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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 “double-blind” review.
The journal accepts articles in the following specialties for publication:

19.00.00 PSYCHOLOGICAL SCIENCES
13.00.00 PEDAGOGICAL SCIENCES
22.00.00 SOCIOLOGICAL SCIENCES

All reviewers are acknowledged experts in areas they are responsible for. Reviews are stored 
in the publishing house and publishing office during 5 years.

Editorial staff sends to the authors of the submitted materials copies of reviews or a substan-
tiated refusal.

Editorial staff of the journal forwards copies of reviews in Ministry of Education and Science of the  
Russian Federation by request.

“Integration of Education” journal is registered in Russian Science Citation Index (RSCI) and 
submits information about the published articles to RSCI.
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INTERACTION BETWEEN HUMAN BEING AND URBAN 
CULTURE SPACE: ONE OF THE MOTIVATIONS FOR 

HIGHER EDUCATION INTERNATIONALISATION
Hu Liang Cai 

Hunan City University, Yiyang, China 
421200137@qq.com 

Introduction: the objective of this paper is to deeply and clearly explain the internationalisation of higher 
education from the aspect of the integration of human being with urban cultural space.
Materials and Methods: the methods used in the research are mainly analytical and descriptive ones 
enabling to show how the integration of human being and urban cultural space promote and influence the 
internationalisation of higher education.
Results: the motivation for the internationalisation of higher education is closely interrelated with that of 
urbanisation. Besides the economic and political incentives, modern urban culture, caused by globalisation, 
also plays a very important role in encouraging higher education internationalisation.
Discussion and Conclusions: the appearance of higher education internationalisation is mediated by the 
alteration of the existing environment of urban culture space against the background of city internationalisa-
tion. Human beings’ need for self-assurance in urban culture space helps to stimulate the internationalisa-
tion of higher education, and human beings promote the development of modern culture space and their 
separation in urban culture space accelerates the development of higher education. From the perspective of 
higher education internationalisation, to sort out the cultural motivation for higher education and find its 
suitable form for the city’s internationalisation is crucial for adjusting the orientation and guaranteeing the 
efficacy of higher education internationalisation. From the aspect of human beings’ development, the separa-
tion between urban space and human beings caused by the city’s ongoing internationalisation is a pressing 
problem to be solved. From the aspect of the construction of urban culture space, as an important means of 
retaining human beings’ equilibrium, urban culture promotes the internationalisation of higher education. 
Keywords: urban culture space; higher education; internationalisation; self-assurance; integration
For citation: Hu Liang Cai. Interaction between human being and urban culture space: one of the motivations 
for higher education internationalisation. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. 2016; 
2(20):150-157. DOI: 10.15507/1991-9468.083.020.201602.150-157

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ГОРОДСКОГО 
КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА: ОДИН ИЗ МОТИВОВ 

ДЛЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Ху Лян Цай 
Хунаньский городской университет, г. Иян, Китай 

421200137@qq.com
Введение: в статье приводится подробный анализ процесса интернационализации высшего образо-
вания в аспекте интеграции человека в городское культурное пространство.
Материалы и методы: методы, используемые в статье, в основном аналитические и описа-
тельные. Они позволяют продемонстрировать, как интеграция человека в городское культур-
ное пространства может поощрять тенденцию к  интернационализации высшего образования. 
Результаты исследования: мотивы для интернационализации высшего образования тесно взаи-
мосвязаны с процессом урбанизации. Помимо экономических и политических стимулов современная 
городская культура, развивающаяся в русле глобализации, также играет очень важную роль в процессе 
интернационализации высшего образования.
Обсуждение и выводы: интернационализация высшего образования обусловлена изменением суще-
ствующей городской культурной среды в ходе процесса интернационализации города. Потребность 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ / 
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE INTEGRATION  

OF EDUCATION
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общества в социализации городского культурного пространства помогает стимулировать процесс 
интернационализации высшего образования. Кроме того, само общество способствует развитию 
современного культурного пространства, и их разобщение в городском культурном пространстве 
помогает ускорить интернационализацию высшего образования. С точки зрения общественного раз-
вития, разобщенность между городским пространством и человеком, вызванная продолжающейся 
интернационализацией городской жизни, является актуальной проблемой, к которой необходимо 
выработать подходы. С точки зрения созидания городского культурного пространства как важного 
средства для удержания равновесия человеческих существ, городская культура способствует интер-
национализации высшего образования.
Ключевые слова: городское культурное пространство; высшее образование; интернационализация; 
самоуверенность; интеграция
Для цитирования: Ху Лян Цай. Взаимодействие человека и городского культурного пространства: 
один из мотивов для интернационализации высшего образования // Интеграция образования. 2016. 
Т. 20, № 2. С. 150–157. DOI: 10.15507/1991-9468.083.020.201602.150-157

The internationalisation of higher edu-
cation is based upon that of the modern city. 
Obviously, researches have neglected this 
point. Therefore, against the background 
of the city internationalisation and from 
the perspective of the interaction between 
human being and urban culture space in the 
culture domain, exploring its cultural moti-
vation is an effective way of approaching 
this issue and also an efficient method for 
promoting human being’s development and 
the construction of urban culture space. 

The Interaction between Human  
Being and Urban Culture Space:  

A New Perspective for Researches on 
Higher Education Internationalisation

At present, with the increasing pace of 
economic globalisation and the practice 
of higher education internationalisation, 
researches into its theoretical aspects are 
also of great importance. The achievements 
of these researches mainly focus upon 
its significance, the developing trend of 
internationalisation, roles of politics and 
economy in accelerating the progress of 
internationalisation, introduction of expe-
riences from western developed countries, 
China’s position and policies, international 
students, impact of WTO, international 
education cooperation, the relationship 
between nationalisation and internationali-
sation and so on. The great majority of them 
are about the introduction of strategies 
and experiences in the western developed 
countries and those about its relationship 
with WTO is surging. Besides, heated 
discussions are provoked by its speeding 
growth in China, about the issues of the 

relationship between internationalisation 
and localisation, internationalisation and 
nationalisation, the strong and weak cul-
tures.

Though the researches on such theories 
did have a series of achievements and pro-
moted the progress of its practice to a certain 
extent, the exploration of the motivation 
behind it is scarce. Among the researches 
done on this issue, they mainly pivot around 
the political and economical incentives.

As an unchangeable trend in the present 
world, globalisation has given impetus to 
internationalisation of higher education, 
made higher education as an important part 
of international free trade, and promoted 
the extension of influence of non-for-profit 
sector of higher education [1, p. 1]. 

There some other scholars who even 
more obviously point out that the dynamics 
for higher education internationalisation 
is mainly represented by the aspects like, 
economic interests, social environment, 
demand for international communication 
and cooperation, and the need for the 
development of higher education interna-
tionalisation itself [2].

There is no doubt that all the factors 
referred to in the researches done in this 
field play a very important role in higher 
education internationalisation. However, 
in actuality, several aspects are neglected: 
the first one is the carrier: the city; the 
second one is an important aspect of its 
simulations: culture; the third one is the 
interrelationship between the former two 
through the mediation of citizens. Mutual 
promotion of economic internationalisation 
and urbanisation, culture and the city, and 
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the interaction between higher education 
and various factors accelerate its progress. 

The intrinsic dynamism of a city’s de-
velopment is education. When people are 
well-educated (including social education, 
school education and family education and 
so on), they strive to change their social 
status, improve their living standards and 
fight for a better future. They make efforts 
in pursuit of distinction in different fields 
such as politics, economic, military and 
culture and so on, considering the need of 
the era and their own dispositions. During 
this process, they need to cooperate with 
each other, and thus gather together, build 
together and finally the city is formed [3].

In return, urbanisation, especially the 
internationalisation of cities and the de-
velopment of urban culture, prompt new 
demands for higher education, namely, 
its internationalisation. And during this 
process, the interaction between human 
being and urban culture plays a crucial 
role. Thus, to explore higher education 
internationalisation from this perspective 
has great significance.

The Dynamic Relationship between 
Human Being and Urban Culture 

Space, and its Inspiring Significance
As is known to all, social life exists 

and distributes in space, and the whole 
society operates through space. The for-
mation of urban culture and its historical 
development, to a certain extent, is inlaid 
in space. Harvey has claimed, to ques-
tion ‘what is space?’ is therefore replaced 
by the question ‘how is it that different 
human practices create and make use of 
distinctive conceptualisations of space?’…
relational space comes into its own as an 
important aspect of human social prac-
tice. An understanding of urbanism and 
of the social-process-spatial-form theme 
requires that we understand how human 
activity creates the need for specific spa-
tial concepts and how daily social practice 
solves with consummate ease seemingly 
deep philosophical mysteries concerning 
the nature of space and the relationships 
between social processes and spatial forms 
[4, p. 13–14].

Various kinds of spatial metaphors all 
show the relationship of mutual construc-
tion between human being and society, 
and it is the same case with urban culture 
space. Obviously, the dynamic relationship 
between human being and urban culture 
space is one of the motivations for the 
internationalisation of higher education.

Just as Harvey believed, the dynamic 
relationship of space is effectuated by 
human being and his social practice. The 
internationalisation of modern cities, to  
a large extent, depends upon the exten-
sion of other geographical spaces and this 
process mainly relies on the mobility of 
human being in the city.

This is related to human beings’ way of 
existence and its realistic significance in 
the context of modern urban culture. Just 
as the distribution of social life in society, 
human being exists in time and space. 

The human beings’ materiality neces-
sarily has a spatial and temporal position. 
In order to ensure the existence of them, 
that of the “I” should first be guaranteed 
and the precondition is that the subject 
becomes conscious of the body’s state 
of existence: The skin which separates 
him from the outside world produces the 
distance between inside and outside, the 
interaction between “here” and “there” and 
this is the spatiality of existence; the body 
feels the change of the outside world and this 
is the temporality of existence [5, p. 237].

From this point of view, human beings’ 
existence depends upon that of the space 
and human being’s self-assurance is the 
precondition for the latter.

From the perspective of the interaction 
between urban space and human being, the 
construction of human being and that of 
urban space always exist in contradiction. 
On the one hand, human beings construct 
urban space and cannot be separated from 
it. In other words, the geographical exten-
sion of urban space relies upon human 
beings’ existence and practice as the basis 
and precondition. It is because that urban 
space is the result of the interaction between 
human beings and their man-made envi-
ronment and its structure as a whole is the 
place for human beings’ life. As the place 
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where people gathered, it is through living 
together in the city that people know each 
other. This shows the relationship between 
human beings. Therefore, urban space is 
a social and public space shared by the 
residents [6, p. 18].

On the other hand, with the extension 
of urban geographical space, human beings 
and the urban space are sure to be distanced 
from each other. Many scholars have ex-
plored this issue from the perspective of 

“Flâneur”. The appearance of “Flâneur” is 
related to the researches upon the French 
poet Charles Pierre Baudelaire, designating 
those people who are able to wander, ob-
serve and experience life in every corner of 
the modern prosperous city. This concept is 
widely applied in sociology, anthropology 
and other domains. It is highly applicable 
in the researches on urban experience and 
urban space.

With the ongoing industrialisation and 
the development of social economy and 
culture, people, in the cities, start to be 
aware of the new social phenomena and 
relationships and the residents’ familiar 
urban space experienced great change. In 
such circumstance, Harvey stated, Baude-
laire would be torn for the rest of his life 
between the stances of flâneur and dandy,  
a disengaged and cynical voyeur on the one 
hand, and man of the people who enters into 
the life of his subjects with passion on the 
other [7, p. 15].

