вых документов выявлена возможность 
использования метода деловой игры для 
подготовки сотрудников, обеспечива-
ющих оперативно-боевую подготовку   
в территориальных органах МВД России, 
к обучению действиям в типовых ситуа-
циях служебной деятельности.

Сущность использования метода дело-
вой игры состоит в том, что сотрудникам 
необходимо разработать и апробировать 
варианты конкретных типовых ситуаций 
несения службы – «Кейсов»; выбрать   
и апробировать методы, средства и фор-
мы, актуальные для проведения занятий 
с сотрудниками органов внутренних дел 
территориальных органов МВД России по 
действиям в данных ситуациях.

Метод деловой игры достаточно давно 
используется в образовательном процессе 
[2; 8; 10]. Деловая игра является одним 
из методов активного обучения [6; 9]   
Его применяют для формирования юри-
дически грамотного применения со-
трудниками физической силы, специ-
альных средств и приемов самообороны.  
Использование деловой игры предполага-
ет разыгрывание ситуации «в ролях» [1]. 
Для этого используется метод конкретных 
ситуаций – «Кейсов». Конкретная ситуа-
ция должна имитировать реальную ситуа-
цию из опыта практической деятельности 
сотрудников или искусственно созданную 
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ситуацию, воссоздающую типовые ситуа-
ции несения службы [3]. В данном контек-
сте важно, чтобы данная создаваемая си-
туация требовала от сотрудников высокого 
уровня юридически грамотного владения 
навыками применения физической силы, 
специальных средств и огнестрельного 
оружия для выполнения профессиональ-
ных задач в стандартных и нестандартных 
ситуациях служебной деятельности, в том 
числе ситуациях риска [6].

 Для использования деловой игры   
в образовательном процессе формирования   
у сотрудников, обеспечивающих опера-
тивно-боевую подготовку в территориаль-
ных органах МВД России, практических 
навыков были использованы следующие 
темы:

1) обучение сотрудников защите 
другого лица либо себя от посягатель-
ства, если это посягательство сопряжено   
с насилием, опасным для жизни или здоро-
вья, с использованием метода конкретных 
ситуаций (кейсов);

2) обучение сотрудников действиям 
при попытке завладения огнестрельным 
оружием, транспортным средством по-
лиции, специальной и боевой техникой, 
состоящими на вооружении (обеспечении) 
полиции, с использованием метода кон-
кретных ситуаций (кейсов);

3) обучение сотрудников приемам 
задержания лица, оказывающего во-  
оруженное сопротивление, а также лица, 
отказывающегося выполнить законное 
требование о сдаче находящихся при нем 
оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, взрывных устройств, ядовитых или 
радиоактивных веществ, с использовани-
ем метода конкретных ситуаций (кейсов);

4) обучение сотрудников способам от-
ражения группового или вооруженного на-
падения на здания, помещения, сооружения 
и иные объекты государственных и муни-
ципальных органов, общественных объеди-
нений, организаций и граждан с помощью 
метода конкретных ситуаций (кейсов) [4];

5) обучение сотрудников способам 
пресечения побега из мест содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений или побега 
из-под конвоя лиц, задержанных по по-
дозрению в совершении преступления, 

в отношении которых применена мера 
пресечения в виде заключения под стражу; 
осужденных к лишению свободы, а также 
для пресечения попытки насильственного 
освобождения указанных лиц с использо-
ванием метода конкретных ситуаций [5].

Исследования о влиянии использова-
ния метода деловых игр для подготовки 
сотрудников, обеспечивающих оператив-
но-боевую подготовку в территориальных 
органах МВД России и проходящих курсы 
повышения квалификации в Тюменском 
институте повышения квалификации 
сотрудников МВД России, проводятся   
в институте с 2013 г. [4]. На данном этапе 
исследования проведен анализ актуальной 
педагогической литературы и норма-
тивно-правовых актов, сформулированы 
объект, предмет, гипотеза исследования, 
определены цель и задачи, подобраны 
методы исследования, определены в це-
лом критерии оценки уровня профессио-
нальной подготовленности сотрудников, 
обеспечивающих оперативно-боевую под-
готовку в территориальных органах МВД 
России. Также на данном этапе разработа-
на методика использования деловой игры 
для оптимизации процесса повышения 
квалификации данной категории слуша-
телей.

Исходя из собранного теоретического 
и практического материала, подготовлен 
и проведен пробный пилотажный педаго-
гический эксперимент с целью выявления 
эффективности использования комплекса 
деловых игр для оптимизации процесса 
подготовки сотрудников, обеспечива-  
ющих оперативно-боевую подготовку   
в территориальных органах МВД России,  
к обучению сотрудников действиям в ти-
повых ситуациях служебной деятельности, 
направленных на формирование навыков 
пресечения противоправных действий   
с применением физической силы. В на-
чале и в конце периода обучения по про-
грамме повышения квалификации прово-
дилось тестирования с целью определе-
ния уровня профессиональной подготов-
ленности сотрудников к использованию 
метода деловой игры в образовательном 
процессе оперативно-боевой подготовки 
сотрудников в территориальных органах 
МВД России.
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Результаты тестирования позволяют 
утверждать, что представители экспери-
ментальной группы продемонстрировали 
более высокий уровень владения навыка-
ми использования метода деловой игры 
(12,2 %), чем представители контрольной 
группы. 

Следовательно, метод деловой игры 
способствует эффективному формиро-
ванию навыков использования метода 
конкретных ситуаций для обучения со-
трудников действиям в типовых ситуациях 
несения службы в процессе оператив-
но-боевой подготовки в территориальных 
органах МВД России. Анализ пилотного 
эксперимента позволит обобщить экспе-
риментальные данные, скорректировать 
гипотезу и методику проведения основ-
ного эксперимента.

В дальнейшем для определения уровня 
подготовленности сотрудников, обеспечи-
вающих оперативно-боевую подготовку 

в территориальных органах МВД Рос-
сии, следует разработать и обосновать 
компетенции, необходимые для их про-
фессиональной деятельности; выделить 
критерии эффективности формирования 
этих компетенций; а также определить 
методы оценки подготовленности кадров, 
обеспечивающих оперативно-боевую под-
готовку сотрудников в территориальных 
органах МВД России.

Таким образом, использование дело-
вой игры для подготовки кадров, обеспе-
чивающих оперативно-боевую подготовку 
сотрудников органов внутренних дел 
территориальных органов МВД России,   
к обучению действиям полицейских   
в типовых ситуациях несения службы по-
зволяет оптимизировать весь учебно-тре-
нировочный процесс повышения квали-
фикации сотрудников данной категории 
обучения в образовательных организациях 
МВД России.
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АКТУАЛЬНОСТЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА 
В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:  

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Е. И. Снопкова (Могилевский государственный университет  

им. А. А. Кулешова, г. Могилев, Республика Беларусь)
В статье обосновывается актуальность междисциплинарного подхода в педагогической науке, кото-

рый рассматривается как выражение современного постнеклассического этапа развития познавательной 
деятельности и ответом на вызовы современной социокультурной и познавательной ситуаций. Авторское 
понимание междисциплинарности соотносится с обоснованием необходимости конфигурирования типов 
знания и норм исследовательской деятельности естественно-научной, гуманитарной и технологической 
рациональности в педагогическом исследовании для решения проблемы демаркации объективного и субъ-
ективного в педагогике, а значит повышения качества и результативности исследовательской практики. 
Актуализируется проблема формирования объекта педагогического исследования как синтеза разных 
предметных проекций с целью достижения онтологической целостности знаний о педагогической реаль-
ности, интеграции образцов естественно-научного и гуманитарного мышления, обеспечения адекватности 
и научной достоверности результатов исследования, а также более точного прогнозирования изменений 
сферы образования. Конфигуративные научные обоснования рассматриваются автором как важные, ак-
туальные и нерешенные проблемы в области методологии педагогики. 

Таким образом, современная методология научного поиска может обеспечивать педагогическому 
исследованию возможности понятийного синтеза в соответствии с его целями и задачами и выступать 
как междисциплинарная  методология. Педагогика начала активно использовать терминолексику меж-
дисциплинарности, ее различные контексты как объективные проявления современной науки, однако 
разработка и становление междисциплинарного подхода как фундаментальной нормы исследовательского 
поиска со своим методологическим, теоретическим и технологическим обеспечением, с нашей точки 
зрения, выступает актуальной науковедческой проблемой и напрямую связана с проблемой развития 
методологической культуры субъектов научно-исследовательской деятельности в области образования. 
Междисциплинарный подход как инструментарий исследовательского поиска может обеспечить реальную 
внутринаучную рефлексию и методологический диалог при сохранении целостности педагогической на-
уки как самостоятельной дисциплины, обладающей собственными средствами и механизмами развития.

Ключевые слова: междисциплинарный подход; методология педагогики; методологическая культура 
исследователя; интеграция естественно-научной и гуманитарной моделей познания; конфигурирование 
типов знания; конфигурирование исследовательских норм.

THE TOPICALITY OF AN INTERDISCIPLINARY 
APPROACH IN PEDAGOGICAL RESEARCH: 

SCIENTIFIC RATIONALE
E. I. Snopkova (A. Kuleshov Mogilev State University, Mogilev, Republic of Belarus)

The article explains the relevance of an interdisciplinary approach in pedagogical science, which is regarded 
as an expression of modern postnonclassical stage of development of cognitive activity and response to the chal-
lenges of contemporary socio-cultural and cognitive situations. The author’s understanding of interdisciplinarity 
is related to the rationale for configuring types of knowledge and norms of natural science research, humanitarian  
and technological rationality in educational research to solve the problem of demarcation of the objective and 
subjective in pedagogy, and thus improve the quality and effectiveness of research practices. The article con-
siders problem of forming the object of pedagogical research as a synthesis of different subject projections in 
order to achieve the ontological integrity of knowledge about educational reality, integration of science and 
human samples thought to ensure adequacy and reliability of results of scientific research, as well as to more 
accurately predict changes in the the sphere of education. Configurational scientific studies are considered by 
the author as important, relevant and unsolved problems in the methodology of teaching.

Thus, the current methodology of scientific research can provide pedagogical research opportunities with 
conceptual synthesis in accordance with its goals and objectives and to act as an interdisciplinary methodology. 
Pedagogy actively began to use the concepts of interdisciplinarity, its various contexts as objective manifestations 
of modern science, but the development and establishment of an interdisciplinary approach as the fundamental 
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Активизация методологического поис-
ка в педагогике как научной дисциплине 
является своеобразным ответом на вызовы 
современной социокультурной и познава-
тельной ситуаций. Объективный фундамент 
необходимости пересмотра некоторых по-
стулатов классической педагогики обуслов-
лен новым этапом развития науки, влиянием 
постнеклассической философии и методо-
логии науки на исследовательские програм-
мы, процесс и результаты научного поиска  
в области педагогической реальности. 

Методологическое обеспечение пе-
дагогических исследований развивается  
в направлении перехода от мононаучных 
обоснований к полинаучным, дополне-
ния естественно-научного идеала позна-
ния гуманитарной моделью, дальнейшей 
разработкой категориального аппарата 
педагогики с учетом современного этапа 
развития постнеклассического научного 
знания, активизацией науковедческих 
исследований. «Осознание научным пе-
дагогическим сообществом тенденций 
совершенствования типов рационально-
сти, а также моделей и закономерностей 
развития педагогической науки позволит 
повысить продуктивность исследова-
тельской практики, осуществлять более 
адекватное описание, аргументированное 
объяснение и точное прогнозирование 
изменений педагогической реальности»  
[7, с. 75]. С нашей точки зрения, раскры-
тие факторов, детерминирующих необ-
ходимость междисциплинарного подхода  
и конфигуративных научных обоснований 
в современных педагогических исследова-
ниях, разработка онтологических, методо-
логических и аксиологических оснований 
междисциплинарного синтеза в рамках 
целостного педагогического исследова-
ния выступают важными, актуальными 
и нерешенными проблемами в области 
методологии педагогики.

Актуально сть фундаментальных 
исследований в направлении переос-
мысления методологических подходов, 
релевантных современной ситуации  
в науке и практике отмечается многими 
исследователями [3; 12; 13]. В текстах, 
посвященных анализу качества педаго-
гических исследований, указывается на 
слабость методологических обоснований; 
рядоположенность, избыточность и нереа-
лизованность заявленных в диссертацион-
ных работах методологических подходов  
и принципов; неумение разработать ме-
тодологическую программу и подобрать 
и/или сконструировать соответствующий 
инструментарий исследования, неумение 
выстроить на основе имеющихся знаний 
целостную картину изучаемой педагоги-
ческой реальности и др. [3; 7; 12; 13], что 
подтверждает актуальность методологи-
ческих и науковедческих исследований 
и тиражирования их результатов в прак-
тику подготовки кадров высшей научной 
квалификации. Как отмечает Д. И. Фельд-
штейн, методология выступает практикой 
интеллектуальной деятельности, опреде-
ляющей рост научного потенциала и кон-
кретных знаний, однако «новые мировоз-
зренческие позиции и методологические 
подходы, общезначимые и эффективные  
в различных сферах знаний, выступающие 
как крупные достижений научной мысли 
и реально действенные в качестве средств 
познания, зачастую плохо осваиваются 
многими диссертантами…» [12, с. 5], 
что актуализирует проблему методоло-
гической культуры и методологического 
обеспечения научно-исследовательской 
деятельности в образовании. 

Осуществляя научное обоснование 
актуальности проблемы междисципли-
нарности, мы акцентируем внимание на 
таком ее аспекте, как выражение струк-
турной особенности науки. Оставляя за 

norms of research with its methodological, theoretical and technological support, from the author's point of view, 
act as an actual problem and directly related to the problem of development of methodological culture subjects 
of research activities in the field of education. Interdisciplinary approach as a research tool search can provide 
real intrascientific reflection and methodological dialogue, while maintaining the integrity of the teaching of 
science as an independent discipline, with its own means and mechanisms of development.

