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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И НАУЧНАЯ СИСТЕМЫ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПТЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИНТЕГРАЦИИ
Е. А. Пушкарева (Новосибирский государственный педагогический 

университет, г. Новосибирск, Россия)
В настоящей статье исследуются представления об образовании и науке как системах, раскрывается 
специфика системного методологического подхода как основы изучения интеграции научно-
образовательной сферы. Изучение предмета как целостной системы предполагает объяснение того, 
что составляет его интегральные системные качества, свойства и закономерности: с одной стороны, 
законы внешней интеграции частей в целое (системообразования); с другой – законы внутреннего 
структурирования, функционирования и развития целого; с третьей – законы взаимодействия  
с условиями существования в окружающей реальной действительности. Согласно теории общих форм 
интеграции, и наука, и образование, рассматриваемые отдельно друг от друга, могут быть представлены  
как системы, поскольку имеют системообразующие связи, организованы и образуют целостное 
единство законов, закономерностей, принципов, требований как в одной, так и в другой сферах. 
Об интегративном взаимодействии науки и образования также целесообразно говорить в рамках 
системного подхода, который понимается как особая внутренне единая образовательная позиция, 
имеющая глубокие корни в системном характере мышления и человеческой практике. Системные 
представления отвечают уровню современного качественного анализа научно-образовательной 
сферы. Они раскрывают закономерности их интегративного взаимодействия, выстраивают, 
систематизируют сложную картину действительности, играют ведущую роль в синтезировании 
научных знаний. Система образования России представляет собой большую систему и должна 
исследоваться, в том числе, в терминах больших систем, характеризующих ее функциональность, 
многоэлементность, подчиненность определенным исторически выверенным стратегиям. В качестве 
общей методологической установки исследовательской практики выступает идея о том, что 
социальное назначение образовательной системы – обеспечение подготовки образованных людей, 
способных к воспроизведению и развитию современного человечества во всем многообразии его 
жизнедеятельности.
Ключевые слова: системный методологический подход; интеграция научно-образовательной сферы; 
интегральные системные качества; закономерности системообразования; проблемы функционирования 
образования; система образования России.

EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC SYSTEMS: 

THEORETICAL CONCEPTS  

AND PRACTICAL IMPLEMENTATION  

OF THE INTEGRATION PROCESS
Е. А. Pushkareva (Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia)

This article explores the idea of education and science as systems, describes the specifics of systematic meth-
odological approach as the basis for the study of integration of scientific and educational spheres. The study of 
the subject as an integrated system involves the explanation of what constitutes its integral system of quality, 
properties and laws: on the one hand, the laws of external integration of parts into a whole (system formation); 
on the other hand, the internal laws of the structure, functioning and development of the whole; third, the laws 
of interaction with the living conditions in the surrounding reality. According to the theory of general forms 
of integration of science, education, considered separately from each other can be represented as a system, 
because they have a backbone connection, arranged to form a complete unity of laws, regularities, principles, 
requirements, both in one and in other spheres. It is also advisable to speak about integrative interaction of 
science with education through a systemic approach, which is understood as a specific internally unified edu-
cational position, which has deep roots in the systemic nature of human thinking and practice. System views 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ  
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Методологической основой для инте-
грации научно-образовательных знаний 
третьего тысячелетия обладает систем-
ный подход. Системный подход позво-
ляет выявить общие системные свойства  
и качественные характеристики состав-
ляющих систему отдельных элементов. 
Если выделить интегрирующее звено 
системного подхода, то таковым следует 
считать системное и многомерное изме-
рение действительности [30]. 

Системный анализ, как отмечает  
Ю. Л. Егоров, «объединяет на единой 
концептуальной основе возможности раз-
личных научных дисциплин: кибернетики, 
исследования операций, теории органи-
заций, информатики, логики, экономики, 
социологии, психологии и многих других» 
[6, с. 97], т. е. соответствует требованиям, 
предъявляемым сегодня к фундаменталь-
ному образованию. При более деталь-
ном и подробном анализе можно прийти  
к выводу, что системный подход в обра-
зовании развивается в рамках какой-либо 
специфической сферы научного знания 
(философского, естественно-научного, 
обществоведческого, инженерного). По-
этому он неизбежно несет на себе печать 
родовых форм, познавательных приемов 
и методологических средств каждой из 
таких систем.

Обобщенность направлений в науке, 
технике, управлении и других сферах 
общественной жизни позволяет говорить 
о системном подходе как о некоторой 
особой и внутренне единой научно-обра-
зовательной позиции, имеющей глубокие 
корни в системном характере мышления 
и человеческой практике. 

В эпоху научно-технического прогрес-
са наиболее эффективным в раскрытии 
главных свойств мира становится не чисто 
философское и не чисто научное, а единое 

научно-философское знание, которое наибо-
лее полно отражается в построении совре-
менной научно-философской системы мира.

Изучение предмета как целостной си-
стемы предполагает объяснение того, что 
составляет его интегральные системные 
качества, свойства и закономерности.  
С одной стороны, законы внешней инте-
грации частей в целое (системообразо-
вания), с другой – законы внутреннего 
структурирования, функционирования  
и развития целого, с третьей – законы вза-
имодействия с условиями существования  
в окружающей реальной действительности. 

С позиций системного подхода в те-
ории выделяются такие общие формы 
интеграции, как множество, совокупность, 
сложность, упорядоченность, комплекс-
ность, система. 

Согласно теории общих форм интегра-
ции, и наука, и образование, рассматрива-
емые отдельно друг от друга, могут быть 
представлены в виде систем, поскольку 
имеют системообразующие связи, орга-
низованы и образуют целостное единство 
законов, закономерностей, принципов, тре-
бований как в одной, так и в другой сферах. 

При системном подходе образователь-
ная система исследуется как совокупность 
следующих взаимосвязанных компонен-
тов: целей образования, субъектов об-
разовательного процесса, содержания 
образования (общего, среднего и профес-
сионального), методов и форм образова-
тельного процесса и материальной базы 
(средств образования). Аналогично можно 
теоретически представить и структурные 
компоненты научной системы.

Об интегративном взаимодействии 
науки и образования также целесообразно 
говорить в рамках системного подхода, 
который понимается как особая внутренне 
единая образовательная позиция, име- 

meet contemporary qualitative analysis of the scientific-educational sphere. They reveal the regularities of their 
integrative interaction, build, systematise a complex picture of reality, play a leading role in the synthesis of 
scientific knowledge. The Russian education system is a large system and should be explored in terms of large 
systems, characterising its functionality, multi-elementionality, the subordination of certain historically-proven 
accurate strategies. As a general methodological approach to research practices is the idea that the social pur-
pose of the educational system − the training of educated people, capable of reproduction and development of 
modern humanity in all its diversity of life.
Keywords: methodological approach; integration of scientific-educational sphere; integrated system-related 
properties; patterns of system formation; problems of education; education system in Russia.



10

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 19, № 2, 2015

ющая глубокие корни в системном харак-
тере мышления и человеческой практике. 
Он является одним из действующих ком-
понентов процесса образования. Систем-
ные представления соответствуют уровню 
современного качественного анализа на-
учно-образовательной сферы: раскрывают 
закономерности их интегративного взаи-
модействия, выстраивают, систематизируют 
сложную картину действительности, игра-
ют ведущую роль в синтезировании науч-
ных знаний. Для научно-образовательной 
системы исследуемые формы интеграции 
могут находить выражение во множестве 
теорий; в совокупности условий и факторов 
обучения; в сложности систем обучения;  
в упорядоченности их компонентов; в ком-
плексности подходов, принципов, методик 
и, наконец, в сложной системе интеграции 
научной и образовательной сфер.

Н. М. Чуринов отмечает, что система 
образования России представляет собой 
большую систему и должна исследоваться, 
в том числе, в терминах больших систем, 
характеризующих ее функциональность, 
многоэлементность,  подчиненность 
определенным исторически выверен-
ным стратегиям [27, с. 146]. Российская 
система образования распределена по 
всем возможным уровням  непрерывной 
образовательной деятельности, включая 
и определенные структуры образования 
для взрослых. Она охватывает все реги-
оны России, является связующим звеном 
практически всех социальных групп, со-
циальных институтов (производственных, 
властных, культурных и т. д.).

Институт образования, по мнению 
Л. А. Степашко, предстает исторически 
развивающейся «образовательной си-
стемой». Эта система как объект изуче-
ния охватывает множество социальных 
структур, представляет разветвленную 
сеть собственно образовательных, про-
светительных, исследовательских, вспо-
могательных учреждений, направленных 
на воспроизводство всей совокупности 
атрибутивных образованию обществен-
ных отношений. В качестве общей мето-
дологической установки исследователь-
ской практики выступает идея о том, что 
социальное назначение данной системы –  

обеспечение подготовки образованных 
людей, способных к воспроизведению  
и развитию современного человечества во 
всем многообразии его жизнедеятельно-
сти [21, с. 4]. При этом, особенно в сфере 
высшего образования, исследователями 
культурологической ориентации традици-
онно акцентируется функция трансляции 
культуры, что предполагает усвоение ин-
дивидом определенной системы духовных 
ценностей, нравственных норм, научных 
знаний, образцов интеллектуальной, худо-
жественной, технической, практической 
деятельности [20; 25; 29].

Исследователи социологической ори-
ентации в качестве доминирующей рас-
сматривают социальную функцию обра-
зования: проблемы усвоения социального 
опыта, воплощающего политико-юриди-
ческие, гражданско-правовые идеологемы, 
знания, нормы, регулятивы [13; 14; 16].

Исследователи экономической ори-
ентации акцентируют научные поиски на 
обосновании и конкретизации экономи-
ческой функции образования, связанной 
с формированием социально-профессио-
нальной структуры общества и работника, 
владеющего необходимыми знаниями, 
умениями, навыками и т. д. [11; 12].

В таком «функционально-идеологи-
ческом» ключе оформляются в исследо-
ваниях теоретические, модельные пред-
ставления, на базе которых объясняются 
особенности (цели, содержание, процесс) 
функционирования образовательных си-
стем [15; 24]. Такими феноменами как 
«социальный заказ», «задания», «вызовы» 
к образованию культуры и цивилизации, 
«требования-нормы», «образовательные 
стандарты» обосновываются рекоменда-
ции в адрес государственной политики, 
создаются образовательные проекты [3–5].

Образование как система характеризу-
ется относительной самостоятельностью 
его социальных функций, обладает пре-
емственностью исторически преходящих 
систем образования, способствует воздей-
ствию на функционирование и развитие 
общества. Социальные функции обра-
зования определяются необходимостью 
социального производства и передачи 
накопленных людьми знаний и навыков 
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от поколения к поколению, тенденцией 
перехода новых поколений к более высо-
кому уровню образованности и культуры, 
хотя история знает и попятные движения. 
Российская система образования, как 
отмечает Н. М. Чуринов, имеет динамич-
но изменяющийся набор функций [27,  
с. 146], а именно: социализация молоде-
жи; обучение и воспитание; подготовка  
и переподготовка кадров всех уровней и др. 

Система образования обладает важ-
нейшей функцией – обеспечение воспро-
изводства общества с помощью трансля-
ции опыта и знаний, ценностей и норм 
культуры от поколения к поколению. 
Определяющая специфика и сильная 
сторона отечественной образовательной 
традиции кроется во взаимообусловлен-
ном традиционном единстве обучения 
и воспитания (в отличие от западного 
метафизического представления об об-
разовании как обучении, понимающее 
обучение как обособленную сущность, 
образовательную технологию). С точки 
зрения Н. М. Чуринова, «в образователь-
ной технологии нет и не может быть речи 
о воспитании и сочетании воспитания  
и обучения, поскольку единство воспи-
тания и обучения не технологизируемо. 
Данное единство подчинено не изобретен-
ным законам технологии, а объективным 
законам диалектики. Обучать, воспитывая  
и воспитывать, обучая – такова стратеги-
ческая линия образовательной деятель-
ности, альтернативная стратегической 
линии, обозначенной понятием “образо-
вательная технология”» [28, с. 182].

Изменение научных знаний связано 
с многообразными преобразованиями  
в концептуально-методологическом строе 
науки [8]. Что же предполагает создание 
крепкого фундамента современной науки 
и образования? Как обстоят дела в совре-
менной науке? 

Еще в 2004 г. были намечены цели  
и задачи реформы российской науки. Ее 
осуществление повлекло за собой суще-
ственные изменения, начиная со сферы 
фундаментальных исследований [23]. 
Происходящие социальные изменения 
оказывают существенное влияние и на 
всю систему образования [18].

Современные трансформации образо-
вательно-научной системы. В настоящее 
время проводится процесс становления 
национальных образовательных систем 
в связи с организацией единого европей-
ского образовательного пространства. 
Процесс реформирования высшего про-
фессионального образования сопрово-
ждается также изменением внутренней 
структуры образовательной системы, суть 
которой заключается в переходе к ново-
му принципу построения. Авторы рас-
сматривают возможность организации 
производственного (технологического) 
научно-исследовательского образователь-
ного комплекса, включающего общеобра-
зовательный, научно-исследовательский 
и научно-производственный (технологи-
ческий) университеты. Все компоненты 
данной структуры обладают своей орга-
низационной структурой и осуществляют 
подготовку кадров на разных уровнях. Для 
каждой структуры определен функционал 
и особенности подготовки [2, c. 6]. Также 
ставится акцент на проблеме интеграции 
науки и образования на различных уров-
нях [1; 7], особая роль отводится вопросам 
интеграции науки и образования как эле-
мента системы непрерывного профессио- 
нального образования [26]. 

Инновационный вуз – это реализация 
профессионального образования высо-
кого качества. Практическое влияние 
науки на образовательную деятельность 
инновационного исследовательского уни-
верситета отмечено исследователями  
в следующих основных положениях [9; 
10; 17; 19; 22]: 

– обновлении содержания образования; 
– адаптации образования к нуждам 

экономики через рынок труда; 
– формировании профессорско-пре-

подавательского состава как научных 
сотрудников; 

– научных стажировках преподавате-
лей в ведущих научных центрах; 

– воспроизводстве кадров в промыш-
ленности, науке и образовании.

При этом необходимо подчеркнуть, что 
образование должно быть ориентировано 
на опережающее обучение специалиста  
и его широкие знания [9, c. 25]. 
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Подводя итог сказанному, необходимо 
подчеркнуть основные идеи системного 
методологического подхода как основы 
изучения интеграции научно-образова-
тельной сферы. Во-первых, исследование 
предмета как целостной системы предпо-
лагает объяснение того, что составляет 
его интегральные системные качества, 
свойства и закономерности: с одной сто-
роны,  законы внешней интеграции частей 
в целое (системообразования); с другой –  
законы внутреннего структурирования, 
функционирования и развития целого;  
с третьей – законы взаимодействия с ус-
ловиями существования в окружающей 
реальной действительности.

Во-вторых, система образования Рос-
сии представляет собой большую систему 
и должна исследоваться, в том числе,  
в терминах больших систем, характери-
зующих ее функциональность, многоэле-
ментность, подчиненность определенным 
исторически выверенным стратегиям.

В-третьих, в качестве общей мето-
дологической установки исследователь-
ской практики выступает идея о том, что 
социальное назначение образователь-
ной системы – обеспечение подготовки 
образованных людей, способных к вос-
произведению и развитию современного 
человечества во всем многообразии его 
жизнедеятельности.
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УДК 37.01:378

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
П. П. Ефимов (Московский психолого-социальный университет, г. Москва, Россия), 
И. О. Ефимова (Военная академия РВСН им. Петра Великого, г. Москва, Россия)

Проводится анализ сущности и содержания понятия «педагогические условия». На основании прове-
денного анализа определены педагогические условия формирования инновационной образовательной 
среды высшего учебного заведения: обеспечение процесса постоянного роста сложности инновационной 
образовательной среды и учет личной заинтересованности сотрудников в необходимости заниматься 
инновационной деятельностью. В целях мониторинга реализуемости педагогического условия «обе-
спечение процесса постоянного роста сложности инновационной образовательной среды» предлагается 
осуществлять оценку показателя препятствия на пути повышения сложности системы. Оценка данного 
показателя позволяет выделить людей из числа уверенных в успешном выполнении поставленной за-
дачи сотрудников. Соответственно предоставление им больших возможностей для продуктивной ра-
боты и профессионального роста позволяет обеспечить выполнение первого педагогического условия.  
В целях мониторинга реализуемости педагогического условия «учет личной заинтересованности со-
трудников в необходимости заниматься инновационной деятельностью» предлагается провести оценку 
показателя «возможность и желание работать в новых условиях» с помощью вычисления индекса со-
циометрического статуса. Положительное значение индекса социального статуса позволяет говорить  
о высокой оценке деятельности соответствующего сотрудника, а также об авторитетности того или иного 
члена в коллективе. В этой связи предоставление сотрудникам с высоким рейтингом индекса социального 
статуса больших возможностей для продуктивной работы и профессионального роста позволит обеспечить 
выполнение второго педагогического условия. Перечисленные в статье педагогические условия являются 
необходимыми предпосылками, которые позволяют обеспечить успешность инновационного процесса за 
счет эффективного использования возможностей образовательной среды высшего учебного заведения.
Ключевые слова: инновации; инновационный процесс; мониторинг; образовательная среда; педагогиче-
ские условия; трансдисциплинарность.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING 

INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT  

AT A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION
P. P. Eimov (Moscow University of Psychology  

and Social Studies, Moscow, Russia), 
I. О. Eimova (Peter the Great Military Academy  

of Strategic Rocket Forces, Moscow, Russia)
The paper presents the results of the analysis of the nature and content of the concept “pedagogical conditions”. 
Based on the above analysis pedagogical conditions for shaping an innovative educational environment at  
a higher educational institution are defined as those ensuring a process of continuous growth of complexity of 
innovative educational environment and accounting for the personal interest of employees to embrace the neces-
sity for innovating activities. In order to monitor the feasibility of a pedagogical condition "to ensure a process 
of continuous growth in the complexity of the innovative educational environment" it is proposed to assess 
the indicator obstacles to the increasing complexity of the system. Evaluation of the indicator allows to select 
the staff, who are confident in a successful fulfillment of the task. Accordingly, providing them with greater 
opportunities for efficient work and professional growth allows for the implementation of the first pedagogical 
conditions. In order to monitor the feasibility of a pedagogical condition "accounting for the personal interest 
of employees to embrace the necessity for innovative activities" it is proposed to assess the indicator "the pos-
sibility and desire to work in a new environment" by calculating "the index of sociometric status". A positive 
value of the index of social status suggests a high evaluation of the staff member, as well as the credibility of 
a member of the team. In this regard, providing employees with high index of social status of great opportuni-
ties for productive work and professional growth will ensure the implementation of the second pedagogical 
conditions. Listed pedagogical conditions are prerequisites that facilitate the success of the innovation process 
through effective use of the educational environment of higher education.
Keywords: innovation; innovation process; monitoring; educational environment; pedagogical conditions; 
transdisciplinarity.
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Возникшие в последние годы в на-
шей стране инновации в высшем про-
фессиональном образовании, связанные 
с вхождением России в Болонскую кон-
венцию,  введением нового ФГОС ВПО 
третьего поколения, компетентностного  
подхода и рядом других нововведений, 
явились откликом запросов социума на 
возможность конвертируемости наших 
дипломов в других странах. Все эти инно-
вации в организации системы образования 
не могут не отразиться на изменении об-
разовательной среды высшего учебного 
заведения. 

В первую очередь, речь идет об из-
менении содержания образования, ко-
торое формально должно проявиться 
в появлении авторских образователь-
ных программ индивидуальных образо-
вательных траекторий для обучаемых.  
В контексте инновационных технологий 
первоочередная задача − создание техно-
логий, помогающих педагогу «научить 
учиться». Действенным шагом на пути  
к таким технологиям является трансдис-
циплинарная технология обучения [9]. 

Вторая технологическая проблема 
заключается в создании субъект-субъект-
ных технологий, не свойственных тради-
ционному образованию (интерактивные, 
тьюторские технологии, технологии со-
трудничества). Возникают также задачи 
формирования инновационных методов 
обучения и воспитания. Отдельная зада-
ча – создание инновационного механиз-
ма управления образовательной средой 
высшего учебного заведения, сложность 
которой существенно возросла в связи  
с новыми отношениями, складывающими-
ся в этой среде [10].

При этом инновационная образова-
тельная среда может успешно функци-
онировать и развиваться лишь при со-
блюдении определенных условий. Для 
перехода к определению данных условий 
необходимо проанализировать сущность 
и содержание понятия «педагогические 
условия».

В словаре С. И. Ожегова под условием 
понимается «обстоятельство, от которого 
что-нибудь зависит; правила, установлен-
ные в какой-нибудь области жизни, дея-

тельности; обстановка, в которой что-ни-
будь происходит» [5].

В работе Н. Ипполитовой и Н. Стерхо-
вой справедливо отмечено, что «в совре-
менных педагогических исследованиях, 
связанных с проблемами совершенство-
вания функционирования педагогических 
систем, повышения эффективности обра-
зовательного процесса, одним из аспектов, 
вызывающих наибольший интерес, явля-
ется выявление, обоснование и проверка 
педагогических условий, обеспечивающих 
успешность осуществляемой деятельно-
сти» [2].

В. М. Полонский считает, что условие −  
это «совокупность переменных природ-
ных, социальных, внешних и внутренних 
воздействий, влияющих на физическое, 
нравственное, психическое развитие 
человека, его поведение, воспитание 
и обучение, формирование личности»  
[6, с. 36]

В работе В. И. Андреева под педаго-
гическими условиями понимаются «об-
стоятельства процесса обучения, которые 
являются результатом целенаправленного 
отбора, конструирования и применения 
элементов содержания, методов, а также 
организационных форм обучения для до-
стижения определенных дидактических 
целей» [1].

Исходя из приведенных определений, 
в контексте проводимого исследования 
под педагогическими условиями будем 
понимать совокупность обстоятельств  
и предпосылок, позволяющих обеспечить 
успешность инновационного процесса за 
счет эффективного использования воз-
можностей образовательной среды выс-
шего учебного заведения. 

Одним из необходимых условий ин-
новационности образовательной среды 
высшего учебного заведения является 
обеспечение процесса постоянного ро-
ста ее сложности. Следует отметить, что 
проблематика управления сложностью  
в последние десятилетия приобретает 
большую актуальность. Сегодня стало 
очевидным, что «современное общество 
должно быть сложно устроенным обще-
ством сложных людей» [3]. Действитель-
но, соблюдение данного требования явля-
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ется гарантом внутренней устойчивости 
общества. В исследовании А. Назаретяна 
введено понятие так называемого тех-
но-гуманитарного баланса:

S
i

f R

T
=

( )

( )ϕ
,                    (1)

где S
i
 – внутренняя устойчивость об-

щества, выражающая способность соци-
альной системы предотвращать антропо-
генные кризисы;

R – оценка качества регуляторных ме-
ханизмов культуры;
T – технологический потенциал обще-

ства [4, с. 114].
В формуле (1) внутренняя устойчи-

вость общества должна принимать значе-
ние, близкое к единице. Величина дроби 
выражает способность социальной систе-
мы избегать эндогенные катастрофы, т. е. 
катастрофы, объясняемые внутренними 
социальными причинами. Величина R 
складывается из трех компонентов: ор-
ганизационной сложности (внутреннего 
разнообразия) общества, информацион-
ной сложности культуры и когнитивной 
сложности ее среднего носителя (вели-
чины, выражающей размерность семан-
тического пространства индивидуума). 
Как видно из формулы (1), чем сложнее 
общество со всеми его институтами, куль-
турой и носителями, тем больше вели-
чина числителя формулы, тем больше 
при быстрорастущем технологическом 
потенциале общества запас внутренней 
устойчивости общества. Следовательно, 
в высокотехнологичном обществе воз-
никает задача увеличения сложности его 
культурного потенциала, заключенного  
в первую очередь в сфере образования [8]. 

Общеизвестным становится тот факт, 
что количество информации, а значит  
и объем знания в современном мире растет 
гиперболически. Освоить такой постоянно 
растущий объем знаний не представляется 
возможным уже сегодня, но эта тенденция 
в будущем будет заявлять о себе с боль-
шей остротой. Один из возможных путей 
решения проблемы роста сложности со-
держания лежит в русле освоения «транс-
дисциплинарного знания» [9], что в свою 
очередь приводит к повышению сложности 
современных педагогических технологий.

Мониторинг  ре а лизуемо сти  пе -
дагогического условия «обеспечение 
процесса постоянного роста сложно-
сти инновационной образовательной 
среды» предлагается осуществлять за 
счет оценки показателя «препятствия 
на пути повышения сложности систе-
мы». В качестве препятствий могут 
выступать традиционно предпочита- 
емые профессорско-преподавательским 
составом высших учебных заведений 
авторитарные методы управления, низ-
кий уровень компетенций отдельных 
преподавателей, отсутствие иннова-
ций в среде кафедральных педагогов, 
нежелание внедрять инновационный 
педагогический опыт соседних кафедр  
и подразделений.

Для оценки показателя «препятствия 
на пути повышения сложности системы» 
целесообразно взять за основу подход, 
изложенный в работе Н. Рожковой [7].  
Она оценивает внутренний настрой кол-
лектива на успешное проведение инно-
ваций. Для оценки степени готовности 
к инновациям используется порядко-
вая шкала от 1 до 5, где каждый поря-
док указывает на степень уверенности 
в успехе, единице соответствует мини-
мальный уровень уверенности, пятерке –  
максимальный.

Оценка степени уверенности в соот-
ветствии с проведенным исследованием 
проводится по формуле:

                                                        ,I
edthtyyjcnb

N N N N

N N N N N
=

+ − −

+ + + +

5
0 5

4
0 5

2 1

5 4 3 2 1

. .

где N
i
 – число респондентов [7, с. 33].

Таким образом, оценкой уровня уве-
ренности служит разница между чис-
лом «уверенных» и «неуверенных»  
в коллективе, но разница не абсолютная,  
а относительная, т. е. доля этой разницы в 
общем числе респондентов. В таком случае 
значение этого показателя не будет зави-
сеть от объема коллектива. Коэффициент 
0,5 перед N

4
 и N

2
 вводится для того, чтобы 

сделать равноправными «не очень уверен-
ных», поскольку вклад тех, кто «не очень», 
в 2 раза меньше, чем тех, кто «очень» на-
строен на успешное проведение инноваций. 

уверенности
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Как показано в работе Н. Рожко-
вой, индекс I обладает рядом свойств. 
«Он принимает максимальное значение, 
равное 1, тогда, когда все респонденты  
в группе уверены в успешном выполнении 
задачи, и минимальное значение, равное 
-1, в случае их неуверенности. Индекс 
равен нулю, если число “уверенных” рав-
но числу “неуверенных”. Положитель-
ное значение индекса говорит о том, что 

“уверенных” больше, чем “неуверенных”.  
И, соответственно, отрицательное зна-
чение появится в ситуации, когда число 
“неуверенных” больше, чем “уверенных”. 
В группах с одинаковой разницей (от-
личной от нуля) между числом “уверен-
ных” и “неуверенных” значение индекса 
будет больше в той группе, где меньше 
нейтральных ответов. Если в группе нет 
респондентов уверенных, нейтральных, 
не очень уверенных, совсем неуверенных,  
а все респонденты скорее уверены, чем 
нет, то значение индекса равно 0,5» [7, 
с. 34].

Таким образом, использование дан-
ного подхода позволяет выделить людей 
из числа сотрудников, которые уверены  
в успешном выполнении поставленной за-
дачи. Соответственно, предоставление им 
больших возможностей для продуктивной 
работы и профессионального роста – одно 
из условий успешности инновационного 
процесса.

В целях обеспечения успешности 
инновационного процесса необходимо 
определить еще одно педагогическое ус-
ловие – учет личной заинтересованности 
сотрудников в необходимости заниматься 
инновационной деятельностью. Для реа- 
лизации данного условия предлагается 
провести оценку показателя «возможность 
и желание работать в новых условиях». 
Это целесообразно сделать с помощью 
вычисления «индекса социометрического 
статуса» [7, с. 34]. Данный подход пред-
полагает оценку сотрудников со стороны 
их коллег. В соответствии с этим пред-
лагается ответить на вопрос, в котором 
необходимо указать целесообразность 
включения своего коллеги в инноваци-
онную деятельность. Оценку предлага-

ется осуществлять по следующей шкале 
«+2 – включил бы обязательно, в первую 
очередь; +1 – скорее включил бы, чем не 
включил; 0 – все равно, включить или нет; 

-1 – скорее не включил бы, чем включил; 
-2 – ни в коем случае не включил бы» [7, 
с. 34]. 

Оценка индекса социометрического 
статуса в соответствии с проведенным 
исследованием проводится по формуле:
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где для i-го респондента:
R1

i
 – количество максимальных оценок; 

R2
i
 – количество оценок «+1»; 

R3
i
 – количество оценок «-1»; 

R4i – количество минимальных оценок;
N – число членов группы;
N-1 – количество всех оценок, полу-

ченных каждым респондентом [7, с. 35].
Индекс статуса, как и индекс уверен-

ности, может принимает максимальное 
значение, равное 1. Это происходит, когда 
респондент получил все максимальные 
оценки «+2».

Положительное значение индекса со-
циального статуса позволяет говорить  
о высокой оценке деятельности его обла-
дателя. Необходимо отметить, что соци-
ометрический рейтинг свидетельствует 
об авторитетности того или иного члена  
в коллективе. Соответственно, предостав-
ление сотрудникам с высоким рейтингом 
индекса социального статуса больших 
возможностей для продуктивной работы  
и профессионального роста является еще 
одним из условий успешности инноваци-
онного процесса.

Таким образом, в целях оценки успеш-
ности инновационного процесса в вузе 
предлагается провести оценку препят-
ствий на пути повышения сложности си-
стемы, а также оценку каждого сотрудника 
с точки зрения возможности и желания 
работать в новых условиях. Определенные 
в статье педагогические условия являются 
реальными предпосылками успешности 
инновационного процесса в высшем учеб-
ном заведении. 

соц. статуса
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УДК 378.147-057.87

ОПЫТ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  

ОБУЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ  

КОМАНДНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
К. Др. Гансуар (Университет Дуйсбург-Эссен,  

г. Дуйсбург, Германия),  
Е. А. Неретина, Ю. В. Корокошко (Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)
Необходимость повышения конкурентоспособности и международных рейтинговых позиций рос-
сийских вузов требуют модернизации системы высшего образования. Она должна быть направле-
на на повышение качества образования и овладение студентами современными компетенциями.  
В решении этих задач одним из сдерживающих факторов является значительный разрыв между по-
лучаемыми студентами отечественных вузов знаниями и практическими навыками. В зарубежных 
вузах Германии, Нидерландов, США, Канады, Европы, Швеции, Соединенного Королевства, Новой 
Зеландии данная проблема успешно решается на основе образовательной технологии «обучение 
действием» в рамках проектно-ориентированного обучения. Практико-ориентированное обучение 
позволяет обеспечить обучающихся не только современными знаниями, но и профессиональны-
ми навыками, востребованными в реальной практике. В статье раскрывается содержание данной 
образовательной технологии и обосновывается необходимость ее более глубокого использования 
в вузах Российской Федерации. Особое внимание уделяется организации командной работы сту-
дентов по подготовке и презентации проектов. Командные методы работы характеризуются вы-
соким уровнем активности учащихся, стимулирующим познавательную деятельность студентов. 
Проектно-исследовательская деятельность студентов высших учебных заведений является одной 
из наиболее широко используемых и эффективных форм обучения, которая базируется на методе 
проектов и успешно реализуется во многих современных вузах. Опыт реализации проектно-ори-
ентированного обучения рассмотрен на примере изучения дисциплины «Маркетинг» студентами 
экономического факультета Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева. В статье 
также отмечается появление в мире нового философского направления проектно-ориентирован-
ного обучения CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate или Придумывай – Разрабатывай –  
Внедряй – Управляй), призванного модернизировать образовательные программы и обогатить их 
отработанными практиками.
Ключевые слова: вуз; студенты; образовательная технология; проект; проектно-ориентированное обучение; 
командная работа; маркетинговые проекты.

EXPERIENCE OF PROJECT-ORIENTED  

LEARNING AND ORGANIZATION  

TEAMWORK OF STUDENTS UNIVERSITY 

C. Dr. Ganseuer (University of Duisburg-Essen,  
Duisburg, Germany),  

E. A. Neretina, Yu. V. Korokoshko (Ogarev Mordovia State University,  
Saransk, Russia)

Improvement of competitiveness and enhancement of international ranking of Russian universities 
requires modernisation of the higher education system. It should seek the improvement of the quality  
of education and acquisition of modern competencies by students. In tackling these tasks one of the limiting 
factors is a significant gap between knowledge acquired and practical skills. International universities 
successfully solve this problem on the basis of educational technology “learning by doing” through project-
oriented learning. Practice-oriented learning allows to provide students not only with modern knowledge, 
but also skills sought in actual practice. The article reveals the content of the educational technology 
and highlights the necessity of its wide use in universities of the Russian Federation. Special attention 
is paid to the organisation of the teamwork of students in the preparation and presentation of projects. 
Teamwork practices are characterised by a high level of student activity, stimulating cognitive activity of 
students. Project-research activity of students in higher educational institutions is one of the most used 
and effective forms of learning, which is based on the method of projects and successfully implemented 
in many modern universities. The experience of implementing a project-oriented learning is patterned to 
the discipline “Marketing” taught to students of economic faculty of Ogarev Mordovia State University.  
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Модернизация системы высшего об-
разования в России требует решения 
широкого спектра задач, важнейшей из 
которых является повышение качества 
образования. Ее решение в значительной 
мере зависит от интеграции образователь-
ного, научно-исследовательского и воспи-
тательного процессов. Интеграционный 
подход должен обеспечить овладение 
студентами современными знаниями, про-
фессиональными навыками и способно-
стями решать практические задачи.

В настоящее время во многих россий-
ских вузах наблюдается значительный 
разрыв между полученными студентами 
теоретическими знаниями и практиче-
скими навыками. Это обусловлено тем, 
что система образования в России была 
изначально построена на «знаниевой па-
радигме: знания – умения – навыки», где 
основное внимание уделялось усвоению 
знаний обучающимися. Однако в рыноч-
ных условиях востребованными являются 
уже не просто знания, а умения приме-
нять их на практике [14]. В зарубежных 
вузах на необходимость решения данной 
проблемы обратили внимание еще в сере-
дине XX в. Ряд вузов Германии и Нидер-
ландов (Университет прикладных наук 
Дюссельдорфа (Fachhochschule Düsseldorf 
University) [5], Университет Дуйсбург- 
Эссен (Universität Duisburg-Essen) [7], 
Маастрихтский университет Нидерландов 
(Maastricht University) [6], Кельнский Уни-
верситет (Universität zu Köln) [8], Универ-
ситет Аахена (Aachen University of Applied 
Sciences) [4], а также ведущие инженерные 
школы и технические университеты США, 
Канады, Европы, Швеции, Соединенного 
Королевства, Азии и Новой Зеландии (бо-
лее 40 университетов в 20 странах мира) [2, 
с. 2] взяли на вооружение образовательную 
технологию «обучение действием» или 
практико-ориентированное обучение. 

Понятие «обучение действием» (от 
англ. action learning) впервые было введе-
но в оборот английским исследователем 

Р. Ревансом в конце 60-х гг. прошлого 
столетия [15]. Данная технология об- 
учения была им впервые апробирована 
на бельгийских угольных шахтах при 
обучении персонала. Она продемонстри-
ровала высокую эффективность и вызва-
ла интерес в других сферах экономики  
и общественного развития. 

Основная идея технологии «обучение 
действием» заключается в получении зна-
ния из своего опыта [9, с. 47]. Он приобре-
тается благодаря решению реальных задач 
в процессе практической деятельности.  
В настоящее время одной из наиболее ши-
роко используемых и эффективных форм 
обучения действием является проектно- 
исследовательская деятельность студен-
тов высших учебных заведений, которая 
успешно реализуется во многих вузах 
развитых стран. Данная форма обучения 
базируется на методе проектов, который 
впервые стал использоваться в XIX в.  
в сельскохозяйственных школах США. 
С научной точки зрения, метод проектов 
был обоснован американским философом, 
психологом и педагогом Дж. Дьюи как 
«обучение через деланье» [1]. Ученый 
исходит из того, что сам обучающийся 
вовлечен в процесс активной познава-
тельной деятельности. Он формулирует 
проблему, осуществляет постановку целей 
и задач, занимается поиском, систематиза-
цией и анализом информации, критически 
ее осмысливает, ищет способы решения 
проблемы, обобщает и делает выводы,  
а также анализирует свою деятельность  
и полученные результаты. Все это позво-
ляет ему приобрести определенный опыт. 
В России на метод проектов обратили 
внимание в 1905 г. Большое внимание 
ему уделял известный российский педагог 
С. Т. Шацкий [12, с. 91]. Он раскрыл его 
основные составляющие: 

– реальный опыт обучаемого, который 
должен быть выявлен педагогом;

– организационный опыт самого пе-
дагога;

The article also discusses the appearance of the new philosophical directions of project-oriented learning, 
i.e. CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate), seeking to upgrade the educational programmes 
and enrich them with worked out practices.
Keywords: university; students; educational technology; project; project-oriented learning; teamwork; marketing 
projects.
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– соприкосновение с накопленным 
человеческим опытом (готовые знания);

– упражнения, дающие для обучаемого 
навыки.

Метод проектов, по-мнению С. Т. Шац-
кого, представляет собой такую форму ор-
ганизации учебной работы, при которой 
учащиеся намечают те или иные практи-
ческие работы (проекты) и для выполне-
ния их приобретают необходимые знания  
и навыки. При этом проектная деятель-
ность должна отвечать следующим усло-
виям: 1) проекты, должны быть связаны 
с основательным пониманием смысла, 
условий и организации труда; 2) знания, 
навыки, т. е. грамота, счет, естествознание, 
обществоведение, в проектной системе 
являются средствами подготовки к вы-
полнению жизненной работы коллектива;  
3) работа по проекту должна возбуждать  
в учащихся интерес, подъем к работе, тягу 
к знаниям и к участию в «строительстве 
новых общественных форм жизни» [13,  
с. 55]. В США метод проектов традицион-
но направлен на формирование практиков -  
бизнесменов, на воспитание индивиду-
алистических черт характера. В России 
он начал использоваться для организации 
коллективной, командной работы обуча- 
ющихся, а также планирования их обще-
ственно полезной деятельности и установ-
ления связи изучаемой теории с практикой. 

Общепризнанно, что знания лучше за-
крепляются у обучающихся в том случае, 
если они вовлечены в активные действия. 
При этом желательно, чтобы это были 
коллективные действия, позволяющие 
вместе ставить цели и задачи и решать их 
с помощью командных методов работы.

Особенность использования команд-
ной работы заключается в том, что члены 
команды получают возможность анализи-
ровать задачу с различных позиций, ис-
полняя определенные коллективные роли, 
а возникающий в результате синергетиче-
ский эффект дает сильный импульс разви-
тию всей команды. Участники командного 
процесса работы обладают ярко выра-
женной ориентацией на сотрудничество, 
гибкостью при смене позиций, стремле-
нием к индивидуальному развитию. Как 
показывают исследования, 80 % знаний, 

и, что особенно важно, опыт, сотрудники 
получают через неформальное обучение 
на своем рабочем месте и при взаимо-
действии с другими людьми [10, с.18]. 
Знания каждого отдельного индивидуума 
в команде обогащаются методами работы, 
практикуемыми другими членами коман-
ды. Команды – мобильные малые группы, 
состоящие из равноправных участников, 
рассматриваются как важный компонент 
инициации процессов обмена знаниями. 

Теоретиками и практиками менедж- 
мента собран значительный эмпириче-
ский материал, подтверждающий высокую 
эффективность команд как особой формы 
организации работ при решении задач 
в условиях постоянных изменений во 
внешней и внутренней среде организации.

