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“Integration of Education” scholarly journal is devoted to improvement and dissemination 
of experience of integration of regional educational systems across the Russian federation and 
other countries. the journal welcomes materials exploring the following problems: formation of 
regional educational and administrative systems, vertical and horizontal integration, historical 
development of the above systems and academic institutions, applied aspects of education and 
upbringing, informatization and technical provision of academic process.

titles and contents of sections correspond to branches of science and groups of specialties 
of scientists according to Nomenclature of specialties for scientists.

for complex expert evaluation all manuscripts undergo bilateral blind review.
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EVALUATION IN INSTITUTIONS OF HIGHER 
EDUCATION: аN ANALYSIS FROM THE AGENCY 

THEORY AND THE THEORY OF RESOURCES  
AND CAPABILITIES

J. G. Vargas-Hernández*, M. G. Barraza Núñez 
University Center for Economic and Managerial Sciences.  

University of Guadalajara, Jalisco, México 
*jvargas2006@gmail.com

Introduction: the objective of this paper is to explain through the agency theory and theory of resources 
and capacities as is the process of assessment in higher education institutions. 
Materials and Methods: the methods used are the analytical and descriptive of the literature review on the 
issue of evaluation occurring in institutions of higher education in México.
Results: the actors that are involved in the decision-making and the use that is giving the resources derived 
from repeatedly to practices that opportunistic diminishing the value that is given to the evaluation, in 
addition to the decrease in team work. after describing the background and delimitation of the problem, it 
is justified the aim of this paper which is to present an overview of how the evaluation process, the actors 
involved and conflicts that may arise as a result of that process.
Discussion and Conclusions: as a theoretical background of this paper, it is supported by the agency theory 
and the resource and capabilities theory both from the field of strategy. the main conclusion argues that the 
evaluation of higher education institutions in México should be a tool to encourage continuous improvement. 
Self-evaluation becomes a key part of these processes, but this will be useful to the extent that stakeholders 
are aware of their actions, that there is a change of mentality less focused on control, money and the market, 
greater teamwork and knowledge generation applicable to the local context.
Keywords: educational quality; evaluation; university governance; resources; higher education
For citation: Vargas-hernández JG, Barraza Núñez MG. evaluation in institutions of higher education: аn 
analysis from the agency theory and the theory of resources and capabilities. Integratsiya obrazovaniya = 
integration of education. 2016; 1(20):10-19. dOi: 10.15507/1991-9468.082.020.201601.010-019

оценка в вУзаХ: аналИз С ИСПолЬзованИеМ 
теорИИ агентСкИХ отноШенИй, теорИИ 

реСУрСов И возМоЖноСтей
Х. Г. Варгас-Эрнандес*, М. Г. Барраза Нуньес 

Центр экономических наук и управления Университета Гвадалахары, 
Халиско, Мексика, 

*jvargas2006@gmail.com
введение: статья посвящена анализу процесса оценивания в вузах посредством теории агентских 
отношений, теории ресурсов и возможностей. Описана теоретико-методологическая база, опреде-
лена проблема, также обозначена цель работы – рассмотреть процесс оценивания, его участников  
и возможные конфликты, которые могут возникнуть в результате этого процесса. 
Материалы и методы: в исследовании сделана попытка рассмотреть проблему оценки в учреждениях 
высшего образования Мексики с помощью метода аналитического и описательного обзора литера-
туры. В качестве теоретической основы статьи использованы теория агентских отношений, теория 
ресурсов и возможностей. 
результаты исследования: в ходе проведенного исследования было выявлено, что организацион-
ные изменения заставляют менеджеров уделять больше внимания людям и ситуации. Процесс оце-
нивания предполагает, что субъекты осознанно участвуют в названном процессе. По утверждению  
к. Эйзенхардта, теория агентских отношений возникает, когда собственники (руководители) начинают 

МеЖдУнародный оПыт ИнтеграцИИ образованИя / 
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of eduCatIon
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делегировать управленческие функции и принятия решений другим людям (агентам). Отношения, 
возникающие между обеими сторонами, будет определять направление организаций.
обсуждение и заключения: сделан вывод о том, что оценка в вузах Мексики должна стать инструментом 
поощрения постоянного совершенствования. Самооценка становится ключевой частью этого процесса,  
с ее помощью заинтересованные стороны осознают свои действия и в результате менее ориентированы на 
контроль, деньги, рынок, а больше на работу в команде и генерацию знаний, соответствующих местным 
экономическим условиям. теория агентских отношений позволяет анализировать как деятельность руко-
водства вузов, так и сами организации, обсуждать и разрабатывать процессы оценивания, противостоять 
конъюнктурной практике, сложившейся в результате борьбы за власть и личные интересы. кроме того, 
теория ресурсов и возможностей способствует пониманию использования выделяемых материальных 
и нематериальных ресурсов в процессе принятия решений, приводящих к достижению целей.
Ключевые слова: качество образования; оценка; управление вузом; ресурсы; высшее образование
Для цитирования: Варгас-Эрнандес Х. Г., Барраза Нуньес М. Г. Оценка в вузах: анализ  
с использованием теории агентских отношений, теории ресурсов и возможностей // интеграция об-
разования. 2016. т. 20, № 1. С. 10−19. dOi: 10.15507/1991-9468.082.020.201601.010-019

Introduction
the concept of organization is also 

considered synonymous with business, so 
that it can be said about a variety of types 
of organizations including educational in-
stitutions. although each one of these differ 
from the purposes for which they exist, the 
members who compose and interests they 
serve. there are also points of convergence. 
higher education institutions (hei) as well 
as other organizations are guided by human 
action, have a culture of their own and 
are geared to meet the objectives. Given 
the new scenarios of competition among 
educational institutions there is a need to 
incorporate evaluation as a linked element 
to the loss of confidence of the State with 
regard to the social function of the heis 
putting at the center of the debate the qua-
lity of education they offer. that is when 
assessment policies arise while funding is 
enshrined in this process. 

Understand how the heis function, 
requires an organizational analysis, also 
explains how implementing strategies to 
maintain educational quality. the agency 
theory can reflect on the governance of 
higher education institutions and how it  
operates in the management and perfor-
mance that is given to the institution.  
Governance means the relationship between 
several participants to manage and evaluate 
the performance of institutions. Moreover, 
the theory based on the resources and capa-
bilities is linked to agency theory and both 
help to understand how senior managers 
or directors exercise decision-making, in 
this particular case, the use of resources to 

maintain and position the heis as successful 
organizations in the field of education.

Background and definition  
of the problem

according to fernandez from the na-
tional crisis in economic matters there is 
a restriction of public funding for the so-
cial sectors, including the universities [1].  
the demand generated a strong diversifica-
tion of university and non-university heis. 
during the 1990s it was generated in most 
of the latin american concerns over the 
issue of university quality, so they were 
creating agencies for evaluation and ac-
creditation. 

in the agency theory alluded to corpo-
rate governance. in this case, it speaks of 
university governance, which according to 
casanova and Rodriguez provides descrip-
tive and analytical ability to integrate the 
variety of processes that are articulated in 
the management exercise of the university 
[2, p. 15]. in other words, it covers the 
relationships between the different actors 
and agents that influence the decisions that 
they drive to the institutions.

the agents that make university gover- 
nance in the heis are operating strategies to 
have quality in each of their activities, and 
at the same time continue to get funding. 
the success that have agents in implemen- 
ting strategies will be determined by the 
ability of these possess when designing 
the organizational structure, evaluate the 
performance of staff, and the consolidation 
of the culture of the organization. B. Sander 
[3] systematized four criteria that reflect 
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the historical development of educational 
administration, and explicitly illustrate 
the great influence of the currents arising 
from business management in practice and 
analysis of education:

1. Profitability, nourished by so-
called scientific management.

2. Performance based on the current 
human relationships.

3. adaptability, founded in the current 
organizational development

4. Relevance, which is related to the 
social sciences and cultural.

the changes generated in the heis, 
such as educational expansion, diversifi-
cation of institutions and overcrowding, 
highlight the introduction of the issues 
of evaluation and quality improvement. 
alongside, this requires managers to re- 
cognize the institution strategic manage-
ment as a measure which will facilitate 
managing the use of the physical and hu-
man resources to achieve its objectives.

the fact of the multiplication of in-
terventions in the forms of financing, ac-
creditation, certification and evaluation 
is accompanied by the creation of new 
specialized fields of planning and deve- 
lopment associated to the mission, vision, 
transparency and accountability. the assess-
ment in higher education is directly linked to 
the achievement of results, so that their per-
formance is associated with federal and state 
rules prohibiting, encouraging or rewarding 
certain behaviors and organizational measures.

according to J. G. Vargas-hernandez,   
e. Guerra Gorcia and Bojorquez [4] for the im-
plementation of the strategy, managers should 
consider the organizational structure, which 
determines how the objectives are set and how 
resources are allocated. Grouping tasks and 
functions as well as assigning authority and 
responsibility are elements that constitute the 
organizational structure. another considera-
tion that must be made is how they monitor 
and evaluate assigned activities. in that sense 
we speak of a strategic control system that lets 
know if the objectives are met.

from another angle, organizational 
culture is defined as the set of values, be-
liefs and shared by people and groups that 

make up a company that controls the way 
in which these interact with each other and 
with customer’s attitudes [4, p. 173]. in 
strategic planning the key elements that 
contribute to the generation of that culture 
are the mission, vision and values. in the 
case of higher education institutions com-
peting with one industry, education, the 
emphasis is on the quality and efficiency 
that give each of their services: teaching, 
research, extension and binding and be 
constantly innovating and have a positive 
attitude to the candidates and the academic 
community, achieving a competitive ad-
vantage.

at first, evaluation focused students, 
after the program, up to the institutional 
assessment, that according to Martínez [5]
aims to provide rigorous, valid, reliable and 
evaluative information about an institution 
or educational program to enable those 
responsible to take appropriate decisions 
regarding their maintenance, removal or 
improvement, increase awareness of the 
main problems, mobilize collective aware-
ness about important issues, identify areas 
of inefficiency and assess the impact of 
certain decisions or policies.

in a brief tour of how emerge assess-
ment policies in higher education, Vil-
laseñor [6] tells us that three points are 
identified. the first one (1990−1996) is 
associated with the implementation of 
policy evaluation stage that was linked to 
academic quality in terms of predefined 
results and performance of the institutions. 
the role played by the State is as evaluator 
and remote monitoring. 

a second point is associated to streng- 
then policy evaluation (1996−2000), 
where there is a more accurate notion 
and concept of academic quality. there is  
a tendency to quality assurance, although 
still in quantitative terms, as they begin 
to request proof of quality also happens 
to be the state auditor evaluator. accord-
ing to Villaseñor [6]. the social role of 
evaluation-accreditation at the end of 
the decade was reinforced to be a more 
effective tool to transform higher educa-
tion institutions in organizations serving 
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the knowledge economy [6, p. 28]. all 
these changes have generated greater 
competitiveness among stakeholders, as 
individuals seek to maximize their per-
sonal benefit.

the third moment of the assessment 
is linked to policies of quality assurance 
(2000−2002). the starting point is the plan-
ning directed to operating rules and super-
vision of the Ministry of Public education 
(Secretaría de educación Pública, SeP), 
policies focus mainly on institutional  
Strengthening integral Program (Pifi) 
in that becomes a measure for obtaining 
funding through the revision of consoli-
dation of academic bodies, updating the 
plans and curricula, retention, graduating 
and the tracking rates of graduates among 
others.

that said ibarra [7] notes that the 
evaluation system increases the drivability 
and government control over institutions, 
academics and students. the shared dis-
course focuses on quality management as 
a means to obtain financing, while actors 
are more concerned with meeting certain 
indicators that lead to institutional simu-
lation practices, neglecting what is truly 
valuable for the useful. in an effort to be 
the best and position in the top rankings, 
higher education institutions must deal 
with opportunistic practices that may arise 
as a result of the conflicts associated with 
information asymmetries in obtaining 
financing.

Justification
the study of the ieS within a frame-

work of strategic management allows 
analyzing specifically how they apply their 
strategies in the daily task of maintaining 
its educational quality. Seen from the agen-
cy theory and the theory of resources and 
capacities, heis face challenges involving 
the management of uncertainty, opportunis-
tic practices and good use of resources. the 
aim of this paper is to present an overview 
of how the evaluation process, the actors 
involved and conflicts that may arise as  
a result of that process.

Theoretical framework
the use of the resources and capabilities 

are distinctive features in each one of the 
organizations. according to M. Peng [8] re-
sources are defined as real or tangible assets 
(those who can see and quantify) and intan-
gible (those that are hard to see and quantify). 
these resources are used by a firm to choose 
and implement their strategies. B. Werner-
felt suggests that the most important tools 
to dominate the market are strongly related 
to the resources of the company in terms of 
strengths and weaknesses [9]. a useful tool 
in the strategic planning of organizations is 
the SWOt matrix, where internal factors 
(strengths and weaknesses) and external (op-
portunities and threats) by way of diagnostic 
analyzes and allow institutions compared to 
others in the same industry for see in what 
ways they can improve.

the evaluation of the ieS has become  
a controversial topic while its impact on 
the substantial activities of universities 
has been affected. e. R. house defines 
evaluation as an informed judgment, val-
ue judgment or recommendation which 
in turn qualifies and/or categorizes is 
comparative in nature and is based from 
standards, criteria, abstract principles and 
particular cases [10]. Being a complex is-
sue, assessments do not always happen the 
same way and not turn out to be of good 
quality, because sometimes the evaluators 
are just trying to meet the sponsor (the 
state, the institution, etc.).

Opportunistic practices in assessment 
processes affect the quality of institu-
tions. Opportunistic means that the actor is 
guided by his or her own interests and acts 
under the logic of instrumental rationality, 
affecting their objectivity in the evaluation. 
in addition, one of the main characteristics 
of organizations is that they are guided by 
the efforts of managers and administrators, 
and its intention is to avoid such practices 
at all costs. these should maintain ties of 
cooperation, be well organized and have 
confidence in the partners involved as to 
conduct assessment involving multiple ac-
tors are required.
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according to Varela [11] evaluation 
should be a system designed to improve 
and streamline the operation of the higher 
education system, reducing or avoiding 
bureaucratic bodies. But, unfortunately 
scholars have played a role as directors 
or managers to devote to filling out forms, 
also that belonging to the National System 
of Researchers (SNi) generates competition 
and pressure between them, creating envi-
ronments of tense no collaborative work.

the evaluation is a potentially political 
or politicized activity and not easy to assure 
a consensus, basically generating various 
evaluation programs National Research 
System (SNi), National commission on 
higher assessment (cONaeVa) evalua-
tion committee higher education (cieeS), 
National center for higher education 
assessment (ceNeVal) Professional im-
provement Program (PROMeP). these and 
other evaluation programs are extensions 
of control that today have to limit the “au-
tonomy” of the various stakeholders, hence 
the need to balance the evaluation forms. it 
is needed this qualitative part that allows 
the processing, exploiting the quantitative 
results in permanent change goals.

Successes and perverse effects  
of evaluation in the HEIs

developments that have taken evalua-
tive processes in the heis have happened 
at different times and for similar purposes 
as noted. the successes of the evaluation 
according to ibarra (2009) are: enabled 
the mobilization of the institutions break-
ing inertia and promoting change, allowed  
a more participatory and realistic planning, 
facilitated greater coordination between the 

various evaluation programs, allowed the 
extraordinary access to financial resources 
to develop academic projects that otherwise 
would not materialized; and it sets clear and 
measurable indicators. 

from the point of view of the theory 
of resources, d. toro [12] mentions that 
the resources that companies have, their 
unique capabilities and core competencies 
should help them create their differentia-
tion strategies programs, actions and pro-
jects and the products or services they give 
to society. heis have a great responsibility 
in the training of professionals to provide 
practical knowledge to society. as a result, 
their efforts to maintain educational quality 
are doubled while the evaluation process 
serves as a regulator.

although evaluation comes with plau-
sible ideal of improving the quality of the 
heis, the perverse effects that arise as  
a result of it will not wait, as in the case of 
some consequences identified in the cen-
sus tests, evidence of deceptive marketing 
schools, mostly of private support seeking 
to attract students. the impoverishment of 
the curriculum stems from the tendency of 
many teachers to teach for testing neglecting  
fundamental aspects that will not be evalu-
ated and rejection of students against edu-
cation focused on preparing for the test, 
among others.

Contextual framework
One of the key issues of agency theory 

is the problem that arises in the relations 
between principals and agents, i. e. senior 
officers and boards of directors. the fol-
lowing table illustrates broadly the forms 
of government in the Mexican heis.
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Analysis of results
the organizational changes resulting 

from the automation of tasks and functions 
made a shift from a rigid to a flexible man-
ner. Such processes generated managers 
to focus more on people and situations. 
the assessment also implies that actors 
know and engage in activities that entails. 
according to K. eisenhardt [14] agency 
theory arises when the owners (principals) 
begin to delegate the managerial functions 
and decision making to other individuals 
(agents). the relationship arising between 
both agents will determine the direction of 
organizations. 

as pointed out by e. fama and M. Jensen  
[15] the main reason why agency prob-
lems persist are asymmetries of informa-
tion between principals and agents. in 
terms of evaluation, as is pointed out, 
the tendency to opportunistic practices 
can be an indication of simulation prac-
tices not only affects the organization 
but also the reputation of the evaluators. 
the emphasis of this theory according 
to c. daily, d. dalton and a. cannella  
[16] is associated with two factors: firstly, 
it is a very simple theory, in which large 
companies are reduced to two participants, 
managers and shareholders, and interests of 
each are supposed to be clear and consistent.  
Second, the notion of human beings is that 
they are willing to sacrifice personal inter-
ests for the interests of others.

in the realm of heis, basic manage-
ment functions allow them to maintain an 
adequate rate of which is directed towards. 
it is necessary to carry out a planning that 
determines which results are to be achieved 
and establish appropriate strategies for their 
achievement. in a second time, it should 
organize how the proposed results will be 
achieved. it will be necessary to identify 
the division of tasks and functions to each 
individual or groups within the organization.

in the same process, leadership plays  
a vital role, since the function of those who 
lead and motivate members of the organi-
zation influence how articulate efforts and 
objectives are achieved. at the same time, 
there will be strategic control systems to 
check whether they have achieved the 

expected results through it may identify 
performance deviations and take corrective 
measures to be channeled in achieving the 
objectives.

in a critical analysis of ibarra [17] on 
the university defines this as an invented 
reality, the regulations would be the foun-
dation, the coordination system which 
gives structure, leaving aside the essence 
of the actors, the teaching as such, and 
there needs to demonstrate that it meets the 
challenges. it is forgotten the substantive 
role of the university to respond to social 
problems and all is imagined by numbers 
and indicators.

Undoubtedly, the control exercised by 
senior managers in the organization has to 
do with the kind of results that are gene- 
rated, since managers are who are respon-
sible for joint teamwork and decide who 
occupy strategic positions. Precisely Zajac 
and Westphal [18] note that the power that 
managers have in relation to the decision 
to elect board members, considering such 
factors as reputation, expertise or sympathy 
that the manager has, leads to strengthening 
his leadership.

from that stage, it is required more efforts 
among stakeholders to be shared, which are 
fighting for the generation of knowledge crea- 
ted by multidisciplinary teams so that team-
work is strengthened  and that researchers do 
not become lonely players. Undoubtedly, the 
negotiations will also function as a regulator 
of the rules in the institution.

Conclusions
the major challenges facing higher  

education institutions with respect to evalua- 
tion, accreditation and quality assurance 
revolve around generating knowledge ap-
plicable to local contexts, adopting regula-
tory policies that can minimize the risks of 
low educational offerings quality (private 
sector, mostly), encourage the active par-
ticipation of academic actors (teachers, 
students) on the conceptualization of the 
quality joint assessment processes with 
improvement concepts, autonomy and 
academic freedom.

the decisions made within institutions 
of higher education are framed first by 
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the historicity of them, the organization 
and each particular structure, as well as 
the “dependency” of government funding 
based on the joint knowledge generation. 
these elements are closely related to the 
“games” of power that are “cooked”, mainly 
within universities intermittently when 
making decisions that set the course of the 
university way.

the agency theory enables to analyze 
from the university government how the 
heis organize, discuss and develop assess-
ment processes, facing opportunistic prac-
tices and complex environments involving 
actors in few cooperative ties due to power 
struggles and personal interests. Moreover, 
the theory of resources and capabilities 
facilitates understanding the use given to 
the tangible and intangible resources in 
making decisions that lead to achieving 
the objectives.

Moreover, it is necessary that education 
as a public good and students as subjects of 
law should be resumed, in that sense. latapí 
[19] reflects on the quality of education, al-
luding to four traits, character, intelligence, 
feelings and freedom associated with the 
social function of the university to train 
professionals with integrity and consistent 
with what they say and do, acquire general 

knowledge but also those specialized for 
specific tasks, training in values (tole- 
rance, justice, equity), the cultivation of the 
imagination and empathy, as well as allow 
students to feel free to reach their goals 
and make sense of the role they play in 
society, without focusing only on obtaining 
economic or recognition of merit.

Similarly, the evaluation should be  
a tool to encourage continuous improvement. 
Self-evaluation becomes a key part of these 
processes, but this will be useful to the ex-
tent that stakeholders are aware of their ac-
tions, that there is a change of mentality less 
focused on control, money and the market, 
greater teamwork and knowledge generation 
applicable to the local context.

evaluation is not an automatic process, 
not because it is evaluated is improved. 
Obtaining greater financial resources does 
not raise the quality, i. e. assess is a process 
that involves seriousness, objectivity and 
the capacity to make decisions according 
to the results. an important element to 
consider in the evaluation process is the 

“interest”, i. e., the ends that people raised 
in the evaluation are vital to include the in-
terests of all concerned groups of program 
or policy and use the power as a mean to 
balance and participation of members.
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ФорМИрованИе СоцИалЬно-ЭконоМИЧеСкой 
коМПетентноСтИ Педагога в СФере 

обЩеСтвенного УПравленИя Школой 

И. Г. Рябова*, Н. В. Гуляева 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт  
им. М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия, 

*iryabowa@yandex.ru
введение: статья посвящена раскрытию одной из приоритетных проблем модернизации современного 
образования – формированию социально-экономической компетентности педагога. Неотъемлемыми 
компонентами в ее структуре выступают такие социально-экономические функции как целеполагание, 
планирование, организация, анализ, контроль и коррекция. 
Материалы и методы: материалом послужили труды ученых, в которых рассматривается пробле-
ма формирования социально-экономической компетентности педагога, общественного управления 
школой. использован комплекс методов педагогического исследования с акцентом на теоретические 
и практические методы.
результаты исследования: проведенный педагогический анализ раскрывает пути формирования 
социально-экономической компетентности педагога, способного осмысливать социальную ситуацию, 
эффективно управлять учебным заведением в рыночных условиях, экономически мыслить, находить со-
циальное согласие, формировать открытую образовательную среду, оперативно решать задачи по реали-
зации конкретных целей. Обосновано, что задачу формирования социально-экономической компетент-
ности можно решить, если педагог овладеет навыками общественного внутришкольного управления.  
В статье представлен анализ результатов многолетней опытно-экспериментальной работы по органи-
зации пространства общественного управления образовательным учреждением на базе МОУ «лицей 
№ 26» г. о. Саранск республики Мордовия. Подчеркивается важность повышения квалификации 
работников образования по направлению «Государственно-общественное управление: общественная 
экспертиза» как фактора формирования социально-экономической компетентности педагога. 
обсуждение и заключения: выявлены критерии общественного участия в управлении образовани-
ем. доказано, что демократизация управления, придание ему общественного характера позволяют 
оптимально включить личность (администратора, педагога, ученика, родителя) в процессы целепо-
лагания, совместной управленческой деятельности, совершенствования межличностных отношений, 
что делает образовательную систему открытой и поднимает ее на новый уровень. Показаны органи-
зационно-педагогические условия создания и функционирования Управляющего совета образова-
тельной организации (управление перспективным и программным развитием; менеджмент качества 
образовательного процесса; экспертиза и изучение общественного мнения; управление развитием 
социального партнерства; медико-социальная поддержка образовательного процесса), способствую-
щие формированию качественно новой образовательной среды.
Ключевые слова: социально-экономическая компетентность; педагог; государственно-общественное 
управление; Управляющий совет; общественное управление; открытая образовательная среда
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FORMATION OF TEACHER’S SOCIO-ECONOMIC 
COMPETENCE THROUGH HIGH SCHOOL’S  

PUBLIC MANAGEMENT
I. G. Ryabova*, N. V. Gulyayeva 
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Introduction: the article explores one of topical issues in modernisation of contemporary education – enhance-
ment of socio-economic competence of a teacher. Social and economic functions, such as goal-setting, planning, 
organisation, analysis, control and correction act as integral components in its structure. 
Materials and Мethods: scholarly works on the formation of social and economic competence of teacher and 
public school management are a basis for the article. Methods of pedagogical research with emphasis on theoreti-
cal and practical methods were used in this study.
Results: the pedagogical analysis examines the ways of shaping socio-economic competence of a teacher capable 
of comprehending a social situation, able to effectively operate educational institution in market conditions, to 
think economically, to find social consent, to shape open educational environment, to quickly solve problems of 
specific goal realisation. the article substantiates that the problem of formation of social and economic compe-
tence can be solved if a teacher acquires skills of public intraschool management. further, the authors present 
the analysis of results of a long-term experimental work on the organisation of public management environment 
at the educational institution, lyceum no. 26 in Saransk (Republic of Mordovia). 
Discussion and Сonclusion: the article highlights the importance of professional development of educators spe-
cialising in “State and public management: public expert review” as a factor in broadening social and economic 
competence of a teacher. criteria of participation in public management of education are discussed. it is proved that 
democratisation of management and its public character allow to involve the personality (administrator, teacher, 
pupil, parents) in the processes of a goal-setting, joint administrative activity, improvement of the interpersonal rela-
tions. all these factors make educational system open and take it to a new level. in conclusion the authors describe 
organisational and pedagogical conditions essential for creation and operation of Management board at the educa-
tional institution; (management of perspective and development programmes; management of quality of education; 
expert review and public opinion survey; management of development of social partnership; medico-social support 
of educational process) contributing to the construction of qualitatively new educational environment.
Keywords: social and economic competence; teacher; state and public management; management board; public 
management; open educational environment
Acknowledgements: тhe research was carried out with financial support of the Ministry of education and 
Science of Russia, within the Strategic development Programme of evsevyev Mordovia State Pedagogical 
institute, 2012–2016 (Project 2.1.1 Solution of complex Problems in development and implementation of 
humanitarian technologies in educational Practice, academic research laboratory “teaching and Upbringing 
of Preschool and Primary School children in a Multicultural Region”).
For citation: Ryabova iG, Gulyayeva NV. formation of teacher’s socio-economic competence through 
high school’s public management. Integratsiya obrazovaniya = integration of education. 2016;  
1(20):20-28. dOi: 10.15507/1991-9468.082.020.201601.020-028

введение 
Важнейшей задачей модернизации об-

разования становится подготовка педагога, 
способного осмысливать социальную ситу-
ацию, эффективно управлять учебным заве-
дением в рыночных условиях, экономически 
мыслить, находить социальное согласие, 
формировать открытую образовательную 
среду. В структуре педагогической дея-
тельности неотъемлемыми компонентами 
выступают целеполагание, планирование, 
организация, анализ, контроль и коррекция.

В связи с этим значимым и своевремен-
ным является объединение усилий ученых 
и практиков в решении проблемы формиро-
вания вышеназванных управленческих со-
циально-экономических функций педагога.  

В русле названного подхода перспективным 
в образовании можно рассматривать форми-
рование социально-экономической компе-
тентности педагога в сфере общественного 
управления школой.

результаты исследования
Педагогическая деятельность в ус-

ловиях модернизации российского об-
разования многоаспектна и многофунк-
циональна. Среди основных функций 
педагога, кроме образовательной, вос-
питательной и развивающей, особенно 
важна управленческая. В педагогической  
литературе педагога принято рассматривать 
в качестве управляющей системы, а педаго-
гический процесс – как процесс управления.  
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В структуре педагогической деятельности 
неотъемлемыми компонентами выступают 
целеполагание, планирование, организация, 
анализ, контроль и коррекция. данные функ-
ции можно с уверенностью назвать социаль-
но-экономическими [1]. В связи с этим остро 
встает проблема формирования социально- 
экономической компетентности педагога, 
способного осмысливать социальную си-
туацию, эффективно управлять учебным 
заведением в рыночных условиях, эконо-
мически мыслить, находить социальное 
согласие, формировать открытую образо-
вательную среду, оперативно решать задачи 
по реализации конкретных целей [2]. Эту 
задачу можно решить, если педагог овладеет 
навыками общественного внутришкольного 
управления. Вместе с тем, как показы-
вает анализ опытно-экспериментальной 
работы по организации пространства об-
щественного управления образовательным 
учреждением на базе МОУ «лицей № 26»  
г. о. Саранск республики Мордовия1, про-
цесс формирования социально-экономиче-
ской компетентности педагога постоянно 
развивается [3; 4].

лицей № 26 является эксперимен-
тальной площадкой по направлению «Го-
сударственно-общественное управление  
и общественная экспертиза». для «обще-
ственных» управляющих созданы обра-
зовательные программы опережающего 
обучения (в рамках курсов повышения 
квалификации), которые апробируются 
на базе лицея в рамках гранта рГНФ.  
В период с 2011 по 2014 гг. прошли 
обучение более 500 руководителей об-
разовательных организаций республики 
Мордовия, Ульяновской, Пензенской, 
Нижегородской, Самарской, Свердлов-
ской и других регионов российской 
Федерации. 

традиционно управление рассматри-
вается как системный трехаспектный 
процесс: управление процессом разви-
тия образовательного учреждения как 
целостной системы; управление, наце-
ленное на создание и укрепление этой 
целостности; управление корректиру-
ющее, направленное на включение всех 

субъектов в систему коллективных дел 
и отношений в наиболее благоприятной 
для них позиции [5].

демократизация управления, прида-
ние ему общественного характера, «лич-
ностного» аспекта позволяют оптималь-
но включить личность (администратора, 
педагога, ученика, родителя) в процессы 
целеполагания, совместной управленче-
ской деятельности, совершенствования 
межличностных отношений, что дела-
ет образовательную систему открытой  
и поднимает ее на новый уровень.

В процессе поиска эффективной мо-
дели общественного участия в развитии 
образования обозначилась тенденция 
возникновения действующих институтов 
гражданского соучастия в выработке 
и осуществлении образовательной по-
литики на школьном, муниципальном, 
региональном уровнях. Это было связа-
но с необходимостью повышения роли 
общественной составляющей государ-
ственно-общественного управления.

В качестве критериев расширения об-
щественного участия в управлении образо-
ванием нами рассматривались следующие:

1. институционализация (законодатель-
ное, нормативно-правовое обеспечение 
реализации принципа государственно-об-
щественного управления – наличие пакета 
необходимых нормативных актов).

2. Программно-целевое управление 
(наличие специальных программ или со-
ответствующих задач в целевых програм-
мах развития образования всех уровней).

3. результативность внедрения.
Федеральная целевая программа раз-

вития образования и Проект НФПк «ре-
формирование системы образования» 
позволили апробировать ряд практи-
ко-ориентированных моделей органов го-
сударственно-общественного управления 
и публичной отчетности, а национальный 
проект «Образование»и комплексный 
проект модернизации образования вы-
ступили действенными механизмами их 
практической реализации, которые на-
правлены на расширение государствен-
но-общественного управления в обра-

1 Гуляева Н. В. Общественное управление и общественная экспертиза. Саранск, 2014. 32 с.
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зовании, повышение роли гражданских 
институтов в решении проблем школы 
[6–9]. Проблемы образования становятся 
проблемами всего общества. Очевидный 
положительный момент заключается  
в том, что данный процесс обусловлен ре-
альными запросами системы управления, 
процессами модернизации образования.

Управляющий совет как орган страте-
гического управления является инстру-
ментом прямого общественного участия 
в управлении школой.

В МОУ «лицей № 26» создание Управ-
ляющего совета было обусловлено осо- 
знанием необходимости общественной со-
ставляющей управления и ее социально-пе-
дагогической ценности. Базой оранизации 
Управляющего совета стал Совет школы, 
создание которого было инициировано 
более 15 лет назад директором школы, за-
служенным работником образования рМ, 
Народным учителем рМ, Ю. П. Митро-
фановым при консультативной поддержке 
ученых Мордовского государственного 
педагогического института (МордГПи).  
В лицее на протяжении многих лет плодот-
ворно действует родительская обществен-
ность, сформировавшаяся в юридическом 
и финансовом плане в самостоятельную 
организацию. Она имеет собственную 
систему выборов, управляющие органы 
(родительский комитет, Попечительский 
Совет, Совет отцов, Совет бабушек) и опре-
деленные полномочия, а также по взятым 
на себя обязательствам отвечает перед всем 
родительским сообществом. Влияние такой 
общественной организации огромно. также 
получили развитие педагогические и дет-
ские сообщества (Совет старшеклассников, 
кадетское движение) и ассоциации выпуск-
ников (Совет выпускников). В подобных 
условиях создание Управляющего совета 
практически свелось к переговорам этих 
общественных субъектов и администрации 
школы по согласованию своих интересов  
в управлении школой, их нормативно-пра-
вовой базы и отражению в новой редакции 
Устава школы. 

таким образом, в лицее были созданы 
условия для участия общественности  
в управлении и формировании Управля-
ющего совета.

Опыт работы Совета школы стал 
организационной, научно-методиче-
ской, содержательной, аналитической 
базой, основой для создания Управля-
ющего совета, действующего в лицее 
на протяжении 5 лет. инициируя со-
здание Управляющего совета, админи-
страция школы решала одновременно 
две задачи: повысить эффективность 
управления благодаря использованию 
коллегиального органа и запустить 
процессы просвещения, активизации, 
самоорганизации и партнерства субъ-
ектов образования.

данный многолетний эксперимент 
позволяет нам сделать некоторые вы-
воды и обобщения, а также обозначить 
выявившиеся проблемы.

При создании Управляющего совета 
наше внимание было сконцентрировано 
на 3 аспектах:

1) качество (соответствие требовани-
ям) нормативного и организационного 
обеспечения создания и деятельности 
Управляющего совета как органа ГОУ;

2) содержание деятельности Управ-
ляющего совета;

3) результативность и эффективность 
деятельности совета.

Пошаговый алгоритм создания Управ-
ляющего совета в общеобразовательном 
учреждении на примере МОУ «лицей 
№ 26» состоял в следующем: разработка 
его нормативно-правовой базы; создание 
модели Управляющего совета; отработка 
направлений и содержания деятельности 
Управляющего совета; организация ра-
боты аналитических групп для оценки 
деятельности Управляющего совета и 
последующих корректирующих действий.

Нормативно-правовая база Управ-
ляющего совета лицея включает в себя 
новую редакцию Устава, Положение 
об Управляющем совете и Положение  
о выборах в Управляющий совет.

В новой редакции Устава представ-
лено законодательное закрепление ком-
петенции Управляющего совета как 
коллегиального демократического об-
щественного органа управления лицея.

В Положении об Управляющем сове-
те определены его законодательная база 
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Модель Управляющего совета лицея
Model of Management board of lyceum

и основные управленческие полномочия 
и функции.

Необходимо подчеркнуть, что уче-
ники лицея – члены Управляющего 
совета – наделены правом решающего 
голоса. Мы убеждены в том, что отказ 
лицеистам в этом праве при принятии 
управленческих решений лишает смыс-
ла их участие в работе коллегиально-

го органа управления и придает ему 
антипедагогическую направленность, 
свидетельствующую о недоверии де-
тям, об умалении их возможностей,  
о конфликтности позиций молодого  
и старшего поколений.

Вторым шагом по формированию 
Управляющего совета в лицее стало со-
здание его модели (схема 1). 

В лицее сложилась организационная 
схема вертикального разделения деятель-
ности Управляющего совета. как видно 
из представленной модели, его работой 
руководят председатель и заместители. 
Председатель избирается в лицее от-
крытым голосованием из числа членов 
Совета простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании 
членов Совета. Невозможно избирать 
председателем Управляющего совета сле-
дующие категории лиц: директора лицея, 
представителя учредителя, работника 
либо ученика школы. данное условие  
в лицее неукоснительно соблюдается. 
Поэтому оптимальной кандидатурой на 
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пост председателя Управля ющего совета 
в лицее посчитали научного консультанта 
по экспериментальной работе. техниче-
ское, организационное и документальное 
обслуживание возложено на выбранного 
Советом секретаря.

Наиболее вариативная часть дея-
тельности Управляющего совета – это 
направление и содержание его работы. 
Авторы статьи выделили 6 таких на-
правлений: управление перспективным 
и программным развитием лицея; менед-
жмент качества образовательного процесса  
в лицее; экспертиза и изучение обществен-
ного мнения; управление развитием соци-
ального партнерства; медико-социальная 
поддержка образовательного процесса  
в лицее; правовое консультирование и фи- 
нансовый аудит.