Keywords: interdisciplinary approach; methodology of pedagogy; methodological culture of researcher; 
integration of sciences and the humanities models of cognition; configuring the types of knowledge and research 
standards.
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рамками данной статьи анализ различных 
подходов к пониманию категории меж-
дисциплинарности, попытаемся очертить 
проблемное поле междисциплинарного 
подхода в педагогике как круг проблем, 
решаемых внутри педагогической науки 
с целью преодоления системы методо-
логических ограничений, мешающих ее 
развитию в соответствии с динамикой 
науки в истории развития человеческого 
общества и культуры, изменчивостью 
норм, стратегий, критериев, программ 
исследовательской деятельности. Наше 
понимание междисциплинарности соот-
носится с обоснованием необходимости 
конфигурирования типов знания и норм 
исследовательской деятельности различ-
ных научных дисциплин в педагогическом 
исследовании, удерживая и сохраняя 
методологическую и теоретическую це-
лостность педагогической науки, а также 
ее интегративный характер по отношению 
к другим дисциплинам, исследующим 
сферу образования и включенные в нее ин-
ституты, процессы и среды. Качественно 
различные дисциплинарные типы знания 
и познания могут синтезироваться в пе-
дагогической науке как отражение всех 
идеалов научного познания: естествен-
нонаучного, гуманитарного и технологи-
ческого для решения проблемы «демар-
кации науки и метафизики, объективного  
и субъективного в педагогике…» [13, с. 22].

Э. М. Мирским выделено 3 вида про-
блем, которые решаются в процессе меж-
дисциплинарных исследований: 

– методологическая (формирование 
объекта исследования в разных предмет-
ных проекциях); 

– организационная (создание сети ком-
муникаций представителей разных науч-
ных дисциплин); 

– информационная (передача приклад-
ных результатов междисциплинарного 
исследования в практику принятия реше-
ний и их технологического воплощения, 
а также передача собственно научных 
результатов для экспертизы в системы 
дисциплинарного знания). 

Таким образом, характеризуя актуаль-
ность и сущность междисциплинарности 
как следствие развития педагогики, при-

ведшее к необходимости поиска новых 
подходов с целью повышения качества 
и результативности исследовательской 
деятельности, мы актуализируем про-
блему синтеза разных моделей научной 
рациональности как формирование объ-
екта исследования в разных предметных 
проекциях с целью достижения онтоло-
гической целостности знаний о педагоги-
ческой реальности. Отказ от стремления 
к единому методологическому обоснова-
нию исследования и единому пониманию 
истинности результатов познавательной 
деятельности, введение и аргумента-
ция контекстных условий использования 
научных подходов и их теоретической  
и методической базы, использование 
методов естественных, гуманитарных  
и технических наук и есть проявление 
особенностей постнеклассического этапа 
развития современной науки [8; 9].

Важнейшая предпосылка междисци-
плинарного подхода в педагогике связана 
с особенностями исследуемой объек-
тивной реальности, которая выражается  
в комплексности изучаемых процессов 
и явлений или точнее комплексности 
«минимального удовлетворительного изо-
бражения» исследуемого явления в пред-
мете исследования [5]. Образовательные 
институты, процессы и среды как векторы, 
задающие пространство объективной 
педагогической действительности, содер-
жательно объективируют такую характе-
ристику как комплексность педагогиче-
ских объектов изучения. Комплексность 
исследуемых явлений детерминирует 
междисциплинарные синтетические ис-
следования, в которых объект изучения 
фиксируется в разных предметных про-
екциях и описывается в разных моделях 
научного познания с целью получения 
целостного знания о феноменах педаго-
гической реальности. 

Этапы генезиса науки в истории 
развития человеческого общества и од-
ноименные типы научной рациональ-
ности (классическая, неклассическая 
и постнеклассическая) были выделены  
В. С. Степиным, который не раз отмечал, 
что все они в современной науке взаимо-
действуют, не отменяя друг друга [10; 11]. 
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Важнейшей особенностью постнеклас-
сического типа научной рациональности, 
формирующейся с конца XX в., выступает 
интеграция естественных, технических 
и социально-гуманитарных дисциплин, 
а также их методологических исследо-
вательских программ. Педагогика явля-
ется полипарадигматической наукой (по 
другой интерпретации сформировалась 
полифоническая парадигма (О. Г. Прикот) 
современной педагогики), что определяет 
характер педагогического исследования 
как «мультиисследования» (В. М. Розин) 
и может выражаться, с нашей точки зре-
ния, в синхронистическом плюрализме 
естественно-научного, гуманитарного  
и технологического типов научной рацио- 
нальности, что актуализирует проблему 
конфигуративных моделей исследова-
тельской практики. Конфигуратор (тер-
мин Г. П. Щедровицкого) есть изображе-
ние объекта исследования, создаваемое  
в целях синтеза знаний. Такие конфигу-
раторы могут обретать форму структур-
ных моделей, план-карт, блок-схем как 
проектов синтетических исследований, 
которые и позволяют получать собственно 
теоретические знания, синтезирующие 
набор исходных разрозненных знаний об 
объекте [14, с. 663]. В К-моделях (моде-
лях-конфигураторах) результаты иссле-
дования как будущие знания могут быть 
сняты в проекции естественно-научного, 
гуманитарного и технологического типов 
научного познания.

Методология педагогики обладает не-
которыми образцами конфигурирования 
знаний на междисциплинарной основе, 
к которым, с нашей точки зрения, можно 
отнести «аксонометрическую модель»  
А. А. Арламова [2], разнообразные синер-
гетические модели конкретных педагоги-
ческих объектов, построение системных 
объектов исследования (что не конгру-
энтно исследованию объектов как систем, 
например, эшелонированное системное 
изображение человеческого опыта как 
основы междисциплинарного постро- 
ения содержания образования [15]) и др.  
Однако вопрос об интеграции образцов 
естественно-научного и гуманитарного 
мышления, как отмечено Е. В. Бережно-

вой, «в познании педагогических явлений 
остается открытым и поэтому заслуживает 
внимания специалистов по методологии 
педагогики» [1, с. 100].

Междисциплинарный подход как ком-
плексная методологическая норма иссле-
довательской практики изменяет  гносе-
ологическую оппозицию «субъект – объ-
ект» на эпистемологическую оппозицию 
«знание – объект». В ситуации, когда выра-
ботано много научной информации  и она, 
зачастую, рассыпана по изолированным 
фрагментам (порой даже в рамках одной 
научной дисциплины), необходим ключ 
для ее синтеза или интеграции, который 
может дать междисциплинарный подход, 
что также выступает фактором, подтвер- 
ждающим его актуальность.

Синтетическое междисциплинарное 
исследование обозначает проблему разли-
чения объекта изучения и его дисципли-
нарных предметных проекций, которые 
интегрируются теоретическими средства-
ми педагогической науки. Ведь реальный 
объект «задается как то, что существует 
само по себе, осваивается практикой, мо-
жет исследоваться в науке и фиксируется 
с помощью знаний, но при этом всегда 
остается более богатым, чем любая сум-
ма полученных к этому историческому 
моменту знаний, и открывает неисчерпа-
емое множество возможностей для новых 
направлений анализа [14, с. 641].

Актуализацию междисциплинарного 
подхода можно разворачивать и в на-
правлении дискурса о языке педагогики. 
Одним из путей депроблематизации вну-
тринаучной неоднозначности понятий,  
с нашей точки зрения, выступает исполь-
зование междисциплинарных конфигу-
ративных исследовательских моделей, 
задающих и обосновывающих разные 
понятийно-содержательные контексты 
и способы их дефиниции. Учет требо-
вания семантической определенности 
является одним из способов описания 
критерия актуальности педагогического 
исследования наряду с адекватностью 
и конструктивностью [4]. Понимание  
и определение контекстных условий как 
разных типов научной рациональности 
в процессе разработки научных понятий 
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позволяет, с одной стороны, добиваться 
однозначности в трактовке понятийного 
аппарата, исходя из методологических  
и научных установок естественных, гума-
нитарных или технических наук, с другой 
стороны, обеспечивает реальную полипа-
радигмальность научного поиска и син-
теза методологических и методических 
идеалов и нормативов разных дисциплин 
в педагогическом исследовании. Кроме 
того, междисциплинарный подход может 
выступить одним из методологических 
образцов адекватности, конструктивности  
и семантической определенности научно-
го поиска и его результатов.

Анализируя состояние междисципли-
нарности в современной науке, Э. М. Мир-
ский отмечает экстенсивное освоение ее 
содержания, при расширении экспозиции 
«глубина изучения и понимания пробле-
матики почти не увеличивается» [6, с. 14]. 
Такая ситуация приводит к тому, что изуче- 
ние междисциплинарных исследований 
также развивается «как междисциплинар-
ная отрасль знания, что … не способствует 
ее коммуникативному и предметному объ-
единению [6, с. 15]. Педагогика начала ак-
тивно использовать и саму терминолексику 
междисциплинарности и ее различные 
контексты как объективные проявления 
современной науки. Однако  разработ-
ка и становление междисциплинарного 
подхода как исследовательского со своим 
методологическим, теоретическим и тех-
нологическим обеспечением выступает 
актуальной науковедческой проблемой  
в области педагогики. Междисциплинар-
ный подход как инструментарий в широком 
смысле исследовательского поиска может 
обеспечить реальный методологический 
диалог и внутринаучную рефлексию при 
сохранении целостности педагогической 
науки как самостоятельной дисциплины, 

обладающей собственными средствами  
и механизмами развития и воспроизводства.

Таким образом, в заключении можно 
сделать некоторые резюмирующие выводы 
нашего понимания актуальности междис-
циплинарного подхода как нормы исследо-
вательского поиска в области педагогики:

– внутридисциплинарные процессы 
в педагогике за прошедшие столетия  
с момента ее дифференциации наряду  
с другими науками нового времени при-
вели к сложной структурной иерархиро-
ванности педагогического знания, в связи  
с чем мы выделяем важность и актуаль-
ность науковедческой проблематики как 
своеобразного механизма саморегулирова-
ния и саморазвития педагогической науки;

– междисциплинарный подход в пе-
дагогике может быть выражением струк-
турной особенности науки и следствием 
ее развития, которое и привело к необхо-
димости поиска новых подходов с целью 
повышения качества и результативности 
научной деятельности;

– общий смысл междисциплинарности 
как исследовательского подхода может 
быть выражен процессами и процедура-
ми схематизации объекта исследования  
в разных предметных проекциях и синтеза  
и/или конфигурирования знаний с помощью 
теоретических средств педагогики (что 
выступает одним из направлений решения 
проблемы «психологизации» или «социо- 
логизации» педагогики и повышения 
уровня ее научного статуса);

– такая специфическая особенность 
современной постнеклассической науки 
как интеграция естественных, социаль-
но-гуманитарных и технических дисци-
плин может выражаться в интеграции 
их идеалов и норм научного познания на 
междисциплинарной основе в педагоги-
ческом исследовании.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В. П. Андронов, М. С. Ионова (Мордовский государственный университет  

им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)
В статье рассмотрена проблема развития прогностических способностей старшеклассников как 

условие их профессионального самоопределения. Представлены результаты анализа психологиче-
ской литературы по проблеме прогностических способностей. Сделан вывод о ее недостаточной 
разработанности. В качестве одного из открытых указывается вопрос развития прогностических 
способностей у старшеклассников как необходимого условия выбора будущей профессии. Отмече-
на значимость профессионального самоопределения в юношеском возрасте и отсутствие у молодых 
людей умения четко выстраивать проекты, планы, прогнозы. Подчеркнута недостаточность осозна-
ния старшеклассниками своих способностей и возможностей, необходимых при самоопределении   
в профессиональной сфере. В этой связи поднимается проблема психологического содействия личности 
на этапе профессионального самоопределения (в рамках деятельности специальных профориентацион-
ных центров на базе вузов). Указано наличие технологий работы психолога со студентами (людьми, уже 
выбравшими ту или иную профессию и обучающимися в вузе), а не со старшеклассниками, планиру-
ющими поступать в вуз. Отмечается, что именно на этом этапе жизненного пути человек, оказавшийся 
без помощи специалиста, может легко ошибиться с выбором профессии. Неправильный выбор влечет 
за собой дополнительные сложности на этапе адаптации студентов к обучению в вузе. В подтверждение 
этого приводятся результаты проведенного эмпирического исследования. 

Из 50 студентов-первокурсников Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, 
участвовавших в исследовании, 54 характеризуются средним уровнем социально-психологической 
адаптации, 30 – высоким и 16 % – низким. У студентов преобладает средний уровень прогностической 
способности – 56 %. Высокий уровень выявлен у 28 % студентов, низкий – у 16. Выявлена сильная прямая 
корреляционная связь между уровнем прогностической способности и адаптации студентов. Возрастанию 
значений прогностической способности соответствует возрастание значений социально-психологической 
адаптации. 

На основании полученных данных сделан вывод о необходимости включения в содержание проф- 
ориентационной работы с учащимися старших классов методов развития прогностических способностей, 
выступающих в качестве одного из важнейших условий профессионального самоопределения. 

Ключевые слова: прогностическая способность; профессиональное самоопределение; юношеский 
возраст; профориентационный центр; развитие прогностических способностей.

SIGNIFICANCE OF FORECASTING ABILITY  
FOR PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 

OF HIGH SCHOOL SENIOR STUDENTS
V. P. Andronov, M. S. Ionova  (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)

The paper is concerned with the development of the forecasting abilities among high school students as 
a condition of their professional identity. The article presents the results of an analysis of the psychological 
literature on the problem of forecasting abilities. The authors conclude that its development is inadequate. Fore-
casting abilities among high school students as a prerequisite for choosing a future profession are considered 
as a pending issue.