Командная работа студентов представ-
ляет собой одну из наиболее действен-
ных и эффективных форм организации 
образовательного процесса. Перспектив-
ность использования командного подхода  
в системе образования подтверждает раз-
витие программ совместного обучения  
в малых группах и обучение в сотрудни-
честве (cooperative learning) [11, с.123]. 
Об этом также свидетельствует наш опыт 
работы со студентами специальности 
«Менеджмент организации» экономи-
ческого факультета ФГБОУ ВПО «Мор-
довский государственный университет  
им. Н. П. Огарева» (МГУ им. Н. П. Огарева.

Образовательная программа подготов-
ки менеджеров МГУ им. Н. П. Огарева,  
в соответствии с государственным образо-
вательным стандартом высшего профессио- 
нального образования по специальности 
080507.65 «Менеджмент организации» 
и основной образовательной программы 
ВПО для направления бакалаврской под-
готовки 080500.62 «Менеджмент», вклю-
чает общепрофессиональную дисциплину 
федерального компонента «Маркетинг». 
Учебным планом по данной дисциплине 
в рамках самостоятельной работы сту-
дентов по решению кафедры маркетинга 
предусмотрено проведение маркетинго-
вого исследования. 

Уже более 10 лет студентами специ-
альности «Менеджмент организации»  
и направления бакалаврской подготов-
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ки «Менеджмент» ежегодно проводятся 
маркетинговые исследования в рамках 
различных маркетинговых проектов, те-
матика которых формируется кафедрой 
маркетинга с учетом предложений рабо-
тодателей.

Исследования проводятся в мини- 
группах (5–6 чел), которые в процессе 
совместной работы превращаются в ко-
манды. Преподаватели выступают в роли 
консультантов, оказывающих студентам 
поддержку в выборе темы, объекта иссле-
дования, а также методов и инструментов, 
позволяющих решать поставленные зада-

чи. Наиболее широко используемым ме-
тодом является анкетирование. Студенты 
сами разрабатывают анкету и согласуют 
ее содержание с преподавателем. На про-
ведение маркетингового исследования 
командам дается 3 месяца, по истече-
нии которых они должны презентовать  
полученные результаты перед своими 
сокурсниками и представителями рабо-
тодателей, заказавших проекты.  

Процедурно процесс работы над мар-
кетинговым проектом можно рассмотреть 
как ряд последовательных действий, пред-
ставленных на рисунке 1. 

Р и с. 1.  Алгоритм разработки и презентации маркетингового проекта
F i g. 1.  Algorithm of development and presentation of a marketing project

Тематика проектов включает в себя 
широкий спектр маркетинговых проблем: 
маркетинговое исследование рынков по-
требительских и промышленных товаров 
(молоко, чай, кофе, шоколад, соки, мясо 
птицы, минеральная вода, компьютерной 
оргтехники, сухих строительных смесей; 
колбасные, табачные, ликероводочные, 
кондитерские, консервированные, пар-
фюмерные и сувенирные изделия и др.) 
и  услуг (образовательных, банковских, 
жилищно-ипотечного кредитования, ав-
тострахования, туристических, психо-

логических, стоматологических, услуг 
развлекательных заведений, салонов со-
товой связи, красоты, компьютерных 
центров, Интернет и социальных сетей, 
фитнес-клубов, спортивных комплексов, 
точек общественного питания, радиовеща-
ния, энергоаудита, инжиниринговых и др.). 

Кроме того, студентами проводятся 
исследования по удовлетворенности по-
требителей товарами и услугами, моделей 
поведения различных групп покупателей; 
конкуренции и конкурентных преиму-
ществ компании на рынке; продвижения  
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и позиционирования товаров; орга-
низации и проведения PR/рекламных  
кампаний.

Ежегодно тематика маркетинговых 
проектов обновляется как по предложе-
ниям самих студентов, так и работодате-
лей. В процессе выбора проекта наряду 
со студентами участвуют работодатели. 
Заказчиками маркетинговых проектов 
являлись ООО «Гарант-Мордовия», Ко-
вылкинский детский санаторий «Сосно-
вый бор», Центр энергосберегающей 
светотехники на базе ГУП РМ «НИИИС  
им.  А.  Н.  Лодыгина»,  АУ «Техно-
парк-Мордовия», Мордовский ЦНТИ –  
филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго Рос-
сии,  автошкола «Успех»,  аэроклуб  
им. М. П. Девятаева, журнал “FOX 
magazine”, спортивно-развлекательный 
комплекс «Формула С», ЗАО «Брадо», 
Ликероводочный завод «Саранский» и др. 

Учитывая приоритетные направления 
развития МГУ им. Н. П. Огарева, в 2012–
2014 гг. было организовано проведение 
исследований рынка услуг энергетиче-
ского аудита в целях обеспечения энерго- 
сбережения на предприятиях г. Саранска,  
а также регионального рынка сувенир-
ной продукции в преддверии проведения 
Чемпионата мира по футболу в 2018 г. 
Также студентами были разработаны 
следующие маркетинговые проекты: 

– оценка удовлетворенности студентов 
организацией в университете обществен-
ного питания (2008 г.);

– исследование удовлетворенности 
потребителей образовательными услуга-
ми  вузов г. Саранска по экономическим 
специальностям (2010 г.);

– исследование рынка 3D-принтеров 
нучно-исследовательской лаборатории 
университета «Инфомаксимум» (2011 г.);

– сегментирование и выявление целе-
вой аудитории СПС «Гарант» среди сту-
дентов вузов г. Саранска (2011 г.);

– исследование рынка инновационного 
продукта на основе частично стабилизирован-
ных кристаллов диоксида циркония (2013 г.); 

– исследование рынка дополнительных 
образовательных услуг (2014 г.).

Командная работа при выполнении про-
екта позволяет студентам получить профес-

сиональные навыки, которые, безусловно, 
будут востребованы в реальной практике.

По результатам проведенного марке-
тингового исследования команды про-
ектов осуществляют подготовку отчета 
и проводят презентацию полученных 
результатов. Преподаватели совместно  
с работодателями обобщают итоги работы 
над проектами и их презентации, оцени-
вают каждый проект, отмечают лучшие 
и дают по ним рекомендации организа-
циям-заказчикам, а также предлагают 
представить лучшие проекты на конкурсы 
научных работ, опубликовать в научных 
изданиях. 

По результатам исследования студен-
тами организации общественного питания 
в Мордовском государственном универ-
ситете им. Н. П. Огарева, проведенного  
в 2008 г., была опубликована статья  
в газете университета «Голос», где были 
отражены выявленные проблемы и ре-
комендации по их решению. В 2012 г.  
в газете «Голос» вышла статья по резуль-
татам исследования проблем энергоаудита 
и энергосбережения на предприятиях  
г. Саранска, которое проводилось двумя 
группами студентов.

В 2010 г. команда студентов, проводи- 
вшая маркетинговое исследование рынка 
страховых услуг, заняла 1-е место в откры-
том региональном конкурсе студенческих 
научно-исследовательских работ «Эконо-
мические проблемы регионов и пути их 
решения» в г. Йошкар-Ола  и 3-е место – 
на Всероссийском конкурсе научных ра-
бот по страховой тематике Росгосстраха 
для студентов учебных учреждений выс-
шего профессионального образования.

В 2011 г. на базе межфакультет-
ской научно-исследовательской лабо-
ратории «Инфомаксимум» производ-
ственно-технологического сектора МГУ  
им. Н. П. Огарева было установлено новое 
оборудование, позволяющее изготавливать 
на заказ для внутренних подразделений 
университета и сторонних организаций на 
хоздоговорной основе программные про-
дукты. Студенты провели маркетинговое 
исследование нового рынка 3D-принтеров 
г. Саранска, обосновали целевой сегмент 
рынка и уровень спроса на данный про-
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дукт, проанализировали потенциальных 
конкурентов. Полученные результаты были 
использованы в реальной практике.

В 2011–2012 гг. четыре команды сту-
дентов по заявке СПС «Гарант» исследо-
вали имидж данной организации среди 
студентов экономических и юридических 
специальностей МГУ им. Н. П. Огарева,  
а также потребности целевых аудито-
рий. По результатам исследования но-
вого информационно-развлекательного 
Интернет-сайта «УиР» СПС «Гарант» 
студенты определили профиль целевого 
потребителя и  разработали рекомендации 
по его дизайну и продвижению. Проекты 
получили высокую оценку со стороны 
руководства фирмы. 

В 2011–2014 гг. осуществлялись мар-
кетинговые исследования по развитию 
рынков инновационной продукции.  

1. «Выявление потенциальных поку-
пателей катанки из сплава ABE» (ООО 
«Сарансккабель-Оптика») (2011г.). 

2. «Исследование рынка инноваци-
онной продукции на основе частично 
стабилизированных кристаллов диокси-
да циркония» (Институт общей физики  
им. А. М. Прохорова РАН) (2013 г.).

3. «Маркетинговое исследование по-
купательского спроса на новые инжини-
ринговые услуги в области светотехники» 
(Центр энергосберегающей светотехники 
на базе ГУП РМ «НИИИС им. А. Н. Ло-
дыгина») (2014 г.).

Использование результатов, полу-
ченных при разработке маркетингового 
проекта «Исследование рынка иннова-
ционной продукции на основе частично 
стабилизированных кристаллов диоксида 
циркония», позволило студентам стать 
лауреатами Всероссийского конкурса биз-
нес-планов в г. Санкт-Петербурге (2014 г.).  
Они опубликовали статьи в сборнике тру-
дов научно-практической конференции 
«Инновационное развитие современной 
науки» (г. Уфа) и получили гарантийное 
письмо от ЗАО ТД «Русские подшипники» 
(г. Нижний Новгород), подтверждающее 
возможность заключения в перспективе до-
говора на приобретение данной продукции.

Результатом командной работы сту-
дентов над маркетинговыми проектами 

является не только приобретение про-
фессиональных навыков, но и овладение 
навыками публичного выступления, 
проявление творчества и реализации 
креативного подхода к решению по-
ставленных задач. Они самостоятельно 
выбирают формат презентации, гото-
вят фото/видео отчеты по процессу 
проведения маркетингового  иссле-
дования. При подготовке к презента-
ции проектов студенты пишут стихи  
и  п е с н и .  Н а  п р е з е н т а ц и и  п р о е к -
тов они как правило придерживают-
ся командного дресс-кода. Например,  
в 2010 г. студенты проводили исследо-
вание удовлетворенности потребителей  
г.  Саранска качеством стоматологи-
ческих услуг в униформе брендиро-
ванных персонажей .  Пре зент ации  
студентов, исследовавших удовлетво-
ренность потребителей продукцией ООО 
«Ликероводочный завод “Саранский”»  
и регионального рынка сувенирной 
продукции, проходили в национальных 
костюмах. Выступления студентов, раз-
рабатывающих рекламную кампанию 
Мордовского отделения № 8589 Вол-
го-Вятского банка Сбербанка России по  
продвижению банковского продукта «По-
требительский кредит», а также студентов, 
занимающихся разработкой стратегии 
продвижения журнала “FOX magazine”  
и товарной марки автошколы «Успех» 
были подготовлены с учетом фирменно-
го стиля представляемых организаций. 

Таким образом, использование команд-
ных методов работы по разработке реаль-
ных маркетинговых проектов позволяет 
формировать у студентов навыки само-
стоятельного решения профессиональных 
задач, коммуникации с членами команды, 
преподавателями, работодателями; выра-
батывает у них уверенность в полученных 
знаниях и их востребованности в реаль-
ной жизни.

Безусловно, спектр направлений про-
ектно-ориентированного обучения зна-
чительно шире изложенного нами кон-
кретного опыта, полученного в процессе 
изучения одной учебной дисциплины. 

О росте и актуальности проектно- 
ориентированного обучения в вузах РФ 
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свидетельствует опыт, накопленный  
в среде федеральных, национальных 
исследовательских  университетов  
и ряде технических институтов (Том-
ский политехнический университет, 
Высшая инженерная школа Уральского 
федерального университета, Томский 
государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, Астра-

ханский государственный университет, 
Сибирский федеральный университет 
и др.). 

Более того, в мире появилась целая 
философия проектно-ориентированного 
обучения – CDIO (Conceive – Design – 
Implement – Operate или Придумывай –  
Разрабатывай – Внедряй – Управляй) 
(рис. 2). 

Р и с. 2.  Философия проектно-ориентированного обучения – CDIO
F i g. 2.  Philosophy of project-oriented learning – CDIO

Одним из авторов и главных идеологов 
CDIO является Э. Кроули, возглавляющий 
Сколковский институт науки и технологий 
(Сколтех). Он считает, что CDIO – это 
не догма, а набор идей, которые прежде 
всего призваны помочь усилить существу- 
ющие в вузах образовательные программы  
и насытить их отработанными практиками. 

К Всемирной инициативе CDIO  
в настоящее время присоединились свы-
ше 100 вузов из 25 стран мира, в том числе 
10 российских. Выпускники вузов, где 

используются стандарты CDIO, высоко 
котируются на международном рынке 
труда. Работы по продвижению CDIO  
в РФ проводятся совместно Сколтехом  
и Агентством стратегических инициатив. 
28 мая 2014 г. на площадке Агентства 
стратегических инициатив состоялась 
конференция «CDIO Russia: российские 
вузы будут развивать проектно-ориен-
тированное инженерное образование» 
[3]. В конференции приняли участие 
представители свыше 800 вузов РФ. 
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Планируется реализация идеи CDIO 
в рамках консорциума, который будет 
создан на базе Сколтеха и Томского 
политехнического университета с при-

влечением других вузов. Это, безус-
ловно, новый и перспективный вектор 
проектно-ориентированного обучения 
в вузах России.  
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УДК 378.4-057.87

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Д. В. Окунев, С. Э. Майкова (Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия), 

Л. В. Масленникова (Рузаевский институт машиностроения (филиал),  
г. Рузаевка, Россия)

В статье изложены особенности национальных исследовательских университетов, которые обеспечи-
вают эффективную интеграцию образовательной и научной деятельности. Основными результатами 
такой интеграции является формирование уникальных научных, научно-практических компетенций 
бакалавров, магистров, слушателей, а также сотрудников вуза. Для эффективного решения такой 
задачи исследовательским университетам необходима интеграция трех взаимосвязанных наборов 
факторов: концентрация опыта, знаний, талантов; значительные финансовые ресурсы, позволя-
ющие проводить передовые исследования и эффективно реализовывать образовательную функ-
цию; эффективная система управления, обеспечивающая реализацию научного, инновационного 
и творческого потенциала сотрудников вуза. Сформированные компетенции позволят проводить 
фундаментальные и прикладные научные исследования мирового уровня, осуществлять генерацию 
новых знаний, их трансфер в технологии и конкурентоспособные наукоемкие продукты, расширять 
спектр образовательных услуг, разрабатывать и внедрять новые образовательные стандарты и про-
граммы, обеспечивать эффективную интеграцию в мировое образовательное и научное простран-
ство. Разработана модель формирования научной компетентности студентов исследовательских 
университетов, основанная на интеграции теоретических и эмпирических исследований и базиру-
ющаяся на принципах междисциплинарности, системности, систематичности, последовательности 
и методах структурно-функционального, системного, категориального анализов, а также методах 
индукции и дедукции, классификации и индивидуализации. Ключевым аспектом данной модели 
является уникальная среда формирования научной компетентности студентов, поддерживаемая 
передовым оснащением материально-технической базы научных исследований (научно-исследо-
вательские лаборатории, технопарки, бизнес-инкубаторы, малые инновационные предприятия, 
цифровая образовательная среда, система академической мобильности), возможностью создания 
национальным исследовательским университетом собственных образовательных стандартов,  
в которые максимально полно интегрированы результаты научно-исследовательской деятельности 
в образовательный процесс. Реализация предложенной модели обеспечит формирование новых 
(в качественном отношении) компетенций выпускников и будет способствовать повышению их 
конкурентоспособности в глобальном образовательном пространстве.
Ключевые слова: научная компетентность; исследовательский университет; уникальные компетен-
ции; теоретические исследования; эмпирические исследования; принцип интеграции; системный 
анализ; среда формирования научной компетентности студентов.

DEVELOPING SCIENTIFIC COMPETENCY 

 AMONG STUDENTS OF NATIONAL  

RESEARCH UNIVERSITIES
D. V. Okunev, S. E. Maykova (Ogarev Mordovia State University,  

Saransk, Russia), 
L. V. Maslennikova (Machine Building Institute (Ruzayevka afiliate),  

Ruzaevka, Russia)
The article describes distinctive features of national research universities that provide effective integration of 
educational and scientific activities. The main results of the integration are formation of unique academic, theo-
retical and practical competencies of bachelors, master degree students, undergraduate students and university 
staff. A solution to the problem requires integration of three interrelated groups of factors: concentration of 
experience, knowledge, talents; significant financial resources allowing to conduct cutting-edge research and 
implement educational function effectively; effective management system that unlocks scientific, innovative 
and creative potential of university staff. The formed competence enables to conduct fundamental and applied 
research up to world standards, generate new knowledge and its transformation into technology and competi-
tive knowledge-intensive products. It makes it possible to expand a range of educational services, develop and 
implement new educational standards and programmes, integrate into the world educational and scientific field. 
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The authors develop a scientiic competence model for students of research universities based on integration of 
theoretical and experimental research, principles of interdisciplinary, systemacity, sequence. The model is also 
based on methods of system and categorical analysis as well as methods of induction and deduction, classiication 
and individualisation. A key aspect of the model is unique environment that allows to develop scientiic competence 
of students It is supported by advanced equipment of material and technical base of scientiic research (scientiic 
laboratories, industrial parks, business incubators, small innovative enterprises, digital educational milieu, a system 
of academic mobility), opportunities for a national research university to establish its own educational standards 
based on integrating results of research activities in educational process. Implementing the model allows to generate 
new qualitative competencies of graduates and favour their competitive recovery in the global educational ield.
Keywords: scientific competency; research university; unique competence; theoretical research; empirical stud-
ies; principle of integration; system analysis; environment of academic competence of students.

Исследовательские университеты от-
носятся к числу основных учреждений  
в современной глобальной экономике знаний  
и играют роль «флагманов» развития выс-
шего образования. Одной из основных  
характеристик таких вузов является высоко-
квалифицированный профессорско-препо-
давательский состав, передовые результаты  
научных исследований, обеспечива- 
ющие высокое качество преподавания и об-
учения. Поэтому в 2009 г. Правительством 
РФ инициирована реализация проекта, 
направленного на качественную модерни-
зацию сектора науки и образования посред-
ством создания новой институциональной 
формы современного вуза – национального 
исследовательского университета. Отличи-
тельными признаками такого университета 
становятся способность генерации ново-
го научного знания на основе широкого 
спектра фундаментальных и прикладных 
исследований [4], возможность трансфера 
технологий в реальный сектор экономики, 
функционирование эффективной системы 
подготовки кадров высшей квалификации. 
Особое значение имеет система профес-
сиональной переподготовки и повышения 
квалификации. С ее помощью обеспечи-
вается трансляция передовых научных до-
стижений в практику работы предприятий  
и организаций высокотехнологичных сек-
торов экономики [2]. 

Университет, имеющий статус нацио- 
нального исследовательского, призван 
эффективно осуществлять как образо-
вательную, так и научную деятельность, 
базируясь на принципах интеграции науки 
и образования. 

Для эффективного решения такой за-
дачи исследовательским университетам 

необходима интеграция трех взаимосвя-
занных наборов факторов: 

1) концентрация опыта, знаний, талан-
тов [10]; 

2) значительные финансовые ресурсы, 
позволяющие проводить передовые ис-
следования и эффективно реализовывать 
образовательную функцию; 

3) эффективная система управления, 
обеспечивающая реализацию научного, 
инновационного и творческого потенци-
ала сотрудников вуза (рис. 1) [1; 9]. 

Главными результатами эффектив-
ной интеграции перечисленных факто-
ров будет формирование уникальных 
научных, научно-практических компетен-
ций бакалавров, магистров, слушателей,  
а также сотрудников вуза [8], позво-
ляющих проводить фундаментальные  
и прикладные научные исследования ми-
рового уровня, генерировать новые знания, 
осуществлять их трансфер в технологии 
и конкурентоспособные наукоемкие про-
дукты, расширять спектр образовательных 
услуг, разрабатывать и внедрять новые 
образовательные программы, обеспечи-
вать эффективную интеграцию в мировое 
образовательное и научное пространство.

В исследовательских университетах 
студенты ведут большой объем научно-ис-
следовательской работы, которая очень 
тесно интегрирована в образовательный 
процесс. Поэтому главной миссией совре-
менного профессионального образования 
в исследовательских университетах долж-
на стать разработка концепции обучения, 
позволяющая наряду с формированием 
общекультурных и профессиональных 
компетенций создать основу для развития 
научной компетентности (рис. 2).
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Р и с. 1.  Интеграция науки и образования в исследовательском вузе
F i g. 1.  Integration of science with education at a research-intensive university

Р и с. 2.  Формирование научной компетентности студентов исследовательских университетов
F i g. 2.  Formation of scientiic competence among research-intensive university students
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В научных исследованиях можно вы-
делить эмпирический и теоретический 
уровни исследования. Теоретическое ис-
следование базируется на обобщающих 
идеях, гипотезах, законах, принципах. 
Теоретические обобщения позволяют 
объяснить множество фактов, получить 
в доступной, удобной для понимания 
форме емкую информацию, прогнозиро-
вать результаты исследования, описать  
и охарактеризовать некоторый класс явле-
ний. Эмпирическое исследование связано 
непосредственно с изучаемым объектом 
и реализуется посредством наблюдения 
и эксперимента. 

Научная компетентность должна фор-
мироваться на основе интеграции теорети-
ческих и эмпирических исследований [6], 
базируясь на принципах междисципли-
нарности, системности, систематичности, 
последовательности и используя методы 
структурно-функционального, системно-
го, категориального анализа, а также мето-
ды индукции и дедукции, классификации 
и индивидуализации.

В современных условиях научные 
исследования имеют широко разветвлен-
ную дисциплинарную структуру, вклю-
чающую в себя естественно-научные, 
логико-математические, гуманитарные, 
экономические и другие науки (дисци-
плины) [5]. Очевидно, что если научные 
знания удается объединить в систему на 
основе принципа междисциплинарности, 
то их использование становится особенно 
эффективным. 

Непонимание студентами структурных 
взаимосвязей между различными модуля-
ми теоретических знаний учебных курсов 
или модулей отражается на качестве ос-
мысления знаний, усвоенных в опреде-
ленной логической последовательности, 
препятствует формированию целостно-
сти знаний и единого восприятия основ 
научной теории как системного объекта, 
включающего в себя отдельные взаимо- 
связанные элементы знаний. Системное 
изучение теории и ее элементов является 
необходимым принципом для усвоения 
всех курсов изучаемых дисциплин [7]. 
Важно создать у студентов представле-
ние о науке как единой системе знаний. 

Высшей формой систематизации знаний 
в науке, показывающей оптимальный 
предел познания на современном этапе 
ее развития, является научная картина 
мира. Принцип систематичности и по-
следовательности в обучении предпола-
гает получение знаний, умений и навыков  
в определенной взаимосвязи, когда глав-
ное значение приобретают основные чер-
ты изучаемого явления, взятые в совокуп-
ности и представляющие собой целостное 
образование – систему.

Принцип систематичности и последо-
вательности образования обуславливается 
логикой науки, закономерностями при 
составлении образовательных программ, 
учебных пособий, учебников и требова-
ний к ним.

Формирование системности и после-
довательности в учебной деятельности 
студентов начинается с построения опре-
деленной логики в устных и письмен-
ных работах в рамках отдельных теорий  
и объектов исследований, решениях 
конкретных задач, практических зада-
ний, курсовых и контрольных работах  
и т. д. Выполняя данные задания, студен-
ты овладевают умением выявить систему  
в структуре изучаемых тем и исследуемых 
предметов в целом. Выявление взаимо- 
связей и взаимозависимости отдельных 
фактов, явлений, понятий, гипотез, зако-
нов имеет большое значение для формиро-
вания научного мировоззрения студентов. 
Качество полученных знаний характе-
ризуется наличием в сознании обуча- 
ющегося структурных, функциональных 
связей между разнородными элементами 
знаний. Системность предполагает по-
нимание студентами соотношения между 
разнопорядковыми понятиями, научными 
фактами и постулатами, законами, а также 
осознание студентами знаний по их месту 
в научной теории, т. е. учебный предмет 
в высшей школе должен представлять 
педагогически адаптированную систе-
му знаний, умений, навыков какой-либо 
области изучения и соответствующей 
ей деятельности по использованию этих 
знаний, умений, навыков в процессе учеб-
ного взаимодействия и практического 
эксперимента.
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Системный анализ представляет собой 
совокупность приемов, методов, средств, 
применяемых в исследовании и модели-
ровании сложных объектов, при разра-
ботке, принятии, а также обосновании 
решений при формировании и управлении 
техническими, социальными, экономиче-
скими системами. Системное усвоение 
теории и ее элементов − необходимое, 
но недостаточное условие для усвоения 
всего курса изучаемой дисциплины. Для 
формирования научной компетентности 
студентов высших учебных заведений 
необходимо научить студентов анали-
зировать и систематизировать постав-
ленную перед ними проблему, задачу  
в рамках данного изучаемого предмета 
(дисциплины) [3]. Выработке научных 
концептов способствуют анализ и син-
тез, классификация и индивидуализа-
ция, систематизация, выделение анало-
гий, индукция и дедукция, идеализация  
и обобщение. Анализ и синтез (разложе-
ние и соединение) − способы изучения 
действительности. Анализ – рассмотре-
ние, изучение, научное исследование чего 
либо, основанное на дроблении целого на 
отдельные части, входящие в единое це-
лое элементов, рассмотрении отдельных 
сторон и свойств изучаемого объекта или 
явления. Анализ состоит в том, что знание 
об объекте, получаемое путем мысленного 
расчленения его на образующие элементы 
и изучения свойств последних, заменяя 
их абстракциями и умозаключениями. 
Синтез – одна из основных мыслитель-
ных операций, дающая представление  
о целостности рассматриваемого объекта, 
явления. 

Синтез неразрывно связан с анализом, 
обобщением, систематизацией, сравне-
нием; он не существует отдельно от них  
и составляет аппарат логического мыш-
ления. Иными словами, анализ позволяет 
исследователю (студенту) рассмотреть 
отдельные части, свойства, элементы 
целого, а синтез объединяет многообраз-
ное в целое. Анализ представляет собой 
переход от конкретного к абстрактному, 
синтез – восхождение от абстрактного  
к конкретному. В то же время анализ до-
полняется классификацией, т. е. свойства 

изучаемых явлений распределяются по 
классам. Классификация предполагает 
проведение сравнений, нахождение ана-
логий, сходного в явлениях и процессах. 
Нахождение аналогий в явлениях создает 
условия для индукции, умозаключения от 
абстрактного к конкретному, к некоторо-
му обобщенному утверждению. Подобно 
тому, как анализ сопровождается синте-
зом, индукция сопровождается дедукцией 
(выделение частного из общего). 

В настоящее время наука должна ре-
шать гносеологические и логические зада-
чи, поставленные в ходе исследования, без 
чего невозможно ее успешное развитие. 
Теоретическое знание, рассмотренное  
с точки зрения конструктивных возмож-
ностей мышления, выступает в форме 
проблемы, идеи, гипотезы и т. д. Именно 
через анализ рассматриваемой научной 
теории осуществляется дальнейшее разви-
тие теоретических знаний, в ходе которых 
создаются новые синтезы (эмпирическая 
база исследований).

Мыслительное единство в некоторый 
эмпирический материал исследования 
осуществляется посредством категорий, 
в результате чего становится возможным 
синтез теорий. Категория (греч. «вы-
сказывание, суждение») – это основные 
понятия, отражающие всеобщие свойства  
и отношения предметов, явлений, законов; 
это сущность, свойство, отношение, коли-
чество и качество, действие, пространство 
и время. Категориями часто называют 
важнейшие понятия частных наук.

Категории принадлежат к числу наибо-
лее общих понятий науки. Они возникают 
на уровне практики, когда становится 
возможным исследование природы са-
мих понятий, т. е. обобщенные в своей 
логической форме результаты познания 
на каждом уровне учебной или профес-
сиональной деятельности определяют 
степень раскрытия сущности познаваемых 
объектов. Категории характеризуют мыш-
ление, в котором отдельное не существует 
иначе как в связи, ведущей к общему.

Важной чертой понимания категории 
является единство формы и содержания, про-
тиворечивости, а также существование вза-
имосвязей и взаимопереходов друг в друга.
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Анализ связи между категориями при-
водит к образованию категориальной 
структуры как целостности, как сред-
ства логического анализа мыслительной 
деятельности и дальнейшей генерации 
знаний.

В этой связи при формировании на-
учной компетентности студентов необ-
ходимо не просто раскрывать роли от-
дельных категорий в научных теориях, но  
и исследовать способы их взаимосвязи  
в виде категориальных структур, отража-
ющих единство, целостность теорий; не 
просто анализировать отдельные понятия, 
утверждения, законы, принципы, но и вы-
яснить их место в рамках теоретических 
систем.

Формирование научной компетентно-
сти у студентов высших учебных заведе-
ний может быть реализовано в системе 
компонентов через постановку структуры 
и содержания учебной дисциплины, че-
рез формы, методы и средства, включа- 
ющие основные дидактические принципы  
обучения, способствующих выработке на-
учных концептов как ключевых элементов 

осознанной научной картины мира и фор-
мированию нового качества мышления.  
В данном направлении национальные ис-
следовательские университеты способны 
обеспечить синергию объединения науч-
ных знаний и образовательного процесса 
в едином образовательном пространстве.

Уникальные исследовательские воз-
можности, приобретенные университе-
тами вместе с передовым оснащением 
материальной базы научных исследо-
ваний, предопределяют необходимость 
существенной корректировки структуры 
и содержания образовательных программ. 
Учитывая возможность создания соб-
ственных образовательных стандартов, 
национальным исследовательским уни-
верситетам следует максимально полно 
интегрировать результаты научно-иссле-
довательской деятельности в образова-
тельный процесс. Такое обогащение обе-
спечит формирование новых (в качествен-
ном отношении) компетенций выпускни-
ков и будет способствовать повышению 
их конкурентоспособности в глобальном 
образовательном пространстве.
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РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

УНИВЕРСИТЕТОВ К ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ  

ОБУЧЕНИИ ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Е. А. Бобровская (Кыргызско-Российский Славянский университет  
имени первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина,  

г. Бишкек, Кыргызстан),  
Н. И. Наумкин, В. Ф. Купряшкин, Н. Н. Шекшаева (Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)
В статье разрабатывается педагогическая модель методической системы подготовки студентов национальных 
исследовательских университетов к инновационной инженерной деятельности (ИИД) как формирование у них 
компетентности в этой деятельности. Демонстрируется, что именно сеть национальных исследовательских 
университетов (НИУ) благодаря своим возможностям определяет развитие Национальной инновационной 
системы. Основной особенностью предложенной модели является поэтапное формирование у студентов 
компетентности в инновационной инженерной деятельности: теоретическое обучение получению нема-
териальных инновационных продуктов в рамках изучения новой интегрированной дисциплины «Основы 
инновационной инженерной деятельности» (ОИИД); практическое обучение получению материальных 
инновационных продуктов в рамках традиционных выездных летних научных школ студентов и молодых 
ученых. Традиционно модель включает целевой, концептуальный, содержательный, процессуально-тех-
нологический и рефлексивно-диагностический компоненты. Целевой компонент модели определяет 
цель – формирование у студентов НИУ компетентности в ИИД и задачи обучения для ее достижения. 
Концептуальный компонент раскрывает общую концепцию исследования, а именно достижение сфор-
мулированной цели на основе интеграции теоретического и практического обучения основам ИИД. 
Содержательный компонент основывается на знаниях, усвоенных студентами при изучении всех 
предшествующих дисциплин, дисциплины ОИИД и блока дисциплин практического обучения ИИД. 
Процессуально-технологический компонент модели включает методы, формы и средства обучения,  
в том числе новейшие инновационные (технологии цифрового производства). Рефлексивно-диагно-
стический компонент предполагает диагностику и самодиагностику уровня сформированности КИИД.  
На всем протяжении обучения действует накопительная система баллов, а сама модель реализуется  
в виде деловой игры «Фирма-2». Такая интеграция средств и методов обучения обеспечивает синерге-
тический эффект системы в целом.
Ключевые слова: инновационная инженерная деятельность; компетентность; компоненты педагогической 
модели; национальный исследовательский университет; национальная инновационная система; мето-
дическая система; педагогическая модель; материальные инновационные продукты; нематериальные 
инновационные продукты.

DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL MODEL  

OF TRAINING STUDENTS IN INNOVATIVE ACTIVITY 

AT THE NATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES 
PRACTICING COMPREHENSIVE TEACHING  

OF THIS ACTIVITY
E. A. Bobrovskaya (Kyrgyz-Russian Slavic University named after the irst President 

of the Russian Federation Boris Yeltsin, Bishkek, Kyrgyzstan), 
N. I. Naumkin, V. F. Kupryashkin, N. N. Shekshayeva (Ogarev Mordovia State 

University, Saransk, Russia)
The paper is concerned with the development of a pedagogical model for methodological system of preparing 
students of national research universities to innovative engineering (IE) embracing the idea of growing their 
competence in this activity. It is shown that it is the network of national research universities (NRU) due to its 

© Бобровская Е. А., Наумкин Н. И., Купряшкин В. Ф., Шекшаева Н. Н.,  2015

DOI: 10.15507/Inted.079.019.201502.039



40

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 19, № 2, 2015

capacities that determine the development of the national innovation system. The main feature of the proposed 
model is the gradual formation of students’ competence in innovative engineering. Its first stage − theoretical 
training in how to get an intangible product innovation within the study of a new integrated course “Fundamen-
tals of innovative engineering” (FIE), the second one – a hands-on training in how to get tangible innovative 
products within the traditional summer visiting schools of students and young scientists. The model traditionally 
includes target, conceptual, content, procedural and technological and reflexive and diagnostic components. 
Target component includes the goal – to further students’ competence in IE and learning objectives to achieve it. 
Conceptual component − defines the general concept of study, namely the achievement of stated goals based on 
the integration of theoretical and practical learning the basics of IE. Content component is based on the knowl-
edge learned by the students in the study of all previous disciplines, disciplines and a number of disciplines of 
practical training IE. Procedural and technological component includes the methods, forms and means of instruc-
tion, including the newest innovation (technology of digital production). Reflexive and diagnostic component 
involves diagnosis and self-test of the level of acquisition of competencies of IE. Throughout the training there 
is an accumulative scoring system, and the model itself is implemented as a business game “Company 2”. Such 
integration of means with methods ensures a synergetic effect of the system on the whole.
Keywords: innovative engineering activities; competence; components of pedagogical models; national research 
university; national innovation system; methodical system; pedagogical model; material innovative products; 
intangible innovative products.

Национальная инновационная систе-
ма (НИС) – это совокупность субъектов  
и объектов инновационной деятельно-
сти, взаимодействующих в процессе 
создания и реализации инновационной 
продукции. Ее состояние не только 
определяет технический прогресс стра-
ны, но и является  веским основанием 
для осуществления современного этапа 
технологической модернизации про-
мышленности России, а сама НИС − ее 
двигателем. 

Основным инструментарием такой 
НИС является инновационная инженер-
ная деятельность (ИИД), включающая 
анализ существующего технического 
уровня, синтез нового технического 
решения, разработку и создание новой 
техники и технологий, доведенных до 
состояния товарной продукции, пред-
ставленной как нематериальными ин-
новационными продуктами (охранные 
документы на результаты интеллекту-
альной деятельности, научно-техниче-
ская и технологическая документация), 
так и материальными (товар, изделия, 
работы, услуги), обеспечивающие эко-
номический, социальный или другой 
эффект и являющимися конкурентоспо-
собными [8]. 

Важным элементом инфраструктуры 
НИС являются вузы, обеспечивающие ее 

насыщение профессиональными кадрами –  
«одушествленными инновационными 
продуктами». Благодаря тому, что ву-
зовская наука имеет ряд преимуществ 
перед академической и отраслевой (она 
дешевле и выгоднее, так как позволяет 
задействовать студентов и аспирантов 
и бесплатно пользоваться инфраструк-
турой вуза; более гибкая в связи с нали-
чием большого числа специальностей, 
специализаций и исследовательских на-
правлений) имеется возможность на 
разных этапах привлекать к выполнению 
научных работ своих специалистов из 
разных областей знаний [5]. На рисунке 1  
представлена современная структура 
вузов России [8]. Из всех указанных кате-
горий наиболее отвечающий требованиям 
инновационного развития страны явля-
ются национальные исследовательские 
университеты (НИУ). НИУ – это новая 
форма организации научной, инноваци-
онной и образовательной деятельности, 
в основе которой положены базовые 
принципы современной доктрины разви-
тия образования и науки: профессиона-
лизация, фундаментализация, гуманита-
ризация, интеграция науки, образования  
и воспитания [3]. В 2010 г. такой статус 
был присвоен и Мордовскому государ-
ственному университету им. Н. П. Ога-
рева. 
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Р и с. 1.  Структура сети вузов РФ
F i g. 1.  The structure of the network of universities in the Russian Federation

В ранее выполненных исследовани-
ях авторов было установлено, что  НИУ 
должны готовить студентов в условиях 
интеграции образования и науки, в тес-
ном сотрудничестве с промышленностью  
и бизнесом, а их выпускники должны стать 
элитными высококвалифицированными 
специалистами [5; 8]. Кроме того, такие 
университеты создают новые уникальные 
возможности для эффективного обучения 
ИИД в виде широкого спектра фунда-
ментальных и прикладных исследований, 
формирования известных в России и за ру-
бежом научных школ, обеспечения эффек-
тивного трансфера технологий, права на 
самостоятельную разработку и реализацию 
стандартов, образовательных программ,  
с другой – предъявляют повышенные требо-
вания к студентам (перечень владения ими 
компетенциями должен быть шире сформу-
лированного в стандарте, для чего необхо-
димо включить в подготовку к ИИД форми-
рование исследовательских компетенций)  
и преподавателям вуза (они должны обла-
дать рядом характеристик, определяющих 
статус педагога-исследователя).

Анализ известных исследований по 
формированию у студентов профессио- 
нальной компетентности выявил, что  
в них не уделяется должного внимания 
подготовке к ИИД [8]. Существующие 

отдельные методические системы подго-
товки к ИИД в инженерных вузах пред-
полагают вовлечение студентов во все ее 
этапы. Например, система Н. И. Наум-
кина основывается на интеграции всех 
компонентов инженерной подготовки [4], 
а Е. П. Грошевой – на обучении дисци-
плине «Основы инженерного творчества 
и патентоведения» [1]. Однако они не 
обеспечивают формирования у студен-
тов мотивации к ИИД и компетенций, 
касающихся получения материальных 
инновационных продуктов. В связи с этим 
является актуальным проведение иссле-
дований, направленных на теоретическое 
обоснование и разработку методической 
системы теоретического и практического 
обучения ИИД, обеспечивающих вовле-
чение их во все этапы инновационного 
цикла с получением как нематериальных, 
так и материальных инновационных 
продуктов. Данная статья посвящена 
начальному этапу проектирования такой 
системы, а именно разработке ее педаго-
гической модели.

Процесс подготовки студентов НИУ 
к ИИД (по результатам выполненных 
нами ранее исследований [12; 13]) − это 
целенаправленное формирование кон-
кретных компетенций, определяющих 
компетентность специалиста в ИИД, на 
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основе интеграции теоретического и прак-
тического обучения этой деятельности 
с применением как новых технологий  
и форм обучения, инновационно-ориен-
тированных, студентоцентрированных 
образовательных программ, информаци-
онных средств массовой коммуникации, 
так и существующих. При решении за-
дачи подготовки студентов НИУ к ИИД 
в процессе обучения этой деятельности 
компетентность в ИИД представлена 
авторами статьи как совокупность знани-
евого, деятельностного, мотивационного 

(потребности общества и личности, сти-
мул, интерес), способностного (интеллект, 
обучаемость, склонность, креативность, 
коммуникативность), рефлексивного (са-
монаблюдение, самоанализ, самооценка, 
самоконтроль) компонентов (рис. 2) [11]. 