In other words, in Baudelaire’s time, 
the urban space is experiencing great 
change and the modern city start to take 
shape.

With the example of the city arcades 
in the streets of Paris, Benjamin explored 
this issue. Designed for modern cities, the 
commercial arcade is a building and urban 
space which is constructed through modern 
high technology with materials like glass 
and steel. It is from the aspect of its space 
significance that Benjamin analyzed its 
cultural connotation as a part of the urban 
space structure. According to him, the ar-
cade is the best symbol for Paris in 19th. It 
enables the flâneurs to wander and loiter 
and they have enough time and space there 
to languidly appreciate the commodity and 

visualise the dreams etched upon it. The 
streets form a huge space of imagination 
and culture, encompassing various kinds 
of connotations, like the intuitive, experi-
ential, social and cultural and so on. At the 
same time, during the city’s modernization, 
as have stated above, the space formed by 
these commercial arcades enable the urban 
culture to be immensely tolerant and con-
siderably egalitarian. In such urban space, 
everyone can roam the streets at any time 
yet each with his own secret. Evidently, 
Benjamin has long since been aware of it 
and as Harvey’s claim about Baudelaire, 
the connotation of urban culture space has 
already experienced profound change es-
pecially in terms of its influence upon “hu-
man beings”. The urban space and culture 
created by the arcades becomes thoroughly  
a space where modern urban culture and its 
significance appear. Apparently, this is not 
that kind of group formed by the gather-
ing of friends, relatives and acquaintances 
in the pre-modern society but the group 
composed by people who are strange to 
each other and suddenly crammed into such  
a small space in modern society [8, p. 25].

The commercial arcade is only an ex-
ample and with the ongoing urbanisation 
the relationship between human being and 
urban culture start to be very complex.

A conspicuous representation is that 
the city road becomes broader, providing 
more convenient space for the people 
(or their means of transportation). More 
people move into the city and at the same 
time they become more mobile. The city 
residents have to adapt the rapid-paced life 
in which the interaction between people 
and space and the communication among 
people become frequent but instant. It is 
since then that the transformation of urban 
culture space start to be closely related 
to human being’s development. In other 
words, people start to consider how to 
solve the problems which are brought by 
the construction and transformation of ur-
ban culture space during with the ongoing 
modernisation of the city. 

The background of the problem men-
tioned above is limited to the inception of 
modernity. With the maturity of urbanisa-
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tion, urban space starts to mature and ex-
tend on its own basis, namely, the speeding 
city internationalisation. Against such  
a background, theoretical research becomes 
indispensible when people are confronted 
with separation and indecision during the 
initial stage of the modern city. 

Human being’s Need for Self-assurance 
in Modern Urban Culture Space
The modernisation of urban space go 

hand-in-hand with that of the culture 
and during this process,  people are 
confronted with the crisis of separation 
as mentioned above. During the initial 
stage of modern society, people are aware 
of such crisis but can do nothing about it. 
However, with the internationalisation of 
the city, higher education, against the back-
ground of urban culture space diversifica-
tion, becomes an effective strategy to solve 
the problem of human beings’ separation 
through keen attention and intervention. 
Furthermore, the rapid development of 
modern city increased the pace of higher 
education internationalisation. 

Baudelaire’s separation described by 
Harvey, to a certain degree, is the common 
status of modern citizen’s existence. Just 
as Guo Jun described, since such a flâneur 
is purposeless and his observation on the 
street landscape, including the crowd, an-
cient building, the store, is more like the 
scrutiny and appreciation of a connoisseur, 
his relationship with the environment forms 
a sharp contrast with the masses’ utilitarian 
attitude toward everything in the era of 
commercial capitalism. At the same time, 
it is because such a person seems weirder 
and weirder in the rapid-paced modern city 
of rapid pace among the masses his image 
represents the residue of tradition which 
is evicted from social space by modernity. 
Thus, he is always arousing people’s nos-
talgia [9, p. 56].

The flâneur is a reflection of the status 
of the modern citizens’ spiritual culture. 
On the one hand, the city is an imaged and 
egalitarian social space; on the other hand, 
people are reminiscent of the old culture 
value system, lost in the dilapidation and 
transformation of the old environment. 

The urban space people are familiar with is 
ephemeral and ungraspable, which, to a certain 
degree, evokes a sense of alienation. In modern 
cities, human being needs self-assurance.

This feature becomes even more promi-
nent with the ongoing internationalisation 
of the city. Z. Bauman, a famous sociolo-
gist, has stated, “It represents the world as 
fragments and episodes, with one image 
chasing away and replacing the one before, 
only to be replaced itself the next moment” 
[10, p. 260]. In modern society, human 
being’s way of living has fundamentally 
changed and his experience and ability 
become fragmented, increasingly shriveled 
and even dysfunctional. Modern education, 
on the one hand, is the product of modern 
culture and acts as stimulation for the de-
velopment of modern cities. On the other 
hand, the separation confronting human 
being during urbanization and internation-
alisation helps to produce modern higher 
education and its internationalisation. It is 
represented in the following aspects: 

Firstly, the appearance of higher educa-
tion internationalisation is mediated by the 
alteration of the existing environment of 
urban culture space against the background 
of city internationalisation.

The internationalisation of modern city 
has brought great change to the existing 
environment of urban culture space and it 
is first represented by the speed of urban 
culture space’s replacement. The features 
of modern urban space shown through the 
material environment of modern urban 
space are newness, fluidity, and fastness 
and urban culture constructed on such basis 
is hardly comprehensible let alone congenial 
with people. Education is the best way of 
attaining constant culture identification 
and significance. 

The appearance of boulevards greatly 
increased the speed. Modern people have 
experienced unprecedented high speed 
though their emotion may ranging from 
the excitement of the car swooshing on 
the strait lane and the anxiety of its higher 
speed. With the increase in speed and the 
overlapping of spaces, people more often 
sit in the cars and observe without moving 
his body to interact with the environ-
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ment or any having any bodily touch with 
passers-by. Therefore, vision becomes the 
main sense people rely upon to acquire 
information and as a result other sense are 
dulled and deteriorated. People’s sensory 
experience is reduced [11, p. 109]. 

Benjamin’s [8] statement on the same 
issue is even more accessible and profound:

Someone who sees without hearing 
is much more uneasy than someone who 
hears without seeing. In this, there is 
something characteristic of the sociology 
of the big city. Interpersonal relationships 
in big cities are distinguished by a marked 
preponderance of visual activity over aural 
activities. The main reason for this is the 
public means of transportation. Before the 
development of buses, railroads, and trams 
in the nineteenth century, people had never 
been in situations where they had to look at 
one another for long minutes or even hours 
without speaking to one another [8, p. 69].

The fast speed breaks the urban culture 
space into pieces and we can’t equate even 
those things which are accessible to hu-
man vision with the urban culture. Thus, 
the construction of urban culture space is 
the combination of individual experience, 
historical experience and city environment.

For modern internationalised cities, 
the existing environment of urban space is 
imbued even more with the modern citizens’ 
anxiety about their understanding of culture. 
On the one hand, the internationalisation of 
the city has changed the material environ-
ment where people live and can have a better 
understanding of urban culture and, to a 
certain degree, people has lost the basis for 
such an understanding; on the other hand, 
the internationalized city with its new land-
scape inundates people with many unknown 
things and their cultural connotations. In 
order to solve the first problem, higher 
education should always be relied upon 
and education should be developed upon 
the basis of urban life. In order to solve 
the second problem, human beings need to 
have a culture psychology of stable struc-
ture, encourage the development of the city, 
and promote that of their own. And higher 
education internationalisation is an effective 
strategy to achieve this purpose.

Secondly, human beings’ need for self-
assurance in urban culture space helps to 
stimulate the internationalisation of higher 
education. Human beings promote the de-
velopment of modern culture space and their 
separation in urban culture space accelerates 
the development of higher education. The 
problem of modern life stem from: The 
deepest problems of modern life derive 
from the claims of the individual to pre-
serve the autonomy and individuality of 
his existence in the face of overwhelming 
social forces, of historical heritage, of 
external culture, and of the technique of 
life….the nineteenth century demanded 
the functional specialization of man and 
his work; this specialisation makes one 
individual incomparable to another, and 
each of them indispensable to the highest 
possible extent. However, this specialisa-
tion makes each man the more directly de-
pendent upon the supplementary activities 
of all others… An inquiry into the inner 
meaning of specifically modern life and 
its products, into the soul of the cultural 
body, so to speak, must seek to solve 
the equation which structures like the 
metropolis set up between the individual 
and the super-individual contents of life 
[12, p. 409].

With the ongoing internationalisation, 
the equilibrium between the personal and 
the transpersonal is paid more and more 
attention. The most prominent problem in 
the extension of urban culture space is how 
human beings find and assert themselves in 
the neon light of the city. In other words, 
human beings need to construct new ways 
of culture experience, and then promote 
their own development and extend modern 
urban culture space through higher educa-
tion internationalisation when the old urban 
culture space lost its significance for hu-
man beings’ self development. 

Human beings always wish to know 
clearly their position and assure themselves 
in the environment at the same time. In 
other words, stable position is the necessary 
condition for human life. The environment 
is ever changing, even if it can’t resonate 
with human beings and build cognitive 
mode for their survival [11, p. 109]. 
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In internationalised cities, the environ-
ment is changing even faster, the need for 
building up self-assurance, sense of identifi-
cation and cognitive mode and so on appeal 
for the accelerating pace of higher education 
internationalisation which cultivates the 
subject of the city’s construction, bridging 
the gaps between human beings and urban 
space in terms of its cultural significance. 

Thirdly, the interaction between human 
beings and urban culture space guarantees 
the dynamism of higher education inter-
nationalisation. The relationship between 
human beings and urban culture space has 
various possibilities and modes.

The city exists as a series of doubles; 
it has official and hidden cultures, it is 
a real place and a site of imagination. 
Its elaborate network of streets, housing, 
public buildings, transport systems, parks 
and shops is paralleled by a complex of at-
titudes, habits, customs, expectancies, and 
hopes that reside in us as urban subjects. 
We discover that urban “reality” is not sin-
gle but multiple, that inside the city there 
is always another city [13, p. 183]. 

Streets, houses, public buildings and 
traffic systems and other material contents 
of the city change with a stunning speed 
and the ideas reflected by them alter cor-
respondingly. And, obviously, the latter 
lags behind the former, which, to a certain 
extent, confuses the people. However, the 
positive significance of such change is 
apparent, namely, “There always exists in  
a city another city”, which means it harbors 
another possibility of cultural significance, 
and the need to realize and fathom this kind 
of possibility is the very dynamic which 
fuels the development of higher education. 
Thus, urban space is no longer an artifact to 
be analyzed and becomes a kind of basis for 
experience and projection of consciousness. 
It invites the participants to play the game 
of signifier and signified (there is possibility 
of new spatial forms and significances hid-
den in the game) [11, p. 110].

Urban culture space has the streets, 
houses, public buildings and traffic systems 
and so on as its signifiers and in order to 
understand the corresponding signified 
people should know the signifiers’ form of 
spatial significance. 

From the urbanisation of the countryside 
to the internationalisation of the city, the 
development of such a movement is always 
promoted, providing the constant and strong 
stimulation for higher education interna-
tionalisation. From the urbanisation of the 
countryside to the internationalisation of the 
city, the development of such a movement 
is always promoted, providing the constant 
and strong dynamism for higher education 
internationalisation.