The authors underscore the significance of professional self-determination in adolescence and that young 
people lack the ability to accurately build projects, plans and forecasts. The article highlights the lack of aware-
ness of high school students of their abilities and capabilities necessary for self-determination in the professional 
sphere. In this context, the authors raise the problem of psychological personality on the stage of promotion of 
professional self-determination (in the framework of special career guidance centers at universities).

The authors present the available technologies of a psychologist’s work with students (people who have 
already chosen a particular profession and studying in a university), but not with high school students who plan 
to enter a university. It is noted that at this stage of life’s journey, a man who appear to be without the help of 
a specialist can easily be confused with a choice of his/her profession. Wrong choice entails additional com-
plexes on the stage of adaptation of students to learning in a higher school. The results of empirical research 
are provided for support of this point of view.

Out of 50 first-year students of Mordovia State University who participated in the study, 54 % have an 
average level of social and psychological adjustment, 30 % – high level, and 16 % – low one. Students predomi-
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Успешность человека в различных 
сферах связана с проявлением прогности-
ческих способностей. С психологической 
точки зрения, прогнозирование представ-
ляет собой предвидение, предвосхищение –   
антиципацию будущего. Благодаря прогно-  
зированию человек может «заглянуть   
в будущее», отразить в сознании то, чего 
еще в реальности нет, но что может про-
изойти. Именно прогнозирование в ходе 
мыслительного «проигрывания» ряда 
альтернативных способов решения задачи 
способствует нахождению наиболее опти-
мального варианта [1].

По мнению Л. А. Регуш, «…в любой 
области человеческой практики суще-
ствует необходимость в прогнозировании, 
которая и будет способствовать разви-
тию способности для ее выполнения» [14,  
c. 152]. Не составляет исключения и сфера 
профессиональной деятельности. Выбор 
профессии осуществляется как правило   
в юношеском возрасте. Однако в силу ряда 
причин молодые люди к окончанию школы 
не всегда могут сделать правильный выбор. 
Как отмечает М. Г. Потапова, профессио-  
нальное самоопределение предполага-
ет самостоятельность. Оно связано с не-  
определенностью и проблемностью. В их 
преодолении одну из главных ролей играет 
способность прогнозирования [9, с. 4]. 

Прогностическую способность рас-
сматривают как общую и специальную. 
Она может быть включена в любой вид 
деятельности, а может выступать в каче-
стве деятельности, цель которой заключа-
ется в построении прогноза. Л. А. Регуш  
определяет прогностическую способность 
как совокупность качеств познавательных 
процессов субъекта, определяющих успеш-
ность прогнозирования в любой деятель-
ности, в том числе и прогностической [14]. 

Л. А. Регуш установлено, что структу-
ру способности прогнозирования опреде-
ляют качества мыслительных процессов, 

характерные для многих видов умствен-
ной деятельности. Специфичным имен-
но для прогностической способности 
является набор этих качеств, а также 
характер их соотношения. Первый фак-
тор – аналитичность, глубина, осознан-
ность. Эти качества являются общими   
и основополагающими для любой мысли-
тельной деятельности человека. Второй 
фактор – гибкость, третий – перспек-
тивность, четвертый – доказательность 
мышления. Третий и четвертый факторы 
определяют те качества мыслительных 
процессов, которые более специфичны 
для прогнозирования. Через них учитыва-
ются вероятностный характер и временная 
перспектива будущего [14]. 

Анализ психологической литературы 
по проблеме прогностической способно-
сти показал, что она все еще недостаточно 
разработана [1]. Одним из открытых оста-
ется вопрос развития прогностических 
способностей у старшеклассников как 
необходимого условия выбора будущей 
профессии. 

Профессиональное самоопределения 
в юношеском возрасте рассматривали  
Е. А. Климов, Л. И. Божович, Д. И. Фельд-
штейн и др. [2; 6; 15]. Проблема профот-
бора представлена в трудах Н. С. Пряж-
никова, К. К. Платонова, В. Д. Шадрикова 
и др. [8; 13; 17]. Вопрос о развитии про-
гностических способностей как условия 
профессионального самоопределения 
поднимает в своих работах М. Г. Пота-
пова. Автор подчеркивает значимость 
профессионального самоопределения  
в юношеском возрасте, но при этом 
отмечает отсутствие у молодых лю-
дей умения четко выстраивать проек-
ты, планы, прогнозы. Старшекласс -
ники недо статочно о сознают свои 
способности и возможности, необхо-
димые при самоопределении в про-
фессиональной сфере. В связи с этим  

nately have the average forecasting ability – 56 %. High level was detected in 28 % of the students, low – 16 %.  
A strong direct correlation between the level of predictive ability and adaptation of students is detected. An 
increase in predictive values of social and psychological adjustment corresponds to values growth.

On the basis of the data obtained the authors draw a conclusion about the need to include the methods of 
development of predictive abilities into the career guidance for high school students since it is one of the most 
important conditions of professional self-determination.

Keywords: forecasting ability; professional self-determination; adolescence; career guidance centers; de-
velopment of forecasting capabilities.
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М. Г. Потапова поднимает проблему пси-
хологического содействия личности на 
этапе профессионального самоопределе-
ния в юношеском возрасте и недостаточ-
ной разработанности технологий оказания 
такого содействия [9].

Следует отметить, что в психологиче-
ской литературе проблема психологиче-
ского сопровождения профессионального 
становления человека  разработана до-
статочно хорошо. Однако авторы в боль-
шинстве случаев описывают технологию 
работы психолога со студентами – людьми, 
уже выбравшими ту или иную профессию 
и обучающимися в вузе.   

Так, Э. Ф. Зеер пишет о необходимости 
включения в обязательную учебную про-
грамму каждого вуза курса «Психология 
профессий». Автор отмечает, что «введе-
ние такого учебного предмета в профес-
сиональной школе существенно обогатит 
профессиональную культуру будущих 
специалистов, будет способствовать их 
профессиональному самоопределению 
и формированию профессионального 
сознания, станет фактором психологиче-
ски обоснованного проектирования ими 
своей профессиональной биографии» [3]. 
Э. Ф. Зеер описывает технологию психо-
логического сопровождения на стадии 
профессионального образования, т. е. на 
различных этапах обучения в вузе. 

Е. П. Кринчик обращается к проблеме 
дефицита профориентирующей информа-
ции на всех этапах профессионального вы-
бора. По мнению ученого, своевременное 
обеспечение студентов профориентирую-
щей информацией, возможность индивиду-
альных профконсультаций на всех этапах 
их профессионального самоопределения  
и оптимизацию условий профессиональ-
ного выбора следует отнести  к проблемам, 
в решении которых могла бы принять уча-
стие служба психологической помощи [7].

Соглашаясь с указанными авторами, 
нельзя не отметить, что в профориен-
тирующей информации и индивидуаль-
ных профконсультациях особенно остро 
нуждаются молодые люди, планирующие 
поступать в вуз. Именно на этом этапе 
жизненного пути человек, оказавшийся 
без помощи специалиста, может лег-

ко ошибиться  с выбором профессии. 
Среди типичных ошибок, допускаемых 
молодыми людьми, психологи называют 
недостаточный объем знаний о существу-
ющих профессиях; неумение разбираться 
в себе, своих интересах, склонностях, 
способностях; выбор профессии без уче-
та своих возможностей, под влиянием, 
родителей и друзей; увлечение внешней 
стороной профессии и ряд других. Все 
это создает дополнительные сложности 
на этапе адаптации студентов к обучению   
в вузе, что подтверждается и результатами 
проведенного нами исследования.

Из 50 студентов-первокурсников Мор-
довского государственного универси-
тета им. Н. П. Огарева, участвовавших 
в исследовании, 54 % характеризуются 
средним уровнем социально-психологи-
ческой адаптации (по данным методики 
диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда) 
[10]. Высокий уровень выявлен у 30 % 
студентов, низкий – у 16. Общая ситуация 
с социально-психологической адаптаций 
первокурсников кажется удовлетвори-
тельной. Однако 8 чел. из 50 все же пока-
зали низкий уровень адаптации.

Особого внимания заслуживают дан-
ные, полученные при помощи методи-
ки-теста «Способность к прогнозирова-
нию», разработанной Л. А. Регуш [14]. 
Установлено, что у студентов преобладает 
средний уровень прогностической способ-
ности. Он характерен для 56 % первокурс-
ников. Высокий уровень выявлен у 28 % 
студентов, низкий – у 16. Такие показатели 
не являются чрезвычайно низкими, но в то 
же время их нельзя расценить как высокие. 
Полученные результаты мы оцениваем 
как удовлетворительные, т. е. есть хоро-
шая база для развития прогностической 
способности и тот «идеал» – уровень, 
к которому следует стремиться [4]. 

При помощи коэффициента корреля-
ции r-Пирсона выявлена сильная прямая 
корреляционная связь между уровнем 
прогностической способности и адапта-
ции студентов r = 0,75 (r > 0,70). Возраста-
нию значений прогностической способно-
сти соответствует увеличение показателей 
социально-психологической адаптации. 
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Умение выстраивать жизненные планы 
и проекты, прогнозировать последствия 
их реализации способствует профессио-
нальному самоопределению старшеклас-  
сников. Молодые люди, четко определи-  
вшиеся с выбором профессии, поступив   
в вуз, значительно легче преодолеют 
трудности адаптационного периода. Наи-
более полное раскрытие потенциальных 
возможностей школьников в развитии 
прогностических способностей возможно 
при условии применения соответству-
ющих технологий в ходе их психолого-  
педагогического сопровождения. 

При работе с учащимися старших 
классов психологи, как правило, уделяют 
наибольшее внимание профориентаци-
онному направлению. Данное направле-
ние, безусловно, относится в основным 
к деятельности школьных психологов 
(отчасти психологов, работающих в про-
фессионально-технических училищах, 
средне-специальных учебных заведениях) 
и казалось бы, проблема профориентации 
выпускников должна быть решена этими 
специалистами. Однако на практике это 
не всегда возможно по ряду объективных 
причин. Во-первых, не во всех указанных 
учебных заведениях в настоящее время 
работают психологи. Данная проблема 
актуальна даже для городов. Значитель-
но более сложная ситуация сложилась   
в сельской местности. Во-вторых, психо-
лог, работающий с выпускниками, про-
ведя диагностику их профессиональных 
интересов и склонностей, подчас просто 
не обладает достаточными сведениями 
и не может предоставить исчерпыва-
ющую информацию о существующих 
факультетах, отделениях и направлениях 
подготовки в вузах. Более эффективную 
помощь в решении этого значимого для 
каждого человека вопроса могут оказать 
сотрудники психологической службы выс-
шего учебного заведения, владеющие всей 

необходимой информацией [5]. В России 
в настоящее время уже имеется опыт   
создания специальных профориентаци-
онных центров на базе вузов [11; 12; 16].

В профориентационных центрах стар-
шеклассники проходят комплексное компь-  
ютерное обследование, направленное на 
диагностику интересов, способностей   
и личностных качеств. По итогам компь- 
ютерного тестирования, клиенту рекомен-
дуют подходящие направления профиль-
ного обучения в старшей школе; предла-
гают список наиболее подходящих про-
фессий. Кроме того, учащемуся выдаются 
интерпретации результатов, соответству-
ющие рекомендации и подбор тренингов. 
Данные, полученные в ходе наблюдения  
и беседы, также позволяют психологу со-
риентировать клиента, в каком направле-
нии лучше продолжать обучение. Психолог 
может порекомендовать клиенту развива-
ющие программы, направленные на работу   
с теми качествами, которые потребуются   
в будущей профессиональной деятель-
ности [16]. Особое значение имеют про-
граммы, направленные на развитие про-
гностических способностей, поскольку 
способность к прогнозированию высту-
пает в качестве детерминирующего фак-
тора, обеспечивающего эффективность 
профессионального самоопределения 
в юношеском возрасте [9].

Необходимость создания профориен-
тационных центров при высших учебных 
заведениях очевидна и доказана. Деятель-
ность психологической службы вуза долж-
на выходить за рамки работы со студен-
тами и преподавателями. Одним из пер-
спективных направлений на сегодняшний 
день является профориентация учащихся 
старших классов. В ее содержание должны 
быть включены методы развития прогно-
стических способностей, выступающих 
в качестве одного из важнейших условий 
профессионального самоопределения.
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УДК 355.58:614.8-057.87

МОБИЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС МЧС  
РОССИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

А. В. Филипчук (Мордовский государственный педагогический  
институт им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия)

Статья посвящена основным проблемам формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
учащихся 10–11 классов. Продемонстрирован пример использования во внеучебной деятельности мобильного 
учебного комплекса МЧC России как средства формирования теоретических и практических знаний  
и умений учащихся в области безопасности жизнедеятельности. Рассмотрен мобильный учебный комплекс, 
разработанный специалистами МЧС России, специально для обучения населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мобильный учебный комплекс состоит 
из автомобиля, который полностью укомплектован для организации занятий в любых условиях, в любом 
месте, в любое удобное время.

Обучение старшеклассников действиям в чрезвычайных ситуациях является одним из актуальных 
требований времени. Преимущество обучения школьников с использованием технологий мобильного 
учебного комплекса обусловлено не только возможностью его использования в отдаленных районах, 
при отсутствии учебно-материальной базы, но и способностью создавать специальные педагогические 
условия для более глубокого усвоения знаний в области безопасности жизнедеятельности.

МУК позволяет решать одну из главных целей в области формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности, а именно создавать условия, при которых знания старшеклассников формируются 
в практические навыки действий в чрезвычайных ситуациях.

Автором описан этап формирующего эксперимента, доказывающий эффективность внеучебной 
деятельности в области безопасности жизнедеятельности старшеклассников. Приводится пример 
использования Мобильного учебного комплекса МЧС России по теме «Правила поведения при 
авариях с выбросом аварийно-химических опасных веществ». Показан порядок проведения занятия, 
его теоретическая и практическая части. Описаны учебные точки, на которых решаются основные 
задачи эксперимента. Даны примеры заданий. Приведена динамика изменений уровня знаний как на 
теоретическом, так практическом уровне. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности; культура безопасности жизнедеятельности; 
мобильный учебный комплекс; чрезвычайные ситуации; практические навыки; компетенции безопасности 
жизнедеятельности; эксперимент; учебные точки; средства обучения.