деятельность по направлениям (сек-
торам) ведут постоянные возглавляемые 
членами Управляющего совета комис-
сии и временные рабочие группы совета,  
в состав которых входят компетентные  
в определенной области лица (юристы, 
врачи, педагоги, экономисты, ученые и др.) 
из числа родителей либо общественности, 
не являющиеся членами Совета. Времен-
ные комиссии и рабочие группы создаются, 
когда собственных ресурсов для решения 
возникающих задач недостаточно.

Перспективность рабочих групп при 
Управляющем совете состоит в том, что 
они вовлекают в управление лицея до-
полнительно компетентных людей, уста-
навливают контакты с общественностью, 
расширяя образовательную среду. Это 
способствует открытости образовательной 
и финансово-хозяйственной деятельности 
лицея, т. е. демократизирует ее.

развитию общественного управления 
школой во многом способствует специфи-
ка данного образовательного учреждения.

лицей № 26 – муниципальное образо-
вательное многопрофильное учреждение 
среднего (полного) общего образования 
инновационного типа с углубленным изуче-
нием дисциплин определенного профиля, 
профессионально ориентированное, осно-
ванное на принципах личностного подхода.

В комплексе со средней общеобразо-
вательной школой функционируют про-

лицейные 8-е классы и лицейные 9–11-е 
классы естественно-математической, во-
енно-педагогической (кадетский класс), 
гуманитарно-социальной профилизации.

Стратегическая цель лицея – форми-
рование интеллектуального потенциала 
общества – реализуется посредством ре-
шения следующих приоритетных задач: 
создания условий, способству ющих ста-
новлению лицеиста как личности творче-
ской, гуманной и внутренне свободной, 
как гражданина, патриота, семьянина; 
раскрытия его индивидуальных возмож-
ностей, саморазвития и самоактуализации, 
профессионального самоопределения  
и самореализации.

В целях обеспечения инновацион-
ного характера деятельности в лицее 
создаются научно-методическая служба  
и предметные кафедры – научные центры 
экспериментальной деятельности лицея. 
для руководства научно-исследователь-
ской работой в лицее введена должность 
научного консультанта – лица, имеющего 
ученую степень кандидата или доктора 
наук и опыт работы в инновационных 
образовательных учреждениях.

При реализации инновационных под-
ходов лицей тесно сотрудничает в науч-
но-практической области с Мордовским 
государственным педагогическим ин-
ститутом имени М. е. евсевьева, МчС 
рМ, с учреждениями культуры и др. 
Учителям-экспериментаторам, достигшим 
высоких результатов в исследовательской 
деятельности, а также в обучении и вос-
питании лицеистов, решением Управля- 
ющего совета назначаюся дополнитель-
ные выплаты в качестве материального 
поощрения из специального фонда.

В рамках концепции и программы раз-
вития, концепции кадетского воспитания, 
концепции гендерного воспитания лицея 
Управляющим советом была разработана 
долгосрочная система мероприятий, на-
правленных на реализацию поставленных 
задач. Главные направления преобразова-
ний следующие: формирование структуры 
образовательного комплекса, создание 
системы управления лицея, формирова-
ние содержания деятельности, внедрение 
новых педагогических технологий, мони-
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торинг образовательного и оздоровитель-
ного процессов в лицее и т. п.2.

лицей № 26 – лауреат конкурса «Сете-
вая модель организации школьной методи-
ческой службы в решении приоритетных 
задач образования». На базе лицея осу-
ществляет свою деятельность межшколь-
ный межпредметный университет по от-
работке и внедрению в образовательный 
процесс новых педагогических технологий.

Своей основной задачей Управля ющий 
совет видит содействие повышению каче-
ства образования в лицее. качество образо-
вания авторами статьи рассматривается как 
соотношение целей, поставленных лицеем, 
педагогами, родителями, и результата, т. е. 
некая мера достижения целей.

рабочими группами в составе Управля-
ющего совета проводится многоаспектное 
оценивание качества образования в лицее: 
экспертиза составляющих образованности 
(предметная, деятельностно-коммуника-
тивная, ценностно-ориентированная, ком-
петентностная); сопоставительный анализ 
результатов участия в интеллектуальных  
и творческих конкурсах, определение 
уровней учебной мотивации, анализ сти-
мулов и препятствий профессионального 
роста педагогов.

Одной из главных функций Управля-
ющего совета является осуществление 
экспертизы (анализа и оценки) эффектив-
ности деятельности лицея. 

Функцию оценивания должно осу-
ществлять независимое подразделение 
Управляющего совета, которому никакие 
ограничения не мешают давать честные 
оценки. Подобные подразделения могут 
состоять из родителей лицея, учащихся, 
представителей общественных и обще-
ственно-профессиональных организаций, 
органов местного самоуправления, кото-
рые вводятся в рабочие группы в роли 
экспертов (при наличии соответствующей 
подготовки), наблюдателей (при прохо- 
ждении инструктажа).

Оценивание строится в качестве со-
вместной деятельности внешних экспер-
тов, администрации, педагогического 
коллектива образовательного учре ждения. 
Это позволяет оптимизировать интер-

претацию полученных данных, снимает 
барьеры общения. результатом экспертизы 
обычно является не только количественная, 
или квалиметрическая, но и качественная 
(описательная) оценка, дающая более 
полную и менее искаженную информацию 
[10]. Стремление скрыть проблемы в этом 
случае отсутствует, поскольку результаты 
экспертизы не служат основанием для 
принятия административных решений 
(присвоить или не присвоить образова-
тельному учреждению тот или иной статус, 
поощрить или нет).

Особое внимание авторы статьи уде-
ляют общественному аудиту деятельности 
Управляющего совета в лицее, который 
осуществляет рабочая группа независи-
мых внешних экспертов. 

Это сложная задача в силу того, что на 
этом уровне самоанализ Управля ющего со-
вета связывается с самоанализом (самооцен-
кой) школы, которая сегодня только начинает 
проводиться и порождает определенные 
проблемы. Важно подчеркнуть попытки 
рефлексии этого уровня.

Основной заботой Управляющего со-
вета является состояние физического  
и психического здоровья детей, комфорт-
ность школьной среды, бесконфликтность 
пребывания в школе. Все методики, тех-
нологии, программы обучения проходят 
экспертизу на безопасность для здоровья 
детей. рабочие группы в составе Управ-
ляющего совета проводят анализ выпол-
нения санитарно-гигиенических норм 
обеспечения учебно-воспитательного про-
цесса, анализ физической подготовленно-
сти детей, итогов медицинского осмотра, 
заболеваемости и тому подобное. По 
результатам аналитической деятельности 
Управляющий совет принимает опреде-
ленные решения. так, по его рекоменда-
ции в лицее был открыт медико-оздорови-
тельный центр «Гармония», где созданы 
все условия для оздоровления детей.

Создание и функционирование Управ-
ляющего совета делает многомерным про-
странство управления системой образова-
ния. к привычным нам «осям координат» 
(администратор, педагогический совет, 
педагогический коллектив) добавляются 

2 концепция и программа развития МОУ «лицей № 26» г. о. Саранск. Саранск : Прогресс, 2012. 30 с.
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новые «оси» (общество, родительское 
сообщество, ученики), что способству-
ет формированию качественно новой 
образовательной среды как в лицее, так  
и в его ближайшем социальном окружении 
и росту позитивного уважительного отно-
шения общества к системе образования. 

обсуждение и заключения
таким образом, повышение квалифи-

кации в сфере общественного управления 
школой способствует формированию со-
циально-экономической компетентности 
педагога, тем самым значительно расши-
ряя поле его инновационной деятельности. 
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теоретИЧеСкИе аСПекты ФорМИрованИя 
СоцИалЬно-ПроФеССИоналЬного 

СаМооПределенИя УЧаЩИХСя 
образователЬныХ органИзацИй
А. Я. Журкина1, Е. Г. Сергушин2*, О. В. Сергушина2  

1ФГНУ РАО «Институт содержания и методов обучения»,  
г. Москва, Россия, 

2ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический  
институт им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия, 

*sergushin.tv@yandex.ru
введение: актуализируются теоретические аспекты формирования социально-профессионального 
самоопределения учащихся в образовательных организациях. делается акцент на междисципли-
нарные связи, интеграционные подходы в изучении проблем самоопределения личности. 
Материалы и методы: статья была написана при использовании ряда теоретических методов 
педагогического исследования, позволяющих мысленное проникновение в сущьность изучаемого 
педагогического явления: анализ, синтез, сравнение обобщение, метод исследования причинных 
связей
результаты исследования: раскрывается сущность социально-профессионального самоопреде-
ления и дается основание для обособления этого понятия из всей пирамиды терминов, характе-
ризующих описание процесса выбора профессии. Обосновывается социальная направленность 
акта выбора профессии и доказывается, что вместе с выбором профессии определяется и будущее 
социальное положение личности. знание теоретических основ процесса социально-профессио-
нального самоопределения является залогом качественной подготовки детей к сознательному  
и обоснованному выбору профессии. Особое внимание уделяется закономерностям, принципам 
и факторам этого процесса. 
обсуждение и заключения: детально обосновывая внешние и внутренние факторы социально-про-
фессионального самоопределения, авторы предлагают рассматривать их исключительно в системе,  
с присущей ей динамикой и неразрывной связью со средой, высказывают мысль о том, что 
изменения социальной среды всегда влекут за собой изменения в системе факторов. Важное 
значение в статье придается рассмотрению проблемы противоречий процесса формирования 
социально-профессионального самоопределения. доказывается ведущая роль педагогического 
сопровождения в процессе социально-профессионального самоопределения личности учащего-
ся, анализируются современные подходы к понятию педагогического сопровождения. Авторы 
характеризуют педагогическое сопровождение как систему профессиональной деятельности 
педагога, ориентированной на создание социально-педагогических условий успешного обучения, 
воспитания и развития учащегося в образовательном процессе.  По результатам анализа противо-
речий, закономерностей, принципов, факторов, технологий формирования СПС учащихся авторы 
определяют ряд эффективных педагогических условий: наличие концепции развития учебной ор-
ганизации и программы ее реализации как технологии формирования учащихся к СПС; изменение 
содержания всего учебно-воспитательного процесса учебной организации таким образом, чтобы 
задача формирования социально-профессионального самоопределения учащихся пронизывала 
все компоненты учебно-воспитательной деятельности; системную, разноуровневую подготовку 
учителя к данному виду работы.
Ключевые слова: самоопределение; социально-профессиональное самоопределение; принципы, 
закономерности, противоречия, факторы формирования социально-профессионального самоопре-
деления; педагогическое сопровождение; образовательная организация
Для цитирования: Журкина А. я, Сергушин е. Г., Сергушина О. В. теоретические аспекты 
формирования социально-профессионального самоопределения учащихся образовательных 
организаций // интеграция образования. 2016. т. 20, № 1. С. 29–36. dOi: 10.15507/1991-
9468.082.020.201601.029-036
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Introduction: the article reveals the theoretical aspects in formation of socio-professional self-determination 
of learners in education institutions. the emphasis is on interdisciplinary links, integration approaches in 
the study of problems of self-determination. 
Materials and Methods: the article was written using a number of methods of theoretical pedagogical study, 
allowing mental penetration into the essence of the phenomenon under study teacher: analysis, synthesis, 
comparison, generalization method of investigating causal relationships.
Results: the authors reveal the essence of the socio-professional self-determination and present grounds for 
separation of this concept out from the pyramid of the terms that characterise the description of the career 
choice process. the article substantiates the social orientation of the act of choosing a profession. it argues 
that career choice affects the future social position. Knowledge of theoretical bases of process of socio-
professional self-determination is very important for preparation of children for conscious career choices. 
Special attention is paid to the regularities, principles and factors of this process. 
Discussion and Conclusions: giving a thorough account of internal and external factors of socio-professional 
self-determination, the authors propose to consider them solely in the system, with its inherent dynamics and 
the inextricable connection with the environment, suggest that changes in the social environment always entail 
changes in the system of factors. the article is concerned with the problem of contradictions of the process 
of formation of socio-professional self-determination. the authors highlight the leading role of pedagogical 
support in the process of socio-professional self-determination of a student’s personality, analyse modern 
approaches to the concept of pedagogical support. the authors characterize the educational support system 
as a professional educator focused on creating social and pedagogical conditions for the successful training, 
education and development learner in the educational process. according to the authors, for the effective 
development of socio-professional self-determination of students one should focus on compliance with the 
principles, accounting regularities and factors of this activity.
Keywords: self-determination; socio-professional self-determination; principles, regularities, contradictions, 
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введение 
Профессиональное самоопределе-

ние в условиях развивающегося пос- 
тиндустриального общества требует не 
эмпирического усовершенствования от-
дельных звеньев подготовки подраста-
ющего поколения к выбору профессии,  
а научно обоснованного преобразова-
ния в целом – изменения ее содержа-
ния, форм, методов и средств. даже  
в стабильно развивающемся обществе, 
возникают и проблемы в воспитании 
подрастающего поколения [1, c. 18]. 
Важнейшей целью современного об-
разования и одной из приоритетных 
задач общества и государства является 
воспитание гражданина россии – нрав-
ственного и ответственного, инициа-
тивного и компетентного профессио-

нала [2]. В новом Фз «Об образовании  
в рФ» в качестве основного используется 
понятие воспитания как деятельности, 
направленной на развитие личности, 
создание условий для самоопределения  
и социализации обучающегося.

Нет сомнений, что самоопределение 
личности – сложная научная проблема, 
имеющая философский, социологиче-
ский, психологический и педагогиче-
ский аспекты. В силу этого обстоятель-
ства наблюдаются различные подходы 
к определению понятия. Устойчивый 
характер приняло словоупотребление 
«жизненное», «профессиональное», «со-
циальное» самоопределение, каждое из 
которых отражает различные явления  
и нуждается в научном истолковании.  
В общей пирамиде терминов, характери-
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зующих процесс становления личности 
школьника, наиболее широким выступа-
ет понятие, «жизненное самоопределе-
ние», поскольку рассматривает человека 
как субъекта собственной жизни.

результаты исследования 
В психолого-педагогической литера-

туре для описания процесса выбора про-
фессии наиболее употребляемо понятие 
«профессиональное самоопределение». 
Объективную основу этого процесса 
составляют разделение общественного 
труда и индивидуальные различия между 
людьми как производителями материаль-
ных и духовных благ. Поскольку соци-
альный характер разделения труда обу-
словливает неравноценность различных 
его видов [3, c. 334], и это в известной 
степени определяет социальную на-
правленность самого выбора профессии, 
можно утверждать, что вместе с выбором 
профессии определяется и будущее со-
циальное положение. Вследствие этого 
мы считаем, что профессиональное са-
моопределение обязательно имеет соци-
альный характер и может быть только 
социально-профессиональным.

Социально-профессиональное са-
моопределение (СПС) как структурный 
компонент жизненного самоопределе-
ния личности необходимо рассматривать 
во взаимосвязи с развитием личности  
в целом на всех этапах жизни человека [4, 
c. 72]. Вместе с тем это поиск реализации 
личностных задатков и способностей  
в рамках конкретной профессиональной 
деятельности с опорой на индивидуальные 
жизненные и социальные установки. 

Педагогическое содержание процесса 
формирования СПС состоит не только 
в направленности на выбор конкретной 
профессии, но и в нахождении внутренних, 
личностных оснований такого выбора. Вы-
явление особенностей в процессе социаль-
но-профессионального самоопределения 
предполагает анализ взаимодействия двух 
систем. С одной стороны, это личность как 
сложнейшая саморегулирующаяся система, 
с другой – система общественного ориен-
тирования молодежи в решении вопроса  
о сознательном выборе профессии [5, c. 95].

Педагогическое сопровождение 
СПС учащихся – это профессиональная  
деятельность педагога, нацеленная на 
взаимодействие со школьником для ока-
зания ему всесторонней педагогической 
поддержки в социальной адаптации,  
в развитии личностного роста, выборе 
способов поведения (включая альтерна-
тивные), в принятии решения об изби-
раемой социально-профессиональной 
деятельности и самоутверждения в ней 
[4]. По сути, это процесс формирования 
у личности школьника своего отношения 
к социальной и трудовой сферам дея-
тельности [6]. 

таким образом, педагогическое 
сопровождение представляет собой 
систему профессиональной деятельно-
сти педагога, которая ориентирована на 
создание социально-педагогических ус-
ловий успешного обучения, воспитания 
и развития учащегося в образовательном 
процессе [7].

Проведенный нами анализ современ-
ных подходов к понятию педагогическо-
го сопровождения позволяет вычленить 
следующие предлагаемые варианты:

1) деятельность педагога, ориентиро-
ванная на овладение ребенком социаль-
но-культурным нормами, которые лежат 
в основе процесса его самореализации  
и саморазвития (А. В. Мудрик) [8, c. 63];

2) установка на открытое общение, 
понимание ученика, помощь в личност-
ном росте (В. и. Слободчиков); 

3) педагогическая поддержка, име-
ющая пролонгированный характер  
(О. С. Газман);

4) деятельность педагога в сфере 
социально-профессионального само- 
определения молодежи (С. Н. чистякова, 
А. я. Журкина) [9].

На наш взгляд, процесс формирова-
ния СПС у учащихся образовательных 
организаций подчиняется общим зако-
нам материалистической диалектики: 
единства и борьбы противоположностей, 
перехода количественных изменений  
в качественные, отрицания отрицания 
[10, c. 3]. В связи с этим движущей 
силой данного процесса являются при-
сущие ему противоречия. В качестве 
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основного противоречия процесса СПС 
мы определяем несоответствие между 
объективной общественной потребно-
стью в СПС каждого молодого человека 
и недостаточным уровнем готовности 
учащихся к нему. разумеется, это, выде-
ленное нами как основное, противоречие 
обусловливается противоречиями более 
низкого порядка:

а) между личностью школьника  
и социумом;

б) противоречия, обусловленные вза-
имодействиями педагога и учащегося;

в) противоречия, связанные с интел-
лектуальными внутренними несогласо-
ванностями определяющейся личности 
по поводу социально-профессиональ-
ного выбора.

Материалы и методы
С точки зрения авторов статьи, процесс 

организации деятельности по формирова-
нию СПС в образовательной организации 
обязан охватывать весь период обучения 
школьников, и в конечном итоге должен 
обеспечить: во-первых, готовность школь-
ника в необходимой мере адаптироваться  
в окружающей его социальной и природ-
ной среде, к выполнению основных общих 
для всех социальных функций; во-вторых, 
умение ставить образовательную и соци-
ально-профессиональную цель в условиях 
изменяющегося общества и рынка труда 
и владеть способам деятельности по орга-
низации достижения поставленной цели. 
Вполне очевидно, что формирование СПС 
учащихся необходимо проектировать, как 
любую другую деятельность [11].

Учитывая, что формирование СПС 
у учащихся является содержательным 
аспектом образовательной деятельности 
педагога, то оно, бесспорно, подчиняет-
ся общим закономерностям и принципам 
педагогики, которые достаточно полно 
изучены и описаны. Вместе с тем в силу 
специфики этого процесса как деятель-
ности педагога можно констатировать 
наличие характерных только для него 
закономерностей и принципов.

Прежде всего выделим такую важ-
ную закономерность как обусловлен-
ность формирования СПС школьников 
объективными интересами общества. 

другая закономерность процесса фор-
мирования СПС учащихся – единство  
и взаимосвязь процессов формирования 
и саморазвития личности. еще одна, не 
менее важная, на наш взгляд, закономер-
ность – зависимость эффективности про-
цесса формирования учащихся к СПС от 
их включенности в разнообразные виды 
деятельности. только прикладывая свои 
усилия и действия в приобретении соци-
ального опыта и системы социальных 
ролей, человек может саморазвиваться 
и приобретать необходимые личностные 
характеристик. Следующая, выделяемая 
нами закономерность, – зависимость 
эффективности формирования СПС  
у учащихся от степени осознанно-
сти перспективы своего социального  
и профессионального роста [12, c. 1368]. 
Не видя перспективы роста, молодой 
человек вряд ли изъявит готовность  
к самоопределению в какой-либо соци-
ально-профессиональной сфере. 

Выявленные закономерности позво-
ляют определить специфику общепе-
дагогических принципов относительно 
процесса формирования СПС у учащих-
ся образовательных организаций:

– принцип добровольности и само-
стоятельности – человек должен сделать 
выбор сам. задача педагога нам видит-
ся в создании необходимых для этого  
условий;

– принцип системности и последова-
тельности. реализация этого принципа 
предполагает соблюдение определенной 
последовательности формирования со-
знания и опыта деятельности; 

– принцип гуманизации и демократи-
зации отношений между учителем и уче-
ником. Отсутствие подобных отношений 
в современной социально-политической 
обстановке может только негативно ска-
заться на результатах самоопределения 
школьников;

– принцип активности и сознательно-
сти. Активность молодых всегда соци-
альна по своей природе. Однако школь-
ники должны осознавать необходимость 
этапного продвижения в выборе сферы 
деятельности и активно овладевать при-
емами по усвоению знаний и умений 
для этого;
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– принцип учета возрастных и ин-
дивидуальных особенностей. Этот из-
вестный общепедагогический принцип 
в процессе формирования СПС играет 
существенную роль. В своих предпо-
чтениях школьники не однородны, без 
учета этого сложно говорить об эффек-
тивности данного процесса. Бесспор-
но, изучение не только возрастных, но  
и, прежде всего, индивидуальных осо-
бенностей школьников является неотъ-
емлемой задачей учителя, осуществля-
ющего педагогическое сопровождение 
процесса формирования СПС [5, c. 95];

– принцип природосообразности, 
на наш взгляд, занимает особое место  
в ряду принципов формирования СПС. 
Сформулированный еще в XVii в. я. ко-
менским принцип получил новое звуча-
ние. В русле представленной проблемы 
он предполагает, что процесс форми-
рования СПС должен основываться 
на научном понимании взаимосвязи 
естественных и социальных процессов, 
согласовываться с общими законами 
развития природы и человека.

Процесс формирования социаль-
но-профессионального самоопределе-
ния – процесс многофакторный. Согласно 
теории л. С. Выготского, личность не 
«созревает» из внутренних предпосы-
лок, а «формируется», достраивается на 
биологическом фундаменте той системой 
общественных отношений, в которых 
развивается человек [13]. известно, что 
высшие психические функции не пред-
ставлены в человеке от рождения, а даны 
лишь в виде потенциальной возможно-
сти. Поэтому, на наш взгляд, переход из 
потенциального в актуальное происхо-
дит благодаря взаимодействию природ-
ных и социальных факторов в процессе 
социализации, важнейшим механиз-
мом которой является интериоризация 
личностью социального и культурного 
опыта человечества. В то же время со-
вершенно очевидно, что невозможно все 
индивидуальные проявления личности 
человека объяснить влиянием системы 
общественных отношений, а тем более 
нельзя вывести их из индивидных ха-
рактеристик.

Учитывая, что факторы, влияющие на 
формирование СПС личности, включают 
наличие общих, особенных и единич-
ных условий, существующих в рамках 
целого общества, отдельного региона, 
отдельной семьи и индивидуальных черт 
каждого человека, мы предлагаем всю 
совокупность факторов свести к двум 
большим группам: факторы внешние  
и факторы внутренние. Внешние факторы,  
в свою очередь, из-за своей многочис-
ленности и разноуровности подразделя-
ем на общие и частные. Общие факторы 
можно охарактеризовать такими явле-
ниями как общественно-политический 
строй государства, социально-эконо-
мические и природно-климатические 
условия жизни людей, средства мас-
совой коммуникации, государственная 
образовательная политика и другие. 
частные факторы, непосредственно  
влияющие на человека, объединяют на 
наш взгляд, особенности экономическо-
го и демографического развития региона, 
систему муниципальных высших, сред-
них и профессионально-технических 
учебных заведений, влияние родителей  
и их культурно-образовательный уро-
вень и др. [14]. 

По  нашему мнению,  внут рен-
ние  факторы тоже  неоднородны  
и неравноценны и зависят от целого ряда 
индивидуальных особенностей человека 
как на индивидном, так и на личностном 
уровнях. для нас вполне очевидно, что 
на индивидном уровне СПС человека  
в тех или иных обстоятельствах зависит 
от темперамента, типа нервной систе-
мы, пола, возраста, конституции тела, 
от генетической предрасположенности 
к тому или иному виду деятельности 
и некоторых других характерологиче-
ских свойств. На личностном уровне 
формирование СПС зависит от многих 
личностных особенностей, развито-
сти социального мышления, которые 
обеспечивают возможность успешного 
решения проблемы социально-профес-
сионального выбора. Несомненно, что 
существует ряд внутренних факторов 
оказывающих влияние на формирование 
СПС, обеспечивающих направленность 
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личности школьника, т. е. активизиру-
ют данный процесс. Мы убеждены, что 
все факторы, влияющие на формиро-
вание СПС, необходимо рассматривать  
в системе. Предложенная нами система 
факторов достаточно динамична. Одна-
ко здесь необходимо отметить,что для 
любой системы характерно не только на-
личие связей и отношений между образу- 
ющими ее элементами, но и неразрыв-
ное единство со средой, во взаимосвязи  
с которой она проявляет свою целост-
ность. Поэтому любые изменения среды 
неизбежно влекут за собой изменения  
в системе факторов.

Следовательно,  даже при нали-
чии высокого  уровня формирова-
ния СПС нельзя говорить об окон-
чательно сформированном профес-
сиональном выборе.  Поэтому мы 
считаем, что гибкость, постоянное 
уточнение и корректировка профес-
сиональных планов и перспектив –  
это важнейшее условие полноценного 
самоопределения, особенно в условиях 
социально-экономических изменений, 
происходящих в современной россии. 

обсуждение и заключения 
таким образом, осознавая актуаль-

ность эффективного формирования со-
циально-профессионального самоопре-
деления учащихся в образовательных 
организациях, следует акцентировать 
внимание на соблюдении принципов, 
учете закономерностей и факторов этой 
деятельности. Это возможно, если в рам-
ках учебной организации будут созданы 
следующие педагогические условия, по-
зволяющие целенаправленно и системно 
готовить учащихся к выбору профессии:

во-первых, при наличии концепции 
развития учебной организации и про-
граммы ее реализации как технологии 
формирования учащихся к СПС;

во-вторых, если формирование соци-
ально-профессионального самоопреде-
ления учащихся пронизывает весь учеб-
но-воспитательный процесс и внеучебную 
деятельность учебной организации.

в-третьих, если имеет место разно- 
уровневая подготовка учителя к данному 
виду работы (на уровне вуза, иПк, на 
метобъединениях и кафедрах конкрет-
ных учебных организаций).
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введение: в рамках интегративного проекта, предполагавшего поиск психологических подходов  
к совершенствованию развивающего обучения и воспитания, авторами статьи выполнено исследование на 
базе группы школ областных центров трех регионов рФ. В задачи исследования входил анализ подходов  
к организации, осуществлению обучения по системе развивающего обучения, а также рассмотрение способов 
построения педагогического дискурса. 
Материалы и методы: исследование предполагало открытое или скрытое наблюдение за построением, 
протеканием учебного процесса и педагогического дискурса, проведение опросов учащихся, учителей, 
администрации школ и родителей. При проведении наблюдений и опросов использовались средства видео-  
и аудио-регистрации. Полученные материалы изучались, и полученные сведения обобщались.
результаты исследования: получен объемный материал, анализ которого позволил сделать выводы  
о наличии проблем в обучении и воспитании, носящих системный характер, а также о необходимости 
применения дидактических подходов, направленных на формирование мышления, сознания, чувственной 
сферы, нравственности учащихся. 
обсуждение и заключения: предложены конкретные подходы к решению указанных проблем. Важно, чтобы 
совершенствование системы развивающего обучения шло по пути целенаправленного и систематического 
выстраивания доверительного, корректного и развивающего педагогического дискурса в классе и вне его, 
который мог бы способствовать не только инициации мыследеятельности, как предполагал л. С. Выготский, 
но, в первую очередь, формированию чувственно-смысловой сферы сознания, которая является основой для 
развития личностно значимых чувств, смыслов и нравственных ориентиров в сознании учащихся. только на 
такой прочной основе возможно формирование сознательности, самостоятельности, деловых качеств уча-
щихся. только при правильно построенном, т. е. чувственно основанном воспитании, идейно и материально 
обеспеченном обучении могут быть гарантированы высокая обученность, формирование нравственных 
личностей учащихся и должная преемственность дошкольного, начального, среднего и высшего образования.
Ключевые слова: организация и осуществление развивающего обучения; психолого-дидактические принципы 
обучения и воспитания; смыслодидактика; развивающий педагогический дискурс; формирование чувствен-
но-смысловой сферы сознания; педагогически значимые смыслы; системное формирование мышления; 
развитие сознательности и самостоятельности; формирование нравственных ориентиров
Для цитирования: чернышов М. Ю., Журавлева А. М. Психологические критерии эффективности 
развития в обучении: самостоятельность, активная мыследеятельность, доверительный дискурс // 
интеграция образования. 2016. т. 20, № 1. С. 37−50. dOi: 10.15507/1991-9468.082.020.201601.037-050 
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Introduction: а detailed investigation has been conducted within the frames of an integrated project 
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the search for psychological ways of refining the innovative education system. the set of the project’s 
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введение
Практически все образовательные 

стандарты и программы отечественных 
школ и вузов предполагают, что обучение 
детей и юношества должно носить раз-
вивающий характер. иными словами, это 
должно быть развивающее обучение (рО). 
Сегодня уже не секрет, что требования де-
мократизации российского образования со 
стороны европейского сообщества и США 
не были искренними. за ними скрывались 
планы составить конкуренцию некогда 
лучшей в мире системе образования и за-
нять лидирующие позиции за счет подлин-
ных инноваций, навязав россии ложные 
пути «инновационного» развития [1–3]. 
Следствием некорректного развития стал 
отказ от педагогики сотрудничества, заме-
ненной педагогикой конкуренции между 
школьниками. ложным направлением  
в управлении поведением ставка делалась 
на внушаемость детей, на применение 
«нейролингвистического программиро-
вания» для воздействия на их сознание. 
Этот подход предложили рассматривать 
как едва ли ни решающий в достиже-
нии дисциплины и образованности. Не 
случайно в наших исследованиях [4–12] 

подчеркивалась необходимость обеспече-
ния безопасности россии на перспективу 
в аспекте формирования совершенной 
системы образования, воспитания, фор-
мирования личностей и формирования 
мышления детей в этих целях [8].

Уровень обученности выпускников 
отечественных школ и даже качество 
обучения русскому языку снижались на 
протяжении 1970–2000 гг. Несмотря на 
усилия педагогической общественности, 
в последние 15 лет уровень обученности 
не повысился. Это падение обусловлено 
переменами в обществе, отсутствием 
стабильности его развития в целом.  
С момента выхода в свет книги В. В. реп-
кина, обобщавшей практику рО [13], 
прошло 20 лет. Важно было понять, ка-
кие изменения произошли за это время.

В целях прояснения проблем с ре-
шением на практике задач реализа-
ции рО и поиска психологических пу-
тей совершенствование принципов рО 
было выполнено исследование в рамках  
программы рАН – рАМН, которое пред-
полагало обследование средних общеоб-
разовательных школ (N = 120) областных  
центров трех регионов рФ в 2009–2014 гг.  

objectives included analysis of the approaches to organization, implementation of innovative education 
as well as analysis of possible techniques of constructing pedagogical discourse. 
Маterials and Methods: this investigation presumed either open or hidden observation of the process 
of structuring and implementation of the education process, as well as observation of the pedagogical 
discourse, conducting the questioning of the schoolchildren, teachers, school administration and parents. 
technical aids of video- and audio-registration were used in course of observations and questioning. 
the materials obtained were studies, and the conclusions drawn were generalized.
Results: рithy material was obtained. its analysis allows one to state that there are systemic problems in 
education and upbringing, and that there is the need to apply didactic approaches to the end of forming mind, 
consciousness, feeling-sense sphere of mind and morality in schoolchildren. 
Discussion and Conclusions: definite approaches to solving these problems are discussed. it is exclusively 
important that refining the system of innovative education would follow the way of goal-oriented and 
systemic constructing confidential, correct and only under this circumstance truly innovative pedagogical 
discourse in class and outside the classroom. Such a discourse shall stimulate not only initiation of thinking 
activity of schoolchildren (as l. S. Vygotsky presupposed) but, first of all, formation of the feeling-sense 
sphere of mind, which is the basis for forming personally-valuable feelings, senses and moral orientations 
of schoolchildren. formation of consciousness, self-dependence and business qualities of schoolchildren 
is possible only on such a fundamental basis. Only correctly formed, i.e. feeling-sense based upbringing, 
ideally and materially grounded education may guarantee high quality of education for schoolchildren, their 
formation as moral personalities and, so, may ensure due succession of primary, secondary school education 
and later university education.
Keywords: organization, implementation of innovative education; psychological-didactic principles of 
education and upbringing; sense didactics; creative pedagogical discourse; formation of feeling-sense 
sphere of mind; pedagogically-valuable senses; systemic formation of thinking; development of con-
sciousness and self-dependence; formation of moral orientations
For citation: chernyshov MYu., Zhuravleva aM. Psychological efficiency criteria of creative educa-
tion: self-dependency, active thinking activity, confidential discourse. Integratsiya obrazovaniya =  
integration of education. 2016; 1(20):37-50. dOi: 10.15507/1991-9468.082.020.201601.037-050 
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Это позволило сделать полезные вы-
воды. Следует констатировать, что на 
начало 2016 г. создана инфраструкту-
ра поддержки рО. В россии созданы 
три центра, занятые внедрением идей 
рО школьников по системе Эльконина- 
давыдова: открытый институт «развива-
ющее образование» (г. Москва, директор 
А. Б. Воронцов, ректор Б. д. Эльконин); 
сибирский институт «развивающее об-
учение» (г. томск, директор О. л. тузов, 
ректор В. В. репкин); методический 
центр «развивающее обучение» при  
АПкиПрО (г. Москва, директор т. П. да-
нилина, ректор Академии Э. М. Никитин).  
В ряде регионов россии (Пермь, Маг-
нитогорск,  Волжск,  калининград,  
Южно-Сахалинск, Междуреченск) идет 
формирование крупных региональных 
центров, задача которых оказание мето-
дической помощи школам в деле внедре-
ния рО. Однако наличие инфраструктуры 
поддержки рО еще не гарантирует успех. 
исследование выявило проблемы в об-
учении и воспитании, носящие систем-
ный характер. для их решения необхо-
димо предложить новые дидактические 
подходы, которые были бы направлены 
на формирование мышления, сознания, 
чувственной сферы, нравственности 
учащихся. Важно предложить приемы 
развития чувственно-смысловой сферы 
сознания; подготовить кадры, которые 
смогут решать практические задачи по 
проведению рО в жизнь, поскольку от 
профессиональной компетентности учи-
теля зависит очень многое [14]. Прежде 
чем рО станет реальностью, необходимо 
проделать большой объем конкретной 
работы на местах.

обзор проблемы ро  
по литературным данным

цели и задачи рО четко определе-
ны л. В. занковым, Б. д. Элькониным  
и В. В. давыдовым. При разработке 
содержания рО в последние два деся-
тилетия ориентировались на адаптацию 
системы к тем глобальным процессам, 
которые происходят в мире. заметим, 
что в соответствии с требованиями  
к результатам освоения основной образо-

вательной программы начального обще-
го образования, отраженными в ФГОС, 
содержание программных требований  
и разработанных на их основе учебни-
ков для 1–4 классов было направлено на  
достижение учащимися личностно зна-
чимых предметных и метапредметных 
(регулятивных, познавательных и комму-
никативных) результатов. С точки зрения  
л. В. занкова, уже в итоге рО в началь-
ной школе должен быть решен ком-
плекс первоочередных прагматических 
задач, а именно, учащийся (в котором 
педагогам следует все меньше видеть 
ребенка) должен к концу 4-го класса ов-
ладеть действиями, которые определены 
как метапредметные. Прежде всего он 
должен научиться общению. для этого 
его необходимо обучить построению 
рассуждений (например, по калькам, 
готовым примерам рассуждений). ре-
шение этих задач требует овладения 
логическими операциями с данными  
и элементарными приемами логического 
анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации (он должен уметь сравнивать объ-
ектов / субъектов, определять их харак-
теристики, классифицировать, выявлять 
расхождения или аналогии по формаль-
ным признакам и т. д. Предполагалось, 
что все это уже может помочь учаще-
муся устанавливать причинно-след-
ственные связи между событиями, яв-
лениями, действиями, а также помочь  
в построении рассуждений. По мнению 
л. В. занкова, развитие инициируется 
там, где обучаемый начинает опериро-
вать в рассуждениях не отдельными 
абстрактными сущностями (понятия-
ми, фактами), а отношениями между 
ними. Однако выходит, что, согласно 
замыслу л. В. занкова, ребенок должен 
научиться тому, что в норме могут толь-
ко взрослые [15]. Ученый не принял во 
внимание некоторые особенности фор-
мирования мышления в детском возрас-
те. Вопросы системной детерминации 
мыслительной деятельности на стадии  
ее инициации были рассмотрены позднее,  
в работах В. е. клочко [16]. л. В. занков не  
в полной мере учел систему ценностей 
и потребностей ребенка, которая отли-
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чается от таковой у взрослых. Не был 
учтен факт несформированости устано-
вок ребенка. Построение рассуждений 
и овладение логическими операциями 
будут необходимы позднее. к окончанию 
вуза потребуются умения анализировать 
задания, делая прогностическую оценку 
уровня их сложности, планировать свои 
действия при решении поставленных 
задач, находить способы преодоления 
возникающих трудностей, оценивать 
собственные достижения в деятельности. 
В детстве же ребенку важно, чтобы его 
любили, проявляли о нем заботу, были 
внимательны к нему, чтобы его прини-
мали в коллективе детей как равного  
и этично общались с ним.