The interaction between human beings 
and urban culture space and its motivation 
for higher education internationalisation 
have great practical significance. From the 
perspective of higher education internation-
alisation, to sort out the cultural motivation 
for higher education and find its suitable 
form for the city’s internationalisation (or 
whether the internationalisation of higher 
education is suitable in terms of the city’s 
level of development) is crucial for adjust-
ing the orientation and guaranteeing the 
efficacy of higher education internation-
alisation. From the aspect of human beings’ 
development, as been stated above, the 
separation between urban space and hu-
man beings caused by the city’s ongoing 
internationalisation is an urgent problem to 
be solved. From the aspect of the construc-
tion of urban culture space, as an important 
means to retain human beings’ equilibrium, 
urban culture promotes the internationalisa-
tion of higher education. The construction 
and development of these three aspects are 
closely related and they all focus upon the 
wholesome and free development of human 
beings, which is just the purpose of higher 
education internationalisation and the con-
struction of modern urban culture in this 
internationalised world.
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Введение: в связи с возникновением управленческих и образовательных проблем в университетах 
страны в 2006 г. Международный университет Ататюрк Ала-Тоо (МУАА) начал работу по переходу 
на Болонскую систему. Для этого университету необходимо было улучшить свою информационную  
и оценочную системы. Решением стало создание единой системы управления информацией универ-
ситета (UIMS), разработанной университетской профессиональной командой совместно с авторами 
статьи. В то же время для своевременного управления процессами обучения и онлайн курсами воз-
никла необходимость в применении программного обеспечения Moodle. МУАА столкнулся с некото-
рыми вопросами в применении двух инноваций: проблемы интеграции систем Moodle и Uims. Таким 
образом, основной целью данного исследования является демонстрация преимущества соединения 
Moodle и Uims. 
Материалы и методы: методологическую основу исследования сотавили такие методы, как описа-
тельный, анализ, сравнение. 
Результаты исследования: рассмотрены функции, особенности, преимущества и недостатки систе-
мы Moodle, а также основные функции Uims, содержащие шесть принципиально важных процессов  
с некоторыми графическими представлениями. Кроме того, проанализирована методология двух 
систем путем выявления преимуществ и недостатков для возможной интеграции.
Обсуждение и заключения: продемонстрированы выгоды и преимущества Moodle и Uims в Между-
народном университете Ататюрк Ала-Тоо.

© Jakshylykov J. J., Nurmatov N. A., 2016
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Introduction
Moodle is well-known course manage-

ment system, also called as a virtual learning 
environment (VLE). It has become very 
popular among educators around the world 
as a tool for creating online learning dy-
namic web sites as online course or online 
course database [1]. In this communication 
time, education can’t be placed in a single 
format any more. The increasing use of 
computers, mobile phones, and hand-held 
devices, which are connected to internet, 
makes education to be available everywhere 
by making governance and management of 
this educational process more complicated 
and difficult. VLE programs such as LAMS 
and Moodle include main acceptance of the 
e-learning treatment, through good integration 
with administrative systems, staff develop-
ment, recruitment of new staff, changes in 
assessment practice, and acknowledgement 
of tools already used by students, and so 
on [1]. Before automating any kind of  
a system, it is very important to identify and 
describe all related business processes. It is 
also essential to identify all related roles and 
specify the privileges of these roles bounded 
to specific business processes. As processes 
are live and mobile, it is important to 
manage them efficiently. Because life cycle 
of particular process will effect life cycle of 
overall process of education management. 
So, IAAU installed Moodle and success-
fully implemented the UIMS project on 
behalf of this goal. The UIMS contained 
the combination of some crucial and main 
processes such as examination for entrants, 
contract subscriptions, group arrangements 
[2] submission processes, examination pro-
cesses and automated timetable scheduling 
(according to the given inputs) [3]. 

Moodle
Moodle provides course management 

for with all features online learning and the 
acronym stands for Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment [4]. Moreo-

ver, it has expanded sphere of acceptance, 
because it delivers easy use platform and 
open source program. It has flexible func-
tional perspective and easily configurable 
characteristics that allow of creation of 
student assessment approaches such as 
quizzes, online tests and surveys, as well 
as managing through timetables, besides 
offering feedback assessments from students 
to subject supervisors. Hence, this is free 
software program and you can share and/or 
develop it within the terms of the GNU Gen-
eral Public License, which takes account as 
published by the Free Software Foundation 
[5]. Moodle is easy to install on any server, 
which supported by PHP and MySQL [6]. In 
addition, it is also available in several dif-
ferent languages; some of them are English, 
Spanish, German, Japanese, Russian, Thai, 
Turkish, and many more.

Additionally, Moodle has wide usage 
in many institutions and currently adopted 
by many universities, colleges, schools, 
business-enterprises and even individual 
instructors. Some of the higher education 
institutions that adopted the Moodle are:

1. The University of Oviedo has been 
developed a program based on Moodle 
format as a VLE, which allows students to 
manage their learning processes in a pro-
ficient and autonomous way [7].

2. University of Aveiro (UA) in Portugal 
analyzed the functionality features and tools 
of the Moodle platform and the usage by 
the students. In the analyzing process, 278 
students surveyed. The results showed that 
Moodle mainly used as a repository of materi-
als, nonetheless, students recognize the usage 
significance of other functionalities of this 
platform to provide the successful teaching/
learning process [8]. 

3. Also, in 2013 Psycharis et al investi-
gated empirical research of the pedagogical 
use of Moodle Learning Management System 
(LMS) to secondary school students to analyze 
students’ attitudes towards LMS by providing 
conceptual understanding of the Moodle [9].
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F i g. 1. Education planning and control process
Р и с. 1. Процесс планирования образования и управления

University Information and Manage-
ment System (UIMS)

In September 2006, IAAU initiated a 
project to improve the quality and avail-
ability of university information and man-
agement system to support the continual 
improvement of overall processes. The 
required modules of the project are:

– education planning and control;
– teaching assessment and control;
– registration and entrance;
– examination;
– report analysis;
– accounting.
A business process is an activity or set 

of activities that will accomplish a specific 
organizational goal. Automation of busi-
ness processes means identifying them ac-
cording to the operations and roles involved 
in these processes. Workflow Management 
is supporting and controlling the workflow 
and it deals with supporting business pro-
cesses in institutions, moreover, it involves 
controlling the flows of work through an 
organization [10]. An important objective 

in Work flow Management is to automati-
cally route artifacts (documents, messages, 
e-mails) through a network to actors having 
predefined roles [11].

To evaluate the knowledge of students 
in each subject the exams must be held. 
System is configured for three main exams: 
midterm, final and make up. In the middle 
of semester, the students have the midterm 
examination in each subject they are regis-
tered to [12]. Teachers prepare examination 
questions and measure the results to 100 
(one hundred) mark system. The overall 
education planning and control processes 
precisely were demonstrated in Figure 1, 
through adopted university information 
management systems (UIMS). Hence in 
this figure, there are 5 essential consecutive 
processes such as formulation of Academic 
plans, formulation of work plans, course 
schedule preparation, instructor course load 
preparation and control of course schedule. 
Subsequently, in the Figure 2 general 
scheme of the examination process can 
be seen.

Before each exam secretaries or teachers 
by themselves print out the signature lists 
of students formed by the system for each 
group, subject and teacher separately. This 

procedure is formed with in-coordination of 
accounting department. Students who has not 
paid the same amount of contract fee until 
midterm exams, results will be marked as 
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F i g. 2. Examination process
Р и с. 2. Экзаменационный процесс

WBI (Will Be Ignored) status. This means 
that if this student will not pay the money 
until deadline specified by accounting admin-

In some amount of days (can be con-
figured on system) after examination the 
lecturer must enter the results of students to 
the system, they have easy interface for this 
procedure. All they have to is just enter the 
marks, if by human factor, lecturer makes the 
mistake and writes the result incorrectly, for 
example negative number or string value, the 
system checks it automatically and informs 

the users immediately, because this marks 
are later used in evaluating process, and if 
they stored in database wrongly all process 
would come wrong. We must decrease such 
kind of risks. In the end the user just saves 
all entered marks in one click, and they will 
be saved directly in database.

Students examination average of each 
subject are evaluated by formula (40 % of 

istration, his results of all subjects, which he 
has gained during current midterm will be ig-
nored and saved in database as 0 (zero) mark.

Fig. 3. Examination results report
Рис. 3. Сводный экзаменационный лист
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Midterm and 60 % of Final), result gained by 
100-mark system. After all, if the student’s 
average point in every end of semester is 
greater than 49,5; student passes the examina-
tion of the subject, otherwise student fails the 
subject [13], which the failed subject auto-
matically will be added to the same semester 
of next academic year.

In Figure 3, there were demonstrated 
examination results report, as an example. 
Besides, it shows the academic year, semester, 
department and the subject information, also, 
the students’ ID card numbers, group num-
bers and estimated points from examination. 
Moreover, in the last column, Status column, 
the Failed of Passed statuses appears automati-
cally according to the students’ average point 
from midterm and final examination scores.

Moodle and main problems in IAAU
Moodle is provided freely as an online 

learning management system that lets you 
share course documents, publish, grade 
assignments, organize quizzes, provide 
online discussion and forums, prepare on-
line lesson with an easy to learn and use 
interface and get detailed statistics. Moodle 
is completely free to use.

Starting from 2010, IAAU has started 
using Moodle as its online version of the 
courses on New Technologies faculty. 
Nowadays, there about 150 courses that 
already available through the system. The 
system (ocs.iaau.edu.kg) is developed 
by Computer Science department’s staff 
regularly.

Here is list of some functions and fea-
tures that IAAU really benefits: Integration 
with student; ability to create branded in-
stallations; convert current LMS courses; 
fully maintain installation; load-balanced 
infrastructure; fail-safe data backup; Moodle 
expertise to resolve issues; permanent 
record of interactions; give structure and 
system to any course; initialize the storage 
of course data; provides 100 % free online 
access to course materials; provides assign-
ment, project submission at any time until 
deadline or later; allows instructors to cre-
ate a complete annual plan; easy and com-

fortable file exchange with students; get 
course or student detailed statistics; easy 
tracking of discussions; e-mail updates for 
discussions; increases performance of any 
subject; distance mode; providing constant 
access to course materials; making students 
more informative; making grades and 
exams transparent; taking exams, quizzes, 
lessons repeatedly.

• Lack of computer resources and in-
frastructures.

• Lack of experts in an integration area.
• No proper training on Moodle.
• Low awareness level of e-learning.
All above listed challenges are can 

be considered as main problems. Some 
students still prefer traditional learning 
method in teaching process.

Discussion and Conclusions 
Students of IAAU meet their lecturer 

at any time at any place. Particularly some 
prefer this to contact their lecturer even for 
counselling. Lack of computer resources as 
well as experts in the field, infrastructure, no 
proper training on Moodle, and low aware-
ness level of e-learning can be considered 
as main problems. Hence e-learning with 
traditional face to face method or known as 
blended method can be used to access the 
larger number of students in distance mode.