В основе формирования способност-
ного, знаниевого и деятельностного ком-
понентов лежит мотивационный компо-
нент, а инструментарием реализации реф-
лексивного, мотивационного, знаниевого 
и способстностного компонентов является 
деятельностный компонент. 

Р и с. 2.  Взимодействие компонентов компетентности в ИИД
F i g. 2.  Interplay of competence components in IE

На рисунке  3  продемонстриро-
вана разработанная в ходе исследова-
ния педагогическая модель формиро-
вания у студентов НИУ компетентно-
сти в ИИД (КИИД) при теоретическом  
и практическом обучении ИИД, обеспе-
чивающая подготовку их в профессио- 
нальной ИИД. Она традиционно состоит 
из целевого, концептуального, содержа-
тельного, процессуально-технологиче-
ского и рефлексивно-диагностического 
компонентов [6]. 

Целевой компонент модели содержит 
цели и задачи обучения. Цель заключа-
ется в формировании у студентов НИУ 
компетентности в ИИД. Для достижения 
поставленной цели ставятся задачи по 
формированию у студентов состава ин-
новационных компетенций.

Концептуальный компонент данной мо-
дели определяет общую концепцию исследо-
вания, а именно достижение сформулирован-
ной цели на основе интеграции теоретическо-
го и практического обучения основам ИИД.
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Р и с. 3.  Модель методической системы
F i g. 3. The model of methodological system

Содержательный компонент модели 
основывается на знаниях, усвоенных сту-
дентами при изучении всех предшеству-
ющих дисциплин, и предусматривает два 
этапа подготовки к ИИД: 

− теоретическое обучение дисциплине 
ОИИД; 

− практическое обучение инноваци-
онной деятельности в летних научных 
студенческих школах. 

Первый этап состоит из изучения 
положений в области ИД, характеристи-
ки НИС, законов развития технических 
систем и использования их как для вы-
явления уровня развития техники, так  

и для решения изобретательских задач, 
положений законодательных и норматив-
ных документов в области исключитель-
ного права на РИД [4; 5]. Содержание 
этого этапа имеют четкую взаимосвязь 
с содержанием последующих общепро-
фессиональных и профессиональных 
дисциплин, что обеспечивает успешность 
овладения знаниями этих дисциплин, 
позволяет грамотно подходить к реше-
нию научно-технических задач, развивать 
креативные способности студентов, учит 
их вычленять охраноспособные РИД  
и грамотно управлять ими. Второй этап 
включает обучение слушателей школы 
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специально спроектированному блоку до-
полнительных дисциплин по компьютер-
ному проектированию и моделированию, 
а также изготовление ими материальных 
инновационных продуктов в виде распе-
чатки изделий на 3D-принтере [7; 10]. 

Процессуально-технологический ком-
понент модели построен на интеграции 
междисциплинарного, компетентностного, 
студентоцентрированного, системно-дея-
тельностного подходов в обучении и педа-
гогике сотрудничества; включает методы, 
формы и средства обучения. Причем на ка-
ждом этапе обучения доминирует один из 
перечисленных подходов. Так, на первом 
этапе доминирующим был компетентност-
ный подход, а на втором − педагогика со-
трудничества. Во время реализации этих 
этапов были внедрены такие известные 
методы, как объяснительно-иллюстра-
тивный (студенты получают знания на 
мультимедийных лекциях-презентаци-
ях), репродуктивный (осуществляется 
при изучении фундаментальных основ  
и нормативно-правовых актов), проблем-
ное изложение (преподаватель вначале 
формулирует проблему, а затем, раскрывая 
систему доказательств, показывает способ 
решения), эвристический, или частич-
но-поисковый (преподаватель ставит пе-
ред студентами задачу и организует актив-
ный поиск ее решений: «мозговой штурм», 
синектика и др.), исследовательский метод 
(студенты выполняют самостоятельную 
научно-исследовательскую работу). Толь-
ко в научных школах наряду с традицион-
ными формами обучения использовались 
инновационные (обучение в команде, об-
учение посредством научно-технического 
исследования, деловая игра «Фирма-2»  
и др.) и дополнительные (индивидуаль-
ные занятия с руководителем, самосто-
ятельная работа, в том числе в составе 
команды, их комбинация). Помимо тра-
диционных средств обучения дополни-
тельно использовались фонды сценариев 
творческих конкурсов и спортивных ме-
роприятий, а также новых технических 
средств обучения (3D-принтеры) [2; 9]. 

В период обучения в школе действовала 
накопительная система баллов (индиви-
дуальная и командная), при этом каждый 
член команды нес ответственность за свои 
действия перед коллективом и за команду 
в целом в условиях необходимости при-
нятия решения в экстремальных условиях, 
что являлось одним из основных мотивов 
активной, ответственной и результатив-
ной работы. Такая интеграция средств  
и методов обучения обеспечивает синер-
гетический эффект системы в целом.

Рефлексивно-диагностический компо-
нент модели предполагает диагностику 
и самодиагностику уровня сформиро-
ванности КИИД как совокупности ее 
компонентов и реализуется через систему 
заданий (уровень сформированности зна-
ний оценивается с помощью тестирующих  
и контролирующих материалов, умения – 
при выполнении проектов,  а личностные 
качества – при помощи психологических 
тестов и результатов работы в команде).

Таким образом, в результате выполнен-
ных исследований была разработана педа-
гогическая модель методической системы 
подготовки студентов НИУ к ИИД при 
теоретическом и практическом обучении 
этой деятельности, представленная целе-
вым, концептуальным, содержательным, 
процессуально-технологическим и реф-
лексивно-диагностическим компонентами, 
отражающая интеграцию теоретических 
знаний в области национальной инноваци-
онной системы, инженерного творчества, 
интеллектуального права, патентных ис-
следований с практической деятельностью 
по получению материальных и нематери-
альных инновационных продуктов. Данная 
модель отражает все этапы инновационно-
го цикла. Содержание модели способствует 
формированию конкретных компонентов 
компетентности, необходимых для ИИД, 
которые формируются поэтапно во время 
различных форм занятий: лекционных, 
практических, включая участие в разра-
ботке нематериальных и изготовлении 
материальных инновационных продуктов 
и  лабораторных занятий.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
(ИНФОРМАТИЗАЦИЯ)

УДК 378.147:004.9

ИНКРЕМЕНТНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ  

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
И. В. Соловьев (Московский государственный университет радиотехники, 

электроники и автоматики, г. Москва, Россия)
Раскрывается новый образовательный ресурс инкрементная  компьютерная  деловая игра. Дается сравнение 
компьютерной деловой игры и инкрементной компьютерной деловой игры. Отмечается, что инкрементная 
компьютерная деловая игра решает большее количество задач и повышает качество образования. Опи-
сываются методические и технологические требования к данной технологии обучения, которая является 
поэтапной и на каждом этапе накапливает инкрементные знания и инкрементные информационные 
ресурсы. Эти ресурсы и знания применяют для решения задач на последующем этапе. Раскрывается 
содержание инкрементной компьютерной деловой игры, включающее замысел игры, комплект ролей, 
фабулу игры, сетевую модель игры, получение и использование инкрементных информационных ресурсов  
и инкрементных знаний, инкрементных информационных ресурсов и инкрементных знаний. Определя-
ются понятия «игровое время» и «жизненный цикл ИКДИ».
Ключевые слова: игра; компьютерная деловая игра; инкрементная компьютерная деловая игра; имитационная 
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деловой игры.

INCREMENTAL COMPUTER BUSINESS  

GAME AS A TEACHING TECHNOLOGY
I. V. Solovyev (Moscow State University of Radio Engineering, Electronics and 

Automation, Moscow, Russia)
The paper reveals a new educational resource – an incremental computer business game. Computer business game and 
the incremental computer business game are compared. It is shown that the incremental computer business game solves 
more problems and improves the quality of education. The paper describes methodological and technological requirements 
for this technology of teaching which is phased and at each stage accumulates incremental knowledge and incremental 
information resources. These resources and the knowledge are used to solve problems at a later stage. The content of 
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Введение

Длительное время при автоматиза-
ции различных отраслей, включая сферу 
образования, конкурировали две концеп-
ции. Первая заключалась в модернизации 
существующих технологий под средства 
и технологии автоматизации [17], вто-
рая − в адаптации средств автоматизации 
к реальным задачам практики. Метод 
компьютерных деловых игр, стимулиру-
ющий у обучаемых развитие системного 
и ситуационного мышления, реализует 

вторую концепцию и является одним из 
современных инновационных инструмен-
тов совершенствования системы высшего 
образования России [8; 9]. Вместе с тем, 
как показывает анализ, метод обучения 
на основе деловых игр постоянно разви-
вается [1; 6; 12−14]. Динамика развития 
привела к тому, что устоявшегося описа-
ния основ метода и терминологических 
отношений между понятиями пока не 
существует [15]. Инкрементное модели-
рование и инкрементное проектирование 
широко применяют при решении сложных 
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задач [10]. В области деловых игр этот 
подход не применяют, поэтому актуаль-
ным представляется исследование этого 
направления в синтезе с технологиями 
деловых игр.

Сравнение компьютерной деловой 
игры и инкрементной компьютерной 

деловой игры

Метод инкрементной компьютерной 
деловой игры базируется на концепции 
формирования у обучаемых знаний, уме-
ний и навыков на основе активных форм 
обучения путем выполнения реальных 
действий в информационно-технологиче-
ской среде в соответствии со сценарием  
и моделью игры в несколько этапов.

С помощью лекционно-семинарского 
метода обучения решаются две задачи: 
во-первых, передача знаний, охватыва-
ющих некоторую предметную область, 
во-вторых, формирование умений и навы-
ков комплексного системного применения 
полученных знаний. При этом получение 
знаний осуществляется линейно и алго-
ритмически в один этап. В отличие от 
лекционно-семинарского метода обучения 
методом инкрементной компьютерной 
деловой игры решаются другие дополня-
ющие задачи:

− получение инкрементных инфор-
мационных ресурсов и инкрементных 
знаний на каждом этапе игры;

− самостоятельная постановка задачи 
по получению знаний на каждом этапе 
после первого;

− использование полученных информа-
ционных ресурсов и знаний предыдущих 
этапов для решения задач последующих 
этапов;

− анализ достаточности накопленных 
знаний и ресурсов для решения задачи 
нового этапа;

− возврат к действиям на предыдущем 
этапе для увеличения инкрементных ре-
сурсов и знаний (в случае недостаточно-
сти ресурсов);

− последовательное прохождение эта-
пов для достижения конечной цели игры;

− закрепление инкрементных знаний 
на основе комплексного их использования 

для решения учебно-практических задач 
следующего этапа;

− развитие умений и навыков творче-
ского применения знаний, полученных  
в стандартных и нестандартных ситуациях;

− формирование умений по добыче 
данных;

− развитие умений по организации 
рационального хранения информаци-
онных ресурсов для их последующего 
использования, а также по актуализации  
и синтезу новых и старых информацион-
ных ресурсов.

Таким образом, метод инкрементной 
компьютерной деловой игры является 
многоцелевой технологией обучения  
с адаптивным выбором нескольких це-
лей [21]. В техническом плане сущ-
ность инкрементной компьютерной 
деловой игры заключается в имита-
ции реальных процессов и условий 
объекта исследования или управления  
с целью формирования у участников 
игры компетенций и  многоаспект-
ного стиля мышления, соответству-
ющих задачам игры, в ресурсном −  
в умении организовывать и использовать 
информационные ресурсы из разрознен-
ной информации и коллекций данных [5].

Необходимо выделить различия между 
компьютерной деловой игрой и инкре-
ментной компьютерной деловой игрой.

Компьютерная деловая игра (КДИ) − 
это учебно-тренинговая форма подготовки 
(переподготовки) обучаемых, основанная 
на компьютерном имитационном моде-
лировании условий и ролевых функций 
специалистов как при индивидуальной 
деятельности, так и в составе коллектива, 
с учетом компетенций, сформированных 
у обучаемых лекционно-семинарским 
методом. Она основана на линейном ал-
горитмическом методе освоения матери-
ала и постепенного накопления ресурса 
обучения.

Инкрементная компьютерная дело-
вая игра (ИКДИ) − это многоэтапная  
и циклическая учебно-тренинговая форма 
подготовки обучаемых, базирующаяся 
на компьютерном имитационном моде-
лировании условий и ролевых функций 
специалистов; основана на нелинейном 



50

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 19, № 2, 2015

Цели игры − описание желаемого ре-
зультата, которого необходимо достиг-
нуть по итогам проведения игры. В КДИ  
в связи с наличием трех аспектов игровой 
деятельности участников игры − предмет-
ного (профессионального), обучающего  
и игрового − формулируется три типа целей:

− предметные (профессиональные);
− педагогические (учебные);
− игровые.
Предмет игры отражает содержание 

имитируемого в игре предмета профес-
сиональной деятельности и формиру-
ется в терминах действий (например, 
«рассчитать», «согласовать», «выбрать», 
«проанализировать»), набор которых дик-
туется содержанием квалификационной 
характеристики специалиста и игровыми 
функциями, моделируемыми в игре.

Игровое противоречие − специально 
конструируемые для игры несовпадения 
интересов, позиций и рассогласованность 
параметров деятельности для ролей игро-
ков. Выделяют следующие типы игровых 
противоречий:

− содержательные, связанные с пред-
метным содержанием профессиональ-
ной деятельности (противоречия меж-
ду научными и донаучными знаниями, 
знаниями высокого и низкого уровня, 
теорией и практикой, изображением  
и реальным представлением предмета;  
в выборе известных способов, элементов 
своих знаний и опыта, а также иссле-
довательское противоречие, отража- 
ющее противоречия между внутрипред-
метными и межпредметными связями  
и значениями);

− поведенческие, описывающие соци-
ально-личностные характеристики пове-
дения специалиста;

− игровые, обеспечивающие динамику 
игровых процедур;

− оппозиционные, показывающие не-
обходимость поиска и выбора альтерна-
тивных решений [22].

Игровое противоречие реализуется  
в таких формах, как соревнование, со-
перничество, противоборство, конкурс, 
аукцион, партнерство.

методе освоения материала и инкремент-
ном нелинейном наращивании ресурса 
обучения и инкрементном накоплении 
знаний. Поэтому одна из главных задач 
ИКДИ − преодоление семантического 
разрыва [20].

Описание модели

Концептуальная модель КДИ строится 
на отношениях между понятиями «данные 
информации» и «знание» [10] и состоит из 
игровой имитационной модели, исходных дан-
ных, участников игры и комплекса программно- 
технических средств обучения (рис. 1).

Игровая имитационная модель ком-
пьютерной деловой игры (далее игровая 
модель) − это представление предмета 
(объекта) игры, условий его деятельности 
и реализуемых в нем процессов на осно-
ве компьютерной имитации в некоторой 
упрощенной форме. 

Игровая модель воссоздает социаль-
ный прообраз будущей профессиональной 
деятельности участников игры, а также 
предполагает привлечение обучаемых  
в соответствии с некоторым игровым 
контекстом, который раскрывает основное 
и частные игровые противоречия игры. 
Она включает в себя сценарий игры, ин-
формационное и методическое обеспече-
ние. Стержнем игровой модели является 
сценарий игры [4] и мультимедийные 
образовательные модели [3]. В сценарии 
в свободной форме излагаются сущность 
и последовательности проведения игры. 
В содержании сценария отражаются так-
же цели и задачи, предмет игры, ролевая 
деятельность каждого участника, пред-
метные, игровые и поведенческие проти-
воречия игроков; порядок генерирования 
случайных событий, сжатие и растяжение 
игрового времени; структурно-временная 
схема взаимодействия игроков. Сценарий 
игры включает замысел, комплект ролей, 
фабулу, сетевую модель.

Замысел игры − основная идея наме-
рений по реализации игровой модели. Он 
включает в себя цели и предмет игры; 
игровые противоречия. 
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Комплект ролей − это номенклату-
ра и описание ролей участников игры, 
адекватно отражающие все аспекты 
деятельности участников игры примени-
тельно к объекту (процессу) имитации.  
В комплект включают два вида ролей: 
социальные, обусловленные положе-
нием индивида в системе профессио- 
нальных отношений (руководитель, за-
меститель, исполнитель, специалист  
и др.), и межличностные, определяемые 
местом индивида в системе межлич-
ностных отношений (лидер, оппонент, 
отверженный, консерватор, инициатор, 
скептик и др.). 

Для каждой роли разрабатывается 
паспорт, включающий название, правила 
замещения, иерархические и функцио-
нальные связи.

Фабула игры − изложение в свобод-
ной форме событий игры в логической 
причинно-временной последователь-
ности в соответствии со структурными 
элементами и комплектом ролей игры. 
В фабуле игры выделяют шесть типов 
структурных элементов (гетерогенные 
элементы [19] деления фабулы игры на 
составляющие): этап, эпизод, ситуация, 
шаг, действие (операция), цикл.

Этап  − это структурный элемент 
фабулы компьютерной деловой игры, 
включающий эпизоды, ситуации, шаги, 
характеризующиеся наличием несколь-
ких игровых противоречий, значитель-
ным игровым временем, большим ко-
личеством заданий и предусматрива-
ющий задействование всех участников  
компьютерной деловой игры. 

Эпизод − это структурный элемент 
этапа компьютерной деловой игры, 
включающий ситуации, шаги, характе-
ризующиеся наличием одного игрово-
го противоречия, ограниченным игро-
вым временем и количеством заданий,  
а также предусматривающий задейство-
вание ограниченного числа участников 
компьютерной деловой игры. 

Ситуация − это структурный элемент 
эпизода компьютерной деловой игры, 

включающий шаги, характеризующиеся 
небольшим игровым временем, одним 
заданием и предусматривающие задей-
ствование не более трех участников 
компьютерной деловой игры. 

Шаг – это структурный элемент си-
туации компьютерной деловой игры, 
характеризующийся ограниченной по-
следовательностью действий, которые 
необходимо выполнить участнику игры 
лично. 

Действие (операция) – процесс ис-
пользования информационного ресурса 
для выполнения ролевой функции. 

Цикл – это неоднократное повторное 
действие с учетом логического условия 
его завершения. 

Сетевая модель игры – это форма-
лизованное описание событий и работ, 
выполняемых участниками как за игру 
в целом, так и по каждому структурному 
элементу фабулы игры. Она включает  
в себя сетевые графики выполнения 
работ в рамках каждого структурного 
элемента фабулы игры.

Модель ИКДИ дополняется еще дву-
мя этапами: инкрементным накоплением 
знаний и ресурсов, а также их примене-
нием в решении очередной задачи ме-
тодов КДИ. По существу такая модель 
в большей степени имитирует сложную 
организационно-техническую систему 
(рис. 2) [11] и представляет собой сово-
купность этапов, на каждом из которых 
осуществляется КДИ со своими целями. 
В результате этапа действий получают 
инкрементные ресурсы (ИР) и инкремент-
ные знания [16], (например, для этапа 1 −  
ИРИЗ1). Именно эти инкрементные ве-
личины используются для решения задач 
следующего этапа. Если их оказывается 
недостаточно, то происходит возврат  
к КДИ предыдущего этапа и осуществля-
ется получение нового инкрементного 
набора ИРИЗ1-1, по семантике превосхо-
дящий первоначально полученный ИРИЗ1.
На каждом этапе происходит решение 
задач с помощью КДИ и накопление ре-
сурсов и знаний.
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КДИ 1 этап

КДИ 2 этапа

КДИ последнего 
этапа

ИРИЗ1 ИРИЗ1-1

ИРИЗ2

ИРИЗN

Р и с. 2.  Модель ИКДИ
F i g. 2.  ICBG model

Итог обучения – суммарные инфор-
мационные ресурсы (СИР) и суммарные 
знания (СЗ):

СИР = ИР1 + ИР2 + ….. ИРn,
CЗ = ИЗ1 + ИЗ2 + …. ИЗn,

где n − число этапов ИКДИ.
На основе разработанного сценария 

игры могут формироваться ИКДИ. Про-
филь сценария ИКДИ – подмножество 
сценариев, полученное, во-первых, суже-
нием комплекта ролей и объема ролевых 
функций, во-вторых, исключением от-
дельных структурных элементов фабулы 
игры и редуцированием сетевой модели 
игры в соответствии с возникающими 
потребностями в корректировке целей, 
задач и масштабов игры.

Одной из основных характеристик 
игровой модели является игровое время 
(интервал времени, в течение которо-
го осуществляется розыгрыш), которое 
может исчисляться в астрономических  
и игровых часах (днях), может быть не-
прерывным или скачкообразным. При 
этом под скачком игрового времени пони-
мают резкое изменение текущего игрового 
времени, предусмотренное сценарием 

игры, либо в учебных целях, либо по 
вводной руководства игры. Отношение 
астрономического времени к выбранному 
игровому называют масштабом игрового 
времени. Игровой час (день) устанавлива-
ется в адекватном, сжатом или растянутом 
масштабе к астрономическому часу (дню).

Информационное технологическое обе-
спечение игровой модели включает сово-
купность следующих документов: игровых 
заданий, вводных условий, нормативных 
документов, регламентов информацион-
ного взаимодействия, тестов, отчетных 
материалов. Информационное дескриптив-
ное обеспечение игровой модели включает 
совокупность словарей и классификаторов.

Методическое обеспечение игровой 
модели содержит паспорт игры, пра-
вила игры, систему оценок обучаемых, 
комплект инструкций для руководства, 
комплект инструкций для обучаемых, 
справочный (дидактический) материал по 
игре. Методическое обеспечение сценария 
игры оформляют в форме приложений  
к сценарию игры как на бумажном, так  
и на электронном носителе данных. Ме-
тодическое обеспечение ИКДИ включает 
стандартизованные решения в сфере ин-
формационных технологий [18].
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Паспорт игры – это краткое форма-
лизованное изложение параметров игры, 
включающее тему, цели, предмет, класси-
фикационные признаки игры, основные 
игровые противоречия, способ генери-
рования случайных событий, количество  
и название этапов, характеристику игро-
вого времени, количество игровых струк-
турных подразделений и участников.

Исходные данные – это периодически 
обновляемые сведения о состоянии и воз-
можностях объемлющей по отношению  
к объекту моделирования системы. В них 
входит набор описаний состояния, тенден-
ций и особенностей развития предметной 
области, объемлющей и взаимодейству- 
ющих систем (объектов). Исходные дан-
ные разрабатываются для широкого клас-
са игр в некоторой предметной области, 
как правило, на текущий год и использу-
ются для воссоздания условий проведения 
игры, близких к реальным.

Участники игры – лица, принимающие 
участие в разработке, подготовке, розы-
грыше, оценке результатов и подведении 
итогов игры. Участники делятся на авто-
ров, обучающих, обучаемых и техниче-
ских специалистов.

Авторы игры − лица, осуществившие 
написание сценария игры, информацион-
ного обеспечения игровой модели, а так-
же разработку методических материалов  
к игровой модели. Обучающие − участники 
игры, ответственные за ее подготовку, ор-
ганизацию, розыгрыш и оценку обучаемых. 

Группа планирования осуществляет 
текущее планирование розыгрыша игры.  
В состав группы включают преподавателей  
дисциплин, непосредственно связанных 
с тематикой игры. Группой разрабаты-
ваются персональные (индивидуальные)  
задания участникам игры, отслеживается 
ход их выполнения, а также уточняется  
т е ку щ а я  о р г а н и з а ц и я  р о з ы г р ы ш а  
по структурным элементам игры.

Группа ресурсного обеспечения осу-
ществляет отслеживание и наращивание 
игровой обстановки в ходе розыгрыша. 
Наращивание игровой обстановки в ходе 
розыгрыша осуществляется выдачей вво-
дных обучаемым, исходя из основного 
игрового противоречия. Вводные направ-

лены, во-первых, на корректировку содер-
жания индивидуальных заданий обучаемых,  
а, во-вторых, на побуждение обучаемых  
к творческому исполнению ролевых функций 
в соответствии с задачами и целями игры.

Группа разбора оценивает результаты, 
полученные обучаемыми в рамках каждо-
го структурного элемента сценария игры, 
проводит анализ хода игры, готовит реко-
мендации обучаемым и руководству игры.

Обучаемые – лица, непосредствен-
но принимающие участие в розыгрыше  
и выполняющие роли, предусмотренные 
сценарием игры.

Режим подготовки и модификации 
игры − это режим, в котором руководство 
игры осуществляет ввод, модификацию 
и настройку игровой модели и исходных 
данных. В этом режиме осуществляются 
следующие функции:

− ввод (модификация) сценария игры, 
информационного и методического обе-
спечения игровой модели, исходных дан-
ных;

− формирование профилей игры  
и организационных структур участников;

− тестирование остаточных знаний 
участников игры;

− настройка АРМ в соответствии  
с комплектом ролей;

− разработка плана игры;
− адаптация сетевой модели игры;
− разработка (уточнение, модифика-

ция) заданий и вводных для обучаемых;
− формирование игровой модели  

и исходных данных;
− получение справочных данных по 

состоянию игровой модели, информаци-
онному и методическому обеспечению;

− доступ к архиву КДИ.
Режим обучения – это режим, в ко-

тором обучаемые могут осуществлять 
индивидуальную подготовку и тренаж по 
тематике игры. В этом режиме осущест-
вляют:

− предоставление в электронной форме 
на АРМ учебных материалов в объеме 
методического обеспечения игры;

− обеспечение тренингов на АРМ  
в объеме элементов игровой модели;

− формирование на базе методиче-
ских материалов траекторий обучения 
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под компетенции специалиста (квалифи-
кационные требования к специалисту)  
в объеме игры;

− предоставление в электронной форме 
толковых словарей и тезаурусов в объеме 
используемого в игре понятийного аппа-
рата, учебных материалов в виде визуаль-
ных [2], виртуальных и мультимедийных 
[3] образовательных моделей; 

− обеспечения дистанционного обучения.
Режим розыгрыша  – это режим,  

в котором обучаемые и руководство игры 
в соответствии с сетевой моделью и ком-
плектом ролей практически реализуют 
цели и задачи игры. В данном режиме 
осуществляют следующие действия:

− регистрация участников;
− выполнение обучаемыми ролевых 

функций, предусмотренных игрой;
− контроль со стороны руководства за 

действиями обучаемых;
− протоколирование действий руковод-

ства и обучаемых;
− наращивание обстановки по игре;
− предварительная оценка действий об-

учаемых по структурным элементам игры;
− управление игровым временем;
− формирование игровых случайных 

ситуаций, событий и вводных;
− взаимообмен информацией между 

участниками игры, в том числе с использо-
ванием электронного документооборота;

− использование Интернета и электрон-
ной почты, фактографических и докумен-
тальных баз данных, предусмотренных 
сценарием игры;

− выполнение расчетов и моделиро-
вание;

− получение справочных данных  
в объеме игровой модели.

Режим постановки задач и разбора − 
это режим, в котором руководство игры  
с привлечением обучаемых осуществляет 
постановку задач на игру и подведение 
итогов. В этом режиме осуществляют:

− проведение электронных совеща-
ний руководства и обучаемых с демон-
страцией дидактического материала на 
средства отображения коллективного 
пользования;

− выдача на АРМ обучаемых индиви-
дуальных и групповых заданий на игру;

− оценка участников и игровых групп;
− формирование рекомендаций и от-

чета за игру;
− архивирование материалов игры.
Наиболее полное системное пред-

ставление о разработке, использовании  
и модификации КДИ дает рассмотрение 
ее жизненного цикла.

Жизненный цикл компьютерной де-
ловой игры – это период времени от 
момента начала формирования замысла 
игры до момента ее ликвидации (утилиза-
ции). Жизненный цикл делится на стадии. 
Стадия жизненного цикла компьютерной 
деловой игры – это обособленный устой-
чивый по целям, задачам и результатам 
период деятельности участников игры.

Выделяют шесть стадий жизненно-
го цикла: разработка и модернизация 
игры; подготовка к проведению игры;  
розыгрыш; подведение итогов; объявление  
и разбор итогов игры;

Вследствие архивации и накопления 
данных по игровым ситуациям комплекс 
программно-технических средств ИКДИ 
наряду с обучением может быть использо-
ван для исследований в области управления 
сложными организационно-техническими 
системами, при изучении информационных 
процессов и информационных пространств 
сложных антропогенных систем.

Заключение

Инкрементная компьютерная деловая 
игра является новым информационным  
и образовательным ресурсом. В ходе этой 
игры осуществляется адаптивная подго-
товка обучаемых и решается несколько це-
лей обучения. ИКДИ в отличие от лекци-
онно-семинарского подхода осуществля-
ет комплексную подготовку компетенций.  
В то же время ИКДИ требует значитель-
ных информационных и интеллектуаль-
ных ресурсов со стороны преподава-
тельского состава. Для нее необходим 
более высокий уровень технической  
и методической поддержки. Однако 
главным итогом остается повышение 
качества обучения и возможность уве-
личения жизненного цикла обучающей 
системы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ  

И СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА ПОСРЕДСТВОМ  

ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ
А. А. Папышев (Евразийский университет им. Л. Н. Гумилева,  

г. Астана, Казахстан),  
Л. А. Сафонова, В. И. Сафонов, Е. А. Молчанова, А. А. Жамков (Мордовский 

государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева, 
г. Саранск, Россия) 

В статье рассмотрены вопросы профессиональной педагогической подготовки. На основе анализа 
нормативных документов в области педагогического образования представлены такие направления 
профессиональной подготовки, как формирование ИКТ-компетентности и социальной активности. 
Они являются важными составляющими компетентности педагога, работающего в современных ус-
ловиях информатизации образования и развития способов взаимодействия в современном обществе. 
Показано, что эти направления подготовки имеют точки соприкосновения. Предложено их совмест-
ное формирование путем использования интерактивных форм обучения, предполагающих обучение  
в сотрудничестве и ставших особенно популярными в связи с процессами модернизации общего  
и профессионального образования. Все участники образовательного процесса взаимодействуют, модели-
руют различные ситуации и совместно решают поставленные проблемы. В ходе реализации интерактивных 
форм обучения участники погружаются в атмосферу делового сотрудничества по разрешению некоторой 
проблемы, актуальной для выработки конкретных навыков и качеств будущего педагога. Интерактивные 
формы обучения позволяют активизировать познавательную и мыслительную деятельность обучаемых, 
вовлечь их в процесс обучения в качестве активных участников, развить у них навыки анализа и ком-
муникативные компетенции. В статье описан опыт реализации такой интерактивной формы обучения, 
как диспут. Представлен сценарий проведения диспута по проблемам, поднятым в фильме об учителе, 
подробно описаны этапы и содержание деятельности участников диспута. Сценарий подразумевает 
предварительную подготовку как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов, в ходе кото-
рой им необходимо проявить или повысить компетентность в области применения ИКТ, а также свою 
социальную активность. 
Ключевые слова: педагог; стандарт; компетентность; социальная активность; интерактивная форма об-
учения; диспут; формирование.

FORMING ICT-COMPETENCE AND SOCIAL  

ACTIVITY AMONG STUDENTS OF TEACHER  

TRAINING INSTITUTE BY MEANS OF INTERACTIVE 

FORMS OF EDUCATION

А. А. Papyshev (L. N. Gumilev Eurasian National University, Astana, Kazakhstan) 
L. A. Safonova, V. I. Safonov, E. A. Molchanova, A. A. Zhamkov  
(Evsevyev Mordovia State Pedagogical Institute, Saransk, Russia)

The paper is concerned with issues of professional pedagogical training. On the basis of the analysis of 
normative documents in the field of pedagogical education such directions of professional training as further-
ing of ICT competence and social activity are presented. They are important components of a prospective 
teacher’s competency working in modern conditions of informatisation of education and development of 
ways of interaction in modern society. It is shown that these directions of training have a common ground. 
Considering this they can both be formed by using interactive forms of education which assume training in 
cooperation and which are getting especially popular in connection with processes of modernisation of the 
general and professional education. All participants of educational process interact, model various situa-
tions and together solve the set problems. During realisation of interactive forms of education participants 
plunge into the atmosphere of business cooperation while solving a problem essential for development of 
concrete skills and qualities of a future teacher. Interactive forms of education allow to enhance cogni-
tive and cogitative activity of learners, to involve them in the process of training as active participants, 
to further their skills of the analysis and communicative competences. The paper explores experience in 
the realisation of such interactive form of education as debate. The scenario of a debate on the problems 
raised in the video about a teacher is presented, stages and the content of activity of debate participants 
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are described in detail as well. The scenario implies preliminary preparation of both parties: teachers and 
students during which they have to demonstrate or further their competence in the application of ICT and 
the same refers to social activity.
Keywords: teacher; standard; competence; social activity; interactive form of education; debate; formation.

Современность диктует новые тре-
бования к подготовке педагогических 
кадров, направленные на изменение под-
ходов к профессиональной подготовке бу-
дущих учителей, вызванные информати-
зацией общества, широким применением 
информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в образовании, необ-
ходимостью учета личностных характе-
ристик обучаемых и др. [4].

Так, приказ «Об утверждении про-
фессионального стандарта “Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образова-
ния) (воспитатель, учитель)”» содержит 
требования к формированию так назы-
ваемой ИКТ-компетентности учителя.  
В структуру профессионального стан-
дарта педагога входят три обязатель-
ных компонента профессиональной  
деятельности педагога: обучение, воспи-
тательная и развивающая деятельность. 
К части обучения относятся трудовые 
действия: формирование навыков, свя-
занных с информационно-коммуникаци-
онными технологиями (ИКТ) и владение 
ИКТ-компетентностями (общепользо-
вательская, общепедагогическая, пред-
метно-педагогическая). При описании 
трудовой функции, осуществляемой  
в ходе педагогической деятельности 
по реализации программ основного  
и среднего общего образования, отмеча-
ются умение применять образовательные 
технологии, включая информационные,  
а также цифровые образовательные ре-
сурсы; владение основами работы с тек-
стовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и брау-
зерами, мультимедийным оборудованием.

Таким образом, педагог в сфере при-
менения ИКТ в профессиональной дея- 
тельности должен быть компетентен  
в следующих вопросах:

– осуществление поиска информации 
посредством ИКТ;

– обработка электронных данных разных 
типов, преобразование форматы данных;

– видеозапись с использованием тех-
нических средств;

– видеомонтаж, добавление титров, 
эффекты с использованием соответству-
ющего мультимедийного программного 
обеспечения и т. д.

В нормативной документации о профес-
сиональной подготовке педагога находит 
отражение понятие социальной активности. 
Отметим, что существуют различные трак-
товки понятия «социальная активность» [2; 
6; 8–10], некоторые из которых представле-
ны ниже.

Так, В. З. Коган определяет социаль-
ную активность как сознательную и це-
ленаправленную деятельность личности  
и ее целостно-социально-психологиче-
ское качество, которые, будучи диалек-
тически взаимообусловлены, определя-
ют и характеризуют степень или меру 
персонального воздействия субъекта на 
предмет, процессы и явления окружающей 
действительности.

Социальная  активность определяется 
как сознательная деятельность человека, 
который изменяет окружающие его об-
щественные условия, воспитывает в себе 
желаемые качества личности. Социаль-
ная активность является необходимым 
условием для формирования индивида 
как деятельного, энергичного субъекта, 
изменяющего ход исторического процесса. 
Она является необходимой предпосылкой 
для всестороннего развития личности, 
проявляется в самых разных формах. 
Социальная активность может быть груп-
повой, коллективной или индивидуальной. 
Основными сферами социальной актив-
ности являются политическая, трудовая, 
научная, эстетическая сферы. Противо-
положностью социальной активности 
выступает социальная пассивность. Она 
обусловлена тем, что человек не может 
реализовать свои идеи, цели, удовлет-
ворить потребности, а вынужден быть 
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выразителем чужой воли, действовать по 
чужим указаниям [9].

Отметим определение социальной 
активности студента как сложного состо-
яния и одновременно интеграционного 
свойства обучающегося в высшем учеб-
ном заведении осуществлять осознанное, 
детерминированное преимущественно 
им самим взаимодействие с социальной 
средой по преобразованию себя и среды 
на пользу общества и самого субъекта 
посредством учебно-профессиональной 
деятельности, следуя социальным и нрав-
ственным нормам [8].

Социальная активность учителя – ини-
циативность, деловитость, творческое 
отношение к различным сторонам жизни 
общества, настрой на целенаправленное, 
планомерное выполнение профессио-
нальных обязанностей [5]. Творческие 
ресурсы человека лишь тогда оказыва-
ются социальными, когда выражаются  
в активной и общественно значимой дея-
тельности.Социальная активность учите-
ля побуждает к развитию и обогащению 
личностных ресурсов, она отличается 
своими специфическими особенностями, 
обусловленными характером педагогиче-
ской деятельности [7]. 

Возвращаясь к приказу «Об утвержде-
нии профессионального стандарта “Педа-
гог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образова-
ния) (воспитатель, учитель)”», отметим, 
что в структуре стандарта присутствуют 
требования к педагогу, связанные с его 
социальной активностью [4]. Так, при 
описании трудовой функции, реализуемой 
в ходе обучения, определено владение 
формами и методами обучения, в том 
числе выходящими за рамки учебных 
занятий. В ходе реализации воспитатель-
ной деятельности формируются умения 
проектировать ситуации и события, раз-
вивающие эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру переживаний 
и ценностные ориентации ребенка); со-
трудничать с другими педагогическими 
работниками и другими специалистами  
в решении воспитательных задач; разви-
вать у обучающихся познавательную ак-

тивность, самостоятельность, инициатив-
ность, творческие способности; формиро-
вать гражданскую позицию, способность 
к труду и жизни в условиях современного 
мира; владение методами организации 
экскурсий, походов, экспедиций; знание 
основных закономерностей возрастного 
развития, стадий и кризисов развития 
и социализации личности и др. В ходе 
реализации развивающей деятельности – 
оказание адресной помощи обучающимся; 
знание закономерностей формирования 
и развития детско-взрослых сообществ, 
их социально-психологических особен-
ностей и др.

Таким образом, для реализации ука-
занных требований в структуру соци-
альной активности педагога необходимо 
включить такие умения, как выступле-
ние перед аудиторией; формулирование  
и доносение до собеседников своей соци-
альной позиции; способствование форми-
рованию социальной позиции учеников; 
аргументированное отстаивание своей 
точки зрения; взаимодействие в коллекти-
ве при решении общих задач и др.

ИКТ-компетентность и социальная 
активность могут обладать точками со-
прикосновения. Например, педагог может 
организовать выступление перед аудито-
рией с использованием ИКТ (вебинары, 
видеоуроки и др.), реализовать общение 
и совместную деятельность с использова-
нием информационного взаимодействия 
(дистанционные консультации, форумы 
и др.).

С целью формирования составля- 
ющих ИКТ-компетентности и социальной 
активности у студентов педагогического 
вуза был подготовлен и проведен диспут 
«Педагогика – мое призвание». В каче-
стве основы диспута взяты проблемы, 
представленные в кинофильме «Большая 
перемена» (Мосфильм, 1973 г.). В данном 
фильме показаны проблемы, с которы-
ми учителю приходится сталкиваться 
при осуществлении профессиональной 
деятельности; представлены качества 
учителя, необходимые для его успешной 
работы; выявлены особенности взаимо-
действия учителя, педагогического кол-
лектива и обучающихся.
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Диспут можно отнести к интерактив-
ным формам обучения, позволяющим 
активизировать участие обучаемых в об-
разовательном процессе. Под диспутом 
понимают публичный спор на научную  
и общественно важную тему для вы-
работки единого мнения, нахождения 
общего решения и установления истины 
путем сопоставления различных сужде-
ний [1, с. 402]. Этапы имеющихся мето-
дик (алгоритмов) организации диспутов 
можно представить следующим образом:

− подготовка к диспуту (определение 
темы, выявление актуальных вопросов для 
обсуждения, определение рабочих групп, 
установление сроков подготовки и др.);

− информирование зрителей о теме  
и дате диспута;

− подготовка оборудованного помеще-
ния для проведения мероприятия;

− проведение диспута с участием веду-
щих, рабочих групп и зрителей (изложе-
ние и обсуждение различных точек зрений 
на актуальные вопросы);

− формирование выводов по итогам 
диспута и рефлексия.