MOBILE TRAINING FACILITY  
OF MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS  
OF RUSSIA AS A MEANS OF DEVELOPMENT  

OF A CULTURE OF LIFE SAFETY AMONG 
 HIGH SCHOOL STUDENTS

A. V. Filipchuk (Evsevev Mordovia State Pedagogical Institute, Saransk, Russia)
The article focuses on the main problems of building a culture of life safety of high school students (10th-

11th forms). The author describes the stage of the formative experiment. The author pays attention to the use of 
mobile training complex of the Russian Ministry of Emergency Situations in extra-curricular work as a means 
of forming theoretical and practical knowledge and skills of students.

The device of the mobile educational complex developed by specialists of Emercom of Russia especially 
for training of the population in the field of protection against emergency situations of natural and technogenic 
character is considered. The mobile educational complex consists of the car which is fully completed for car-
rying out occupations in any conditions in any district, at any convenient time. 

Training of school students for actions in emergency situations became one of the main and its sharply 
demanded missions. Advantage of training of seniors with use of technologies of a mobile educational complex 
is caused not only possibility of its use in the remote areas of residence of the population, in the absence of other 
educational objects and educational material resources, but also ability to create special pedagogical conditions 
for deeper assimilation of knowledge and formation of competences of health and safety area. MEC allows 
to solve one of the main objectives in the field of formation of culture of health and safety, namely to create 
knowledge and practical skills at seniors on actions in dangerous and emergency situations.
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Формирование культуры безопасно-
сти жизнедеятельности у старшеклассни-
ков в период масштабной трансформации 
образования и создания единого образо-
вательного пространства [8, c. 70] явля-
ется одним из актуальных вопросов 
современного образования.  В насто-
ящее время одним из основополагающих 
принципов государственной политики  
в этой области является гуманизация, 
которая делает акцент на общечеловече-
ских ценностях, жизни и здоровье чело-
века [2, с. 24]. Однако количества часов  
в школьной программе, предусмотренное 
для изучения предмета «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» недостаточно 
для овладения необходимыми знаниями  
в области безопасности в полной мере. 
Организация внеучебной деятельности 
старшеклассников по данному курсу яв-
ляется не только неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе, но 
и позволяет эффективно решить задачи 
формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности. 

Внеучебная (внеклассная, внешколь-
ная) деятельность охватывает все виды  
и формы воспитательной работы, органи-
зуемой педагогами вне учебного процесса.

Г.  М.  Коджаспирова  определя -
ет внеклассную работу как составную 
часть учебно-воспитательного процесса 
школы, одну из форм организации сво-
бодного времени учащихся [3, с. 36];  
Г. А. Тимуршина – как деятельность, орга-
низуемую с классом во внеурочное время 
для удовлетворения потребностей школь-
ников в содержательном досуге, их участие  
в самоуправлении и общественно-полез-
ной деятельности [7, с. 55]; Е. Б. Евла- 
дова – как возможность организации 
межличностных отношений в классе [1,  
с. 124]. К. Ю. Бабанский дает определение 

внеклассной работы как специально орга-
низуемых внеучебных занятий, которые 
способствуют углублению знаний, разви-
тию умений и навыков, удовлетворению 
и развитию интересов, способностей  
и обеспечению разумного отдыха уча-
щихся [6, с. 291]. 

Одним из продуктивных средств решения 
поставленных задач является Мобильный учеб-
ный комплекс МЧС России (МУК). МУК состо-
ит из автомобиля, полностью укомплектован-
ного для проведения занятий в любых условиях  
в любой местности и в любое время. Одно 
из его предназначений – обучение и подго-
товка школьников к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях. Его преимущество об-
условлено возможностью использования  
в отдаленных районах проживания населе-
ния, при отсутствии других учебных объ-
ектов и учебно-материальной базы. МУК 
позволяет решить одну из основных задач  
в области формирования культуры безопас-
ности жизнедеятельности, а именно: сфор-
мировать знания и практические навыки  
у старшеклассников по действиям в опас-
ных и чрезвычайных ситуациях. Состав 
специального оборудования обеспечи-
вает качественное обучение и включает  
в себя следующие основные технические 
средства:

– оборудование (автомобиль ГАЗ-2705; 
система освещения; палатка и тенты для 
проведения практических занятий; ком-
плект оборудования и технические сред-
ства для развертывания учебных мест  
и организации проведения занятий);

– технические средства обучения 
(мультимедийная система; портативный 
компьютер; активная акустическая систе-
ма; система для проведения тестирования 
и опросов Turning technologies);

– наглядные пособия и экспонаты  
для проведения занятий; оборудование 

The author describes the phase of the formative experiment, proving the effectiveness of extracurricular 
activities in the field of life safety seniors. An example of using mobile training complex MES of Russia on 
"the" Rules of Conduct for accidents with emergency release chemical hazardous substances". Shows the order 
of the classes, its theoretical and practical parts. Describes the training point, which solved the main goals of 
the experiment. Are examples of tasks. The dynamics of changes in the level of knowledge on the theoretical 
as well as practical level.

Keywords: lifesafety; cultureoflifesafety; mobile training complex; emergencies; practical skills; competence 
life safety; experiment; educational point; learning tools.
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для проведения практических занятий по 
медицинской подготовке;

– учебные материалы [5].
Эффективность использования МУК 

была исследована во время проведения 
одного из этапов формирующего экспе-
римента с учащимися г. Саранска. Его 
проведение было обусловлено необходи-
мостью доказать нашу гипотезу: исполь-
зование МУК во внеучебной деятельности 
способствует формированию у учащихся 
10–11 классов компетенций безопасности 
жизнедеятельности.

В эксперименте приняли участие 75 
учащихся 10–11 классов из МОУ «Лицей 
№ 26», МОУ «СОШ № 8» и МОУ «СОШ 
№ 24». Тема занятия: «Правила поведения 
при авариях с выбросом аварийно-хими-
ческих опасных веществ». Цель данного 
эксперимента – формирование компетен-
ций безопасного поведения старшеклас- 
сников при авариях с выбросом АХОВ. 
Были поставлены следующие задачи:

– выявить начальный уровень теоре-
тических знаний старшеклассников по 
действиям в ЧС с выбросом АХОВ;

– определить уровень практических 
навыков использования средств инди-
видуальной защиты и навыков оказания 
первой помощи пострадавшим;

– доказать эффективность использова-
ния МУК в формировании компетенций 
безопасности жизнедеятельности при 
помощи программы тестирования Turning 
technologies, несомненным преимуще-
ством которой является то, что уровень 
знаний обучающихся можно проверить 
как в количественном, так и в качествен-
ном соотношении. Она позволяет выявить 
наиболее слабые места и определить, ка-
кие вопросы для обучающихся являются 
наиболее сложными в усвоении учебного 
материала.

В соответствии с поставленными зада-
чами были выделены три учебных точки 
[9]. Первая предназначена для получения 
теоретических знаний и их диагностики. 
Вторая и третья учебные точки имеют 
более узкую направленность и служат 
для формирования практических навыков. 
Эксперимент проводился в три этапа. На 
первом этапе всем учащимся было пред-

ложено пройти тестирование по теме заня-
тий. Вопросы были разбиты на два блока: 
теоретический и практический. В первый 
блок вошли вопросы, направленные на 
проверку теоретических знаний.

1. Главная особенность развития хи-
мической аварии?

2. Характеристики какого АХОВ приве-
дены ниже: бесцветный газ с резким запа-
хом, горюч, обладает удушающим действи-
ем, возбуждает ЦНС и вызывает судороги?

3. Характеристики какого АХОВ при-
ведены ниже: серебристый жидкий ме-
талл, пары которого ядовиты. Применя-
ется в термометрах, манометрах?

4. В каком растворе следует смочить ват-
но-марлевую повязку для защиты от хлора?

5. В каком растворе следует смочить ват-
но-марлевую повязку для защиты от аммиака?

6. Где нужно укрываться при зараже-
нии аммиаком?

7. Где нужно укрываться при зараже-
нии хлором или фосгеном?

Вопросы второго блока были направ-
лены на выявление практических знаний 
старшеклассников.

8. Как нужно выходить из зоны воз-
можного заражения относительно направ-
ления ветра? 

9. Выберите верный способ транс-
портировки пострадавшего при АХОВ  
с верхних этажей здания. 

10. Как оказать первую помощь отра-
вившимся АХОВ?

11. Определите верный порядок наде-
вания ОЗК.

12. В каких случаях используется 
фильтрующие противогазы?

13. Найдите ошибку при надевании 
противогаза.

14. Найдите ошибку при выполнении 
сердечно-легочной реанимации.

К каждому вопросу предлагалось не-
сколько вариантов ответа, испытуемые долж-
ны были определить один верный.  Входное 
тестирование на первом этапе позволило диа- 
гностировать общий уровень знаний стар-
шеклассников, участвующих в экспери-
менте, распределив его по трем уровням: 
низкий, средний, высокий. Данные в ко-
личественном соотношении приведены  
в таблице 1.
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Т а б л и ц а  1   
Уровень знаний, диагностированных на начальном этапе эксперимента

The level of knowledge, diagnosed at the initial stage of the experiment

Количество учащихся Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

75 72 % 24 % 4 %

Качественные показатели знаний вход-
ного контроля выявили, что блок вопросов 
практической направленности оказался 

для тестируемых наиболее сложным. Соот-
ношение верных ответов теоретического и 
практического блока показано на рисунке 1.

Р и с. 1.  Соотношение теоретических и практических знаний входного контроля
The ratio of theoretical and practical knowledge of the input control

Второй этап эксперимента предусма-
тривал работу с учащимися на специальных 
учебных точках. Старшеклассники были 
разделены на группы и разведены по трем 
учебным точкам. Одна группа осталась на 
первой учебной точке. Вторая группа пере-
шла на учебную точку, оборудованную сред-
ствами индивидуальной защиты. Третья –   
на точку со специальным медицинским 
оборудованием и роботом-тренажером.

Работа на трех учебных точках обуслов-
лена их специфической направленностью 
и определенными целями, направленными 
на решение поставленной задачи: сфор-
мировать у старшеклассников не только 
теоретические знания, но и практические 
навыки действий при авариях с выбросом 
аварийно-химических опасных веществ. 

Цели работы на первой точке: 
– изучить понятийный аппарат и алгоритм 

действий при авариях с выбросом АХОВ; 
– рассмотреть характеристики наибо-

лее распространенных отравляющих ве-
ществ с точки зрения химии и влияния на 
центральную нервную систему человека; 

– определить правильный алгоритм 
действий. 

Структура занятия включала в себя 
лекционную часть, изучение наглядных 

пособий, просмотр учебного фильма. Ре-
шение ситуативных задач, например: «Вы 
попали в зону разлива хлора, какими будут 
ваши действия?». Основными задачами на 
данной точке было формирование теоре-
тических знаний.

Цели работы на второй точке: 
– практическое использование средств 

индивидуальной защиты; 
– работа с войсковым прибором хими-

ческой разведки (ВПХР); 
– выявление алгоритма действий по 

выходу из пораженной зоны. 
Для достижения поставленных целей, 

была смоделирована ЧС на химическом 
предприятии. Испытуемым было предло-
жено при помощи ВПХР определить, вы-
брос какого вещества произошел, выбрать 
верный алгоритм действий. Ситуация усу-
гублялась тем, что по условиям задачи ис-
пытуемые находились в зоне аварии. Таким 
образом, на второй учебной точке решались 
задачи формирования практических навы-
ков по действиям в ЧС выбросом АХОВ.

Третья точка стала своеобразным пунктом 
медицинской помощи. Цели работы на точке: 

– обучение базовым навыкам сердечно-ле-
гочной реанимации и приемам транспортиров-
ки пострадавших из зараженной местности; 
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Р и с. 2.  Соотношение ответов практического и теоретического блоков итогового тестирования.
The ratio of responses of practical and theoretical units of the final test.

Результаты итогового тестирования по-
казали, что при использовании технологий 
мобильного учебного комплекса уровень 
знаний учащихся повысился. По резуль-
татам нашего исследования были сделаны 
следующие выводы:

1. МУК является эффективным сред-
ством формирования компетенций в обла-
сти безопасности жизнедеятельности стар-
шеклассников во внеурочной деятельности, 
благодаря чему решается противоречие 
между требованиями ФГОС и образо-
вательными результатами школьников  
в области безопасности жизнедеятельно-
сти [4, с. 37]. 

2. При целенаправленном использо-
вании технологий мобильного учебного 
комплекса во внеучебной деятельности  
в период «психологического перехода лич-
ности к самостоятельности, приобретения 
психической, идейной и гражданской зре-
лости» [10, с. 264] происходит формирова-

ние социально ответственного поведения, 
построение внутренней системы ценно-
стей личности старшеклассников. Этому 
способствует ряд факторов: 

– время проведения занятий зависит от 
целей, поставленных задач и не ограничено 
школьным уроком;

– учебный материал легко варьировать 
в зависимости от востребованности; 

– обучающиеся имеют возможность 
самостоятельно получить практические 
знания, что стимулирует познавательную 
активность, интерес к вопросам безопас-
ности жизнедеятельности, делает процесс 
формирования знаний более эффективным;

– несомненным преимуществом вне-  
урочной деятельности является то, что за-
нятия можно строить исходя из принципа 
целесообразности и необходимости. 

– регулярная диагностика сформиро-
ванности знаний и умений учащихся по-
зволяет своевременно и целенаправленно 

– оказание помощи при кожных нары-
вах (вследствие воздействия отравляющих 
веществ). 

Задача, решаемая на данной точке, – фор-
мирование практических навыков по оказа-
нию первой помощи пострадавшим в ЧС.