Why use and harmonize UIMS with 
Moodle? Because they match each other 
in some essential cases like registration 
process, attendance process, and examina-
tion process. UIMS has been designed to 
minimize the clicks to go from one point 
of the interface to another. The sidebar 
helps as a central navigation or search point 
throughout the system. The use of Vaadin 
technology minimizes the need to transfer 
data between the server and the client im-
proving the system response time and the 
users’ experience. UIMS has been built 
from scratch to attract and retain the users. 
Its interface is well structured, with vivid 
icons and colours and with a minimum 
amount of popups. It just needs integration 
of these two platforms.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  
В ДИСКУРСЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА: 

МАГИСТРАЛЬ VERSUS ОБОЧИНА
В. В. Маркин*, В. В. Воронов 

ФГБУН «Институт социологии РАН», г. Москва, Россия, 
*markin@isras.ru

Введение: в условиях пореформенной России в научном сообществе неоднократно поднимались 
вопросы подготовки кадров высшей квалификации. Одним из главных был вопрос об аспирантуре. 
Особенно он актуализировался в 2003 г., после присоединения России к Болонскому соглашению. 
Материалы и методы: в статье содержательно исследованы аспекты научных, организационно-пе-
дагогических факторов, процедур, критериев развития и повышения эффективности института аспи-
рантуры в России, сравнительно с аналогичным – в Европейском союзе (докторантуры) на примере 
функционирования ее в Латвии. 
Результаты исследования: представлены итоги исследования конкретных аспектов отдельных фак-
торов, процедур и критериев развития института аспирантуры в России. На примере европейского 
опыта становится более понятной по форме инновационная, а по сути, во многом потенциально-раз-
рушительная программа (по отношению к сохранению и развитию школ воспроизводства науч-
но-педагогических кадров высшей квалификации) активно проводимой с 2015 г. реформы института 
аспирантуры в России.
Обсуждение и заключения: сделаны выводы о направлениях совершенствования подготовки кадров 
высшей квалификации в России, с учетом европейского опыта в данной сфере. Авторы предлагают 
вернуться к традиционному целевому функционалу российской аспирантуры – подготовке научно-пе-
дагогических и научно-исследовательских кадров высшей квалификации со степенью кандидата 
наук, с перспективой нострификации этой степени на уровень Ph.D. (по отрасли науки), «разгрузить» 
образовательные программы аспирантуры прежде всего за счет дисциплин, которые изучались в маги-
стратуре и специалитете. При подготовке к защите диссертации и процедуре ее защиты использовать 
зарубежный опыт промоции и научной аттестации в духе Болонского процесса с сохранением лучших 
отечественных традиций и стимулированием воспроизводства ведущих российских научных школ  
с целью решения крупных фундаментальных и прикладных проблем, достижения мировых приори-
тетов.
Ключевые слова: аспирантура; докторантура; Болонский процесс; реформа; научно-педагогические 
кадры; Россия; Европейский союз
Для цитирования: Маркин В. В., Воронов В. В. Подготовка кадров высшей квалификации в дис-
курсе Болонского процесса: магистраль versus обочина // Интеграция образования. 2016. Т. 20, 
№ 2. С. 164–175. DOI: 10.15507/1991-9468.083.020.201602.164-175

THE TRAINING OF HIGHLY QUALIFIED PERSONNEL 
IN THE DISCOURSE OF THE BOLOGNA PROCESS: 

HIGHWAY VERSUS ROADSIDE
V. V. Markin*, V. V. Voronov 

Institute of Sociology of Russian Academy of Science, Moscow, Russia, 
*markin@isras.ru

Introduction: in the conditions of post-reform Russia the questions of training personnel of higher quali-
fication has been repeatedly raised in the scientific community and one of the main issues was the question 
about graduate school. Especially this question became more urgent after Russia’s accession to the Bologna 
agreement in 2003. 
Materials and Methods: the article examines the problematic aspects of the scientific, organizational and 
pedagogical factors, procedures and criteria. In the conditions of post-reform Russia the questions of training 
personnel of higher qualification has been repeatedly raised in the scientific community and one of the main 
issues was the question about graduate school. Especially this question became more urgent after Russia’s 
accession to the Bologna agreement in 2003. The article explores the meaningful aspects of the scientific, 
organizational and pedagogical factors, procedures and criteria for the development and efficiency of the 
Institute of doctoral (Ph.D. in Russia) compared with similar – in the European Union (doctorate) on the 
example of its functioning in Latvia. 
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Results: discusses specific aspects of individual factors, procedures and criteria for the development of the 
Institute of postgraduate studies in Russia. On the example of the European experience, it becomes better 
understood form of innovation, and in fact, largely a destructive program (in relation to the preservation and 
development of schools in the reproduction of scientific-pedagogical personnel of higher qualification) have 
been actively conducted for 2015-the year of the reform of the Institute of postgraduate studies in Russia. 
Discussion and Conclusions: according to the research results the conclusions about the directions of im-
provement of training of highly qualified personnel in Russia, taking into account the European experience 
in this field. To revert to the old functionality targeted Russian postgraduate – training of the teaching and 
research staff of higher qualification with doctoral degree, with the prospect of official recognition of this 
degree at the Ph.D. level (branches of science). “Unload” the educational program of the graduate school, 
primarily through the disciplines which were studied in master’s and specialist degrees. In preparation for 
the thesis and the procedure of its protection to use foreign experience and promotion of scientific promo-
tion in the spirit of the Bologna process while maintaining the best national traditions and stimulate the 
reproduction of the leading Russian scientific schools to address major fundamental and applied problems 
of achieving the world’s priorities.
Keywords: postgraduate studies; doctoral studies; Bologna process; reform; scientific-pedagogical person-
nel; Russia; European Union
For citation: Markin VV, Voronov VV. The training of highly qualified personnel in the discourse of the 
Bologna process: highway versus roadside. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. 2016; 
2(20):164-175. DOI: 10.15507/1991-9468.083.020.201602.164-175

Введение
В условиях пореформенной России в 

научном сообществе неоднократно под-
нимались вопросы подготовки кадров 
высшей квалификации. Одним из важных 
был вопрос об аспирантуре. Особенно он 
актуализировался в 2003 г., после присое-
динения России к Болонскому соглашению. 
Вопрос далеко не праздный, поскольку 
форма давно требовала своей модерниза-
ции. Многие ведущие российские ученые 
и политики неоднократно публично выра-
жали тревогу по этому поводу. 

Так, академик РАН М. К. Горшков 
писал: «В каком-то смысле речь идет  
о создании ядра элитарного образования 
внутри образования по вынужденности 
массового и коммерциализованного. 
Другого выхода просто нет на сегодняш-
ний день. В противном случае весьма 
скоро может наступить полная деква-
лификация экспертных знаний и раз-
рушение ценностного фона самих пре-
подавателей. Аспирантские программы 
по социологии (в данном случае – прим. 
авт.) несут следы еще больших разруше-
ний. Сегодня отечественная аспирантура 
выглядит почти что пустыней: места 
(даже бюджетные) остаются незапол-
ненными, а потенциальные аспиранты 
демонстрируют на приемных экзаменах 
крайне низкий уровень знаний. В резуль-
тате качество большинства кандидатских 
диссертаций по социологии оставляет 
желать много лучшего. Самоисчерпание 

аспирантуры ведет к стремительному ста-
рению преподавательского корпуса» [1]. 

Обзор литературы 
и нормативной базы

Законодательное решение вопрос об 
аспирантуре получил через десять лет, 
когда, в соответствии с Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской Фе-
дерации», вступившим в силу с 1 сентября 
2013 г., в состав высшего образования была 
включена «подготовка кадров высшей 
квалификации» [2]. 

В законе не обозначалась конкретная 
форма указанной подготовки, как это 
прямо программируется по предшеству-
ющим уровням: бакалавриат, специали-
тет, магистратура. Однако прохождение 
этой подготовки прямо предполагает 
наличие «полного» высшего образова-
ния (специалитет, магистратура). В пра-
воприменительной практике это было 
отнесено к аспирантуре (адъюнктуре),  
а также к ординатуре, ассистентуре-ста-
жировке. Поскольку последние име-
ют специфический, преимущественно 
отраслевой характер, главный вопрос 
о соотношении формы аспирантуры  
и содержании самой подготовки кадров 
высшей квалификации остался прежним. 
В плане ответа на него формируется об-
щефедеральная нормативно-правовая 
база соотношения формы и содержания,  
в рамках которой особо выделяются 
следующие нормативно-правовые акты:
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– приказы Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки) от 19.11.2013 г. № 1259 
«Об утверждении Порядка организации  
и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным програм-
мам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре (адъюнктуре)»; от 
30 июля 2014 г. № 899 «Об утверждении 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего обра-
зования (по направлениям подготовки). 
Уровень подготовки кадров высшей ква-
лификации» [3];

– Федеральные государственные об-
разовательные стандарты высшего обра-
зования. Уровень высшего образования. 
Подготовка кадров высшей квалифика-
ции (по направлениям подготовки) (утв. 
приказом Министерства образования  
и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 899). 

В  данных  нормативно-право -
вых актах вузам, научным учрежде-
ниям и другим организациям, пре-
тендующим на получение лицензии,  
а в дальнейшем – государственной ак-
кредитации подготовки кадров высшей 
квалификации предписывается разра-
ботать и представить пакет документов, 
практически аналогичных бакалавриату, 
магистратуре, специалитету с соответ-
ствующей спецификой именно «высшего» 
уровня высшего образования. Посколь-
ку бюджетное финансирование по ста-
тье, включающей затраты на аспиранту-
ру, могло открыться лишь при наличии 
лицензии, государственные организации 
в спешном порядке стали готовить их  
с конца 2013 г., требуя от Министерства 
все более четких и ясных указаний, мно-
гократно доделывая и переделывая свои 
документы по мере поступления выше-
указанных предписаний.

Материалы и методы
В ходе анализа отдельных Положений 

организаций о порядке подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре 
(в другой редакции – кадров высшей ква-
лификации) более 100 вузов и академиче-
ских центров по основным профильным 

для них образовательным программам 
было выявлено, что требования директив-
ных документов имплементируются в них 
по двум основным вариантам, с разницей 
программирования итоговой государствен-
ной аттестации выпускников аспирантуры, 
которые так или иначе влияют и на осталь-
ные части их содержания.

Главными нормоориентирующими 
позициями выступают требования фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОСов), согласно 
которым организациям следует указы-
вать основные виды профессиональ-
ной деятельности, к которым готовятся 
освоившие программу аспирантуры 
выпускники: научно-исследовательскую 
деятельность в области соответствующе-
го направления с указанием профилей 
(специальностей); преподавательскую 
деятельность по образовательным про-
граммам высшего образования.

В образовательных программах ор-
ганизаций устанавливаются следующие  
виды компетенций:

– универсальные (не зависят от кон-
кретного направления подготовки); 

– соответствующие общепрофессио-
нальные (определяются направлением 
подготовки);

– специальные профессиональные 
(определяются направленностью / про-
филем программы аспирантуры в рамках 
направления подготовки (далее – направ-
ленность программы)).

Структура программы аспирантуры 
включает обязательную (базовую) и ва-
риативную (формируемую участниками 
образовательных отношений) часть. Это 
обеспечивает возможность реализации 
программ аспирантуры, имеющих раз-
личную направленность программы  
в рамках одного направления подготовки. 

Согласно этой предписанной структу-
ре, практически все рассмотренные нами 
программы содержат следующие блоки:

1. «Дисциплины (модули)» – включа-
ет дисциплины (модули), относящиеся 
как к базовой части программы, так  
и к ее вариативной части.