В соответствии с указанными эта-
пами в рамках подготовки к диспуту 
была проведена предварительная работа.  
В диспуте приняли участие шесть команд. 

В качестве домашнего задания ими были 
подготовлены видеоролики, содержащие 
фрагменты из фильма, иллюстрирующие 
поставленный вопрос, а также мнения 
членов группы о нем. Кроме этого, по 
каждой теме было записано видеовысту-
пление экспертов – преподавателей вуза, 
специализирующихся в поставленных 
вопросах.

В начале мероприятия силами сту-
дентов была исполнена песня «Черное и 
белое», что позволило передать атмосферу 
фильма. Мероприятие проводилось в кино-
зале физико-математического факультета 
МГПИ им. М. Е. Евсевьева, что дало воз-
можность задействовать киноэкран и зву-
копередающую аппаратуру. Объявление  
о мероприятии было дано заблаговремен-
но, что позволило привлечь большое коли-
чество участников. Спецификой диспута 
явился его несоревновательный характер: 
не было жюри, и, соответственно, баллов 
за ответы и видеоролики. Оценка того или 
иного этапа выражалась в аплодисментах 
зрителей и небольших подарках членам 
команд. Мероприятие сопровождалось му-
зыкальными фрагментами из кинофиль-
ма «Большая перемена» (композитор –  
Э. Колмановский).

Рассмотрим подробно сценарий диспута.

Диспут «Педагогика – мое призвание!»

1. Фоновая заставка. Циклическое воспроизведение главной музыкальной темы фильма 
«Большая перемена».

Участники и зрители рассаживаются в кинозале.
2. Начало. Запуск трейлера фильма, за основу которого были взяты рекламные ролики 

фильма на телеканалах.
3. Выход ведущего. 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня мы собрались, чтобы задуматься над вопросом, что необходимо, чтобы педа-

гогика была призванием каждого из нас. Выпускники нашего вуза – это прежде всего учи-
теля. Поэтому уже в стенах института нужно задумываться о своей будущей профессии, 
познавать ее особенности и подводные камни. Об этом написано много научных тракта-
тов, учебников и статей, а также снято фильмов. Узнаем, что думают наши студенты  
и преподаватели о личности учителя и знакомы ли они с классикой жанра.

4. Интервью. На экране демонстрируется интервью с преподавателям и студентами, не 
участвующими в подготовке к мероприятию. Видео снято и смонтировано студентами.

Вопросы интервью.
1. Назовите самых великих, на Ваш взгляд, педагогов.
2. Какой вклад внес Северов Нестор Петрович в образование?
3. Как Вы относитесь к «Большой перемене»?
4. На какого человека Вы хотели бы быть похожи?
5. Методы работы кого из Ваших преподавателей (коллег) Вы хотели бы взять на воору-

жение? Почему?
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6. Считаете ли Вы принуждение к учению насилием над личностью? 
7. Какие фильмы про школу Вам нравятся? Почему?
5. Исполнение песни «Черное и белое». 
Силами студентов исполняется песня «Черное и белое» (Э. Колмановский, М. Танич). На 

киноэкране демонстрируются фрагменты из фильма «Большая перемена».
6. Блиц-опрос.
Ведущий: Спасибо за прекрасно исполненную песню, погрузившую нас в приятную ат-

мосферу фильма «Большая перемена», фильма об учителе, впервые пришедшем в школу  
и ощутившем на себе все радости и сложности профессии. 

В нашем мероприятии принимают участие 6 команд. Узнаем, насколько внимательно наши 
студенты просмотрели этот фильм. Приглашаю на сцену по два человека из каждой подгруппы. 

Под музыку из кинофильма студенты выходят на сцену.
Ведущий: Сейчас Вам будут заданы вопросы по фильму «Большая перемена». Первая 

команда, поднявшая руку, отвечает. Если никто не отвечает, то помогают команды из зри-
тельного зала.

На экране чередуются слайды презентации с вопросами и иллюстрациями к ним. После 
ответа студентов выводятся слайды с ответами.

Вопросы блиц-опроса.
1. Об учениках какого возраста идет речь в фильме? (О взрослых).
2. В каком году вышел фильм? (1973).
3. Какой школьный предмет преподавал Нестор Петрович? (История).
4. В чем отличие взрослых учеников от детей, по мнению Нестора Петровича и директора 

школы? (Они курят больше, у них семьи и заботы, они пьют и не всегда лимонад).
5. Что сделал Нестор Петрович для того, чтобы футболист Отто Фукин пошел гото-

виться к контрольной по немецкому языку? (Встал вместо него в ворота).
6. Зачем Геннадий Ляпишев просил устроить ему только первую рабочую смену? (Чтобы 

вечером ходить на танцы).
7. Какой поступок Нестор Петрович вынудил совершить Александра Петрыкина, чтобы 

тот поверил в свое великодушие? (Спасти утопающего).
8. О каком историческом лице шла речь во вдохновенной лекции Нестора Петровича  

в музее? (О Нероне).
9. В каких отношениях были Ганжа и Светлана Афанасьевна? (Муж и жена).
10. В каком классе учились герои фильма? (9А).
11. В каком образе приснилась Нестору Петровичу Полина, когда он заснул на уроке?  

(В образе стюардессы).
12. За что педсовет хотел наказать Степана Леднева? (Он раньше времени сказал вах-

терше, что урок закончен, и та дала звонок).
7. Домашнее задание. 
Ведущий: В качестве домашнего задания студентам были предложены для обсуждения вопро-

сы проблемного характера, нашедшие свое отражение в фильме. Сейчас мы увидим, как команды 
ответили на эти вопросы, а затем выслушаем мнение экспертов из числа наших преподавателей. 

Просмотр видеороликов, записанных студентами, с ответами на поставленный вопрос. Затем 
просмотр видеороликов, в которых проблему рассматривает эксперт из числа преподавателей.

Вопросы для обсуждения.
1. Какие методы обучения и воспитания приводят к изменению самооценки личности?
2. Может ли человек без педагогического образования реализовывать педагогические 

функции?
3. Что первичнее в науке: теория или практика?
4. Зачем нужно ходить в школу?
5. Нетрадиционные приемы запоминания.
6. Должен ли педагог обладать актерскими способностями?
Ведущий: Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении поднятых вопросов. Надеюсь, 

что ответы на них позволили лучше понять особенности выбранной профессии.
8. Интервью учителя.
А теперь выслушаем учителя, пришедшего в первый год в школу. Узнаем, что он ощутил, 

пережил и какие советы он даст Вам – будущим учителям. Слово предоставляется учителю 
информатики одной их школ города, выпускнику нашего факультета.
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Демонстрируется интервью с учителем.
9. Завершение диспута.
Ведущий: На этом мы завершаем наш диспут. Может быть, мы ответили не на все 

вопросы, но задумались о педагогической профессии, о ее роли в нашей жизни. Спасибо всем 
организаторам и участникам диспута. Спасибо зрителям.

Звучит вальс из фильма «Большая перемена».
С видеозаписью мероприятия можно ознакомиться по ссылке: http://www.youtube.com/

watch?v=8hiKsbXsJ94.

Подводя итоги проведенного меро-
приятия, отметим, что студенты проявили 
интерес и к фильму, и к его обсуждению. 
Проведенный диспут позволил приобщить 
студентов к классике советского кино  
о школе; привлечь их к обсуждению педа-

гогических проблем, поднятых в фильме; 
реализовать и развить навыки обработки 
информации с использованием ИКТ. Все 
это в совокупности способствовало фор-
мированию их социальной активности  
и развитию ИКТ-компетентности.
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КОМПЬЮТЕРНО-ГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Е. В. Завалишин, А. М. Асташов, Л. М. Ошкина (Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия) 

В статье представлена проблематика преподавания дисциплин компьютерно-графической направленности 
учебных планов Федеральных государственных образовательных стандартов Российской Федерации стро-
ительного направления. В современных условиях актуальны вопросы о массовом переходе учебного про-
цесса в инженерно-строительном образовании на информационные технологии. Реформа образовательного 
процесса осуществляется путем введения в учебные планы новых дисциплин, связанных с применением 
информационных технологий. На сегодняшний день графические дисциплины базовой части учебных пла-
нов не в полной мере предлагают изучение разделов компьютерной графики. В статье рассматриваются 
вопросы введения в вариативную часть учебных планов преподавания компьютерной графики как отдельной 
дисциплины, изучение которой позволит студентам вырасти в специалистов, способных успешно работать  
в современных условиях. Приводится пример внедрения в учебный процесс в качестве базового графического 
программного обеспечения графического редактора AutoCAD, который уже давно представлен во всех отраслях 
промышленности, в том числе и в строительстве. При организации и проведении учебных занятий с приме-
нением программы AutoCAD студентам предоставляется возможность решать задачи автоматизированного 
проектирования с получением конструкторских документов. Для более глубокого изучения программного 
комплекса по дисциплине предусмотрено курсовое проектирование. Учебные курсовые работы при этом 
уже имеют практическую направленность с возможностью дальнейшего использования в промышленном 
назначении. Однако отмечается и тот факт, что при переходе системы образования на новые этапы развития, 
преподаванию компьютерно-графических дисциплин в базовой составляющей не уделяется необходимого 
для их более полного изучения учебного времени. В статье представлены некоторые предложения в части 
перехода на новый качественный уровень преподавания дисциплин компьютерно-графической направленности.
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Подготовка специалистов строитель-
ного профиля, архитекторов, дизайнеров, 
способных создавать и реализовывать 
самые разнообразные проекты, сопря-
жена с необходимостью существенного 
реформирования всего образовательного 

процесса. Объективная необходимость 
такой перестройки диктуется происходя-
щим коренным научно-техническим пе-
ревооружением нашей промышленности, 
связанным с масштабным внедрением 
современных компьютерных технологий.
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Любая технологическая перестройка 
промышленности бесперспективна, если 
она не обеспечена соответствующими 
кадрами. Формирование специалиста, 
способного эффективно работать в XXI в.,  
должно осуществляться через насыщение 
учебных планов информационно-техно-
логическими компонентами. В начальной 
стадии обучения необходимо ориенти-
роваться на изучение наиболее простых 
программных комплексов, позволяющих 
быстро и эффективно решать практи-
ческие задачи. Отбор информационно- 
технологических компонентов, программных 
комплексов является для преподаватель-
ского корпуса непростой и ответственной 
задачей [4].

В качестве базового графического про-
граммного обеспечения рекомендуются 
графические редакторы мирового лиде-
ра Autodesk [10]. Выбор программного  
продукта для проведения учебных заня-
тий учитывает реальное состояние дел  
в современной организации проектно- 
конструкторских работ.

Графическая система AutoCAD явля-
ется практически мировым стандартом 
в области систем автоматизированного 
проектирования. Стандарты AutoCAD 
поддерживает огромное число незави-
симых разработчиков, создавших более  
5 000 специализированных приложе-
ний для AutoCAD во всех прикладных 
областях. В настоящее время система 
AutoCAD применяется во всех отраслях 
промышленности, в том числе и в сфере 
строительства. Для чертежей, составля-
ющих обычно большую часть проектной 
документации, формат .dwg, применя- 
ющийся в системе AutoCAD, стал факти-
чески всемирным стандартом. Большим 
преимуществом системы как средства 
рисования является возможность форми-
рования электронного архива чертежей. 
Каждый из созданных таким образом фай-
лов чертежей легко редактируется, что по-
зволяет быстро получать чертежи-аналоги 
по чертежам-прототипам. Для облегчения 
процесса выпуска документации можно 
разрабатывать «библиотеки стандартных 
элементов». В качестве стандартных эле-
ментов могут выступать как целые файлы, 

так и их отдельные части. Эта идея стала 
хорошим стимулом для создания на базе 
системы AutoCAD локальных рабочих 
мест по различным конструкторским, 
архитектурным и другим направлениям, 
а также для разработки новых специали-
зированных систем [2].

Межвузовские конференции кафедр 
графических дисциплин подтверждают 
тот факт, что подавляющее число вузов 
России работают с системой AutoCAD 
[1; 5]. 

В Мордовском государственном уни-
верситете им. Н. П. Огарева студенты 
архитектурно-строительного, светотех-
нического факультетов, факультета элек-
тронной техники, институтов физики  
и химии, механики и энергетики изучают 
дисциплину «Компьютерная графика»  
с 1995 г. в различных объемах и вариациях. 
Основными целями преподавания дисци-
плины являются ознакомление с наиболее 
распространенными графическим пакета-
ми, обучение навыкам работы в системах 
автоматизированного проектирования, 
изучение основ компьютерного моде-
лирования пространственных объектов. 
При постановке и организации занятий 
за основу взяты следующие исходные 
положения:

− информационное,  техническое  
и программное обеспечение, использу- 
емое в учебном процессе, должно давать 
возможность решать задачи автоматизиро-
ванного проектирования с обязательным 
получением конструкторских документов;

− учебные работы должны иметь прак-
тическую направленность с возможно-
стью дальнейшего использования в графи-
ческих подсистемах систем автоматизиро-
ванного проектирования как учебного, так 
и промышленного назначения.

Современные темпы развития инфор-
мационно-технических средств во всех 
сферах производства требуют постоянного 
увеличения объема графических знаний. 
Задача системы образования – передать 
необходимый объем знаний в установ-
ленные сроки обучения, привить умение 
осваивать их самостоятельно. Однако  
в связи с переходом системы образования на 
новый этап развития, а также с введением  
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многоуровневой системы подготовки 
специалистов учебное время на изучение 
начертательной геометрии и инженерной 
графики существенно сократилось. Кроме 
того, за тот же период обучения необходи-
мо освоить и автоматизированное выпол-
нение чертежей на компьютере.

Учебно-методическим объединением 
вузов Российской Федерации по обра-
зованию в области строительства утвер- 
ждены примерные рабочие программы 
дисциплин и учебные планы подготовки 
специалистов строительного профиля.  
В соответствии c Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования 
по специальности 271101 «Строительство 
уникальных зданий и сооружений» [7]  
в базовой части дисциплин математиче-
ского, естественно-научного и общетех-
нического циклов учебного плана ведется 
дисциплина «Начертательная геометрия  
и инженерная графика». На эту дисципли-
ну отводится 8 зачетных единиц (288 ч),  
преподается дисциплина на I курсе.  
В результате освоения дисциплины об- 
учающийся должен знать основные за-
коны геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения 
моделей плоскости и пространства, не-
обходимые для выполнения и чтения чер-
тежей зданий, сооружений, конструкций, 
составления конструкторской докумен-
тации; уметь воспринимать оптимальное 
соотношение частей и целого на осно-
ве графических моделей, практически  
реализуемых в виде чертежей конкрет-
ных пространственных объектов, владеть 
графическими способами решения метри-
ческих задач пространственных объектов 
на чертежах, методами проецирования  
и изображения пространственных форм на 
плоскости. Исходя из этого, данной дисци-
плиной не предусмотрено изучение даже 
основ компьютерной графики, систем 
автоматизированного проектирования для 
выполнения архитектурно-строительных 
чертежей и конструкторской документа-
ции. Однако стандартом предусмотрено 
изучение дисциплин вариативной части 
учебного плана. Набор дисциплин вари-
ативной части устанавливается самим 

вузом по согласованию с факультетами. 
Архитектурно-строительным факульте-
том было принято решение включить 
в вариативную часть математического, 
естественно-научного и общетехническо-
го циклов учебного плана специально-
сти «Строительство уникальных зданий  
и сооружений» дисциплину «Компь- 
ютерная графика». Дисциплина в учебном 
плане занимает 2 зачетные единицы (72 ч).  
За это время нужно научить будущих 
специалистов не только читать чертежи, 
но и выполнять их автоматизированно. Не 
спасает положение и то, что студентами 
выполняется курсовая работа, аудиторной 
работы для которой не предусмотрено. 

Таким образом, качество инженер-
но-графической подготовки студентов 
неизбежно ухудшается. В то же время 
учебный план нагружен традиционными 
общетехническими дисциплинами, обяза-
тельными для изучения. Каков выход из 
этой ситуации?

С точки зрения авторов статьи, выход 
возможен при пересмотре принципов пре-
подавания графических дисциплин. Тра-
диционно изучение компьютерной графи-
ки предусмотрено после изучения начер-
тательной геометрии. В современный пе-
риод развития науки и техники требуется 
новый подход к изучению этих дисциплин. 
Во многих вузах России начертательную 
геометрию не отделяют от компьютерной 
графики, а изучают параллельно, одним 
курсом. Название дисциплины при этом 
меняется либо «Геометрическое моде-
лирование», либо «Инженерная и компь- 
ютерная графика». К слову, в некоторых 
вновь утвержденных Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах 
инженерно-технического направления 
базовая часть имеет дисциплину «Ин-
женерная и компьютерная графика» [6].  
В стандартах строительной и архитектур-
ной направленности пока такого объеди-
нения нет. Конечно, при таком объеди-
нении необходимо учитывать множество 
факторов – от тех же стандартов образова-
ния до наличия необходимого количества 
и качества персональных компьютеров  
и возможностей постоянного обновления 
программного обеспечения учебным заве-
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дением, факультетом, кафедрой. Начер-
тательная геометрия является базисной 
дисциплиной в инженерном образовании. 
Она дает теоретическую базу точного 
изображения предметов на плоскости, 
излагает методы изображения, проек-
ционно-графические способы решения 
пространственных задач, в том числе  
и с помощью электронной вычислитель-
ной техники. В то же время некоторые 
задачи, предлагаемые в курсе начерта-
тельной геометрии, достаточно сложно 
решаются и не имеют большой практи-
ческой ценности. Однако эти же задачи 
элементарно можно решить методами 
компьютерной технологии. Немецкий 
математик Ф. Клейн уделял огромное вни-
мание истории развития геометрической 
науки и писал в своей работе: «С давних 
пор принято как в школе, так и в универ-
ситете сначала излагать геометрию пло-
скости, а затем уже совершенно отдельно 
геометрию пространства, но при этом, 
к сожалению, способность к простран-
ственной интуиции, с которой учащиеся 
приходят в школу, утрачивается». На этот 
недостаток в обучении указывают в своих 
работах ученые и в области педагогики, 
психологии, и преподаватели геометрии 
[3], но классический порядок в большин-
стве вузов сохраняется и в настоящее 
время. Обучать методам трехмерного 
компьютерного моделирования можно  
и нужно на кафедрах инженерной графи-
ки. Внедрение компьютерных техноло-
гий в учебный процесс кафедр графики 
поднимает их рейтинг, наполняет новым 
содержанием преподавание такой кон-

сервативной, классической дисциплины, 
какой является начертательная геометрия, 
позволяет сохранить ее ценность как на- 
уки и учебной дисциплины [8; 9]. 

Что же требуется для перехода на но-
вый качественный уровень преподавания 
графических дисциплин? Необходимо 
прежде всего переходить на лицензи-
онные программные продукты компа-
нии Autodesk. Кафедрой инженерной 
и компьютерной графики Мордовского 
государственного университета имени  
Н. П. Огарева в 2014 г. заключено соглаше-
ние о сотрудничестве в области примене-
ния образовательных технологий с компа-
нией Autodesk. Также необходимо прове-
сти сертифицированную переподготовку 
преподавателей в авторизованных между-
народных центрах; активно сотрудничать  
с профилирующими, выпускающими ка-
федрами университета для привлечения 
студентов старших курсов к выполне-
нию курсовых и дипломных проектов  
с использованием средств компьютер-
ных технологий; повышать статус гра-
фических дисциплин не только в вузе, но  
и средней школе.

Таким образом, использование в учеб-
ном процессе компьютерной техники 
способствует совершенствованию форм 
и методов обучения, интенсификации 
учебного процесса, что в итоге ведет  
к лучшему усвоению учебного материала, 
приобретению знаний, умений и навыков 
применения вычислительной техники 
в решении инженерных вопросов и вы-
полнении проектных работ, выработке  
и принятию обоснованных решений.
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УДК 37.01:130.2

ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В АКМЕОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Г. Н. Князева (Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия), 

В. Ф. Манухов (Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия), 

Г. М. Щевелева (Воронежский государственный аграрный  
университет имени императора Петра I, г. Воронеж, Россия)

В статье представлены акмеолого-компетентностные аспекты профессионального образования  
в условиях современного общества знаний и информации. Проанализирована необходимость формиро-
вания информационной компетентности как определяющей субкомпетентности субъектов образования, 
проявляющейся в том числе в уровне информационной культуры педагогов и студентов, степени осво-
ения ими информационно-образовательного пространства. Профессионально-образовательная деятель-
ность связывается с необходимостью реализации акмеологического подхода, нацеленного на успешное 
саморазвитие, самосовершенствование, самоопределение выпускников университета. Акмеологиче-
ское сопровождение образовательного процесса предполагает, что педагог в своей профессиональной 
деятельности максимально реализует собственный творческий потенциал и способствует раскрытию 
индивидуальности, своеобразия и неповторимости личности каждого обучающегося. Критерием продук-
тивной модернизации российского образования может служить интенсификация развития продуктивной 
компетентности субъектов образования, реализация компетентностного и акмеологического подходов в их 
органической взаимосвязи. При определении оптимальной сочетаемости и единства компетентностного  
и акмеологического подходов в изучении информационно-образовательного пространства учитывается их 
мировоззренческая значимость, отражающая социальные установки субъектов обучения как носителей 
общественного сознания. Для практической реализации такой взаимосвязи проанализирована компетент-
ностная составляющая Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки бакалавра 05.03.03 «Картография и геоинформатика». 
Овладение обучаемыми современными геоинформационными технологиями позволяет сформировать 
информационно-профессиональную компетентность при решении задач учебного и научно-исследова-
тельского характера. Акмеологическое сопровождение процесса формирования компетентностей выпуск-
ников обеспечивается применением инновационных технологий активного и интерактивного обучения, 
эвристических методов активизации творческого познавательного мышления. Представлена авторская 
технология экспериментального исследования акмеологических факторов самопродвижения, самоопре-
деления будущих специалистов как система методов, приемов и способов саморазвития обучающихся  
в совместном субъектно-субъектном образовательном взаимодействии.     
Ключевые слова: информационная компетентность; акмеолого-компетентностный подход; геоинфор-
матика; информационно-образовательное пространство; саморазвитие; самосовершенствование; само- 
определение личности.   

INFORMATION AND COMPETENCE-BASED  

SUPPORT OF EDUCATIONAL PROCESS  

IN THE AСMEOLOGICAL CONTEXT

G. N. Knyazeva (Kuban State University, Krasnodar, Russia), 
V. F. Manukhov (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia), 

G. M. Shchevelyova (Emperor Peter I Voronezh State Agricultural University, 
Voronezh, Russia)

The paper is concerned with acmelogical and competence-based aspects of higher education in the conditions 
of modern information society. The authors explore the necessity for furthering information competence as the 
defining subcompetence of subjects of education manifesting in the level of teachers’ and students’ information 
culture, in the degree of acquisition of information education area. Professional and educational activity is as-
sociated with realisation of the acmeological approach aimed at successful self-development, self-improvement, 
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self-determination of graduates of the university. Acmeological support of the educational process assumes that 
the teacher in their professional work maximally fulfill their own creative potential and promotes individuality, 
originality and uniqueness of the personality of each student.The intensification of development of productive 
competence of subjects of education and realisation of competence-based and acmeological approaches in their 
organic interrelation can serve a criterion of productive modernisation of the Russian education. For the practi-
cal realisation of such interrelation the competence-based component of the Federal state educational standard 
of higher education the bachelor degree programme 05.03.03 “Cartography and geo informatics” is analyzed.  
In determining the optimal compatibility and unity of the competence-based and acmeological approaches in the 
study of information and educational area their philosophical significance is considered, reflecting the social 
attitudes of the subjects of study as carriers of social consciousness. The author’s technology of experimental 
research in acmeological factors of prospective graduates’ self-promotion, self-determination is composed of  
a system of methods, techniques and ways of self-development of students in joint subject-to-subject educational 
interaction is given a thorough account.
Keywords: information competence; acme logical and competence-based approach; geo-informatics; information 
and educational space; self-development; self-improvement; self-determination of a personality.

В условиях современного информаци-
онного общества компетентностный под-
ход в профессионально-образовательных 
системах представляет собой важнейшее 
средство формирования творческой готов-
ности студентов к предстоящей профес-
сиональной деятельности. Информаци-
онные компетенции выражаются в уровне 
информационной культуры педагогов  
и студентов, степени освоения информа-
ционно-образовательного пространства 
его субъектами с учетом необходимости 
создания базы для их формирования. 

В настоящее время образование функ-
ционирует в условиях глобального инфор-
мационного противоречия – между стре-
мительным возрастанием объема научной 
и учебной информации под влиянием 
научно-технического прогресса и воз-
можностями ее освоения человеком. При 
этом возникают затруднения в усвоении 
учебной информации за отведенное на об-
учение время, что вызывает потребность 
в разрешении отмеченного противоречия. 

Информационная компетентность 
субъектов образования должна рассма-
триваться определяющей субкомпетент-
ностью современных студентов и их пе-
дагогов как совокупность способностей 
личности, интегрирующих знания (основ-
ные методы информатики и информацион-
ные технологии), умения (использование 
имеющихся знаний для решения при-
кладных задач), навыки (использование 
компьютеров, технологий и средств связи), 
способности (представления, сообщения, 
данные в понятной для всех форме). Она 
проявляется в стремлении, способности  
и готовности к эффективному применению 

современных средств информационных 
технологий для решения задач профессио- 
нальной деятельности и повседневной 
жизни, осознавая при этом значимость 
предмета и результата деятельности.

Основой нашего исследования явля-
ется информационный подход как метод 
познания, поскольку любой объект из- 
учения, процесс, явление, действие имеет 
свое информационное отображение. 

На наш взгляд, информационную ком-
петентность следует определять как це-
лостный комплекс свойств личности, как 
результат сбора, освоения, переработки 
информации в совокупность профессио-
нальных знаний, позволяющих получать, 
принимать и реализовывать решения во 
многих сферах деятельности. Корректное 
осознание категории «информационная 
компетентность» позволяет разрабатывать 
технологии формирования информацион-
ной компетентности студента.

Информационная компетентность 
имеет личностное содержание прояв-
ления и позволяет заложить фундамент 
самосовершенствования и саморазви-
тия личности. Показателем интенсив-
ности ее развития может быть степень 
самореализации,  что характеризует 
жизнедеятельность конкретного сту-
дента. Самоопределение предусматри-
вает осознание личностью того, чем 
она владеет и чего хотела бы достичь, 
а также выбор практических действий 
для воплощения опыта в реальную 
действительность. Одной из функций 
самоопределения является стимулиро-
вание процесса развития личности и ее 
качественных характеристик [12]. 
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Переход на каждый последующий, 
наиболее высокий, уровень профессио-
нально-образовательной деятельности 
связан с реализацией акмеологического 
подхода, нацеленного на успешное са-
моразвитие выпускников. В его основе 
лежит реализация идеи единства лич-
ностного и профессионального развития 
будущего бакалавра (специалиста) сред-
ствами самодвижения, самодетерминации, 
самореализации, самоопределения. Этот 
подход предполагает ориентацию акмео-
логических представлений на взаимосвязь 
с такими категориями, как профессиона-
лизм, зрелость, мастерство.

Н. В. Кузьмина отмечает, что акмео-
логи создают образовательные методики, 
направленные на овладение продуктивной 
компетентностью, информационными ком-
петенциями, педагогическим мастерством, 
выделяя продуктивную компетентность 
как важнейшую для самореализации при-
родных потенциалов субъектов образова-
ния. «Вершинные специалисты наиболее 
чувствительны к затруднениям учащихся, 
овладевающих компетенциями: формули-
ровать продуктивные образы духовных 
продуктов в себе и своих учащихся; акме-
целевые стратегии обеспечения условий 
созидания духовных продуктов в авторских 
системах деятельности, акмецелевые стра-
тегии обратной связи – компетентности вы-
пускников на входе в новые системы» [7]. 

Стратегия модернизации образования 
в России требует реализации компетент-
ностного и акмеологического подходов 
в органической их взаимосвязи. Крите-
рием продуктивной модернизации мо-
жет служить интенсификация развития 
продуктивной компетентности субъектов 
образования: применение сформирован-
ных компетенций на профессиональном 
уровне, выделение из них новых субком-
петенций, их интеграция на новых уров-
нях компетентности. 

Компетентностный подход предпола-
гает не просто обеспечение обучающихся 
набором информационных сведений (зна-
ний, умений, навыков), но и овладение 
системой продуктивных компетенций как 
средством их практического применения, 
целенаправленного употребления. С точки 

зрения Э. Ф. Зеера, компетентность – это 
приоритетная ориентация на цели обуче-
ния, к которым относится самодетерми-
нация, самоактуализация, саморазвитие. 
Сказанное подчеркивает общность двух 
подходов – компетентностного и акмеоло-
гического – в подготовке будущих специа-
листов. К каждому из них можно отнести 
посыл Л. С. Рубинштейна, подчеркива- 
ющий их гуманистическую направлен-
ность: они способствуют выявлению  
и развитию свойств субъекта образования, 
определяющих насколько он способен 
быть «теплом и светом для других», на-
сколько он духовен и стремится именно  
к творческому созиданию и самосозиданию.

Акмеолого-компетентностное само-
развитие личности студента как субъекта 
продуктивной деятельности обеспечива-
ется в совместной деятельности с препо-
давателями вуза. Важнейшим условием 
сопровождения подобного образователь-
ного взаимодействия со студентами вы-
ступает уровень профессионального ма-
стерства преподавателя, а также насколько 
он готов реализовывать идею воспитания 
будущего специалиста средствами своего 
предмета (информационный контекст)  
и средствами собственной личности 
(духовно-нравственный контекст) [13].  
В этом случае на первый план выступает 
проблема «вершинности» мастерства пе-
дагога экстра-класса.

В процессе обучения средствами 
учебных дисциплин создаются духов-
ные продукты: физические, психические, 
акмеологические новообразования в ха-
рактеристиках субъектов образования – 
индивидов, личностей, субъектов деятель-
ности, так называемые «акме-ядра». Как 
прикладная область знаний акмеология 
создает новые технологии обучения, вос-
питания, корреляции деятельности. 

Овладение преподавателем профес-
сионально-образовательного учреждения 
системой психолого-акмеологических 
новообразований во-многом обеспечивает 
целесообразное информационно-компе-
тентностное сопровождение процесса 
решения учебно-производственных задач 
совместными усилиями преподавателя  
и студентов, бакалавров, магистрантов [5].
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Акмеологическое сопровождение об-
разовательного процесса предполагает, 
что специалист образования в своей про-
фессиональной деятельности максималь-
но реализует собственный творческий 
потенциал и способствует изучению, рас-
крытию каждым обучающимся его твор-
ческого потенциала, индивидуальности, 
своеобразия психики личности, ее непо-
вторимости. Б. Г. Ананьев считает, что 
индивидуальность – это глубина личности, 
а личность – это вершина индивидуальных 
свойств. Цель акмеологического сопро-
вождения процесса профессиональной 
подготовки в вузе – это развитие акме 
личностно-профессиональных свойств 
через обучение способов самодвижения 
к нему. В этой связи каждому субъек-
ту образования необходимо понимание 
и осознание сущности «акме». «Акме» 
рассматривается учеными-акмеологами 
как вершина развития зрелой личности 
профессионала, как актуально творческое 
состояние, как продукт профессиональной 
деятельности. Авторы статьи определяют 
«акме» как достижение, осуществление 
трудно реализуемых целей, как высший 
уровень развития специалиста, опре-
деляемый соотношением достигнутого 
максимума и способности к дальнейшей 
самореализации творческого потенциала 
[5]. Успешность решения выпускниками 
предстоящих задач на входе в новую про-
фессиональную среду обеспечивают имен-
но акмеологические индивидуальности. 

Акмеология образования, рассматри-
вая понятие «акме-ядро», различает акме-
дидактическое и акмепсихологическое 
ядро. Первое акцентирует внимание на 
вооружение педагогом учащихся компе-
тенциями и компетентностью. По мнению 
Н. В. Кузьминой, происходит акмеэнерго-
информационное взаимодействие базовых 
специалистов-предметников с учащимися. 
Акмедидактическое ядро содержания об-
разования является средством развития 
субъектов образования. Акмепсихологи-
ческое ядро развития духовных продуктов 
включает акмеологические новообразова-
ния, стимулирующие природные потенци-
алы и потребности в самореализации. Со-
провождение образовательного процесса  

в акмеологическом контексте представ-
ляет собой акмеэнергоинформационное 
взаимодействие преподавателя и студентов 
как носителей энергии, информации, при-
родной потребности в самореализации [7]. 

Для практической реализации взаи-
мосвязи компетентностного и акмеологи-
ческого подходов нами была проанализи-
рована компетентностная составляющая 
Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО) 
по направлению подготовки бакалав-
ра 05.03.03 «Картография и геоинфор-
матика» [9;10]. Анализ ее содержания 
определяет процесс реализации основ-
ной образовательной программы (ООП)  
с последующей гарантией ее качествен-
ного освоения выпускниками по пред-
ставляемому направлению подготовки. 
Совокупность требований к результатам 
освоения ООП сформулирована в ФГОС 
на языке компетентностного подхода  
с выделением общекультурных, профес-
сиональных и специальных компетен-
ций, которые отбираются в соответствии  
с видами профессиональной деятельности 
(например, производственно-технологи-
ческая, организационно-управленческая, 
научно-исследовательская, проектная) 
[13]. Прикладное освоение компетенций 
на практике начинается с опыта прохож-
дения производственной практики. 

Конкретный пример этого – форми-
рование информационно-пространствен-
ной компетентности при прохождении 
студентами практики в инженерно-тех-
нологическом центре «СканЭкс», лидиру- 
ющей в своей области российской фирме, 
представляющей полный комплекс услуг 
от приема до тематической обработки 
изображений Земли из космоса. Коммер-
ческий архив данных дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) имеет общий 
объем около 200 Терабайт и постоянно об-
новляется. Фирма имеет возможность вы-
полнять тематические проекты в области 
картографии, кадастра и землеустройства, 
лесного и сельского хозяйства, охраны 
природы в чрезвычайных ситуациях, ледо-
вой обстановки, прогнозы погоды. Инже-
нерно-технологический центр «СканЭкс» 
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дает уникальную возможность работать 
со снимками и в реальном времени [1]. 
Предприятие «СканЭкс» имеет собствен-
ную линейку программных продуктов для 
предварительной обработки, расширенно-
го анализа и тематической интерпретации 
спутниковых снимков.

Компетентностное становление сту-
дентов, определение ими своих интере-
сов при самостоятельном решении задач, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, проходит при выполнении 
курсовых работ по дисциплинам професси-
онального цикла и выпускных квалифика-
ционных работ [2−4; 8]. При этом активно 
и самостоятельно закрепляются полу-
ченные знания, проверяется способность 
студентов творчески мыслить и принимать 
ответственные решения. Это предполагает 
интенсификацию процесса наиболее актив-
ного самозакрепления полученных знаний, 
проверку способности творчески мыслить 
и самостоятельно принимать взвешенные, 
обдуманные и ответственные решения. 
Курсовые работы относят к учебно-иссле-
довательской деятельности. Овладение 
обучаемыми современными геоинфор-
мационными технологиями существенно 
помогает при изучении теоретического 
материала, различных методик исследо-
вания и анализа источников информации,  
а также позволяет формировать инфор-
мационно-профессиональную компетент-
ность при решении задач учебного и науч-
но-исследовательского характера. 

Анализ ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 05.03.03 «Картография и гео-
информатика» позволил нам определить 
профессиональную компетентность ПК-
23 как информационную, в содержание 
которой входит овладение технологиями 
интернет-картографирования и умение 
развивать системы геотелекоммуникаций. 
Происходящее в настоящее время актив-
ное коэволюционное развитие ГИС-тех-
нологий и сети Интернет приводит  
к формированию геоинформационного 
гиперпространства, включающего в себя 
цифровую геоинформацию и геоизобра-
жения разнообразных видов и назначе-
ний, которые становятся доступными все  
в большей степени. 

Процесс вхождения современных 
учебных заведений в мировое информа-
ционно-образовательное пространство 
с помощью информационных компью-
терных технологий стал необратимым. 
Глобальная сеть выступает не только 
одним из основных наряду с традицион-
ными публикациями источников данных, 
но и средством наиболее оперативного 
представления результатов исследований, 
включая компьютерную обработку карто-
графических материалов [11]. 

Каждая учебная дисциплина предъ-
являет к преподавателям и студентам 
собственные требования к особенностям 
содержания компетентности и способам 
накопления компетенций. Так, повышение 
роли самостоятельной работы студентов 
обусловлено формированием компетен-
ций, в числе которых способность кон-
текстуализировать новую информацию  
и давать ей толкование, правильно исполь-
зовать методы и приемы учебной дисци-
плины, оценивать качество исследований 
в данной информационно-предметной 
области и понимать результаты исследова-
ний. Как утверждают акме-исследователи, 
результативность такого обучения обеспе-
чивается вершинным педагогическим ма-
стерством – развитием у выпускников вуза 
компетентности и компетенций в аспектах 
самостоятельного поиска и нахождения 
вариантов решения производственных за-
дач и личной ответственности за решения.

Акмеолого-компетентностное сопро-
вождение процесса формирования ком-
петентностей выпускников обусловлено 
специфическими технологическими ин-
струментами. Это прежде всего активные 
технологии обучения, эвристические тех-
нологии генерализации идей, синектики, 
творческого воображения, методы про-
ектов, моделирования, прогнозирования, 
технологии анализа конкретных ситуаций, 
составления эссе, построения системы 
специальных заданий, а также приемы 
развития исследовательских умений на 
базе изучаемой учебной информации 
средствами контекстного обучения в целях 
развития самотворчества студентов.

Определяя оптимальность сочета- 
емости и единства компетентностного  
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и акмеологического подходов в изуче-
нии информационно-образовательного 
пространства, мы исходим и из их ми-
ровоззренческой значимости, поскольку  
в педагогике термин «подход» представ-
ляет собой мировоззренческую категорию, 
отражающую социальные установки субъ-
ектов обучения как носителей обществен-
ного сознания.

Компетентностный подход актуали-
зирован в России в современных ис-
следованиях психолого-педагогических 
проблем высшего образования во многом 
благодаря процессу практической реали-
зации соглашений в рамках Болонского 
процесса. Акмеологический подход как 
мировоззренческая категория базируется 
на основной идее Б. Г. Ананьева о целост-
ности человека как единой системы че-
тырех ипостасей: человека как индивида, 
личности, индивидуальности и субъекта 
деятельности, причем субъекта созида-
тельного, творческого. Акмеологический 
аспект отражается в понимании субъекта 
на высшем, индивидуализированном для 
каждого человека, уровне деятельности, 
общения, целостности, автономности [5].

Современное образование функциони-
рует в условиях значительных противо-
речий. Необходимо научно-практическое 
разрешение противоречия между объек-
тивной потребностью образовательной 
практики в созидающих специалистах 
экстра-класса, способных к самодви-
жению к вершинам профессионализма  
и путями достижения ими личностно-про-
фессионального акме средствами акмео-
логического самодвижения. Высказывая 
идею самодвижения субъекта, С. Л. Ру-
бинштейн отмечал его сверхвозможности, 
обеспечивающиеся гармонизацией трех 

составляющих: что человек хочет (потреб-
ности, мотивы, притязания), что он может 
(способности, возможности, ресурсы), что 
есть он сам (мировоззрение, характер). 
Представляя субъекта образования носи-
телем акмеологического самодвижения  
с учетом обозначенных составляющих, мы 
подчеркиваем самодвижение к высшему 
уровню самостоятельности, инициатив-
ности в решении профессионально-ком-
петентностных задач и ответственности 
за их реализацию. 