В настоящее время ведущие педа-
гоги и психологи развитие определяют 
как формирование потенций мышления, 
укрепление воли и, разумеется, нрав-
ственных представлений (Б. д. Эль-
конин, В. В. давыдов [17], В. В. реп-
кин, Н. В. репкина [18], В. е. клочко 
[16], А. Б. Воронцов, е. В. чудинова 
[19], и. В. Абакумова, П. Н. ермаков, 
и. А. рудакова [20], т. П. данилина [21], 
Э. М. Никитин [22]). Собственно говоря, 
так понимали развитие на протяжение 
значительного периода истории человече-
ства (см. работу Э. В. Галажинского [23]).

д. Б. Элькониным и В. В. давыдовым 
сформулированы следующие важные 
дидактические требования к рО. 

1) Главная цель – усвоение системы 
необходимых понятий (они, конечно 
же, не могут быть вполне «научными»), 
на основе которых учащийся должен 
попытаться овладеть «универсальными 
принципами решения задач определен-
ного типа». 

2) Акцент «переносится с изучения 
материала на вовлечение учащегося  
в учебную деятельность», при которой 
знания усваивались бы дедуктивным 
способом. 

3) Учебная деятельность направля-
ется на развитие абстрактно-теорети-
ческих форм мышления, при которых 
«знания усваиваются посредством 
движения мысли от общего к част-
ному, от абстрактного к конкретно-

му». Предполагается, что учащийся 
анализирует учебный материал с помо-
щью учителя, но «сам выявляет условия 
происхождения содержания понятий»  
и «фиксирует знания в знаковой форме». 

4) Передача знаний и развитие мыш-
ления учащегося, создание основ для 
творчества [17]. корректность этих 
требований была проверена практикой.

Однако цели и задачи рО не могут 
быть сведены только к усвоению понятий  
и развитию мышления. Нельзя мешать 
естественному развитию. Можно на-
учить учащегося работать с данными 
по словарям, справочникам и энцикло-
педиям, используя возможности сети 
интернет, извлекать необходимую ему 
информацию из разрозненных данных, 
которые удалось собрать, строить рас-
суждения, выполнять логические дей-
ствия с данными, операции сравнения, 
синтеза, обобщения, классификации. 
Однако научить его воспринимать  
и генерировать значимые смыслы  
и глубокие чувства,  следуя таким 
формальным курсом, едва ли удастся. 

По нашему убеждению, творчество 
невозможно без развития эстетического 
чувства, нравственных основ и душев-
ных качеств личности. Нравственное 
развитие может и должно быть обеспе-
чено не только содержанием обучения, 
постановкой процесса обучения, но, 
прежде всего, нравственным обликом 
педагога-психолога и этичным дискур-
сом, налаженным и поддерживаемым 
с учащимися. В последние годы много 
внимания уделяется дистанционному 
обучению. Однако основа для нравствен-
ного развития учащихся как личностей 
видится авторам все же в нравственном 
облике и личном примере талантливого 
учителя-личности, дающего личный 
пример в живом дискурсе.

Приемы и средства исследования
исследование предполагало откры-

тое или скрытое наблюдение за постро-
ением, протеканием учебного процесса 
и педагогического дискурса, проведение 
опросов учащихся, учителей, админи-
страции школ и родителей. При прове-
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дении наблюдений и опросов использо-
вались средства видео- и аудио-регистра-
ции. Полученные материалы изучались, 
и полученные сведения обобщались.

результаты исследования  
и их обсуждение

Проблемы, препятствующие вне-
дрению ро. В результате проведенных 
опросов были выявлены следующие 
проблемы. Во-первых, росту уровня об-
ученности препятствуют некорректные 
социальные ориентации детей и моло-
дежи. Необходимо отметить явление 
играизации общества [24]. Первый ее 
эффект уже проявился в зависимости 
детей от планшета / компьютера, в же-
лании играть, получать подарки ни за 
что. Неверные ориентиры детям дает 
навязываемая система ложных ценно-
стей, при которой «звездами» общества 
объявляют тех взрослых и детей, кото-
рые раскованно танцуют, поют, играют 
на музыкальных инструментах, демон-
стрируют спортивные достижения. Но 
такая система ценностей годится лишь 
для маленькой страны 3-го мира, где за-
дачи населения сводятся к развлечению 
туристов. Практически все спортсмены 
и артисты в интервью говорят, что, не 
смотря на плохую успеваемость в школе, 
сегодня они достаточно зарабатывают. 
к сожалению, забытыми остаются те 
настоящие юные звездочки, которые 
быстрее всех решают задачи физики, 
математики, химии, в школьных круж-
ках проектируют пусть простых, но 
действующих роботов. Вопросу разви-
тия потенциала одаренности именно 
подростков с выраженным интересом  
к математике на основе новых психоло-
гически-основанных образовательных 
технологий посвящено исследование 
выдающегося психолога О. М. красно-
рядцевой [25]. Почти все опрошенные 
нами мальчики в возрасте 10–14 лет 
заявили о том, что мечтают быть не 
честными тружениками на благо россии, 
а миллиардерами или «ворами в зако-
не». Уже сегодня симпатии 75 % детей 
на стороне лиц, ухитрившихся ограбить 
страну на миллиарды долларов и уехать 

за границу. В итоге переработки в созна-
нии детей информации, получаемой ими 
через СМи или в личном общении, у 85 %  
из них утрачен стимул учиться хорошо,  
а у 12 % – вообще учиться. Хорошо учить-
ся и работать на страну готовы лишь 3 % 
детей. и педагогам это известно. 

Во-вторых, на росте обученности 
отрицательно сказывается несдержан-
ность, а часто и агрессивность учащихся 
в поведении и общении. По мудрому 
замыслу л. В. занкова, обучение обще-
нию вошло в список первоочередных 
задач рО. Но система л. В. занкова была 
рассчитана на социальную ситуацию 
40-летней давности. тогда максималь-
ной проблемой для учащихся школ даже  
в США мог быть вспыльчивый темпера-
мент [26–28]. Поэтому акцент был сде-
лан на овладение логическими действи-
ями с данными: операциями сравнения 
(и установления аналогий), приемами 
анализа (и установления причинно-след-
ственных связей), синтеза, обобщения, 
классификации, а также на оперирова-
ние абстрактными сущностями и отно-
шениями между ними [15]. Но сегодня  
в школах россии все обстоит сложнее.

Специалисты указывают на факты 
интолерантного общения [29] и даже 
прямого агрессивного речевого пове-
дения учащихся [30; 31]. О важности 
воспитывающего дискурса между препо-
давателем и учащимися писали дж. Моф- 
фет [32], Г. М. Бирюкова, М. С. ка-
ган, С. В. Нилова, Н. А. Антонова, 
М. Ю. чернышов и А. М. Журавлева [4–
6; 8–12]. Наши наблюдения подтвердили, 
что учащиеся в основной массе склонны  
к проявлению вербальной агрессии. Опро-
сы учителей и родителей показали, что 
важнейшими они считают вопросы взаимо-
отношений между учителем и учащимися  
и воспитания нравственных ценностей.

Некорректность в общении мы 
наблюдали по отношению не только  
к сверстникам, но и к старшим. Нормой 
среди учащихся стала нецензурная речь 
и в общественных местах. Отрадно отме-
тить, что на эти факты указал Президент 
рФ В. В. Путин в своем выступлении на 
встрече с педагогической общественно-
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стью. Не секрет, что в последние годы 
СМи неоднократно знакомили обще-
ственность с фактами беспрецедентной 
агрессии детей по отношению к учите-
лям. Президент сделал логичный вывод  
о том, что «начинать нужно было все- 
таки с воспитания нравственности». 
лишь после этого имеет смысл обучать 
формальным приемам общения. По-
нятно, что дети наблюдают агрессию 
на улице, во дворе, а часто и дома. Она 
проливается на их незрелое сознание 
из СМи и сети интернет. Однако это не 
является оправданием для тех, кто копи-
рует дурное. Увы, дети наслышаны о за-
конах, защищающих несовершеннолет-
них от уголовного наказания. Возможно, 
поэтому даже в неосложненных случаях 
агрессии группы детей, направленной на 
учителей, поведение детей приобрета-
ет характер отвратительного давления, 
подкрепляемого наглостью по причине 
знания своей безнаказанности по закону. 

о показателях эффективности раз-
вивающего обучения и вообще разви-
тия. По нашему убеждению, к множеству 
таких показателей следует отнести до-
стижение самостоятельности учащихся  
в решении задач; обязательность этич-
ного и доверительного дискурса; уста-
новление чувственно-доверительных 
отношений «учитель – учащиеся».

о самостоятельности в обучении 
как показателе развития. Самостоя-
тельность учащихся с 1-го класса про-
является в самостоятельном выполнении 
домашнего задания и должна находить 
отражение в характере и форме записи 
заданий и их решения в тетрадях. 

Проведенные нами опросы в семьях 
учащихся и анализ записей в учени-
ческих тетрадях показали, что в 5–10 
классах тетради ведутся безобразно. 
Почерк учащихся не выдерживает кри-
тики. Не только родители, но и сами дети 
не могут разобраться в своих записях.  
В итоге большинство учащихся часто не 
помнят содержание домашних заданий  
и не могут выполнить их самостоятель-
но. Вынужденной мерой стало сообще-
ние о содержании домашних заданий 
родителям через сеть интернет. из об-

щения с множеством учителей авторы 
почерпнули мысль о том, что «требо-
вания к самостоятельности в обуче-
нии можно предъявлять только к детям  
с хорошими генетическими задатками». 
Однако это заблуждение – лишь попыт-
ка оправдать отсутствие смысловой 
организации педагогического процес-
са. Очевидно, что выполнить домаш-
ние задания самостоятельно учащиеся  
(в подавляющем большинстве) не могут.

как было установлено, причиной 
проблем с развитием самостоятельности 
является подмена дискурсивно-смыс-
лового восприятия и осмысления мате-
риала «методикой», настоятельно реко-
мендующей учащимся делать в тетрадях 
условные краткие записи. В результате 
ни учащиеся, ни их родители не могут 
понять, например, почему так странно 
вычисляется дискриминант и не за-
писывается полная формула для двух 
значений переменной, а большинство 
учащихся не понимают, что и зачем они 
делают на уроках математики. Обучение 
оказывается формальным. При таких ус-
ловиях невозможно какое-либо развитие 
самостоятельности [11].

развитие самостоятельности учащих-
ся нужно начинать с 1-го класса. для это-
го необходим комплекс мер, предпола-
гающий развитие дисциплины, которую  
в российских гимназиях до 1917 г. интер-
претировали как внимание, прилежание 
и нравственность, поскольку только 
при соблюдении учащимися этих норм 
можно в перспективе ожидать, что на 
занятиях по предметам будет образцовая 
дисциплина, в тетрадях – аккуратные  
и понятные записи, а в головах учащихся –  
крепкие знания. 

о во змож н о с т и  п р и м е н е н и я  
проблемного подхода в целях развития 
активности учащихся. Все концепции 
рО (крО) предполагают построение 
системы рО (СрО) в целях развития 
активности и самостоятельности обуча- 
емых в познании и учебной деятельности,  
в приобретении знаний, умений, навы-
ков, компетентностей. В итоге анализа 
возможных подходов В. В. Печерская, 
опиравшаяся на две СрО (л. В. занко-
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ва и д. Б. Эльконина, В. В. давыдова), 
пришла к выводу о том, что наиболее эф-
фективным подходом в рО является об-
учение, при котором организация учеб-
ного процесса базируется на «принципе 
проблемности», предполагающем систе-
матические поиск и решение учебных 
проблем; учебный материал усваивается 
путем самостоятельного их решения; 
происходит «открытие учащимися (для 
себя – М.ч.) новых понятий» [22, с. 1–2]. 

допустим, проблемный подход (ПП) 
взят за основу, тогда остается открытым 
вопрос: за счет каких средств и ресурсов 
можно достичь успеха?

Наблюдения за практикой препода-
вания в средних школах показали, что 
ПП не срабатывает. В результате анализа 
были выявлены 4 причины этого:

1) отсутствие деления коллектива 
учащихся по способностям (что сложно 
при инклюзивном образовании: общий 
демократичный принцип вступает в про-
тиворечие с задачами рО); 

2) отсутствие психологической под-
готовки учащихся к самостоятельному 
решению сложных проблем (т. е. от-
сутствие системы долговременного 
воспитания в школе). Понятно, что лю-
бой учащийся предпочитает жить по 
«принципу экономии сил», ему проще 
не напрягаться. до известного возраста 
человеку невозможно объяснить, что 
хорошее образование необходимо для 
успешного поступления в вуз и что не-
обходимо сосредоточиться на усвоении 
знаний и быть дисциплинированным;

3) профессиональная некомпетент-
ность учителей в деле педагогической 
организации обучения и каждого урока. 
типичными реакциями учащихся на 
неумелую организацию уроков и от-
сутствие работы над поведением были 
шум и перекидывание записками. По-
добное авторы наблюдали в 1990-е гг. 
в средних школах в рабочих кварталах 
крупных городов США (чикаго, Фила-
дельфия, Сан-диего). Это препятствует 
какому-либо обучению. лишь в 18 % 
случаев мы регистрировали адекватные 
дисциплину и поведение на уроках;

4) профессиональная некомпетент-
ность, беспомощность учителей, которые 
в подавляющем большинстве являются 
слабыми психологами, а потому не спо-
собны наладить дисциплину. заметим, 
что все они прошли специальное психо-
логическое обучение в вузе и позднее на 
курсах повышения квалификации. Од-
нако формальное обучение психологии 
нерезультативно, а потому актуальны 
опыт учителя в практической психоло-
гии, регулярные сертификации учителей.  
и оказывается, что перспективы при-
менения ПП упираются во все тот же 
человеческий фактор, в неспособность 
учителя предложить учащимся поиск 
проблемы и повести их к ее решению. 
При этом ему необходимо решить пси-
хологические задачи, которые не менее 
значимы, чем сам ПП. В общих чертах 
они определены в крО л. В. занкова: 
развитие чувств, эмоций, нравственное 
становление личности. Однако важно 
понимать и чувствовать, как этого можно 
добиться.

о возможности применения под-
ходов, предполагающих активиза-
цию мыслительной деятельности  
и формирование личности учащегося. 
любое развивающее обучение долж-
но вести к формированию личности 
обучаемого и для этого образовывать 
системный и целенаправленный процесс 
развития [33]. концепция развивающего 
обучения и воспитания второго деся-
тилетия XXi в. могла бы строиться на 
доосмысленной идее л. С. Выготского, 
предполагающей инициацию мысле-
деятельности в сознании обучаемых,  
а также формирование смыслов в про-
цессе учебной работы [34]. Полезным 
результатом развития этой идеи стала 
концепция смыслоцентризма в педа-
гогике, предполагающая возможность 
воздействия на сознание учащихся че-
рез систему педагогически значимых 
смыслов [20]. Успешное формирова-
ние личностей, их нравственный рост  
в процессе обучения и воспитания не-
возможны без четких целей, высоко-
го нравственного содержания, четких 
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деловых и нравственных ориентиров, 
т. е. без ориентации на формирование 
ментальных смысловых образований 
личности [20]. Последнее невозможно 
без развития чувственно-смысловой 
сферы сознания учащихся. Не случайно 
А. Г. Асмолов предложил стратегию 
социокультурной модернизации обра-
зования [35], а выдающиеся психологи  
В. е. клочко, Э. В. Галажинский, 
и.  В.  Абакумова,  П.  Н.  ермаков, 
и. А. рудакова, О. М. краснорядцева 
и др. ставят вопрос о необходимости 
инновационных подходов к развитию 
мышления учащихся. В. В. Печерская 
склоняется к мысли о том, что все СрО 
должны быть «направлены на акти-
визацию мыслительной деятельности 
учащихся в процессе обучения» [18,  
с. 1]. Однако пока неясно, как это можно осу-
ществить способ, если подходить строго,  
а не на интуитивной основе. Специалисты  
в области дидактики приводят позитив-
ные примеры, излагают представления  
о возможных подходах к развитию мыш-
ления в обучении, но знания о смысло- 
образовании в сознании индивида  
и способах эффективного воздействия 
на сознание пока недостаточны. В итоге 
остаются открытыми следующие вопросы: 
какими видятся специалистам конкрет-
ные приемы активизации мыслительной 
деятельности учащихся; за счет каких 
средств и ресурсов предполагается до-
стичь успехов в такой активизации?

изучая проблему активизации мыс-
лительной деятельности учащихся, ав-
торы пришли к выводу о необходимости 
решения проблем развития нравствен-
ности учащихся и учителей. Одним из 
подходов является налаживание и под-
держание нравственного дискурса.

о педагогической психологии 
любви. Нельзя не сказать о таком сти-
муле рО, как установление чувствен-
но-доверительных отношений «учи-
тель – учащиеся». Мы убеждены, что  
с самого начала обучения важным явля-
ется создание атмосферы мира, покоя  
и доверительности, в которой учащи-
еся пребывали бы в хорошем само-
чувствии и состоянии уверенности, 

обеспечиваемом учителем и админи-
страцией, смело вступали в открытые 
контакты со сверстниками и учителями, 
и это гарантировало бы продуктивное 
обучение и воспитание в здоровьесбе-
регающих условиях. Жизнь ребенка  
в школе должна протекать в атмосфере 
доверия и любви. 

На практике психология может быть 
простой и жизненной, а отношения долж-
ны начинаться с любви. любовь – самый 
мощный психологический фактор. Эта 
мысль относится и к учительскому 
труду. детей невозможно обмануть, 
поскольку их сознание еще живет 
инстинктами. дети не живут разумом. 
Они чувствуют, когда их любят или 
не любят, уважают или нет. для них 
это важно на любом возрастном этапе. 
Мы не случайно завели речь о любви. 
Во всех наблюдавшихся нами случаях, 
которые мы оценили как положитель-
ные, важным показателем позитивного 
развития было то, что после окончания 
классного занятия учащиеся не выле-
тали бегом из комнаты, а подходили 
пообщаться с учителем, поделить-
ся своими мыслями или желаниями.  
Выбрав классные коллективы 5–10 гг. 
обучения, занятия, в ходе которых 
дисциплина была на должном уровне,  
и отношения «учащиеся – учитель» 
были доверительными, мы задали уча-
щимся вопросы об их отношении к учи-
телям. Почти во всех случаях ответы 
были примерно следующими:

– Почему после урока вы остались  
и подошли к учительнице?

– Мы ее любим.
– за что?
– за то, что она нас любит.
– А откуда вы знаете, что любит.
– Но мы же чувствуем…
Возможно, читатель сделает вы-

вод, что «учитель установил контакт  
с учащимися». Вот только это – не кон-
такт, а чувственно-эмоциональное вза-
имодействие. и только после того, как 
установлено, налажено и регулярно 
(такая работа) поддерживается дву-
стороннее чувственно-эмоциональное 
взаимодействие «учитель – учащиеся», 
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учитель может предпринять попыт-
ки воздействия на сознание учащихся  
с целью активизации их мыслительной 
деятельности (на основе проблемного 
или иного подхода) и формирования лич-
ности каждого учащегося. Прежде чем 
предпринимать такие попытки, нужно 
наладить доверительное дискурсивное 
педагогическое взаимодействие «учи-
тель – учащиеся». Этому исключительно 
важному для современной школы во-
просу посвящена монография авторов 
«дискурс, который нужен всем» [11], 
рассматривающая комплекс актуальных 
вопросов педагогической психологии. 

выводы по итогам исследования
Осмысление итогов исследования, 

предполагавшего поиск психологиче-
ских путей совершенствование прин-
ципов развивающего обучения, дало 
следующие выводы. 

1. Обучение, если оно претендует на 
то, чтобы быть развивающим, должно 
опираться на принципы смыслодидак-
тики, ориентированной на смыслообра-
зование и чувствообразование в созна-
нии учащихся; должно образовывать 
целенаправленный процесс развития. 
только тогда оно будет способствовать 
формированию учащихся как личностей. 

2. Психологическими критериями  
(показателями) эффективности разви-
вающего обучения являются самостоя-
тельность учащегося, его активная мыс-
ледеятельность, доверительный дискурс. 

3. Вопросы, связанные с развитием 
активности учащихся, можно решить  
в рамках проблемного или иного подхо-
да. Однако применению подхода должно 
предшествовать установление дове-
рительных дискурсивных отношений 
между учителем и учащимися. 

4. развитие самостоятельности уча-
щихся требует комплекса мер, пред-
полагающих, прежде всего, развитие 
дисциплины, внимания, прилежания  
и нравственности учащихся. 

5. задачей каждого педагога является 
налаживание и постоянное поддержание 
доверительного педагогического дискур-
са. доверительный дискурс с учащимся 
должен поддерживаться и дома. 

6. Психология отношений в классе 
и школе не может быть формальной. 
Она должна быть жизненной. В осно-
ве отношений должна лежать искрен-
няя любовь к детям. Это не всегда так.  
В школах страны работает множество 
учителей, которые несостоятельны  
в профессиональном отношении. 

7.  В целом, методология разви-
вающего обучения должна быть ин-
тегративной. только при правильно 
построенном, идейно и материально 
обеспеченном обучении и воспита-
нии могут быть гарантированы вы-
сокая обученность,  формирование 
нравственных личностей учащихся  
и должная преемственность дошколь-
ного, начального, среднего и высшего 
образования.
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лИЧноСтные детерМИнанты вИктИМного 
ПоведенИя ЮноШей И девУШек 

Р. А. Субботина 
ГБОУ ВО «Московский городской педагогический университет»,  

г. Москва, Россия, 
tinarub@mail.ru

введение: значительно возросшая потребность виктимологической профилактики и коррекции, ре-
шение задач формирования здоровой,  активно созидающей и социально адаптированной личности, 
обуславливают актуальность представленного нами исследования психологических особенностей, 
факторов и механизмов проявления виктимного поведения у современных юношей и девушек. данная 
проблема привлекла наше внимание, поскольку на сегодняшний день отсутствует корректно разрабо-
танная система превентивных мероприятий, направленных на предотвращение реализации виктимного 
потенциала молодежи. В то же время  разработанные нами в данном направлении специализированные 
коррекционные программы будут являться надежным рычагом, который позволит молодому человеку 
стать менее уязвимым к действию разнообразных внешних агрессивных факторов, сформировать 
жизнестойкие смысложизненные установки, реализовать в полной мере свои способности, гибко  
и эффективно действовать в трудных жизненных ситуациях.
Материалы и методы: для обработки результатов нами применялись методы математической стати-
стики с помощью программы Statistica 8.0. Выявление и сравнение личностных типов выделенных 
групп респондентов осуществлялось с использованием кластерного и однофакторного дисперсионного 
анализа данных с последующем подсчетом апостериорного критерия дункана. 
результаты исследования: проведенный анализ эмпирических данных исследования позволил дать 
полную и развернутую характеристику выявленным нами в исследовании группам испытуемых.  
В статье представлены результаты выявления специфики личностных детерминант виктимного по-
ведения юношей и девушек.
обсуждение и заключения: c помощью кластерного анализа данных выделены группы испытуемых  
с различными проявлениями ролевой виктимности (гипервиктимные, средневиктимные и невиктимные).  
Сравнение выраженности проявлений личностных детерминант виктимного поведения в группах 
испытуемых осуществлялось с использованием однофакторного дисперсионного анализа. Выявлены 
различия в проявлениях виктимного поведения у представителей разных виктимных типов. Сделан 
вывод о том, что личностные детерминанты виктимного поведения имеют свою специфику проявления 
у представителей разных виктимных типов. 
Ключевые слова: виктимное поведение; виктимная личность; виктимность; юноши и девушки; про-
филактика виктимности; тип ролевой виктимности; копинг-стратегии
Для цитирования: Субботина р. А. личностные детерминанты виктимного поведения юношей и девушек // 
интеграция образования. 2016. т. 20, № 1. С. 51−62. dOi: 10.15507/1991-9468.082.020.201601.051-062

PERSONAL DETERMINANTS OF VICTIMISATION 
AMONG JUVENILES

R. A. Subbotina  
Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russia, 

tinarub@mail.ru
Introduction: the increased need for viсtimologic prevention and correction, problems of formation of 
socially adapted personality provide for the relevance of the research into psychological features, factors 
and mechanisms of manifestation of viсtimisation of young men and girls. there is no adequately developed 
system of preventive activities directed on prevention of realisation of viсtimologic potential of youth. at 
the same time correctional programmes will serve a reliable lever which will allow a young man to become 
less vulnerable to action of various external aggressive factors, to create durable life values, to realize fully 
the abilities, flexibly and effectively work in difficult life situations.
Materials and Methods: methods of mathematical statistics, software Statistica 8.0 were used for data 
processing. identification and comparison of personality types of selected groups of respondents was carried 
out with the use of cluster and one-way aNOVa test followed by duncan’s test.
Results: the analysis of empirical data of research allowed to give the thorough and developed characteristic 
to the groups of examinees under study.
Discussion and Conclusions: the results of identification of specific personal determinants of victimisation 
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введение
Необходимость решения задач со-

циальной адаптации современной мо-
лодежи к современному ритму и стилю 
жизни, нормам и правилам, которые дик-
тует современное общество, а также воз-
росшая потребность виктимологической 
профилактики и коррекции, решение 
задач формирования здоровой, активно 
созидающей и социально адаптирован-
ной личности обуславливают актуаль-
ность исследования психологических 
особенностей, факторов и механизмов 
проявления виктимного поведения  
у современных юношей и девушек. 
Анализ различных подходов к пони-
манию виктимности (В. П. коновалов,  
А. В. Мудрик, В. и. Полубенский, д. В. рив- 
ман, В. я. рыбальская, В. А. туляков,  
В. С. Устинов, В. е. Христенко и др.) 
позволил обнаружить несогласованность 
и неоднозначность подходов в определе-
нии основных виктимологических поня-
тий, механизмов проявления виктимного 
поведения, а также отсутствие научно 
обоснованных программ профилактики 
и коррекции виктимности [1–8]. Прово-
димые в настоящее время мероприятия 
по преодолению виктимности не дают 
устойчивого положительного результата 
в решении проблемы виктимности в силу 
того, что не учитываются психологиче-
ские особенности личности юношей и де-
вушек виктимного и невиктимного типа.

изучая особенности виктимного пове-
дения юношей и девушек Ю. В. Никитина 
и М. П. Семкова при сравнении юношей 
и девушек обнаружили различия уровня 
агрессивного виктимного поведения  
(U Манна-Уитни = 65,50; р < 0,1). для де-
вочек уровень показателя «агрессивное 

виктимное поведение» равен 9,00±1,21, 
а для мальчиков – 12,29±1,04. Они выя-
вили большую агрессивность мальчиков 
и считают, что это обусловлено гендер-
ными различиями [8]. 

Сравнивая показатели виктимного 
поведения в корреляционных плеядах  
у юношей и девушек, Ю. В. Никитина 
и М. П. Семкова выявили, что одни и те 
же плеяды сходны между собой и кор-
реляционной плеядой, характерной для 
выборки в целом. Возможно, различия 
обусловлены тем, что среднее значение 
агрессивности у юношей выше и для них 
важен как контроль над нею, так и опре-
деленная социальная компетентность 
(поскольку некритичность выглядит 
для них как социально нежелательная). 
для девушек некритичность не так важ-
на, возможно, они лучше разбираются  
в нюансах отношений, чем юноши. кро-
ме того, для девушек не так важны 
отношения иерархии, для них более 
приемлема и опасна аутоагрессия, а для 
юношей – гетероагрессия [8].

С точки зрения авторов статьи, для 
девушек и юношей могут потребоваться 
разные профилактические меры, способ-
ствующие предупреждению виктимного 
поведения. Однако необходимо отметить 
общие задачи профилактики, заклю-
чающиеся в выявлении и закреплении  
положительных качеств личности, фор-
мировании умения самостоятельно делать 
выбор, осознанности, ответственности [8].

В данном исследовании была сде-
лана попытка выявить психологиче-
скую характеристику личности юношей  
и девушек разных виктимных типов, 
отличающихся спецификой и качествен-
ным своеобразием. 

among young people are presented in the article. the cluster analysis of data allowed to make distinction 
between groups of examinees with various manifestations of a victimologic role (hypervictimologic, average 
victimologic and low victimologic). comparison of manifestation degree of personal determinants of victi-
misation among three groups of examinees was carried out with use of one-way aNOVa test. distinctions 
in manifestations of victimisation among representatives of different victimologic types are described. the 
conclusion that personal determinants of victimisation have a specific manifestation among representatives 
of different victimologic types is drawn. 
Keywords: victimisation; victimologic personality; victimity; young men and women; victim prevention; 
type of role victim; coping-strategy
For citation: Subbotina Ra. Personal determinants of victimisation among juveniles. Integratsiya obrazo-
vaniya = integration of education. 2016; 1(20):51-62. dOi: 10.15507/1991-9468.082.020.201601.051-062
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В структуре внутриличностных ха-
рактеристик гипервиктимных юношей  
и девушек были обнаружены следу- 
ющие факторы: смысложизненных ори-
ентаций; жизнестойкости в конфликтном 
соотношении с социальной ролью жерт-
вы; конфликтного состояния виктимных 
характеристик психологического бла-
гополучия и позитивного отношения  
к миру (виктимность); конфликтного 
соотношения самопринятия, позитив-
ности, активности и социальной роли 
жертвы, эмоциональной оценки себя 
и своей жизни, эмоционально относи-
тельно конструктивных копингов (пси-
хологическое благополучие); автономии 
и оптимизма; конфликтного соотно-
шения когнитивных конструктивных, 
неконструктивных, эмоционально кон-
структивных копингов (когнитивное со-
владание); конфликтного соотношения 
эмоционально конструктивных и некон-
структивных копингов (эмоциональное 
совладание). 

Внимание авторов к данной пробле-
ме также объясняется не только ее прак-
тической значимостью, но и отсутствием 
специальных научных работ, в которых 
отражено целостное своеобразие вик-
тимной личности. Поэтому проблема 
исследования связана с выявлением 
специфики личностных детерминант, 
характеризующих виктимную и невик-
тимную личность.

Материалы и методы
Объектом исследования выступил 

феномен виктимности личности. Под 
понятием виктимной личности нами 
понимается деформированная личность, 
лишенная способности изменить окру-
жающие обстоятельства, попадающая  
в зависимость от условий в силу доми-
нирующих в смысловой сфере установок 
на пассивную, защитную, комфортную 
жизненную позицию [9–12]. 

Предмет исследования – психоло-
гические особенности виктимной /  
невиктимной личности и их детер-
минированно сть с  учетом вариан-
тов виктимного поведения юношей  
и девушек.

В рамках нашей исследовательской 
программы изучались внутриличност-
ные детерминанты виктимного поведе-
ния юношей и девушек. На этапе пла-
нирования эмпирического исследования 
было учтено, что виктимное поведение 
личности обусловлено специфическим 
сочетанием индивидуально-типологи-
ческих, характерологических особен-
ностей, взаимодействующих с внеш-
ними факторами и способствующими 
виктимной активности [2; 6; 10; 12–15]. 
Виктимное поведение означает «поведе-
ние жертвы», имея в виду то, что в силу 
своих психологических и социальных 
характеристик личность может демон-
стрировать игровую или социальную 
роль жертвы [8; 13–15]. 

Опираясь на теоретические положения 
исследования, авторами сформулирована 
цель исследования – определить личност-
ные детерминанты виктимного / невик-
тимного поведения юношей и девушек.

для решения поставленных задач 
нами были применены психодиагно-
стические методики: опросники «ро-
левая виктимность» (М. А. Одинцовой,  
Н. П. радчиковой), «тест жизнестойко-
сти» (д. А. леонтьева), «Шкала опти-
мизма и активности» (Н. Водопьяновой,  
М. Штейн), «Психологическое благо-
получие личности» (методика к. рифф  
в адаптации и модификации т. д. Ше-
веленкова, П. П. Фесенко), «копинг-ме-
ханизмы» (е. Хайм), а также методика 
исследования смысложизненных ориен-
таций (д. А. леонтьева).

В процессе обработки эмпириче-
ских данных на основании теоретиче-
ского анализа проблемы виктимности 
нами были выделены различные вик-
тимные поведенческо-ролевые (игровая 
роль жертвы, социальная роль жертвы)  
и личностные (виктимные, средневиктим-
ные, невиктимные) типы респондентов –  
юношей и девушек. 

В исследовании приняли участие сту-
денты i и ii курсов ГБОУ ВПО «российский 
национальный исследовательский меди-
цинский университет имени Н. и. Пиро-
гова» в количестве 252 чел. (76 юношей 
и 176 девушек в возрасте от 17 до 19 лет). 
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для обработки результатов нами при-
менялись методы математической стати-
стики с помощью программы Statistica 
8.0. Выявление и сравнение личностных 
типов выделенных групп респондентов 
осуществлялось с использованием кла-
стерного и однофакторного дисперси-
онного анализа данных с последующим 
подсчетом апостериорного критерия 
дункана. 

результаты исследования
На основании использования опро-

сника «тип ролевой виктимности»  
М. А. Одинцовой, Н. П. радчиковой [14]  
с помощью кластерного анализа по ме-
тоду k-средних нами были выделены 
3 группы испытуемых с различными 
проявлениями ролевой виктимности, 
максимально различающихся между  
собой по переменным, характеризу-
ющим тот или иной тип ролевой вик-
тимности (рисунок). дисперсионный 
анализ данных подтвердил, что выде-
ленные группы значимо различаются 
между собой по двум шкалам (игровая 
и социальная роли жертвы) опросника 
«тип ролевой виктимности» (F = 40,882;  
F = 64,218; р = 0,000). 

В первую группу (кластер 1) вошли 
испытуемые с высокими показателями по 
обеим шкалам опросника ролевой виктим-
ности (игровая и социальная роли жертвы) 
(N = 68). Вторую группу (кластер 2) соста-
вили испытуемые с низкими значениями 
по обеим шкалам опросника «тип ролевой 
виктимности» (N = 82). третью группу (кла-
стер 3) пополнили испытуемые со средними 
значениями по обеим шкалам опросника  
(N = 102). Следует отметить, что в поведе-
нии испытуемых первой и второй группы 
доминирует социальная роль жертвы. 

Выделенные группы (кластеры) с раз-
ным характером проявления виктимности 
мы обозначили как гипервиктимные, не-
виктимные, средневиктимные. 

для определения значимых различий 
между описанными выше группами был 
использован однофакторный дисперси-
онный анализ с последующим расчетом 
апостериорного критерия дункана (крите-
рий множественных сравнений), который 
позволил выявить значимые различия 
между группами (р < 0,000), а это означает, 
что выбранное нами деление испытуемых 
на три группы является обоснованным. 
Средние значения виктимности для групп 
испытуемых представлены на рисунке.

Средние значения переменных, характеризующих ролевую виктимность личности  
в юношеском возрасте

average values of the variables that characterise a victimologic role of the personality in adolescence

Примечание: ряд 1 – гипервиктимные; ряд 2 – невиктимные; ряд 3 – средневиктимные
Note: line 1 – hypervictimisation; line 2 – nonrvictimisation; line 3 – lowvictimisation
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Гипервиктимная группа отличается 
самым высоким уровнем ролевой вик-
тимности (обе шкалы опросника «тип 
ролевой виктимности» явно выражены), 
затем следует средневиктимная груп-
па с высокими показателями по шкале 
«социальная роль жертвы». Несколь-
ко ниже значения по общему уровню 
ролевой виктимности у невиктимных 
испытуемых с низким уровнем ролевой 
виктимности. 

для уточнения психологических осо-
бенностей личности юношей и девушек 
гипервиктимного, средневиктимного  
и невиктимного типов, выявления 
сходств и различий между ними были 
использованы данные, полученные по 
перечисленным методикам.