2. «Практики» – в полном объеме от-
носится к вариативной части программы.
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3. «Научные исследования» – в пол-
ном объеме относится к вариативной 
части программы.

4. «Государственная итоговая атте-
стация» – в полном объеме относится  
к базовой части программы и завершает-

ся присвоением квалификации «Исследо-
ватель. Преподаватель-исследователь».

Выпускник аспирантуры должен на-
брать 180 зачетных единиц (наш аналог 
кредитным пунктам «болонской» систе-
мы) по следующей структуре (таблица).

Т а б л и ц а. Структура образовательной программы аспирантуры по элементам  
и объему зачетных единиц
Т а b l e. The structure of postgraduate curricular with disciplines and EU credits

Предусматривается, что дисципли-
ны (модули), относящиеся к базовой 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)»,  
в том числе направленные на подго-
товку к сдаче кандидатских экзаменов, 
являются обязательными для освоения 
обучающимися независимо от направлен-
ности программы аспирантуры в соответ-
ствии с примерными программами, утверж-
денными Минобрнауки России. При 
этом сама сдача кандидатских экзаменов  
в программу не включается, а выводится 
за ее рамки.

Набор дисциплин (модулей) вари-
ативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» организацией определяется 
самостоятельно в соответствии с на-
правленностью программы аспирантуры  
в установленном объеме. Анализ дидак-
тических единиц значительной части 
дисциплин этого блока свидетельствует 
о дублировании их по отношению к ма-
гистратуре по данным направлениям, что 
очевидно не вызовет большого интереса 
у аспирантов.

В Блоке 2 определяются и рассчи-
тываются практики по получению про-
фессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности (в том 
числе педагогическая практика, которая 

Наименование элемента программы / Parts of curricular
Объем (в зачет-
ных единицах) 
Study load /EU 

credits

Блок 1 «Дисциплины (модули)» / Part 1 “Disciplines (modules)” 30

Базовая часть / Core disciplines 

9Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 
кандидатских экзаменов / Disciplines (modules), including those intended to 
prepare to sit Ph.D. examinations

Вариативная часть / Variable part
Дисциплина / дисциплины (модуль / модули), в том числе направленные 
на подготовку к сдаче кандидатского экзамена / Disciplines (modules) 
including those intended to prepare to sit Ph.D. examinations 
Дисциплина / дисциплины (модуль / модули), направленные на подготовку 
к преподавательской деятельности / Disciplines (modules), including those 
intended to prepare to teaching

21

Блок 2 «Практики» / Part 2 “Curricular practical training”

141
Вариативная часть / Variable part

Блок 3 «Научные исследования» / Part 3 “Research”

Вариативная часть / Variable part
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» / Part 4 “State final 
attestation” 9
Базовая часть / Core part

Объем программы аспирантуры / Post graduate school study load 180
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является обязательной). При этом во 
многих рассмотренных программах этот 
блок по содержанию является наименее 
конкретным, большей частью привя-
занным к структурным подразделениям 
организации, что может свестись лишь 
к формальной стороне.

В Блок 3 «Научные исследования» 
входят научно-исследовательская дея-
тельность и подготовка научно-квали-
фикационной работы (диссертации) на 
соискание ученой степени кандидата 
наук. Здесь особо следует подчеркнуть, 
что сама диссертация (конечный про-
дукт научной деятельности аспиран-
та до ведения нового формата) и тем 
более – ее защита в диссертационном 
совете в нынешнюю программу аспи-
рантуры не входят, поскольку в Блоке 4 
«Государственная итоговая аттестация» 
обязательными являются подготовка  
и сдача государственного экзамена. Да-
лее в Положениях и программах раз-
ных организаций следует два основных 
варианта представления результатов 
научных исследований выпускника.  
В первом из них требуется лишь «на-
учный доклад об основных результатах 
подготовленной научно-квалификацион-
ной работы (диссертации), оформленной 
в соответствии с требованиями, устанав-
ливаемыми Министерством образования 
и науки Российской Федерации». По 
результатам рассмотрения и обсуждения 
научного доклада организация должна 
дать заключение, соответствующее п. 16 
«Положения о порядке присуждении уче-
ных степеней», утвержденного поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.

Что дальше должен (может) делать 
выпускник аспирантуры с этим заклю-
чением мы не нашли ни в одном из нор-
мативно-правовых документов, начиная 
с приказов Министерства и заканчивая 
Положениями об аспирантуре отдельных 
организаций, т. е. подготовка и защита 
кандидатской диссертации становится 
частным делом выпускника.

В другом варианте Положения об 
аспирантуре (подготовке кадров высшей 
квалификации) и соответствующие об-

разовательные программы аспирантуры 
многих организаций содержат норму  
о выпускной квалификационной работе 
и (или) диссертации, к которой предъяв-
ляются вышеуказанные требования выс-
шей аттестационной комиссии. Такие 
работы предписывается защищать в ГЭК 
с соответствующей оценкой («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно»).

Однако и в этих случаях перспективы 
защиты данных работ непосредственно 
в статусе диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук не ясны.

Результаты исследования
Таким образом, налицо нормативный 

«раскордаж» по конечному результату 
выпускной квалификационной работы. 
Но, одно лишь совершенно ясно, что ни 
о какой ученой (научной) степени, кото-
рая может быть присуждена успешному 
выпускнику аспирантуры в ее новом 
формате, речи нет. Этот выпускник мо-
жет быть или «суперспециалистом» (по 
итогам защиты выпускной квалифика-
ционной работы как нового дипломного 
проекта), или, образно говоря, «ученым 
котом в мешке» (по итогам научного 
доклада).

В обоих случаях он не будет мотиви-
рован на серьезную научно-исследова-
тельскую деятельность с основательной 
проработкой теоретико-методологиче-
ских вопросов темы (эта часть скорее 
всего превратится в обзор литерату-
ры), тем более – аналитическую работу  
с эмпирическим материалом (преоб-
ладание описательного характера дан-
ных чужих исследований). Его трудно 
будет привлечь к активному участию  
в коллективных научно-исследователь-
ских работах, хотя бы в силу перегру-
женности чисто учебной работой. Он 
будет продолжать наращивать даже не 
знания, а сумму информации по дисци-
плинам, которые им были изучены на 
предыдущих ступенях высшего образо-
вания, получать какие-то навыки сбора 
и описания эмпирического материала, но 
не более. У него вряд ли в таком порядке 
сформируется умение творческого обра-
щения с теоретическим и эмпирическим 
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материалом с целью получения новых 
оригинальных результатов на основе 
анализа и обобщения, действительному 
проявлению способности и навыков 
в самостоятельной научно-исследова-
тельской работе, что всегда было сутью 
обучения в отечественной аспирантуре.

Отсутствие прямого выхода на защи-
ту кандидатской диссертации и получе-
ние ученой (научной) степени не будет 
стимулировать ни самого аспиранта 
на перспективу самостоятельной науч-
но-исследовательской работы, ни его 
руководителя, поскольку результат всей 
работы – «отметка» в ГЭК или «плюс» 
за доклад. Более того, в конечном счете 
пострадают сложившиеся и развива-
ющиеся отечественные научные школы, 
практически остановится их воспроиз-
водство.

По общему тренду мировой и рос-
сийской высшей школы мы должны 
все больше вписываться в Болонский 
процесс, а новый формат аспирантуры 
в его нынешнем виде отодвигает нас на 
«обочину» этого процесса, в очередной 
раз предполагает какой-то непонятный 
«отечественный продукт», аналог кото-
рому трудно найти даже в разнообразном 
европейском опыте.

Вполне можно предвидеть, что наи-
более способные «зарубежно-ориен-
тированные» выпускники российской 
аспирантуры не будут «дорабатывать» 
свои «выпускные квалификационные 
работы» и представлять их в качестве 
полноценных кандидатских диссер-
таций. Слишком много процедурных 
барьеров им придется преодолеть.  
К тому же остается неопределенным за 
рубежом и сам статус российского кан-
дидата наук. Такому выпускнику проще 
предложить себя в качестве готового 
«кандидата в доктора» (Ph.D.), особенно 
по естественным и техническим наукам, 
где без особых затрат его можно быстро 
подготовить к процедуре «промоции». 

Так, система высшего образования 
большинства стран Европейского со-
юза (ЕС) в соответствии с Болонским 
процессом имеет три уровня: бакалавр 
(Bc.), магистр (Mg.) и доктор (Ph.D.).  

В публикациях авторов уже затрагива-
лись отдельные вопросы сравнитель-
ного анализа института докторантуры, 
аналогичного российской аспирантуре, 
на примере Латвии как одной из новых 
стран ЕС [4; 5]. Рассмотрим их более 
подробно. Один из авторов статьи яв-
ляется членом промоционного (дис-
сертационного) совета по экономике 
в Даугавпилсском Университете (ДУ), 
поэтому будет уместным проанализиро-
вать Положение о докторантуре данного 
университета [6], а также некоторые 
вопросы процедуры обучения в доктор-
антуре на примере этого вуза, который 
является достаточно типичным [7].

Положение о докторантуре, утверж-
денное Сенатом университета в 2002 г.  
(с последующими поправками в 2004–
2008 гг.),  основывается на законе  
о научной деятельности в Латвийской 
Республике (ЛР), законе о высшей школе 
ЛР, постановлении Кабинета министров 
ЛР № 1001 «Присуждение докторской 
степени (Ph.D.): порядок и критерии». 
Данное положение включает в себя  
9 разделов. В 1-м разделе четко сформу-
лирована цель докторантуры: получение 
международно признанной докторской 
степени (Ph.D.) в области науки по пред-
ставленным в ДУ отраслям науки. Во 
2-м разделе определены институции, ко-
торые могут создать в ДУ докторантуру: 
отделы (факультеты, кафедры, научные 
секторы и др.), где научный потенциал 
отвечает указанным выше норматив-
ным требованиям. Здесь же определена 
возможность разработки докторской 
программы по конкретной области на-
уки в сотрудничестве с другими латвий-
скими и зарубежными университетами.  
В 3-м разделе определено, что выполне-
ние докторской программы координиру-
ется руководителем Центра докторан-
туры ДУ. 4-й раздел содержит перечень 
научных направлений, по которым осу-
ществляется обучение в докторантуре  
в ДУ: науки о живой природе, физико-хи-
мические, гуманитарные, математические 
и статистические науки, педагогическое 
образование и образовательные науки, 
общественные науки и поведение чело-
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века. В 5-м разделе подробно рассмотре-
ны руководство и утверждение доктор-
ской учебной программы. Докторскую 
программу исполняют кафедры ДУ, его 
научные институты и группы профессо-
ров. Докторские программы обучения 
предлагают новейшие методы исследо-
вания, его планирования и обработки 
данных в конкретной области науки  
и практики; углубленные теоретиче-
ские курсы в данной области науки; 
приобретение основ опыта работы над 
научным проектом. За исполнение док-
торской программы отвечает директор 
(профессор / ассоциированный про-
фессор) и совет программы (не менее 
3-х ученых из данной области науки), 
которых утверждает Сенат ДУ. Научный 
руководитель промоционной работы 
(диссертации) докторанта должен иметь 
ученую степень доктора (Ph.D. / Ph.D. 
habil.) в соответствующей области на-
уки. В 6-м разделе рассмотрены объем  
и продолжительность докторской учеб-
ной программы. Продолжительность 
дневного обучения составляет 3 года, 
вечернего – 4. Объем докторской учеб-
ной программы составляет 120–144 
кредитных пункта (один кредитный 
пункт равен 16 учебных часов). Учеб-
ный год длится с 1 сентября по 31 августа. 
Докторант имеет право выполнить часть 
докторской программы в иностранных 
вузах или других латвийских. Расходы по 
освоению промоционного (диссертаци-
онного) процесса несет ДУ из собствен-
ных средств по обеспечению докторской 
учебной программы, за исключением 
некоторых случаев. В 7-м разделе рассмо-
трены вопросы финансирования обучения  
в докторантуре. Финансирование оч-
ного обучения может осуществляться 
из разных источников: государствен-
ного гранта (выделение государствен-
ных бюджетных мест), средств доктор-
анта, заинтересованных юридических 
или физических лиц. Плата за обуче-
ние (предлагается Ученым советом  
и утверждается Сенатом) для каждой 
докторской программы различна. Рас-
пределение имеющихся финансовых ре-
сурсов в рамках конкретных докторских 