Третий этап эксперимента являлся за-
ключительным и представлял собою кон-
трольное тестирование всех участников 

эксперимента. Его результаты представле-
ны в таблице 2. По итогам тестирования 
можно сделать вывод о том, что уровень 
знаний испытуемых повысился. 

Изменились и качественные показатели. 
Наиболее высокий рост наблюдался при от-
ветах на практические вопросы. Соотноше-
ние ответов практического и теоретического 
блоков представлены на рисунке 2.

Т а б л и ц а  2   
Данные итогового тестирования

Data summary testirovanie

Количество учащихся Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

75 34 % 47 % 19 %



129

INTEGRATION OF EDUCATION. vol. 19, no. 1, 2015

СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Евладова, Е. Б. Пути развития внеурочной работы дополнительного образования в современных 
школах / Е. Б. Евладова // Классный руководитель. – 2002. – № 6. – С. 124–131.

2. Кисляков, П. А. Методологические принципы подготовки будущего педагога в области безопасно-
сти жизнедеятельности и здоровьесбережения / П. А. Кисляков // Гуманитарные науки и образование. –   
2011. – № 4 (8). – С. 23–26.

3. Коджаспирова, Г. М. Словарь по педагогике / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – Москва :  
ИКЦ «МарТ», 2005. – 448 с. 

4. Костецкая, Г. А. Основы безопасности жизнедеятельности в школе: возможности, проблемы, 
перспективы / Г. А. Костецкая // Безопасность жизнедеятельности. – 2012. – № 10. – С. 37–40.

5. Описание мобильного учебного комплекса для обучения населения в целях подготовки к действиям 
в чрезвычайных ситуациях / под общ.ред. В. А. Акимова. – Москва : ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ). – 2009. – 46 с.

6. Педагогика : учебное пособие / под ред. Ю. К. Бабанского. – Москва : Просвещение, 1983. – 608 с.
7. Тимуршина, Г. А. Внеурочная деятельность старших школьников как фактор их гражданского 

становления : дис. ... канд. пед. наук / Г. А. Тимуршина. – Москва, 2005. 
8. Устюжина, О. Н. Федеральный закон об образовании: нововведения и общесистемные изменения /  

О. Н. Устюжина // Гуманитарные науки и образование. – 2013. – № 4 (16). – С. 70–77.
9. Филипчук, А. В. Актуальные вопросы формирования культуры безопасности жизнедеятельно-

сти старшеклассников в условиях современной школы / А. В. Филипчук // Молодой ученый. – 2014. –   
№ 5. – С. 567–569.

10. Шаповаленко, И. В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология) /   
И. В. Шаповаленко. – Москва : Гардарики, 2005. – 349 с. 

Поступила 15.05.14.
Об авторе:
Филипчук Анна Валериевна, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева» (Россия, г. Саранск, ул. Большевистская,  
д. 68), аспирант кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт  
им. М. Е. Евсевьева» (Россия, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 а), annaugz@mail.ru

Для цитирования: Филипчук, А. В. Мобильный учебный комплекс МЧС России как средство форми-
рования культуры безопасности жизнедеятельности старшеклассников / А. В. Филипчук // Интеграция 
образования. – 2015. – Т. 19, № 1. – С. 124–130. DOI: 10.15507/Inted.078.019.201501.124

REFERENCES 

1. Evladova E. B. Puti razvitiya vneurochnoy rabotyi dopolnitelnogo obrazovaniya v sovremennyih shkolah 
[Ways of development of off-hour work of supplementary education in present-day schools]. Klassnyiy ruko-
voditel [Form Master]. 2002, no. 6, pp. 124–131.

2. Kislakov P. A. Metodologicheskie principy podgotovki budushhego pedagoga v oblasti bezopasnosti 
zhiznedejatel’nosti i zdorov’esberezhenija [Methodological principles of future teacher training in the 
field of heals and life safety]. Gumanitarnye nauki i obrazovanie [The Humanities and education]. 2011, 
no. 4 (8), pp. 23–26. 

3. Kodzhaspirova G. M., Kodzhaspirov A. Yu. Slovar po pedagogike [Pedagogics dictionary]. Moscow, 
MarT Publ., 2005, 448 p.

4. Kostetskaya G. A. Osnovy bezopasnosti zhiznedejatel’nosti v shkole: vozmozhnosti, problemy, per-
spektivy [Basics of safety of life activity in school: opportunities, problems and prospects]. Bezopasnost’ 
zhiznedejatel’nosti [Life safety]. 2012, no. 10 (142), pp 37–40. 

формировать компетенции безопасности 
жизнедеятельности, что в свою очередь 

формирует культуру безопасности жизне-
деятельности старшеклассников.



130

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 19, № 1, 2015

5. Opisanie mobilnogo uchebnogo kompleksa dlya obucheniya naseleniya v сelyah podgotovki k deistviyam 
v chrezvichainih situaciyah [Description mobile training complex for training of the population in order to 
prepare for emergency situations], ed by V. A. Akimov. Moscow,. FGU VNII GOCHS (FC) Publ., 2009, 46 p. 

6. Pedagogika: uchebnoe posobie [Pedagogics: manual]. Moscow, Prosveschenie Publ., 1983, 608 p.
7. Timurshina G. A. Vneurochnaya deyatelnost starshih shkolnikov kak faktor ih grazhdanskogo stanov-

leniya. Kand. Diss. [Extracurricular activity of schoolchildren as a factor of their civil upbringing: Cand. Ped. 
Sci. Diss.], Moscow, 2005.

8. Ustyuzhina O. N. Federal’nyj zakon ob obrazovanii: novovvedenija i obshhesistemnye izmenenija [Federal 
law on education: innovations and system-wide changes]. Gumanitarnye nauki i obrazovanie [The Humanities 
and education]. 2013, no. 4 (16), pp. 70–77. 

9. Filipchuk A. V. Aktual’nye voprosy formirovanija kul’tury bezopasnosti zhiznedejatel’nosti starsheklass-
nikov v uslovijah sovremennoj shkoly [Topical issues of formation of culture of health and safety of seniors in 
the conditions of modern school]. Molodoj uchenyj [Young scientist]. 2014, no. 5, pр. 567–569.

10. Shapovalenko I. V. Vozrastnaja psihologija (Psihologija razvitija i vozrastnaja psihologija) [Age psy-
chology]. Moscow, Gardariki, 2005, 349 pp. 

About the author:
Filipchuk Anna Valerievna, associate professor of Life Safety chair of Ogarev Mordovia State University 

(68, Bolshevistskaya Str., Saransk, Russia), post-graduate student of Mordovia State Pedagogical Institute named 
after M. E. Evseviev (11a, Studencheskaya Str., Saransk, Russia), anna.ugz@mail.ru.

For citation: Filipchuk A. V. Mobil’nyj uchebnyj kompleks MChS Rossii kak sredstvo formirovanija kul’tury 
bezopasnosti zhiznedejatel’nosti starsheklassnikov [Mobile training facility of Ministry of emergency situations 
of Russia as a means of development of a culture of life safety among high school students]. Integracija obrazo-
vanija [Integration of Education]. 2015, vol. 19, no. 1, pp. 124–130. DOI: 10.15507/Inted.078.019.201501.124



131

INTEGRATION OF EDUCATION. vol. 19, no. 1, 2015

© Черкунова Е. В., Пинаева Д. А., 2015

УДК 37.036-057.87

РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО  
И НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА В РАБОТЕ ЛИТЕРАТУРНО-
ДРАМАТИЧЕСКОГО КРУЖКА «ВДОХНОВЕНИЕ»

Е. В. Черкунова (Зеленодольский филиал Института экономики, управления  
и права, г. Зеленодольск, Россия), 

Д. А. Пинаева (Зеленодольский институт машиностроения  
и информационных технологий (филиал), г. Зеленодольск, Россия)

Данная статья посвящена реализации творческого и исследовательского потенциала студентов в ра-
боте литературного кружка. В настоящее время данный вид деятельности особенно актуален, поскольку 
большинство учебных заведений подходят к образованию узко специализированно, что не позволяет 
раскрыться многим талантам учащихся. Наш литературный кружок совмещает различные виды работы и 
методы (в том числе проектный), учит работать индивидуально и в команде, прививает навыки грамотной 
речи и развивает художественный вкус. Все это станет прекрасной основой в будущей профессиональной 
деятельности специалистов. Особый акцент в работе литературного кружка сделан на самостоятельную 
работу студентов (подготовка стенгазет, экскурсий, презентаций, вечеров и др.) с целью повышения их 
мотивации и активного вовлечения в мир литературного творчества. В настоящее время такие формы ра-
боты являются особенно актуальными, поскольку студенты меньше стали уделять внимание вдумчивому 
и внимательному чтению, а это очень важно, ведь именно начитанность и эрудированность могут помочь  
в будущем стать независимо мыслящими и грамотными людьми, полноценными членами общества. Однако по-
мимо знания литературных произведений мы развиваем в студентах умение работать в группе, нести ответствен-
ность за организацию мероприятий, самостоятельно принимать решения и максимально проявлять свои лидерские  
и творческие качества. Таким образом, именно участие учащихся в работе нашего литературно-драматического 
объединения позволит раскрыть их таланты и способности в полной мере, создаст благоприятные условия для 
повышения мотивации к учебе, заложит фундамент профессиональной и культурной деятельности в будущем. 

Ключевые слова: деятельностный подход;  творческий подход; литературный вкус; поисково-проектная 
деятельность; раскрытие потенциала; литературное творчество; мероприятие; процесс познания.

CREATIVE, SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL 
 FULFILLMENT OF COLLEGE STUDENTS  

IN THE LITERARY AND THEATRICAL  
CIRCLE “VDOKHNOVENIE”

E. V. Cherkunova (Institute of Economics, Management and Law,  
Zelenodolsk campus, Zelenodolsk, Russia), 

D. A. Pinayeva (Zelenodolsk Insititute of Machine Engineering and Information 
Technologies, branch of National Research Technical University named  

after A. N. Tupolev Zelenodolsk, Russia)
This article is devoted to the realization of creative and research potential of students in the work of literature study 

group. Today this approach is especially actual as most of universities pay attention to the narrow specialization and 
thus they don’t allow to find out students’ talents. Our literature study group combines different activities and methods 
(including method of projects), teaches to work individually and in the team, instills the skills of competent speech 
and develops esthetic taste.  All this will become the perfect base for the future professional activity of the specialists. 
The special attention in the work of our study group we paid to the independent students’ activities (preparation of 
posters, excursions, presentations, events etc) as we want to increase their motivation and include into the world of 
literature. Today such types of work are especially actual, as students pay less attention to the proper reading, that 
is very important, as this knowledge and erudition will help them in future to become independent and competent 
people, real members of society. But except instilling literature knowledge we also develop in students’ skills of so-
cializing in the group work, bear responsibility for organization of events, abilities to take decisions and show leader 
and creative features. To sum up, we can conclude that students’ participation in the work of our literature-dramatic 
study group will help to reveal their talents and abilities at full sense, foster their studies and become the basement 
of their professional and cultural activity in future.

Keywords: activity approach; creative approach; literature taste; research-project activity; the realization 
of potential; literature creative work; events; the process of cognition. 
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Сегодня методика обучения пережива-
ет сложный период. «Часто меняются цели 
и задачи образования, разрабатываются 
новые учебные планы, новые подходы 
к образованию не только посредством 
отдельных дисциплин, но также и через 
межпредметные связи» [1, с. 24]. «Со- 
здаются новые концепции, основанные на   
деятельностном подходе, в связи с чем 
новой задачей учителя становится не 
просто напичкать учащегося понятиями, 
правилами, определениями, но научить 
его мыслить, творить, понимать и уметь 
применять свои знания и навыки в раз-
личных ситуациях» [8, c. 102]. «То есть 
важно сформировать личность с четким 
научно-культурным миропониманием,   
с осознанной жизненной позицией и бо-
гатым духовным потенциалом» [2, с. 85].

«Как же выбрать ту технологию, мето-
дику, которая позволила наиболее полно 
реализовать данные задачи? Формировала 
бы активную, самостоятельную, инициа-  
тивную позицию учащихся и способство-
вала их социализации?» [4, с. 46]. «Также 
нужно учитывать и тот аспект, что истин-
ный интерес от процесса познания ученик 
испытывает лишь тогда, когда сам принима-
ет участие в процессе с помощью учителя, 
одноклассников, когда он сам “добывает” 
знания» [6, с. 57]. «В этом случае самой 
эффективной будет творческая поиско-
во-проектная деятельность (индивидуаль-
ная, парная, групповая), которая поможет 
максимально включиться в работу» [9, c. 27]. 

На наш взгляд, в данном случае опти- 
мальной формой работы будет организа-
ция кружковой деятельности. В нашем 
случает это создание литературно-драма-
тического кружка «Вдохновение» на базе 
колледжа. Мы выбрали данное направле-
ние, так как «увлечение литературой спо-
собствует расширению кругозора студен-
тов, развивает творческое и ассоциативное 
мышление, формирует литературный вкус 
и умение независимо мыслить, умения   
и навыки грамотно читать, обдуманно 
делать выводы» [3, с.146]. 

В связи с этим определены следующие 
задачи:

– развитие познавательного интереса 
студентов к изучению литературы; 

– повышение интеллектуального уров-
ня студентов; 

– стимулирование интереса к духовно-
му богатству России и Татарстана; 

– развитие эмоциональной сферы сту-
дентов как основы формирования «куль-
туры чувств»; 

– развитие творческих способностей;
– воспитание эстетического вкуса;
– формирование исследовательских 

умений, навыков, а также навыков обще-
ния в разных ситуациях.