Анализируемый нами акмеологиче-
ский формат образовательного процесса 
в единстве с компетентностным подходом 
требует определенных требований к повы-
шению информационной, научно-практи-
ческой, духовно-нравственной культуры 
на базе инновационных образовательных 
технологий. В частности, нами разработана 
авторская технология экспериментального 
исследования акмеологических факторов 
самопродвижения, самоопределения бу-
дущих специалистов как система методов, 
приемов и способов формирования ком-
петентностного развития обучающихся  
в совместном субъектно-субъектном обра-
зовательном взаимодействии [6].

Объединенный анализ особенностей 
акмеологического и компетентностного 
подходов дает возможность утверждать 
о едином подходе к сформированности 
информационной компетентности специа- 
листа-профессионала,  включающей  
в себя общепрофессиональные, созида-
тельно-деятельностные, общекультурные, 
психологические компетенции как осно-
вополагающие для продвижения разви-
вающегося субъекта обучения в инфор-
мационно-образовательном пространстве 
современного университета.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ  

В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
Е. Н. Перевощикова (Нижегородский государственный  

педагогический университет имени Козьмы Минина,  
 г. Нижний Новгород, Россия)

Статья посвящена актуальным вопросам формирования универсальных учебных действий при  
обучении математике в основной школе. В ней рассмотрены вопросы, связанные с реализацией системного, 
деятельностного и личностно-ориентированного подходов к формированию у учащихся познавательных, 
регулятивных и личностных учебных действий в процессе освоения предметных умений. Особенности 
построения процесса формирования учебных действий при обучении математике раскрыты в процессе 
анализа содержания, методов и технологий обучения. Обосновано, что успешность учебной математи-
ческой деятельности зависит от степени освоения учащимися знания о знании. В качестве ведущего 
метода обучения выступает построение дидактической модели, в которой фиксируются ключевые 
положения, определяющие структурные компоненты системы новых знаний. Показана необходи-
мость активного участия школьников в построении дидактической модели. Приведены примеры 
использования дидактической модели на разных этапах обучения математике. Рассмотрены приемы 
включения учащихся в учебную деятельность, в ходе выполнения которой происходит формирование 
таких универсальных действий, как формулировка определения понятия, учебных задач, состав-
ление типов задач по теме и их конкретизация. Показано, что в процессе решения учебной задачи,  
в частности по выделению типов задач, полезно использовать групповую форму работы или работу 
в парах. В качестве основы для успешности такой работы по составлению типов задач рассматрива-
ется степень освоенности учащимися действий по выбору условия и соответствующего требования 
конкретного типа задачи. Приведен пример составления  инструкции по организации такой работы.
Для включения учащихся в деятельность по подведению итогов урока предложено использовать работу 
диагностического характера. 
Ключевые слова: универсальные учебные действия и предметные умения; структура знаний; учебная 
деятельность; система заданий, адекватная структуре учебной деятельности; диагностические задания; 
рефлексивно-оценочная деятельность.

SPECIFICS OF DEVELOPING UNIVERSAL 

 LEARNING ACTIONS IN TEACHING  

MATHEMATICS IN A SECONDARY SCHOOL
E. N. Perevoshchikova (Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical 

University, Nizhny Novgorod, Russia)
The article is devoted to the topical issues of developing universal learning actions (skills) in teaching mathematics 
in secondary school. It considers the problems related to the implementation of systematic personality-focused 
approach in developing learning, regulating and personal learning actions in the process of mastering subject 
skills. Methodological and technological aspects of developing and evaluating such skills are explored. The 
features of designing the process of developing learning actions in teaching mathematics are described in 
the process of studying the content, methods and technology of schooling. It is demonstrated that success in 
teaching mathematics is determined by the degree of mastering knowledge about knowledge by learners. The 
fundamental teaching method is that of making a didactic model which sets the key provisions determining 
structural components of the system of new knowledge. We have also considered the techniques of involving 
learners in learning activity, in the course of which we form universal actions such as defining the conceptions 
and learning tasks, distinguishing problem types in different topics and their specification. It is proved that 
in the process of fulfilling the learning task, for example problem type distinguishing, it is useful to exercise 
group work or work in pairs. To involve learners in activity of summarizing the outputs of the lesson we suggest 
using a diagnostic activity. 
Keywords: universal learning actions and subject skills; structure of knowledge; instructions system; appropriate 
structure of learning activity; diagnostic tasks; reflection and evaluation.
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Ведущие целевые установки, выде-
ленные в Федеральном государственном 
образовательном стандарте (ФГОС) ос-
новной школы, диктуют необходимость 
дальнейшего развития у учащихся лич-
ностных, регулятивных, коммуникатив-
ных и познавательных универсальных 
учебных действий (УУД) средствами всех 
предметов [5; 9]. Это означает, что в со-
держании, методах и технологиях обуче-
ния необходимо выделить потенциальные 
возможности каждого учебного предмета 
по формированию УУД в процессе ос-
воения учениками предметных знаний  
и умений. Рассмотрим специфику форми-
рования УУД при изучении математики, 
опираясь на системный, деятельностный 
и личностно-ориентированный подходы  
к построению образовательного процесса. 

Системный подход. Отбор учебного 
материала для каждого урока математики 
должен осуществляться на основе прин-
ципов целостности и полноты и соответ-
ствовать структуре усваиваемых знаний 
[3; 4; 6]. Учебный материал должен быть 
представлен в виде системы знаний, усво-
ение которых станет основой формирова-
ния как познавательных универсальных 
учебных действий, так и специальных 
предметных умений. Обучение учащих-
ся работе с такой системой позволит им 
учиться выделять главное и существенное 
в учебном материале, ключевые элементы 
содержания, устанавливать связи между 
ними, понимать логику выстраивания но-
вого материала, приводить знания в систе-
му, устанавливать сферу их применения.

Деятельностный подход. Учебный 
материал следует выстраивать так, чтобы 
обеспечить включение ученика в учебную 
деятельность. Каждый новый учебный 
элемент должен быть представлен в об-
разовательном процессе в соответствии  
с основными этапами его усвоения: актуа-
лизация прошлого опыта; выделение новых 
фактов (закономерностей), подлежащих 
изучению; выполнение новых действий 
с изучаемым объектом, их распознавание, 
осмысление и закрепление; применение 
знаний в знакомой по обучению или новой 
ситуации, их обобщение и систематизация 
[2; 3; 6]. Для достижения этих целей необ-

ходимо использовать задания, построен-
ные в соответствии со структурой учебной 
деятельности. Следовательно, при проек-
тировании учебного процесса необходимо 
предусмотреть задания, обеспечивающие 
актуализацию прошлого опыта и мотива-
цию к изучению нового, включить задания, 
направленные на освоение нового учеб-
ного материала. Рефлексивно-оценочная 
часть учебной деятельности должна быть 
обеспечена заданиями, направленными 
на формирование регулятивных универ-
сальных учебных действий, обеспечива-
ющих становление и развитие действий 
самоанализа, самоконтроля и самооценки  
в процессе обучения математике [1; 8].

Личностно-ориентированный под-
ход. Согласно ФГОС, в результате изуче-
ния математики в основной школе должны 
получить развитие способности обуча- 
ющихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополне-
нию, переносу и интеграции; способности  
к сотрудничеству и коммуникации, ре-
шению личностно и социально значимых 
проблем и воплощению решений в прак-
тику [5; 8; 9]. Таким образом, для разви-
тия личностных универсальных учебных 
действий необходима разработка заданий, 
направленных на формирование интереса 
к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, которые способствуют осо- 
знанию значимости и смысла изучаемых 
математических понятий, увеличению 
доли самостоятельной работы учени-
ка. Особая роль должна быть отведена 
заданиям, ориентирующим ученика на 
освоение математики как общечеловече-
ской культуры и математического языка, 
на выявление специфики ее применения 
при построении и исследовании моделей 
реальной действительности, на форми-
рование готовности к самообразованию, 
которая характеризуется как учебная го-
товность и проявляется в умении учиться. 

Учитывая, что основной единицей 
усвоения учебного материала является 
задание, а средством формирования УУД 
с позиций названных подходов выступает 
учебная деятельность, выделим особенно-
сти построения процесса формирования 
этих действий при обучении математике. 
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Целеполагание в основной образо-
вательной программе относится к ре-
гулятивным универсальным учебным 
действиям. Его освоение связано с фор-
мированием способности ставить новые 
учебные цели и задачи, планировать их 
реализацию, контролировать и оцени-
вать свои действия как по результату, так  
и способу действия, вносить соответству-
ющие коррективы в их выполнение [3; 7; 
8]. Поэтому с позиций деятельностного 
подхода основной педагогической задачей 
по формированию регулятивных умений 
в процессе обучения математике являет-
ся задача включения ученика в учебную 
математическую деятельность. Однако 
чтобы ученик включился в учебную дея- 
тельность, он должен знать о средствах 
и способах выполнения математической 
деятельности, о самом процессе познания, 
иметь представление о том, как осущест-
вляется поиск решения учебной задачи. 
Следовательно, успешность учебной дея-
тельности во многом зависит не только от 
степени усвоения математических поня-
тий, но и от степени усвоения метазнаний, 
т. е. знания о знании. 

Так, структуру знаний, связанных  
с изучением функции, до введения фор-
мально-логического определения функции 
определяют следующие компоненты: имя 
(термин); аналитическая и графическая 
модель, способы задания функции; реаль-

ные ситуации, моделью которых являются 
конкретные функции; свойства функции и 
типы задач. После введения определения 
понятия функции в эту структуру следует 
добавить действие по определению по-
нятия функции, что позволит расширить 
круг типовых задач, связанных с понятием 
функции. Знакомство учащихся с компо-
нентами структуры знаний о функции, 
активное участие в построении дидакти-
ческой модели изучения функции будет 
способствовать формированию таких по-
знавательных универсальных действий, 
как систематизация, обобщение и конкре-
тизация [4]. Поэтому важно, чтобы ученик 
перед изучением функции нового вида 
представлял себе весь спектр вопросов 
об изучаемой функции, мог сформулиро-
вать учебную задачу с целью выполнения 
действий, очерченных в структуре знаний 
о функции, и наметить пути ее решения. 
По мере накопления знаний о функциях 
каждое действие может выполняться уче-
ником с увеличением доли самостоятель-
ности, раскрываться на разных уровнях 
полноты и глубины, обеспечивая предска-
зуемость действий ученика при изучении 
функции нового вида.

Приведем фрагмент урока, содер-
жащий беседу учителя с учащимися  
и систему заданий по включению учеников  
в деятельность по формулировке учебных 
задач урока.

Фрагмент урока по теме «Область  
определения и область значений  

функции» (IX класс)

Слово учителя: В VII−VIII и в начале IX класса нами были изучены различные функции. У одних 
функций было имя, у других в качестве имени выступал вид, формула. Назовите имена или вид из-
ученных функций (линейная функция, прямая пропорциональность, обратная пропорциональность, 
квадратичная функция, функции вида y x= , y x= −9

2  и т. д.).
Что необходимо знать и на какие вопросы следует уметь отвечать при изучении функ-

ции? (Надо знать имя функции или ее вид (формулу); аналитическую и графическую мо-
дели функции и уметь их строить; реальные ситуации, которые можно описать с помощью 
функции; перечень свойств функции и уметь устанавливать свойства конкретной функции  
и выделять типы задач, решаемых при изучении функции). Ответы на поставленные вопросы фик-
сируются в схеме 1, если она строится впервые. Если же подобная схема строилась ранее, то работа  
с ней на этом этапе урока позволяет актуализировать необходимые знания для изучения новых понятий.

Вспомним модели некоторых функций. Запишите, например, аналитическую модель линейной 
функции (у = кх + в, где к ≠ 0). Что представляет собой графическая модель линейной функции у = 
кх + в, где к ≠ 0? (Прямая, не параллельная осям координат). Зная модель, можем указать реальный 
процесс, который она описывает или, зная реальный процесс (ситуацию), можем построить ее ма-
тематическую модель. 
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Опишите ситуации, представленные следующими математическими моделями. Какими 
могут быть значения у? (Предполагаемые ответы приведены в таблице).

Математическая 
модель Ситуация Некоторые значения 

переменной у

у = 4х+2, х∈Ν
Эта модель может, например, описывать ситуацию 
об отправлении телеграммы, где число 2 означает 

стоимость бланка, число 4 – цена одного слова, 
у – стоимость телеграммы 

6, 10, 14, 18, …

у = 4х+2, х∈[0;3]
Речь может идти о движении пешехода со скоро-

стью 4 км/ч от заданной точки, находящейся от не-
которого пункта на расстоянии 2 км, за указанный 

промежуток времени
[2; 14]

у = 4х+2, х∈Ζ
С помощью этой модели можно описать множество 

целых чисел, которые при делении на 4 дают в 
остатке 2

… – 6, – 2, 2, 6, 10, …   

Р и с. 1.  Схема изучения функции
F i g. 1.  Function analysis chart

− Что общего у этих функций? (Формула). Чем отличаются функции, заданные одной  
и той же формулой? (Числовым промежутком, из которого берутся все значения независимой 
переменной, и множеством, которому принадлежат значения зависимой переменной). Вывод: 
если функция задана некоторым правилом (формулой) у = f(x), то важно знать из какого мно-
жества берутся значения переменной х, какому множеству принадлежат значения зависимой 
переменной у. 

− Как найти эти множества, как их называют? Остаются открытыми те же вопросы, если 
функция задана графиком. Следовательно, указывая имя функции, ее модель для описания 
различных ситуаций, необходимо уметь находить множества Х, откуда берутся значения не-
зависимой переменной, и множество У, которому принадлежат все значения зависимой пере-
менной. Для того чтобы изучить функцию, следует знать не только правило (формулу, график), 
но и множества Х и У. Множество Х называют областью определения функции, а множество 
У – областью значений функции.

− Сформулируйте учебную задачу, которую нам предстоит решить. Учебная задача: устано-
вить способ нахождения области определения и значений функции, если она задана формулой 
(несколькими формулами на разных промежутках) или графиком. Как записывают эти множества?

На данном уроке мы конкретизировали и дополнили некоторые пункты общей схемы 
изучения функции, в частности указали новый тип задач – нахождение области определения  
и области значений функции с учетом способа ее задания.

Приведенный фрагмент урока про-
демонстрировал, что составленная ра-
нее схема знаний о функции может слу-

жить основой для включения учащихся  
в учебную деятельность по конкретизации 
знаний, полученных ранее, а также для 
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Фрагменты урока по теме «Числовые  
последовательности» (IX класс)

Проверка выполнения домашнего задания.
1. В системе координат постройте графики функций:
1) у = – 0,5х + 3, 0 ≤ х ≤ 8; 
2) у = – 0,5х + 3, х ∈ [0; + ∞ );
3) у = – 0,5х + 3, х – любое число;
4) у = – 0,5х + 3, х ∈Ν.
2. Назовите геометрическую фигуру, которую задает каждая из функций в задании № 1.
3. Что общего у функции у = – 0,5х + 3, х∈Ν с остальными функциями и чем она отлича-

ется от функций 1) – 3)?
В процессе проверки и обсуждения результатов выполнения первых трех заданий необхо-

димо проанализировать аналитическую и графическую модели каждой функции и выделить 
особенности функции у = – 0,5х + 3, х ∈Ν.  

Цель этих заданий состоит в том, чтобы ученики приняли активное участие в «открытии» 
определения нового понятия «функция натурального аргумента», т. е. выделили родовое понятие 
(функция) и указали видовое отличие (областью определения этой функции являются нату-
ральные числа). После выполнения этих заданий можно ввести термин «функция натурального 
аргумента» и предложить ученикам дать определение этого понятия, перечислить вопросы, на 
которые требуется ответить при изучении функции натурального аргумента (рис. 1). 

4. Осуществите перевод следующих ситуаций на математический язык.
4.1. Чтобы отправить поздравительную телеграмму, надо заплатить 10 руб. за бланк и по  

2 руб. за каждое слово. Сколько стоит телеграмма из одного, двух, трех и т. д. слов?
4.2. На счет в банке положили А руб. под 2 % годовых. Сколько денег будет на счету через 

год, два, …., через к полных лет?
Цель выполнения задания № 4 − обратить внимание обучающихся на существование реальных 

ситуаций, моделью которых является функция натурального аргумента. В ходе выполнения этого 
задания важно установить вид построенной модели и способы задания функций. 

5. Используя результаты предыдущих заданий, представьте рассмотренные выше 
функции как функции натурального аргумента и запишите последовательно их значения  
в следующем виде:  f(1), f(2), f(3),….., f(n), ….

1) у = f(х), где f(х) = – 0,5х + 3, х ∈Ν, 
2) у = f(х), где f(х) = 10 + 2х, х ∈Ν,
3) у = f(х), где f(х) = А⋅1,02х, х ∈Ν.
6. Что означает запись y1 = f(1), y

2
 = f(2), ….., yn = f(n)  в примере по отправлению телеграммы?

В заданиях № 5, 6 акцент сделан на записи значений функции натурального аргумента,  
а также выяснении смысла таких записей, что позволяет ввести термин «последовательность», 
и уточнить, что речь идет о числовой последовательности. 

Примерные итоговые вопросы

1. С какими новыми понятиями познакомились на уроке? (Функция натурального аргумента; 
числовая последовательность). 

2. Как они между собой связаны? (Члены последовательности являются значениями функ-
ции натурального аргумента). 

3. Почему последовательность называют числовой? (Функция натурального аргумента 
определена на числовом множестве, и ее значения также являются числами). 

мотивации учащихся к изучению клю-
чевых понятий, связанных с функцией,  
и выделению новых типов задач. 

Представим фрагменты урока, со-
держащие беседу учителя с учащимися  
и систему заданий по включению учени-

ков в деятельность по открытию нового 
на основе использования структуры 
знаний о функции к изучению число-
вой последовательности, а также фор-
мулировке учебных задач и поиску их 
решения.



86

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 19, № 2, 2015

4. Как можно назвать функцию натурального аргумента у = f(х), х ∈Ν? (Числовой после-
довательностью).

5. Сформулируйте определение нового понятия «числовая последовательность».
Слово учителя: В ходе урока нам предстоит изучить понятие «числовая последователь-

ность». Что значит изучить новое понятие, если оно определено как функция натурального 
аргумента? На какие вопросы необходимо уметь отвечать при изучении функции? Какова общая 
схема изучения функции? (рис. 1). Дополните схему так, чтобы показать связь новых понятий 
и учесть способ записи членов последовательности. 

В ходе обсуждения схем, предложенных учащимися, может быть построена следу- 
ющая дидактическая модель, анализ которой позволит сформулировать учебные задачи урока 
(рис. 2). Ожидается, что ученики могут сами сформулировать учебную задачу урока. 

(Учебная задача − установить способы задания, реальные ситуации, типы задач и свойства 
числовых последовательностей, научиться работать с числовыми последовательностями).

Р и с. 2.  Дидактическая модель изучения темы «Числовые последовательности»
F i g. 2.  Didactic model of learning for numerical sequences

В процессе решения учебной задачи, в частности по выделению типов задач, полезно 
использовать групповую форму работы или работу в парах. Организация такой работы спо-
собствует формированию коммуникативных универсальных учебных действий посредством 
приобретения опыта действовать с учетом позиции другого, согласовывать свои действия, 
а также включить учащихся в поисковую исследовательскую деятельность. Основой для 
успешности такой работы по составлению типов задач является степень освоенности дей-
ствия по выбору условия и соответствующего требования конкретного типа задачи. Если 
эта работа проводится впервые, то необходима инструкция по организации такой работы.

Инструкция по составлению типов задач

Тип задачи по теме определяется следующей структурой: 
У – Б – С – Т, где У – условие задачи, Б – базис задачи (теоретическая основа для решения), 

С – способ решения, Т – требование задачи. Поскольку нам требуется определить только тип 
задачи по конкретной теме, достаточно указать только условие и требование задачи. 

Пример. Тип 1. Последовательность задана ..., требуется … .
Ученикам предлагается сформулировать другие типы задач по теме «Числовая последо-

вательность». Фактически по данной теме можно выделить еще два типа задач: Тип 2. Дано 
описание некой ситуации, требуется установить … . Тип 3. Даны две последовательности, 
требуется установить … . Все остальные задачи сводятся к выделенным трем типам.
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В ходе обсуждения предложенных вариантов важно обратить внимание учащихся, что на 
основе задачи первого типа можно составить довольно много конкретно-практических задач. 
Их количество определяется как выбором условия – способом задания последовательности, 
так и конкретизацией требований. Например, если последовательность задана аналитиче-
ски, то можно потребовать: а) записать несколько членов последовательности; б) построить 
график; в) установить свойства (монотонность, ограниченность); г) установить, является ли 
данное число членом последовательности; найти номер, под которым стоит заданное число 
в последовательности; д) определить вид линии, на которой лежат все точки, соответству- 
ющие членам последовательности; е) перейти от одного способа задания последовательности 
к другому; ж) записать формулу n-го члена; з) найти закономерность в построении членов 
последовательности и выразить последу-ющий член через предыдущий. 

После формулировки каждой конкретно-практической задачи для закрепления важно 
предложить учащимся найти похожую задачу в задачнике. Таким образом, в результате подоб-
ной работы у учащихся останутся записи типа задачи, ее конкретизация и соответствующие 
номера упражнений из задачника. Организация подобной работы по составлению типов задач 
является непременным условием формирования умения учиться, которое с позиции ФГОС 
является важным метапредметным результатом обучения.

Выделенные выше универсальные учебные действия (формулировка определения поня-
тия, учебных задач, составление типов задач по теме и их конкретизация) служат основой 
для эффективного освоения собственно предметных умений по работе с последовательно-
стями в процессе выполнения конкретно-практических заданий, приведенных в учебнике 
и задачнике. Учащимся предлагается вновь вернуться к инструкции по составлению типов 
задач и с учетом базиса начать поиск способа решения для выделенных типов и конкрет-
но-практических задач. Как правило, этот этап носит репродуктивный характер. Однако  
и здесь можно предусмотреть задания, способствующие поддержанию интереса к изуча-
емой теме и решаемой на уроке проблемы. После выполнения каждой группой конкрет-
но-практических задач ученикам можно предложить сформулировать выводы (эвристики), 
в которых отражаются новые способы деятельности [1; 3; 6].

Для включения учащихся в деятельность по подведению итогов урока полезно использовать 
работу диагностического характера, которая, с одной стороны, позволит учителю выявить пробле-
мы в усвоении учебного материала, оценить достигнутые результаты, а с другой − помочь ученику 
оценить свои достижения, установить знания и умения, которых ему недостает, для выполнения 
конкретных заданий в работе. Ее содержание определяется целями и задачами урока [7; 10].

Приведем пример такой работы, состоящей из трех частей. После выполнения каждой части 
следует проверить результаты, исправить ошибки и подвести соответствующие итоги урока. 

Проверь себя

Часть 1. В заданиях 1–4 заполните пропуски.
1. Числовой последовательностью по определению называется ... .
2. Чтобы изучить понятие числовой последовательностью необходимо знать, что называют 

числовой последовательностью; уметь выделять реальные ситуации, математическими моделями 
которых являются последовательности;  и научиться выполнять следующие действия: 3)… 4)… 5)… .   

3. Перечислите свойства, которыми могут обладать последовательности.
4. Можно ли соединять точки, построенные на координатной плоскости, если аналити-

ческая модель последовательности имеет вид у = – 0,5х + 3, х ∈Ν, х ∈Ν ?
5. Если последовательность задана формулой, то можно найти … .
Часть 2. Оцените свою готовность к решению задач, выполнив следующее задание. 

Ниже приведены 5 задач по теме «Числовые последовательности». Прочитайте их вни-
мательно и поставьте в листе самооценки напротив номера задачи знак «+», если вам 
известен способ ее решения. При сомнении/незнании способов решения задачи поставьте 
напротив соответствующего номера знак «–».  

1) Последовательность задана перечислением первых ее четырех членов:  1,– 1,– 3,– 5, …   
Установите закономерность в построении последовательности и запишите следующий член 
последовательности.
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2) Первый член последовательности равен 8. Запишите следующие четыре члена последо-
вательности, если каждый ее член, начиная со второго в 2 раза меньше предыдущего.

3) Последовательность задана формулой yn = n2 – 2. Является ли число 3 членом этой 
последовательности?

4)   Что требуется добавить к условию аn+1 = 3аn, чтобы однозначно задать последова-
тельность?

5) Выберите рисунок, на котором изображен эскиз графика функции натурального ар-
гумента, все значения которой, начиная со второго на 3 больше предыдущего. Обоснуйте 
кратко свой выбор, указывая выполнимость названных условий, по каждому рисунку.
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Часть 1 2 3 4 5 Итого

1. 1 1 0 1 1 4

2. + − + − + 3 (+)
3. + − + 2

Сопоставление 
результатов + ⊗ +

Лист самооценки «Проверь себя»
Self-assessment sheet “Check youself”

Первая часть работы направлена на проверку знаний по ключевым моментам темы. Анализ 
результатов можно провести фронтально, предлагая ученикам назвать ответы. Отметим, что по 
этой части, как и по всей работе, важно не только оценить результаты, но и обсудить ответы 
учеников, выделить задания, вызвавшие у них затруднения. Максимально за эту часть работы 
ученик может получить 5 баллов, т. е. по баллу за каждое верно выполненное задание. 

Вторая часть включает задание, направленное на осуществление каждым учеником 
рефлексии выполненных действий. Результаты этой части ученики отмечают соответству- 
ющими знаками в листе самооценки, и они не обсуждаются, а сдаются учителю на проверку. Это 
позволяет оперативно получить информацию о задачах, с которыми предполагает справиться 
большая часть учащихся, а также выделить задачи, вызвавшие затруднения. 

К проверке результатов выполнения третьей части работы полезно привлечь учеников, 
предложив им обменяться тетрадями. Для организации этой работы важно подготовить 
образцы выполнения заданий и сообщить ученикам правило оценивания. За выполне-
ние этой части работы максимальный балл равен 3. После заполнения листа самооцен-
ки можно предложить ученикам выявить имеющиеся расхождения между самооценкой  
и оценкой результатов. Так, из приведенного выше примера заполнения бланка следует, что 
самооценка завышена в задании № 3 из второй части работы. Это означает, что ученик не умеет 
устанавливать, что заданное число не является членом последовательности ни одним из рас-
смотренных на уроке способов, а это значит, что соответствующая цель урока не достигнута.

Рассмотренный выше этап оценки результатов важен тем, что именно здесь ученики 
могут убедиться в том, что субъективная оценка, которую они выставили, характеризуя 
свои возможности, может не совпадать с оценкой их реальной подготовки. Поэтому анализ 
результатов на этом этапе диагностики предполагает дополнительные разъяснения и уточ-
нения новых элементов содержания, в том числе при подведении итогов урока. Кроме того, 
анализ заданий, в которых были допущены ошибки, может служить основой для включения  
в домашнюю работу индивидуальных заданий похожего типа.

Более детальный анализ результатов диагностической работы учитель проводит после 
урока, проверяя вторую и третью части работы. Полученные данные полезно фиксировать  
в специальном журнале, в котором выписаны формируемые в теме универсальные учебные 
действия и предметные знания и умения. Регулярное заполнение такого журнала позволит 
отслеживать динамику формирования ключевых компетенций учащихся, проектировать следу- 
ющие уроки, опираясь на реальный уровень подготовки учащихся, своевременно корректиро-
вать учебно-воспитательный процесс. 

Часть 3. Решите любые три задачи из второй части работы, напротив номера которых 
поставили знак «+» в листе самооценки.

Охарактеризуем выделенные части работы и дадим краткие комментарии по ее оценива-
нию. Для оценки выполнения каждого задания в первой и третьей частях можно использовать 
дихотомическую шкалу: 1 балл выставляется за верный ответ, 0 – за неверный. Для фиксации 
результатов контрольно-оценочной деятельности полезно использовать лист самооценки, 
который ученики оформляют в своих тетрадях (блокнотах для проверочных работ) через 
копировальную бумагу. Это позволит учителю быстро просмотреть результаты выполнения 
второй части работы. Ниже приведен пример листа самооценки, в котором представлен один 
из вариантов его заполнения.
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УДК 378.147:547

О ХИМИИ СТАБИЛЬНЫХ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ 
В КУРСЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Б. С. Танасейчук, А. А Буртасов, М. К. Пряничникова  
(Мордовский государственный университет  

им. Н. П. Огарева, г. Саранск, Россия)
Важность изучения раздела химии стабильных свободных радикалов в курсе органической химии 
объясняется значительно возросшим в последнее время интересом к химии свободных радикалов,  
в том числе и стабильных. Стабильные свободные радикалы находят применение в качестве инги-
биторов процесса старения полимеров, используются в качестве строительных блоков при созда-
нии магнитоактивных полимеров, в качестве катализаторов в реакциях окисления-восстановления  
и других реакциях, а также и для моделирования химических процессов, протекающих в живом ор-
ганизме с целью внедрения в химическое производство экологически приемлемых процессов. Исходя 
из этого, познание закономерностей, связывающих строение и реакционную способность стабильных 
радикалов, является необходимым и весьма актуальным и в статье рассматривается в качестве пред-
мета данного обсуждения материала по химии стабильных свободных радикалов. В работе дается 
характеристика стабильных свободных радикалов и предлагается единый подход изучения химии 
стабильных свободных радикалов в курсе органической химии, позволяющий объяснить и предсказать 
возможные особенности реакционной способности различных типов радикалов («электронодонор», 
«электроноакцептор», «амфотерный радикал»), основанный на классификации радикалов по энерге-
тической характеристике уровня верхней однократно занятой орбитали. Обосновывается необходи-
мость рассмотрения реакций свободнорадикального инициирования и ингибирования применительно  
к конкретным классам органических соединений. Подробно рассматривается реакция стабильных 
радикалов с минеральными кислотами; предлагается механизм реакции для каждого типа радикала. 
Также дается объяснение существованию в ряде случаев двух типов димеров радикалов – симме-
тричного (образование связи по центрам с наибольшей спиновой плотностью) и несимметричного 
(образование связи между центрами с разноименными зарядами, т. е. так называемая донорно- 
акцепторная димеризация).
Ключевые слова: стабильный свободный радикал; классификация; химические свойства; электронодо-
нор; электроноакцептор; амфотерный стабильный радикал; реакция с кислотами; димеризация; димер; 
структура димера; «электронодонор»; «электроноакцептор»; «амфотерный радикал».

ON STABLE FREE RADICALS CHEMISTRY  

IN A COURSE OF ORGANIC CHEMISTRY
B. S. Tanaseychuk, A. A Burtasov, M. K. Pryanichnikova  

(Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)
The importance of the study of the chemistry of stable free radicals in organic chemistry is associated with the 
substantial increase in interest in the chemistry of free radicals, including stable ones. Stable free radicals can 
be used as inhibitors of the ageing process of polymers as well as building blocks when generating magnetoac-
tive polymers, as catalysts in the reactions of oxidation-reduction and other reactions; for modeling chemical 
processes occurring in living organisms with a view of introduction into chemical manufacturing environment-
friendly processes. Considering the above, the knowledge of the patterns of linking structure and reactivity of 
stable radicals, is necessary and very timely and is the subject of the discussion material on the chemistry of 
stable free radical. The work describes the stable free radical and advocates a unified approach to the study 
the chemistry of stable free radicals in organic chemistry that explains and predicts the possible features of the 
reactivity of different types of radicals (“electron donor”, “electron acceptor”, “amphoteric radical”), based 
on the classification of the energy-level profile radicals top once occupied orbitals. The paper substanciates 
the necessity to consider the initiation and inhibition of free radical reactions in relation to specific classes 
of organic compounds. It provides a detailed account of the reaction of stable radicals with mineral acids and 
explains the mechanism of the reaction for each type of radical. It provides an explanation to the existence, in 
some cases, of two types of dimers of radicals − symmetric (formation of bonding along the centres with the 
highest spin density) and asymmetric (formation of bonding between centres with opposite charge, that is the 
so-called dipolar donor-dimerization).
Keywords: free stable radical; classification; chemical properties; donor of electron; acceptor of electron; am-
poteric radical sabilny; rection with acids; dimerization; dimer; dimmer structure; “electron donor”; “electron 
acceptor”; “amphoteric radical”.
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Основные положения классификации 
стабильных свободных радикалов

Несмотря на то, что подавляющее боль-
шинство химических реакций, протекающих 
как в природе, так и в живых организмах, 
происходит с участием свободных радика-
лов, в учебниках органической химии этим 
реакциям уделяется, на наш взгляд, недоста-
точное внимание. Подробно рассматрива-
ются лишь реакции свободнорадикального 
галогенирования алканов и присоединения 
бромистого водорода к алкенам (эффект 
Хараша). Еще меньше времени уделяется 
химии стабильных* свободных радикалов. 
Как правило, приводятся сведения толь-
ко о трифенилметильном радикале [1; 4; 
16]. Более детально химия свободных ра-
дикалов рассмотрена только в учебниках  
О. А. Реутова «Органическая химия»  
и Ф. Кери «Углубленный курс органической 
химии» [3; 10], и лишь только в одном из них 
[10] рассмотрены достаточно подробно хими-
ческие свойства нескольких наиболее извест-
ных типов стабильных свободных радикалов. 
Однако подробное рассмотрение химических 
свойств радикалов и в этом случае не объ- 
единено единой концепцией, позволяющей 
объяснить связь наблюдаемых химических 
свойств радикалов с их структурой.

Изучение химии стабильных свобод-
ных радикалов представляется весьма 
важным и в связи с тем, что стабильные 

радикалы позволяют изучать и моделиро-
вать химические процессы, протекающие  
в живом организме. Это в свою очередь по-
зволяет внедрить в химическое производ-
ство экологически приемлемые процессы.

С точки зрения авторов статьи, представ-
ляется значимым и необходимым более глу-
бокое изучение химии свободных радикалов 
и в особенности стабильных, а именно, рас-
смотрение взаимосвязи химических свойств 
радикалов с их структурой, что и является 
предметом данного обобщения материала 
по химии стабильных свободных радикалов.

В принципе радикал можно рассматри-
вать как промежуточное состояние между 
катионом и анионом 1, и, естественно, в за-
висимости от структуры радикала он может 
либо принимать, либо отдавать электрон, 
переходя в состояние иона. 

RR R
+e

_

-e
_

+e
_

-e
_

 
(1).

Так как наиболее устойчивыми си-
стемами являются системы с полностью 
заполненными молекулярными орбита-
лями, то в связи с этим можно классифи-
цировать свободно-радикальные системы 
по энергетической характеристике уровня 
занимаемого неспаренным электроном  
(в рамках π-электронного приближения 
Хюккеля метода МОЛКАО) [14]. В этом 
случае возможны три варианта (рис. 1):

* К долгоживущим (стабильным) радикалам относятся частицы, время жизни которых в растворе в инертном рас-
творителе варьируется от нескольких минут до многих недель, месяцев или даже лет [10].

α

1 2 3

Р и с. 1.  Классификация свободных радикалов по энергетической характеристике уровня 
занимаемого неспаренным электроном : 1) электронодифецитные радикалы (εвзмо < α);   

2) электроноизбыточные радикалы (εвзмо > α); 3) электроноамфотерные радикалы (εвзмо ~ α)
F i g. 1.  Classiication of free radicals in terms of energetic characteristics of the level occupied 

by unpaired electron: 1) electron-deicient radicals (εвзмо < α); 2) electron-excess radicals (εвзмо > α);  
3) еlectronamphoterous radicals (εвзмо ~ α).
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Наиболее устойчивыми являются си-
стемы с полностью заполненными свя-
зывающими молекулярными орбиталями. 
В этой связи становится понятным, что 
радикалы первых двух групп будут стре-
миться к переходу в более энергетически 
выгодные ионные состояния, получаемые 
либо путем переноса электрона к ради-
калу («электронодефицитные радикалы», 
окислители), либо путем отдачи электрона 
(«электроноакцепторные радикалы, вос-
становители). Радикалы третьей группы 
способны образовывать как анионы, так 
и катионы, т. е. проявлять в зависимости 
от реагента как окислительные, так и вос-
становительные свойства (например, три-
фенилметильный радикал). Из них только 
трифенилметильный радикал имеет не-

спаренный электрон на несвязывающей 
орбитали. Введение электронодонорных 
заместителей в любое из ароматических 
колец трифенилметильного радикала 
сдвигает εвзмо на разрыхляющую орбиталь, 
а электроноакцепторных заместителей – 
на связывающую орбиталь. В этом случае 
более приемлемым отнесением радикалов 
к этому классу является возможность су-
ществования двух относительно стабиль-
ных ионов (аниона и катиона), получен-
ных при восстановлении или окислении 
данного радикала* (табл. 1).

Позднее аналогичное деление ста-
бильных свободных радикалов на элек-
тронодонорные, электроноакцепторные  
и электроноамфотерные (амбидентные) 
было предложено и другими авторами [21].

Класс 
радикала

Формула

радикала наиболее стабильного иона 
1 2 3

Электро-
нодефи-
цитные

Ar O Ar O  [9]

Ar N Ar Ar N Ar
 
[19]

N N R

Ar

Ar

N N R

Ar

Ar

 [18]

N

NAr

Ar

Ar

N

NAr

Ar

Ar

 

[20]

N

Ph Ph

PhPh
N

Ph Ph

PhPh

[12]

Т а б л и ц а  1.  Классификация свободных радикалов
T a b l e 1. Classiication of stable free radicals

*Об окислительно-восстановительных свойствах стабильных радикалов см. [8]
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Электро-
ноизбы-
точные

O

Ph

PhPh O

Ph

PhPh
X

[5; 15]

N

COOR

R
X

N

COOR

R                   

[22]

Электро-
ноамфо-
терные

Ar3C Ar3C
    

Ar3C [17]

N

N N

N

R

RR

                         [6; 7]

N

O

RR

N

O

RR

       

N

O

RR

[11]

Класс 
радикала

Формула

радикала наиболее стабильного иона 
1 2 3

Окончание табл. 1
End of table 1

N

N N

N

R

RR
N

N N

H
N

R

RR

При рассмотрении химии алканов, 
алкенов и свободнорадикальных реакций 
уместно более подробно ознакомиться 
 и с понятием инициаторов радикальных 
процессов (перекиси алкилов, перекиси 

ацилов, гидроперикиси и т. д.), образу- 
ющих при распаде активные короткожи-
вущие радикалы.

Вопрос об ингибиторах свободноради-
кальных реакций наиболее целесообразно 

R R

R

R R R R

R
R

R R R RR R
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рассматривать после изучения химии 
фенолов, так как наиболее известным 
ингибитором радикальных процессов 
(стабилизатором каучуков, полимеров  
и т. п.) является 2,6-дитрет.бутил-4-ме-
тилфенол – «ионол»). К тому же при 
окислении фенолов образуются доста-
точно хорошо изученные феноксильные 
радикалы. Стабильные радикалы, обра-
зующиеся при окислении ингибиторов 
(фенолов и аминов), ингибируют сво-
боднорадикальные процессы, вступая  
в реакции с короткоживущими радикала-
ми, и тем самым, предотвращая дальней-
шую цепную реакцию.

Применимость предложенной класси-
фикации радикалов к объяснению ранее 
непонятых реакций можно проиллюстри-
ровать на примере реакций радикалов  
с минеральными кислотами.

Реакции стабильных радикалов  
с минеральными кислотами

Одной из реакций, не имеющей до-
статочно ясного объяснения, является 
реакция стабильных радикалов с мине-
ральными кислотами, протекающая по 
уравнению:

2 R + HX RH + RX .
Эта реакция описывается в ряде слу-

чаев уравнением первого порядка по ра-
дикалу, в других же случаях – уравнением 
второго порядка по радикалу. Исходя из 
предложенной классификации радикалов, 
данную реакцию можно объяснить доста-
точно просто.

Так, первой стадией реакции ради-
кала (независимо от класса радикала) 
является образование катион-радикала 
(реакция 2)

M
R + H RH  (2). 

Дальнейшие превращения катион-ра-
дикалов будут определяться характе-
ристиками (классом) радикала. При 
протонировании радикала (реакция 2) 
донорно-акцепторные характеристи-
ки радикалов будут изменяться – элек-
тронодонорные свойства уменьшаться,  

а электроноакцепторные – увеличиваться. 
Поэтому на следующей стадии (стадии 
переноса электрона) радикалы, относя-
щиеся к типу электроноизбыточных или 
электроноамфотерных будут реагировать 
по схеме (реакции 3, 4) [6]:

RH + RRH   +  R M
     (3),

RХR   +  X
Б

          (4).