программ осуществляет Совет доктор-
антуры (по согласованию с директором 
программы) и утверждает Ученый совет 
ДУ. В 8-м разделе представлены условия 
поступления и учебы в докторантуре. 
Лицам, желающим проходить обучение  
в докторантуре, необходимо иметь 
степень магистра в соответствую-
щей области науки или приравненное  
к этому образование. Приравнивание 
образования осуществляет Совет док-
торантуры ДУ. Наряду с предоставле-
нием набора необходимых докумен-
тов поступающему предстоит экзамен  
в форме научной дискуссии по ак-
кредитованной /  лицензированной  
докторской программе и экзамен по 
иностранному языку (английскому). 
Лица, прошедшие эти испытания в со-
ответствующей области науки в течение 
последних шести лет, освобождаются 
от их сдачи. После завершения вступи-
тельных экзаменов прошедшие конкурс 
претенденты зачисляются на обучение. 
9-й раздел «Докторские программы  
и руководство ими» содержит описание 
задач и результатов учебы в доктор-
антуре, согласно которым докторант 
один раз в год сдает отчет о проде-
ланной учебной и исследовательской 
работе на заседании соответствующей 
кафедры. Положительная оценка яв-
ляется основанием для финансирова-
ния учебы на следующий учебный год.  
В конце срока обучения в докторантуре 
на заседании соответствующей кафедры 
рассматриваются и обсуждаются резуль-
таты учебной и научной работы каждого 
докторанта, а также принимается моти-
вированное решение – рекомендация  
о представлении работы к защите или  
продолжении совершенствования ра-
боты в рекомендуемый период време-
ни (обычно от 3-х месяцев до года). 
Выпускникам докторантуры выдается 
академическая справка, а по итогам 
успешной защиты диссертации – пол-
ноценный диплом доктора Ph.D. 

Опыт Латвии интересен и тем, что 
он дает представление о пути сниже-
ния административно-бюрократических 
барьеров не только при прохождении 
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процедуры обучения в докторантуре, но 
и защиты научной квалификационной 
работы и получения степени доктора 
(Ph.D.) в конкретной области науки [9].

Чтобы получить научную степень, 
например, доктора экономики Ph.D.  
(Dr. oec. – написание в Латвии), претен-
дент должен поступить в докторантуру 
по экономике, где есть аккредитованная 
Министерством образования и науки 
Латвийской Республики (IZMLR) 3-х 
годичная докторская программа по эко-
номике. Для поступления в докторантуру 
необходим диплом магистра по данному 
или близкому направлению. Зачисление 
в докторантуру на государственные бюд-
жетные места или за оплату (1,5 тыс. евро 
в год) проводится на конкурсной основе 
по итогам научного собеседования по 
теме промоционной работы, указанной 
в заявлении претендента и экзамену по 
иностранному языку (обычно – англий-
скому). Научным руководителем мо-
жет быть доктор в экономической или 
социальной области науки из данно-
го или другого вуза Латвии или вуза 
страны ЕС, но который, как правило, 
является экспертом Совета по науке 
Латвии Латвийской академии наук (LZP 
LZA). Докторант один раз в год (обычно  
в июне) на заседании профильной (вы-
пускающей) кафедры отчитывается об 
усвоении теоретических дисциплин 
за учебный год, о степени написания 
промоционной работы, об активности 
в научно-исследовательской деятельно-
сти: участии в конференциях, написании 
тезисов, статей, других публикаций для 
рецензируемых изданий, цитируемых  
в международных базах данных. В конце 
третьего года обучения директор доктор-
ской программы назначает предзащиту на 
расширенном заседании кафедры напи-
санного материала промоционной работы. 
По итогам обсуждения проводится откры-
тое голосование о готовности промоцион-
ной работы. Критериями такой готовности 
являются следующие моменты. 

1. Оригинальность исследования (на-
учная новизна, личный вклад). Исследо-
вание структурировано по определенной 
форме, с результатами, имеющими важ-

ное значение в представленной научной 
подотрасли, объемом до 150 стр. без 
приложений и библиографии. 

2. Результаты исследования опу-
бликованы в рецензируемых журналах, 
включенных в международную базу 
данных, или в научной монографии,  
а также апробированы на международ-
ных конференциях. 

3. В исследовании использованы 
современные методы обработки данных. 

4. Исследование выполнено на прин-
ципах научной этики, на государствен-
ном (латышском) или английском языках. 
Окончательное решение (рекомендацию) 
для представления выполненной про-
моционной работы в Научный отдел 
вуза (организации) выносит директор 
докторской программы. Если директор 
программы не дает такую рекомендацию 
докторанту, то последнему предоставля-
ется определенный период времени на 
устранение существенных замечаний  
и повышение качества содержания про-
моционного исследования (обычно от 
3-х месяцев до 1-го года), после чего 
опять назначается предзащита на рас-
ширенном заседании кафедры. 

Промоционный (диссертационный) 
совет в Латвии значительно отличается 
по количеству членов от российского.  
В его состав входят от 5 до 11 членов со 
степенью Ph.D. / Dr. habil., являющихся 
экспертами LZP LZA по данной отрасли 
науки, при этом не менее 2-х членов – 
экспертами по специальности, по кото-
рой идет защита диссертации. В состав 
совета могут входить ученые других 
вузов, а также зарубежные (при условии 
согласия VZKK IZM LR), но при этом 
не менее 3-х членов должны быть от 
данного вуза. Аттестация деятельно-
сти промоционного совета проводится 
один раз в шесть лет. Председатель  
и его заместитель избираются из членов 
промоционного совета и по их рекомен-
дации принимают секретаря. Ректор вуза 
утверждает организационную структуру 
совета. Процедура защиты диссертации 
в Латвии аналогична российской (от-
крытость, презентация доклада, ответы 
на вопросы членов совета, выступления 
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рецензентов и ответы на их вопросы, вы-
ступление научного руководителя, сво-
бодная дискуссия, тайное голосование  
и др.). Однако существуют и особен-
ности, связанные с языком заседания 
(по согласованию с претендентом мож-
но использовать иностранный язык 
(обычно, английский)). В Латвии нет 
«ведущей организации» как «коллек-
тивного» эксперта диссертационного 
исследования, а есть три рецензента –  
физические лица, один из которых пред-
ставляет вуз, где проходит защита. Он 
также может быть членом промоцион-
ного совета (наличие статуса эксперта 
LZP LZA обязательно). Другой рецен-
зент представляет любой вуз страны, но 
наличие статуса эксперта LZP LZA по 
отрасли науки претендента обязательно. 
Третий рецензент должен быть из другой 
страны ЕС и быть признанным ученым 
(профессор, Ph.D. / Dr. habil.) в отрасли 
науки, представляемой претендентом. 

После дискуссии и обсуждения про-
моционный совет избирает счетную ко-
миссию, которая организует голосование. 
Решение о присуждении степени доктора 
определяется в ходе тайного голосова-
ния и в течение одной недели доводится  
в письменной форме до соискателя, На-
учного отдела ДУ, VZKK IZM LR. 

Диплом доктора (Ph.D.) государ-
ственного образца в области науки при-
суждается вузом Латвии пожизненно, 
выдается соискателю в течение 1,5–6,0 
месяцев со дня защиты, подписывается 
ректором вуза и директором доктор-
ской программы, по которой проходила 
защита.

При этом следует отметить, что  
в Латвии степень Ph.D. является конечной 
научной степенью. В отличие от латвий-
ской системы аттестации научных кадров 
во многих других странах ЕС институцио-
нализирована наряду со степенью Ph.D.  
и степень хабилитированного доктора (Dr. 
habil.), т. е. «полного доктора наук» – уче-
ного самой высокой квалификации. Это 
обосновано убедительными критериями: 
соискатель степени полного доктора 
наук должен иметь значительные (при-
знанные) достижения в области науки; 

написать и защитить самостоятельно 
(без научного руководителя) диссерта-
цию, способствующую явному прогрессу  
в выбранной области научного исследо-
вания; получить положительные отзывы 
трех оппонентов; сдать дополнительный 
докторский экзамен по специальности; 
получить положительную оценку коллег 
за публичную докторскую лекцию. На-
пример, степень «полного доктора наук» 
в Польше может быть присвоена высше-
му персоналу университета, научно-ис-
следовательского института или лицам, 
успешно совмещающим исследователь-
скую деятельность с профессиональной 
[9]. Степень хабилитированного доктора 
присуждают в Германии, Франции, Швей-
царии, Дании, Швеции, Чехии, Венгрии, 
Словакии, Польше и других странах [10]. 
Это положение подтверждает необходи-
мость сохранения степени доктора наук  
и в России.   

Обсуждение и заключения
На примере рассмотренного европей-

ского опыта становится более понятной 
по форме инновационная, а по сути раз-
рушительная (по отношению к системе 
подготовки научно-педагогических ка-
дров высшей квалификации и школам их 
воспроизводства) программа проводимой 
с 2015 г. реформы института аспирантуры 
в России. Теперь результатом обучения 
в аспирантуре становится не написание 
и защита научной квалификационной 
работы на соискание степени кандидата 
наук по избранной научной специально-
сти, а всего лишь написание выпускной 
квалификационной или даже представ-
ление некоего доклада по результатам 
работы и получение диплома «Исследо-
ватель. Преподаватель-исследователь» 
по образовательному направлению без 
ученой (научной) степени. 

В итоге выпускник новой аспиранту-
ры фактически получает научно-квали-
фикационный статус ниже, чем выпуск-
ник магистратуры. Магистрант, защитив-
ший научную квалификационную работу 
по избранной специальности, получает 
1-ю научную степень, а обычный выпуск-
ник аспирантуры – диплом без научной 
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степени. В чем же тогда смысл нынеш-
ней реформы аспирантуры, и какими 
могут быть последствия? С одной сторо-
ны, эта реформа может понизить в стране 
уровень производства и воспроизводства 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации. С другой – активизиро-
вать социальную «функцию» российских 
университетов по перекачиванию лучших 
молодых умов в метрополию глобально-
го капитализма, где они будут получать 
эту квалификацию, обеспечивая благо-
получие метрополии, а не России [11],  
а оставшиеся будут высококвалифициро-
ванными исполнителями-специалистами 
по обслуживанию метрополии в России.

Таким образом, возникает вопрос: 
что необходимо предпринять?