Также нами было выделено 5 основ-
ных направлений работы кружка: иссле-
довательское (написание творческих ра-
бот, сочинений, подготовка сообщений, 
докладов); просветительское (выпуск 
газет, бюллетеней); массовое (организа-
ция конкурсов, литературно-музыкаль-
ных праздников, вечеров, викторин); 
экскурсионное (проведение студентами 
экскурсий на тематических выставках 
в колледже, например, «Южная ссылка  
А. С. Пушкина» или «Е. А. Боратынский 
в Финляндии»); познавательное (посе-
щение литературных музеев г. Казани   
и последующее обсуждение увиденного).

«Сегодня в образовательной системе 
очень популярен метод проектов, который 
способствует интеграции знания, форми-
рованию устойчивых знаний и развитию 
исследовательских навыков» [5, с. 65]. 
Поэтому деятельность нашего кружка 
также будет реализоваться через следу-  
ющие проекты:

– творческие: самостоятельное написа-
ние сценариев для литературных праздни-
ков, вечеров; работа в группах (сценарная, 
оформительская и т. д.); 

– игровые: участие в театральных ин-
сценировках, самостоятельное создание 
«своей» роли (литературного персонажа 
или выдуманного героя); 

– информационные: сбор информации 
о писателе, его жизни и творчестве, ее 
анализ и обобщение фактов.

– экскурсионно-обзорные: составление 
текстов экскурсионных программ, прове-
дение экскурсий.

В итоге каждый студент должен уметь 
применять приобретенные знания на 
уроках истории, литературы; работать  
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с художественным текстом; выразитель-
но читать стихи и миниатюры; выражать 
собственные эмоции; создавать презен-
тации; чувствовать образ, настроение   
и передаваемый характер произведения; 
индивидуально и коллективно работать; 
творчески подходить к занятию.

«Знания и умения, полученные в ли-
тературном кружке, помогут сформиро-
вать психологические качества личности 
(самостоятельность, любознательность, 
наблюдательность, трудолюбие); а также 
успешно выступать  и участвовать в меро-
приятиях и концертах» [7, с. 56]. 

Нами составлен подробный план ра-
боты данного кружка, который поможет 
в полной мере реализовать поставленные 
задачи и способствовать раскрытию твор-
ческого и исследовательского потенциала 
студентов. В программу входят следу- 
ющие основные пункты:

1) организационный сбор, выбор актива, 
обсуждение плана работы со студентами;

2) оформление литературных газет, 
бюллетеней;

3) участие в областных конкурсах чтецов 
и сочинений, олимпиадах по литературе;

4) конкурс внутри колледжа «Осенние 
мотивы» (чтение стихотворений различ-
ных поэтов на тему осени);

5) разработка сценария к литературному 
вечеру «Русь моя родная», посвященному 
дню рождения С. А. Есенина (3 октября);

6) занятия из цикла «Актерское ма-
стерство»: постановка сцены из поэмы  
А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан»;

7) подготовка к олимпиаде и регио-
нальному конкурсу чтецов;

8) разработка экскурсионной про-
граммы «Жизнь и творчество Е. А. Бора-
тынского. Духовное наследие потомков 
поэта»;

9) литературное краеведение: из-  
учение литературной жизни Татарстана. 
Посещение музея Е. А. Боратынского. 
Встречи с современными писателями   
и поэтами республики;

10) литературный салон «Моя Ма-
донна», посвященный истории любви             
А. С. Пушкина и Н. Гончаровой (подбор 
материала, составление сценария, со-

ставление презентаций, подбор костюмов   
и музыки и др.);

11) литературный праздник «Тайны 
Луны», посвященный творчеству поэтов 
Серебряного века (подбор материала, со-
ставление сценария, составление презен-
таций, подбор костюмов и музыки и др.);

12) занятия из цикла «Поэтическое ма-
стерство». Работа над выразительностью   
речи;

13) конкурс творческих работ на тему 
«Мой любимый писатель (поэт)»;

14) литературная игра «Что? Где? 
Когда?» (подбор материала, команд, ре-
петиции);

15) конкурс стенгазет и рисунков на 
тему «Литературный персонаж» (студен-
ты рисуют любимых героев из различных 
произведений). Организация выставки 
работ;

16) литературно-музыкальная компо-
зиция «Никто не забыт, ничто не забыто», 
посвященная празднованию Дню Победы 
(подбор материала, составление сценария, со-
ставление презентаций, подбор музыки и пр.);

17) участие в мероприятиях в честь 
празднования Дня Победы (чтение сти-
хотворений, встречи с ветеранами и др.);

18) подведение итогов работы литера-
турного кружка. Награждение активистов.

В процессе работы в течение года воз-
можно внесение некоторых корректировок 
в данный план, добавление мероприятий  
и т. д. «Успешная реализация литера-
турных проектов во многом зависит от 
интереса, который они могут вызвать  
у учащихся, поэтому крайне необходимо 
найти такие формы, которые бы способ-
ствовали достижению максимальных 
результатов, вызвали бы отклик среди 
студентов» [10, с. 325]. 

Таким образом, организация кружка 
«Вдохновение» позволит максимально 
раскрыть творческий и исследователь-
ский потенциал студентов, так как в нем 
присутствуют самые различные формы 
работы, методы и приемы обучения. Дан-
ный вид деятельности будет мотивировать 
учащихся, поддерживать их интерес к бес-
ценной сокровищнице русской и мировой 
литературы.
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УДК 821.161.1:378

К ВОПРОСУ О ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦАХ 
ПОНЯТИЯ «ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА»  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО  
ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ*

Н. Л. Васильев  (Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)

В статье анализируется использование в вузовской образовательной среде термина «древнерусская 
литература». Во многих учебных изданиях указанный концепт традиционно экстраполируется на все 
памятники отечественной словесности XI–XVII вв., что методически, может быть, и удобно, учитывая 
выделение отдельных курсов русской литературы XVIII, XIX, XX вв., но методологически уязвимо. По- 
лучается, что такие исторические явления, как Древняя Русь, древние русичи, древнерусский язык, на 
котором говорили и писали (иногда с привлечением церковнославянских элементов) восточнославянские 
племена, т. е. будущие русские (великороссы), украинцы (малороссы) и белорусы, искусственно перено-
сятся в иной «хронотоп» – период объединения северо-восточных княжеств вокруг Москвы, формирования 
новой государственности (Московии, России, Российской империи) и собственно русской народности,  
в XVII в. консолидировавшейся в нацию с суперэтнической основой. Это, однако, противоречит сложи- 
вшимся научным представлениям об исторических реалиях, поскольку к концу XIV в. Древняя Русь как 
единое государственное объединение распадается.

На основе комплексного (исторического, этнографического, лингвистического, литературоведческого) 
подхода делается вывод о целесообразности употребления понятия «древнерусская литература», главным 
образом, применительно к периоду общей истории восточнославянских литератур (XI–XIV вв.). Это 
особенно актуально в современных политических условиях, когда в постсоветском пространстве обра-
зовались новые самостоятельные государства (Российская Федерация, Украина и Республика Беларусь), 
имеющие хотя и сходные культурные, языковые, литературные корни в рамках периода древнерусского 
единства, но с XV в. этнически развивавшиеся достаточно самобытно.

Ключевые слова: древнерусская литература; русская литература; старорусская литература; периоди-
зация истории отечественной литературы; восточнославянские литературы.

ON CHRONOLOGICAL BORDERS OF CONCEPT  
“THE OLD RUSSIAN LITERATURE”  

IN CONDITIONS OF MODERN HIGHER EDUCATION
N. L. Vasilyev (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)

The article is devoted to using of the term “the old Russian literature” in the higher school educational 
space. Many educational editions traditionally extrapolated (this concept) on all texts of domestic literature of 
XI–XVII centuries, that methodically maybe is conveniently, taking into account allocation of courses of studies 
of the Russian literature XVIII, XIX, XX centuries, but methodologicalally is vulnerable. It turns out that such 
historical phenomena as Ancient Russia, old Russians (“drevnije rusichi”), old Russian language (“drevnerusskij 
jazyk”), that was spoken and written (sometimes with the involvement of Church Slavonic elements) by East 
Slavic tribes, i.e. future Russians (“velikorossy”), Ukrainians (“malorossy”) and Belarusians, artificially trans-
ferred to another “chronotope”, namely in the period of the unification of North-Eastern principalities around 
Moscow, the formation of a new state (“Moscovija”, Russia, Russian Empire) and the actual Russian people 
(“narodnost”), which in the XVII century was consolidated in the nation with supra-ethnic basis. This, however, 
contradicts the current scientific views on the historical realities, because by the end of XIV century the Ancient 
Rus’ as a single state Union disintegrated.

On the basis of a complex approach (historical, ethnographic, linguistic, literary) it is judged about expedi-
ence of use of this concept mainly to the period of the common history of Eastern Slavic literatures (XI–XIV 
centuries). It is especially topical fore the modern political conditions when in the post-soviet space were formed 
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за объединение Северо-Восточной Руси 
(XIII – первая половина XV вв.). III. Ли-
тература периода создания и развития 
централизованного Русского государства 
(XVI–XVII вв.)» [6, с. 3, 5]. 

В вузовской программе по отечествен-
ной литературе раздел «Древнерусская ли-
тература» включает следующие периоды:  
«Становление древнерусской литерату-
ры (конец X – первая половина XI в.), 
«Литература Киевской Руси (вторая по-
ловина XI – XII в.), «Литература периода 
раздробленности и объединения Севе-
ро-восточной Руси (XIII – XV вв.), «Ли-
тература Московского царства (XVI в.), 
«Литература «переходного века» (XVII 
столетие)» [10, с. 4–13]. 

Подобный подход к пониманию суще-
ства термина «древнерусская литература» 
поддерживается и во многих хрестомати-
ях, антологиях, справочниках, словарях 
[см., например: 3, 9, 11–13]. Вследствие 
этого в числе «древнерусских» писателей 
оказываются Иван Грозный, протопоп 
Аввакум, Симеон Полоцкий… 

Между тем такое понимание хроноло-
гических границ термина «древнерусская 
литература» находится в противоречии  
с культурологическим и лингвистическим 
подходами к истории русского этноса, 
государственности, языка.

Древнерусская государственность 
существовала приблизительно с IX по  
XIII в. В XIV–XV вв. стало формиро-
ваться Московское великое княжество,  
а на его основе – Русское централизо-
ванное государство. Древнерусский язык  
к этому времени распадается на три род-
ственных языка (русский, украинский  
и белорусский). Соответственно переста-
ет существовать и древнерусский этнос, 
на базе которого постепенно возникают 
три новых родственных этнических об-
разования – русские, украинцы, белорусы. 

Отсюда закономерен вывод о том, что 
«древнерусская литература» в строгом 

Термин «древнерусская литература», 
по сложившейся вузовской учебной тра-
диции, подразумевает период отечествен-
ной словесности с XI по XVII в., хотя 
подобный взгляд разделяется не всеми 
литературоведами [см., например: 8].

Н. К. Гудзий отмечал: «Временем, 
когда можно говорить о конце древней 
русской литературы и о начале литерату-
ры новой, следует считать условно конец 
XVII и начало XVIII в. В эту пору у нас 
уже совершенно отчетливо определяется 
возобладание светских начал в… лите-
ратуре... Однако некоторые историки 
склонны конец древней русской литера-
туры… приурочивать к середине XVII в. 
Этот взгляд, вслед за Н. С. Тихонравовым, 
особенно обстоятельно аргументировал 
В. М. Истрин, рассматривающий вторую 
половину XVII в. как начало нового пе- 
риода русской литературы по… призна-
кам, являющимся результатом усили- 
вшегося западного влияния на русскую 
литературу…» [2, с. 6–7]. 

Н. В. Водовозов предлагал следующую 
периодизацию: «литература древнерусского 
государства (XI–XII вв.), литература периода 
феодальной раздробленности и объедине-
ния Северо-Восточной Руси (XIII–XV вв.),  
литература Русского централизованного 
государства (XVI–XVII вв.)» [1, с. 3]. 

 В. В. Кусков писал по данному 
поводу: «Вопрос о хронологических гра-
ницах древнерусской литературы оконча-
тельно не решен... Древнерусская литера-
тура – это литература XI–XVII вв., тесно 
связанная с историческим процессом 
развития государства, литература фор-
мирующейся великорусской народности, 
постепенно складывающейся в нацию»; 
«На основании установившейся традиции 
в развитии древнерусской литературы 
можно выделить три основных периода: 
I. Литература древнерусского государства 
XI–XII вв. <…> II. Литература периода 
феодальной раздробленности и борьбы 

the new independent states (Russian Federation, Ukraine and Republic of Byelorussia), having though uniform 
cultural, language, literary roots in the period of old russian unity, but since XV century ethnically developing 
originally enough.

Keywords: Old Russian literature; Russian literature; “starorusskaja literatura”; periodization of the history 
of Russian literature; Slavic literatures.
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терминологическом смысле завершает 
свое развитие в XIV в., поскольку она не-
посредственно соотносится с категориями 
Древняя Русь, древние русичи, древне-
русский язык. По отношению к последу- 
ющему времени, особенно XVI–XVII вв., 
можно использовать, например, термин 
«старорусская литература».

При этом не отрицается идеологиче-
ская и эстетическая преемственность меж-
ду древнерусской и собственно русской 
литературой, чем обычно и обосновыва-
ется пролонгация истории «древнерусской 
литературы» вплоть до Петровской эпохи. 
Однако подобная преемственность вовсе 
не означает, что мы по-прежнему имеем 
дело с «древнерусской литературой». Речь 
идет лишь об элементах синтеза той или 
иной поэтики (включая классицистиче-
скую ориентацию на античные, западные 
литературные образцы) в новых социаль-
ных и эстетических условиях. Абсурдно 
было бы трактовать, например, творчество 
А. А. Дельвига как проявление древнегре-
ческой или древнеримской литературной 
традиции лишь на том основании, что поэт 
ярко использовал античные образы в сво-
ей оригинальной лирике, создававшейся  
в рамках романтической эстетики. 