из рисунка мы видим, что в раз-
личных группах испытуемых выявлена 
статистически достоверная разница (р < 
0,001) по показателям жизнестойкости: 
вовлеченность (F = 163,428), контроль  
(F = 142,309), принятие риска (F  = 
62,924). значительно более высокие 
баллы по всем шкалам опросника пока-
зали невиктимные испытуемые. Самые 
невысокие значения по шкалам опро-
сника выявлены у испытуемых гипер-
виктимной группы. Это характеризует 
их как уверенных в том, что вовлечен-
ность в происходящее не является чем-то 
стоящим и интересным, что порождает 
чувство отверженности, ощущение себя 
«вне» жизни. Это проявляется в пассив-
ности, чувстве бессмысленности сво-
ей деятельности, отсутствии упорства  
в достижении целей, трудности в обще-
нии с новыми людьми. В группе средне-
виктимных также присутствуют данные 
характеристики, но в несколько меньшей 
степени проявления. В противополож-
ность этому испытуемые из группы 
невиктимных характеризуются вовле-
ченностью в происходящие вокруг со-
бытия, находят в них что-то интересное 
для себя. Они постоянно чем-то заняты 
и получают удовольствие от собственной 
деятельности, отличаются убежденно-
стью в том, что они сами могут повли-
ять на результат происходящего, ставят 
труднодостижимые цели и стремятся 

их реализовать. Процесс жизни рассма-
тривается ими как способ приобретения 
опыта, они готовы действовать в отсут-
ствии надежных гарантий успеха, считая 
стремление к комфорту и безопасности 
обедняющим жизнь личности. Неожи-
данности и непредсказуемость событий 
дарят им интерес к жизни. 

также группы значимо отличаются 
по итоговому показателю жизнестой-
кости (F = 200,276; р < 0,001). Самыми 
жизнестойкими также оказались ре-
спонденты из невиктимной группы. Эта 
черта личности проявляется в высокой 
мере преодоления личностью трудных 
жизненных обстоятельств, прилага- 
емых усилий по работе личности над 
собой, в эффективных стратегиях прео- 
доления различных стрессов, а так-
же в оптимизме, самоэффективности  
и удовлетворенности собственной  
жизнью. В противовес этому у гипер-
виктимных и средневиктимных (в не-
сколько меньшей мере) данная ключевая 
личностная характеристика не выражена, 
что определяется недостатком умений  
и усилий по работе личности над собой 
и обстоятельствами своей жизни. 

дисперсионный анализ данных,  
полученных по опроснику «тест смыс-
ложизненных ориентаций» д. А. леон-
тьева, показал, что группы испытуемых 
значимо отличаются по всем шкалам: 
цель (F = 62,451; р = 0,001), процесс 
(F = 123,002; р = 0,001), результат  
(F = 95,122; р = 0,001), локус контроля я (F =  
83,499; р = 0,001), локус контроля Жизнь 
(F = 75,472; р > 0,001). 

Гипервиктимные чаще других групп 
склонны испытывать неудовлетворен-
ность своей жизнью в настоящем, при 
этом могут придавать полноценный 
смысл воспоминаниям о прошлом или 
нацеленность в будущее. испытуемые 
двух других групп в большей мере про-
являют интерес, эмоциональную насы-
щенность жизнью и наполненность ее 
смыслом. 

По шкале «локус контроля Жизнь» 
все группы значимо различаются между 
собой (F = 75,472; р < 0,001). так, не-
виктимные испытуемые убеждены в том, 
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что человеку дано контролировать свою 
жизнь, свободно принимать решения  
и воплощать их в жизнь. У средне-
виктимных также присутствуют такие 
убеждения, но в меньшей мере. Гипер-
виктимные демонстрируют убежден-
ность в том, что жизнь человека не под-
властна сознательному контролю, что 
свобода выбора иллюзорна и бессмыс-
ленно что-либо загадывать на будущее.

также были найдены статистически 
значимые различия (р = 0,000) между 
выделенными группами испытуемых 
по показателям активности (F = 14,218; 
р < 0,001) и оптимизма (F = 52,084;  
р < 0,001) («Шкала оптимизма и ак-
тивности» Н. Водопьянова, М. Штейн). 
Невиктимные испытуемые отличаются 
от других групп по степени проявления 
активности (р < 0,001). Психологический 
тип человека из невиктимной группы по 
данной методике называется активным 
оптимистом. Они характеризуются тем, 
что верят в свои силы и успех, позитивно 
настроены на будущее, предпринима-
ют активные действия для достижения  
желаемых целей. 

испытуемых средневиктимной груп-
пы определяют как оптимистичных реа- 
листов. Показатели активности у них 
выражены в средней степени и не от-
личаются статистически значимо от 
гипервиктимной (F = 0,023; р = 0,878),  
а показатели оптимизма высокие и стати-
стически значимо отличаются от других 
групп. Это характеризует их как обла-
дающих предрасположенностью верить 
в свои силы и успех, иметь преимуще-
ственно положитель ные ожидания от 
жизни и других людей. 

«Гипервиктимные» молодые люди 
по данной методике были отнесены 
к группе «реалистов». Они адекватно 
оценивают текущую ситуацию по своим 
возможностям и не пытаются ее изме-
нить, довольствуются тем, что имеют. 

Обратимся к результатам групп 
испытуемых по опро снику психо-
логиче ского благополучия лично-
сти (методика к. рифф в адаптации 
и модификации т. д. Шевеленкова,  
П. П. Фесенко). 

Психологическое благополучие нами 
рассматривается на основе изучения 
проблемы позитивного психологическо-
го функционирования личности (теории 
А. Маслоу, к. роджерса Г. Олпорта,  
к. Г. Юнга, Э. Эриксона). к. рифф как 
основоположник данной теории обоб-
щила и выделила 6 основных компо-
нентов психологического благополучия: 
самопринятие, позитивные отношения  
с окружающими, автономия, управление 
окружающей средой, цель в жизни, лич-
ностный рост [13].

Были выявлены более высокие зна-
чения по всем представленным показа-
телям психологического благополучия 
личности у невиктимной группы и более 
низкие значения – у гипервиктимной. 
данные этих групп статистически зна-
чимо отличаются между собой и от 
средневиктимных (р < 0,001).

По  шка лам «ба ланс  аффект а»  
(F  = 180,246) «человек как откры-
тая система» (F = 19,486) и «осмыс-
ленность жизни» (F  = 87,219) все 
группы значимо отличаются между 
собой (р  < 0,001).  Шкала «баланс 
аффекта» описывает общую эмоцио-
нальную оценку себя и собственной 
жизни. Самые высокие показатели 
по этой шкале выявились у гипер-
виктимных испытуемых. Это свиде-
тельствует об их негативной само-
оценке, проявлениях недовольства  
и неудовлетворенности обстоятель-
ствами собственной жизни, ощущениях 
собственной никчемности и бессилия, 
неумении поддерживать позитивные 
отношения с окружающими, неверии  
в собственные силы, неумении пре-
одолевать жизненные препятствия, 
быть готовым к изменениям. 

Шкала «осмысленность жизни» от-
ражает наличие или отсутствие целей 
в жизни у человека. Высокие и норма-
тивные значения по данному показа-
телю зафиксированы в невиктимной  
и средневиктимной группах, что говорит  
о наличии у них жизненных целей  
и убеждений, придающих смысл жиз-
ни, целеустремленности и уверенности  
в будущем.
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Низкие значения осмысленности 
жизни отмечены в группе гипервиктим-
ных», что определяется как недостаток 
ощущения осмысленности жизни. 

Все три группы испытуемых стати-
стически значимо отличаются между 
собой по степени способности воспри-
нимать и интегрировать новый опыт, 
реалистичности восприятия жизни  
(F = 19,486; р < 0,001). Самые высо-
кие значения по данному показателю 
зафиксированы в группе невиктимных 
испытуемых. 

Способность соблюдать гармо-
ничный баланс между собственными  
и общепринятыми интересами (шкала 
«автономия») выражена у испытуемых 
невиктимной группы, их показатели 
статистически значимо отличаются от 
двух других групп (р < 0,001). В данной 
группе выявлены низкие значения дан-
ного показателя, что свидетельствует  
о способности противостоять социаль-
ному давлению, умении отстаивать соб-
ственное мнение и самостоятельно при-
нимать решения в жизненных ситуациях, 
выраженных в чувстве ответственности 
за собственную жизнь.

испытуемые всех групп значимо 
не отличаются между собой по таким 
стратегиям копинг-поведения, как по-
веденческие конструктивные копинги 
(F = 0,157, р = 0,85), поведенческие 
относительно конструктивные копинги 
(F = 0,578, р = 0,56) и поведенческие 
неконструктивные копинги (F = 1,367, 
р = 0,257).

тем не менее, поведенческие «кон-
структивные» копинги более выраже-
ны в невиктимных и средневиктимных 
группах. Это проявляется в помощи 
и заботе о других людях, в сотрудни-
честве со значимыми людьми с целью 
преодоления трудностей. Поведенческие 
относительно конструктивные копинги 
преобладают в невиктимной группе и не 
выражены в гипервиктимной (трудности 
помогает преодолеть любимое дело, от-
влечение, осуществление своей мечты –  
путешествия, освоение чего-то нового). 
Поведенческие неконструктивные ко-
пинги преобладают в гипервиктимной 

группе, что выражается в избегании 
неприятных мыслей, изолировании от 
общения.

По показателям когнитивных ко-
пингов выявлены статистически значи-
мые различия между гипервиктимными  
и невиктимными группами по показате-
лям относительно конструктивных (F = 
17,910, р = 0,001) и неконструктивных 
копингов (F = 3,817, р = 0,051). Гипер-
виктимные испытуемые в значительно 
меньшей степени, чем невиктимные  
в трудных жизненных ситуациях ис-
пользуют когнитивные относительно 
конструктивные копинги. 

Гипервиктимные и средневиктимные 
группы статистически значимо отлича-
ются по использованию когнитивных 
неконструктивных копингов. В большей 
мере их использование свойственно 
группе гипервиктимных. Это проявля-
ется в непринятии проблем, признании 
фатальности ситуации, отрицании про-
блемы.

Эти группы статистически значимо 
отличаются между собой и по эмоцио- 
нально конструктивным (F = 0,922,  
р < 0,001) и эмоционально неконструк-
тивным (F = 49,343, р < 0,001) копин-
гам. Эмоционально конструктивные 
копинг-стратегии предпочитают не-
виктимные и средневиктимные испы-
туемые. Они уверены, что всегда есть 
выход из трудной ситуации и прояв-
ляют готовность бороться со сложив-
шимися обстоятельствами. Эмоцио-
нальные относительно конструктивные 
стратегии не предпочитаемы всеми 
группами опрошенных. Эмоционально 
неконструктивные стратегии являются 
наиболее предпочитаемыми гипервик-
тимными испытуемыми и почти не  
используются средневиктимными  
и невиктимными. Это такие стратегии, 
как подавление эмоций, состояние без-
надежности, чувство вины, самообви-
нение и агрессия.

обсуждение и заключения
Эмпирическое исследование пока-

зало, что гипервиктимные, средневик-
тимные и невиктимные отличаются по 
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специфике проявления ими виктим-
ного поведения. Проведенный анализ 
эмпирических данных исследования 
позволил нам дать полную и разверну-
тую характеристику выделенным нами 
в исследовании группам испытуемых. 
Обнаружены сходства и различия между 
всеми виктимными типами. 

гипервиктимных молодых людей 
отличает незаинтересованность жизнью, 
чувство отверженности, собственной 
беспомощности, ощущение себя «вне» 
жизни. Это проявляется в пассивности, 
отсутствии упорства в достижении целей, 
трудности в общении с новыми людь- 
ми. Они действуют в зависимости от 
обстоятельств, откладывают решение 
проблем до лучших времен, не рискуют. 
Жизнестойкость личности у них не вы-
ражена, что определяется недостатком 
умений и усилий по работе личности 
над собой и обстоятельствами своей 
жизни. Они не склонны осмысливать 
свои жизненные цели в перспективе, 
при этом могут придавать полноценный 
смысл воспоминаниям о прошлом или 
нацеленности в будущее. В настоящем 
же склонны испытывать неудовлетво-
ренность своей жизнью. В общении 
с другими гипервиктимные не имеют 
доверительных отношений, испытыва-
ют трудности в проявлении открытости, 
не умеют поддерживать позитивные 
отношения с окружающими, пережи-
вают собственную изолированность. 
им свойственна ориентация на мнения  
и оценки других людей, неспособность 
противостоять социальному давлению, 
проявление конформизма. 

У таких людей отсутствуют убеждения, 
придающие смысл жизни, жизненные 
перспективы. В связи с этим гипервик-
тимные молодые люди часто испытывают 
недовольство собой и обстоятельствами 
собственной жизни, обеспокоенность 
некоторыми чертами собственной лич-
ности (желание быть другим, не таким, 
каков есть на самом деле). Они не умеют 
преодолевать жизненные препятствия и не 
желают усваивать новые умения и навыки.

для преодоления стрессовых ситуа-
ций «гипервиктимные» используют:

– поведенческие неконструктивные 
копинги – избегание неприятных мыс-
лей, изолирование от общения с людьми; 

– когнитивные неконструктивные 
копинг-стратегии – непринятие проблем, 
признании фатальности ситуации («это 
судьба, нужно с этим смириться»), отри-
цание проблем;

– когнитивные конструктивные ко-
пинги (их они склонны использовать 
чаще остальных): не терять самооблада-
ния и контроля над собой в сложных си-
туациях, не показывать своего истинного 
состояния, проанализировать ситуацию 
и объяснить себе ее причины.

– эмоционально неконструктивные 
стратегии – подавление эмоций, со-
стояние безнадежности, чувство вины, 
самообвинение и агрессия.

В противоположность этому невик-
тимные испытуемые характеризуются 
вовлеченностью в происходящие вокруг 
события, получают удовольствие от 
собственной деятельности, отличаются 
убежденностью в том, что они сами 
могут повлиять на результаты проис-
ходящего. Они ставят труднодостижи-
мые цели и стремятся их реализовать, 
чувствуют себя хозяевами своей жизни, 
убеждены в том, что все изменения  
и трудности способствуют их развитию. 
люди такого типа готовы идти на риск 
и действовать в отсутствие надежных 
гарантий успеха, считая стремление 
к комфорту и безопасности обедня- 
ющим жизнь личности. Неожиданности 
и непредсказуемость событий дарят им 
интерес к жизни. Они целеустремленны, 
умеют преодолевать трудные жизненные 
обстоятельства, прилагают усилия по 
работе над собой, испытывают интерес 
и эмоциональную насыщенность жизни, 
наполненность ее смыслом. им свой-
ственно представление о себе как силь-
ной личности, обладающей свободой 
выбора, способностью строить жизнь 
в соответствии с собственными целями 
и смыслами. По своему психологиче-
скому типу невиктимные испытуемые 
являются активными оптимистами. Они 
верят в свои силы и успех, позитивно 
настроены на будущее, предпринимают 
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активные действия для того, чтобы до-
биться желаемых целей. Они не подвер-
жены унынию или плохому настроению, 
проявляют жиз нерадостность. также им 
свойственна независимость в мышлении 
и поступках, способность противостоять 
социальному давлению, возможность 
регулировать собственное поведение  
и оценивать себя, исходя из собственных 
стандартов, умение отстаивать собствен-
ное мнение. их характеризует необходи-
мость постоянного личностного роста 
и саморазвития, реализация своего по-
тенциала. Они имеют собственные цели  
в жизни, отличаются убеждениями, при-
дающими смысл жизни, поддерживают 
позитивное отношение к себе, открыты 
новому опыту.

В проблемных и стрессовых жизнен-
ных ситуациях они используют следу- 
ющие разновидности копинг-стратегий:

– поведенческие конструктивные 
копинги выражаются в помощи и заботе  
о других людях, в сотрудничестве со зна-
чимыми людьми с целью преодоления 
трудностей, в поиске людей, способных 
помочь в решении проблемы; 

– поведенческие относительно кон-
структивные копинги – любимое дело, 
отвлечение, осуществление своих целей, 
желаний;

– когнитивные относительно кон-
структивные копинги – «по сравнению 
с проблемами других людей мои – это 
пустяк», из любой ситуации стараются 
извлечь пользу, трудности рассматри-
вают как способ совершенствования, 
придавая им особый смысл; 

– эмоционально конструктивные ко-
пинг-стратегии проявляют готовность 
бороться со сложившимися обстоятель-
ствами. 

Средневиктимные испытуемые ха-
рактеризуются средними показателями 
«вовлеченности», «контроля» и «принятия 
риска» и в целом жизнестойкости; средней 
мерой преодоления личностью трудных 
жизненных обстоятельств, прилагаемых 
усилий по работе личности над собой, 
удовлетворенности собственной жизнью. 

их характеризует средняя степень 
наличия жизненных целей, которые 

придают жизни осмысленность, ощуще-
ния результативности и осмысленности 
прожитой жизни. Представление о себе 
как о сильной личности, обладающей 
свободой выбора, способность строить 
свою жизнь в соответствии с собствен-
ными целями и представлениями о ее 
смысле, свойственна средневиктимным 
в меньшей степени, чем невиктим-
ным испытуемым. У средневиктимных 
убежденность в том, что человеку дано 
контролировать свою жизнь, свободно 
принимать решения и воплощать их  
в жизнь выражена в меньшей мере, чем 
у невиктимных. 

испытуемые данной группы отли-
чаются нормативными оценками ос-
мысленности процессов жизни, нали-
чия осознаваемых жизненных целей  
и степени личной ответственности за 
их реализацию, удовлетворенности сво-
ей жизнью, представлений о себе как 
о человеке, способном строить свою 
жизнь в соответствии со своими целями  
и представлениями о ее смысле.

«Средневиктимных» можно охарак-
теризовать как оптимистичных реали-
стов. Показатели активности у них вы-
ражены в средней степени, а показатели 
оптимизма высокие. Это характеризует 
их как обладающих предрасположен-
ностью верить в свои силы и успех, 
иметь преимущественно положительные 
ожидания от жизни и других людей. им 
свойственно проявлять жизнерадост-
ность, энергичность, безмятежность  
и склонность к риску в средней степени.

Показатели психологического бла-
гополучия личности у средневиктим-
ной группы также являются норматив-
ными. им в адекватной средней мере 
свойственны доверительные отношения  
с окружающими, способность к эмпатии, 
независимость в мышлении и поступках, 
возможность регулировать собственное 
поведение и оценивать себя, исходя из 
собственных стандартов, необходимость 
личностного роста и самосовершенство-
вания, реализация своего потенциала, 
наличие целей в жизни и убеждений, 
придающих ей смысл, позитивное от-
ношение к себе, умение приобретать  
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и поддерживать контакты с окружающими, 
общая удовлетворенность собственной 
жизнью. В средней нормативной мере 
данной группе испытуемых свойственна 
способность усваивать новую информа-
цию, обладать реалистичными взглядами 
на жизнь, быть открытыми новому опыту. 
В то же время им свойственна озабочен-
ность ожиданиями и оценками других лю-
дей, неразвитость умения противостоять 
чужому мнению и давлению окружающих. 

Среди всех копинг-стратегий наиболее 
выраженными у них являются следующие:

– поведенческие конструктивные 
копинги – помощь и забота о других лю-
дях, сотрудничество с другими людьми  
с целью преодоления трудностей;

– когнитивные конструктивные 
копинги склонны использовать чаще 
остальных – не теряют самообладания 
и контроля над собой в сложных си-
туациях, стараются проанализировать, 
обдумать ситуацию, объяснить ее себе.

– эмоционально конструктивные ко-
пинг-стратегии – уверены, что всегда 
есть выход из трудной ситуации и про-
являют готовность бороться со сложив-
шимися обстоятельствами. 

таким образом, на сегодняшний 
день отсутствует корректно разрабо-
танная система превентивных меро-
приятий, направленных на предот-
вращение реализации виктимного 
потенциала молодежи. В то же время 
разработанные в данном направлении 
специализированные программы [16] 
будут являться надежным рычагом, 
который позволит молодому челове-
ку стать менее уязвимым к действию 
разнообразных внешних агрессив-
ных факторов, сформировать жизне-
стойкие смысложизненные установ-
ки, реализовать в полной мере свои 
спо собно сти,  гибко и эффективно 
действовать в трудных жизненных 
ситуациях.
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влИянИе Уровня образованИя  
на ПереЖИванИе ЧУвСтва вИны
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ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет»,  
г. Иваново, Россия, 

*altukhovalv@gmail.com 
введение: раскрываются цели, гипотезы, предмет, объект, а также выборка, на базе которой прово-
дилось исследование. 
Материалы и методы: в статье использован метод опроса, основанный на диагностическом ин-
струментарии, представленном специально разработанной авторской анкетой. Апробация проходила  
в три этапа: представление на экспертную оценку четырем кандидатам психологических наук, вне-
сение корректив; проведение пилотажного исследования на студентах ивановского государственного 
университета (n = 103 чел.). На основе этих результатов были составлены варианты ответов к ряду 
открытых вопросов, также была изменена формулировка отдельных вопросов. исследование было 
продублировано на более широкой выборке (n = 96 чел. в возрасте от 18 до 80 лет). По итогам были 
исключены вопросы (или варианты ответов), имеющие нулевую дисперсию. При обработке данных 
был применен корреляционный анализ с использованием автоматизированного пакета обработки 
статистических данных программы «SPSS 13».
результаты исследования: представлены основные результаты эмпирического исследования, позво-
ляющие определить направленность влияния уровня образования на различные аспекты восприятия 
личностью возникновения у нее как чувства вины, так и вытекающая из него необходимость выхода 
из данного состояния, с акцентом на категории «прощения». разработана схема, отображающая спе- 
цифику переживания вины у лиц с высоким уровнем образования
обсуждение и заключения: в заключительной части работы подводятся итоги проведенного исследо-
вания. Акцент ставится на возможность использования полученных результатов в психокоррекцион-
ной и психопрофилактической работе, связанной с преодолением чувства вины. Полученные выводы 
позволяют разработать на их основе тренинговые программы. кроме того, результаты исследования 
могут быть использованы в учебном процессе и включены в лекционный материал курсов «Общая 
психология», «Социальная психология» и «Психология личности».
Ключевые слова: уровень образования; чувство вины; прощение; стыд; страх
Для цитирования: козлова Н. С., Алтухова л. В. Влияние уровня образования на переживание чувства вины //  
интеграция образования. 2016. т. 20, № 1. С. 63−72. dOi: 10.15507/1991-9468.082.020.201601.063-072

INFLUENCE OF THE LEVEL OF EDUCATION  
ON EMOTIONS PERTAINING TO THE SENSE OF GUILT

N. S. Kozlova, L. V. Altukhova* 

Ivanovo State University, Ivanovo, Russia 
*altukhovalv@gmail.com

Introduction: this paper describes purpose, hypothesis, subject, object, and sampling criteria on the basis 
of which the research was carried out.
Materials and Methods: we used the survey method based on a diagnostic tool – a self-designed question-
naire. testing took place in three stages: peer-reviewing by four Kandidat nauk degree holders (Ph.d.), with 
sibsequent amendments; the pilot study was carried out at ivanovo State University. Number of students 
surveyed (n = 103). On the basis of results we added answer options to a number of open questions and re-
formulated some of them; the study was repeated for a larger sampling (n = 96 persons, aged 18 to 80 years 
old). as a result we excluded questions (or answers) having zero dispersion. We used the analysis of the 
questionnaire focused on the duration, degree of guilt and physiological support for this feeling, to identify 
the persons to whom the person tends to feel guilty, as well as to the options to overcome this emotional 
state. in addition, the set of questions helps clarify the readiness to forgive and ask for forgiveness. also, 
the profile part can reveal relations between the concepts of guilt and forgiveness. in processing the data, 
we used the correlation analysis based on automated package of the statistical data software “SPSS 13”.
Results: presented are the main results of the empirical research allowing to define the orientation influence 
of education on different aspects of the person’s perception as to the emergence of guilt, and the resulting 

© козлова Н. С., Алтухова л. В., 2016
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введение
целью исследования является анализ 

особенностей переживания вины у людей 
с разным уровнем образования. данная 
цель обусловила постановку следующих 
задач:

1. теоретический анализ проблемы вины 
и прощения.

2. Методологическое обоснование  
исследования.

3. разработка и апробация автор-
ской анкеты для исследования вины  
и прощения.

4. Проведение собственно исследования.
5. Обработка и интерпретация ре-

зультатов. Формулировка выводов.
Основная гипотеза заключается  

в том, что на специфику переживания 
чувства вины оказывают влияние не 
только психологические характеристики 
личности, но и социально-демографиче-
ские показатели, в том числе и уровень 
образования.

обзор литературы
Актуальность проблемы вины в психо-

логии подтверждается обилием научных 
исследований. Среди зарубежных психо-
логов, посвятивших себя проблеме вины 
стоит отметить А. Голденберга, Г. карли-
она, ч. Миллера, т. р. когена и др. [1–8].  
В отечественной психологии ряд уче-
ных также посвящали себя проблемам 
переживания вины. Среди них стоит 
отметить А. А. Алимова, т. Н. Смо-
трову, С. В. Горнаеву, О. Ю. Гроголеву,  
О. А. чупикову, и. А. Белик, М. В. еф-
ремову, л. к. Григорян, М. М. зелени-
ну, П. Ю. калистратова, Н. С. козлову,  
л. В. Алтухову, и. к. Макогон, С. Н. ени-
колопова, ц. л. Мкртчян, А. А. Серегину, 
и. С. иванов и др. [9–22].

Проблема прощения рассматрива-
лась в трудах таких зарубежных психо-
логов, как l. Ya. tompson, l. hoffman, 
M. S. amal, е. А. fatima и др. [23–26]. В 
рамках отечественной психологии, за-
нимались следующие ученые проблемой 
прощения: Ю. В. Печин, А. А. родионова,  
т. и. Сурьянинова, А. С. чукова и др. 
[27–31].

Понятие вины часто соотносилось 
психологами с другими эмоциональ-
ными переживаниями. так, з. Фрейд  
и Г. Мандлер рассматривали вину через 
понятие тревоги. Г. Мандлер отмечал, 
что вина представляет собой тревогу, 
связанную с реальным или вообража- 
емым промахом [32].

О. Маурер, исходя из анализа ге-
незиса вины, определил взаимосвязь 
данного эмоционального состояния со 
страхом перед наказанием, представля-
ющим собой источник возникновения 
переживания.

д. росенхан, е. П. ильин придержи-
ваются общего мнения о самостоятель-
ности феномена вины, способствующего 
снижению тревоги и избеганию серьез-
ных психических расстройств [27].

к. Муздыбаев рассматривает вину 
как негативное чувство, связанное  
с осознанием своего поступка и умением 
делать каузальные выводы [33]. 

Ю .  М .  О рл о в  п р ед л а г а е т  р а с -
сматривать чувство вины с  точки 
зрения трех аспектов:  как модель 
ож и д а н и я  д ру г и х  п о  от н о ш е н и ю  
к субъекту,  как личные представле-
ния о своем поведении и состоянии, 
а также как процесс сопоставления 
этих позиций.  При этом большое 
значение играет контроль всех опе-
раций [34]. 

necessity to exit this state, with emphasis on the category of “forgiveness”. a diagram presents the specific-
ity of guilt emotions in people with high levels of education.
Discussion and Conclusions: we draw conclusions in the final part of the paper. these results provide  
a new insight into the process of overcoming of guilt as well as content issues. in addition, the results of 
the study can be used in the educational process, and can be included in the course “General Psychology”, 
“Social Psychology” and “Psychology of Personality”.
Keywords: educational level; guilt; forgiveness; shame; fear
For citation: Kozlova NS, altukhova lV. influence of the level of education on emotions pertaining to the 
sense of guilt. Integratsiya obrazovaniya = integration of education. 2016; 1(20):63-72. dOi: 10.15507/1991-
9468.082.020.201601.063-072
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негативных чувств, мыслей и действий 
по отношению к обидчику в сторону 
положительных. 

Г. кассинов и р. ч. тафрейт выдвинули  
несколько этапов прощения: 

1) этап раскрытия гнева – представляет  
собой осознание и признание психоло-
гического страдания;

2) этап возникновения желания про-
стить – идея о прощении трансформиру-
ется в ведущую стратегию, способству-
ющую субъективному благополучию;

3) этап работы – активная работа над 
прощением, вследствие которой снижа-
ется уровень негативного отношения  
к обидчику, что способствует отказу от 
желания мести и возмещению мораль-
ного ущерба; 

4) этап освобождения – собственно 
прощение, ведущее к изменениям ког-
нитивных, аффективных и конативных 
переживаний в позитивное русло [36].

Прощение представляет собой не-
кое нравственное действие, способству- 
ющее преодолению обиды, включающее 
готовность к примирению, а также яв-
ляющееся свободным выбором каждой 
личности [37]. 

А. С. чукова определяет специфику 
прощения в необходимости преодо-
ления личностью тяжелого эмоцио-
нального состояния [29]. Мы, в свою 
очередь, отмечаем значимость данной 
особенности в рамках субъективного 
стремления уменьшить интенсивность 
чувства вины. так, будучи готовым 
справиться с переживанием вины, инди-
вид способен активизировать механизм 
(а именно прощение), направленный 
на восстановление межличностных 
отношений.

таким образом, взаимосвязь катего-
рий вина – прощение очевидна и нуж- 
дается в более подробном анализе.  
В различных литературных источни-
ках достаточно часто рассматриваются 
социально-демографические факторы, 
так или иначе определяющие интере-
сующие нас явления [13; 14; 17]. При 
этом наблюдается явная недостаточная 
разработанность проблемы влияния 
образованности респондентов на чув-
ство вины. В связи с этим мы считаем 

Следует отметить, что в качестве 
причин возникновения вины принято 
выделять совершение / несовершение 
действия. Бездействие детерминирует 
подобные переживания в ситуациях, 
когда активность со стороны личности 
является уместной и необходимой. Вина 
в свою очередь становится регулятором 
поведения личности.

также необходимо уточнить, что 
такие чувства как вина и стыд отлич-
ны друг от друга. так, R. Rodogno,  
G. Karlsson и l. G. Sjöberg солидарны 
в том, что, испытывая стыд, личность 
негативно оценивает себя в целом, когда 
при переживании вины отрицательное 
отношение касается поведения субъекта, 
его действий и поступков [5; 35].

таким образом, вина способствует 
восстановлению взаимоотношений лич-
ности, поскольку часто побуждает лич-
ность исправить имеющееся положение 
дел и не допускать подобных ситуаций  
в последующем. В связи с этим необ-
ходим поиск наиболее качественного 
механизма по преодолению данного 
эмоционального состояния. В нашем ис-
следовании в качестве способа снижения 
чувства вины, а, следовательно, восста-
новления межличностных отношений, 
рассматривается прощение. 

рассмотрим понимание прощения 
с нескольких точек зрения. Одни ис-
следователи представляют прощение 
как поведенческий аспект личности, 
способствующий ее адаптации в обще-
стве. данная трактовка поддержива-
ется мнением, что прощение помогает 
преодолеть негативное эмоциональное 
состояние и способствует психологиче-
скому благополучию. С другой стороны, 
ряд авторов определяет прощение как 
характеристику личности, так как этот 
процесс может сопровождаться желани-
ем отомстить обидчику.

кроме того, прощение часто соотно-
сится с такими понятиями, как прими-
рение, помилование, попустительство, 
извинение, но данные концепты не тож-
дественны [26].

В целом, сущность категории про-
щения, с психологической точки зре-
ния, состоит в отказе и преодолении 
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необходимым установить, каким обра-
зом специфика переживания данного 
эмоционального состояния личностью 
определяется таким социально-демо-
графическим показателем, как уровень 
имеющегося образования.

Материалы и методы
Основным используемым методом 

сбора эмпирических данных являлся  
метод опроса, реализуемый через специ-
ально разработанную авторскую анке-
ту. рассмотрим подробно разработку  
и апробацию данного инструментария. 

На первом этапе на основе прове-
денного теоретического анализа нами 
были сформулированы вопросы, отра-
жающие основную специфику пережи-
вания чувства вины и прощения. далее 
полученный опросник был представлен 
на экспертную оценку (4 кандидата 
психологических наук). На основании 
их замечаний были внесены коррективы.

На втором этапе было осуществле-
но пилотажное исследование, выборку 
которого составили студенты иванов-
ского государственного университета  
в количестве 103 чел. Главная цель дан-
ной части работы заключалась в подборе 
вариантов ответов к вопросам открытого 
типа для дальнейшего упрощения обра-
ботки данных. также была произведена 
переформулировка отдельных вопросов. 

На следующем этапе расширена вы-
борка, в которую вошли лица от 18 до 
80 лет. В данном случае нашей задачей 
являлось исключение вопросов, а также 
вариантов ответов, имеющих нулевую 
дисперсию. 

В итоге была составлена авторская 
анкета, позволяющая выявить интенсив-
ность и длительность вины, физиоло-
гические реакции, сопровождающие ее, 
перечень лиц, перед которыми личность 
склонна чувствовать себя виноватой,  
а также способы преодоления данного 
эмоционального состояния. также часть 
вопросов направлена на анализ готов-
ности прощать и просить прощение. 
кроме того, анкета частично позволяет 
раскрыть соотношение понятий вины  
и прощения. 

После сбора основного массива эм-
пирических данных проводилась стати-
стическая обработка с помощью следу-
ющих методов: 

– описательная статистика (нахожде-
ние средних значений, частотный анализ, 
минимум, максимум и др.);

– корреляционный анализ;
– сравнение независимых выборок 

(т-критерий Стьюдента и одномерный 
дисперсионный анализ с использовани-
ем формулы дункана).

Все перечисленные методы осущест-
влялись с помощью автоматизирован-
ного пакета обработки статистических 
данных программы «SPSS 13». 

результаты исследования
В результате проведенного исследо-

вания необходимо отметить, что лица 
с более высоким уровнем образования 
достаточно долго переживают чувство 
вины, в среднем несколько месяцев (r = 
0,32 при р ≤ 0,05). При этом запускается 
процесс рефлексии (r = 0,43 при р ≤ 0,01), 
приводящий к необходимости просить 
прощение (r = 0,32 при р ≤ 0,01) или 
другим способом заглаживать вину (r = 
0,32 при р ≤ 0,05). 

данные действия сопровождаются 
определенными эмоциональными реа- 
кциями: стыд (r = 0,32 при р ≤ 0,05)  
и страх (r = 0,32 при р ≤ 0,05). 

заметим, что прощение они чаще 
просят у коллег (r = 0,32 при р ≤ 0,05)  
и незнакомых людей (r = 0,32 при р ≤ 0,05).  
Это может иметь двойную детермина-
цию. Предположим, что, с одной сто-
роны, это обусловлено тем, что и само 
чувство вины возникает у лиц с высо-
ким уровнем образования в большей 
мере по отношению к неблизким людям.  
С другой стороны, если предположить, 
что данное состояние возникает у них  
и по отношению к близким, хотя 
именно им принести свои извине-
ния является более сложным. имен-
но второй вариант подтверждает  
и то, что им проще самим простить 
коллег, чем близких людей (r = 0,32  
при р ≤ 0,05). Однако это может нега-
тивно сказаться на системе взаимоот-
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ношений в семье и с другими близкими 
людьми. Неумение извиняться самим  
и прощать родных, на наш взгляд, тре-
бует психологического вмешательства.

Особое внимание необходимо уде-
лить тому факту, что часто высоко обра-
зованные респонденты просят прощение 
у самих себя (r = 0,32 при р ≤ 0,05). Веро-
ятно, именно склонность к самоанализу, 
о которой говорилось выше, и осознание 
необходимости внутренней гармонии  
и равновесия ориентируют их, в первую 
очередь, на разрешение внутрилич-

ностных конфликтов. Сюда же можно 
отнести и выявленную закономерность, 
согласно которой самым частым по-
водом возникновения вины и после-
дующего прощения для таких лиц яв-
ляется нарушение обещания (r = 0,32  
при р ≤ 0,05). здесь мы также пред-
полагаем, что речь идет именно об их 
самоотношении.

таким образом, цепочка переживания 
вины личностью с высоким уровнем 
образования может быть представлена 
следующим образом (рисунок).

 Специфика переживания вины у лиц с высоким уровнем образования
the specifics of the experience of guilt in people with high levels of education

Нарушение обещания / 
Violation of promises

чувство вины /  
feeling of guilt

Самоанализ /  
Self-analisis

конкретные действия /  
Voluntary actions

заглаживание вины /  
Make amends of guilt

Поиск решения /  
decision-making

Стыд /  
Shame

Страх /  
Fear
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Группа респондентов с более низ-
ким уровнем образования специфична 
в выборе способа преодоления чувства 
вины: они либо пытаются отвлечься 
посредством взаимодействия с друзьями 
(r = -0,47 при р ≤ 0,01), либо стараются 
переложить чувство вины на кого-либо 
другого (r = -0,32 при р ≤ 0,05). У таких 
лиц чувство вины явно запускает меха-
низмы психологической защиты. 

Показательно и то, что других людей 
они прощают только в случае либо неу-
мышленного нанесения обиды (когда дру-
гой не знал или не понимал последствий 
своих действий) (r = 0,32 при р ≤ 0,05),  
либо если первоисточником происшед-
шего события являлся именно сам чело-
век (r = 0,32 при р ≤ 0,05). 