С точки зрения авторов статьи, сле-
дует модернизировать аспирантуру по 
существу. Ее содержанием должна стать 
действительно основательная програм-
ма, выходящая на подготовку и защиту 
полноценной диссертации с получением 
единого / двойного диплома: ученой сте-
пени кандидата наук государственного 
образца и международно признанной 
докторской степени (Ph.D.) в области 
науки по представленной специальности. 
Обучение в аспирантуре следует вести 
в интересах развития России, укре-
пления ее международного авторитета  
и научного лидерства, особенно в стра-
нах СНГ и евразийском пространстве. 
При этом нам нужно создавать и укре-
плять собственное единое образователь-
ное пространство стран бывшего Союза, 
в известной мере альтернативное запад-
ному, но использующее и адаптирующее 
его лучшие достижения, в том числе 
организационном плане (например, ор-
ганизационные формы и процедуры 
промоционного процесса в латвийском 
вузе, которые лучше отработаны в соот-
ветствии с европейскими стандартами, 
как это было показано). Необходимо 
создавать такие институциональные на-
учно-образовательные условия, чтобы 
лучшие молодые люди из России, стран 
постсоветского пространства и компли-
ментарных к России из других стран 
мира, приезжали на учебу, а не только 

в качестве «гастарбайтеров». А после 
учебы в вузах на всех уровнях, вклю-
чая аспирантуру, оставались работать 
в России в науке или вузах в качестве 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации, либо возвращаясь к себе, 
укрепляли жизнеустройство в своих 
странах, возрождая и наше былое един-
ство и интеграцию жизнедеятельности: 
социально-экономическую, социокуль-
турную, политико-правовую, межэтни-
ческую и др. 

В связи с изложенным полагаем не-
обходимым:

1. Вернуться к традиционному це-
левому функционалу российской аспи-
рантуры – подготовке научно-педаго-
гических и научно-исследовательских 
кадров высшей квалификации со сте-
пенью кандидата наук, с перспективой 
нострификации этой степени на уровень 
PhD (по отрасли науки).

2. «Разгрузить» образовательные 
программы аспирантуры прежде всего 
за счет дисциплин, которые изучались 
в магистратуре и специалитете.

3. Снять из требований подготовки  
и защиты кандидатской диссертации кан-
дидатские экзамены (которые в порядке 
их подготовки перешли и в новый формат 
аспирантуры, так называемого «миниму-
ма», введенного еще в 30-е гг. прошло-
го столетия и до сих пор остающегося 
«священной коровой»). Очевидно, что 
надобность в них практически отпала. 
Вполне достаточно тех экзаменов, кото-
рые аспирант сдает в процессе обучения.

4. Сжать отдельные части образо-
вательных программ (в первых двух 
блоках) аспирантуры до 2-х лет в очной 
форме и 3-х – в заочной (вечерней), 
значительную часть контента дать на 
самостоятельное изучение с соответ-
ствующей отчетностью и аттестацией.

5. Переименовать выпускную ква-
лификационную работу (или ее вари-
ант – «научный доклад по результатам»)  
в исследовательскую квалификацион-
ную работу с соответствующей педаго-
гической частью, что будет совпадать  
с присваиваемой квалификацией «Ис-
следователь. Преподаватель-исследова-
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тель». Ее защиту в ГЭК предусматривать  
в конце второго года для очной формы 
или третьего – заочной. По итогам за-
щиты следует в индивидуальном поряд-
ке определять перспективы подготовки  
и защиты полноценной диссерта-
ции на степень кандидата наук (Ph.D. 
по отрасли) на 3-й (4-й) год обучения; 
поощрять самостоятельную исследова-
тельскую работу аспиранта прежде все-
го по сбору, анализу и обобщению ори-
гинального эмпирического материала,  
в том числе за счет участия коллективных 

научно-исследовательских работах и про-
ектах, совмещения учебы с работой по 
профилю и др.

6. При подготовке к защите дис-
сертации и процедуре ее защиты ис-
пользовать зарубежный опыт промоции  
и научной аттестации в духе Болонского 
процесса с сохранением лучших отече-
ственных традиций и стимулированием 
воспроизводства ведущих российских 
научных школ с целью решения крупных 
фундаментальных и прикладных про-
блем, достижения мировых приоритетов.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ  
ИННОВАЦИЙ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Введение: в статье отражена необходимость использования инструментов продвижения инноваци-
онного образовательного продукта в рамках реализации концепции «Europe of knowledge» на базе 
интеграции образования, исследований и инноваций. 
Материалы и методы: в процессе написания статьи авторами использовались такие методы, как 
описательный, анализ научной литературы по вопросам продвижения и внедрения инновационного 
продукта в сфере образования средствами, которые призваны способствовать научной популяризации 
не только в ученой среде, но и в широких массах гражданского общества.
Результаты исследования: представлена необходимость использования параметров выставочной 
деятельности для внедрения и реализации образовательных программ («Теmpus», «Erasmus+» 
и др.) и установления взаимоотношений вузов с представителями бизнес-сообществ из стран-пар-
тнеров. Выявлено различие в механизме воздействия в зависимости от характера целевой аудитории 
(абитуриент, студент или представитель бизнес-сообщества). Представлены элементы стержневых 
целей стратегии «Europe 2020» (в частности, в контексте приоритета стремительного роста), а так-
же компоненты семи первостепенных инициатив, определяющих схему стратегического развития 
стран-членов ЕС на период до 2020 г. в сфере образования. 
Обсуждение и заключения: компетентно оформленная выставочная экспозиция, грамотно под-
готовленные рекламно-информационные материалы, работа с представителями бизнес-сообществ 
и вузами-партнерами в рамках образовательной выставки может значительно повлиять на количество 
заявок на принятие участия в программе «Создание потенциала в сфере высшего образования». Про-
движение инновационного продукта с использованием некоторых маркетинговых инструментов имеет 
дифференцированный характер, опосредованный особенностями его позиционирования на рынке. 
Ключевые слова: высшее образование; инновация; инновационный продукт; инструменты продвиже-
ния; образовательный проект; комплекс маркетинга; маркетинг; потребитель
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MARKETING TOOLS FOR PROMOTING INNOVATIONS  
IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
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Introduction: the article is concerned with the tools for promoting innovative educational products within 
the framework of the concept “Europe of knowledge” on the basis of education integration, researches and 
innovations. The relevance of the article is caused by increasing importance of promoting innovative products 
in the field of higher education through the means designed to popularize science not only among science 
professional, but also among the general public.
Materials and Methods: the author uses descriptive method and analyzes the scholar literature on the 
promotion and introduction of innovative products in the field of education through the media.
Results: the results show the need for using the exhibition activity parameters to introduce and implement 
the educational programmes “Tempus”, “Erasmus+”, and others, and to create relationship between uni-
versities and representatives of business communities from the partner countries. The authors emphasise 
the differences in the mechanism of impact on the target audience (a high school leaver, a student or  
a representative of a business community). The article presents a combination of essential elements in core 
objectives of the strategy “Europe 2020” (particularly in the context of priority of the rapid development) 
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and components of seven priority initiatives which determine the scheme for the strategic development of 
the EU member states in the field of education until 2020. 
Discussion and Conclusions: a professionally designed exposition, well-prepared advertising materials and 
adequate work with representatives of business communities and partner universities whihin the education 
exhibition can increase the number of applications to participate in the programme “Capicity-building in the 
field of higher education”. Promoting innovative products through using some marketing tools is differential 
in nature and indirectly related to the specifics of their positioning in the market.
Keywords: higher education; innovation; product innovation; protion tools; educational project; marketing  
mix; marketing; consumer
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Введение
В статье обозначена проблема про-

движения инновационного образователь-
ного продукта до конечного потребителя. 
Сложно сочетать практический марке-
тинг образовательных услуг с потреб-
ностями рынка, так как его принципы 
не отличаются от маркетинга на любом 
рынке товаров или услуг, но должны 
быть приспособлены под специфику  
и уникальность образования [1]. Обра-
зование – новая поисковая сфера мар-
кетинга, направленная на выявление  
и ранжирование потребностей. С одной 
стороны, образование играет ключевую 
роль в становлении всего социума, по-
скольку является фундаментом будущего 
развития. С другой стороны, очевиден 
его кризис. Возникает проблема адапта-
ции современного образования не только 
к требованиям научно-технического 
прогресса, но и возможностям внедре-
ния инновационных его форм во многих 
российских вузах. 

Технологии продвижения инноваци-
онных образовательных продуктов явля-
ются бесценными методиками, которыми 
должны владеть ведущие вузы страны. 
Создание таких технологий – первосте-
пенная задача на этапе инновационного 
развития нашей страны. 

В своем исследовании авторы сде-
лали попытку отразить тот факт, что  
в настоящее время в России отсутству-
ет организованная целенаправленная 
деятельность в рамках государственной 
инновационной политики, поэтому вне-
дрение и продвижение инновационного 
продукта в большинстве вузов затруд-

нено. Основная проблема, с которой 
сталкиваются высшие учебные заведе-
ния, занимающиеся экспортом образова-
тельных услуг на территории отдельных 
государств, – доведение информации до 
конечного потребителя на международ-
ных рынках сбыта. С одной стороны, 
обострение международной конкурен-
ции в сфере образования придает все 
большую актуальность использованию 
современных технологий продвижения, 
с другой – процессы глобализации 
стирают различия между странами 
и унифицируют международную мар-
кетинговую деятельность независимо от 
сферы бизнеса. 

Существуют различные инструменты 
продвижения инновационного образо-
вательного продукта в международном 
масштабе. Наиболее эффективными спо-
собами продвижения, традиционно ис-
пользуемыми практически всеми субъ-
ектами рынка вне зависимости от сферы 
деятельности, являются выставочная 
деятельность и интернет-продвижение. 
Образование, наука и инновации концеп-
туально связаны и представляют собой 
«триаду знаний», элементы которой 
тесно взаимодействуют друг с другом. 
Успешная реализация образовательных 
программ должна сопровождаться разра-
боткой маркетингового плана на основе 
использования возможных инструментов 
маркетинга. 

В статье реализация образователь-
ной стратегии «Europe of knowledge» 
рассматривается с точки зрения инно-
вационного продукта именно для рос-
сийского рынка. 
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Обзор литературы
Целесообразно рассмотреть научные 

подходы авторов к двум категориям, за-
явленным в названии статьи, – инстру-
менты продвижения и инновации. 

Инструменты продвижения – это 
маркетинговая категория, отражающая 
содержание интегрированных марке-
тинговых коммуникаций. Ф. Котлер 
является основоположником развития 
маркетинга как теории. Он относит 
продвижение к комплексу маркетинга. 
Комплекс маркетинга – это система 
предоставления информации, состо-
ящей из таких элементов, как товар, 
способ его распространения, цена то-
вара. Данные компоненты совместно 
с маркетинговыми коммуникациями 
составляют маркетинг-микс. 

Продвижение – это доведение инфор-
мации о товаре или услуге до потреби-
теля. Для более успешного продвижения 
услуги или товара организациям следует 
привлекать как можно больше покупа-
телей путем оригинальных обращений, 
размещения информации о продукте, 
убеждающей потребителей в необходи-
мости именно этого товара. Недостаточно 
только привлечь покупателей, необходи-
мо постоянно поддерживать их интерес 
к своей деятельности. Именно поэтому 
ключевым моментом в маркетинге счи-
таются коммуникации. Маркетинговые 
коммуникации – это процесс передачи 
данных о своей продукции целевой  
аудитории и установление обратной 
связи.

Инновация (от лат. innovatis «обнов-
ление, новинка, изменение») – улучше-
ние и совершенствование имеющегося, 
внесение нового. Другие источники 
указывают на более широкое понимание: 
«процесс использования новшества» [2]. 