Исходя из внутренней формы терми-
на, «древнерусская литература» – общее 
культурное достояние трех современных 
восточнославянских народов, некогда 
существовавших в «хронотопе» Древней 
Руси. Поэтому естественно рассматривать 
памятники древнерусской словесности 
как предысторию собственно русской, 
украинской, белорусской литератур.

Д. С. Лихачев, в целом разделяя этот 
взгляд, в свое время попытался оправ-
дать указанный выше терминологический  
казус следующими аргументами: «Первые 
века рассматриваемой литературы – это 
века собственно древнерусской литера-
туры XI – XIII вв. К этому периоду отно-
сится еще не расчлененное единство всего 
восточного славянства»; «Начиная с XVI в.  
наступает важный период постепенного 
формирования национальных особенно-
стей трех будущих восточнославянских 
наций…»; «Начинается формирование 
особой литературной традиции у каждо-

го из трех братских восточнославянских 
народов, но только с XVI в. мы можем го-
ворить о литературе древневеликорусской, 
древнеукраинской и древнебелорусской»; 
«Если мы и называем древневеликорус-
скую литературу XIV–XVII вв. по-преж-
нему древнерусской, то это не более чем 
дань издавна сложившейся традиции. 
Трудно сейчас уже устанавливать новую 
терминологию…» [см. 4, с. 16].

Между тем следование устаревшей тер-
минологии вряд ли приемлемо и далеко не 
безобидно, поскольку она прямо отражает 
не только научные, но и идеологические 
установки. В условиях дореволюционной 
России и СССР, где русский язык был 
государственным, а восточнославянские 
этносы воспринимались как составляющие 
«россов» или единой общности «советский 
народ», период «древнерусской литера-
туры» естественным образом понимался 
как предыстория новой русской литера-
туры. Тот же Д. С. Лихачев с пафосом 
заявлял: «Русской литературе тысяча лет»; 
«…первые семь веков развития русской 
литературы падают на время существова-
ния древнерусской народности (X–XIII), 
образования великорусской народности 
(XIV–XVI века) и зарождения русской 
нации (XVII век)» [7, с. 88; ср. также: 5].

Концепция преемственного единства 
русской литературы с ее древнерусской 
стадией, безусловно, не оспаривается. 
Речь идет лишь о верхней временнóй 
границе понятия «древнерусская литера-
тура», за которой начинается относитель-
но самостоятельное развитие русской, 
украинской и белорусской литератур. 
Этот методологический нюанс особен-
но актуален в условиях постсоветского 
пространства, когда требуется особая 
деликатность при использовании тех или 
иных филологических понятий, затраги-
вающих культурные приоритеты других 
народов и стран – Украины, Белоруссии, 
имевших с Россией общий период исто-
рического, в частности литературного (на 
базе древнерусского и церковнославян-
ского языков), развития.

Таким образом, современный науч-
ный, идеологический и педагогический 
подход к историко-литературному про-
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цессу, учитывающий новые политические 
реалии, предполагает целесообразность 
употребления термина «древнерусская ли-

тература» прежде всего к периоду общей 
истории восточнославянских литератур 
(XI–XIV вв.).
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УДК 82:93‟1670-1671”

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ  
КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЫ 1670–1671 гг.  

В РОМАНЕ К. Г. АБРАМОВА «ЗА ВОЛЮ»:  
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Т. В. Гераськин, Е. А. Шаронова (Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)

В статье исследуется характер интерпретации исторических лиц и событий в современном историческом 
романе Мордовии. Внимание сосредоточивается на романе-сказании «За волю» К. Г. Абрамова, посвящен-
ном крестьянской войне 1670–1671 гг. под предводительством Степана Разина. Писатель останавливается на 
одном из заключительных этапов восстания, развернувшегося на территории Поволжья. В центре авторских 
предпочтений оказывается деятельность Акая Боляева и Алены Арзамасской – руководителей повстанческо-
го движения в Поволжье. Своеобразие жанра романа-сказания выражается в художественном осмыслении 
исторического и фольклорного материала, составляющего основу произведения. Авторы статьи приходят  
к выводу о том, что в зависимости от характера восприятия писателем источника информации и прин-
ципов его отбора возникает тот или иной образ события и образ исторического героя. Это позволяет 
осмысливать историческую романистику К. Г. Абрамова не только в контексте российского литературного 
процесса ХХ столетия, но и уделить значительное внимание ее рассмотрению в качестве одного из этапов 
становления литературной традиции в России от XVIII века по настоящее время, что сделает уместной 
интерпретацию прозы К. Г. Абрамова в контексте творчества Карамзина, Радищева, Княжнина, Чапыгина, 
Злобина, Шукшина, Прилепина, А. Иванова и др. Такой подход позволяет авторам статьи вывести имя 
К. Г. Абрамова из узких границ статуса провинциального писателя, писателя республиканского уровня 
и представить его творчество в новом проблемном ключе, поместив его в пространство диалога нацио-
нальных культур и литератур разных эпох.

Ключевые слова: исторический роман; роман-сказание; межнациональные отношения; крестьянская 
война; система персонажей.

ARTISTIC INTERPRETATION OF THE PEASANT  

WAR 1670–1671 IN THE NOVEL BY K. ABRAMOV 
“TOWARDS THE LIBERTY”: SCIENTIFIC  

AND EDUCATIONAL CONTEXT
T. V. Geraskin, E. A. Sharonova (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)

This article discusses the nature of interpretation of historical figures and events in modern historical novel of 
Mordovia. The article focuses on the novel-legend “Towards the Liberty” by K. G. Abramov, dedicated to the peasant 
war 1670–1671 under the leadership of Stepan Razin. The writer dwells on one of the final stages of the rebellion that 
took place on the territory of Volga region. In the center of the author’s preference is the activity Akai Bolyaev and 
Alena Arzamasskaya – leaders of the rebel movement in Volga region. The originality of the saga genre is expressed 
by artistic understanding of the historical and folklore material which the novel is based on. The authors conclude 
that depending on the nature of source of information perception and principles of its selection by the writer occurs 
one or another way the events and the historical image of a historical hero. This allows to comprehend the historical 
novel-writing of K. Abramov not only in the context of Russian literature of the twentieth century, but also consider 
it one of the stages in the development of the literary tradition in Russia from the eighteenth century to the present, 
which enables us to interpret the prose of K. G. Abramov in the context of the works by Karamzin, Radishchev, 
Knyazhnin, Chapygin, Zlobin, Shukshin, Prilepin, A. Ivanov and others. This approach allows the authors to bring 
out the name K. Abramov from the narrow limits of the provincial writer’s status and to present his work in a new 
problematic vein, placing it in the dialogue of national cultures and literatures of different periods.

Keywords: historical novel; novel-legend; international relations; peasant war; system of characters.
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В современном мордовском литерату-
роведении жанровый подход к исследова-
нию национальной литературы призна-
ется одним из наиболее перспективных. 
Осмысление ее развития с точки зрения 

истории отдельных художественных форм, 
анализ поэтической специфики текстов 
открывают широкие возможности для 
понимания общих тенденций и эволюции 
словесного искусства Мордовии, способ-
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Актуальность темы настоящей статьи 
определяется и повышенным вниманием 
к финно-угорской проблематике, име-  
ющим место в современном обществе. На 
рубеже XX–XXI вв. финно-угорские наро-
ды, безусловно, переживают этнический 
ренессанс, выражающийся в высоком пе-
реосмыслении своей истории, фольклора, 
языкового, литературного и культурного 
процессов. 

При анализе произведений, написан-
ных на историческую тему, следует иметь 
в виду, какие источники, документальные 
или фольклорные, были приоритетными 
для писателя [4, с. 22]. Часто официаль-
ный документ и фольклорное свидетель-
ство конфликтуют, презентуя тот или иной 
исторический факт. Особенно показа-
тельно такое противоречие в отношении 
фигуры Степана Разина. В исторических 
песнях о нем его образ романтизирует-
ся, он представляется как удалой казак, 
справедливый, честный и бескорыстный, 
бьющийся за народное счастье. Имен-
но в такой совокупности характеристик 
персона Разина усваивается писателями 
советского времени.

Совсем иначе трактуется личность 
удалого атамана в исторических тру-
дах, созданных до 1917 г. И. А. Бу-
нин в «Окаянных днях» ссылается на  
Н. И. Костомарова: «А вот из Костомарова, 
о Стеньке Разине: “Народ пошел за Стень-
кой обманываемый, разжигаемый, мно-
гого не понимая толком... Были посулы, 
привады, а уж возле них всегда капкан... 
Поднялись все азиатцы, все язычество, 
зыряне, мордва, чуваши, черемисы, баш-
киры, которые бунтовались и резались, 
сами не зная за что... Шли “прелестные 
письма” Стеньки – “иду на бояр, приказ-
ных и всякую власть, учиню равенство...”. 
Дозволен был полный грабеж... Стенька, 
его присные, его воинство были пьяны 
от вина и крови... возненавидели законы, 
общество, религию, все, что стесняло 
личные побуждения... дышали местью   
и завистью... составились из беглых во-
ров, лентяев... Всей этой сволочи и черни 
Стенька обещал во всем полную волю,   
а на деле забрал в кабалу, в полное рабство, 
малейшее ослушание наказывал смер-

ствуют совершенствованию его препода-
вания в вузе и школе. Следует понимать, 
что жанр есть исторически сложившийся 
тип художественной формы, позволя-  
ющий писателю выразить свой замысел,  
а читателю адекватно воспринять текст.

Литературный жанр, обладая лишь 
ему присущими особенностями, прохо-
дит определенный путь в своем развитии. 
Поэтому одной из важных задач является 
понимание его специфики и изучение 
совокупности обстоятельств его функцио- 
нирования в различные эпохи. Особое 
значение в этой связи имеет изучение 
феномена исторического романа, который, 
на наш взгляд, занимает центральное 
место в жанровой системе литературы 
Мордовии. 

История и литература в России тра-
диционно неразрывно связаны. Писатель 
выступает в роли комментатора, интерпре-
татора, летописца и творца «биографии» 
Отечества. В художественном произве-
дении создается образ события, осмыс-
ляется его соответствие исторической 
эпохе и, что не менее важно, эпохе автора.  
В этом отношении представляет интерес 
крестьянское восстание под предводитель-
ством Степана Разина, воспроизведенное 
в романах А. Чапыгина («Разин Степан»),  
С. Злобина («Степан Разин»), В. Шукшина 
(«Я пришел дать вам волю!»), К. Абрамова 
(«За волю») и др. [5]. Каждый из художни-
ков создает свое представление о времени 
и о главном историческом персонаже –  
субъекте действия. У А. Чапыгина чувство 
времени выражается в демонстрации его 
потенциально бунтарского характера, 
требующего появления героев, подобных 
Разину; С. Злобин показывает не разгул  
и бунт, а выражает осознанное желание на-
рода, выраженное Разиным, тотально ис-
править жизнь; В. Шукшин создает образ 
страдальца за народ: его Разин мучается   
в поисках верного решения, он благороден 
и прекраснодушен; К. Абрамова в первую 
очередь интересуют исторические устрем-
ления эрзянского народа и его реакция на 
восстание Разина, поэтому присутствие 
атамана в романе только заочное, однако 
на передний план выведены эрзянские во-
жди – Алена Арзамасская и Акай Боляев.
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тью истязательной, всех величал брать-
ями, а все падали ниц перед ним...ˮ» [2].  
И. А. Бунин, отрицательно переживавший 
революционные события 1917 г., ищет 
исторические параллели, которые помог-
ли бы ему осмыслить современность. 

Жизнь народа есть некий закодиро-
ванный текст, прочтению которого спо-
собствуют талантливые писатели. Выра-
жая себя, они пишут биографию народа, 
которая становится одной из сюжетных 
линий всеобщей истории [6]. В этом про-
блемном ключе следует рассматривать 
и творчество К. Г. Абрамова, благодаря 
которому организуется столь важный для 
российской ментальности диалог между 
прошлым и настоящим («Лес шуметь 
не перестал», «Люди стали близкими», 
«Дым над землей», «Сын эрзянский», 
«Пургаз», «За волю» и др.) [3, c. 7].

Во второй половине ХХ в. К. Г. Абра-
мов стал первым романистом, обрати-  
вшимся к древней эрзянской истории, 
воссоздавшим ее в российском и фин-
но-угорском контекстах. Он это сделал 
на волне интереса к национальному 
языку, культуре, литературе и понимания 
роли народа в истории России, что спо-
собствовало формированию этнического 
образа эрзи. 

Воссоздавая историческое прошлое 
своего народа («Пургаз», «За волю»),  
К. Г. Абрамов обращается к жанру рома-
на-сказания [8]. В романе-сказании «Оля-
чинть кисэ» («За волю») писатель под-
вергает художественной реконструкции 
последний этап крестьянского восстания 
1670–1671 гг. в Среднем Поволжье, когда 
к казакам присоединились эрзяне, мок-
шане, татары, русские, марийцы, чуваши. 
Главной задачей автора стало отражение 
атмосферы века, рождающей гениальные 
личности, и понимание разума времени, 
его стратегии и планов. Наряду с описа-
нием крестьянской войны изображаются 
межнациональные отношения, обычаи 
и традиции, сложившиеся в эрзянских, 
русских, татарских селениях.

К. Г. Абрамов стремится использовать 
возможности романа-сказания, совме-
щающего в себе элементы письменной   
и устной литературы [4, с. 129]. Писатель 

обращается к читателям как к слушате-
лям, отчего возникает ощущение сопри-
частности происходящему и реальности 
описываемых картин. Однако согласно ав-
торскому замыслу, читатель погружается  
в водоворот событий постепенно, получая 
возможность адаптироваться, почувство-
вать атмосферу времени, познакомиться 
с героями, являющимися воплощением 
определенных нравственных и социаль-
ных типов.

В романе разрабатываются две сю-
жетные линии, которые ничем, кроме 
главных действующих лиц (Акай Боляев 
и Алена Арзамасская) и географических 
названий, не отличаются. Сподвижники 
атаманов, за редким исключением, неярки 
и однообразны, вся творческая энергия ху-
дожника направлена на создание образов 
центральных героев. 