обсуждение и заключения
Подводя итог результатам эмпириче-

ского исследования, отметим, что у лиц 
с высоким уровнем образования чувство 
вины становится длительным, глубоким 

состоянием, сопровождающимся как 
когнитивным (на уровне рефлексии) 
и эмоциональным (на уровне возника- 
ющих сопутствующих эмоций) компо-
нентами, так и поведенческим (реальные 
действия, направленные на разрешение 
ситуации). Основной проблемой при 
этом является неумение прощать и са-
мим извиняться перед близкими людьми.  
и это, на наш взгляд, особое направ-
ление для психологической помощи  
в рамках преодоления чувства вины. 

В то же время у лиц с невысо-
ким уровнем образования картина 
принципиально иная: запускаются 
механизмы психологической защиты, 
и доминирующей копинг-стратегией 
становится отвлечение. данная кате-
гория респондентов также нуждается 
в психологической помощи, но уже 
направленной на выработку умений 
продуктивно решать трудные жизнен-
ные ситуации, в том числе связанные 
и с чувством вины.
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ПроблеМа МотИвацИИ И Методы  
ее ПовыШенИя У СтУдентов неязыковыХ 
наПравленИй ПодготовкИ ПрИ обУЧенИИ 

ИноСтранныМ языкаМ
О. А. Данилова1, А. А. Сомкин1*, В. М. Мешков2 

1 ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия, 
*alexsomkin@mail.ru, 

2 Полтавский национальный технический университет  
им. Ю. В. Кондратюка

ведение: статья посвящается рассмотрению такой актуальной на сегодняшний день проблеме как по-
вышение мотивации изучения иностранных языков студентами неязыковых факультетов в современном 
вузе. Авторы выделяют основные причины, обуславливающие низкий уровень языковой подготовки среди 
студентов неязыковых направлений подготовки, к которым относятся отсутствие мотивации к осущест-
влению речевого высказывания (преобладает стойкое убеждение, что на практике это не пригодится); 
небольшой словарный запас; плохое знание (или полное незнание) грамматики изучаемого языка; страх 
совершить ошибку («психологический барьер»).
Материалы и методы: основу исследования составили общенаучные методы – наблюдение и экспери-
мент. кроме того, авторы применяли такие частнонаучные методы как изучение результатов деятельно-
сти студентов (письменных, контрольных работ, тестов, сочинений, диктантов, изложений и др.); метод 
педагогического эксперимента; моделирование.
результаты исследования: авторами предлагается активизировать учебно-речевую деятельность студентов 
на двух уровнях: мотивационно-побудительном (сформировать у студентов устойчивый мотив (потреб-
ность) к говорению) и ориентировочно-исследовательском (обучить умению самостоятельно отбирать  
и применять соответствующие обстановке и социальному окружению языковые и речевые средства). для 
этого необходимо умело сочетать как традиционные, так и инновационные подходы и методы в обучении 
иностранным языкам, среди которых авторы выделяют ряд основных: так называемые азартные техноло-
гии (деловые и ролевые игры), информационно-коммуникационные технологии (презентации, проекты, 
электронные учебники, вебинары), интернет-общение с зарубежными сверстниками, встречи и дискуссии  
с носителями языка, участие в олимпиадах и др. их чередование на парах позволит поддерживать внимание 
и заинтересованность студентов на высоком уровне. 
обсуждение и заключения: отмечается, что ключевая роль в этом процессе отводится личности самого 
преподавателя, который должен обладать такими качествами, как высокий профессионализм, языковая 
компетентность, творческое мышление, умение моделировать учебный процесс и адаптировать его  
в соответствии с уровнем подготовленности конкретной аудитории и т. д.
Ключевые слова: мотивация; иностранные языки; инновационные подходы и методы; студенты не 
языковых факультетов; учебно-речевая деятельность; коммуникация; языковая практика
Для цитирования: данилова О. А., Сомкин А. А., Мешков В. М. Проблема мотивации и методы ее 
повышения у студентов неязыковых направлений подготовки при обучении иностранным языкам //  
интеграция образования. 2016. т. 20, № 1. С. 73−81. dOi: 10.15507/1991-9468.082.020.201601.073-081
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Introduction: the article is devoted to such an actual today issue as increasing of motivation of students 
learning foreign languages in non-language faculties of a contemporary university. the authors identify the 
main reasons causing the low level of language preparation among students of non-linguistic directions of 
preparation, which include – lack of motivation for the implementation of utterance (dominated by a strong 
belief that in real life it is not useful); small vocabulary; poor knowledge (or ignorance) of grammar of the 
language being studied; the fear of making a mistake (“psychological barrier”).
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Materials and Methods: the methodological basis of the research are scientific methods such as observation 
and experiment. in addition, the authors used some other methods such as study of students’ performance (writ-
ten, examinations, tests, essays, dictations, summaries, etc.); method of pedagogical experiment; modeling.
Results: in order to change this situation, the authors suggest to activate the teaching and speech activity of students at 
two levels: 1) motivation and impelling (to form among students sustained motive (need) to speak) and 2) tentatively 
and research (to train the ability to independently select and apply language and speech means appropriated to conditions 
and social environment). One must skillfully combine both traditional and innovative approaches and methods in the 
teaching of foreign languages, among which the authors identify a number of basic: the so-called gambling technology 
(business and role-playing games), information and communication technologies (presentations, projects, online tutorials, 
webinars), internet communication with foreign counterparts, meetings and discussions with native speakers, participate 
in competitions and others. their alternation on pairs will maintain the attention and interest of students at a high level. 
Discussion and Conclusions: it is noted that a key role in this process is given the personality of a teacher 
who should possess such qualities as professionalism, language competence, creative thinking, the ability to 
model the learning process and adapt it in accordance with the level of preparedness of specific audiences, etc.
Keywords: motivation; foreign languages; innovative approaches and methods; students of not language 
faculties; educational and speech activity; communication; language practice
For citation: danilova ОА, Somkin aa, Meshkov VM. the problem of motivation and methods of its increase 
at students of not language training direction in teaching foreign language. Integratsiya obrazovaniya = 
integration of education. 2016; 1(20):73-81. dOi: 10.15507/1991-9468.082.020.201601.073-081

введение 
В настоящее время все более очевид-

ным становится тот факт, что подготовить 
специалиста-выпускника неязыкового фа-
культета, на должном уровне владеющего 
иностранным языком, – задача весьма 
трудноосуществимая в современной си-
стеме высшего образования. Придя в вуз 
после школы, многие студенты не только 
не способны выстраивать коммуникатив-
ное высказывание на иностранном языке, 
но даже порой не владеют необходимым 
запасом лексики, не знают элементарных 
правил грамматики. Подобную ситуацию 
непросто исправить за короткое время 
обучения в вузе в рамках того минимума 
академических часов, который отводит-
ся на дисциплину «иностранный язык»  
в соответствии с учебными планами  
неязыковых направлений подготовки.

такое положение, по мнению многих 
специалистов [1–3], связано с рядом фак-
торов, основными из которых являются:

– отсутствие у студентов мотивации 
для осуществления речевых высказы-
ваний (часть обучающихся особенно 
в провинциальных высших учебных 
заведениях считают, что в жизни им 
это не пригодится; отсюда уже и столь 
небрежное отношение к иностранному 
как второстепенному предмету, не требу- 
ющему особого внимания с их стороны);

– ограниченный словарный запас, на 
основе которого необходимо строить 
речевое высказывание;

– недостаточная ориентация в теме, 
по которой необходимо высказаться;

– плохое владение структурой рече-
вого высказывания и, более того, боязнь 
строить высказывания на иностранном 
языке (возникновение психоэмоциональ-
ного барьера – «страх ошибки»).

результаты исследования
Активизация учебно-речевой дея- 

тельности (Урд) при изучении ино-
странных языков – это включение сту-
дентов в активный воспитательный  
и образовательный процесс на принци-
пах диалогичности в ходе практического 
овладения ими навыками иноязычной 
коммуникации и деятельностью сред-
ствами изучаемого предмета.

Авторы статьи (вслед за А. е. Ния- 
зовой) считают, что активизацию учеб-
но-речевой деятельности у студентов 
целесообразно осуществлять на моти-
вационно-побудительном и ориентиро-
вочно-исследовательском уровнях. 

В первом случае активизация Урд 
студентов связана с формированием 
устойчивого мотива к говорению . 
«человек говорит тогда, когда испы-
тывает потребность выразить свою 
мысль, т. е. испытывает потребность 
вербального осмысления окружающей 
действительности, которая, находя 
себя в предмете говорения – мысли, 
становится коммуникативно-познава-
тельным мотивом» [2].
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Во втором случае активизация Урд 
студентов базируется на том, что они 
самостоятельно проводят исследование 
условий протекания процесса комму-
никации, выделяют предмет говорения, 
для вербализации которого ими отби-
раются соответствующие языковые 
и  речевые средства ,  определяются 
способы формирования и формулиро-
вания собственных мыслей в процессе 
общения.

для этого, по признанию большин-
ства специалистов, важным шагом яв-
ляется создание атмосферы благоже-
лательности, энтузиазма, оптимизма 
и веры студентов в свои способности,  
т. е. благоприятного социально-психоло-
гического климата. Необходимо культи-
вировать в них чувство познавательного 
оптимизма (нивелирующее «страх ошиб-
ки»). В связи с этим преподавателю нуж-
но ставить перед студентами (помогать 
им самим ставить перед собой) реально 
достижимые задачи и моделировать 
процесс их достижения, обеспечивая 
в случае необходимости поддержку для 
того, чтобы заложить основы для успеш-
ного освоения предмета.

традиционно выделяют следующие 
методики создания благоприятного 
социально-психологического климата  
в процессе обучения [4, с. 46].

1. «Эврика». Суть данного педаго-
гического приема состоит в том, чтобы 
создать условия, при которых студент, 
выполняя задание, неожиданно для себя 
получил бы положительный результат, 
открывающий перспективу познания. 
здесь необходимо поддержать студента, 
ставить перед ним новые, более серьез-
ные задачи и вдохновить на их решение.

2. «Анонсирование». Смысл анонсирова-
ния состоит в предварительном обсуждении 
того, что должны будут сделать студенты 
(например, контрольную работу или тест).  
В каком-то смысле это напоминает репе-
тицию предстоящей деятельности. Однако  
неуверенным в себе учащимся такая подго-
товка создает психологическую установку на 
успех, придает уверенность в силах [5, с. 67].

3. «кнут и пряник». На парах у спо-
собных студентов можно наблюдать 

смену периодов подъема и расслабления:  
добросовестное отношение к учебе 
иногда ослабевает. как правило, такие 
студенты чутко реагируют на успехи  
и неудачи. Слабым местом у них являет-
ся быстрое привыкание к успеху и, как 
следствие, его девальвация; уверенность 
превращается в самоуверенность. для 
таких студентов весьма полезен педаго-
гический прием «кнута» (или «холодного 
душа»), возвращающий их в рабочее русло.

«Пряник», напротив, призван помочь 
внушить студентам веру в себя, дать им 
понять, что преподаватель – это прежде 
всего советник, готовый всегда подска-
зать и прийти на помощь, а не только 
умеющий критически оценивать человек. 
При этом «пряник» (похвала) должен 
быть адекватным и соразмерным ситу-
ации: заслуженным и без иронии.

для практиче ской реализации 
данных задач и установления благо-
желательной атмосферы на парах  
английского языка многие специали-
сты рекомендуют начинать общение по 
какой-либо проблеме на родном языке  
с пословным переводом самим препода-
вателем фразы за фразой и повторением 
их студентами. В этом случае задачей 
преподавателя является устранение пси-
хологических помех со стороны аффек-
тивной сферы страха сделать ошибку  
и сформировать внутреннюю мотива-
цию при самостоятельном осмыслении 
студентами речевого материала на паре.

В данном случае важную роль при-
звано сыграть умелое сочетание как 
традиционных, так и новаторских ме-
тодик обучения, взаимодополняющих  
и усиливающих друг друга. Среди 
множества существующих подходов  
и методов стимулирования студентов  
к изучению иностранного языка можно 
выделить ряд основных [1].

1. Хороший результат и серьезную 
апробацию прошли так называемые 
азартные технологии .  их  приме-
нение  максимально спо собствует 
решению проблемы мотивации у сту-
дентов, поскольку (ролевая / деловая) 
игра представляет собой условное 
во спроизведение  ее  участниками 
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практической деятельности,  моде-
лирующей условия живого общения. 
Эффективность обучения здесь об- 
условлена в первую очередь всплеском 
мотивации и повышением интереса  
к предмету (усиливается мотиваци-
онно-побудительная функция). кроме 
того, игровая форма обучения явля-
ется высокоэффективным средством 
закрепления лексических и грамма-
тических знаний.

2. Безусловно, современное образо-
вание невозможно представить себе без 
использования информационно-комму-
никационных технологий [6] (далее по 
тексту – икт). В настоящее время это 
является одним из важнейших аспектов 
модернизации и оптимизации учебного 
процесса в преподавании иностранных 
языков, обогащения набора методи-
ческих средств и приемов, позволя- 
ющих существенно разнообразить формы  
работы, сделать занятие интересным  
и запоминающимся для студентов. Ос-
новными среди них являются презен-
тация и проекты (информационные, 
научно-исследовательские, творческие); 
компьютерное тестирование (нетрадици-
онный вид контроля знаний); использо-
вание на парах электронных учебников; 
вебинары (webinars) – лекции, семина-
ры, курсы, организованные на основе 
web-технологий в режиме прямой транс-
ляции (on-line).

Применение икт и технических 
средств позволяет повысить наглядность 
и увлекательность занятий, визуализиро-
вать их с помощью мультимедийных эле-
ментов, которые (в отличие от плакатов) 
можно уточнять по мере необходимости 
(в том числе, совместно со студентами).

так, вводное занятие у студентов 
историко-социологического института 
мы традиционно начинаем с виртуаль-
ного (интерактивная доска или ноут-
бук) путешествия в Великобританию по 
улицам лондона. Вместе со студентами 
«проезжаем» мимо Британского музея, 
Букингемского дворца, Вестминстер-
ского аббатства, лондонского тауэра, 
Музея Мадам тюссо, Гайд-парка и т. д.  
В заключении обзорно знакомимся  

с природой и культурой страны (корот-
кий отрывок из фильма об Англии).

3. Интернет-общение с зарубежны-
ми сверстниками. его значимость за-
ключается в том, что помимо интересной 
информации о культуре, истории, образе 
жизни, которую студенты получают из 
первых рук, у них появляется возмож-
ность тренинга письменной (e-mail)  
и устной (skype) речи с носителями 
языка. При этом осваивается наиболее 
актуальная на данный момент разговор-
ная лексика, отличающаяся, как правило, 
высокой частотностью.

4. Встречи и дискуссии с носителями 
языка. дискуссии традиционно проходят 
на заранее заданную тему или выстра-
иваются по схеме «вопрос – ответ». Во 
время таких встреч студенты могут прак-
тиковаться в устной речи с носителями 
языка и развивать навыки восприятия 
на слух. кроме того, принципиальная 
важность таких встреч заключается еще 
и в том, что студенты приобретают опыт 
общения с иностранцами, преодолевая 
психологический барьер, возникающий 
при первом контакте.

5. Участие в олимпиадах по ино-
странным языкам является эффектив-
ным инструментом обучения и повыше-
ния образовательного уровня студентов 
(в частности, осенью 2015 г. прошли 
две интернет-олимпиады: 1-ый этап 
Второй Всероссийской интернет-олим-
пиады по английскому языку и он-лайн 
олимпиада по лексике “dictionaries are 
Students’ Best friends”, в которых ак-
тивное участие приняли студенты из 
нашего университета). Это подталкива-
ет к углубленному изучению предмета, 
развивает их творческие способности  
и стремление к самообразованию.

Важным вспомогательным средством 
овладения иностранным языком тради-
ционно является газета как источник 
актуальной информации, а также музыка 
и художественный перевод стихотворений.

Обращение к газетному материалу 
обусловлено несколькими причинами. 
Во-первых, газетная лексика является 
современной (present-day), усваивая 
которую студенты воспринимают осо-
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бенности стилистики и новых явлений 
в языке. Во-вторых, информация, со-
держащаяся в газетных статьях, помо-
гает изучающим язык повысить (кроме 
профессиональной) их общекультурную 
компетенцию. В-третьих, газетные ма-
териалы содержат дискуссионные темы, 
которые способствуют организации об-
суждения и тем самым развивают навы-
ки успешного общения с использовани-
ем лексических единиц по заданной теме.

Музыка – это один из наиболее мощ-
ных способов эмоционального воздей-
ствия. Песни на иностранном языке яв-
ляются хорошим средством расширения 
лексического запаса и прочного его усво-
ения, поскольку содержат новые слова и 
выражения. В них уже знакомая лексика 
и грамматические конструкции встреча-
ются в незнакомом ранее контексте, что 
помогает их лучшему запоминанию и 
совершенствованию навыков произно-
шения. также немаловажным является 
то, что на занятии песни могут служить 
своего рода релаксацией.

Художественный перевод стихот-
ворений активизирует мотивационные 
потребности студентов, являясь допол-
нительным источником самореализации 
и формирования познавательной дея-
тельности. При такой работе расширяет-
ся языковой кругозор и, соответственно, 
запас лексических единиц как родного, 
так и изучаемого языка.

Вместе с тем следует помнить, что 
технологии преподавания – это все-
го лишь набор методов передачи зна-
ний в процессе обучения. какими бы 
совершенными они не были, главной 
трудностью в изучении иностранных 
языков по-прежнему остается пробле-
ма поддержания мотивации на всех 
образовательных этапах. ее решение 
возможно только в том случае, если вся 
учебная деятельность будет проходить 
на высоком эмоциональном уровне. В 
педагогической практике нередки слу-
чаи, когда целеустремленная личность 
без ярко выраженных способностей до-
стигает бóльшего успеха, чем личность  
с определенными способностями, но  
с низкой мотивацией [7].

Поддержание и развитие мотивации 
у студентов напрямую связано с профес-
сионализмом и компетентностью препо-
давателя, его креативностью и психоло-
гической готовностью к использованию 
новых подходов. здесь первостепенную 
роль призвана сыграть личность само-
го педагога, в деятельности которого 
должна превалировать потребность  
в поиске наиболее оптимальных методов 
работы [8]. Стоит отметить, что креа-
тивность преподавателя заключается не 
только и не столько в том, чтобы самореа- 
лизоваться, но, главным образом, в том, 
чтобы сориентировать учебный процесс на 
наиболее полное использование студента-
ми своих возможностей и способностей.

Немаловажными сторонами педаго-
гической креативности являются интуи- 
ция (умение управлять Урд студентов 
и прогнозировать ее результат), импро-
визация (способность по ходу занятия 
менять/чередовать виды и методы пре-
подавания в зависимости от конкретной 
ситуации и аудитории) и интеллекту-
альная инициатива (умение побуждать 
аудиторию к определенным действиям).

Важно помнить, что активность как 
студента, так и преподавателя зависит 
от системы ценностных ориентиров, 
детерминирующих иерархию как обще-
ственно значимых, так и личных целей. 
Вершину ценностной пирамиды каждого 
индивида образует жизненный идеал 
как образ будущего, включающий также 
образ идеального «я» самой личности, 
отличающийся от реального «я». Это 
несоответствие между двумя образами 
побуждает человека к достижению же-
лаемого посредством изменения себя  
и социальной среды.

«В связи с этим на преподавателя 
выпадает очень ответственная миссия –  
раскрыть ценность знания в целом,  
и иностранного языка, в частности. 
только тогда эти ценности станут лич-
ными ценностями в психологической 
структуре личности студента, появится 
мотивация к учебной деятельности» [9].

Большинство психологов сходят-
ся во мнении, что креативность, как  
и остальные способности, в бóльшей или 
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мéньшей степени является качеством, 
присущим любому человеку. таким об-
разом, развитие творческих способностей 
возможно в процессе обучения только 
при наличии определенных условий:

– позитивные внешние условия (бла-
гоприятная обстановка в семье, учебном 
коллективе, на самих занятиях);

– наглядный образец креативности 
(например, преподаватель, родители);

– фоновые знания (представления  
о мире, своем месте в нем, роли ино-
странного языка в современном обще-
стве и т. д.);

– наличие средств и способов дости-
жения цели (материально-техническая 
база, учебно-методическая литература 
и др.) [7].

Усвоение нового, соотнесение его 
с уже имеющимися знаниями будет 
продуктивнее, если использовать при 
этом различные подходы и методики. 
Учебный материал должен содержать 
задания, ориентированные на различ-
ные стили его закрепления, тогда креа- 
тивность педагога может выразиться  
в составлении материала по дисциплине, 
разработке заданий, подборе средств  
и методов обучения. чем разнообразнее 
(но не чрезмерно) будет содержание, 
тем выше вероятность того, что обуча-
ющиеся смогут не только найти что-то 
подходящее для себя, но и впоследствии 
усовершенствовать свои умения.

таким образом, поскольку креатив-
ность является имманентным качеством 
личности, которое можно развивать, то 
задача преподавателя состоит в создании 
условий для раскрытия студентом сво-
их способностей, предоставлении ему 
необходимой информации о средствах  
и способах поиска знаний об изучаемом 
предмете. Это опять же напрямую свя-
зано с такими качествами педагога, как 
высокий профессионализм и педагоги-
ческая компетентность [10].

изменения, происходящие в совре-
менной отечественной системе обра-
зования, выдвигают на первый план 
необходимость постоянного повышения 

квалификации и профессионализма пре-
подавателя. Основная цель образования 
сегодня – это соответствие актуальным  
и перспективным потребностям отдель-
ного индивида и общества в целом, 
подготовка и воспитание разносторонне  
и гармонично развитой нравственной 
личности, готовой нести ответствен-
ность за свои поступки, социально 
адаптированной, способной к каждо-
дневному самосовершенствованию  
и самообразованию [11]. именно поэто-
му в настоящее время резко повысился 
спрос на квалифицированного, творче-
ски мыслящего, конкурентоспособного 
преподавателя, умеющего подготовить 
специалиста-профессионала (в том чис-
ле своим примером) в современном, 
динамично меняющемся мире и явля-
ющегося гарантом достижения постав-
ленных целей.

что же понимается под профессио- 
нальной компетентностью преподавателя 
иностранного языка? В первую очередь 
это языковая подготовленность – язы-
ковая компетентность, которая мо-
жет проявляться не только в умении 
пользоваться иностранным языком  
в учебных целях, но и в умении владеть 
им как «инструментом» в любой внеауди-
торной реальности. кроме того, нема-
ловажную роль играют такие аспекты, 
как знания о культуре и традициях стра-
ны изучаемого языка (фоновые знания  
и широкий кругозор) [12]; информаци-
онно-педагогическая компетентность 
(т. е. умение пользоваться современ-
ными икт в обучающих целях) [13]; 
личностные качества педагога.

коммуникативная и обучающая про-
фессиональная деятельность препода-
вателя иностранного языка реализуется  
чере з  приемы рационального  ис-
п ол ь з о ва н и я  и н о с т р а н н о го  я з ы -
ка для выработки установок, кото-
рые в процессе обучения по единой  
модели развивают профессиональную 
способность преподавателя решать 
педагогические и методические зада-
чи занятия, а также систему профес-
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сионально-коммуникативных упраж-
нений, которые совершенствуют ре-
чевые и профессиональные умения  
и навыки студентов во всех видах ре-
чевой деятельности [14].

Это связано со спецификой об- 
учения иностранному языку, которая 
заключается в том, что ведущим ком-
понентом содержания в этом процессе 
являются не основы наук, а способы 
деятельности. для этого необходима 
практика в том виде речевой деятель-
ности (говорение, аудирование, чтение, 
письмо), которой овладевает студент.  
В основе формирования умений в лю-
бом виде иноязычной речевой деятель-
ности лежат слухомоторные навыки. 
Следовательно, приоритет в обучении 
иностранным языкам принадлежит 
практическим (разговорным) упражне-
ниям. Поэтому преподаватель должен 
стремиться предоставить студентам 
возможность максимально развивать 
свои речевые умения, нацеливая их на 
решение различных проблемных ситу-
аций, и активное участие в дискуссиях  
и разыгрывании диалогов [15].

обсуждение и заключения
таким образом, к основным показате-

лям профессиональной компетентности 
преподавателя иностранного языка также 
относятся умения развивать у студентов 
коммуникативное и межличностное об-
щение, компонентами которого являются 
лингвистическая, тематическая, социо-
культурная, учебно-познавательная ком-
петенция [16].

Современные экономические усло-
вия и широкое распространение новых 
икт формируют социальный заказ го-
сударства на подготовку высококлас- 
сных специалистов [11], владеющих хотя 
бы одним иностранным языком. Следова-
тельно, в настоящее время востребованы 
педагогические кадры, которые смогли бы 
научить не только «читать и переводить 
со словарем», но и свободно общаться. 
такие педагоги должны не просто вла-
деть своим предметом, но и быть компе-
тентными в применении разнообразных 
методов обучения, хорошо разбираться  
в многообразии программ и учебных по-
собий, а также быть готовыми к дальней-
шему и непрерывному (само)образованию.
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выСШее образованИе в контекСте 
ФорМИрованИя ПроФеССИоналЬного 

МыШленИя СтУдентов
И. В. Тараскина 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия, 
irina-taraskina@yandex.ru

введение: в статье анализируется современное состояние высшего образования. Автором рассматри-
ваются возможности формирования профессионального мышления студентов в процессе организации 
и проведения учебного процесса в вузе. Организация обучения в вузе – сложный управленческий  
и технологический процесс. Причем все содержательные компоненты этого процесса взаимопере-
плетены, дополняют друг друга, что позволяет целенаправленно, комплексно его строить. Первым  
и основным процессуальным пониманием процесса обучения в высшей школе является его восприятие 
как образовательного процесса на уровне всех остальных компонентов – целевого, субъект-объектного, 
содержательного, технологического, результативного. Нельзя забывать и о том, что обучение студентов 
фокусируется на достижении и других целей образовательного процесса – успешности социализа-
ции специалистов в современных условиях и саморазвитии человека как субъекта деятельности, как 
личности, как индивидуальности. 
Материалы и методы: для решения поставленных задач были использованы следующие методы ис-
следования: изучение и анализ философской, психолого-педагогической и методической литературы 
по проблеме исследования; наблюдение за ходом учебного процесса; анкетирование, проведение бесед  
с преподавателями и студентами; экспертные оценки разработанных исследовательских материалов; ре-
шение учебных и профессиональных задач; математические методы обработки материалов эксперимента.
результаты исследования: автором раскрывается теоретический (разумный) тип мышления как ос-
нова профессионализма. Особое внимание уделяется объективным и субъективным психологическим 
условиям формирования профессионального мышления у будущих специалистов. результаты иссле-
дования могут быть использованы при формировании образовательной политики в высшей школе.   
обсуждение и заключения: таким образом, становится очевидным, что профессиональное образо-
вание должно ориентироваться на подготовку специалистов, обладающих универсальными знаниями, 
которые помогут им самостоятельно, критически и творчески мыслить, вырабатывать убеждения  
и защищать их, независимо от избранной им профессии, уверенно вступать в социальные отношения, 
добиваясь высоких результатов при минимальных затратах времени и средств, способных к самосо-
вершенствованию, самоизменению, активной адаптации на рынке труда. 
Ключевые слова: профессиональное мышление; профессиональная деятельность; высшее образование; 
психологические условия; формирование; студенты; теоретическое мышление
Для цитирования: тараскина и. В. Высшее образование в контексте формирования профессиональ-
ного мышления студентов // интеграция образования. 2016. т. 20, № 1. С. 82–87. dOi: 10.15507/1991-
9468.082.020.201601.082-087

HIGHER EDUCATION IN THE CONTExT  
OF FORMATION OF PROFESSIONAL THINKING  

of students
I. V. Taraskina  

Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia, 
irina-taraskina@yandex.ru

Introduction: the article examines the current state of higher education. the author discusses the possibility 
of formation of professional thinking of students in the process of organizing and conducting educational 
process at the University. Organization of study at the University is a complex managerial and technological 
process. all substantial components of this process, vzaimoponimanie, complement each other that provides 
a focused, comprehensive manner to build it. the first and basic procedural understanding of the learning 
process in higher education is his perception of how the educational process at the level of all other compo-
nents – the target, the subject-object, content, technology, effective. We cannot forget that teaching students 
is focused on achieving other goals of educational process – the success of socialization of specialists in 
modern conditions and the self-development of man as the subject of activity, personality, individuality.
Materials and Methods: to solve the set tasks were used the following research methods: studying and 
analysis of philosophical, psycho-pedagogical and methodical literature on the research problem; moni-
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введение
Анализ качества подготовки будущих 

специалистов дает основание сделать 
вывод, что слабым звеном является 
сформированность у студентов профес-
сионального мышления. На занятиях 
преобладает информационно-репродук-
тивный характер учебной деятельности, 
студенты испытывают дефицит знаний 
о сущности, механизме, способах про-
фессионального мышления, овладевают 
профессией через усвоение предмет-
ного содержания в виде общественно- 
заданных образцов будущей профессио- 
нальной деятельности, что не может 
обеспечить высокий уровень профессио-
нализма. В связи c этим важное значение 
приобретает задача формирования у сту-
дентов профессионального мышления. 

Профессиональное мышление позво-
ляет специалисту быть мобильным, отли-
чает способностью оперативно осваивать 
и быстро адаптироваться к изменяющим-
ся условиям деятельности, проектиро-
вать ее самостоятельно, обеспечивает 
саморегуляцию поведения и принятие 
ответственных решений [1, с. 310].

В раскрытии сущности профес-
сионального мышления мы исходим 
из основополагающих характеристик 
рассудочно-эмпирического и содержа-
тельно-постигающего (теоретического, 
разумного) типов мышления. Характе-
ристики приведенных типов мышления  
(В. П. Андронов [2], В. В. давыдов [3],  
В. С. Гончаров [4], А. з. зак, л. В. Мак-
симов, В. т. Носатов, к. Н. Поливанова,  
В. В. репкин, В. В. рубцов, Г. А. цукер-

ман и др.), на наш взгляд, полностью 
применимы и для описания профессио- 
нального мышления специалиста. Мы 
считаем, что подлинный его професси-
онализм связан прежде всего с теорети-
ческим, рефлексивным типом мышления. 
именно такое, а не алгоритмизиро-
ванное, мышление дает специалисту 
огромные преимущества при решении 
профессиональных задач.

теоретическое мышление имеет уни-
версальных характер. В любой области 
оно не снижает, а наоборот, повышает 
качественный уровень практической  
деятельности человека, придает ей твор-
ческий, новаторский характер. Вслед-
ствие этого мы считаем, что формиро-
вание профессионального мышления 
должно строиться на научно-теоретиче-
ском мышлении. именно в нем обеспе-
чивается (в отличие от рассудочно-эмпи-
рического) дифференциация видимости 
и сущности, внешнего сходства и реаль-
ной взаимосвязи. данный вид мышления 
обеспечивает не фиксацию специфики 
предмета или явления, а видение общего, 
развивающегося и вводящего это явле-
ние в систему [5].

Под профессиональным мышлением 
мы понимаем рефлексивную умствен-
ную деятельность по решению профес-
сиональных задач [6, с. 200]. развитое 
профессиональное мышление является 
одной из важнейших психологических 
предпосылок эффективной деятельности 
в различных сферах труда. именно такое 
мышление помогает подготовить лич-
ность, востребованную на рынке труда, 

toring the educational process; questionnaires, interviews with teachers and students; peer evaluation of 
research materials; address the training and professional issues; mathematical methods of data processing 
of the experiment.
Results: the author reveals the theoretical (rational) thinking as the basis of professionalism. Special attention 
is paid to objective and subjective psychological conditions of forming of professional thinking of future 
specialists. the results of the study can be used in the formation of educational policy in higher education. 
Discussion and conclusions: thus, it becomes obvious that professional education should focus on training special-
ists with General knowledge that will help them to independently, critically and creatively to think, develop beliefs 
and defend them, regardless of his chosen profession, to confidently engage in social relations, achieving results 
with minimal time and cost, capable to self-improvement, self-change, active adaptation in the labour market.
Keywords: professional thinking; professional activity; higher education; psychological conditions; forma-
tion; students; theoretical thinking
For citation: taraskina iV. higher education in the context of formation of professional thinking of stu-
dents. Integratsiya obrazovaniya = integration of education. 2016; 1(20):82-87. dOi: 10.15507/1991-
9468.082.020.201601.082-087
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развивать у обучающихся потребность 
в самоизменении, заинтересованность  
в знаниях-трансформациях, психологи-
ческих знаниях, знаниях-инструментах, 
которые позволят будущим специалистам 
повышать свою квалификацию, быстро 
ориентироваться в стремительном потоке 
разнообразной информации [7, с. 74].

Профессиональная деятельность 
может осуществляться как на основе 
теоретического, так и рассудочно-эмпи-
рического типа мышления.

Хорошо известно, что в профессио-
нальной деятельности любого специа-
листа широко используются эмпириче-
ские обобщения и абстракции, которые 
позволяют ему действовать в относи-
тельно узком круге ситуаций и задач  
и чаще всего способствуют накоплению,  
а также обобщению опыта путем проб  
и ошибок [8]. В типичных случаях специа- 
лист с рассудочным типом мышления 
может быть блестящим исполнителем. 
Однако в труде могут встречаться и не-
стандартные случаи, которые требуют 
нестандартного, творческого мышления 
[9, с. 73]. Поэтому обозначенный вид 
мышления не может способствовать 
достижению высоких результатов в про-
фессиональной деятельности.

таким образом, основу творческого 
потенциала и профессионального ма-
стерства будущего специалиста должно  
составлять теоретическое мышление. 
если такое мышление развито, вы-
деление главного и существенного  
в явлениях профессиональной действи-
тельности не представляет трудности, 
как и установление тесной связи теоре-
тического и практического. Специалист 
с развитым теоретическим мышлением 
сам ставит цели деятельности, определя-
ет пути и средства их достижения, вла-
деет деятельностью в целом, способен  
к ее построению, изменению и развитию 
[10, с. 148]. 

Материалы и методы
С целью определения сформирован-

ности профессионального мышления 
будущих специалистов нами использо-
вался комплекс разнообразных методов: 

изучение и анализ философской, пси-
холого-педагогической и методической 
литературы по данной проблеме, струк-
турно-функциональный анализ пред-
метного содержания профессиональной 
деятельности будущего специалиста, 
наблюдение за ходом учебного процесса, 
опрос и др.  

результаты исследования
Проведя логико-психологический 

анализ традиционного содержания об- 
учения в вузе можно говорить о том, что 
оно основывается преимущественно на 
эмпирической теории мышления и не 
соответствует требованиям формиро-
вания подлинного профессионального 
мышления. Будущие специалисты из-
за недостаточной практической под-
готовки часто не умеют правильно 
поставить профессиональные цели  
и задачи, выбрать оптимальные спосо-
бы их решения. количество студентов,  
у которых развиты основные компонен-
ты теоретического мышления, невысоко 
и составляет 9–11 %. У большинства из 
них не развита способность ориентиро-
ваться при решении задач на способы 
действий, на выявление закономерно-
стей при решении определенного класса 
однотипных задач.

результаты нашего исследования 
показали, что при традиционной системе 
обучения у значительного большинства 
студентов (75,3 %) подлинное профессио- 
нальное мышление не сформировано. 
Большая часть из них характеризуется 
эмпирическим типом мышления, ко-
торое не может обеспечить высокий 
уровень профессионализма [6, с. 199]. 
В связи с этим возникает настоятельная 
потребность в развитии профессиональ-
ного мышления студентов как условия 
совершенствования качества современ-
ного образования. 

Организация процесса обучения  
в высшем учебном заведении по форми-
рованию профессионального мышления 
может строиться исходя из теоретической 
концепции развивающего обучения [11].  
данный процесс включает в себя выра-
ботку способности к овладению любым 
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видом деятельности за счет овладения 
общими умениями, осознание именно 
своего аспекта в конкретном предмете 
и деятельности [12]. 

обсуждение и заключения
В ходе проведенного нами иссле-

дования были выявлены объективные  
и субъективные психологические условия 
формирования профессионального мыш-
ления у будущих специалистов [6, с. 201]. 

Объективные условия:
а) профессиональная направленность 

содержательного и операционно-про-
цессуального компонентов подготовки 
к профессиональной деятельности (со-
держание учебного материала должно 
характеризоваться оптимальной слож-
ностью, соответствовать учебно-вос-
питательным потребностям студен-
тов, касаться непосредственных задач  
и проблем будущей профессиональной 
деятельности);

б) актуализация знаний студентов 
о структуре и содержании изучаемого 
материала;

в) создание объективной ситуации, 
соответствующей профессиональной 
деятельности студентов, требующей 
проявления и закрепления изучаемого 
мышления. 