Эта реакция подробно изучена в слу-
чае реакции нитроксильных радикалов 
с кислотами. Скорость данной реакции 
описывается уравнением второго порядка 
по радикалу [2; 11].

Для радикалов, относящихся к группе 
электронодефицитных, протонирование 
только усиливает его электроноакцептор-
ные свойства, а стадией, определяющей 
скорость реакции, будет являться взамо-
действие образовавшегося катион-ради-
кала с нуклеофилом (анионом кислоты) 
(реакции 2, 5, 6):

RH  + Y R

H

Y  

      (5),

+  R RY  + RHR

H

Y   

(6).

Скорость реакции (6) будет описы-
ваться уравнением первого порядка по 
радикалу, что соотетствует литературным 
данным для реакции электронодефи-
цитного N,N-дифенилпикрилгидразила  
с кислотами [23].

Димеризация радикалов [13]

Ряд стабильных свободных радикалов 
существует в равновесии со своими диме-
рами (реакция 7):

2 R R R             (7).
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Однако если короткоживущие радикалы 
димеризуются всегда по атомам, имеющим 
наибольшую спиновую плотность (плотность 
неспаренного электрона), образуя симметрич-
ный димер, то в случае стабильных радикалов 

возможно образование в ряде случаев димеров 
как симметричного, так и несимметричного 
строения. Так, для стабильного 2,4,6-трифе-
нилимидазолильного радикала наблюдалось 
образование двух димеров:

N
H

NPh

Ph

K3[Fe(CN)6], OH

C2H5OH, H2O
Ph

N

N

Ph

Ph

Ph

N

N

Ph

Ph

Ph

N

NPh

Ph

Ph
N

NPh

Ph

Ph

NN

Ph Ph

Ph

Это связано с тем, что у стабильных ради-
калов, имеющих достаточно обширную цепь 
сопряжения, наряду с центрами, имеющими 
наибольшую плотность неспаренного элек-
трона, имеет место и частичное разделение 
заряда, т. е. существуют центры с наиболь-
шей и наименьшей электронной плотностью 
(донорные и акцепторные центры).

В случае, если димеризация радикала 
идет по атомам с наибольшей спиновой плот-
ностью, образуется симметричный димер,  
а если идет димеризация донорно-акцептор-
ного типа, образуется несимметричный димер.

Если синтез радикала осуществляет-
ся окислением или восстановлением иона  
в высокополярных средах (кислотной или 
щелочной, спиртовой или водно-спирто-
вой), то радикал, не сольватирующийся  
в этих условиях, димеризуется по центрам  

с наибольшей спиновой плотностью, образуя 
симметричный димер. Когда среда (раство-
ритель) способна сольватировать радикал, то 
он димеризуется по центрам с наибольшими 
разноименными зарядами, т. е. димеризация 
осуществляется по донорно-акцепторному 
типу, образуя термодинамически более вы-
годный несимметричный димир.

Таким образом, рассматриваемая в данной 
работе классификация стабильных свобод-
ных радикалов, основанная на их стремлении  
к переходу в более выгодное стабильное со-
стояние иона, позволяет объяснить механизмы 
большинства реакций органических соеди-
нений, протекающих с участием свободных 
радикалов, в том числе и реакций, протекающих  
в живом организме. Это дает возможность це-
ленаправленно синтезировать органические со- 
единения со специально заданными свойствами.
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УДК 378.147:91

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

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

Рассмотрены теоретико-методические аспекты применения инновационных методов обуче-
ния в высшей школе, раскрыты сущностные характеристики и возможности применения мето-
дов имитационного моделирования, case-study, фреймовой технологии в обучении географии.  
Инновационный подход к учебному процессу является обязательным условием современно-
го высшего образования. Наряду с традиционными подходами к усвоению учебного материала  
(в географии это – территориальный, комплексный, исторический, типологический) применяются новые 
(системный, проблемный, конструктивный), которые лежат в основе современных технологий обучения. 
Одна из проблем географии – представление географических знаний, которые могут быть самостоятельным 
источником приращения этого знания. Географические образы возникают в результате взаимодействия 
различных географических понятий в процессе целенаправленного человеческого мышления. Образы 
в географии близки к понятию фрейма. Под фреймовой педагогической технологией будем понимать 
увеличение объемов изучаемых знаний без увеличения учебного времени. При реализации проблемного 
и конструктивного подходов в обучении целесообразно использование метода case-study, который имеет 
схожесть с методом проблемного обучения, его отличают специфичные признаки: наличие модели системы 
на определенный момент времени; коллективная выработка решений; многоальтернативность  решений;  
определенная цель при выработке решений. В процессе обучения географии с использованием иннова-
ционных методов обучения возможна реализация таких педагогических парадигм, как гуманитарная, 
технократическая и историческая. Сущность инновационного обучения заключается в создании условий, 
при которых в процессе обучения студент становится его субъектом. В связи с этим необходимо найти  
в педагогическом процессе такие психологические или психолого-педагогические условия, которые могли 
бы в рамках учебного процесса в максимальной степени способствовать проявлению самостоятельности 
и активности студентов, а также продвижению в их интеллектуальном и личностном развитии.
Ключевые слова: инновационное обучение; метод имитационного моделирования; метод case-study; 
фреймовая технология; технология логических опорных схем; проблемное обучение.

THE APPLICATION OF INNOVATIVE METHODS  

OF TEACHING GEOGRAPHY IN HIGHER SCHOOL
I. A. Semina (Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia)

The paper considers theoretical and methodological aspects of the application of innovative methods of teach-
ing in higher education, reveals the essential characteristics and possible applications of simulation techniques, 
case-study, framing technology in teaching geography. An innovative approach to the academic process is a pre-
requisite of modern higher education. Along with traditional approaches to acquisition of learning material (in 
geography − regional, comprehensive, historical, typological) new ones are applied – systemic, problem-based, 
constructive which lie at the basis of modern learning technologies. One of the problems of geography – rep-
resentation of geographical knowledge, which can be an independent source of knowledge enhancement. Geo-
graphic images appear as a result of interplay of various geographical concepts in the process of purposeful hu-
man thinking. Images in geography are somewhat similar to the concept of a frame. Under framing educational 
technology we mean the increase in the volume of knowledge without increasing instructional time. In imple-
menting the problematic and constructive approaches to teaching it is practical to use the method of case-study, 
which has similarities with the method of problem-based learning, but is distinguished by speciic features: the 
availability of a model of a system at a particular time; collective decision-making; multialternative decisions;  
a speciic objective when making decisions. The teacher should skilfully present a case-situation (suitable presentation), 
to organise the discussion of the case and its analysis, evaluate and summarise the discussion. Special emphasis on 
generating ideas. Business game can be arranged by case study, if it is based on a problem. In the process of learning 
geography by using innovative teaching methods one can implement pedagogical paradigms such as: humanitarian, 
technocratic and historical. The essence of innovation is to create a learning environment in which the student in the 
learning process becomes its subject. In this regard, it is necessary to ind in the pedagogical process such psycho-
logical or psycho-pedagogical conditions that could within the learning process as much as possible, promote their 
independence and activity of students, as well as their intellectual and personal development.
Keywords: innovative teaching; method of simulation modeling; method of case-study; framing technology; technol-
ogy of logical support schemes; problem teaching.
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Инновационный подход к учебному 
процессу является обязательным условием 
высшего образования. Изменение техноло-
гий обучения происходит в соответствии  
с техническими и социогуманными до-
стижениями современного общества. Со-
гласно общей концепции Министерства 
образования Российской Федерации, уни-
верситеты перейдут на активные методы 
обучения, изменится лекционно-семинар-
ская модель обучения. 

Инновационное обучение не про-
тивопо ставляется  поддерживающе-
му, традиционному обучению. Наряду  
с традиционными подходами к усвоению 
учебного материала (в географии это – 
территориальный, комплексный, истори-
ческий, типологический) применяются 
новые (системный, проблемный, конструк-
тивный), лежащие в основе современных 
технологий обучения. Примером могут 
служить фреймовая педагогическая техно-
логия, методы имитационного моделирова-
ния и критического мышления, кейс-метод, 
он-лайн модули, метод проектов и т. д.

Одна из проблем современной гео-
графии – представление географических 
знаний, которые могут быть самостоятель-
ным источником приращения этого знания. 
Особенность постановки проблемы в том, 
что наука в настоящее время оперирует не 
только реальными географическими объ-
ектами, но и обособляющимися от своих 
прототипов географическими образами, 
независимо существующими в специфиче-
ском географическом пространстве.

Географические образы возникают в ре-
зультате «пересечения» и взаимодействия 
различных географических понятий в про-
цессе целенаправленного человеческого 
мышления, вынужденного «экономить» 
знание, «сжимать» его. Географические 
образы − это специфическое географиче-
ское знание, которое служит связующим 
звеном между традиционной системой 
географических знаний (с ее инерционно-
стью и громоздкостью) и потребностями 
жесткого специализированного мышления 
в различных областях знания и человече-
ской деятельности.

По ряду параметров образы в геогра-
фии близки к понятию фрейма. Слово 

«фрейм» имеет английское происхождение 
(“framе” − рама, каркас). М. Минский, ос-
новоположник теории фреймов, считает, 
что «отправным моментом для этой теории 
служит тот факт, что человек, пытаясь 
познать новую для себя ситуацию или 
по-новому взглянуть на уже привычные 
вещи, выбирает из своей памяти некоторую 
структуру данных (образ), называемую 
нами фреймом...» [2].

Под фреймовой педагогической техно-
логией будем понимать изучение учебного 
материала, структурированного в специ-
ально организованной периодической 
временной последовательности. Основной 
признак технологии − увеличение объемов 
изучаемых знаний без увеличения учебно-
го времени. Сложные объекты представ-
ляются комбинацией нескольких фреймов 
(вложенными фреймами). Каждый фрейм 
имеет уникальное имя (идентификатор)  
в пределах системы фреймов. Такая струк-
тура позволяет систематизировать большой 
объем информации, оставляя ее при этом 
максимально удобной для использования.

С помощью фреймов одни и те же тра-
диционные географические знания могут 
участвовать в формировании различных 
географических образов. Географическое 
знание тем самым развивается в глубину,  
а созданные географические образы струк-
турируют и систематизируют его. «Различ-
ные системы фреймов представляют собой 
различные варианты использования одной 
и той же информации, локализованной  
в общих терминалах» [11]. Однако и тра-
диционные географические данные, и зна-
ния способны в зависимости от конкрет-
ной ситуации порождать разные системы 
специализированных географических 
образов [3; 7−9]. 

С точки зрения автора статьи, необ-
ходимо соотносить модификацию обра-
зов с преобразованием информацион-
ных структур, описываемых в терми-
нах фреймов, которые отображаются  
в схемах-отношениях, определяющих 
стратегии интеллектуального поиска.  
В данном случае целесообразно согла-
ситься с тем, что схема не только план, но 
и исполнитель плана, структура действия, 
равно как и структура для действия [2].
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«Фрейм» имеет определенную схо-
жесть с логическими опорным схема-
ми (ЛОС). Общими признаками техно-
логий являются ориентированность на 
образную память, сжатие информации 
учебных текстов. Они имеют вид раз-
нообразных схем, отражающих логику  
и структуру изучаемого материала. Кро-

ме того, технологии имеют черты, от-
личающие их друг от друга. «Фреймы» 
унифицированы и стереотипны, кон-
струкции фреймов можно неоднократ-
но использовать в процессе обучения. 
ЛОС в свою очередь индивидуальны 
и неповторимы, их создание связано  
с субъективным видением преподавателя. 

Р и с. 1. Регион как социально-экономическая система (составил П. Комов)
F i g. 1.  Region as a socio-economic system (compiled by P. Komov)
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Рисунки 1, 2 отражают фреймы, со- 
зданные студентами географического 
факультета при изучении темы «Реги-
он как социально-экономическая систе-

Р и с. 3. Интегральная оценка экономико-географического и транспортно- 
географического положения региона [10]

F i g. 3.  Integral assessment of economic and geographical location  
and transport and geographical location of the region [10]

ма» в курсе «Экономическая география  
и экономика региона». Несмотря на то, что 
фрейм имеет определенную унификацию, 
его образ на рисунке отражает индивиду-
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явление во времени с учетом изменя- 
ющихся условий его развития.

География в предмет исследования 
включает изучение пространственных 
аспектов жизнеде ятельности человека 
[4; 5; 8]. В этом качестве она имеет боль-
шие возможности для создания моде-
лей, описывающих процессы и явления,  
а также имитирующих способы и формы 
деятельности людей. За основу ИМ целе-
сообразно принять межпарадигмальный 
подход, который призван сделать процесс 
обучения более привлекательным как  
с позиции социального заказа общества, 
так и с точки зрения образовательных 
потребностей обучаемых. 

В приведенной таблице отражается си-
стематизация понятий для использования  
в ИМ с учетом межпарадигмального подхода.

Блоки понятий

Понятия об 
объеме про-
изводства 
и темпах 
развития 

экономики

Понятия, 
опреде-
ляющие 
структу-
ру произ-
водства

Понятия 
о формах 
органи-
зации 

производ-
ства

Понятия о закономерно-
стях и формах размеще-

ния хозяйства
Понятия, 
отража- 

ющие тер-
риториаль-

ное разделе-
ние труда

Понятия, не-
обходимые для 
характеристики 
экономической 

ситуации в реги-
оне, стране

Факторы 
размещения

Формы 
размеще-

ния

Основные понятия

Совокуп-
ный спрос

Ограни-
ченность 
ресурса-

ми

Произво-
дитель-
ность 
труда

Ресурсы

Промыш-
ленный 

узел, ТПК, 
кластер

Предложе-
ние и спрос

Безработица, 
инфляция

Совокупное 
предложе-

ние

Эконо-
мические 

потреб-
ности

Специали-
зация  

и коопе-
рирование

трудовые Рынки  
и цены

Бюджетная по-
литика

Валовый 
нацио-

нальный 
продукт

НТП

Рента-
бельность природные

Конкурен-
ция  

и структура 
рынка

Кредитно-денеж-
ная политика

Концен-
трация

капиталь-
ные

Себестои-
мость

Роль государства

Комбини-
рование

Экономические 
системы

Т а б л и ц а. Система понятий для использования в имитационном моделировании
T a b l e. System of concepts to be used in the simulation

альные представления в систематизации 
материала, в чем можно убедиться при 
анализе рисунков 1 и 2. Фреймовая тех-
нология применяется преподавателем как 
при объяснении нового материала (фрейм 
составляется преподавателем и может быть 
схож с ЛОС – рис. 3), так и при проверке 
полученных студентом знаний (рис. 1, 2)  
как работа на контрольной точке по учеб-
ному курсу. 

Имитационное моделирование (ИМ) 
реализуется при системном подходе  
к обучению и представляет собой метод 
исследования, при котором изучаемая 
система заменяется моделью, с достаточ-
ной точностью описывающей реальную 
систему, и с ней проводятся эксперименты 
с целью получения информации о ней [11]. 
ИМ позволяет рассматривать изучаемое 
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При реализации проблемного и конструк-
тивного подходов в обучении целесообразно 
использование метода case-study [1]. Про-
блемная ситуация создается на основе ре-
ального факта и имеет как правило несколько 
вариантов решения (например, обсуждение 
проблемы Аральского моря, последующий 
ее анализ, обоснование и принятие управ-
ленческого решения). В данном случае на 
занятиях возможно использование «мозговой 
атаки» при коллективной выработке реше-
ния. Кейс-метод имеет схожесть с методом 
проблемного обучения [6], в то время как 
есть специфичные признаки: наличие модели 
системы на определенный момент времени; 
коллективная выработка решений; много-
альтернативность решений; определенная 
цель при выработке решений. Преподаватель 
должен умело представить кейс-ситуацию 
(хорошо подходит презентация), организовать 
обсуждение кейса и его анализ, провести 
оценивание и подвести итоги дискуссии. 
Особое место отводится генерации идей. Де-
ловая игра может быть организована методом 
кейса, если в ее основе будет проблема. Так,  
в курсе «Социально-экономическая геогра-
фия России» в качестве контрольной точки 
проводится экономическая ярмарка: студенты 
разбиваются на группы, каждая из которых 
представляет регион и ставит целью «купить 
и продать» необходимый или вывозимый для 
данной территории продукт (сырье, товар, ус-
луга). В презентации студенты представляют 
свой регион так, чтобы другим было понятно, 
что они могут «продать» и что им необхо-
димо «купить» для комплексного развития. 
Когда начинаются торги, преподаватель со- 
здает кейс-ситуацию, исходя из природных  
и социально-экономических условий раз-
вития конкретного региона, и позволяет 
«купить и продать» только с учетом регио- 
нальной потребности и рациональности. 
Количество набранных баллов зависит 
от умения студентов представить матери-

ал, дать его рекламу, зная возможности  
и потребности территории. Кейс-метод ре-
ализуется в рамках деловой игры в случае 
ее подговленности, обладании студентами 
определенным уровнем знаний и их заинте-
ресованности в оценивании преподавателем, 
что условиях балльно-рейтинговой системы 
обучения достаточно успешно работает на 
студента.

В процессе обучения географии с ис-
пользованием инновационных методов 
обучения возможна реализация следу- 
ющих педагогических парадигм:

− гуманитарная парадигма образования, где 
основной ценностью является определенный 
человек – его внутреннее пространство, специ- 
фика индивидуального процесса познания; 

− технократическая парадигма об-
разования – ценностное представление  
о существовании объективной реальности, 
построенное на доказанном и апробирован-
ном знании, а также экспериментальном 
взаимодействии с окружающей средой;

− историческая парадигма образования, 
где рассматриваются конкретные истори-
ческие условия существования общества  
и связанные с ними способы и формы су-
ществования социума. 

Сущность инновационного обучения за-
ключается в создании условий, при которых 
в процессе обучения студент становится 
его субъектом, т. е. обучается ради самоиз-
менения, когда его развитие из побочного  
и случайного результата превращается  
в главную задачу как для преподавателя, так 
и для самого студента [12]. В связи с этим 
необходимо выявить в педагогическом про-
цессе такие психологические или психоло-
го-педагогические условия, которые могли 
бы в рамках учебного процесса в максималь-
ной степени способствовать проявлению 
самостоятельности и активности студентов,  
а также продвижению в интеллектуальном 
и личностном развитии.
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УДК 82-1:821.11“18”

О СТИЛИСТИЧЕСКОЙ И ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКОЙ 
СПЕЦИФИКЕ ОПИСАТЕЛЬНЫХ  

СТИХОТВОРЕНИЙ ИЗ ЦИКЛА «ЕВРЕЙСКИЕ 
МЕЛОДИИ» ДЖ. Г. БАЙРОНА

Л. В. Красникова (Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия)

Лингвопоэтический анализ художественного текста призван объяснить его эстетическую значимость 
с точки зрения использования в нем стилистически маркированных языковых единиц. Рассмотрение 
одновременно формы и содержания художественного текста является непременным условием эффек-
тивности лингвопоэтического  исследования. Предварительное представление о форме художественного 
текста создается на основе его стилистического описания, а содержание обсуждается после определения 
повествовательной ориентации, т. е. принадлежность текста соответственно к описанию, рассуждению 
и волеизъявлению сужает и уточняет круг возможных лингвопоэтических интерпретаций. В настоящей 
статье данные  теоретические положения применяются к анализу признанных стихотворных шедевров: 
стихотворений из цикла «Еврейские мелодии» Дж. Г. Байрона. На примере описательных стихотворений 
показана уникальность творческой манеры великого поэта, которая часто не совпадает с традиционной 
стилистической схемой создания описательных поэтических текстов, в общем и целом характеризуе-
мых редуцированным использованием коннотативных элементов и паратактической синтаксической 
организацией. Среди анализируемых стихотворений Дж. Г. Байрона наряду с текстами традиционной 
повествовательной структуры присутствуют произведения, в которых, напротив, использовано большое 
количество разнообразных стилистически маркированных единиц и сложных синтаксических конструк-
ций, что придает текстам необычайную значимость и торжественность. «Замедление» повествования 
создает условия для актуализации потенциальных свойств многих коннотативных единиц и возникнове-
ния дополнительных ассоциативных рядов, что скорее свойственно рассуждению и в меньшей степени –  
волеизъявлению. Искусное сочетание перечисленных формальных и содержательных характеристик 
определяет лингвопоэтическую уникальность данного стихотворного цикла. Полученные в ходе иссле-
дования результаты имеют не только теоретическую, но и практическую значимость, поскольку стили-
стика и лингвопоэтика составляют неотъемлемую часть современного филологического образования; 
изучение соответствующей проблематики наряду с развитием общеязыковедческой теории способствует 
повышению уровня профессиональных навыков владения как родным, так и иностранным языком.
Ключевые слова: лингвопоэтика; повествовательный тип; описание; лингвопоэтичекая функция; сти-
листически маркированная единица.

“HEBREW MELODIES” BY GEORGE  

GORDON BYRON: DESCRIPTIVE POEMS 

 AND THEIR STYLISTIC  

AND LINGUOPOETIC PECULIARITIES

L. V. Krasnikova (Moscow State University, Moscow, Russia)
Linguopoetic analysis of literary texts is called upon to explain their aesthetic value in connection with the 
relative significance and the function of stylistically marked linguistic elements used in them. Considering 
the form and the content of a text simultaneously is the indispensible feature to ensure the productiveness 
of a linguopoetic study. Stylistic analysis helps to create a preliminary idea of the form while the discussion 
of the content becomes relevant after defining the narrative orientation of the text (a case of description, 
contemplation or volition). In the given article the above theory is applied to studying of generally recog-
nized poetic masterpieces – George Gordon Byron’s poems from “Hebrew Melodies”. The descriptive poems 
from this poetic cycle prove to be truly unique because they are quite contrary to the traditional ways of 
production of descriptive texts, typically having insufficient connotativeness and predominantly paratactic 
syntactic arrangement. Byron’s poems often contain a considerable number of stylistically marked units and 
highly complicated syntactic constructions (though poems in which the more traditional ways of presenting 
descriptive content are applied may be found in “Hebrew Melodies” as well). This leads to deceleration of 
narration and creates the necessary conditions for foregrounded usage of connotative elements and creation 
of additional associative chains, which is more frequently found in other narrative types. All this contributes 
to solemnity of the texts and aesthetic impression produced by them due to the skillful interweaving of for-
mal and conceptual characteristics, which predetermine the linguopoetic uniqueness of “Hebrew melodies”.  
The results obtained in the course of the analysis are significant not only for the development of the linguistic 
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Согласно теории повествовательных 
типов, восходящей к трудам Аристотеля [2] 
и основанной на объединении и противо-
поставлении текстов по способам языковой 
передачи определенных вариантов содер-
жания, художественные произведения вне 
зависимости от их жанровой ориентации 
могут принадлежать к следующим пове-
ствовательным типам: описание, рассуж-
дение, волеизъявление. Данное противо-
поставление является закрытой системой 
в силу своего категориального характера: 
оно полностью покрывает все потенциаль-
ные варианты представления информации 
с точки зрения общей модальности текста, 
которые соотносятся с существующими  
в языке способами обсуждения окружа- 
ющей действительности. Описание, явля-
ющееся простой констатацией некоторых 
фактов, соотносимо с изъявительным на-
клонением; рассуждение, передающее ин-
формацию в гипотетическом плане, имеет 
определенные аналогии с сослагательным 
наклонением; волеизъявление, делающее 
акцент на верности и несомненности дан-
ного варианта представления информации, 
соотносится с повелительным наклонением.

В языковом плане тексты, принадлежа-
щие к каждому из названных повествова-
тельных типов, также имеют устойчивые 
характеристики. Если речь идет о худо-
жественных произведениях, то описанию 
в целом свойственны слабо выраженная 
метафоричность и более умеренная конно-
тативность по сравнению с двумя другими 
повествовательными типами, поскольку 
обилие экспрессивных средств затрудняет 
восприятие информации фактического 
характера. Рассуждение в художествен-
ном тексте, как правило, соотносится  
с более высоким уровнем метафоричности, 
поскольку именно метафора способствует 
развитию дополнительных ассоциативных 
планов. Волеизъявление, напротив, редко 
содержит большое количество метафор 
(тем более развернутых), поскольку они 
могут придать тексту побудительного пла-
на нежелательную гипотетичность, однако 

количество коннотативной лексики неме-
тафорического характера в волеизъяви-
тельных художественных текстах весьма 
высоко. В синтаксическом плане описание 
тяготеет к паратактической организации 
(бессоюзные предложения или сложносо-
чиненные с союзом и), рассуждение имеет 
тенденцию к последовательному подчи-
нению, а волеизъявление соотносится  
с параллельным подчинением. Разумеется, 
ни один из названных повествовательных 
типов не сводится к упомянутым синтак-
сическим конструкциям, но определенная 
закономерность на данном уровне все же 
присутствует [7].

Справедливость данных утверждений 
доказана в работах многих современных 
филологов [1; 3; 7; 8], поэтому в насто-
ящей статье вопросы общей теории не 
будут обсуждаться более детально. Рас-
сматриваемая проблема касается возмож-
ных отступлений от перечисленных выше 
общих тенденций написания художествен-
ных текстов, принадлежащих к названным 
повествовательным типам. Интересный 
материал для обсуждения данного вопро-
са обнаруживается в стихотворном цикле 
Дж. Г. Байрона «Еврейские мелодии»,  
в составе которых имеются описательные 
стихотворения, обладающие значительно 
более высоким уровнем коннотативности 
и метафоричности по сравнению с более 
традиционными описательными художе-
ственными текстами.

Стихотворение “She walks in beauty” 
[9, с. 77] является ярким примером опи-
сательного текста:

She walks in beauty, like the night
Of cloudless climes and starry skies;
And all that’s best of dark and bright
Meet in her aspect and her eyes;
Thus mellowed to that tender light
Which heaven to gaudy day denies.

One shade the more, one ray the less,
Had half impaired the nameless grace
Which waves in every raven tress,
Or softly lightens o’er her face;

theory, but in practical sense as well. They are useful since stylistics and linguopoetics form the indispensable 
part of modern philological education, contributing to increase of the level of linguistic proficiency of all 
those involved in the studies in question.
Keywords: linguopoetics; narrative type; description; linguopoetic function; stylistically marked unit.
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Where thoughts serenely sweet express,
How pure, how dear their dwelling-place.

And on that cheek, and o’er that brow,
So soft, so calm, yet eloquent,
The smiles that win, the tints that glow,
But tell of days in goodness spent,
A mind at peace with all below,
A heart whose love is innocent!

Его невозможно отнести ни к рассуж-
дению, ни к волеизъявлению, поскольку 
оно посвящено описанию прекрасной 
женщины, и для того чтобы пересказать 
его содержание, не нужно формулиро-
вать абстрактную мысль, сопровожда-
ющуюся ассоциативными рядами, или 
предложение побудительного характера. 
Для адекватного отражения содержания 
это стихотворение придется повторить  
в более нейтральном стиле на уровне пе-
речисления последовательности действий, 
свойств и признаков. Однако на языковом 
уровне текст оказывается неожиданно 
более сложным и разнообразным, чем это 
свойственно описательному повествова-
тельному типу. Сравнение героини с но-
чью (“She walks in beauty like the night”) 
через коннотативное атрибутивное слово-
сочетание структуры «существительное +  
of + существительное», осложненное 
однородностью и употреблением экс-
прессивных прилагательных в качестве 
определений ко второму и третьему су-
ществительным (“the night of cloudless 
climes and starry skies”); субстантивация 
прилагательных dark и bright, придающая 
тексту абстрактность и коннотативность; 
два другие коннотативные атрибутивные 
словосочетания tender light и gaudy day,  
а также еще две пары однородных членов 
соответственно антонимического (dark 
и bright) и синонимического плана (“in 
her aspect and her eyes”) – таков перечень 
стилистических приемов, употребленных 
Дж. Г. Байроном в одной только первой 
строфе стихотворения.

Вторая строфа начинается с двух од-
нородных подлежащих, употребленных 
в составе олицетворения, причем су-
ществительные, выступающие в роли 
подлежащих, находятся в отношениях 
контекстуальной антонимии (shade явно 

противопоставлено ray), а в продолжении 
читатель сталкивается с коннотативными 
глаголами impair и lighten, с коннотатив-
ными атрибутивными словосочетаниями 
nameless grace и thoughts serenely sweet  
(в последнем случае экспрессия уси-
ливается благодаря постпозитивному 
употреблению прилагательного и опре-
деляющего его наречия). Завершается 
предложение 1) однородными коннота-
тивными прилагательными в рамках со-
ставного именного сказуемого, граммати-
ческая часть которого (соответствующая 
форма глагола to be) опущена, что создает  
дополнительный экспрессивный эффект  
и 2) сложным существительным dwell-
ing-place, использованном в составе  
метафоры.

Третья строфа стихотворения также 
чрезвычайно богата коннотативными эле-
ментами. Она начинается с однородных 
обстоятельств, которые далее определя-
ются тремя коннотативными однородны-
ми прилагательными, после чего следуют 
однородные подлежащие, сопровожда-
емые короткими придаточными опреде-
лительными и включенные в состав оли-
цетворения, поскольку они сочетаются  
с глаголом tell; далее следуют абстрактное 
коннотативное существительное goodness 
и два развернутых приложения (также с кон-
нотативными элементами в своем составе).

Синтаксически текст стихотворения 
также весьма специфичен. Все три стро-
фы, состоящие из шести строк, пред-
ставляют собой сложные предложения, 
совпадающие по объему с каждой из 
строф. И если для первой строфы харак-
терна свойственная описательному по-
вествовательному типу паратактическая 
организация, то во второй за главным 
предложением следуют два придаточных 
определительных, занимающих четыре 
строки, а в третьей главное предложение 
предваряется двумя строками обстоя-
тельственного оборота, и вся строфа 
завершается двумя строками приложе-
ния. Такой синтаксис был бы естестве-
нен для рассуждения, но Дж. Г. Байрон  
в этом случае отступает от неписанных 
правил и создает текст, в лексическом  
и синтаксическом плане рисующий яр-



112

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 19, № 2, 2015

кую запоминающуюся картину, своего 
рода портрет прекрасной женщины, и 
торжественность стиля, которая достиг-
нута за счет использованных перечис-
ленных выше языковых средств, вполне 
соответствует задаче создания памятного 
образа.

Аналогичное впечатление возникает 
при чтении стихотворения “The Harp the 
Monarch Minstrel Swept” [9]:

1.
The harp the monarch minstrel swept,
The King of men, the loved of Heaven,
Which Music hallow’d while she wept
O’er tones her heart of hearts had given,
Redoubled be her tears, its chords are riven!
It soften’d men of iron mould,
No ear so dull, no soul so cold,
That felt not, fired not to the tone,
Till David’s lyre grew mightier than his throne!

2.
It told the triumphs of our King,
It wafted glory to our God; 
It made our gladden’d valleys ring,
The cedars bow, the mountains nod; 
Its sound aspired to heaven and there abode! 
Since then, though heard on earth no more, 
Devotion and her daughter Love Still bid the 

bursting spirit soar 
To sounds that seem as from above, 
In dreams that day’s broad light can not 

remove.

Стихотворение содержит ингерентно 
коннотативную лексику конкретного (mon-
arch, minstrel, lyre и др.) и абстрактного 
(heaven, music, virtue, devotion, love) харак-
тера. Причем ингерентно коннотативные 
единицы часто объединяются друг с дру-
гом (music, heaven, hallow’d, heart of hearts, 
chords are riven). Существительное music 
и существительное harp употребляются  
в составе олицетворений, причем если  
в случае с music олицетворение ограничива-
ется двумя словами, то в случае с арфой (the 
harp) оно проходит через все стихотворение. 
Такая сложная лексическая организация, как 
правило, нехарактерна для описательных 
стихотворений, но в анализируемом тексте 
Дж. Г. Байрона, напротив, наблюдается 
использование нескольких коннотативных 
единиц в каждой строке. Синтаксически 
стихотворение отмечено использовани-

ем инверсии в первой и в пятой строках, 
приложением например во второй строке, 
активным использованием паратактических 
конструкций (строки 6–7 первой стро-
фы, и 1–5 – второй) и однородных членов 
предложений, выраженных коннотативной 
лексикой (8 строка в первой строфе, 3–4 –  
во второй). Кроме паратактической орга-
низации, действительно характерной для 
повествования, стихотворение содержит 
также развернутые придаточные предло-
жения (определительное с which и уступки 
с though). Общий уровень коннотативности 
таков, что написанное в этом духе стихотво-
рение естественно было бы отнести даже не 
к рассуждению, а к волеизъявлению, но на 
самом деле оно не выходит за рамки описа-
ния разнообразных характеристик арфы на 
уровне признаков и действий.

К разряду описательных стихотво-
рений в «Еврейских мелодиях» следу-
ет также отнести “The wild Gazelle”,  
“On Jordans banks”, “Oh! Shaten’d away 
in beauties bloom”, “I saw thee weep”,  

“Thy days are done”, “Saul”, “Vision of 
Belshazzar”, “On the day of the destruction of 
Jerusalem by Titus”, “By the rivers of Babylon”,  

“We sat down and wept”, “The destruction 
of Nacherib”, “A spirit passed before me”,  
т. e. фактически половина стихотворений, 
включенных в сборник. В сравнении, на-
пример, с написанными в тот же истори-
ческий период и имеющими сходные тема-
тические характеристики “Ирландскими 
мелодиями” Т. Мура [10], стихотворения  
Дж. Г. Байрона оказывается намного бо-
лее маркированными в стилистическом 
плане в той части “Еврейских мелодий”, 
которую можно отнести к описательному 
повествовательному типу. Такого рода 
стихотворения также оказываются намного 
более маркированными, чем те части Би-
блии, с которыми они соотносятся. Именно 
спецификой описательных стихотворений 
определяется уникальность данного сти-
хотворного цикла Дж. Г. Байрона. 

Описательные стихотворения из цикла 
«Еврейские мелодии» не отличаются од-
нородностью в повествовательном плане. 
Кроме лингвопоэтически маркирован-
ного варианта описания в нем имеют-
ся произведения, прямо противополож-
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ные двум разбиравшимся выше текстам  
с точки зрения их языковых свойств. Яр-
ким примером такого произведения явля-
ется стихотворение “Francisca”.

Francisca walks in the shadow of night,
But it is not to gaze on the heavenly light –
But if she sits in her garden bower,

’Tis not for the sake of its blowing lower.
She listens – but not for the nightingale –
Though her ear expects as soft a tale.
There winds a step through the foliage thick,
And her cheek grows pale – and her heart beats quick.
There whispers a voice thro’ the rustling leaves,
A moment more – and they shall meet –
’Tis past – her Lover’s at her feet.

При выявлении повествовательных 
характеристик текста в первую очередь 
обращают на себя внимание глаголы, 
которые называют простейшие действия, 
не наделены абстрактностью и лишены 
коннотативности: walks, gaze, sits, listens, 
expects, winds, grows, beats, whispers, meet, 
is. Уже на этом уровне наблюдается рази-
тельный контраст со стихотворением “She 
walks in beauty”, где среди прочего были 
употреблены глаголы: mellow, deny, impair, 
lighten, отличающиеся абстрактностью  
и коннотативностью. Поскольку в анали-
зируемом стихотворении повествование 
строится на перечислении действий, со-
вершаемых девушкой по имени Francisca, 
характер глаголов говорит о значительно 
меньшей маркированности текста по срав-
нению с другими примерами описания.

Однако сравнительная простота  
и конкретность глагольных единиц не-
обязательно свидетельствует об общей 
незамысловатости текста. Во-первых, гла-
голы могут быть употреблены в составе 
сложных морфосинтаксических моделей 
(в сочетании с ингерентно коннотативной 
лексикой) или адгерентно коннотатив-
ных словосочетаний. Во-вторых, даже  
в отсутствие такого рода моделей прочие 
лексические единицы, использованные 
в стихотворении, могут быть наделены 
стилистической окрашенностью, что не-
избежно повлияет на общий облик стихот-
ворения и придаст ему соответствующие 
лингвопоэтические свойства.

Обе оговорки в нашем случае оказы-
ваются нерелевантными. Сложные гла-

гольные морфосинтаксические модели 
в стихотворении просто отсутствуют: 

“walks in the shadow of night», «gaze on the 
heavenly light”. Что же касается коннота-
тивных характеристик других частей речи, 
следует отметить, что кроме полностью 
нейтральных строк (“But if she sits in her 
garden bower, she listens – but not for the 
nightingale”), аналогов которых в двух 
предыдущих стихотворениях просто не 
было, в данном стихотворении присут-
ствуют коннотативные словосочетания 
структуры «прилагательное (причастие) +  
существительное» (heavenly light, soft  
a tale, foliage thick, rustling leaves, blow-
ing flower) с явно маркированным адъ-
ективным компонентом. Однако из пяти 
перечисленных словосочетаний первые 
три имеют отчетливый оттенок клиши-
рованности, и адъективные компоненты 
могут быть устранены из них практически 
без нарушения смысла. Таким образом, 
по крайней мере в данных случаях есть 
основания говорить об автоматизации 
речеупотребления и об использовании 
прилагательных в роли простых усилите-
лей, чего не наблюдалось в предыдущих 
стихотворениях. Два других атрибутивных 
словосочетания с причастием 1 в роли 
адъективного компонента отличаются 
большей оригинальностью и не утрачива-
ют своих семантических свойств в данном 
контексте, однако их лингвопоэтическая 
функция также не выходит за рамки экс-
прессивности, поскольку словосочета- 
ния в целом употреблены исключительно  
в номинативной функции, не включены 
в метафорические обороты и не раз-
вивают ассоциативных рядов. Само их 
наличие, безусловно, снижает динамику 
повествования по сравнению с полностью 
нейтральным описательным текстом, но 
в силу базовой неметафоричности текста 
не ставит его на один уровень с такими 
стихотворениями как “She walks in beauty”. 

То же самое можно сказать и об атри-
бутивном словосочетании структуры «су-
ществительное + of + существительное» 
(shadow of night), единственном в данном 
стихотворении, характеризующемся явной 
клишированностью и выполняющем экс-
прессивную лингвопоэтическую функцию 
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с элементами десемантизации и автомати-
зации. В стихотворении имеются еще три 
случая стилистически маркированного 
речеупотребления: there winds a step, her 
cheek grows pale, her heart beats quick, 
которые также отличаются клиширован-
ностью, не развивают ассоциативных 
рядов и чья коннотативность остается в 
пределах простого усиления.

Сравнительной простоте лексической 
организации текста соответствует также 
незамысловатость его синтаксической 
структуры. Стихотворение состоит из че-
тырех сложных предложений. В первом из 
них кроме сочинительной связи имеется 
простейшее придаточное условия, во вто-
ром присутствует придаточное уступки, 
причем оба не передают сложных смысло-
вых связей и содержащие их сложнопод-
чиненные предложения функционально 
скорее соответствуют сложносочиненным 
с противительным союзом but. Фактиче-
ски оба предложения сходны с третьим 
(сложносочиненным, состоящим из трех 
частей, которые объединены союзом and) 
и с четвертым – бессоюзным. Таким об-
разом, есть основание утверждать, что 
стихотворение имеет преимущественно 
паратактическую структуру, не осложнен-
ную однородностью, параллелизмом и пе-
редачей сложных причинно-следственных 
отношений. Перечисленные языковые ха-
рактеристики в полной мере соответству-
ют тому, что в принципе можно ожидать 
от описательных стихотворений.

В совокупности своих лексических 
и синтаксических свойств это стихотво-
рение является ярким примером мало-
маркированного описания и находится 
в резком контрасте с маркированными 
вариантами данного повествовательного 
типа, о которых шла речь выше. Вклю-
чение стихотворения “Francisca” в цикл 
«Еврейские мелодии» невозможно объ-
яснить его содержательной спецификой, 
поскольку оно не имеет прямого отноше-
ния к каким-либо частям Библии. Судя по 
всему, именно этим фактором объясняется 
относительная непритязательность текста 
в стилистическом и смысловом плане.