Повествование в обеих частях рома-
на-сказания строится по одной схеме: 
вначале обозначаются основные черты 
характера героя, его положение в об-
ществе, семейный статус. Затем вокруг 
него создается пространство, возникают 
события, появляются другие персонажи, 
складываются отношения, развиваются 
конфликты (мы говорили выше о специфи-
ке жанра романа-сказания, которая поми-
мо прочего выражается в тесном контакте 
фольклорного, документального и лите-
ратурного начал. Воспроизведенная нами 
схема творения художественного време-
ни и пространства в романе «За волю» 
зеркально отражает мифологический 
алгоритм творения мира в эрзянском его 
варианте [9]). Главный герой – стержень, 
на котором фиксируется вся конструкция 
произведения. Из-за этого кажется, что 
исчезни он – и действие рассыплется. Во 
избежание подобного «катаклизма» писа-
тель поначалу связывает художественный 
контекст эпизодическим включением   
в него центральных героев. 

К. Г. Абрамов наделяет Акая Боляева 
и Алену Арзамасскую исторически реаль-
ными чертами, побуждает поступать адек-
ватно требованиям современности, отчего 
появляется иллюзия их независимости от 
воли автора. Благодаря этому раскрыва-
ется идейно-тематический смысл произ-
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ведения, поскольку даже в историческом 
романе, призванном описывать судьбонос-
ные события, в их центре находится Чело-
век. Видимо, поэтому писатель заполняет 
роман большим количеством персонажей, 
многие из которых появляются лишь на 
мгновенье, не успев чем-либо запомнить-
ся читателю, но выполнив свою важную 
миссию (так, живописец, накладывая на 
холст мазок за мазком, каждый из которых 
сам по себе, без других – ничего не значит, 
постепенно создает масштабное полотно 
жизни). Например, неоднократно упоми-
нается Яков Никитинский как соратник  
Акая Боляева, авторитетный казак, из-
бранный воеводой Саранской крепости. 
Однако невозможно понять причины, по 
которым он получает особенное поло-
жение в сво ем кругу, так как автор кон-
статирует его замечательность, не давая 
возможности проявить предполагаемые 
исключительные качества. В этом же ряду 
и другой персонаж – атаман Леонтьев, ко-
торый представлен как «молодой донской 
казак с темноватой короткой бородкой 
и карими глазами» [1, с. 256]. Фигуры, 
подобные им, не являются субъектами 
художественного действия. Несмотря на 
то, что люди с такими именами действи-
тельно существовали, их воскрешение  
в романе не имеет концептуального смыс-
ла. Все, что происходит, никак с ними не 
связано, от них не зависит, не подчинено 
их воле. Они не играют даже пассивной 
роли. Использование тех или иных имен 
в качестве документального фона продук-
тивно тогда, когда направлено на расши-
рение исторического контекста.

Иные художественные подходы из-
бирает К. Г. Абрамов для включения  
в мир романа главных персонажей. Образы  
Акая Боляева и Алены Арзамасской рас-
крываются через эмоционально-психоло-
гический портрет личности, через описа-
ние внешности, через открытие биогра-
фических подробностей. Они выступают 
камертонами исторической эпохи. 

К. Г. Абрамову удалось создать удиви-
тельно гармоничные и многогранные ха-
рактеры. Например, Алена самодостаточ-
на, обладает мощным интеллектом, имеет 
твердую систему ценностей, согласно 

которой выстраивает жизнь. Влияние ее 
почти волшебной силы распространяется 
на все ее окружение, которым она наде-
ляется идеальными, почти нереальными 
чертами. В этом и заключается трагедия 
незаурядной личности, которая нуждается 
в понимании, а не в обожании. Психоло-
гия народа такова, что ему удобнее пре-
возносить идеал, даже страдать за него  
и умереть, но не разбираться в его мыслях 
и побуждениях. 

Образ Акая Боляева раскрывается  
в иных контекстах. Являясь вождем по-
встанцев, он не наделяется ими сверхъ- 
естественными качествами, а воспринима-
ется как один из них. Этому способствует 
и то, что, в отличие от Алены, он имеет 
семью, детей, родителей, друзей; живет  
и чувствует по-земному, поэтому до-
ступен и по-настоящему любим. Чтобы 
наполнить образ Акая новыми оттенками,  
К. Г. Абрамов расширяет круг его обще-
ния. Он изображается в качестве сына, 
брата, мужа, отца, друга; хозяина дома, 
полководца, идеолога повстанцев. В каж- 
дом своем проявлении он особенен. На-
пример, являясь старшим по отношению 
к брату Тишаю, он руководит им, дает 
советы, по необходимости подчиняет себе, 
активно участвует в его жизни. Оказыва-
ясь в родительском доме, начинает играть 
роль сына, обязанного во всем следо-
вать воле отца. Подобные метаморфозы 
настолько естественны и логичны, что 
только помогают сохранить основу харак-
тера, позволяющую формировать цельный 
образ недюжинного человека, сознательно 
творящего принципиально отличающийся 
от настоящего справедливый мир. Писа-
тель сделал удачную попытку разобраться  
в том, каково самовосприятие избранника 
времени, призванного вершить судьбы и 
быть ответственным за многих. Для это-
го им были созданы принципиально не 
похожие положительные образы вождей, 
воплощающие национальный идеал,  
и выявлены причины, по которым народ 
создает себе кумира и готов ему покло-
няться.

Исследуя традиции мировой литерату-
ры, К. Г. Абрамов оказывается в недлин-
ном ряду тех, кто сознательно формирует 
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традицию эрзянской литературы. Тради-
ция развивается на базе противоречиво-
го взаимодействия создателей образцов  
и их реципиентов. К. Г. Абрамов, перера-
ботав максимум необ ходимого материала 
и сформировавшись на нем, сам стал 
организующей силой, находясь при этом 
в двойственном отношении к традиции: 
воспринимая и развивая ее.

Писатель,  работая над романом, 
использовал фольклорные источники  
и документальные данные. Повество-
вание ведется им в рамках строгой хро-
нологии. Последовательность собы-
тий в романе соответствует последо-
вательности событий, происходивших 
в XVII в. Почти все персонажи романа 
имеют реальных прототипов. Таковы 
Михаил Харитонов, Федор Сидоров,  
Василий Федоров, Яков Никитинский, 
Максим Кондратьев, священник Данила 
Васильев, старица Алена, Акай Боляев, 
царские посланники Урусов, Барятинский, 
Долгоруков.

Из всего многообразия проблем, за-
тронутых автором, обратим внимание на 
проблему межнациональных отношений, 
которые рассматриваются с различных 
позиций: между татарами, русскими, ка-
заками и эрзянами в Саранской крепости; 
между татарами и эрзянами на семейном 
уровне; между бойцами в повстанческих 
отрядах; между администрацией Саран-
ской крепости и ее многонациональным 
контингентом. Характер контактов одних 
и тех же людей разных национальностей 
меняется в зависимости от конкретных 
обстоятельств. Например, татарин мурза 
Алтыбай с уважением и доброжелательно 
относится к эрзянину мурзе Акаю и его 
брату Тишаю, но татарин Алтыбай абсо-
лютно нетерпим к эрзянину Тишаю как  
к жениху дочери. Воевода Вельяминов, 
находясь в состоянии безопасности, без 
уважения относится к татарским и эрзян-
ским мурзам, а в ситуации, когда Разин 
идет на Саранск, ищет поддержки именно 
у татар и эрзян, рассчитывая на их пре-
данность и дисциплину. В свою очередь, 
эрзянские, мокшанские и татарские мурзы, 
подчиняясь воеводе, мечтают объединить-
ся с войском Разина. 

Известно, что положительный герой 
исторического романа – это положитель-
ный герой самой истории, воплощающий 
в себе ее прогрессивные устремления.  
В широком понимании – это созидатель 
жизни, сохранивший о себе память в на-
роде. Заметим, что такое восприятие «по-
ложительного героя самой истории» исто-
рический роман усваивает у исторической 
песни XVI–XVIII вв. Вспомним песни,  
в которых фигурирует царь Иван Гроз-
ный. Он презентуется как положительный 
герой в силу той роли, которую сыграл 
в истории государства [10, с. 394–403]. 
Здесь особенности его характера имеются 
в виду, но, будучи отнесенными к области 
частной жизни, остаются на периферии 
внимания песнетворцев.

Автор романа пытается уловить ат-
мосферу времени и заставляет проявить-
ся в ней своих героев. Так, Акай Боляев  
в полной мере сформировавшийся чело-
век, исповедующий гуманное отношение  
к людям, имеющий сложившуюся, разум-
но гибкую систему моральных и социаль-
ных ценностей, мечтающий об установле-
нии справедливого жизненного порядка. 
Чтобы усилить впечатление от образа 
Акая, автор вводит в повествование дру-
гой персонаж – его младшего брата Тишая. 
Они есть полная противоположность друг 
другу. Первый – серьезен, мудр, рассуди-
телен, озабочен судьбами родной земли; 
второго волнуют лишь отношения с воз-
любленной. 

Акай наделен качествами талантливого 
организатора, предвидящего последствия 
всякого действия, стремящегося ничего 
не упустить, связать воедино разорванные 
нити событий и поступков. Как всякий 
недюжинный человек он идеализирует 
людей, видит только положительные их 
проявления. Такая подача героя – элемент 
писательской стратегии К. Г. Абрамова, 
заимствованный из фольклорной поэтики. 
Известно, что фольклорные герои суще-
ствуют либо в положительной, либо в отри-
цательной плоскости восприятия, при этом 
их мировоззренческий кругозор широк,  
а алгоритм поступков поликонтекстен. 

В подобном плане может быть рас-
смотрен и образ Алены Арзамасской. Уже 
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отмечалось, что писатель настаивает на 
ее исключительности, чему способствует 
и нетривиальность ее биографии: смерть 
мужа, монашество, жизнь в миру, занятия 
врачеванием, атаманство. Показательно, 
что автор актуализирует тот тип геро-
ев, чья жизнь имеет свой оригинальный 
сюжет, который может составить сюжет 
целого романа. 

Персонажная система подчинена  
у К. Г. Абрамова строгой логике: каждое 
действующее лицо имеет синонимиче-
скую и антонимическую пару, что способ-
ствует упрочнению конструкции романа. 
Например, Акай и Алена, Акай и Тишай; 
Федоров и Харитонов, Федоров и Афроси-
нья; Алена и Акай, Алена и Катерина и т. д.

«За волю» – художественно много-
плановое произведение, исторически 
адекватно воспроизводящее события се-
редины XVII в. Его автор использовал 
документы, касающиеся того периода 
крестьянской войны, когда взбунтовалось 
многонациональное население Поволжья 
и поднялось на помощь Разину. Богатым 
дополнением к фактическим данным слу-
жит в романе описание древних эрзянских 
обычаев и традиций, которые искусно 
вплетены в общий контекст повествова-
ния. Заметим, что введенный К. Г. Абра-
мовым в литературу рубежа 80–90-х гг.  
ХХ в. жанр романа-сказания по-настояще-
му масштабно реализовался в литературе 
«нулевых» годов XXI столетия в творче-
стве А. Иванова («Сердце пармы, или Чер-
дынь», «Золото бунта, или Вниз по реке 
теснин»). Причем, К. Г. Абрамов невольно 
проявился в современной российской ху-
дожественной словесности не только че-
рез жанр, не только через реконструкцию 
истории посредством погружения в мир 
фольклорных событий и героев, но и через 
актуализацию чрезвычайно популярной 
сегодня финно-угорской проблематики 
(что доказывается произведениями та-
ких русских писателей, как А. Иванов,  
П. Крусанов, С. Завьялов, Д. Осокин и др.).

Литературный процесс в учебниках 
мордовской литературы представляется 
как последовательная смена творческих 
портретов писателей, что оправдывается 

стремлением раскрыть общую динами-
ку развития национальной литературы.  
Безусловно, литературный процесс следует 
рассматривать как историю возникнове-
ния, развития, взаимодействия и смены 
жанровых моделей. Включение этой про-
блемы в научно-образовательный контекст 
позволит сосредоточиться на жанровом 
своеобразии произведений (что учитывает 
и особенности реализации жанра, и тип 
повествователя, и персонажную систему, 
и проблемно-тематический аспект и т. д.). 
Для решения данной задачи требуется со-
здание учебников с принципиально новой 
концепцией подачи материала, программ 
спецкурсов и спецсеминаров для бакалав-
ров и магистров с учетом современных 
требований образования, направленных 
на исследование указанного аспекта исто-
рии мордовской литературы. При этом 
важно, чтобы авторы учебников отказа-
лись рассматривать явление эрзянской  
и мокшанской литератур в искусственно 
локализованных границах. Исследова-
ние специфики развития национальных 
литератур России в новых культурных, 
политических, социальных и историче-
ских условиях должно обрести контуры 
мегапроекта государственного масштаба, 
а в контексте финно-угорской проблема-
тики выйти за пределы нашей страны. Тем 
более, что российская культура однажды 
уже создала алгоритм выхода литературы 
из забвения. В XVIII в. тираж литератур-
ного произведения рассматривался не как 
коммерческий, а как престижный элемент.  
Ю. М. Лотман в работе «Литература в кон-
тексте русской культуры XVIII века» гово-
рит о том, что «связь литературных задач  
с культурно-просветительными и культуро-
строительными представляется настолько 
естественной, что всякая попытка извлечь 
из произведения частную выгоду … рас-
сматривается как унизительная» [7, с. 134]. 
Писатель и издатель ориентировались не на 
коммерческий спрос, а на культурную за-
дачу. Тираж учитывал, «сколько читателей 
должно быть, а не их реальное количество». 
Лучшие представители эрзянской литера-
туры часто тоже не следуют за культурной 
ситуацией, а активно создают ее. 
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