Субъективные условия:
а) усвоение знаний о содержании  

и структуре профессионально мышления;
б) развитие основных компонентов 

теоретического мышления – анализа, 
рефлексии и внутреннего плана дей-
ствий;

в) поддержание устойчивой положи-
тельной мотивации к профессионально-
му обучению;

г) освоение способов будущей про-
фессиональной деятельности посред-
ством решения профессиональных задач. 
такие задачи отражают в процессе об-
учения существенное содержание про-
фессиональной деятельности и являются 
средством освоения этого содержания.

деятельность, направленную на фор-
мирование изучаемого мышления, целе-

сообразно организовать в соответствии 
со следующими требованиями:

1) формировать и актуализировать  
у студентов знания о содержании и специ- 
фике профессионального мышления;

2) отрабатывать с ними отдельные 
действия, входящие в структуру изуча-
емого мышления;

3) использовать на всех этапах фор-
мирования профессионального мыш-
ления задания, характеризующиеся 
профессиональной направленностью, 
вызывающих эмоционально положи-
тельный отклик [13, с. 67];

4) организация отдельных этапов 
формирования в форме проблемного 
изложения материала, ролевых игр  
и других форм социально-психологиче-
ского тренинга [14, с. 106];

5) целенаправленное закрепление  
у студентов сформированных компо-
нентов профессионального мышления 
в ходе педагогической практики, их ре-
ализация и последующий анализ, доби-
ваясь таким образом самостоятельности, 
гибкости и творчества в их реализации.

данные выводы позволили сформу-
лировать ряд практических рекоменда-
ций по развитию профессионального 
мышления у студентов вуза:

1. Организовать специальный ком-
плексный курс по развитию названного 
мышления.

2. Включать на практических заня-
тиях по профилирующим предметам 
задания и упражнения, направленные 
на формирование профессионального 
мышления.

3. Обеспечить систематический кон-
троль за процессом развития обозначен-
ного мышления в течение всего периода 
обучения в вузе.

4. Активнее использовать возможно-
сти практики для реализации сформи-
рованных компонентов профессиональ-
ного мышления, в схему традиционного 
анализа профессиональных ситуаций 
включить параметры, позволяющие диа- 
гностировать уровень сформированно-
сти изучаемого мышления.
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влИянИе Метода ФорМИрованИя ПортФолИо 
на ЭФФектИвное ИСПолЬзованИе вреМенИ 
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университет)» (СГАУ), г. Самара, Россия

введение: рассмотрено влияние метода формирования портфолио на эффективность использования 
учебного времени современными студентами. данная проблема актуальна в связи с модернизацией 
отечественного образования и введением новых федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования, предусматривающих интенсификацию образовательного процесса в вузе.
Материалы и методы: в статье на основе анализа дифференциации студентов в зависимости от способ-
ности к обучению и желанию учиться выявлены потенциальные категории студентов нуждающихся в мо-
тивационном инструменте, позволяющем достаточно быстро и эффективно овладевать общекультурными, 
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. В эксперименте участвовали студенты 
Самарского государственного аэрокосмического университета. Обучение студентов контрольных групп 
проводилось традиционно, а в экспериментальных – с применением метода формирования портфолио. 
результаты исследования: проведенное тестирование «есть ли у Вас чувство времени?» в иссле-
довании времясберегающего потенциала метода формирования портфолио выявило, что студенты 
контрольных и экспериментальных групп разделились на четыре категории: «сверх занятые», «успе-
вающие в целом», «оптимально успевающие» и «виртуально успевающие». В результате исследова-
ния установлено, что студенты экспериментальных групп стали успевать больше за меньшее время, 
увеличилась доля студентов второй и третьей категорий с уменьшением первой и четвертой.
обсуждение и заключения: в целом, полученные в результате исследования данные имеют практиче-
скую значимость, позволяя интенсифицировать образовательную деятельность студентов. Применение 
метода формирования портфолио при организации самостоятельной работы студентов изменило их 
отношение к «ценности» времени.
Ключевые слова: образовательный стандарт; метод формирования портфолио; дифференциация сту-
дентов; активизация и интенсификация самостоятельной работы; анкетирование
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вания и высокую квалификацию ее автора.
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эффективное использование времени студентами вуза // интеграция образования. 2016. т. 20, № 1.  
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INFLUENCE OF THE PORTFOLIO APPROACH  
ON THE EFFECTIVE USE OF TIME BY STUDENTS  

OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
F. V. Grechnikova*, L. S. Klentakb 

aSamara Scientific Centre of Russian Academy of Sciences, Samara, Russia 
*fvgr48@mail.ru, 

bSamara State Aerospace University, Samara, Russia
Introduction: the paper examines the influence of the portfolio approach on the effective use of training 
time by contemporary students. this problem is topical due to modernisation of domestic education and 
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the introduction of the new federal state educational standards of higher education, which foresee the 
intensification of educational process at institutions of higher education. 
Materials and Methods: based of the analysis of differentiation of students depending on capability for 
instruction and desire to learn, the paper reveals the potential categories of students requiring a motivational 
tool, that would enable them to rapidly and effectively acquire general cultural and professional competences. 
the students of Samara State aerospace University participated in the experiment. the instruction of 
students in control groups was carried out traditionally, and in the experimental one – with the application 
of portfolio approach.
Results: upon completion of testing entitled “do you have a feeling of time?” the research into timesaving 
potential of portfolio approach has revealed, that students in control and experimental groups can be divided 
into four categories: “overbusy”, “in general able to manage their studies well”, “able to manage their studies 
optimally” and “virtually successful”. the research showed that students in experimental groups began to 
manage more in a shorter time, the portion of students of the second and third categories has increased in 
comparison with the first and the fourth groups.
Discussion and Conclusions: as a whole, the findings have practical significance, making it possible to 
intensify the educational activity of students. the application of portfolio approach during the organisation 
of the independent work of students changed their attitude to “the value” of time.
Keywords: educational standard; develop a portfolio; differentiation of students; activisation and 
intensification of independent work; questionnaire survey
For citation: Grechnikov fV, Klentak lS. influence of the portfolio approach on the effective use of time 
by students of higher education institutions. Integratsiya obrazovaniya = integration of education. 2016; 
1(20):88-96. dOi:10.15507/1991-9468.082.020.201601.088-096

введение 
Мир вступил в постиндустриальную 

стадию развития, где главным ресурсом 
инновационной экономики выступают 
знания. Следовательно, социальным 
заказом вузу является подготовка кон-
курентоспособных выпускников, обла-
дающих глубокими профессиональными 
знаниями, способными осуществлять 
выбор, анализировать собственные дей-
ствия и понимать, насколько важен и це-
нен фактор времени. именно такой под-
ход декларирован в новых федеральных 
государственных образовательных стан-
дартах высшего образования (ФГОС ВО), 
предусматривающих интенсификацию 
образовательного процесса в вузе [1].  
Они существенно изменили требова-
ния к структуре, результатам освоения,  
а также к условиям реализации про-
грамм бакалавриата и магистратуры.  
В структуре образовательного стандарта 
вместо циклов и разделов приведены три 
блока: «дисциплины (модули)», «Прак-
тики» и «Государственная итоговая ат-
тестация». Это дает возможность ввести 
в стандарт не только общекультурные 
и профессиональные компетенции, но 
и общепрофессиональные. В объеме 
программ бакалавриата и магистратуры 
предусмотрен интервал зачетных еди-
ниц, что дает возможность ориентации 
этих программ на прикладную и акаде-

мическую, позволяющих соответство-
вать потребностям рынка труда. Однако 
все проводимые в образовании реформы 
должны быть подкреплены адекватным 
методологическим и методическим ин-
струментарием. только в этом случае они 
принесут ощутимые результаты. В новом 
образовательном стандарте введены тре-
бования обязательного формирования 
электронного портфолио обучающегося, 
что позволит значительно активизиро-
вать самостоятельную работу студентов 
(СрС) – основу глубокого осмысленного 
изучения и освоения дисциплин [2].  
Статья посвящена исследованию влия- 
ния метода формирования портфолио 
на изменение отношения студентов  
к «ценности» времени.

обзор литературы 
Методологией активизации и ин-

тенсификации учебной деятельности 
занимались такие педагоги-иссле-
дователи как Г. В. Ахметжанова [3],  
П. и. Пидкасистый [4], Г. и. Щуки-
на [5], А. Н. ярыгин [6], в том числе 
на основе использования портфолио  
В. к. загвоздкин [7], т. Г. Новикова [8],  
С. В. Панюкова [9], М. и. Пинская [10],  
и. Н. титова [11], е. е. Федотова [12] 
и др. В ряде этих работ [7; 9; 10; 12] 
показано, что портфолио, сохраняя 
выполненные обучающимися работы  
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и сделанные на них рецензии, дает 
возможность в любое время провести 
оценку способностей обучающегося, 
оценку качества приобретенных ими 
компетенций, а, следовательно, и оценку 
качества освоения программ бакалав-
риата или магистратуры в целом. Это 
обеспечит сопоставимость и сравни-
мость качества образования на рынке 
образовательных услуг, что полностью 
отвечает требованиям концепции еди-
ного образовательного пространства  
в европе. Анализ моделей портфолио, 
используемых за рубежом, был проведен  
В. к. загвоздкиным [7], т. Г. Новиковой [8]  
и е. е. Федотовой [12]. Они показа-
ли, что в европе в основном распро-
странены показательный, рабочий  
и оценочный портфолио. Методам ис-
пользования электронного портфолио 
в российском образовании посвящены 
труды С. В. Панюковой [9].

В целом, из рассмотренных публи-
каций следует, что формирование порт-
фолио оказывает весьма позитивное 
воздействие на мотивацию и резуль-
тативность различных видов учебной 
деятельности. Однако приведенные  
в исследованиях данные находятся как 
бы «вне времени», т. е. в этих работах 
не проанализированы затраты времени 

студентов на самоорганизацию и са-
мообразование при применении мето-
да формирования портфолио. В связи  
с этим данная статья посвящена исследо-
ванию времясберегающего потенциала 
метода формирования портфолио.

Материалы и методы 
При реализации такого подхода не-

обходимо проектировать организацию 
СрС как процесс взаимодействия двух 
субъектов: «студент – преподаватель», 
основанный на осознанной рефлексив-
ной позиции первых, самостоятельно 
прокладывающих траекторию изуче-
ния дисциплины, включая фиксирован-
ные рубежные точки оценки сделанно-
го за определенный отрезок времени  
и систематической корректировкой тра-
ектории преподавателем-коллегой. «ин-
новационная деятельность начинается  
с “борьбы мотивов” и поиска смысла», – 
как отмечается в работе А. Н. ярыгина  
и Н. В. ляченкова [6].

Наиболее распространены четыре 
различных группы обучающихся, ко-
торые условно могут быть разделены  
в зависимости от их способности к об-
учению и желанию учиться, а следова-
тельно, требующих различных подходов 
и методов обучения (рис.1).

р и с. 1. Ситуационная схема дифференциации студентов 

f i g. 1. Situation diagram of the differentiation of the students
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как следует из рисунка 1 в педагоги-
ческих воздействиях, направленных на 
повышение мотивации и активизации 
СрС, в первую очередь нуждаются груп-
пы достаточно способных студентов, но 
не стремящихся по каким-либо причинам 
к процессу познания или тех, которые 
хотят хорошо учиться, но не хватает 
базовых знаний. и те, и другие часто 
объясняют свое нежелание или неспособ-
ность к познанию нехваткой времени, что 
становится ясным из проведенных бесед 
со студентами и их анкетирования. 

На «типичные ошибки восприятия 
и использования времени» указывают  
и П. Ю. тенхунен и Ю. А елисеева [13]. 
Об этом же пишет и профессор д. Майер 
[14], рекомендующий планировать дела 
не только на неделю, но и на каждый день, 
обязательно записывая их на бумажном 
или электронном носителе. так, еще  
в 1956 г. психологом дж. Миллером 
было выявлено, что человек в сознании 
может удерживать только 7±2 единицы 
информации [13]. Следовательно, если 
запланированных дел больше, то они 
просто забываются. чтобы студенты 
с удовольствием стали формировать 
портфолио, необходимо убедить их  
в том, что это не дополнительная «тру-
довая повинность», требующая времени, 
а наоборот возможность сэкономить вре-
мя, организуя СрС посредством метода 
формирования портфолио [15]. другими 
словами, владея методом формирования 
портфолио студент не увеличивает на-
пряженность труда, а интенсифицирует 
СрС, оптимизируя процесс использо-
вания времени. «Сегодня как никогда 
актуальна проблема интенсификации 
учебного процесса», – отмечает Г. В. Ах-
метжанова [3].

В процессе проведения педагогиче-
ского эксперимента по выявлению влия-
ния формирования портфолио на акаде-
мическую успеваемость были выбраны 
контрольные (кГ) и экспериментальные 
группы (ЭГ) на основе критериев кра-
мера-Уэлча и Х2, первоначально совпа-
дающие по своим характеристикам [16].  
С этими группами студентов, обуча-
ющихся как по традиционным методикам 

(кГ), так и с использованием метода 
формирования портфолио (ЭГ), прово-
дились беседы и опросы для выявления 
отношения современных студентов к ре-
сурсу времени. Этим студентам в начале 
семестра было рассказано о матрице Эй-
зенхауэра [13], в которой все цели и дела 
по степени срочности и важности делят-
ся на 4 группы. Студентам был задан 
вопрос: «как ранжируют они свои планы 
и дела?». На что был получен ответ, что 
этим они будут заниматься в будущем, 
после получения диплома. Они уверенно 
и самоуспокоенно считают, что все у них 
впереди. Поэтому у большинства из них 
отсутствует понимание того, насколько 
важен, насколько ценен каждый прожи-
тый час, день, неделя, месяц и т. д. Нель-
зя разбрасываться и бесцельно тратить 
время. Впечатление, что его еще очень 
много впереди, обманчиво. чтобы про-
демонстрировать, каково их отношение 
ко времени, студентам был предложен 
тест «есть ли у Вас чувство времени?», 
состоящий из 13 вопросов [17].

результаты исследования 
По результатам ответов определи-

лось 4 категории студентов: 
1) «сверх занятые» (10–40 баллов) – 

у них ни на что не хватает времени. 
Поэтому они всегда находятся в состо-
янии стресса. им просто необходимо 
заранее составлять планы и стараться 
им следовать; 

2) «в целом успевающие» (41–70 
баллов) – те, у которых оставалось бы го-
раздо больше свободного времени, если 
бы все делали чуть-чуть планомернее; 

3) «оптимально успевающие» (71–95 
баллов). данная категория знает цену 
времени, им хватает времени почти на 
все, на что хотелось бы, и в то же вре-
мя они имеют возможность отдохнуть  
и отвлечься; 

4) «виртуально успевающие» (96–
120 баллов). Эта категория ставит пе-
ред собой нереальные задачи: или их 
очень мало для достижения цели, или 
они пытаются решить одновременно 
большое количество дел, что им не по 
силам. 
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результаты обработки тестов сту-
дентов ЭГ и кГ на начало эксперимента 
(начало семестра) и после его заверше-
ния (в конце семестра) представлены на 
рисунках 2 и 3.

как следует из представленных на 
рис. 2, 3 данных, количество студентов, 
обучающихся в кГ, т.е. традиционными 
методами к концу семестра в категории 
«сверх занятых» увеличилось в 1, 2 раза, 
а в ЭГ, т. е. обучающихся с использова-
нием метода формирования портфолио, 
их количество уменьшилось в 2 раза. 
Следовательно, в кГ в конце семестра 
еще больше студентов стало уставать  

и во время  подготовки к экзамену у них 
резко увеличилась напряженность труда 
и как следствие возникли значитель-
ные перегрузки. В экспериментальной 
группе процесс использования времени 
этой категорией был оптимизирован. 
Показатели студентов «в целом успе-
вающих» и «оптимально успевающих» 
несколько улучшились и в кГ, но более 
значимо, как видно из рисунков 2, 3, они 
изменились в ЭГ. Студентов, у которых 
либо не очень много дел или много на-
чатых, но не законченных дел к концу 
семестра уменьшилось в кГ в 1,6 раза, 
а в ЭГ в 3 раза.

р и с. 2. Сравнительный анализ отношения ко времени до проведения эксперимента в контрольной 
группе (кГ) и экспериментальной – (ЭГ) (в %)

f i g. 2. comparative analysis of relation to the time to conducting of experiment in the control group 
(cG) and experimental group – (eG) (in  %)

Это говорит о том, что формируя 
и анализируя портфолио в течение 
семе стра студенты становятся бо-
лее ответственными и обязательны-
ми, начинают ценить время,  опти-
мизируя его использование. также 

нашлись студенты из кГ,  которые 
сделали  для  с ебя  положительные 
выводы из проведенного в начале 
семестра тестирования и тоже стали 
ранжировать по важности и срочно-
сти намеченные дела.

«Чувство времени» до эксперимента /  
“A feeling of time” to the experiment
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р и с. 3. Сравнительный анализ отношения ко времени после проведения эксперимента  
в контрольной группе (кГ) и экспериментальной – (ЭГ) (в %)

f i g. 3. comparative analysis of relation to the time after conducting of experiment in the control group 
(cG) and experimental group – (eG) (in  %)

обсуждение и заключения 
таким образом, проведенное ис-

следование показало, что студенты, 
использующие  в  проце сс е  обуче-
ния  метод формирования портфо-
лио (ЭГ) ,  стали  успевать  больше 
за меньшее время, т. е. повысилась 
производительность учебного тру-
да ,  вследствие чего значительная 
часть студентов из первой и четвер-

той категорий перешли во вторую  
и третью.

Следовательно, у студентов, фор-
мирующих портфолио, изменилось 
отношение к «ценности» времени как  
к невосстанавливаемому ресурсу, рацио-
нальное использование которого позво-
ляет интенсифицировать как образова-
тельную, так и самообразовательную 
деятельность. 
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теХнологИИ ПроцеССа обУЧенИя 
ПрИ ИзУЧенИИ бИоЭтИкИ

Ж. В. Чашина1*,  А. Д. Картанова2 

1ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия, 
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2Кыргызский государственный университет строительства, транспорта 
и архитектуры им. Н. Исанова, г. Бишкек, Кыргызстан

введение: в статье отмечается важность использования новых технологий в процессе обучения для 
реализации целей когнитивной и аффективной областей знания. рассматриваются способы формиро-
вания учебного знания, которые достигаются информационным, репродуктивным и исследовательски- 
проблемным путями. На примере такой дисциплины как биоэтика демонстрируется использование 
технологий наглядности (схем, графиков, таблиц, иллюстраций, конкретизации и др.), способствую-
щие решению таких задач как запоминание, анализ и синтез, сравнение и разделение, категоризация  
и классификация, выявление взаимоотношений между фактами, а также восстановлению изучаемого мате-
риала, уяснению новых знаний, напоминанию учебного материала. 
Материалы и методы: на основе диалектического подхода рассмотрены новые технологии в процессе 
обучения, в частности, изучения биоэтики. С помощью методов наблюдения, опроса, анализа и обобщения 
в учебном процессе показана эффективность таких технологий как применение наглядности (схем, иллю-
страций), проблемного обучения (вопросов, задач, ситуаций), исследовательских задач (кейс-метод).
результаты исследования: в ходе проведенного исследования было выявлено, что визуальный способ 
дополняет процесс познания и позволяет обучаемому более качественно усвоить материал, а также 
действует на чувство, эмоции и сознание студентов, содействует рассматривать изучаемый материал 
как акт творческого мышления. кроме того, такой способ предоставления материала позволяет изло-
жить наиболее объемные вопросы, уменьшив объем материала обычной лекции. Подчеркнуто, что при 
изучении биоэтики рекомендуется использовать технологии проблемного обучения, которые способны 
реализовывать интеллектуальную деятельность студентов при помощи вопросов, задач, ситуаций. 
Наиболее яркой формой таких технологий является кейс-метод. Основой для возникновения техно-
логий проблемного обучения является определенное противоречие между знаниями и их практикой. 
обсуждение и заключения: сделан вывод о том, что при использовании рассматрива-
емых в статье технологий достигаются следующие задачи: развитие творческого потенциала  
и аналитических навыков студента, способствующих классифицировать, анализировать информацию, 
а также усваивать изученный материал и применять его на практике.
Ключевые слова: аффективная область; биоэтика; иллюстрация; имитационная модель; когнитивная 
область; кейс-метод; наглядность; обучение; проблемный вопрос; проблемная задача; проблемная 
ситуация; технологии
Для цитирования: чашина Ж. В. технологии процесса обучения при изучении биоэтики // интеграция 
образования. 2016. т. 20, № 1. С. 97−104. dOi: 10.15507/1991-9468.082.020.201601.097-104

TEACHING METHODOLOGY IN THE STUDY  
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Introduction: the article discusses significance of use of new technologies in the learning process for realisation 
of goals of cognitive and affective domain of knowledge. the paper explores the methods of development 
of educational knowledge, which is achieved by information, reproductive and research means. Based on 
example of bioethics the paper demonstrates the use of visuals technology (charts, graphs, tables, illustrations, 
specification, etc.), which performs the following tasks: memorising, analysis and synthesis, comparison and 
differentiation, categorisation and classification, identification of relationships between facts, and for the revision 
of the material studied, acquisition of the new knowledge, memorisation of educational material.

© чашина Ж. В., картанова А. д., 2015

dOi: 10.15507/1991-9468.082.020.201601.097-104



98

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 20, № 1. 2016

АкАдЕмИчЕскАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Materials and Methods: on the basis of the dialectical approach the object of research is new technologies 
in the learning process, in particular the study of bioethics. By using methods of observation, survey, analysis 
and synthesis in the educational process the authors prove the efficiency of such technologies as the use of 
visualisation (diagrams, illustrations), problem-based learning (issues, tasks and situations) and research tasks 
(case study method).
Results: visual method complements the learning process. it allows a deeper understanding of the subject. this 
method deals with feelings, emotions and consciousness of students. it encourages creativity. in addition this 
method of material presentation allows reducing the amount of material of an ordinary lecture. it is underscored 
that in the study of bioethics it is recommended to use a technology of a problem-based learning, which is able 
to implement the intellectual activity of students by means of questions¸ case-studies, tasks and situations. the 
most vivid form of such technology is a case method. the basis for the emergence of technology of problem-
based learning is a certain contradiction between knowledge and practice. this method can be attributed to 
the simulation model of learning, the benefits of which are the development of skills of practical experience 
of future specialists.
Discussion and Conclusions: the authors conclude that the use of technologies facilitates the solution of the 
following tasks: development of creative potential of students, analytical skills. it allows to classify and analyse 
information as well as to master the studied material and to apply it in practice.
Keywords: affective domain; bioethics; illustration; simulation model; cognitive domain; the case method; 
visualization; learning; problematic issue; challenging task; problem situation; technology
For citation: chashina ZhV. teaching methodology in the study of bioethics. Integratsiya obrazovaniya = 
integration of education. 2016; 1(20):97-104. dOi: 10.15507/1991-9468.082.020.201601.097-104

введение
В процессе обучения важную роль 

играют технологии, которые констру-
ируют способы реализации и управле-
ния содержания учебным познанием  
с целью повышения эффективности об-
учения. технологии обучения должны 
гарантировать достижение целей как 
когнитивной (познавательной), так и аф-
фективной (эмоционально-ценностной) 
областей знания. 

когнитивная область знания пред-
полагает процесс запоминания и вос-
произведения изучаемого материала, 
переосмысления, нового сочетания  
и создание нового знания. к категориям 
когнитивной области относятся пони-
мание, знание, анализ, синтез, оценка и 
применение. Учащийся должен знать не 
только конкретные термины, основные 
понятия, факты, правила, законы, прин-
ципы, но и формировать аналитико-син-
тетическое мышление, способствующее 
выработке более высокого интеллекту-
ального уровня. 

Аффективная область формирует 
интересы и склонности, эмоциональ-

но-личностное отношение к явлениям 
окружающего мира, его осознание и про-
явление в деятельности. Вследствие это-
го основными элементами в этой области 
являются восприятие, реагирование, 
усвоение, организация и формирование 
ценностно-ориентационной системы на 
практическую деятельность. 

обзор литературы 
В связи с реформированием в сфере 

образования, а также современными тре-
бованиями социума, предъявляемыми 
к уровню профессиональной компе-
тентности специалистов на рынке труда,  
в последние годы все чаще объектом ис-
следования становятся новые методики 
преподавания с использованием иннова-
ционных технологий обучения. Основ-
ными источниками по анализируемому 
в статье вопросу служат работы как 
отечественных авторов, так и ближнего 
зарубежья: А. А. Вербицкого1, В. В. Гузе- 
ева2, А. М. Новикова3, т. В. Вицинец,  
Н. и. роговской [1], Г. и. ибрагимова [2], 
Н. р. Некрасовой, А. П. Панфилова [3], 
А. П. Парахонского [4], л. Ю. Усеиновой 

1 Вербицкий А. А., Ильязова М. Д. инварианты профессионализма: проблемы формирования : 
монография. М. : логос, 2011. 288 с. URl: http://elibrary.ru/item.asp?id=20243412

2 Гузеев В. В. Методы и организационные формы обучения. М. : Народное образование, 2001. 128 с.  
URl: http://elibrary.ru/item.asp?id=19927760

3 Новиков А. М. Методология учебной деятельности. М. : Эгвес, 2005. 176 с. URl: http://elibrary.
ru/item.asp?id=18074697
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[5], П. А. Хроменкова [6], В. я. цветкова 
[7], А. Б. Юрченко [8]. Перечисленные 
авторы преимущественно рассматрива-
ют вопросы, посвященные проблемам 
методологии, организационным формам 
обучения, новым технологиям обуче-
ния, оценке уровня сформированности 
профессиональной компетентности уча-
щихся, способам повышения профес-
сионализма за счет новых технологий 
обучения с целью более качественного 
усвоения учебного материала. кроме 
того, материалом для статьи послужили 
работы Ш. и. Бобохужаева4, з. Ю. Юлда-
шева5, Ю. П. Сурмина, А. и. Сидоренко, 
Н. В. Аникиной, л. и. ефремовой [9], 
С. В. ковалева, А. В. Филлипова [10],  
А. А. Митигуллиной, Н. А.читалина [11],  
к. А. Муравьева, А. Б. Ходжаяна,  
С. В. роя [12], д. Ю. тулепбергеновой [13].  
В данных работах анализируются от-
дельные аспекты имитационных методов 
обучения для формирования практи-
ческой компетентности, в частности,  
у будущих медиков; ситуационный ана-
лиз, его психологический элемент; сущ-
ность кейс-стади, его особенности как 
метода обучения и пути его практиче-
ского использования, симуляционное 
обучение в медицинском образовании.

результаты исследования 
Пути формирования учебного знания 

достигаются информационным, репро-
дуктивным и исследовательски-про-
блемным путями.

значение информационного (передача 
информации) и репродуктивного пути 
состоит в повторении, закреплении, срав-
нении и воспроизведении материала. Он 
может осуществляться как в виде сообще-
ния, так и при использовании наглядных 
материалов (схем, графиков, таблиц, иллю-
страций, конкретизации и др.) [7].

Способ применения наглядности реша-
ет задачи запоминания, анализа и синтеза, 
сравнения и разделения, категоризации  

и классификации, выявления взаимоот-
ношений между фактами, а также восста-
новления изучаемого материала, уяснения 
новых знаний, напоминания учебного 
материала. Полученное знание является 
фундаментом, от которого осуществляется 
переход к следующему и выявляется взаи-
мосвязь. такой способ является наиболее 
важным моментом диалектического под-
хода к процессу изучения.

Продемонстрируем пример исполь-
зования схематичного познания мате-
риала на примере такой дисциплины 
как биоэтика при изучения научного 
аппарата, представленного в виде прин-
ципов (рисунок). 

Приведенная схема способствует 
решению задач применения способа на-
глядности в когнитивной области знания. 
Визуальный способ дополняет процесс 
познания и позволяет обучаемому более 
качественно усвоить материал. кроме 
того, такой способ предоставления ма-
териала позволяет изложить наиболее 
объемные вопросы, уменьшив объем 
материала обычной лекции [1; 4]. 

Аффективная область знания также мо-
жет быть реализована с помощью конкре-
тизированного иллюстрационного матери-
ала, который позволяет не только раскрыть 
теоретическую часть, но и действует на 
чувство, эмоции и сознание студентов, по-
зволяет рассматривать изучаемый материал 
как акт творческого мышления. 

При изучении, в частности биоэтики, 
рекомендуется использовать технологии 
проблемного обучения, способного реали-
зовывать интеллектуальную деятельность 
студентов при помощи вопросов, задач, 
ситуаций. Проблемный вопрос возника-
ет при таких условиях, когда необходи-
ма логическая связь с ранее усвоенным  
и подлежащим усвоению материалу  
в определенной учебной ситуации, а также 
содержать трудность в познавательном 
плане, вызывать чувство удивления при со-
поставлении нового с уже известным и др. 

4 Юлдашев З. Ю., Бобохужаев Ш. И. инновационные методы обучения: особенности кейс-стади 
метода обучения и пути его практического использования : учеб. пособие. ташкент : iQtiSOd-MOli-
Ya, 2006. 88 с. 

5 Сурмин Ю. П., Сидоренко А. И. Ситуационный анализ, или анатомия кейс-метода : учеб. пособие. 
киев : центр инноваций и развития, 2002. 286 с.
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Наряду с проблемным вопросом 
выделяется проблемная задача. Эле-
ментами проблемной задачи являются 
новое содержание, требующее самосто-
ятельной мыслительной деятельности; 
новый способ действия, ранее не при-
менявшийся в данной ситуации; а также 
цель, которая в свою очередь направит 
студента на познание «скрытых» связей 
и отношений, которые будут выступать 
объектом поиска. Сама же поисковая 
система мышления приобретет форму 
разрешения задачи.

чтобы спасти жизнь семилетнего ребен-
ка, необходима донорская почка. родители по 
совету врача решили зачать ребенка-донора 
и устроить преждевременное рождение мла-
денца с целью изъятия у него почки. Соот-
ветственно плод будет обречен на гибель, но 
ребенка родители смогут спасти.

В связи с этим возникают следующие 
вопросы: 

– нарушается ли право плода на жизнь?
– чем обусловлено рождение ребенка донора?
– допустимо ли с этической точки зрения 

подобное «жертвоприношение»?

данную технологию можно отне-
сти к имитационной модели обучения, 
преимуществами которого являются 
формирование навыков практического 
опыта будущих специалистов [11, с. 48].

Основой для возникновения про-
блемных задач является определенное 
противоречие между знаниями и их 
практикой. В зависимости от содержа-
ния проблемных задач преподавателем 
отыскиваются способы и различные 
приемы. так, для решения пробле-
мы используется привлечение знаний,  
теоретических положений, методов из 
разных дисциплин, в частности, дан-
ный метод необходим при изучении 
биоэтики, являющейся мультидисци-
плинарным знанием [8; 12; 14–15]. При 
решении проблемных ситуаций важное 
место занимают такие виды работ, кото-
рые требуют самостоятельного доказа-
тельства на основе изучения материала.  
к ним относятся исследовательские ра-
боты учебного характера, предусматри-
вающие ряд общих этапов: наблюдение, 
изучение и выяснение явлений, подле-
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жащих исследованию; выстраивание 
гипотез; составление плана исследова-
ния; его реализация; формулирование 
объяснения решения; его проверка;  
а также практические выводы о приме-
нении усвоенных знаний.  

к решению исследовательских задач 
относится кейс-метод. данная методика 
на сегодняшний день широко приме-
няется и методически разъяснена [1; 
3; 4; 9–11]. для такой дисциплины как 
биоэтика, предметом которой являются 
морально-этические дилеммы (методы 
искусственного оплодотворения, аборт, 
эвтаназия, смерть-мозга, трансплантация, 
методы современной генетики и др.), наи-
лучшим образом подходит такой метод. 
Студенту предлагается самостоятельно 
нахождение ситуационной задачи по 
одной из изучаемых проблем, в которой 
однозначный выбор затруднен и дается 
план. Например, выявить моральную 
проблему, указать принципы, приме-
нительно к рассматриваемой ситуации, 
определить мотивы участников ситуации  
в отношении решения проблемы, поиск 
необходимой информации для решения 
ситуации, оптимальное решение. 

Следовательно,  преимуще ство 
кейс-метода в том, что с его помощью 
раскрывается процессуальная и содер-
жательная сторона обучения. При ис-
пользовании кейс-метода достигаются 
такие задачи, как развитие творческого 
потенциала студента, аналитические спо-
собности, позволяющие классифициро-
вать, анализировать информацию, а также 
уяснения усвоения изученного материала 
и применения его на практике [2, с. 9]. 

обсуждение и заключения  
таким образом, в процессе обучения 

для достижения целей как когнитивной, 
так и аффективной областей знания 
следует использовать технологии на-
глядности, которые решают следующие 
задачи: запоминание, анализ и синтез, 
сравнение и разделение, категоризация 
и классификация, выявление взаимо- 
отношений между фактами, а также для 
восстановления изучаемого материала, 
уяснения новых знаний, напоминания 
учебного материала. 

В и зуа л ь н ы й  с п о с о б  п о з в ол я -
ет обучаемому не только более ка-
чественно усвоить материал,  рас-
крывая  теоретиче скую часть ,  но  
и позволяет рассматривать изучаемый 
материал как акт творческого мышле-
ния. Последнее проявляется при ис-
пользовании технологий проблемного 
обучения, которое способно реализо-
вывать интеллектуальную деятельность 
студентов при помощи вопросов, задач, 
ситуаций. 

На сегодняшний день наиболее 
действенной в решении исследова-
тельских задач является кейс-метод. 
данные технологии можно отнести  
к имитационной модели обучения, пре-
имуществами которых являются форми-
рование навыков практического опыта 
будущих специалистов, в частности, 
при изучении такой дисциплины как 
биоэтика, предметом которой являются 
морально-этические дилеммы, решение 
которых затруднительно, поскольку при 
выборе одной из ценностей разрушает-
ся другая, не менее значимая.  
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ИСПолЬзованИе ИнСтрУМентов береЖлИвого 
ПроИзводСтва в ПроектИрованИИ 

образователЬного ПроцеССа
Э. П. Бурнашева  

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт»,  
г. Шадринск, Россия, 

bep59@yandex.ru
введение: концепция бережливого производства предусматривает не сокращение расходов, а устра-
нение потерь, не приносящих добавочной ценности продукту или услуге. В любой системе во всех 
процессах – от производства и сборки до гостиничного бизнеса, образования, здравоохранения, 
транспорта и социальных служб – существуют скрытые потери. Обучение само по себе является 
своеобразным производственным процессом, в ходе которого некоторому «продукту» (обучаемому) 
сообщается добавленная стоимость (знания и навыки), поэтому в профессиональном образовательном 
учреждении в настоящее время очень актуально создание рабочей группы по внедрению бережливого 
производства в учебный процесс. В статье рассматриваются особенности проектирования образова-
тельного процесса в учреждениях профессионального образования на основе принципов бережливого 
производства. такой подход обеспечивает оптимизацию системы образования. 
Материалы и методы: в процессе аналитической деятельности использовались методы анализа 
существующей системы профессиональной подготовки в вузе, наблюдения за результатами учебной 
практики, использования возможностей моделирования и проведения экспериментальной работы.
результаты исследования: в результате проведенного исследования было определено, что важным 
направлением устранения потерь в образовательном процессе является составление сопряженных 
учебных планов, позволяющих избежать повторного изучения ряда дидактических единиц при орга-
низации непрерывного обучения в системе «СПО – ВПО». Устранить возможность «выхода» из стен 
образовательного учреждения некомпетентного специалиста поможет организация объективного 
итогового контроля. Потери в обучении обусловлены наличием рассогласованности между запросами 
рынка труда и спектром направлений подготовки в образовательных учреждениях. 
обсуждение и заключения: обозначены возможности применения инструментов бережливого произ-
водства в организации «бережливого обучения»: проектирование процесса обучения, предотвращение 
«брака» в процессе подготовки специалистов, выстраивание «вытягивающей» системы подготовки 
по запросам работодателей, стандартизация учебного процесса и организация учебного места, ви-
зуализация учебного процесса. Выявлены возможные потери в организации учебной деятельности  
и рассмотрены пути их устранения.
Ключевые слова: проектирование образовательного процесса; «бережливое» обучение; инструменты 
бережливого производства; устранение потерь; качество подготовки специалистов
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USE OF LEAN PRODUCTION INSTRUMENTS  
IN DESIGNING THE EDUCATIONAL PROCESS

E. P. Burnasheva  
Shadrinsk State Pedagogical Institute, Shadrinsk, Russia, 
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Introduction: the concept of lean production seeks not a reduction of costs but complete elimination of losses 
that do not bring added value to the product or service. in any system, in all processes – from production and 
assembly, to hospitality, education, health, transport and social services – there are hidden losses. teaching itself 
is a kind of production process in which a certain “product” (student) acquires the added value (knowledge and 
skills), that is why it has become topical in educational institution to establish the working group on introduction 
of lean production into the learning process. the article presents the factors that are to be taken into account while 
designing the educational process based on the lean production principles. 
Materials and Methods: methods of analysis of existing system of vocational training in higher school, monitoring 
of the results of educational practice, modeling and experimental work in the process of analytical work were used.
Results: important direction for eliminating losses in the educational process is the development of the 
interlinked curricula, allowing to avoid repeated study of a number of didactic units in the organisation 
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of continuous training in the system “Vocational education – higher education”. in order to eliminate the 
possibility of incompetent graduate one should focus on the organisation of objective final control. losses 
in education are caused by to the mismatch between labour market demand and the spectrum of areas of 
training in educational institutions.
Discussion and Conclusions: the lean production possibilities are defined as instrumental in ensuring the 
organisation of “the process of lean learning”: by applying some lean production instruments such as the 
designing of the educational process, preventing of “faulty work” while training students, the attuning of 
the training system to employers’ requests, the visualisation of the education process, standardisation of the 
academic process. Some possible losses that may happen in the organisation of the education process are 
identified; the ways to avoid these losses are discussed.
Keywords: designing educational process; lean learning; lean production instruments; exclusion of losses; 
quality of training 
For citation: Burnasheva eP. Use of lean production instruments in designing the educational process. 
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введение 
концепция бережливого производ-

ства (lean production) становится все 
популярнее не только для устранения 
потерь на промышленных предприяти-
ях. Она постепенно внедряется в сферу 
услуг, в том числе в медицину и обра-
зование.