На основе проведенного стилистиче-
ского анализа можно сделать определен-
ные выводы лингвопоэтического характе-
ра. Лингвопоэтика как раздел филологии, 
в рамках которого художественные тексты 
рассматриваются в единстве их формы  
и содержания, призвана объяснить роль  
и функцию включенных в текст стилисти-
чески маркированных языковых единиц  
в связи с созданием эстетического эф-
фекта [7]. Согласно лингвопоэтической 
теории профессора А. А. Липгарта,  
в зависимости от своей связи непосред-
ственно с тематикой текста и от общего 
повествовательного типа текста сти-
листически маркированные единицы 
могут или терять значительную часть 
своих семантических и метасемиотиче-
ских свойств (т. е. их речеупотребление 
подвергается автоматизации, а выпол-
няемая ими лингвопоэтическая функция 
оказывается экспрессивной), или реали-
зовывать их в полном объеме (лингвопо-
этическая полноценность и гномическая 
лингвопоэтическая функция), или даже 
приобретать дополнительные смыслы 
и оттенки значения (актуализация по-
тенциальных свойств и ассоциативная 
лингвопоэтическая функция) [7]. Для 
описательного повествовательного типа 
естественно ожидать автоматизации ре-
чеупотребления и реализации экспрес-
сивной линговопоэтической функции, 
поскольку «приращение смыслов» или 
просто замедление повествования ли-
шает описательный текст ожидаемой 
от него динамики. Именно этот набор 
свойств обнаруживается в стихотворении 
“Francisca”, однако, как ни парадоксально,  
в двух других рассмотренных нами поэ-
тических текстах не наблюдается случаев 
употребления ингерентно коннотативных 
языковых единиц в роли усилителей, т. е. 
объем реализуемых значений оказывает-
ся как минимум полноценным, а лингво-
поэтическая функция в ряде случаев –  
гномической (повествование приобре-
тает некоторую абстрактность) и даже 
ассоциативной (употребленные в тексте 
метафоры создают условия для создания 
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дополнительных ассоциативных рядов) 
[4; 5]. Именно отсутствием автомати-
зации речеупотребления определяются 
лингвопоэтическая специфика многих 
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УДК 159.922/.923

ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ  

ФОРМ САМОРАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ  

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

В. Г. Маралов (Череповецкий государственный университет, г. Череповец, Россия)
Статья посвящена теоретическому анализу форм саморазвития личности (самоутверждения, самосовер-
шенствования, самоактуализации и самореализации) в контексте решения проблем психологического 
сопровождения личности. Названные формы саморазвития отличаются друг от друга потребностями, 
целями, мотивами и стратегиями осуществления. Обсуждается дискуссионный вопрос о роли само-
реализации в структуре саморазвития. В итоге делается вывод о том, что самореализация является 
одновременно и самостоятельным процессом, и формой саморазвития. Результатом саморазвития во 
всех его формах является личностный рост. Его специфика и качественное своеобразие будет опре-
деляться выбором личностью тех или иных стратегий самоутверждения, самосовершенствования  
и самоактуализации. Раскрываются особенности диалектической взаимосвязи форм саморазвития. Она 
состоит в том, что каждая из форм саморазвития, выполняя свою специфическую функцию, способству-
ет одновременно и реализации функций, присущих другим формам, обусловливая тем самым единство  
и направленность процесса саморазвития в целом. Обосновывается, что во временном аспекте первичным 
является самоутверждение, в рамках которого «вызревают» другие формы саморазвития. Самоутверж-
дение остается ведущей формой вплоть до подросткового возраста. Начиная же с подросткового возрас-
та, при благоприятных условиях на первый план выдвигается самосовершенствование. Саморазвитие 
взрослого человека характеризует в большей степени самоактуализация и самореализация. В конечном 
итоге показывается, что в ходе осуществления психологического сопровождения саморазвития личности 
практический психолог может четко выделить стратегические ориентиры. До подросткового возраста 
таким ориентиром будет оказание помощи в самоутверждении личности, конкретно, в выборе конструк-
тивной стратегии самоутверждения, создания условий для преодоления доминантной стратегии или 
стратегии самоподавления. Начиная с подросткового возраста, и в старшем школьном возрасте акцент 
смещается  на поддержку самосовершенствования, оказание помощи в выборе соответствующих его 
стратегий: приобретения, избавления, преобразования и ограничения. При этом продолжают решаться 
и задачи позитивного самоутверждения, создаваться предпосылки для самоактуализации личностного 
потенциала и реализации его в жизни. 
Ключевые слова: саморазвитие; диалектическая взаимосвязь форм саморазвития; самоутверждение; само-
совершенствование; самоактуализация; самореализация; психологическое сопровождение саморазвития

DIALECTICAL RELATIONSHIP BETWEEN  

FORMS OF SELF-DEVELOPMENT IN THE CONTEXT 
OF PROBLEMS PERTAINING TO A PERSON’S 

PSYCHOLOGICAL SUPPORT 
V. G. Maralov (Cherepovets State University, Cherepovets, Russia)

The paper deals with analysis of personality’s forms of self-development: self-assertion, self-improvement, self-
actualisation and self-realisation in the context of addressing psychological support of a person. These forms of 
self-development differ from each other as to the needs, goals, motives and strategies for implementation. The author 
discusses the controversial question of self-realization role in the structure of self-development. He concludes that 
self-realisation is both an independent process, and the form of self-development. The result of self-development in 
all its forms is personal growth. Its speciics and qualitative singularity will be determined by the choice of particular 
strategies of self-assertion, self-improvement and self-actualisation. The paper also explores the peculiarities of the 
dialectical relationship between forms of self-development. They are characterised by the fact that each of the self-
development forms has a speciic function, and at the same time contributes to the realisation of functions inherent 
in other forms thereby causing cohesion and self-orientation of the whole process. In terms of time primary thing is 
self-afirmation, in which “mature” other forms of self-development. Self-afirmation is the leading form until adoles-
cence. Starting from adolescence, under favorable conditions, the self-improvement begins to dominate. Development 
of an adult person is largely characterised by that of self-actualisation and self-realisation. A practical psychologist 
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Проблема саморазвития относится  
к одной из актуальных проблем современ-
ной психологии, а попытки найти прием-
лемое их разрешение привели к созданию 
целого научного направления, которое  
с успехом развивается в настоящее время. 
Особую значимость данная проблема при-
обретает, когда речь идет об онтогенезе 
человека, процессах становления его как 
личности. В историческом плане смени-
лись три парадигмы взглядов на ребенка. 
Согласно первой парадигме, ребенок есть 
лишь объект воздействия, на ней выстро-
ена вся традиционная система обучения 
и воспитания, которая была заложена  
Я. А. Коменским. Вторая парадигма опи-
рается на идею развития, поэтому и об-
учение, и воспитание должны носить 
развивающий характер. Центральное ме-
сто здесь занимают положения Л. С. Вы-
готского об опережающей роли обучения  
в развитии, о зонах ближайшего и актуаль-
ного развития, о стадиальности развития 
и т. д. Третья парадигма возникла недавно 
и основывается на идеях саморазвития 
личности. Основной смысл ее состоит 
в том, что ребенок не просто является 
субъектом учения, которому необходи-
мо создавать условия для полноценного 
развития, но и субъектом, автором своей 
жизнедеятельности, поэтому в процессах 
обучения и воспитания необходимо созда-
вать условия для саморазвития, строить 
их по принципу психолого-педагогиче-
ского сопровождения и осуществляемой 
в его рамках психолого-педагогической 
поддержки.

В настоящее время в психологиче-
ской науке идея значимости и важности 
психологического сопровождения раз-
вития личности уже не подвергается со-
мнению и признается многими учеными 
и практиками. Разработаны и апроби-
рованы различные ее модели. В то же 

время, если говорить о сопровождении 
саморазвития личности, мы продолжаем 
сталкиваться с определенными трудностя-
ми, связанными не столько с проблема-
ми технологического характера, сколько  
с теоретической неразработанностью ряда 
вопросов, касающихся понимания самой 
сути саморазвития и форм его осуществле-
ния. Например, в специальной литературе 
иногда как рядоположенные употребля-
ются такие понятия, как саморазвитие, 
самосовершенствование, самоактуали-
зация, самореализация и др. Это вносит 
определенную путаницу, а в практическом 
плане затрудняет выработку со стороны 
практического психолога стратегий и так-
тики выбора форм и методов поддержки 
саморазвития человека на разных этапах 
его онтогенеза. 

Исходя из сказанного, цель настоящей 
статьи состоит в выявлении диалектиче-
ской взаимосвязи различных форм само-
развития личности. 

Одними из первых в отечественной 
психологии на данную проблему об-
ратили внимание В. И. Слободчиков  
и Е. И. Исаев, которые определили са-
моразвитие как фундаментальную спо-
собность человека  «…становиться  
и быть подлинным субъектом своей жизни, 
превращать собственную жизнедеятель-
ность в предмет практического преоб-
разования» [11, с. 147]. В последующем 
появилось множество исследований, где 
предпринимались попытки рассмотреть 
содержательные стороны данного пси-
хологического феномена. Как отмеча-
ется в специальном обзоре, сделанном 
М. А. Щукиной, в современных тео-
ретических концепциях саморазвитие 
предстает либо как особого рода деятель-
ность,  либо как режим жизни, либо как  
способ деятельности, либо как стратегия 
жизни или жизненная ориентация [14]. 

can clearly identify the strategic guidelines in the course of psychological support of self-development.Prior to ado-
lescence, it will be assistance in the self-afirmation of the individual, particularly in the choice of self-afirmation 
strategies, create conditions for overcoming the dominant strategy or self-suppression strategy. In adolescence and 
high school age the focus is shifted to self-improvement support, to assist in the appropriate strategies selection: the 
acquisition, redemption, conversion and limitations. At the same time goals of positive afirmation continue to be 
addressed, and preconditions for self-actualisation and realisation of personal potential in life continue to be created.
Keywords: self-development; dialectical relationship of self-development forms; self-assertion; self-improvement; 
self-actualisation; self-realisation; psychological support for self-development.
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Тем не менее, несмотря на многообразие 
подходов, большинство ученых сходится 
на мысли о том, что саморазвитие – это 
некоторый процесс, детерминируемый 
изнутри. Этот процесс тесно связан со 
способностью человека становиться субъ-
ектом собственной жизнедеятельности  
и своего самоизменения. Наиболее удач-
но эту мысль выразила Н. А. Низовских, 
которая отмечает, что личностное са-
моразвитие – это есть ничто иное как 
«специфическая деятельность человека по 
созданию качественно нового в своем со-
знании, отношениях, переживаниях и по-
ведении, осуществляемая в соответствии 
с жизненными задачами и внутренними 
побуждениями при помощи специальных 
психологических средств» [7, с. 9].

Значение саморазвития в жизни че-
ловека трудно переоценить. Выстраивая 
свой жизненный путь, личность стал-
кивается с проблемой выбора: в каком 
направлении ей двигаться, какие каче-
ства и черты следует развивать, чтобы 
достичь своих жизненных целей, реали-
зовать наилучшим образом намерения 
и планы. В силу этого индивидуальные 
векторы саморазвития многообразны. 
В то же время их можно объединить  
и классифицировать определенным обра-
зом. В самом общем плане саморазвитие 
может осуществляться в рамках обычной 
деятельности (учение, труд, познание  
и др.), может быть направлено на дости-
жение определенных состояний (как это 
практикуется, например, в восточных 
религиях), а может быть и целенаправлен-
ным процессом приобретения и создания 
в себе чего-то принципиального нового.

Саморазвитие осуществляется в раз-
нообразных формах. Наиболее распро-
страненными из них следует признать са-
моутверждение, самосовершенствование, 
самоактуализацию и самореализацию [5].

Самоутверждение.  Традиционно  
в философской, социологической и психо-
логической литературе под самоутверж-
дением понимается стремление человека  
к высокой оценке и самооценке и вы-
званное этим стремлением поведение. 
Такое определение можно найти в ряде 
психологических словарей. Более точным, 

на наш взгляд, является определение, 
данное Н. Е. Харламенковой. По ее мне-
нию, самоутверждение – это «стремление  
к получению подтверждения о собствен-
ной ценности посредством установления 
эквивалентных отношений между оценкой  
Я и объектами, обладающими ценностью» 
[13, с. 8]. Как отмечает автор, ценность «Я» −  
очень подвижный конструкт, его содер-
жание меняется в зависимости от многих 
факторов, но самый существенный из 
них − изменение ценности «Я» с возрас-
том. Изменение ценности стимулиру-
ет человека к ее утверждению, которое  
и обусловливает его убежденность в силе 
собственного «Я». 

 В основе самоутверждения лежит 
одноименная потребность, т. е. потреб-
ность в самоутверждении. Ее возник-
новение обусловлено необходимостью 
существования в обществе, жить среди 
людей, подчиняться социальным законам. 
У человека она находит выражение в раз-
личных мотивах. Например, в стремлении  
«быть, как все», «быть лучше, чем дру-
гие», и в негативном плане – «быть хуже 
всех», а также в желании «быть на уров-
не своих требований», «реализоваться  
в другом» и т. д. 

Исходя из специфики доминирующих 
мотивов и занимаемой позиции, челове-
ком ставятся и соответствующие цели 
самоутверждения. В самом общем плане 
в зависимости от сфер самоутверждения 
и доминирующих мотивов они могут 
значительно варьировать. Для одних это 
будет приобретение уверенности, а для 
кого-то возможность доказать, что он не 
хуже других, или стремление испытать 
превосходство над другими.  

Н а л и ч и е  р а з л и ч н ы х  ц е л е й  с а -
моутверждения обусловливает и раз-
личные его стратегии. В частности,  
Н. Е. Харламенкова выделяет три стра-
тегии: конструктивную, доминирования  
и самоподавления [13]. Названные стра-
тегии могут проявляться у людей в раз-
личных ситуациях по-разному. Однако 
с течением времени какая-либо одна их 
них может приобретать ведущее значение, 
т. е. становиться ведущей стратегией для 
данной личности.
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Самосовершенствование. Самосовер-
шенствование – наиболее адекватная форма 
саморазвития, означающая, что человек са-
мостоятельно стремится быть лучше, стре-
мится к некоторому идеалу, приобретает те 
черты и качества личности, которых у него 
пока нет, овладевает теми видами деятель-
ности, которыми он не владел. Другими 
словами, самосовершенствование представ-
ляет собой процесс управления развитием 
личности, своих качеств и способностей. 

Самосовершенствование может быть 
рассмотрено в двух аспектах. Первый 
аспект обозначим как стремление к со-
вершенству, второй – стремление к са-
мосовершенствованию. В первом случае 
акцент делается на конечном результате, 
к которому стремится личность, т. е. до-
стижению некоторого идеала, в роли 
которого может выступать Бог, образ 
Идеального человека и т. д. В психоло-
гическом плане эта проблема изучается 
с позиций перфекционизма – стремления 
человека к совершенству и безупречности. 
Во втором – на самом человеке, который 
посредством самосовершенствования же-
лает сегодня быть лучше, чем был вчера. 
В психологическом плане это означает 
выявление специфики конкретных актов 
самосовершенствования, которые и дают 
«приращение» личности.

Необходимо отметить, что самосовер-
шенствование, как и самоутверждение, 
может осуществляться разными путями. 
В одних случаях – это приобретение 
социально значимых свойств и качеств,  
в других − аналогичных, но асоциальных 
характеристик, которые самой личностью 
воспринимаются как позитивные.

В основе самосовершенствования как 
формы саморазвития лежит одноименная 
потребность. Уровень выраженности дан-
ной потребности существенно различает-
ся у разных людей: у одних она выражена 
достаточно ярко, у других − практически 
не выражена. Жизнь последних базиру-
ется на использовании установок и сте-
реотипов.  

Потребность в самосовершенствова-
нии находит выражение в широком спек-
тре мотивов. А. Адлер считает, что это 
стремление к превосходству [1], К. Юнг –  

индивидуация, т. е. раскрытие самости 
[15]. В современной психологии описано 
множество мотивов, которые побуждают 
человека к самосовершенствованию. Это 
могут быть и мотивы утверждения себя 
как в глазах других людей, так и в соб-
ственных, мотивы достижения некоторого 
идеального образа самого себя, а также 
духовно-нравственные и мотивы перфек-
ционизма (стремления к безупречности). 

В соответствии с потребностью в са-
мосовершенствовании и доминирующими 
мотивами человек ставит цели самосовер-
шенствования. В качестве таковых могут 
выступать приобщение к Богу, обществен-
ным ценностям, достижение определен-
ных состояний психики, высоких нор-
мативов, овладение различными видами 
деятельности, а также самоограничение 
или избавление от чего-либо, например, 
вредных привычек.

Сочетание целей и мотивов самосовер-
шенствования определяют и его стратегии. 
Выделяются 4 стратегии: 

− приобретения, когда личность про-
двигается в своем саморазвитии вперед, 
приобретает то, чего у нее не было рань-
ше; 

− ограничения, например, в еде, в об-
щении; 

− преобразования, когда личность из-
меняет свои взгляды, установки, ориента-
ции, способы поведения и др.;

− избавления от нежелательного или 
вредного. 

Наличие стратегий обусловливает  
и конкретные способы достижения целей 
самосовершенствования.

Самоактуализация. Самоактуали-
зация является высшей и одновременно 
интегрирующей формой саморазвития  
и вбирает в себя в определенной степе-
ни все предыдущие формы, особенно 
самосовершенствование, имея во мно-
гом с ней общие цели и мотивы. Отли-
чие же ее от предыдущих форм состоит  
в том, что здесь начинают доминировать 
высшие смысловые мотивы поведения  
и жизни человека, а также акцент дела-
ется не на утверждении чего-либо в себе 
или приобретении какого-то свойства,  
а на выявлении личностного потенциа-
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ла с последующим использованием его  
в жизни. С точки зрения А. Маслоу, са-
моактуализация − это умение человека 
стать тем, кем он способен стать. Самоак-
туализация – это миссия, которую человек 
должен выполнить в жизни [6]. К. Роджерс 
рассматривает стремление к самоактуали-
зации как универсальную направленность 
живых организмов к росту, развитию, 
созреванию [10].

Потребность в самоактуализации, со-
гласно концепции А. Маслоу, составляет 
вершину пирамиды потребностей и воз-
никает только тогда, когда потребности 
более низкого порядка удовлетворены. 
На базе потребности в самоактуализации 
рождаются мотивы в поисках смысла 
собственной жизни в целом  и отыскание 
их в реализации ценностей созидания, 
переживания, отношения (В. Франкл [12]). 
Цель самоактуализации состоит в том, 
что при достижении полноты ощущения 
жизни как очень короткого промежутка 
времени и при самоактуализации челове-
ка наступает высшая удовлетворенность 
собой и своей жизнью. Главным услови-
ем самоактуализации и одновременно ее 
стратегией является самопознание. Только 
постоянно познавая себя, человек может 
выявить свой личностный потенциал и ис-
пользовать его уже в ходе самореализации.

Самореализация. С определением 
самореализации дело обстоит сложнее.  
В одних исследованиях она отождест-
вляется с самоактуализацией, в других – 
самореализация наряду с саморазвитием  
в целом рассматривается как самостоя-
тельный процесс. В частности, А. А. Дер-
кач и Э. В. Сайко считают, что саморазви-
тие и самореализация являются базовыми 
составляющими развития индивида. Это 
своего рода бинарная позиция-оппози-
ция двух сторон его движения-развития  
в жизненном пространстве [2]. Есть  
и такая точка зрения, где самореализация 
является более общим понятием по отно-
шению к самоактуализации. Например,  
Д. А. Леонтьев самореализацию рассма-
тривает как более широкое понятие, так 
как оно используется в различных пси-
хологических теориях и направлениях. 
Самоактуализация – это термин, характер-

ный для гуманистического направления  
в психологии [4]. Л. А. Коростылева также 
считает, что самореализация – это само-
стоятельный процесс как «осуществление 
самого себя в жизни и повседневной дея- 
тельности, поиск и утверждение своего 
особого пути в этом мире, своих цен-
ностей и смысла своего существования 
в каждый данный момент времени» [3]. 
Имеющиеся противоречия в понимании 
самореализации приводят нас к выводу, 
что самореализация − это одновременно и 
форма саморазвития, и самостоятельный 
процесс. 

В основе самореализации лежит 
потребность в самореализации, кото-
рая базируется на другой потребности,  
а именно на потребности быть личностью 
или, говоря иным языком, − в персона-
лизации (В. А. Петровский [9]). Наличие 
указанных потребностей определяет и ши-
рокий спектр мотивов в самореализации. 
Все многообразные мотивы, связанные 
с жизнью, деятельностью и творчеством 
человека, где он стремится выразить себя, 
могут быть отнесены к мотивам самореа-
лизации. Отсюда и ее цель – достижение 
ощущения полноты жизни, убежденности, 
что использованы все способности и та-
ланты для самоосуществления. В науке 
также отмечается, что стратегии самореа- 
лизации могут существенно отличаться  
у людей. Так, Л. А. Коростылева выделяет 
адекватную и неадекватную стратегии 
самореализации [3, с. 52]. Адекватная 
стратегия характеризуется способностью 
личности принимать решение с учетом 
сложившейся ситуации и прошлого опыта 
на основе согласования таких мотиваци-
онных тенденций, как «Хочу», «Могу»  
и «Надо». Неадекватная стратегия само-
реализации, как указывает автор, может 
быть диффузной, недифференцированной, 
хаотичной, стихийной, стереотипной и т. д.

Личностный рост как результат са-

моразвития. Все указанные ранее формы 
саморазвития так или иначе обусловливают 
личностный рост человека, который и яв-
ляется результирующей их составляющей. 
Он имеет свою специфику в каждой форме. 

Если говорить о самоутверждении  
с использованием конструктивной страте-
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гии, то личностный рост здесь очевиден  
и будет проявляться в ощущении ценности 
своего «Я», повышении уровня самоиден-
тичности, и, как следствие, появлении 
самоуважения и чувства уверенности  
в себе. Если в процессе самоутверждения 
преобладает стратегия доминирования, то 
и личностный рост может приобретать 
деформированный характер. При акту-
ализации стратегии самоотрицания ни  
о каком личностном росте не может быть 
и речи, а способность человека сменить 
стратегию доминирования (тем более 
стратегию самоотрицания на конструктив-
ную) сама по себе будет свидетельствовать 
о личностном росте.

Суть личностного роста наиболее 
ярко просматривается, когда мы говорим 
о самосовершенствовании. Самосовер-
шенствование не будет самосовершен-
ствованием, если он не сопровождается 
личностным ростом. Освоил человек 
какой-либо новый вид деятельности, овла-
дел профессией, достиг мастерства – лич-
ностно вырос. Приобрел какое-то новое 
личностное свойство или положительную 
черту характера – личностно вырос. На-
учился входить в ресурсное состояние, 
управлять собой – личностно вырос. Из-
бавился от вредной привычки или от сте-
реотипных форм поведения – личностно 
вырос. Изменил свое отношение к людям, 

научился принимать их такими, какие они 
есть, – также личностно вырос.

Личностный рост заметен, когда речь 
идет о самоактуализации и самореали-
зации личности. Уже сами по себе спо-
собности и стремление к самоактуализа-
ции и реализации себя свидетельствуют  
о личностном росте человека. В процессах 
самоактуализации и самореализации чело-
век постепенно приобретает черты зрелой 
личности, обретает свою состоятель-
ность как личности. В. А. Петровский 
выделяет 5 видов состоятельности чело-
века, характеризующих его рост: самоак-
туализации (в процессе чего рождается 
чувство «смогу», интуиция возможностей); 
самореализации (достижение желаемого 
«я смог»); самопрезентации (успешность  
в деле); самотрансляции (меня принима-
ют); самотрансценденции (чувство соб-
ственной востребованности) [8, c. 41].

Итак, кратко охарактеризовав основ-
ные формы саморазвития, сделаем неко-
торые теоретические обобщения. 

Анализ показывает, что названные 
формы саморазвития, с одной стороны, 
существуют независимо друг от друга  
и выполняют свои специфические функ-
ции в процессе саморазвития, с другой −  
тесно взаимосвязаны и даже пересекают-
ся, позволяя решать задачи, характерные 
для других форм саморазвития (рисунок).

С  а  м  о р а  з в  и  т  и  е 

самореализация Самореализация

Самоутверждение

Взаимосвязь форм саморазвития личности
Relationship between the forms of personality’s self-development
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Все три формы пересекаются друг  
с другом и органически связаны с само-
реализацией. Например, утверждая себя, 
человек одновременно и самосовершен-
ствуется, так как приобретает уверенность 
в себе, а в глазах других − новый статус  
и возможности. Эти возможности явля-
ются свидетельством актуализации его 
личностного потенциала. Поскольку все 
эти процессы не могут осуществляться вне 
деятельности и общения, то объективно он 
в той или иной степени и реализует себя. 
Подобным же образом можно описать 
и все другие формы саморазвития. Так,  
Л. А. Коростылева, говоря о самореализа-
ции как самостоятельном феномене, прямо 
отмечает, что самореализация − это и некое 
стремление к совершенствованию [3, с. 39]. 

В процессе самоутверждения чело-
век убеждается сам или убеждает других  
в существовании у него определенных 
качеств и характеристик, присущих только 
ему. Самосовершенствуясь, он приобре-
тает что-то новое в себе (знания, навыки, 
качества личности), ограничивает или 
преодолевает нежелательные свойства. 
В ходе самоактуализации накапливает  
и осознает свой личностный потенциал  
и собственные возможности, а в процессе 
самореализации использует его в жизни, 
удовлетворяя свою потребность быть 
личностью.

Как правило, в жизни человек не ста-
вит специальных целей по самоутверж-
дению, самосовершенствованию или 
самоактуализации: «Сейчас я буду само-
утверждаться, а потом − актуализировать 
свой потенциал». Такого не происходит. 
Он просто живет, трудится, учится, об-
щается, занимается творчеством. Все 
указанные формы выступают в единстве, 
определяя процесс саморазвития; цели  
и мотивы саморазвития представляют 
собой определенную иерархию, где одни 
из них доминируют, другие находятся  
в соподчинительном положении. В зави-
симости от того, какие из них находятся  
в доминирующем положении, и определя-
ется, какая из названных форм самораз-
вития является ведущей на определенном 
этапе жизненного пути или выполнения 
той или иной деятельности.

Следующий вопрос, который неиз-
бежно возникает в процессе анализа вза-
имосвязи форм саморазвития, состоит  
в выявлении временной последователь-
ности развертывания форм саморазвития.

Первичным является самоутверж-
дение. На этот факт указывали многие 
исследователи. В частности, А. Маслоу 
называл самоутверждение предтечей са-
моактуализации [6], хотя, как это следует 
из сказанного ранее, самоутверждение 
содержит в себе потенциал и всех других 
форм. Для того чтобы совершенство-
ваться и актуализироваться в полной 
мере, необходимо вначале утвердиться  
в своих глазах и глазах других людей. На 
первичность самоутверждения указывает  
и возрастной аспект анализа проблемы. 
Ребенок начинает самоутверждаться уже 
в раннем возрасте (вспомним знаменитое 
«Я сам»). Многие исследователи сходятся 
во мнении, что вплоть до подросткового 
возраста включительно основной формой 
саморазвития является самоутвержде-
ние. Становясь субъектом своего само-
развития, личность приобретает новые 
возможности, которые обусловливают 
ее стремление к самосовершенствова-
нию и актуализации своего личностного 
потенциала, что повышает вероятность 
самореализации в жизни и деятельности. 
У взрослого человека при благоприятных 
условиях доминируют самоактуализация 
и самореализация, органически включа-
ющие в себя и самоутверждение, и само-
совершенствование.

Что это дает в практическом плане  
с позиций реализации идей психологическо-
го сопровождения саморазвития? Это позво-
ляет практическому психологу образования 
четко выделить стратегические ориентиры 
в процессе сопровождения саморазвития 
личности. Например, до подросткового воз-
раста таким ориентиром будет оказание по-
мощи в самоутверждении личности (выборе 
конструктивной стратегии самоутвержде-
ния, создания условий для преодоления 
доминантной стратегии или стратегии само-
подавления). Это не исключает поддержки 
стремления к самосовершенствованию, но 
в контексте решения задач позитивного са-
моутверждения. В подростковом и старшем 
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школьном возрасте такой акцент смещается 
уже на поддержку самосовершенствования, 
оказания помощи в выборе соответствующих 
его стратегий: приобретения, избавления, 
преобразования и ограничения. При этом 
продолжают решаться и задачи позитивного 
самоутверждения. Решая задачи, связанные 
с самоутверждением и самосовершенство-
ванием личности, необходимо создавать 
предпосылки для осознания развивающейся 
личностью своего потенциала и эффективно-
го его использования в жизни.

Таким образом, можно резюмировать, 
что саморазвитие – это сложный нели-
нейный многоплановый процесс, кото-
рый имеет свои специфические формы, 
находящиеся в диалектическом единстве 
и взаимосвязи. Каждой из этих форм 
присущи свои цели, мотивы и стратегии, 

реализация которых позволяет человеку 
осуществлять акты саморазвития. В на-
стоящей работе мы попытались показать, 
что каждая из форм саморазвития, вы-
полняя свою специфическую функцию, 
способствует одновременно и реализации 
функций, присущих другим формам, обу-
словливая тем самым единство и направ-
ленность процесса саморазвития в целом. 
В практическом плане в ходе организа-
ции деятельности по психологическому 
сопровождению саморазвития личности 
необходимо прежде всего обращать вни-
мание на ведущую форму саморазвития, 
характерную для того или иного возраста, 
оказывать помощь в постановке и осо- 
знании конкретных целей, а также в вы-
боре адекватных стратегий саморазвития  
и путей их реализации.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНЫХ ИНДУСТРИЙ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

О. А. Янутш (Российский государственный педагогический университет  
им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия)

Культурные индустрии – достаточно новое явление как для отечественной гуманитаристики, так  
и отечественной экономики. Играя значительную роль в производстве и тиражировании социокультур-
ных смыслов и значений, они способны выступать важным элементом образовательного пространства. 
Анализируя теоретические подходы к решению данной проблемы и конкретные примеры реализованных 
проектов (в России и на Западе), автор выделяет две основные тенденции. Во-первых, необходимость 
развития транссубъектных индустрий, которые непосредственно реализуют установку на непрерыв-
ное обучение в течение всей жизни (причем происходящее через синтез с другими социокультурными 
практиками, способствующими успешной самореализации индивида в современном обществе), а также 
играют важную роль для патриотического и гражданского воспитания. В России уже существуют при-
меры успешных проектов такого рода, объединяющих на системной основе деятельность вузов, музеев, 
библиотек, театров и кинотеатров, научных центров и школ. Как показывает зарубежный опыт, наиболее 
перспективной на данный момент является интеграция деятельности субъектов, представляющих гума-
нитарную сферу и сферу высоких технологий. Во-вторых, смещение приоритетов в оказании финансовой 
поддержки c субсидирования отдельных институтов в пользу инвестирования в долгосрочные проекты. 
Это поможет развитию и обогащению социокультурной среды и образовательного пространства региона, 
что в свою очередь может оказать положительное воздействие не только на его культурную жизнь, но и на 
демографическую ситуацию. Активное внедрение указанных тенденций будет способствовать успешной 
адаптации сферы образования к условиям современного рынка и сохранению в новых культурных реа-
лиях ее лидирующего места в осуществлении социализации и инкультурации подрастающего поколения.
Ключевые слова: культурные индустрии; транссубъектные индустрии; креативный класс; государственная 
культурная политика; рынок образовательных продуктов и услуг; культурно-образовательное простран-
ство.

TRENDS IN CULTURAL INDUSTRIES  

EVOLUTION IN EDUCATION

O. A. Yanutsh (Herzen State Pedagogical University of Russia,  
Saint-Petersburg, Russia)

Cultural industries − a relatively new phenomenon, both for native humanities, as well as for the native economy. 
Playing a significant role in the production and reproduction of social and cultural meanings and values, they can 
be an important element in the educational space. Unfortunately, in Russia this potential has remained largely 
untapped. After the reforms of the 90-th most business areas adapted to the new conditions of market relations 
fast enough (more or less successfully). At the same time in the sphere of culture and education, this process is 
still ongoing. Analysing the theoretical approaches to the problem and specific examples of completed projects 
(both in Russia and abroad), the author identifies two main trends. Firstly, the need to develop transsubject in-
dustries that directly implement the orientation to life-long learning (and that happens through the synthesis of 
other socio-cultural practices that contribute to the successful fulfillment of the individual in modern society), 
as well as playing an important role for the patriotic and civic education. In Russia, there are already some 
examples of successful projects of this kind, bringing together in a systematic manner the activities of univer-
sities, museums, libraries, theaters and cinemas, research centers and schools. However, for the present they 
are very few. Furthermore, as international experience shows, the most promising now is the integration of the 
activities of subjects representing the humanitarian sphere and the sphere of high technologies. Secondly, the 
shift in priorities in the provision of financial support from subsidising individual institutions to investing in 
long-term projects. This will support the development and enrichment of social and cultural environment and 
educational space in the region, which in turn can have a positive impact not only on its cultural life, but also 
on the demographic situation. Active implementation of these trends will contribute the successful adaptation 
of education to the current market conditions and conservation in new cultural realities its’ leading place in the 
implementation of socialization and enculturation of the younger generation.
Keywords: cultural industries; transsubject industries; creative class; state cultural policy; the market of educa-
tional products and services; cultural and educational field. 
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Культурные индустрии – сфера про-
изводства текстов культуры (объектов, 
артефактов, событий, произведений мас-
совой культуры), основным содержани-
ем и целью которых является создание  
и тиражирование социокультурных смыс-
лов и значений [5]. В отечественной 
культурологии содержание этой сфе-
ры понимается предельно широко. Так,  
А. Я. Флиер выделяет культурные инду-
стрии, связанные с производством обще-
ства (производство социального порядка, 
социальных идей и принципов, идеологии 
и др.), производством «человека куль-
турного» (мировоззрение, потребность  
в социальной солидарности и построенной 
на ее основе идентичности, нормы пове-
дения и языки коммуникации), производ-
ством культурных артефактов (от развития 
языка и художественного производства до 
организации пространства и территорий)  
и производством знаний о культуре (от фи-
лософии до публицистики, посвященной 
значимым социокультурным событиям) [7]. 

На западе принято более узкое и кон-
кретное понимание данной сферы. Ее поле 
составляют теле-, радио-, кино- и музы-
кальная продукция, книгоиздание, дизайн. 
Иногда к ней также относят архитектуру, 
рекламу, визуальные искусства (в широ-
ком смысле слова), спорт и культурный 
туризм, современные формы медиа-про-
дуктов и приложений для мобильных 
устройств [9]. 

Широкое распространение культур-
ных индустрий во второй половине XX 
и особенно в начале XXI вв. связано  
с целым рядом причин [1]. Одной из них 
является изменение самой структуры 
экономики. В условиях роста конкурен-
ции в сфере материального производства 
между странами Европы и США, с од-
ной стороны, и странами Азии, с другой,  
а также роста автоматизированного про-
изводства и востребованности дешевой 
рабочей силы, стала очевидной необходи-
мость изменения приоритетов в структуре 
экономики. Для экономического благопо-
лучия западноевропейских стран в усло-
виях становления постиндустриального 
мира оказалось принципиально важным 
развитие индустрий, которые требовали 

бы большого числа высококвалифици-
рованных специалистов и при этом были 
бы неразрывно связаны с национальными 
интересами данных стран. Этим принци-
пиально новым сектором экономики стала 
культура как пространство реализации 
бизнес-проектов представителей «кре-
ативного класса», сформировавшегося  
в качестве самостоятельного целого толь-
ко к началу 2000-х гг.

Следует отметить, что хотя данное 
понятие является достаточно новым 
для российской гуманитаристики, сам 
феномен «культурных индустрий» как 
практик порождения, тиражирования  
и закрепления значимых социокультурных 
смыслов был достаточно хорошо развит 
в СССР. Основной нюанс заключался  
в том, что они осуществлялись по «гос-
заказу» и финансировались из бюджета. 
Если после реформ 1990-х гг. остальные 
сферы производства в России более или 
менее успешно, но достаточно быстро 
адаптировались к новым условиям ры-
ночных отношений, то в сфере культуры 
и образования этот процесс до сих пор 
продолжается. Об этом свидетельствует 
и сам факт разработки проекта «Основ 
государственной культурной политики», 
инициированной правительством РФ,  
и та бурная общественная дискуссия, ко-
торую он вызвал. Отчасти причиной стало 
отсутствие соответствующей правовой, 
законодательной базы для осуществления 
работы общественных и частных органи-
заций в сфере «культурных индустрий», 
отчасти сохраняющееся представление  
о принципиальной неприменимости  
к культуре и образованию подходов  
и решений, свойственных «сфере услуг». 
При этом на практике все чаще отмечается 
усиление образовательного консюмериз-
ма, а понятие «рынок образовательных 
продуктов и услуг» стало уже вполне 
привычным и почти не режет слух.

Анализируя опыт зарубежных и оте-
чественных коллег, можно отметить две 
ключевые тенденции, свойственные куль-
турным индустриям в сфере образования. 
Во-первых, развитие транссубъектных 
индустрий, которые предполагают взаи-
модействие нескольких институтов куль-
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туры (субъектов, создающих определен-
ные культурные индустрии). Индустрии 
подобного рода одновременно работают 
на решение единой образовательной, вос-
питательной или просветительской задачи, 
но при этом реализация совместных про-
ектов увеличивает выгоду (как в эконо-
мическом, так и символическом смысле) 
каждого участника в отдельности. Одной 
из причин, по которой данная тенденция 
обеспечивает бóльшую эффективность, 
является увеличение числа культурных 
индустрий, претендующих на свободное 
время подрастающего поколения: музы-
кальные, театральные и кино- фестива-
ли, выставки, просветительские проек-
ты, теле- и радио- программы, проекты  
в сети Интернет. При столь высокой 
конкуренции успешность каждой из них  
в случае самостоятельного продвижения 
оказывается довольно низкой. К тому 
же отсутствие системно-организован-
ных программ, предполагающих логиче-
скую и тематическую взаимосвязь между 
предлагаемыми «продуктами», приводит  
к фрагментированному восприятию  
содержания, снижая эффективность его ос-
воения и затрудняя поддержание постоян- 
ного интереса. 

Традиционной формой такого типа 
индустрий в России является взаимодей-
ствие музеев и школ [3]. Однако обычно 
эта деятельность ограничивается би-
нарным взаимодействием только двух 
субъектов – конкретного музея и кон-
кретной школы. Исключением являются 
проекты типа «Ночь музеев», фестиваль 
детских музейных программ «Детские дни 
в Петербурге», а также «Всероссийский 
фестиваль науки», объединяющий вузы, 
школы, библиотеки, музеи, научно-ис-
следовательские центры и лаборатории. 
К сожалению, эти проекты длятся всего 
несколько дней в году, хотя постоянный 
рост числа участников и общественно-
го интереса показывает насколько они 
эффективнее других форм образователь-
но-просветительской деятельности.  

Вместе с тем, в различных регионах 
России уже есть примеры успешной ре-
ализации партнерских программ, позво-
ляющих скоординировать деятельность 

различных индустрий (школ, театров, кино, 
музеев и вуза [2]) в рамках единого проекта, 
который длится в течение всего года. 

Рост технологической емкости окру-
жающей среды позволяет говорить  
и о принципиальной необходимости ин-
теграции культурных индустрий, пред-
ставляющих не только сферу образова-
тельно-просветительских программ, но 
и сферу развития цифровых технологий. 
Например, в 2012 г. в музее современно-
го искусства Нью-Йорка (MoMA) была 
создана «новая категория произведений 
искусства в коллекции музея», основу 
которой составили 14 компьютерных игр 
(из 40 планируемых к включению). При 
этом отмечается высокий потенциал ис-
пользования данных произведений в об-
разовательном процессе [6]. Все активнее 
развивается сфера игровых приложений 
для мобильных устройств на платформах 
Android и Apple. Особенностью данного 
направления является широкая диффе-
ренциация предлагаемых программ по 
возрасту (от годовалых детей до «новых 
старых») и по интересам (ориентирован-
ность на развитие абстрактных навыков, 
таких как наблюдательность, память, ло-
гика, скорочтение, или на практическое 
применение знания законов различных 
наук (физики, химии и др.) при решении 
игровых ситуаций) [10].