Образовательный процесс можно 
приравнять к производству, где «продук-
том» производства является обучающий-
ся, которому добавляется «стоимость»  
в виде знаний, умений и уровня сформи-
рованных компетенций [1].

В качестве методологической основы 
исследования нами были проанализи-
рованы базовые литературные источни-
ки, в которых описываются основные 
принципы и инструменты бережливого 
производства, способствующие устра-
нению потерь.

Основоположником концепции явля-
ется японский инженер т. Оно, который 
пришел к выводу, что достичь успешного 
результата возможно только при обеспе-
чении качества на всех этапах производ-
ственного процесса [2].

теоретики менеджмента дж. Вумек  
и д. джонс изложили суть бережливого 
производства в виде следующих принципов. 

1) определить ценность конкретного 
продукта;

2) определить поток создания ценно-
сти для этого продукта;

3) обеспечить непрерывное течение 
потока создания ценности продукта;

4) позволить потребителю вытяги-
вать продукт;

5) стремиться к совершенству. 

Максимальную выгоду от внедре-
ния бережливого производства можно 
получить, если хорошо понять эти 
принципы и применять их в комплексе, 
тем самым обеспечив единство направ-
ления не только в производственной 
деятельности, но и в сфере оказания 
услуг, к которым относится образова-
ние [3].

использование инструментов lean 
в проектировании образовательно-
го процесса учреждения профессио- 
нального образования делает воз-
можным проанализировать те потери, 
которые тормозят его оптимизацию. 
В связи с этим уместным будет дать 
определение феномена «бережливого  
обучения».

Под «бережливым обучением» мы 
понимаем такую организацию учебного 
процесса, в ходе которой устраняются 
потери, влияющие на результативность 
обучения в системе профессионального 
образования.

С. и. Погребняк рассматривает систе-
му организации учебного процесса че-
рез призму уже известных подходов  
и понятий философии бережливого про-
изводства с тем, чтобы, оттолкнувшись 
от них, сделать первый шаг в разработке 
системы leaN + training [4].

Система бережливого обучения 
как элемент любой бизнес-стратегии, 
реализующей принципы бережливого 
производства, направлена на выяв-
ление и устранение потерь для уве-
личения производительности труда,  
в конкретном случае – производитель-
ности обучения.
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результаты исследования
Прежде всего обозначим те инстру-

менты бережливого производства, кото-
рые свойственны феномену «бережливо-
го обучения» [4]:

− бережливое проектирование про-
цесса профессиональной подготовки 
(«точно в срок» – синхронизация пере-
дачи «продукта» с одной стадии подго-
товки на другую);

− предотвращение дефектов в об- 
учающем (производственном) процессе 
(«Пока ёкэ» – защита от ошибок);

− «вытягивающая» система подготов-
ки кадров («канбан» – своевременная 
поставка «продукта» в соответствии  
с запросами работодателя);

− система стандартизации учебного 
процесса;

− организация рабочего (учебного) 
места (система 5 S);

− визуализация образовательного 
процесса [5].

Объектом исследования в работе 
является процесс организации обра-
зовательной деятельности в учрежде-
нии профессионального образования. 
Предметом рассмотрения обозначено 
раскрытие содержания инструментов 
«бережливого обучения» и возможности 
их практического использования. 

В процессе аналитической деятель-
ности использовались методы анализа 
существующей системы профессио-
нальной подготовки в вузе, наблюдения 
за результатами учебной практики, 
использования возможностей моде-
лирования и проведения эксперимен-
тальной работы в рамках создания 
базовой кафедры на производственном 
предприятии «дельта технология»  
(г. Шадринск).

раскроем содержание инструментов 
«бережливого обучения» и возможности 
их практического использования.

1. Бережливое проектирование про-
цесса профессиональной подготовки. 
задействован инструмент “Just – in –  
time” – точно в срок [6]. В рассма-
триваемом контексте это означает, что 
при планировании внедрения основной 
профессиональной образовательной 

программы, например, в колледже не-
обходимо предусматривать создание 
условий для получения профессио-
нального образования на более высокой 
ступени обучения (в вузе). здесь же 
речь идет о необходимости разработки 
согласованных учебных планов СПО  
и ВПО по одноименным направлениям 
подготовки [7].

На базе Шадринского государствен-
ного педагогического института заклю-
чены договоры о непрерывном обучении 
и согласованы учебные планы по та-
ким направлениям, как например, «Про-
фессиональное обучение (Экономика  
и управление)» – с Шадринским финан-
сово-экономическим колледжем, Про-
фессиональное обучение (транспорт)» –  
с Шадринским политехническим коллед-
жем. При такой организации учебного 
процесса не происходит дублирования со-
держания при изучении ряда дисциплин.

2. Предотвращение дефектов в об-
учающем (производственном) процессе. 
дефектами в обучении является недо-
статочный уровень овладения обуча- 
ющимися теми компетенциями, которые 
должны быть сформированы в резуль-
тате изучения определенных учебных 
курсов. инструмент «Пока ёкэ» (избе-
гание ошибок) позволяет добиваться 
необходимого уровня усвоения знаний. 
Суть «защиты от ошибок» для студен-
та – усвоение необходимого минимума 
объема содержания для продолжения 
профессионального бучения. 

На практике реализация этого ин-
струмента состоит в обязательном про-
межуточном и итоговом тестировании 
по основным базовым дисциплинам 
образовательной программы. только 
успешно справившись с содержанием 
всех дисциплин учебного плана, обуча- 
ющийся  может  претендовать  на  
«выходе» из процесса называться специ-
алистом. Важным является использова-
ние в образовательном процессе вуза 
методики организации практикумов 
по рабочей профессии непосредствен-
но на производственных площадях: 
оборудован слесарный участок на базе 
ООО «дельта технология», в учебном 
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процессе задействованы станки с чПУ  
и обучающими панелями немецкой фир-
мы GMB. такая форма организации 
занятий способствует формированию 
навыков работы на современном обо-
рудовании, что обеспечивает успешную 
последующую адаптацию наших вы-
пускников в условиях реальной орга-
низации.

3. «Вытягивающая» система подго-
товки кадров. если в производстве «вы-
тягивающая система» связана с карточ-
ками канбан («канбан» – своевременная 
поставка продукта с одного процесса 
на другой), то в процессе профессио-
нальной подготовки этот инструмент 
означает подготовку нужного количества 
востребованных работодателем специа- 
листов. Обратное действие приводит  
к ненужным бюджетным расходам [8].

В связи с использованием этого «бе-
режливого» инструмента существует це-
лый ряд проблем, связанных с набором  
и подготовкой абитуриентов (студентов), 
определением в учебном заведении об-
разовательных программ, по которым 
будет объявлен конкурсный прием (либо 
выпуск). В настоящее время в большин-
стве профессиональных образователь-
ных учреждений существует «выталки-
вающая» система, когда готовятся не те 
специалисты и не по тем специально-
стям, в которых нуждается региональная 
экономика. В результате несогласован-
ности между запросами рынка труда  
и образовательными учреждениями вы-
пускники не могут достойно трудоустро-
иться вследствие дефицита рабочих мест.  
В то же время востребованные вакансии 
остаются открытыми из-за отсутствия 
специалистов. Вот на это и должно быть 
обращено использование инструмента 
«вытягивания продукта».

По этому пути строит свою рабо-
ту по набору и реализации обучения  
Шадринский пединститут и местные 
профессиональные колледжи. значи-
тельно снижены контрольные цифры 
приема по специальности «учитель 

русского языка», «учитель истории», 
профессиональное обучение (дизайн, 
производство продовольственных про-
дуктов). Одновременно увеличено коли-
чество бюджетных мест на направления 
«учитель математики и информатики», 
«учитель начальных классов». В связи 
с демографическим ростом «подрастаю-
щего» населения востребованной вновь 
стала профессия дошкольного работника. 
На основе анализа потребности в кадрах, 
проведенным центром занятости населе-
ния, пролицензировано направление под-
готовки «Профессиональное обучение 
(Машиностроение и материалообработка)».

4. Система стандартизации учеб-
ного процесса. Основная цель стандар-
тизации в обучении – создать условия 
для обеспечения эффективности и ре-
зультативности обучения, контроля за 
сформированностью общих и профессио- 
нальных компетенций у обучающихся. 

Стандартизации в образовательном 
процессе подлежат следующие катего-
рии:

− основная профессиональная обра-
зовательная программа (ОПОП);

− срок реализации ОПОП;
− кадровый потенциал профессор-

ско-преподавательского состава;
− обучаемый контингент;
− учебно-методические комплексы 

(УМк);
− критерии результативности профес-

сионального обучения;
− формы и методы обучения.
В образовательной организации не-

обходимо унифицировать обеспечива- 
ющий документооборот (учебные планы, 
УМк, банк контрольно-оценочных мате-
риалов и др.). В реалии этой проблемой за-
нимается учебно-методический совет вуза.

5. Организация рабочего места. Си-
стема 5 S для осуществления учебного 
процесса в аудитории. использование 
инструмента правильной организации 
рабочего места устраняет множество 
потерь1 в обеспечении оптимальности 
структурирования и хранения дидак-

1 Мишин В. М. Управление качеством : учеб. пособие для вузов. М. : ЮНити-дАНА, 2010. 303 с. 
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тического материала; создает возмож-
ность использования учебных пособий 
и технических средств обучения сразу 
несколькими преподавателями по сопря-
женным дисциплинам. 

В вузе существует кабинетная систе-
ма обучения, что позволяет продумать ос-
нащение учебных аудиторий и лаборато-
рий актуальным оборудованием. Автором 
статьи в 2015 г. выполнен региональный 
грант по созданию центра поддержки 
производственных систем и предпри-
нимательства, оборудована лаборатория 
«бережливого производства». для препо-
давателей вуза и региональных коллед-
жей проводятся семинары-погружения  
с целью обучения использованию принци-
пов и инструментов бережливого произ-
водства на занятиях по спецдисциплинам. 
В результате этой работы выпускниками 
факультета технологии и предпринима-
тельства проанализированы рабочие про-
граммы Шадринского политехнического 
колледжа и разработаны разделы «Основы 
бережливого производства» в рамках дис-
циплины «Основы предпринимательской 
деятельности». данное исследование яви-
лось результатом выполнения выпускной 
квалификационной работы.

6. Визуализация образовательного 
процесса. инструмент визуализации 
позволяет оптимально структурировать 
учебный процесс. Процедуры графиче-
ского планирования (графики, таблицы, 
чертежи и др.) помогают представить 
любой процесс (в том числе и образова-
тельный) комплексно [9]. 

Применительно к учреждению про-
фессионального образования это может 
быть визуализация учебно-организаци-
онных материалов на информационных 
стендах и на сайтах учреждения: 

− размещение графиков учебного 
процесса; 

− схема расположения и учет заня-
тости аудиторного фонда факультета 
(отделения);

− сводная таблица перечня отчетно-
сти в сессионный период;

− расписание занятий (четная и не-
четная недели) и расписание промежу-
точной аттестации;

− использование штампа «допущен 
к сессии Факультет технологии и пред-
принимательства» для визуализации 
допуска студента к сессии и отсутствия 
у него задолженностей по учебе;

− графический указатель процедур 
«Организация учебной деятельности»  
и «реализация учебной деятельности»  
в соответствии с требованиями системы 
менеджмента качества вуза (визуализа-
ция процедур «Выпускная квалификаци-
онная работа», «Преддипломная практи-
ка» на информационном стенде кафедры 
и в разделе «Элементы дистанционного 
обучения» на сайте института).

В данном контексте можно говорить, 
что система 5S и визуализация представля-
ют собой инструменты культуры труда [10].

обсуждение и заключения
рассмотренные нами возможности 

использования инструментов «бережли-
вого производства» для образовательно-
го процесса способствуют устранению 
таких известных классических потерь 
[11], которые наблюдаются и в условиях 
организации учебного процесса:

1) перепроизводство (обучение не-
востребованного работодателем специ-
алиста); 

2) избыточные запасы (закупка избы-
точного количества учебной литературы, 
количество компьютеров, затраты на 
аудиторный фонд и др. вследствие пе-
репроизводства);

3) брак (снижение качества подготов-
ки специалистов из-за несовершенной 
системы контроля сформированности 
компетенций); 

4) простои (нерациональное состав-
ление расписания занятий, невозмож-
ность замены преподавателя по причине 
его болезни); 

5) лишние операции и перемещения на 
рабочем (учебном) месте (недостаточная 
материально-техническая база, необхо-
димость аренды зданий и помещений для 
практических и лабораторных занятий).

Проведенный анализ проблемы ис-
пользования инструментов бережли-
вого производства в образовательном 
процессе выявил основные причины  
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ИзУЧенИе ПроблеМ взаИМодейСтвИя 
наУкИ И релИгИИ в вУзовСкоМ кУрСе 

ФИлоСоФИИ (на ПрИМере творЧеСтва 
рУССкИХ релИгИозныХ МыСлИтелей)

А. И. Белкин1*, В. Г. Гуцу2, С. Н. Конторович1 

1ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва», г. Саранск, Россия, 
*alex.i.bel@mail.ru, 

2Молдавский государственный институт международных отношений,  
г. Кишинев, Молдова

введение: в статье осуществляется анализ проблем взаимоотношения науки и религии в контексте 
формирования целостного мировоззрения будущих специалистов. Взаимодействие двух важнейших 
отраслей человеческой культуры рассматривается на примере творчества русских религиозных мыс-
лителей: архиепископа луки (В. Ф. Войно-ясенецкого), В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева. 
Материалы и методы: в исследовании использован метод изучения первоисточников, которыми  
в данном случае выступают работы Н. А. Бердяева, В. Ф. Войно-ясенецкого, В. С. Соловьева, рассма-
тривающие проблемы взаимодействия науки и религии. Метод изучения первоисточников сочетается 
с методами анализа, синтеза и обобщения.
результаты исследования: проанализированы различные подходы к рассмотрению указанной про-
блемы на протяжении исторического развития человеческой мысли. При исследовании творчества  
В. С. Соловьева акцент сделан на концепцию цельного знания, определяющую истинное знание как 
результат взаимодействия рационального, эмпирического и мистического аспектов. Много внимания  
в статье уделено рассмотрению взглядов архиепископа луки (В. Ф. Войно-ясенецкого), отстаивавшего 
не только в теории, но и на практике идею синтеза знания и веры, их неразрывной связи в подлинном 
научном и философском творчестве. При изучении взглядов Н. А. Бердяева внимание обращено на 
критику им трех типов взаимоотношений науки и религии, сложившихся в человеческой культуре: 
верховенство знания и отрицания веры, верховенство веры и отрицания знания, дуализм знания и веры. 
рассмотрена также идея философа о синтезе разума, веры и интуиции, которая противопоставлена 
традиционным подходам. Показана аргументация современной науки о значимости взаимодействия 
религиозной и научной сфер человеческой культуры.
обсуждение и заключения: подчеркнута важность формирования гармоничных отношений между 
наукой и религией в рамках аксиологического и этического обзора последствий научно-технического 
прогресса, поскольку это позволяет дать адекватный ответ на многие вызовы современной цивилизации.
Ключевые слова: философское образование; гармония; религия; наука; противоречие; знание; позна-
ние; картина мира; духовный мир; религиозная философия; вера
Для цитирования: Белкин А. и., Гуцу В. Г., конторович С. Н. изучение проблем взаимодействия науки 
и религии в вузовском курсе философии (на примере творчества русских религиозных мыслителей). 
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RESEARCH ON THE PROBLEMS OF INTERACTION 
BETWEEN SCIENCE AND RELIGION IN UNIVERSITY 

COURSE OF PHILOSOPHY (BASED ON WORKS  
BY RUSSIAN RELIGIOUS THINKERS)
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aOgarev Mordovia State University, Saransk, Russia,  
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Introduction: the article explores the interrelations between science and religion in the context of shaping 
integrated world outlook of future specialists in the framework of the competence-based approach. axiolog-
ical and ethical aspects of the interaction between the two major branches of human culture are considered 
using the example of works by Russian religious thinkers: archbishop luke (V. f. Voyno-Yasenetsky),  
V. S. Soloviev, N. a. Berdyaev. 
Materials and Methods: materials and methods: the study employed the method of original sources,  
i. e. works by N. a. Berdyaev, V. f. Voino-Yasenetsky, V. S. Solovyov, considering the problems of interac-
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tion between science and religion. the method of original sources was combined with methods of analysis, 
synthesis and generalisation.
Results: attention is paid to different approaches to addressing this problem over the historical development 
of human thought. When analysing the works by V. S. Solovyov emphasis is made on the concept of integral 
knowledge, considering the true knowledge as a result of the interaction of rational, empirical and mystical 
aspects. Much attention is paid to the interpretation of archbishop luke’s thoughts (V. f. Voyno-Yasenetsky) 
who advocated theoretically and practically the idea of the synthesis of the knowledge and belief in their 
inextricable link to the genuine scientific and philosophical works. When discussing N. a. Berdyaev’s 
ideas the focus is on the critical analysis of the three types of relationships between science and religion, 
established in human culture: 1) supremacy of knowledge and denial of faith, 2) supremacy of faith and 
denial of knowledge, and 3) the dualism of knowledge and faith. the article also gives a thorough account 
of the philosopher’s idea about the synthesis of knowledge, faith and intuition that contradicts traditional 
approach. the article presents the arguments of modern science about the importance of interaction between 
religious and scientific spheres of human culture. 
Discussion and Conclusions: the article highlights the importance of establishing harmonious relations 
between science and religion in the framework of axiological and ethical consideration of scientific and 
technological progress results. this approach allows to give an adequate response to many challenges of 
modern civilisation.
Keywords: philosophic education; harmony; religion; science; contradiction; knowledge; cognition; world; 
spiritual world; religious philosophy; faith
For citation: Belkin ai, Gutsu VG, Kontorovich SN. Research on the problems of interaction between 
science and religion in university course of philosophy (based on works by russian religious thinkers). 
Integratsiya obrazovaniya = integration of education. 2016; 1(20):112-124. dOi: 10.15507/1991-
9468.082.020.201601.112-124

введение
изучение проблем взаимодействия 

веры и знания, науки и религии является 
неотъемлемой частью курса философии 
в высших учебных заведениях [1−5]. 
рассмотрение различных сторон взаи-
модействия науки и религии формирует 
у будущих специалистов способности  
и готовность к логическому и аргумен-
тированному анализу как общемиро-
воззренческих проблем, так и вопросов, 
возникающих при осуществлении про-
фессиональных функций, способности 
к осуществлению воспитательной и пе-
дагогической деятельности, готовность  
к сотрудничеству и разрешению кон-
фликтов, к толерантности. Не нужно 
при этом забывать и о формировании 
у студентов ценностной установки на 
осуществление своей деятельности  
с учетом принятых в обществе мораль-
ных и правовых норм, готовности нести 
социальную и этическую ответствен-
ность за принимаемые решения. Авторы 
статьи считают, что знания о взаимо-
действии науки и религии, полученные 
студентами при изучении философии, 
помогают выработать у них императив 
на использование нравственных и эти-
ческих норм при оценке последствий 
своей профессиональной деятельности, 

разработке и осуществлении социально 
значимых проектов. Это важно как для 
специалистов в области естествознания 
и техники, так и для гуманитариев [6; 
7]. Безусловно, проблема, обозначенная  
в названии статьи, сложна и много-
гранна [8−12]. При этом авторы хорошо 
понимают, что, во-первых, формат жур-
нальной статьи позволяет рассмотреть 
лишь отдельные стороны проблемы,  
а далеко не весь комплекс вопросов, 
связанных с ней. Во-вторых, философское 
знание (такова его специфика) не предпо-
лагает окончательного решения, а лишь 
знакомит с различными вариантами рас- 
смотрения мировоззренческих вопросов, 
тем самым побуждая к выработке своей 
мировоззренческой позиции по отно-
шению к тому или иному социальному 
явлению. Важно пробудить у студента 
потребность к размышлению над этими 
проблемами.

конечно, нам могут возразить, что 
история человеческой мысли представ-
ляет собой пример не только взаимодей-
ствия науки и религии, но и их неприятия, 
отторжения. Однако история философии 
богата, противоречива, многогранна.  
и если посмотреть на исследуемую нами 
проблему в ее историческом развитии, то,  
на наш взгляд, как в истории науки, так  
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и в истории философии нарастает тен-
денция, способствующая взаимодей-
ствию этих важнейших сторон челове-
ческой культуры. Особенно зримо эта 
тенденция проявилась в современной 
цивилизации, базирующейся на дости-
жениях науки. Возрастание роли науки 
в человеческом обществе порождает 
и различные оценки, и все большую 
потребность в этическом осмыслении 
ее достижений. В этом контексте мы 
считаем полезным анализ взглядов ре-
лигиозных мыслителей на поставлен-
ную в названии статьи проблему. тем 
более, что вузовский курс философии 
позволяет рассмотреть взаимодействие 
науки и религии, веры и знания во всей 
их противоречивости и многогранности.

обзор литературы
При написании статьи авторы опира-

лись на публикации, посвященные ме-
тодике преподавания философии в вузе, 
а также рассматривающие проблемы 
взаимодействия науки и религии. 

е. Г. Волкова, освещая вопрос об 
образовательном потенциале филосо-
фии, исходит из специфики предмета. 
Философия в данном случае рассматри-
вается как форма духовной культуры, 
стремящаяся в общих чертах объяснить 
мироздание человека. Поэтому все опре-
деления философии условны и относи-
тельны. концепция же преподавания 
философии мыслится исследователем 
в виде изучения истории философии,  
в ходе которого по эпохам рассматрива-
ется совокупность основных вопросов 
и тем. Определяя эту совокупность воп- 
росов, автор исходит из того, что осно-
вополагающими в мировой философии 
являлись три основные темы: природа, 
человек и Бог [2].

Э. р. Семенова и р. Ю. рахматул-
лин выступают против того, чтобы сво-
дить весь материал курса «Философия»  
к разделу «история философии». В ста-
тье больше внимания уделено органи-
зационным моментам: комплектованию 
кафедр философии, отсутствию связи 
учебного материала с будущей специ-
альностью студента, взаимоотношению 

«старого» и «нового» мировоззрений  
в отборе учебного материала [4].

имеются публикации, подчерки-
вающие, что взаимосвязь философии  
и педагогики носит мировоззренческий 
характер, а это, в свою очередь, обусла-
вливает специфику методики и методо-
логии преподавания философии в вузе. 
Обращается внимание на то, что на осно-
ве изучаемого философского материала 
у студентов необходимо сформировать 
диалогическое мышление, умение доби-
ваться взаимопонимания [3].

ряд авторов [1; 5] поднимают про-
блемы воспитания гражданственности, 
формирования критического мышления 
через приобщение студентов к высшим 
ценностям и мировой культуре в ус-
ловиях доминирования материальных 
потребностей и господстве в вузе уз-
коспециализированного профессиональ-
ного образования.

что касается работ, рассматрива- 
ющих проблемы взаимоотношения на- 
уки и религии, прежде всего следует обра- 
тить внимание на статью т. А. Вархотова 
[8]. Автор отмечает, что в определенных 
исторических условиях конфронтация 
науки и религии была неизбежна, но по 
мере усиления внимания к историче-
скому и социальному измерению науки 
между наукой и религией стало налажи-
ваться конструктивное сотрудничество.

имеются публикации [9; 12], где 
акцент делается на конфронтации на- 
уки и религии. При этом авторы не ви-
дят, особенно в современных условиях 
россии, возможности конструктивного 
взаимодействия этих двух отраслей че-
ловеческой культуры.

В некоторых публикациях [11] за-
трагиваются гносеологические пробле-
мы взаимоотношения науки и религии. 
Авторы приходят к выводу, что наука  
и теология – взаимодополняющие под-
ходы к одной и той же реальности.  
Наука порождает метафизику, в кон-
тексте которой формулируется теология,  
а теология способна выдвигать рацио-
нальные утверждения, в контексте ко-
торых может оцениваться конкретная 
научная теория.
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что же касается рассмотрения этой 
проблемы в русской религиозной фи-
лософии, то здесь на первое место вы-
ходят концепции «целостного разума» 
или «цельного знания» [10]. В контек-
сте этой проблематики анализируется 
христоцентрическая природа разума  
и в связи с этим говорится об онтологи-
ческой зависимости любого познания от 
Абсолюта (Бога).

Оценивая общую тональность и со-
держание публикаций следует отме-
тить, что проблемы, обозначенные выше, 
действительно являются важными как 
в преподавании курса «Философия»  
в вузе, так и при рассмотрении проблем 
взаимодействия науки и религии. Оди-
ноковым недостатком всех публикаций 
является преобладание общих рассужде-
ний. Авторы не указывают конкретных 
путей формирования диалогического 
мышления, развития навыков общения 
с представителями иных мировоззрений, 
налаживания конструктивного взаимо-
действия науки и религии. Недостаточно 
изучен потенциал русской религиозной 
философии, касающийся рассмотрения 
возможных путей конструктивного вза-
имодействия науки и религии, особенно 
работы Н. А. Бердяева и В. Ф. Войно- 
ясенецкого.

Материалы и методы
Объектом предпринятого нами иссле-

дования является образовательный про-
цесс в высшем учебном заведении. Пред-
мет исследования – изучение проблем 
взаимодействия науки и религии в вузов-
ском курсе «Философия». также обозна-
чен период развития философии, когда  
возникла данная проблема.  Это –  
средневековая философия. Отмечена 
противоречивость и неоднозначность 
рассмотрения исследуемой проблемы 
на разных этапах развития философ-
ской мысли. Однако основное внимание  
в статье уделено исследованию того, как 
рассматривалась и решалась данная про-
блема в русской религиозной философии 
XiX–XX вв. 

В исследовании использован метод 
изучения первоисточников, которыми 

в данном случае выступают работы  
Н. А. Бердяева, В. Ф. Войно-ясенецкого, 
В. С. Соловьева, рассматривающие про-
блемы взаимодействия науки и религии. 

Метод изучения первоисточников 
сочетается с методами анализа, синтеза  
и обобщения. Анализ необходим для 
выявления различных аспектов исследу-
емой проблемы, которые рассматривают-
ся в произведениях русских философов. 
Синтез и обобщение использованы для 
соединения различных сторон взаи-
модействия науки и религии в общую 
картину. Она, в свою очередь, необхо-
дима для выявления тенденций развития 
взаимодействия этих отраслей духов-
ной культуры. На основе использова-
ния метода обобщения в статье сделан 
вывод о переходе отношений между 
наукой и религией от конфронтации  
к конструктивному взаимодействию.

результаты исследования
В рамках курса философии к данной 

проблеме мы обращаемся при изучении 
философии средних веков, поскольку  
именно в этот период развития чело-
веческой мысли впервые был серьез-
но поставлен вопрос о взаимоотно-
шениях веры и знания. П. дамиани 
одним из первых высказывал мысль о 
том, что философия должна служить 
теологии. Эту формулу поддержива-
ют и развивают многие выдающиеся 
средневековые философы, в том числе  
и Ф. Аквинский. Студентам разъясня-
ется смысл этой знаменитой формулы  
и одновременно обращается внимание на 
то, что проблема взаимоотношения веры  
и знания – это проблема, принадлежащая 
не только к сфере науки или религии,  
а также проблема эта философская, ми-
ровоззренческая, а значит вечная, т. е. не 
имеющая однозначного решения. Поэто-
му приведенная формула, сложившаяся  
в рамках средневекового схоластического 
мышления, не решила ее раз и навсегда. 

Важная задача философского знания, 
реализующаяся в вузовском курсе фило-
софии, – это противодействие формиро-
ванию стереотипов, сужающих мировоз-
зрение будущего специалиста. В данном 
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случае следует признать, что когда речь 
заходит о взаимоотношениях науки и ре-
лигии, очень часто в рассуждениях на эти 
темы мы сталкиваемся с рассмотрением  
неразрешимых противоречий, которые 
существуют между ними. Причем нали-
чие этих противоречий, с точки зрения 
большинства исследователей, явление 
вполне нормальное. Хорошую возмож-
ность для преодоления этих стереотипов 
дает изучение тем, посвященных русской 
религиозной философии, поскольку ак-
цент делается не на противоречия, а на 
гармонию, которая, по убеждениям не-
которых русских философов, не чужда 
отношениям между религией и наукой. 

Прежде всего студентам предлага-
ется ознакомиться с концепцией цель-
ного знания В. С. Соловьева. Он писал, 
что познать истину – значит присту-
пить пределы субъективного мышления 
и вступить в область существующего 
единства всего того, что есть, т. е. аб-
солюта. Эмпирическое и рациональное 
познание имеют относительный харак-
тер, поскольку они являются следствием 
связей с объектами, находящимися вне 
нас. Эти виды познания дополняются 
внутренним познанием, являющимся 
следствием абсолютного бытия, которое 
непосредственно связывает нас с позна-
ваемыми объектами. такое знание явля-
ется мистическим и абсолютным. В нем 
содержится нечто большее, чем мысль, 
а именно объективная реальность, су-
ществующая независимо от нас. Этот 
третий вид познания философ называет 
верой, понимая под этим термином «не 
субъективное убеждение в существо-
вании независимой от нас реальности,  
а интуицию, т. е. непосредственное со-
зерцание сущности, отличной от нашей 
собственной сущности» [13, с. 111]. 

таким образом, по В. С. Соловьеву, 
истинное знание является результатом 
эмпирического, рационального и ми-
стического познания в их взаимосвязи. 
рациональная форма знания не теряет 
свой смысл, а лишь дополняется прив-
несением жизненного начала. Осущест-
вление универсального синтеза науки, 
философии и религии является задачей 

метафизического, философского знания. 
Объективное значение знания, его логи-
ческая необходимость и связь возможны 
только в том случае, если абсолютное 
начало – Бог – как всеединство придаст 
миру характер завершенной органиче-
ской системы. цельное познание реаль-
ности, с точки зрения В. С. Соловьева, 
неизбежно приводит не только к религи-
озному, но и к христианскому мировоз-
зрению, которое основывается на уче-
нии о богочеловечестве, т. е. божестве  
и человеке, воплощенных во Христе. 
Вот на это разделение, которое проводит  
В. С. Соловьев между понятиями «рели-
гиозное» и «христианское» мировоззре-
ние, важно обратить внимание студентов. 
Смысл его сводится к признанию важ-
ности нравственных оценок не только 
касающихся повседневной бытовой че-
ловеческой жизни, но и развития знания 
вообще, и научного знания, в частности. 
Вера есть просто поклонение Богу, бо-
гобоязнь, исполнение определенных 
церемоний. Понятие же «христианское 
мировоззрение» (по Соловьеву) вклю-
чает в себя и принятие тех высших 
нравственных принципов в отношении  
к себе, другому человеку и к миру, ко-
торые открывает христианство. Более 
глубокому осмыслению этих понятий, на 
наш взгляд, будет способствовать изуче-
ние работы В. С. Соловьева «О причинах 
упадка средневекового миросозерца-
ния». раскрывая смысл христианского 
мировоззрения философ замечает, что 
«… Христос приходил в мир не для того, 
конечно, чтоб обогатить мирскую жизнь 
несколькими новыми церемониями,  
а для того, чтобы спасти мир» [14,  
с. 349]. и далее: «Смысл христианства  
в том, чтобы по истинам веры преобразо-
вывать жизнь человечества. Это и значит 
оправдывать веру делами» [14, с. 351]. 
исходя из этой мысли, В. С. Соловьев, 
говоря о нравственном и материальном 
прогрессе человечества, подчеркивает: 
«Большинство людей, производящих  
и производивших прогресс, не признают 
себя христианами. Но если христиане по 
имени изменяли делу Христову и чуть не 
погубили его… , то отчего же христиане 
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не по имени, словами отрекающиеся от 
Христа, не могут послужить делу Хри-
стову? … Нельзя же отрицать того факта, 
что социальный прогресс последних 
веков совершился в духе человеколюбия  
и справедливости, т. е. в духе Христовом» 
[14, с. 354]. Важно подвести студентов  
к пониманию того, что никакой конфрон-
тации между наукой и религией не может 
быть, если исследователь опирается на  
нравственные принципы. любое знание, 
основанное на нравственности, способ-
ствует прогрессу человечества, ведет  
к гуманизации общества. 

В контексте русской религиозной 
традиции решает проблему соотноше-
ния знания и веры другой яркий пред-
ставитель отечественной философской 
мысли Н. А. Бердяев. В данном случае 
важно обратить внимание студентов на 
работу «Философия свободы». В ней 
он выделяет три типа решения данной 
проблемы, которые сложились в челове-
ческой культуре – «верховенство знания 
и отрицание веры, верховенство веры  
и отрицание знания и дуализм веры  
и знания» [15, с. 53]. Все они основыва-
ются на противопоставлении друг другу 
и выбора между ними. Бердяев не при-
емлет ни один из них. какое же решение 
проблемы предлагает философ? рас-
крывая смысл рассуждений Н. А. Бер-
дяева, студентов следует подвести к его 
исходной посылке: постижение бытия 
возможно средствами и разума, и веры,  
и интуиции. Автор «Философии сво-
боды» проводит различие между со-
знанием первичным нерациональным  
и сознанием вторичным рациональным, 
при котором бытие распадается на субъ-
ект и объект. Однако природа субъекта  
и природа объекта, отмечает Н. А. Бер-
дяев тождественны, «сотканы из одного  
и того же божественного материала». 
Эта утерянная связь должна быть восста-
новлена. Познание имманентно бытию. 
«какая ложь, что познание исчерпывает-
ся только рациональным суждением!» –  
пишет Бердяев. Непосредственное под-
линное постижение сущего возможно 
лишь «в живом опыте первичного со-
знания, … до рассечения цельной жизни 

духа» [15, с. 85]. Бытие иррациональ-
но, поэтому рациональность познания  
и иррациональность действительности 
оказываются несоизмеримы. «к бытию 
нельзя прийти путем суждения, нельзя 
его дедуцировать, нельзя рациональ-
но его вывести, из бытия можно лишь 
изойти и в нем пребывать» [15, с. 98]. 
Бытие интуитивно дано нашему созна-
нию, этого нельзя ни доказать, ни из 
чего вывести, это можно только принять. 
Полнота реального бытия, преодоление 
его ущербности возможно лишь в един-
стве веры и знания. исходя из своего 
религиозного мировоззрения, Бердяев 
различает мир дольний («вещей невиди-
мых») и мир эмпирический («вещей ви-
димых»). Первый мир постижим лишь на 
путях веры, которая определяется им как 
«обличение вещей невидимых», а мир 
земной на путях знания как «обличения 
вещей видимых». Мыслитель подчер-
кивает, что научное знание ограничено, 
поскольку дает человеку видение лишь 
части мира, а вера есть тоже знание, но 
знание высшее и полное, видение безгра-
ничного. Веря в мир иной, мы познаем 
его. и вера, и научное знание есть про-
никновение в живую действительность, 
следовательно, они могут быть сведены 
к единству. 

Философ не удовлетворен гносео-
логией ни кантианского типа, ни гно-
сеологией риккерта. Он полагает, что  
истинная гносеология может быть ориен-
тирована и на факты естественных наук,  
и на факты исторических наук, и на 
факты религиозного откровения. только 
такая цельная гносеология прикасается 
к живому сущему [15, с. 90]. Наука и ре-
лигия равноценны в постижении бытия. 
только гносеология, ориентированная  
и на факты науки, и на факты веры, есть 
познание имманентное бытию. 

Н. А. Бердяев убежден, что рас-
крытие истины предполагает знание  
о мире в свете веры. Он пишет о «насиль-
ственном» характере научного знания, 
поскольку вещи видимые вторгаются  
в нас, мы не свободны в восприятии 
мира эмпирического, значит, всякий 
акт знания принудителен и обязателен.  
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А вера свободна, основана на внутрен-
нем свободном принятии. Однако не-
обходимый характер научного знания, 
в противоположность свободной вере, 
не снижает ценности науки. «если при-
рода болезненна, то это не значит, что 
познавать ее не надлежит. я реально 
воспринимаю сыпь на лице, но здоровая 
сущность лица не в сыпи… Вера как не-
обходимое добро в данном дефективном 
состоянии мира и человечества. В науке 
есть элементы высшего гнозиса, в ней 
как бы приоткрываются человеку тайны 
Божьего творения» [15, с.77].

таким образом, знание и вера, с точ-
ки зрения философа, образуют единство, 
не заменяя и не уничтожая друг друга. 
русский мыслитель выступает против 
чрезмерной рационализации и сциенти-
зации познания, выражает убеждение 
в том, что полнота подлинного бытия 
недоступна постижению только с по-
мощью рациональных средств, знание –  
низшая форма веры, вера – высшая фор-
ма знания.

интересны размышления по этому 
вопросу архиепископа луки (Войно-ясе-
нецкого). ему не только в теоретических 
рассуждениях, но и на практике удалось 
совместить религиозную деятельность 
с научной. раскрывая суть его мировоз-
зренческой позиции, студентов прежде 
всего следует ознакомить с тем, как 
святитель лука толкует понятия «наука» 
и «религия». «Наука, – пишет он, – есть 
система достигнутых знаний о наблю-
даемых нами явлениях действительно-
сти… Не случайный набор знаний, но 
стройное, упорядоченное сочетание» [16,  
с. 34]. религия же, – по его определе-
нию, – «есть общение с Богом (воссо-
единение)» [16, с. 37]. Он предлагает 
найти некую общую для религии и науки 
сторону. Но возможно ли такое? да, – 
считает святитель лука, – поскольку  
и в религии, и в науке есть познаватель-
ная сторона. рассматривая именно эту 
познавательную функцию, он предлагает 
проанализировать не противоречат ли 
эти религиозное и научное знание друг 
другу. По убеждению архиепископа, 
решая эту задачу следует обратиться  

к основополагающим идеям, на которых 
строиться вся христианская онтология: 
Бог существует и только в нем все име-
ет свое бытие, «вне его лишь бывание  
и томление духа»; Христос действитель-
но Богочеловек, который был распят  
и воскрес и придет снова на эту землю; 
душа человека имеет личное бессмертие 
[16, с. 38]. Святитель лука утверждает, 
что данные постулаты христианской он-
тологии, по существу, не противоречат  
и не могут противоречить утверждениям 
науки, «потому, что все эти положения 
касаются сущностей, которые лежат вне 
компетенции науки, а не явлений, кото-
рые ей доступны»[16, с. 38].  

Мыслитель обращает внимание на 
то, что область точных и естествен-
ных наук ограничена, а человек (такова 
природа нашего познания) хочет знать 
о мире гораздо больше, в том числе 
и то, что в данный момент находит-
ся за пределами науки. да и наука не 
утверждает, что имеет знание обо всем 
бытии. и. кант считал, что теоретиче-
ский разум бессилен и доказать и опро-
вергнуть бытие Бога, бессмертие души  
и свободу воли [17, с. 43]. Следователь-
но, приходит к выводу святитель лука, 
«знание больше, чем наука» [16, с. 36]. 
Оно достигается и теми высшими спо-
собностями духа, которыми наука не рас-
полагает и не может, по своей природе 
располагать. 

казалось бы, естественный для чело-
веческого духа процесс – стремиться по-
знать непознанное другими, отличными 
от научных, методами, в том числе и теми 
способами, которые предлагает религия. 
Однако в истории человеческой мысли 
сформировалось огромное количество 
предубеждений по поводу религиозного 
отношения к миру и большая их часть  
во время становления естественных наук. 
Студентам важно показать, что мысли-
тель настроен на диалог. Он пытается 
понять природу этих противоречий, объ-
яснить, как они сформировались. 

Одно из предубеждений, по мнению 
архиепископа луки, заключается в том, 
что мы науку путаем с мнением ученых. 
часто мнения ученых, противоречащие 
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религии, оказываются в противоречии 
и с законами природы. В данном случае 
источник противоречия заключается  
в том, мнения ученых отражают не 
столько объективную природу, сколько 
субъективные предпочтения. Особенно 
часто это происходит в тех случаях, ког-
да суждения выходят за пределы вещей  
и процессов, принадлежащих чувствен-
ному миру. Например, «так называемый 
«научный» атеизм действительно проти-
воречит религии, но он есть лишь пред-
положение некоторых образованных лю-
дей, недоказанное и недоказуемое» [16, 
с. 41]. Предположение, что мир не со-
творен Богом не доказано научно, также 
как не доказано и обратное. и в научных,  
и в философских положениях есть не-
мало того, что приходится принимать 
на веру. да и само понятие «вера» трак-
туется в современном мировоззрении 
довольно широко и не отождествляется 
только с религиозной верой. Однако сле-
дует признать и еще один факт, считает 
святитель лука. и среди приверженцев 
науки, и среди приверженцев религии 
есть так называемые «теоретики», для 
которых само их мнение дороже любой 
истины, cуществуют примеры, когда 
такие люди встают на путь лживых, 
софистических доказательств, чтобы 
отстоять свои предположения. кроме 
того, он признает, что и с той, и с другой 
стороны мы часто встречаемся с упро-
щенным, прямолинейным толкованием 
некоторых вещей, с полным неприятием 
позиции противоположной стороны, что, 
конечно, не способствует взаимопони-
манию. Фанатизм никогда не приводил  
к достижению согласия, какую бы при-
роду он не имел.

также святитель лука обращает вни-
мание на то, что противоречия между 
наукой и религией порождает и плохое 
знание самой религии, священных книг. 
так, нередко можно было слышать, что 
библейская картина мира геоцентрична. 
Но Библия, если ее прочесть вниматель-
но, не утверждает ни геоцентризма, ни 
антропоцентризма, ни гелиоцентризма. 
«Библия, – пишет архиепископ, – учит 
о теоцентризме, о том, что неизменным 

центром Вселенной является Бог – … не-
подвижная вечная цель бытия... Библия 
учит не о физическом, а о метафизиче-
ском центре Вселенной (ибо она содер-
жит учение не о физических преходящих 
предметах, а о вечном и духовном)…» 
[16, с. 53]. Более того, – продолжает свои 
рассуждения архиепископ лука, – если 
рассматривать религию как внутреннее 
переживание человека, как общение  
с Богом, то опять же следует признать, 
что наука не только не противоречит 
религии, а приводит к ней. если ученый 
не ограничивается только кропотливым 
собиранием фактов, а стремится постичь 
тайны бытия и обладать этими тайна-
ми, то он неизбежно придет к религии, 
поскольку наука пытается ответить, на 
тот же вопрос, на который отвечает  
и религия, – это вопрос о первопричине 
мира. «Наука открывает вечный логос 
бытия, – пишет святитель лука… Наука 
приводит к необходимости разумного 
смысла в жизни, какого-то высшего на-
значения в жизни. религия отвечает – это 
БОГ» [16, с. 58].

Важно обратить внимание на нрав-
ственные аспекты научного познания. 
Наука обосновывает не только есте-
ственные законы бытия, по которым мир 
существует, но также и нормативные 
законы, по которым он должен существо-
вать в интересах сохранения жизни. так, 
медицина обосновывает, помимо проче-
го правила поведения, составляющие ос-
нову здорового образа жизни, доказыва-
ет необходимость чистой, нравственной 
жизни, призывает к самодисциплине, но 
не указывает источника сил для само-
дисциплины. Социология оправдывает 
закон солидарности людей, их коопера-
ции, а значит имеет в виду существова-
ние такой силы, которая служила бы для 
человека источником духовной энергии 
и духовного удовлетворения. «…имен-
но вера, – пишет архиепископ лука, –  
сообщает силу знанию. знание без уве-
ренности в нем, без признания – мертвое 
сведение. Вы можете знать, что самолет 
в состоянии поднять вас, но если вы  
в этом не уверены, вы никогда не реши-
тесь в него сесть» [16, с. 60].
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религия движет науку и в том смыс-
ле, что она побуждает, поощряет дух 
исследования. Она пробуждает любовь 
к жизни, природе, человеку, освещая 
их светом вечного смысла. те качества, 
которые необходимы ученому для упор-
ного исследования – самоотверженный 
труд, вера в конечный результат, смире-
ние – это то, что призывает воспитывать 
в себе и религия. Поэтому, заключает 
святитель лука, «студент-христианин –  
явление вполне естественное, нормаль-
ное, как это ни кажется странным тра-
диционно мыслящему студенчеству, 
которое считает религию уделом от-
сталых людей и боится, что религия 
не совместима со свободной мыслью» 
[16, с. 72]. Одно знание может сделать 
нас книжниками, теоретиками, которые 
много рассуждают, но не могут творить. 
Вера без знания – слепая вера. Она мо-
жет стать источником фанатизма, наце-
ленного на борьбу с чем угодно. только 
синтез знания и веры, их неразрывная 
связь, по мнению архиепископа луки, 
открывают возможность для настоящей 
творческой жизни.

Оценивая научную революцию ру-
бежа XiX–XX вв., мыслитель отмечает, 
что великие научные открытия, прои-
зошедшие на рубеже веков, породили 
совершенно иной взгляд на мир и заста-
вили пересмотреть основополагающие 
идеи, применявшиеся для построения 
картины мира. Были созданы новые 
концепции, отражающие мир на иных, 
более глубоких уровнях. Безусловно, 
замечает святитель лука, эти новые 
открытия большая победа науки и «мы 
ничего не можем возразить против это-
го, ибо верим в могущество науки» [18,  
с. 16]. Однако эти выдающиеся научные 
открытия не дают возможности отрицать 
религию и уверенность в существовании 
чисто духовной энергии, которая поло-
жила начало бытия всего мира.

что же представляет собой, по мне-
нию архиепископа, эта духовная энер-
гия? здесь опять превалирует нрав-
ственный, ценностный аспект. Прежде 
всего это всемогущая Божественная 
любовь. любовь не может замыкаться 

на самой себе, поскольку основное ее 
свойство – изливаться на кого-нибудь, на 
что-нибудь. и именно эта потребность 
привела к созданию Богом мира. Этот 
процесс объясняется следующим обра-
зом: «Энергией любви, излившейся по 
всеблагой воле Божией, Словом Божиим 
дано начало всем другим формам энер-
гии, которые, в свою очередь, породили 
сперва частицы материи, а потом через 
них и весь материальный мир.

В другом направлении излившаяся 
любовь Божия создала и весь духовный 
мир, мир разумных ангельских существ, 
разум человеческий и весь мир духовных 
психических явлений» [18, с. 17–18]. 

таковы мнения религиозных мыс-
лителей. изучение студентами точки 
зрения религиозной философии – это 
изучение лишь одной стороны пробле-
мы. чтобы сформировать более полное 
представление о взаимоотношениях 
науки и религии следует рассмотреть  
и точку зрения современной науки. рас-
сматривая эту вторую сторону пробле-
мы мы опираемся на работы одного 
из выдающихся ученых современной 
цивилизации С. Хокинга. Прежде всего 
обратимся к его книге «краткая история 
времени». «Мы живем в удивительном 
мире, – пишет он. – Нам хочется понять 
то, что мы видим вокруг, и спросить: 
каково происхождение Вселенной? ка-
кое место в ней занимаем мы и вообще 
откуда все это взялось? Почему все про-
исходит именно так, а не иначе?

для ответа на эти вопросы мы при-
нимаем некую картину мира. такой кар-
тиной может быть как башня, из стоящих 
друг на друге черепах, несущих на себе 
плоскую землю, так и теория суперструн. 
Обе они являются теориями Вселенной, 
но вторая значительно математичнее  
и точнее первой. Ни одна из этих теорий 
не подтверждена наблюдениями: никто 
никогда не видел гигантскую черепаху  
с нашей землей на спине, но ведь и су-
перструну никто никогда не видел» [19,  
с. 202]. Вопрос о первопричине мира – вот 
исходный вопрос, на который пытается 
ответить любая ветвь человеческой духов-
ной культуры. и все признают, что дать 
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доказательный, эмпирически подтверж-
денный ответ на этот вопрос невозможно.

Обратимся к современной космо-
логии, которая сознательно заложила 
в фундамент своих философских ос-
нований распространение принципа 
эволюции с живой природы также и на 
всю неживую природу, поместив нача-
ло его действия в точку сингулярности,  
т. е. в момент Большого Взрыва – начало 
образования нашей Вселенной. Однако 
современная космология исходит не 
только из универсального характера 
принципа эволюции, но вводит в число 
своих философских оснований так назы-
ваемый антропный принцип. С. Хокинг 
сформулировал его следующим образом: 
«Мы видим Вселенную такой, как она 
есть, потому что, будь она другой, нас 
бы здесь не было и мы не могли бы ее 
наблюдать» [19, с. 214]. По сути это оз-
начает, что эволюция Вселенной носит 
целесообразный, направленный харак-
тер, а целью ее (эволюции) является по-
рождение разумных существ – человека 
в частности. если перейти на язык науки, 
используя терминологию теории систем 
и кибернетики, то это означает, что вся 
Вселенная по существу является систе-
мой с рефлексией, т. е. самопознающей 
и самоуправляемой системой с самого 
начала своего возникновения. Причем 
(весьма примечательный факт!) для 
науки несущественно в данном случае –  
с вмешательством творца или нет. 

Многочисленные физические и мате-
матические расчеты показывают, что без 
допущения антропного принципа, или 
принципа рефлексивного характера Все-
ленной как системы, невозможно объяс-
нить очень тонкий механизм согласования 
многих наблюдаемых фундаментальных 
физических констант и законов. С точки 
зрения научного мышления, вероятность 
того, что эти тонкие физические согласо-
вания носят случайный характер, должна 
быть приравнена к нулю [20, с. 20]. С этих 
позиций взгляды ранних античных фило-
софов о разумном устройстве космоса,  

о естественном объективном разуме как 
высшем законе природы, а также взгляды 
объективных идеалистов об объективном 
(внечеловеческом) характере мышления 
не кажутся такими уж фантастическими  
и сказочно умозрительными.

обсуждение и заключения
каков же итог всех этих рассужде-

ний? Следует признать, что нам многое 
не известно о мире, в котором живем. 
и, несомненно, наукой будут открыты 
новые формы жизни, материи, энергии, 
опираясь на наш разум и те 5 чувств, ко-
торые есть у человека. Особенно важно 
донести до студентов мысль: за нашими 
меркантильными стремлениями, форми-
руемыми потребительским обществом, 
мы не должны забывать о существовании 
безграничного и гораздо более важного 
духовного мира. Почему духовность,  
о которой в потребительском обществе 
часто забывают, так важна для челове-
ка? именно в духовной жизни человек 
может обрести гармонию как с внешним 
материальным миром, так и с самим со-
бой, a это является важнейшим условием 
нашего существования. Сила знания 
и науки вне связи с этой духовностью  
в своем стремлении радикально изме-
нить мир ведет лишь к разрушению. 
изменяя и познавая мир, мы должны со-
гласовывать каждый наш шаг с высшими 
нравственными принципами. именно это 
должно стать основополагающим прави-
лом нашей деятельности. другой путь 
ведет к гибели цивилизации. Студентам 
важно показать, что в признании высших 
нравственных постулатов открывается 
возможность обретения гармонии между 
наукой и религией. и разве противоречат 
любому виду человеческой деятельности 
(научной, религиозной, или какой-либо 
другой) слова святителя луки: «Поставьте 
же задачей вашей очищение сердца вашего 
и стяжание любви»? [18, с. 283]. разве не 
это открывает возможность для гармо-
ничного, позитивного восприятия мира  
и уверенного продвижения в будущее?
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наУЧно-ИССледователЬСкая работа  
Со СтУдентаМИ как ФорМа ИнтеграцИИ 

ИнЖенерной И МатеМатИЧеСкой 
ПодготовкИ в УЧебноМ ПроцеССе вУза

В. М. Федосеев 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет», 

г. Пенза, Россия, 
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введение: рассматриваются вопросы интеграции математической и инженерной подготовки в учебном 
процессе вуза. Анализируются существующие технологии интегрированного обучения, среди которых 
выделяется проектно-ориентированное направление. Предлагается использование научно-исследо-
вательской работы со студентами в качестве организационно-методической формы, в наибольшей 
степени отвечающей учебным планам подготовки бакалавров технических направлений.
Материалы и методы: результаты статьи основаны на исследованиях тенденций развития техниче-
ского и математического образования, работах по теории и методологии педагогической интеграции, 
методологии математики и технических наук. Были использованы методы историко-педагогического 
исследования, аналитический, метод математического моделирования.
результаты исследования: основное содержание статьи составляет обсуждение  опыта составления  
и использования в реальном учебном процессе интегрированных учебных заданий. Обсуждение ведется 
на примере конкретной технологической задачи, на основе которой формулируется ряд математических 
задач, использованных в качестве темы научно-исследовательской работы студентов. В задании особым 
пунктом выделяются вопросы, отражающие связи технической задачи с математическим методом иссле-
дования, подчеркивающие объективное значение математики как метода решения инженерных проблем.
обсуждение и заключения: делаются выводы об условиях использования научно-исследовательской 
работы со студентами в качестве организационно-методической формы интегрированного обучения 
математике, даются методические рекомендации по составлению интегрированных заданий. В реа- 
лизации образовательной технологии целесообразно ориентироваться на метод проектов. задание следует 
оформлять как технический проект: ставить инженерную цель исследования, формулировать технические 
условия; выделять инженерные и математические задачи проекта, актуализировать связи между ними; 
математическая часть проекта должна составлять главную часть исследований; оценку проекта. требуется 
производить не только по полученным математическим результатам, но и по их практическому значению. 
Ключевые слова: математическое образование инженера; интегрированное обучение; метод проектов; науч-
но-исследовательская работа студентов; методические рекомендации; круговой интерполяционный сплайн
Для цитирования: Федосеев В. М. Научно-исследовательская работа со студентами как форма инте-
грации инженерной и математической подготовки в учебном процессе вуза // интеграция образования. 
2016. т. 20, № 1. С. 125–133. dOi: 10.15507/1991-9468.082.020.201601.125-133

INVOLVING STUDENTS IN RESEARCH  
AS A FORM OF INTEGRATION OF ENGINEERING 

WITH MATHEMATICAL EDUCATION 
V. M. Fedoseyev 

Penza State Technological University, Penza, Russia, 
fedoseev_vik@mail.ru

Introduction: questions of integration of mathematical with engineering training in educational process of 
higher education institution are explored. the existing technologies of the integrated training are analyzed, 
and the project-oriented direction is distinguished. Research involving students as an organisational and 
methodical form of training bachelors of the technical specialisations is discussed.  
Materials and Methods: results of article are based on researches of tendencies of development of technical 
and mathematical education, works on the theory and methodology of pedagogical integration, methodology 
of mathematics and technical science. Methods of historical and pedagogical research, analytical, a method 
of mathematical modeling were used.
Results: the main content of the paper is to make discussion of experience in developing and using integrated 
educational tasks in real educational process. discussion is based on a specific technological assignment in-
cluding a number of mathematical tasks used as a subject of research for students. in the assignment a special 
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place is allocated to the questions reflecting the interplay of a technical task with a mathematical method of 
research highlighting the objective significance of mathematics as a method to solve engineering problems.
Discussion and Conclusions: the paper gives reasons to conditions for using research work with students 
as an organisational and methodical form of integrated training in mathematics. in realisation of educational 
technology it is logical to apply the method of projects. it is necessary to formulate a task as an engineering 
project: to set an engineering objective of research, to formulate specifications; to differentiate between 
engineering and mathematical tasks of the project, to make actual interrelations between them; the math-
ematical part of the project has to be a body of research; assessment of the project must be carried out not 
only accounting for the received mathematical results, but also for their practical value. 
Keywords: mathematical education; integrated training; method of projects; research work of students; 
methodological recommendations; circular interpolation spline
For citation: fedoseyev VM. involving students in research as a form of integration of engineering with 
mathematical education. Integratsiya obrazovaniya = integration of education. 2016; 1(20):125-133. dOi: 
10.15507/1991-9468.082.020.201601.125-133

введение
С 70-х годов ХХ в. в методологии 

высшего профессионального образова-
ния интегрированный подход рассма-
тривается как одно из важнейших на-
правлений совершенствования учебного 
процесса вуза, ответственного за его 
целостность, качественные показатели  
и профессиональную ориентирован-
ность. В работах [1–4] с темой интегра-
ции связываются существующие тенден-
ции развития инженерного образования. 
Опубликованы научные труды [5; 6],  
в которых вопросы педагогической ин-
теграции рассмотрены с методологиче-
ски обобщающей, теоретической точки 
зрения. Однако в этом деле для препо-
давателя высшей школы наибольший 
интерес представляет,  каким образом 
и какими методическими средствами 
теоретические положения педагогиче-
ской науки могут быть осуществлены  
в реальном учебном процессе. При этом, 
имея в виду конкретную учебную дис-
циплину, например, математику и кон-
кретную цель – интеграцию инженерной  
и математической подготовки бакалавров. 

Программой курса «Высшая мате-
матика» для инженерно-технических 
специальностей вузов за 1976 г. в каче-
стве методического средства интеграции 
математической и специальной подго-
товки инженера предлагается курсовая 
работа, которой должен завершиться 
учебный курс (5 семестр). как сказа-
но, «целью курсовой работы является 
развитие и закрепление навыков в ре-
шении прикладных задач, ориентиро-
ванных на специализацию студента» 

[7, с. 3]. точно также образовательным 
стандартом (стандарт 5, версия 2011 г.)  
Международного проекта по реформиро-
ванию инженерного образования cdiO 
(conceive – design – implement – Op-
erate) средством интеграции обучения 
утверждается включение в учебный план 
интегрированных учебно-практических 
заданий (иУз), имеющих междисци-
плинарное содержание [8, с. 9]. заве-
дующий кафедрой математики МГтУ  
им. Н. Э. Баумана Н. и. Сидняев по 
этому поводу высказывается еще более 
определенно: «для инженеров основ-
ной формой подготовки должно стать 
практико-ориентированное обучение на 
основе междисциплинарной проектной 
работы студентов» [9, с. 11]. 

Мы видим, что рекомендуемые ме-
тодики и технологии интегрированного 
обучения математике в первую очередь 
связываются с выполнением междисци-
плинарного проектного задания, ориен-
тированного на практическое примене-
ние полученных знаний. Притом методи-
ческим требованием к проекту является 
его поисково-исследовательский харак-
тер. Выполнение подобного проектного 
задания, очевидно, потребует от участ-
ников значительных временных затрат и 
по своему уровню сложности не может 
быть предложено на практическом за-
нятии. если учесть, что  в настоящее 
время учебными планами для бакалав-
ров технических направлений курсовое 
проектирование по математике не пред-
усмотрено (сужу об этом по учебным 
планам пензенских и некоторых других 
вузов), то задания типа иУз, лежащие 
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в основе технологии интегрированного 
обучения, при таких условиях могут 
быть предложены студентам только  
в рамках программы дополнительно-
го образования. В техническом вузе –  
это научно-исследовательская работа 
со студентами (НирС). данный вид пе-
дагогической нагрузки согласно своему 
индивидуальному плану должен нести 
каждый преподаватель. Студент также 
заинтересован в участии в исследова-
тельской работе и получает за нее ма-
териальное поощрение. таким образом,  
в учебном процессе технического вуза 
при определенном организационном 
подходе НирС может стать формой ин-
теграции инженерной и математической 
подготовки бакалавров. для эффектив-
ной реализации данной формы педаго-
гической работы потребуется методи-
ческое обеспечение в виде специальной 
системы задач и заданий. В статье автор  
хотел бы обратить внимание своих кол-
лег также на некоторые  дидактические 
особенности составления и применения 
в преподавании математики интегри-
рованных заданий указанного выше 
типа. О содержании интегрированных 
учебных заданий по математике автор 
ранее уже писал в статье [10]. В моногра-
фии [11] тема интеграции обсуждается  
в контексте накопленного историческо-
го опыта. В настоящей работе вопросы 
интеграции инженерной и математи-
ческой подготовки рассматриваются  
в ином ракурсе, совместно с организацией  
и проведением НирС. В первую очередь, 
имея в виду методическое обеспечение 
данной формы педагогической работы.

Основные вопросы методической 
обеспеченности научно-исследователь-
ской работы студентов как формы инте-
грации инженерной и математической 
подготовки рассмотрим на примере 
конкретного проектного задания. источ-
ником для него послужило обращение 
специалистов машиностроительного 
предприятия ОАО «Пенздизельмаш»,  
с которым у университета имеется дого-
вор о научно-техническом сотрудниче-
стве и подготовке инженерных кадров. 
На основании производственной про-

блемы было составлено учебное задание. 
Оно было предложено студентам первого 
курса направления подготовки «кон-
структорско-технологическое обеспече-
ние машиностроительных производств»  
в качестве темы для научно-исследова-
тельской работы по математике.

описание производственной  
задачи

В машиностроении и приборостро-
ении нередко встречаются детали, име-
ющие поверхности эллиптического про-
филя. Примерами деталей такого типа 
служат трубы эллиптического сечения, 
корпус камеры лопастного насоса, де-
таль дизеля «маслота», разжимное коль-
цо и др. С целью упрощения технологии 
получения профильных поверхностей 
предлагается заменить присутствующий 
в конструкции эллиптический профиль 
типовыми элементами – кривой сплай-
нового типа, составленной из дуг окруж-
ностей. Определение преимуществ пред-
лагаемой конструкции и рассмотрение 
технических условий замены профилей 
составляет инженерную часть задания. 
После изучения технических условий 
и консультаций со специалистами были 
сформулированы математические задачи 
проекта:

Задача 1. Имеется эллипс с полуося-
ми a и b; требуется определить окруж-
ности L1 и L2, дуги которых образуют 
интерполяционный сплайн эллиптиче-
ской кривой. Технические требования: 
сплайновая кривая касается эллипса  
в его вершинах (точки А и В на рис. 1), 
пересекает эллипс в точке С и является 
гладкой замкнутой непрерывной линией.

Задача 2. Требуется оценить вели-
чину отклонения составленного сплай-
на от эллиптической кривой в общем  
и частном случаях при числовых значе-
ниях параметров.

В сформулированном таким обра-
зом задании математические исследо-
вания связаны с конкретной техниче-
ской задачей и конечной целью имеют 
решение инженерной проблемы. Прак-
тическая часть задает цель математи-
ческому исследованию, сопровождает 
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и проверяет его. Благодаря этому соб-
ственно и создаются условия для инте-
грации математической и инженерной 
подготовки студентов. Причем сфор-
мулированные выше математические 

задачи являются слишком сложными, 
чтобы их можно было использовать на 
практическом занятии, но они как раз 
подходят для научно-исследователь-
ской работы. 

р и с.  1. круговой сплайн эллиптической кривой

f i g. 1. circular splin of an elliptic curve

Решение задачи 1.  рассмотрим  
в декартовой системе координат вза-
имное расположение упомянутых в ус-
ловии задачи 1 эллипса и окружностей. 
На рис. 1 через R C R C1 1 2 2, , ,  обозначены 
радиусы и центры соответствующих 
окружностей. Неизвестными задачи яв-
ляются координаты точки сопряжения 
окружностей C(x0;y0), координаты p  
и q центров, радиусы окружностей. для 
нахождения значений неизвестных рас-
смотрим условия сопряжения окружно-
стей L1 и L2 в точке C(x0;y0). Привлекая 
уравнение эллипса, уравнения окружно-
стей, а также тот факт, что точка C(x0;y0) 
и центры окружностей C1(0;p),C2(q;0) 
расположены на одной прямой, составим 
следующую систему уравнений: 
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По условию касания окружностей 
с эллипсом в его вершинах радиусы 
окружностей могут быть найдены по 
формулам:

R b p R a q1 2= − = −, .        (2)

для составления аналитического 
решения системы (1) используем пара-
метрические уравнения эллипса:

x a t
t

y bt
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теперь, разрешая второе и третье 
уравнения системы (1) относительно не-
известных p и q, для координат центров 
дуг окружностей получим следующие 
значения: 
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  q a b
a t

=
−
+

2 2

0
21( )

.              (5)

Подстановка выражений (4) и (5)  
в четвертое уравнение приводит к равен-
ству at a b t b0

2
0 0+ + − =( ) ,

из которого находим  значение пара-
метра точки сопряжения C(x0;y0)

  t a b ab a b
a0

2 4
2

=
+ + − −( ) .     (6)

Неизвестные задачи вычисляются 
по значению параметра t0 посредством 
выражений (4), (5) и (2). На рис. 2  
показано изображение сплайновой 
кривой для эллипса с полуосями a = 6,  
b = 4.

р и с.  2. Сплайновая кривая для эллипса  
с полуосями а = 6, b = 4

f i g. 2. a spline curve for an ellipse with half 
shafts а = 6, b = 4

Решение задачи 2. Отклонение дуги 
окружности L1 от эллипса в направлении 
радиуса оценивается функцией

   δ1
2 2

1( ) ( )t x y p R= + − − ,     (7)

в ней переменные x и y есть функции 
параметра t вида (3). Определим сред-
ствами дифференциального исчисления 
наибольшее значение функции (7) при 
t t∈[ ]0 1; . Производная данной функции 
равна

 δ1 2 2

1'( )
( )

'( ) ( ) '( )

x
x y p

x x t y p y t

=
+ −

⋅ + − ⋅( )

×

Условие равенства нулю производной 
в точке экстремума приводит к уравне-
нию

 pbt a b pb2 2 22 0+ − + =( ) ,

из которого находим

  t a b a b p b
pb

=
− − − −

−

2 2 2 2 2 2 2( ) .   (8)

тем самым определяем параметр 
точки эллипса, наиболее удаленной от 
рассматриваемой дуги окружности. Ве-
личина максимального удаления кривых 
рассчитывается по формуле (7) с учетом 
соотношений (3). 

В другом случае отклонение эллипса 
от дуги окружности L2 в радиальном 
направлении определяется функцией

   δ2 2
2 2( ) ( )t R x q y= − − + .   (9)

значение параметра наиболее уда-
ленной точки эллипса, найденное ана-
логичным образом, здесь выражается 
формулой:

  t a b aq
a b aq

=
− −
− +

2 2

2 2
 .          (10)

Максимальное радиальное отклоне-
ние данной ветви сплайна от эллипса 
вычисляется по формуле (9) при значе-
нии параметра (10). 

Выполним численные расчеты откло-
нений для эллипса с полуосями a = 6,  
b = 4. для дуги сплайна l1имеем:

 t = − − − − −
×

=
6 4 6 4 4 4

4 4
0 5

2 2 2 2 2 2( ) ( ) , ,
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В случае дуги L2 результаты расчетов 
составили:
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 δ
,

таким образом, в проекте получено 
аналитическое решение задачи по замене 
кривых (поверхностей) эллиптического 
профиля, сплайном, составленным из дуг 
окружностей (круговых цилиндрических 
поверхностей); выполнены подтвержда-
ющие численные расчеты; подготовлены 
иллюстративные материалы, представля-
ющие полученный результат в наглядной 
форме; определены технические условия 
(по точности) возможности замены эл-
липса круговым сплайном. результаты 
исследования могут быть использованы 
при проектировании технологических 
процессов получения поверхностей эл-
липтического профиля, при конструи-
рования инструмента, технологической 
оснастки и для других целей. На все эти 
моменты обращаем внимание при обсуж-
дении практической и теоретической зна-
чимости работы. Они должны получить 
отражение в заключении по проекту.

Методика исследования
Обобщая содержание рассмотренно-

го выше примера, можно рекомендовать 
методику работы с интегрированными 
заданиями, включающую следующие 
пункты:

1) изучение производственной или 
инженерной задачи, определение цели 
исследования, составление техниче-
ских условий. Оформление результатов  
в виде технического задания на проек-
тирование.

2) Принятие математической модели 
объекта (возможен выбор из нескольких 
вариантов), на основе которой форму-
лируются отдельные математические 
задачи проекта.

3) Соотнесение методов исследова-
ния с разделами учебного курса, работа  
с учебной и справочной литературой, 
решение задач, поставленных в пункте 2.

4) Выполнение необходимых числен-
ных расчетов, возможно привязанных 
к условиям конкретного производства, 
консультация со специалистами.

5) изучение полученного решения, 
окончательная проверка результатов 
математических исследований по техни-
ческим условиям, варьирование условий  
и предположение возможных направле-
ний поиска и других областей примене-
ния результатов.

6) Оформление, составление методи-
ки расчетов, конкретные рекомендации 
по технической части, подведение ито-
гов по результатам исследований.

7) защита и оценивание проекта.   
руководителю НирС, использующе-

му тип интегрированных заданий, также 
следует иметь в виду согласование его со-
держания с целями обучения. А это зна-
чит, что делая отбор инженерной задачи, 
мы должны, прежде всего, исходить из 
потребностей преподавания математики, 
и только затем из профессиональных 
интересов обучаемых, т. е. инженерная 
задача проверяется по критерию исполь-
зуемого в ней математического аппарата, 
который должен быть достаточно насы-
щенным, содержательным и в основном 
соответствовать учебной программе 
дисциплины. Содержание инженерной 
задачи  должно быть конкретным, не 
перегруженным понятийным аппаратом, 
доступным студентам младших курсов; 
математические вопросы – интересными 
и содержательными; результаты иссле-
дований – наглядными, допускающими 
смысловое определение и толкование; 
особый статус имеет практическое зна-
чение темы проекта, которое нужно 
суметь обоснованно изложить. таковы 
в целом общие требования, предъявля-
емые к идеальной методике составления 
интегрированных заданий, отражающие 
с одной стороны представления инжене-
ра о содержании и методике обучения 
[12, с. 110–134; 13, с. 17–25], а с другой –  
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потребности и цели учебного курса. 
Вопросы дидактики в НирС также 
имеют значение и могут быть учтены, 
например, использованием эвристиче-
ских методик, технологий проектного, 
контекстного или других методов ак-
тивного обучения.

о роли и участии преподавателя 
 в проекте

давая задание на исследовательскую 
работу, преподаватель выступает в роли 
«заказчика» и выдвигает нужные требо-
вания. При этом он руководит исполне-
нием проекта и является его активным 
участником, т. е. помогает студентам 
сформулировать соответствующие ма-
тематические задачи и примерно зна-
ет, какими методическими средствами 
они могут быть решены. В соответствии  
с этим он старается направлять студентов, 
указывает необходимую научную лите-
ратуру, но не мешает им делать ошибки  
и отыскивать собственные пути. Проверка 
результатов, критика использованных ме-
тодов, оформительская часть составляют 
значительную долю работы руководителя. 
Сколько на это придется потратить време-
ни и преподавателю, и студентам сказать 
затруднительно, поскольку работа эксклю-
зивна и проводится во внеурочное время. 
По собственному опыту могу сказать, что 
в случае рассмотренной задачи на получе-
ние предварительных результатов ушло 
около семестра. затем следовала доводка 
и оформление докладов и публикаций. 
кроме того, студентам дополнительно 
пришлось проштудировать не вошедшие 
в программу курса для бакалавров темы 
аналитической геометрии, алгебры, мате-
матического анализа, вычислительной и 
компьютерной математики. По трудоемко-
сти и образовательному значению проде-

ланная работа оказалась примерно равной 
небольшому учебному курсу. ее резуль-
татом стало то, что подготовленный по 
материалам выполненных исследований 
доклад на научно-практической конфе-
ренции студентов и аспирантов ПензГтУ 
был отмечен дипломом первой степени. 
Причем наиболее веским доводом для 
решения жюри послужила практическая 
ценность математического исследования. 
Особо значимые результаты, полученные 
студентами при выполнении НирС, опу-
бликованы в [14; 15]. 

обсуждение и заключения 
Подводя итоги сказанному, можно 

заключить, что научно-исследователь-
ская работа со студентами может быть 
использована в качестве организацион-
но-методической формы интегрирован-
ного обучения математике. Однако для 
этого она должна строиться на регу-
лярной основе и стать плановым видом 
учебной работы: с нагрузкой, методиче-
ским обеспечением и прочим атрибутом.  
С точки зрения методики пользования, 
для целей интегрированного обучения 
рекомендуется выбирать технические за-
дачи, имеющие математическое содержа-
ние. целесообразно оформлять задание  
в виде проекта, в котором формулировать 
технические условия, определять цель 
исследования и ставить технические 
задачи. При этом отделять инженерные 
и математические задачи проекта, спо-
собствовать выявлению связей между 
ними, направлять внимание студентов на 
их совместное рассмотрение. Математи-
ческая часть проекта должна составлять 
главную часть исследований. Оценку 
проекта производить не только по полу-
ченным математическим результатам, но 
и по их практическому значению.     
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