Важно отметить, что в разработке 
данного направления активное участие 
принимают крупные научно-образова-
тельные центры и университеты (напри-
мер, университет Дж. Хопкинса, Вискон-
синский университет в Мадисоне, универ-
ситет Ювяскюля в Финляндии и др.) [8]. 
К сожалению, в России подобный диалог 
между гуманитарными и высокотехно-
логичными культурными индустриями 
практически отсутствует. Подобные раз-
влекательно-образовательные продукты 
выполняют крайне важную функцию по-
пуляризации научных знаний, мотивируют 
к дальнейшему самостоятельному поиску 
информации, самообразованию. Другими 
словами, непосредственно реализуют 
установку на непрерывное обучение в те-
чение всей жизни, причем происходящее 
через синтез с другими социокультурными 
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практиками, способствующими успешной 
самореализации индивида в современном 
обществе.

Вторая тенденция связана с пониманием 
специфики экономических моделей созда-
ния, реализации и управления культурными 
индустриями в сфере образования. В боль-
шинстве других сфер (теле- и кино- про-
дукция, музыка, дизайн и т. д.) разработка 
проектов преимущественно ориентируется 
на текущий момент (актуальные интересы, 
модные тренды) и, соответственно, на 
извлечение максимальной прибыли в ми-
нимальные сроки. В сфере же образования 
прибыль от культурных индустрий носит 
пролонгированный характер, так как они  
в значительной мере направлены на 
расширение собственной аудитории  
в будущем. Очевидно, что без специ-
альных музейных программ со вре-
менем число посетителей музеев будет 
только сокращаться, а без научно-про-
светительских проектов все меньше та-
лантливой молодежи будет приходить  
в науку. 

Особенно это актуально в средних 
и малых городах, в которых отсутствие 
насыщенных социокультурных практик 
становится одной из причин оттока мо-
лодежи. Причем часто в этих городах 
(регионах) имеется богатое и интересное 
культурно-историческое наследие, но 
отсутствуют индустрии его активного 
включения в жизнь горожан. Так, ис-
следование, проведенное в г. Мурманск 
показало, что 55 % молодежи планирует 
покинуть город после завершения уче-
бы. При этом среди причин, снижающих 
качество жизни, «проблема культурного 
досуга» (15 %) практически делит 2-е 
место с «проблемой жилья» (15 %) и «от-
сутствием возможности карьерного роста» 
(18 %). На 1-м месте − природно-климати-
ческие условия (27 %) [4]. Поэтому можно 
утверждать, что в современной культуре, 
в большей мере акциональной, чем вер-
бальной, развитие культурных индустрий 
имеет ключевое значение для реализации 
задач патриотического и гражданского 
воспитания.  

В экономическом плане осознание 
этих особенностей приводит и к измене-
нию стратегий финансирования. Отсут-
ствие моментальной прибыли, с одной 
стороны, и важная социокультурная роль, 
с другой, требуют тесного взаимодействия 
правительства и разработчиков культур-
ных индустрий. Выделение бюджетных 
средств на транссубъектные проекты 
оказывается более выгодным, чем посто-
янная материальная поддержка каждого 
института, так как, во-первых, обеспечи-
вает условия для постепенного перехода 
на полную (или, по крайней мере, в зна-
чительной части) самоокупаемость их 
деятельности в будущем, а во-вторых, 
способствует развитию благоприятной 
социокультурной среды региона, делая 
его более привлекательным как для самих 
жителей, так и для туристов. Для пред-
ставителей же культурных индустрий 
это снимает необходимость самостоя-
тельного поиска стартового капитала для 
обеспечения тех необходимых масштабов  
и сроков реализации проекта, при ко-
торых он начинает обладать действи-
тельным и устойчивым образователь-
но-просветительным эффектом. Другими 
словами, развитие культурных индустрий  
в сфере образования становится объек-
том не столько финансирования, сколько 
инвестирования. Это характерно как 
для отечественного, так и для мирового 
опыта.  

Таким образом, для успешной адап-
тации сферы образования к условиям 
современного рынка и сохранения в но-
вых культурных реалиях лидирующего 
места в осуществлении социализации  
и инкультурации подрастающего поко-
ления, развитию соответствующих куль-
турных индустрий должно быть уделено 
приоритетное внимание. Государственная 
культурная политика в данном направле-
нии должна строиться по пути максималь-
ной интеграции усилий государственных, 
общественных и частных организаций, 
занимающихся просветительской и об-
разовательной деятельностью различных 
видов, уровней и форм. 



130

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 19, № 2, 2015

СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гладких, Н. Творческие индустрии. Теории и практики / Н. Гладких, Е. Зеленцова. – Москва : 
Классика-XXI, 2010. – 240 с.

2. Игнатьева, О. В. Образовательный потенциал культурных индустрий : пермский опыт / О. В. Иг-
натьева // Современные модели развития культурных индустрий в регионах России : сборник научных 
статей. − 2014. – С. 288−294.

3. Кривич, Н. А. Музей-школа-вуз : эвристический потенциал студенческих педагогических практик / 
Н. А. Кривич, О. А. Янутш // Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: культуроло-
гическое измерение : материалы ежегодного Всероссийского Выборгского культурологического семинара 
«Школа и учитель в культуре региона», 24−25 сентября 2010 г., г. Выборг. – 2011. − Вып. 2. – С. 93−100.

4. Магидович, М. Л. Значение культурных индустрий в идентификации молодежи на примере регио- 
нального эмпирического исследования Кольского Севера / М. Л. Магидович // Современные модели 
развития культурных индустрий в регионах России : сборник научных статей. − 2014. – С. 19−30.

5. Мосолова, Л. М. Понятие «культурные индустрии» в современной науке / Л. М. Мосолова // Современ-
ные модели развития культурных индустрий в регионах России : сборник научных статей. − 2014. – С. 14−19.

6. Сразу 14 компьютерных игр признаны произведениями современного искусства [Электронный 
ресурс] // RT на русском. – Режим доступа: http://russian.rt.com/article/1607.

7. Флиер, А. Я. Культурные индустрии в истории и современности : типы и технологии [Электронный 
ресурс] / А. Я. Флиер // Информационно-гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение». − 2012. − 
№ 3. – Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/3/Flier_Cultural-Industries/. 

8. Ханка, Х. Цифровая гуманитаристика в культурной среде / Х. Ханка, Х. Лонкила, Р. Косскимаа //  
Науки о культуре в перспективе “Digital Humanities” : материалы Международной конференции  
3−5 октября 2013 г., г. Санкт-Петербург. − 2013. – С. 106−110.

9. Хезмондалш, Д. Культурные индустрии / Д. Хезмондалш. – Москва : Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2014. – 456 с.

10. Van Eck, R. Digital game-based learning : It’s not just the digital natives who are restless…[Электрон-
ный ресурс] / R. Van Eck // EDUCASE Review. − 2006. − Vol. 41, no. 2. − P. 1−16. – Режим доступа: http://
edergbl.pbworks.com/w/file/fetch/47991237/digital%20game%20based%20learning%202006.pdf.

Поступила 31.10.14.

Об авторе:

Янутш Ольга Александровна, доцент кафедры теории и истории культуры ФГБОУ ВПО «Рос-
сийский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (Россия, г. Санкт-Петербург, 
Набережная реки Мойки, д. 48), кандидат культурологи, yanutsh@gmail.com

Для цитирования: Янутш, О. А. Тенденции развития культурных индустрий в сфере образо-
вания / О. А. Янутш // Интеграция образования. − 2015. − Т. 19, № 2. − С. 126–131. DOI: 10.15507/
Inted.079.019.201502.126

REFERENCES 

1. Gladkikh N., Zelentsova E. Tvorcheskie industrii. Teorii i praktiki [Creative industries. Theories and 
practices]. Moscow, Klassika-XXI Publ., 2010, 240 p.

2. Ignateva O. V. Obrazovatel’nyj potencial kul’turnyh industrij: permskij opyt [Cultural industries edu-
cational potential: Permian experience]. Sovremennye modeli razvitija kul’turnyh industrij v regionah Rossii: 
Sbornik nauchnyh statej = Modern patterns of cultural industries evolution in the regions of Russia: Collection 
of scientific papers. Saint-Petersburg, 2014, pp. 288−294.

3. Krivich N. A., Yanutsh O. A. Muzej-shkola-vuz: jevristicheskij potencial studencheskih pedagogich-
eskih praktik [Museum − secondary school − university: the heuristic potential of student teaching practices]. 
Nacional’naja obrazovatel’naja iniciativa “Nasha novaja shkola”: kul’turologicheskoe izmerenie: Materialy 
ezhegodnogo Vserossijskogo Vyborgskogo kul’turologicheskogo seminara “Shkola i uchitel’ v kul’ture regiona” =  
National educational initiative “Our New School”: culturalism measurement. Proc. of the annual Russian 
Vyborg culturelogical seminar “High School and teacher in the culture of the region. Vyborg, 2011, vol. 2, 
pp. 93−100.



131

INTEGRATION OF EDUCATION. vol. 19, no. 2, 2015

4. Magidovich M. L. Znachenie kul’turnyh industrij v identifikacii molodezhi na primere regional’nogo 
jempiricheskogo issledovanija Kol’skogo Severa [The significance of cultural industries in the identification 
of young people by the example of regional empirical study of the Kola North]. Sovremennye modeli razvitija 
kul’turnyh industrij v regionah Rossii: Sbornik nauchnyh statej = Modern patterns of cultural industries evolu-
tion in the regions of Russia: Collection of scientific papers. Saint-Petersburg, 2014, pp. 19−30.

5. Mosolova L. M. Ponjatie “kul’turnye industrii” v sovremennoj nauke [The concept of “cultural industries” 
in modern science]. Sovremennye modeli razvitija kul’turnyh industrij v regionah Rossii: Sbornik nauchnyh 
statej = Modern patterns of cultural industries evolution in the regions of Russia: Collection of scientific papers. 
Saint-Petersburg, 2014, pp. 14−19.

6. Srazu 14 komp’juternyh igr priznany proizvedenijami sovremennogo iskusstva [a total of 14 computer 
games are recognised as works of contemporary art] RT na russkom [RT in Russian]. Available at: http://russian.
rt.com/article/1607 (Accessed 10 October 2014).

7. Flier A. Ya. Kul’turnye industrii v istorii i sovremennosti: tipy i tehnologii [Cultural industries in history 
and modernity: the types and technologies]. Informacionno-gumanitarnyj portal “Znanie. Ponimanie. Umenie” =  
Information and Humanities portal “Knowledge. Understanding. Ability”. 2012, no. 3. Available at: http://www.
zpu-journal.ru/e-zpu/2012/3/Flier_Cultural-Industries/ (Accessed 14 October 2014).

8. Hanka H., Lonkila H., Koskimaa R. Cifrovaja gumanitaristika v kul’turnoj srede [Digital Humanities in 
the Cultural Environment]. Nauki o kul’ture v perspektive “Digital Humanities”: Materialy Mezhdunarodnoj 
konferencii 3−5 oktjabrja 2013, Sankt-Peterburg = Cultural Research in the Context of “Digital Humanities”. 
Proc. of the International Sci. Conf.. Saint-Petersburg, 2013, pp. 106−110.

9. Hesmondhalgh D. Kul’turnye industrii [The Cultural Industries]. Moscow, Higher School of Economics 
Publ., 2014, 456 p.

10. Van Eck, R. Digital game-based learning: It’s not just the digital natives who are restless… EDUCASE 
Review, 2006, vol. 41, no. 2, pp. 1−16. Available at: http://edergbl.pbworks.com/w/file/fetch/47991237/digi-
tal%20game%20based%20learning%202006.pdf (Accessed 31.10.2014).

Submitted 31.10.14.

About the author:

Yanutsh Olga Aleksandrovna, research assistant professor, Chair of Theory and history of culture, 
Herzen State Pedagogical Uiversity of Russia (48, Moika river embankment, Saint Petersburg, Russia), Ph.D. 
(Culturology), yanutsh@gmail.com

For citation: Yanutsh O. A. Tendencii razvitija kul’turnyh industrij v sfere obrazovanija [Trends in cultural 
industries evolution in education]. Integracija obrazovanija = Integration of Education. 2015, vol. 19, no. 2, 
pp. 126–131. DOI: 10.15507/Inted.079.019.201502.126



132

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 19, № 2, 2015

УДК 130.2:8'37

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ  

В ПОЗНАНИИ ЯЗЫКОВОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
О. М. Сметанина (Нижегородский институт управления −  

филиал Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при президенте Российской Федерации,  

г. Нижний Новгород, Россия)
Сложное внутреннее строение языковой образовательной культуры делает ее сферой проявления синер-
гетических эффектов. Авторы рассматривают синергетический эффект только в позитивной перспекти-
ве, однако синергия приводит и к негативным эффектам. В связи с возможностью существования как 
позитивных (развивающих), так и негативных (разрушающих) синергетических эффектов становится 
очевидной роль языкового дискурса в качестве фактора, определяющего направленность синергетиче-
ского эффекта в языковой образовательной среде. В статье делается предположение, что синергийный 
эффект может стать положительным лишь при определенных условиях, когда существуют предпосылки 
его «запуска». С опорой на такое понимание «механизма настройки» представляется проектное видение 
альтернативных формаций языковой образовательной культуры, одна из которых – моноязычная, а другая –  
полиязычная. На основе критического анализа действующих практик в сфере языковой образовательной 
культуры утверждается, что они тяготеют к моноязычной модели. Особенно это относится к практикам, 
реализуемым во внутрироссийском мультикультурном пространстве. Автор считает обоснованной концеп-
цию необходимости перехода к полиязычной модели развития языкового образовательного пространства 
со следующей иерархией языков внутри него: основной язык (для России – русский), дополнительные 
языки первого порядка (иностранный язык) и второго порядка (для России – один из языков народов РФ). 
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Поворот теории и истории культуры  
к синергетической парадигме нельзя счи-
тать случайным. Для наук о культуре 
последние десятилетия XX в. стали пе-
риодом поиска новых методов и подходов  
к исследованию социодинамики культуры, 
периодом формирования соответству-
ющего им категориально-понятийного 
аппарата. Это связано не только с транс-
формацией социокультурного контекста, 
существенно изменившей ракурс рассмо-
трения культурологических проблем, но 
и со сменой языка культуры, появлением 
абсолютно новых явлений, в силу мно-
гозначности и сложности которых изуче-
ние уже невозможно вести в рамках ранее 
сложившейся монометодологии.

Через изучение принципов синергети-
ки и системного подхода стало очевидным, 
что закономерности, по которым разви-
ваются многие процессы в современной 
культуре, не могут быть познаны в рамках 
других концепций или получают менее 
убедительное объяснение. Это не озна-
чает, что только теория самоорганизации 
обладает принципиально универсальными 
методами познания культуры и тем самым 
претендует на уникальность. Методологи-
ческие возможности синергетики только 
дополняют весь массив известных пред-
ставлений о культуре. О. Н. Астафьева 
рассматривает синергетику как одну из 
многих парадигм, сосуществующих на 
равных с другими в сложной палитре 
постнеклассической науки. Исследова-
тель понимает социокультурные практики  
в постнеклассической науке как «способы 
(правила, схемы, модели, паттерны и др.) 
видения, мышления, говорения и действо-
вания людей (в том числе практики позна-
вательной деятельности, мыслительные, 
когнитивные практики), регулируемые 
определенными социальными закономер-
ностями, установленными и закрепленны-
ми в культуре» [2, с. 274].  

Развивая идеи о необходимости но-
вых методологических оснований для 
изучения процессов,  происходящих  
в культуре и отчетливо прослежива-
ющихся в работах отечественных фи-
лософов и культурологов, автор статьи 
связывает это не только с социальными  

и культурными изменениями в России, но 
и новыми мировыми тенденциями. Такие 
явления, как глобализация, глокализация, 
информатизация выстраивают контуры 
новой культурной парадигмы, основным 
признаком которой является неустойчи-
вость. «Переходность» выступает основ-
ным свойством формирующейся культуры 
информационного общества, так как она 
во многом базируется на признании важ-
ности самоорганизационных возможно-
стей культуры.

Полностью разделяя утверждения 
В. Г. Буданова об изменении оснований 
современного знания, позволяющих рас-
пространять синергетический подход 
на гуманитарные науки [3, с. 132−145], 
считаем, что междисциплинарный статус 
теории самоорганизации с ее законами 
эволюции нелинейных систем позволяет 
переосмыслить и дополнить философ-
ско-культурологическую систему знания. 
При вступлении синергетики в синтез  
с методами других наук (например, с общей 
теорией систем) можно говорить о синер-
гетическом перекрытии, при котором не 
только не умаляется специфика каждого 
из методов, но эта специфика принимает-
ся. Тем самым, синергетика способствует 
развитию других наук [1, с. 10; 7, с. 4−9], 
преодолевая естественную ограниченность 
методологии любого знания.

Обладание синергетическим знанием 
или синергетическим стилем мышления 
может быть платформой для открытого 
творческого диалога между учеными, 
мыслителями, деятелями искусства, име-
ющими различные творческие установки 
и взгляды на мир. Однако, как показывает 
анализ, синергетический эффект рассма-
тривается авторами только в позитивной 
перспективе, а синергия, на наш взгляд, 
может вести и к негативным эффектам. 
Что же нужно сделать, чтобы синергий-
ный эффект был положительным? Мы 
предполагаем, что дискурс и есть тот 
инструмент, который может определить 
положительный синергетический эффект. 
Синергийный эффект может стать поло-
жительным лишь при определенных ус-
ловиях, когда существуют предпосылки 
его «запуска».
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Особого осмысления требует оценка 
процессов с точки зрения глокализации. 
Интеграционная доминанта процесса гло-
кализации (интенсивное развитие инфор-
мационно-коммуникативных технологий, 
расширение межстрановых и межциви-
лизационных взаимодействий, интерна-
ционализация финансово-экономической 
сферы) не только не устраняет проявления 
тенденций дифференциации и диверсифи-
кации, а напротив, обостряет их. Соответ-
ственно процессы взаимодействия культур 
в мире допускают следование разным 
аттракторам, которые не могут быть точно 
предсказаны и тем более предопределены 
людьми. Однако содействовать опреде-
ленному вектору развития – наша практи-
ческая задача. Это относится к вопросам 
языковых образовательных коммуникаций, 
выстраивания новой парадигмы отноше-
ний «ученик – учитель, ученик – родитель» 
для школы и «обучаемый – преподава-
тель» для вуза. В результате процессов 
глобализации и глокализации происходит 
такое пересечение культур, которое всту-
пает в противоречие с образовательны-
ми стандартами, имеющими тенденцию  
к унификации. Поэтому рассматривая си-
нергетическую природу образовательной 
культуры, видим пути решения данного 
противоречия в запуске положительного 
синергетического эффекта.

Ученые, ориентированные в опреде-
ленных областях (биологи, культурологи, 
историки), зачастую не видят необходи-
мости в использовании дополнительного 
«концептуального каркаса», в данном 
случае – нового синергетического языка. 
Они (например, Е. Топольский) опериру-
ют своей хорошо известной и достаточно 
глубоко разработанной терминологией. 
Для того чтобы убедить их обратить вни-
мание на новую перспективную область 
междисциплинарных исследований, тре-
буется очень серьезная аргументация. 
Можно лишь показывать плодотворность 
применения синергетики, но не навя-
зывать синергетическое знание другим 
ученым. Научность исследования состо-
ит в видении не только перспектив, но  
и возможных границ (ограничений) раз-
виваемого подхода. 

Важным следствием синергетики, име-
ющим философское значение, является 
осмысление фундаментального характера 
необратимости эволюционных процессов 
и осмысление организующей роли хао-
са. Бифуркация – математический образ 
возникновения нового качества. Наличие 
бифуркаций требует рассматривать пове-
дение системы с конкретным набором па-
раметров, т. е. с более общей точки зрения. 
В любой достаточно сложной системе при 
определенном наборе параметров может 
возникнуть хаос, и человек это должен 
предвидеть. Однако при другом наборе 
параметров в системе, где существует 
хаос, могут возникнуть упорядоченные 
структуры или самоорганизация. 

На наш взгляд, очень удачным приме-
ром иллюстрирует С. К. Гураль конструк-
тивную роль динамической неустойчи-
вости: научная конференция объединяет 
участников единой тематикой, програм-
мой, организацией. Когда участники кон-
ференции разъезжаются по своим местам, 
казалось бы, порядок нарушается. На 
самом деле каждый из участников кон-
ференции является носителем тех идей, 
которые объединяли их на конференции, 
и, вернувшись домой, они распространя-
ют полученные знания, хаос становится 
источником порядка. В данном случае 
распадающаяся конфигурация, динамиче-
ская неустойчивость (разъезд участников 
конференции) выполняет конструктивную 
роль в плане развития идей, знания. Слу-
чайность выступает как самостоятельное 
начало, как имманентное свойство нели-
нейного мира. Диссипативные процессы, 
рассеяние есть проявление существу-
ющего на микроуровне хаоса. Поэтому 
хаос может быть воспринят не как разру-
шающая сила, а как сила, «выводящая на 
аттрактор», как фактор самоструктуриро-
вания нового порядка [5, с. 8].

Синергетический подход к анализу 
языка ученые начали применять еще  
в середине 90-х гг. ХХ в. (В. И. Аршинов, 
В. Н. Базылев, И. А. Герман, С. К. Гу-
раль, Г. Г. Молчанова, Г. Г. Москальчук, 
Н. Л. Мышкина, В. А. Пищальникова, 
Я. И. Свирский и др.), затрагивая важ-
ные, но частные проблемы лингвистики. 
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Неравновесность, нелинейность комму-
никативной системы позволяют проявлять 
гибкость, свойственную живым языкам, 
и при этом сохранять свою целостность 
и идентичность. Примером может слу-
жить уход из жизни каких-либо лекси-
ческих выражений и появление новых, 
обусловленных социокультурными сдви-
гами. Переход к рыночным отношениям 
в перестроечную эпоху способствовал 
появлению новых слов в разговорном 
русском языке. Исследователи обрати-
лись к изучению тех трансформаций  
в языке, которые обусловлены культурной 
динамикой, перестройкой общественного 
сознания: вытеснение некоторых лексиче-
ских единиц, легализация ненормативного 
грамматического, лексического, фонети-
ческого элемента [8, с. 9−20].

Подобные этапы эволюции языка со-
ответствуют понятиям бифуркации, дис-
сипации в языке как коммуникативной 
системе. Сам факт их реализации имеет 
значение в качестве демонстрации само-
организующихся процессов, дающих воз-
можность стабилизации неравновесного 
состояния языка – речи. Язык как речь 
обладает особыми системными свойства-
ми. Бифуркации в системе языка приводят 
к возникновению качественно новой си-
стемы, по-новому упорядочивающей свою 
организацию. Таким предстает процесс 
самоорганизации языка как целостной 
нелинейной открытой эволюциониру- 
ющей системы.

Значимость для нашего исследования 
представляет гипотеза социально-исто-
рических архетипов В. Г. Буданова: пове-
дение целостной социально-исторической 
системы определяется небольшим числом 
социально-исторических архетипов, зада-
ющих базовые характеристики истории 
общества, его параметры порядка, если 
говорить синергетическим языком. Фак-
тически речь идет о социальной генетике, 
об обращении к молчаливому знанию со-
циума, его социальному бессознательному, 
воспроизводимому в культурных образ-
цах, навыках, привычках, стилях мыш-
ления и поведения, тому, что прорастает 
из глубины времен в сегодняшний день 
и что неизбывно проявится в будущем. 

Термин «социальное бессознательное» 
используется В. Г. Будановым в отноше-
нии социальной целостности в том же 
смысле, в каком индивидуальное бессо- 
знательное понимается в отношении лич-
ности или коллективное бессознательное 
в отношении человечества. Предлагае-
мая исследователем модель имеет гори-
зонт ретросказаний в прошлое России на  
400 лет (а по части архетипов − 1 000 лет), 
т. е. достаточно уверенно объясняет дина-
мику социальных архетипов за последние 
четыре века и дает прогноз на ближайшие 
десятилетия. С точки зрения В. Г. Будано-
ва, совпадение подавляющего большин-
ства значительных исторических событий  
и исторических укладов с моделью дает 
весомые аргументы в пользу ее приме-
нимости к прогнозированию будущего 
России [4]. Вероятно, следует рассмотреть 
возможность моделирования процессов  
в сфере образовательной культуры.

В настоящее время осмысление со-
циодинамики культуры невозможно вне 
понятий нелинейности, нестабильности  
и неустойчивости, в силу чего совре-
менные социокультурные процессы  
и явления не могут быть объяснены только 
на основе общенаучных подходов, но тре-
буют междисциплинарную методологию,  
а также философско-культурологические 
исследования. На этой основе можно не 
только выявить и спрогнозировать спектр 
возможных траекторий социокультур-
ных процессов, но и, учитывая сложную 
природу социокультурного пространства, 
определить критерии упорядоченности 
самоорганизующихся в нем процессов.

На наш взгляд, естественно-научные 
корни синергетики вызывают обосно-
ванное сомнение у противников этого 
научного направления. С этим связаны 
недостатки в механическом перенесении 
сложившегося в естествознании научно-
го аппарата, языка формул и уравнений 
в область гуманитарного знания, воз-
можностей «переведения» выведенных 
закономерностей в русло философской 
рефлексии. Многие задаются вопросами: 
стоит ли пытаться записать в виде уравне-
ния мысль, которую самому обществоведу 
иногда бывает даже трудно сформули-
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ровать и объяснить словами? Насколько 
человечество нуждается в подобных ин-
теллектуальных перекличках? Известный 
ученый-математик Г. Малинецкий считает, 
что «когда многие задачи можно посчи-
тать с помощью компьютеров, наиболее 
важной становится проблема понять 
явление. Как правило, это требует новых 
идей, концепций, понятий, которые затем 
входят в общий контекст естественно- 
научной культуры. Достаточно напом-
нить такие понятия, как точка бифур-
кации, динамический хаос, аттракторы, 
режимы с обострением, которые сейчас 
употребляются не только математиками  
и «нелинейщиками», но и экономистами, 
психологами, политологами и другими 
специалистами. Для современной на-
уки все более характерным становит-
ся ее междисциплинарный характер»  
[9, c. 6]. Совершенно очевидно, что имен-
но пониманием взаимосвязанности мира, 
желанием познать его во всей сложной 
целостности объясняется диалог физи-
ков, математиков, химиков и биологов  
с философами, социологами, психологами, 
культурологами, педагогами.

О дальнейшей радикализации про-
блематики языка в постнеклассиче-
ской науке веские убеждения выдвигает 
Л. П. Киященко [6, c. 155–160]. В транс-
дисциплинарных исследованиях описа-
ние реальности как определенного рода 
единства оказывается непосредственно 
зависимым от того, насколько удастся 
коммуникация между учеными, работа-
ющими в различных дисциплинарных 
областях. В науке становится слышен 
гул голосов несовпадающего, множе-
ственного «разноречья» меж- и транс-
дисциплинарного общения. Необходимо 
найти некий особый дисциплинарный 
язык, который перспективно (хотя бы 
частично) можно использовать как сред-
ство трансдисциплинарной коммуника-
ции. Своеобразным «эсперанто» науки 
исконно являлась математика. Не теряет 
она этой функции и в современной ситу-
ации. Аналогичную роль в постнеклас-
сической науке Л. П. Киященко отводит 
языку синергетики, претендующей на 
междисциплинарный статус.

Язык синергетики одновременно ис-
пользует ресурс первичных аналогий  
и сравнений, создает условия для обога-
щения и закрепления нелинейного мыш-
ления, развивая своеобразную риторику 
науки. Последняя проявляется в виде 
активизации метафорических переносов, 
сравнений и аналогий, миграции между 
дисциплинарными знаниями кочующих 
мыслеобразов, порождения концептов  
и неологизмов. Л. П. Киященко демон-
стрирует коммуникативные свойства 
языка синергетики в процессах междис-
циплинарного общения, в котором язык 
синергетики, обеспечивая общение, не 
обобщает, но за счет удвоения описания 
придает этому общению дополнительный 
ресурс креативности, способствуя переот-
крытию известного и порождению ранее 
неизвестного. Язык синергетики и ее кон-
цептуальные средства могут с пользой для 
дела оставаться чистыми «метафорами», 
роль которых не в создании и удержании 
некоторого особого «предмета» междис-
циплинарного диалога по типу предмета 
дисциплинарного знания, а в провоциро-
вании семантических «сдвигов» − мета-
форических «переносов» смысла между 
различными естественными, гуманитар-
ными и техническими дисциплинами.

Язык – это не только семантическая 
структура, но и способ мышления. По- 
этому использование языка синергетики, 
ее математических моделей и мысленных 
образов способствует распространению 
(воспитанию) особого стиля мышления. 
Распространение языка синергетики, по 
убеждению Л. П. Киященко, выполняет 
задачи культивирования нового стиля 
мышления. В связи с тем, что наука го-
ворит на интернациональном языке, не-
линейное мышление наряду с познанием 
нового (когнитивной функцией, присущей 
истинной науке) станет выполнять не 
менее важную коммуникативную функ-
цию, осуществляя «перевод» понятий 
одной области науки на язык понятий, 
возможно, весьма далекой от нее области 
знания. «Причем этот перевод будет тем 
более убедителен, чем в большей степени 
нелинейное синергетическое мышление 
будет резонировать с нелинейными ха-
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снованной концепцию необходимости 
перехода к полиязычной модели развития 
языкового образовательного пространства 
со следующей иерархией языков внутри 
него: основной язык (для России – рус-
ский), дополнительные языки первого 
порядка (иностранный язык) и второго 
порядка (для России – один из языков 
народов РФ). Такой подход к языковой об-
разовательной культуре позволяет решить 
целый ряд конкретных культурологиче-
ских проблем, связанных с методологией, 
категориально-понятийным аппаратом, 
конкретизацией направлений реализации 
языковой образовательной политики.

В. А. Фортунатова справедливо отме-
чает, что «идеализм духа, как подтвержда-
ет наше время, столь же активен в своем 
воздействии на человека, как и эмпиризм 
плоти, хотя на практике бытует обрат-
ное мнение. Однако оно, к сожалению, 
и определяет сегодня образовательные 
стратегии» [10, с. 275]. Обращение к ис-
следованию многоаспектной проблемы 
языковой образовательной культуры при-
вело к поиску новых методологических 
оснований культурологической науки. 
Анализируя многочисленные теоретиче-
ские концепции, мы еще раз убедились  
в востребованности инновационных под-
ходов, концептуальном переоткрытии 
категорий, инкорпорировании дискурса 
в междисциплинарное пространство, что 
позволяет расширить когнитивно-ком-
муникативные горизонты современного 
культурологического знания.

рактеристиками стиля мышления, которые 
самостоятельно (автономно) возникают  
в дисциплинарных областях, так или иначе 
соприкасающихся с проблемами сложно-
сти, формообразования, неустойчивости, 
становления новых структур» [6, c. 160].

Анализ строения и социального функ-
ционирования языковой образовательной 
культуры позволяет нам сделать вывод  
о фундаментальности ее значения как 
для сохранения коллективной культурной 
идентичности, так и для развития меж-
культурного диалога в мультикультурном 
обществе. Сложное внутреннее строение 
языковой образовательной культуры де-
лает ее сферой проявления синергетиче-
ских эффектов. Возможность существова-
ния как позитивных (развивающих), так  
и негативных (разрушающих) синергети-
ческих эффектов делает очевидной роль 
языкового дискурса в качестве фактора, 
определяющего направленность синерге-
тического эффекта в языковой образова-
тельной среде. С опорой на такое понима-
ние «механизма настройки» мы представ-
ляем проектное видение альтернативных 
формаций языковой образовательной 
культуры, одна из которых – моноязычная, 
а другая – полиязычная. На основе кри-
тического анализа действующих практик 
в сфере языковой образовательной куль-
туры мы утверждаем, что они тяготеют 
к моноязычной модели. Особенно это 
относится к практикам, реализуемым во 
внутрироссийском мультикультурном 
пространстве. Автор статьи считает обо-
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МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМ. Н. П. ОГАРЁВА

ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ РАН 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «РЕГИОНОЛОГИЯ»

Организационный комитет приглашает принять участие в работе
Всероссийской научно-практической конференции

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И КОНСОЛИДАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ:

РЕАЛИИ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ»
(V СУХАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ)

Саранск, 15−16 октября 2015 г.

На конференции предполагается обсудить следующие проблемы:

1. Социально-экономическая дифференциация пространственного развития россий-
ских регионов

2. Демографические ситуации и проблемы миграции в регионах России
3. Общественно-политические институты в консолидации российского общества
4. Этно-конфессиональные процессы в российских регионах
5. Культурное и информационно-технологическое развитие регионов
6. Модернизация регионов и международное сотрудничество
7. Гармонизация социальных отношений в финно-угорских регионах
8. Комплексный подход в исследовании регионов: от теории к практике

Место проведения конференции: 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва
(г. Саранск, ул. Большевистская, 68).

Материалы конференции будут изданы в печатном сборнике, размещены  
в электронной базе РИНЦ и на сайте университета в разделе Конференции.

Издание печатного сборника материалов осуществляется при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Расходы, связанные 
с проездом и проживанием иногородних участников конференции, оплачиваются за 
счет командирующей стороны.

Заявки на участие в конференции и материалы для сборника принимаются 
до 30 июня  2015 г. по электронному адресу: konf_suharev@mail.ru

Контактные телефоны:
+7 (8342) 47-81-57 Полутин Сергей Викторович
+7 (8342) 47-62-01 Фадеева Ирина Михайловна
+7 (8342) 47-16-31 Миничкина Валентина Павловна
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ
Редакция журнала «Интеграция образования Integration of Education» принимает не опубликованные ранее 

научные статьи и дискуссионные материалы научного характера (а также хронику, рецензии и обзоры) кандидатов 
и докторов наук, преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов (в соавторстве).

Журнал приветствует статьи, имеющие потенциально высокий импакт-фактор и/или содержащие материал 
о значительных достижениях в указанных направлениях.

Материалы, выполненные в текстовом редакторе MS Word, представляются в редакцию в распечатанном 
и электронном вариантах (для иногородних авторов допускается пересылка авторского оригинала статьи по 
электронной почте). Рекомендуемый объем статей – 8–10 страниц; для рецензий, отзывов, обзоров – до 6 страниц.

Порядок изложения материала (кроме рецензий, отзывов и обзоров):
1. УДК (проставляется в левом верхнем углу первой страницы).
2. Название на русском языке (выравнивание по центру страницы, полужирным, прописными).
3. Инициалы и фамилия автора (авторов) на русском языке (выравнивание по центру, полужирным), 

аффилиация.
4. Аннотация на русском языке (200–250 слов, выравнивание по ширине страницы, кегль 12).
5. Ключевые слова на русском языке (не менее 5, выравнивание по ширине страницы, кегль 12).
6. Название на английском языке (выравнивание по центру страницы, полужирным, прописными).
7. Инициалы и фамилия автора (авторов) на английском языке (выравнивание по центру страницы, 

полужирным), аффилиация.
8. Аннотация на английском языке (200–250 слов, выравнивание по ширине страницы, кегль 12). 
9. Ключевые слова на английском языке (не менее 5, выравнивание по ширине страницы, кегль 12).
10. Основной текст (выравнивание по ширине страницы, кегль 14, через полуторный интервал).
11. Список использованных источников на русском языке (не менее 10 пунктов), который сортируется по алфавиту  

и оформляется согласно требованиям ГОСТа 7.0.9 – 2009. Сначала указываются источники на русском языке, затем –  
на иностранных языках. Фамилии и инициалы авторов в списке, а также названия источников должны быть 
верными, описания источников – как можно более полными.

12. Список использованных источников на английском языке (References), представляющий собой перевод 
всех пунктов списка.

Рисунки должны быть черно-белыми, в отдельных файлах (программ, с помощью которых они были созданы), 
пронумерованными, с верными подписями, хорошего качества (не менее 600 х 600 пикселей). В формате JPEG 
рисунки не принимаются. Таблицы также должны быть пронумерованы и подписаны.

Подробные правила представления рукописей в редакцию опубликованы на официальном сайте: http://
edumag.mrsu.ru.

Вместе со статьей в редакцию необходимо представить лицензионный договор (в 2 экземплярах), заверенные 
обязательство и рецензию доктора наук (кроме информационных сообщений и статей членов редакционной 
коллегии и экспертного совета журнала). Кроме этого, необходима авторская справка (на русском и английском 
языках), в которой указываются фамилия, имя, отчество (полностью), должность, ученая степень, научное звание, 
контактный телефон, адрес электронной почты.

В журнале принята четырехуровневая система рецензирования статей:
1. Проверка текста статьи на соответствие требованиям, предъявляемым к публикациям в научном журнале 

и на наличие заимствованного текста (мониторинг несанкционированного цитирования осуществляется с по-
мощью системы «Антиплагиат»). Статья должна содержать не менее 85 % оригинального текста; в противном 
случае она направляется автору на доработку или снимается.

2. Открытое внешнее рецензирование (автор и рецензент знают друг о друге). В данном случае рецензентами 
должны быть лица, имеющие ученую степень доктора наук. Редакция имеет право направить представленную 
автором статью на дополнительное рецензирование одному или более независимым рецензентам.

3. «Одностороннее слепое» внутреннее рецензирование (рецензент знает имя автора, автор не знает имени 
рецензента). Проводится членами экспертного совета журнала, сформированного согласно требованиям ВАК.

4. «Двустороннее слепое» рецензирование (рецензент и автор не знают имен друг друга). Осуществляется 
в случае поступления дискуссионных материалов и неоднозначной оценки члена экспертного совета журнала.

Рецензент на основании анализа статьи принимает решение или рекомендовать ее к публикации (без доработки или  
с доработкой), или о необходимости направить на дополнительное рецензирование, или о ее отклонении.  
В случае несогласия автора статьи с замечаниями рецензента его мотивированное заявление рассматривается 
редакционной коллегией. Срок действия рецензии – 1 год.

В основе решения о публикации лежат достоверность, научная значимость и актуальность рассматриваемой 
работы. Редакция имеет право отклонить рукопись, если она не соответствует требованиям, предъявляемым 
к научным публикациям, содержит признаки клеветы, оскорбления, плагиата или нарушения авторских прав. 
Политика редакционной коллегии журнала поддерживает Кодекс этики научных публикаций, сформулированный 
Комитетом по этике научных публикаций, и строится с учетом этических норм работы редакторов и издателей, 
закрепленных в Кодексе поведения и руководящих принципах наилучшей практики для редактора журнала 
(Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) и Кодексе поведения для издателя журнала 
(Code of Conduct for Journal Publishers), разработанных Комитетом по публикационной этике – Committee on 
Publication Ethics (COPE). Рассматривая рецензирование как важнейшее звено в обеспечении обмена научной 
информацией, редакция выдвигает к рецензентам требования по соблюдению конфиденциальности, объектив-
ности, беспристрастности, ясности и аргументированности выражения своего мнения, соблюдения принципа 
признания первоисточников.

Допускается свободное воспроизведение материалов журнала в личных целях и свободное использование 
в информационных, научных, учебных и культурных целях в соответствии со ст. 1273 и 1274 гл. 70 ч. IV 
Гражданского кодекса РФ. Иные виды использования возможны только после заключения соответствующих 
письменных соглашений с правообладателем.

Электронные версии статей размещаются на сайте Научной электронной библиотеки. Журнал распространяется 
по подписке (подписной индекс в каталоге агенства «Роспечать» – 4993), заявкам высших учебных заведений, 
учреждений образования и отдельных лиц, а также путем рассылки номеров наложенным платежом.
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