Инновационным является продукт, 
основанный на принципиально новом 
решении. Как правило, инновация от-
крывает для потребителя новые возмож-
ности [3]. В настоящее время к инно-
вационным продуктам можно отнести 
не только сверхбыстрые компьютеры, 
iPhone, GPS-навигатор, лекарства на 
основе нанотехнологий, продукты новых 

биотехнологий, но и образовательный 
продукт, способствующий созданию пе-
речисленных выше технологий и разви-
тия «образовательной триады» в целом. 

По мнению Н. Н. Молчанова, су-
ществует широкий перечень критериев 
классификации внутри инновационной 
деятельности. Первый критерий связан 
с областью, в которой осуществляются 
новшества и в соответствии с данной 
классификацией выделяются следующие 
виды инноваций: технологические, ор-
ганизационные (использование принци-
пиально нового метода управления) или 
технические (связанные с производством 
нового продукта). Вторым критерием 
можно считать способ осуществления 
новаторского процесса, включающий 
в себя систематические, плановые, сти-
хийные, спонтанные или случайные 
инновации. Третью группу составляют 
инновации, характеризующие широту 
и глубину новаторских мероприятий 
(массовые, крупные, радикальные, фун-
даментальные, стратегические, глубокие, 
мелкие) [4].

Е. А. Леоненко считает, что началь-
ным звеном инновационной деятельно-
сти служат цель и идея, которые обра-
зуют основные стратегические аспекты 
проблемы, определяют методы реали-
зации и средства. Их общность непо-
средственно формирует инновационную 
деятельность [5]. Однако само по себе 
формирование нового, его механизмов 
не может заменять собой инновацион-
ную деятельность, поэтому рассматри-
вается реализационная часть, которая 
включает в себя управление и контроль. 
Сами они также предусматриваются 
и формируются, исходя из цели, идеи. 
При использовании механизма обратных 
связей организуется полный комплекс 
инновационной деятельности и как ос-
новное, целенаправленное выходное 
воплощение – процесс использования 
нового [6].

В настоящее время Европа испыты-
вает один из самых острых кризисов 
в своей истории, поскольку ожидаемые 
результаты Лиссабонской стратегии не 
были достигнуты в 2010 г. Для преодо-
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ления кризиса и перезагрузки экономики 
лидерами стран-членов ЕС в 2010 г. была 
разработана новая стратегия «Europe 
2020» – стратегия стремительного, устой-
чивого и включенного роста. Эти элемен-
ты относятся к различным измерениям, 
которые ЕС рассматривает как облада-
ющих ключевой важностью для своей 
стратегии развития. Стремительный рост 
означает, что инновации и знания должны 
стать главными двигателями развития; 
устойчивый – относится к модели роста, 
которая более эффективна в ресурсном 
плане и отстаивает бережное отношение 
к природе; включенный – относится  
к социальному измерению роста, снижая 
социальное неравенство1.     

С точки зрения Н. В. Веселова 
и М. С. Крутера, продвижение инно-
вационных продуктов принципиально 
отличается от рекламы уже известных. 
Основное отличие состоит в содержа-
тельной части посыла целевой аудито-
рии. Как правило, такая реклама должна 
содержать в себе детальную информа-
цию о сути продукта, его свойствах, ви-
зуализацию процесса его использования; 
указание на существенные выгоды и пре-
имущества для потребителя; реклама 
должна быть построена на креативе 
и направлена на активных и мобильных 
людей, а также содержать оригинальные 
и необычные идеи [7]. Важно сочетание 
массовой рекламы через СМИ и BTL-ре-
кламы, как, например, привлечение  
к первичным продажам консультантов 
на местах продаж2.

Приоритетные направления продви-
жения инновационной деятельности 
образовательных организаций должны 
согласовываться с приоритетами госу-
дарственной, федеральной, региональной, 
научно-технической и инновационной 
политики [8]. Однако И. А. Бабанова 
считает, что образовательные учрежде-
ния часто не готовы или испытывают 
сложности по ряду вопросов, связан-

ных с установлением контактов с биз-
нес-партнерами в процессе внедрения 
нового образовательного продукта. Не 
имея определенного опыта многие 
образовательные учреждения испыты-
вают потребность в консультационной 
помощи по сопровождению; в знаниях, 
общих ориентирах, определяющих стра-
тегию внедрения инноваций: в какой 
области (областях) следует действовать, 
как добиться необходимых результатов, 
какие именно инновации обеспечат наи-
большую отдачу, какие решения и шаги 
необходимы для их осуществления [9].

Материалы и методы
В процессе научного исследова-

ния нами применялся описательный 
метод оценки при «сканировании» 
существующей ситуации на рынке об-
разовательных услуг на базе вторичных 
исследований. Результаты внедрения 
в России образовательных проектов 
и европейского опыта в целом, безус-
ловно, внесли положительные тенден-
ции в динамику развития некоторых 
вузов России. Анализ используемых 
нами источников показал, что боль-
шинство вузов России оказались не 
способны к таким нововведениям. Нами 
была выявлена причинно-следственная 
связь между выявленными проблемами  
и трудностями использования пред-
ложенных образовательных проектов  
в системе высшего образования России. 
Прежде всего отметим уровень мотива-
ции и информированности предполага-
емых исполнителей учебных программ.  

В процессе работы над данным ис-
следованием был проведен мастер-класс 
по оформлению заявок на конкурс  
в рамках реализации одного из образо-
вательных проектов. При проведении 
данного мероприятия отмечался по-
вышенный интерес со стороны ауди-
тории к деталям проекта, было задано 
много вопросов. Однако в ходе работы  

1 Европейская Комиссия, Коммюнике «Европа 2020» – стратегия стремительного, устойчивого  
и включенного роста, COM(2010) 2020, окончательная версия. Брюссель, 2010 [Электронный ресурс]. 
URL: http://dpp.mpil.de/02_2013/02_2013_219_237.pdf (дата обращения: 15.02.2016).

2 Особенности продвижения инновационных продуктов [Электронный ресурс]. URL: http://www.
sellings.ru/article/31/ (дата обращения: 09.02.2016).
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с аудиторией был выявлен низкий уро-
вень информированности преподавате-
лей об алгоритме реализации проекта  
в целом и сомнение в возможности фи-
нансирования со стороны руководства  
и их успешном участии.

Результаты исследования
Продвижение инноваций в сфере 

образования имеет свою специфику, ко-
торая проявляется на различных стадиях 
жизненного цикла продукта. Существует 
несколько стадий жизненного цикла то-
вара или услуги. 

1. Разработка и внедрение. В сфере 
оказания образовательной услуги данная 
стадия является очень важной, посколь-
ку имеет пролонгированный эффект. Ее 
высокая результативность обеспечит 
будущий рост инновационного образова-
тельного продукта. Здесь происходит 
знакомство потребителя с услугой 
и формируется первоначальный спрос. 

2. Стадия роста. На данном этапе ос-
новной маркетинговой стратегией фирмы 
является проникновение вглубь рынка  
и создание предпочтения услуги. Чтобы 
добиться конкурентных преимуществ, не-
обходимо расширять перечень услуг, ак-
тивнее внедрять сопутствующие услуги 
(сопровождение услуги), периодически 
модернизировать услугу, снижать цену. 

3. Стадия зрелости характеризуется 
насыщением рынка продуктом; темп 
сбыта падает, прибыль снижается; фир-
ма отстаивает свою долю на рынке, 
снижает цены, обычно происходит пе-
реориентация рекламы с пропаганды 
продукта на стимулирование его потре-
бления. Специфика сферы образования 
на данном этапе проявляется в том, что 
при наступлении насыщения продажа 
услуг идет в основном за счет того, что 
выявляются новые вузы, нуждающиеся 
в этой услуге или за счет повторных 
обращений. В данной ситуации выбира-
ются услуги, объемом спроса на которые 
можно пытаться управлять, предлагая 
сопутствующие услуги, дополнительные 
образовательные программы и др. В про-
тивном случае меры по стимулированию 
продаж особого смысла не имеют.

4. Стадия спада характеризуется па-
дением сбыта – сокращение числа кон-
курентов, затрат на маркетинг, снижение 
прибыли, цен. На этой стадии обычно 
идет сворачивание маркетинговой дея-
тельности. Для образовательной услуги 
эта стадия наступает, когда появляется 
альтернативный способ внедрения об-
разовательной программы – более эф-
фективной и дешевой. Однако для ряда 
образовательных услуг стадия спада 
может вообще не наступить. 

Продвижение инновационного обра-
зовательного продукта отличают следу-
ющие аспекты. 

1. Наличие / отсутствие творческого 
элемента инновации. Инновационная 
деятельность по своему первоисточнику 
креативна, ее формирование и последу-
ющая деятельность носит вероятностный 
характер [5]. Следовательно, продвиже-
ние данного продукта имеет четкое науч-
ное и практическое обоснование. 

2. Опасность возникновения в ин-
новационной деятельности самоцели. 
Разрекламированность инновационной 
деятельности приводит к построению 
системы инноваций как цели, а не к стрем-
лению ее осуществлять для решения 
конкретных задач и удовлетворения 
потребностей [5]. 

3. Материальная сторона. Безуслов-
ным критерием современной действи-
тельности является реальная возможность 
материальных достижений в результате 
инновационной деятельности. Однако 
вероятностное истечение инновационной 
деятельности, а также долговременное 
получение конкретного результата вы-
являют необходимость предусматривать 
организационные вопросы поддержки 
инноваторов. Такими вопросами обязаны 
заниматься как органы местной власти, 
так и федеральной, вплоть до госбюджет-
ных нормативов [5]. 

Важным этапом продвижения инно-
ваций в образовании является процесс 
позиционирования, в том числе в рамках 
выставочной деятельности. Это позво-
ляет выделить преимущества продукта, 
изучив и проанализировав целевой сег-
мент; определить актуальность инно-
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вационного продукта, а также способы 
позиционирования образовательной 
организации на рынке образовательных 
услуг. 

Организация всей деятельности по 
разработке, внедрению и продвижению 
должна основываться на ряде принци-
пов: координированности и полноты 
управления циклом по разработке, вне-
дрению и продвижению; выборности 
и реализации наиболее приоритетных 
направлений; поэтапности разработки, 
внедрения и продвижения ИП; систем-
ности; открытости; стратегического 
партнерства и интеграции; комплексной 
обеспеченности необходимыми ресурс-
ными потоками и др. [9]. 

В рамках выставочной деятельности 
начальным этапом служит платформа, 
основанная на приоритетных задачах ее 
организаторов, позволяющая каждому 
государству-члену ЕС определять для 
себя виды мероприятий для достижения 
целей стратегии «Europе 2020». Напри-
мер, для более эффективного и быстрого 
достижения данных приоритетов Евро-
пейская комиссия указала на 7 специфи-
ческих направлений, представленных 
в качестве флагманских инициатив:

1) «Инновационный союз» (Innovation 
Union) призван утвердить условия и сде-
лать доступным финансирование ис-
следований и инноваций, гарантируя, 
что инновационные идеи могут быть 
преобразованы в продукты и услуги, 
провоцирующие рост и занятость.

2) «Молодежь в движении» (Youth 
on the move) – направление, призванное 
усилить производительность образова-
тельных систем и содействовать вовле-
чению молодежи на рынок труда.

3) «Цифровая повестка для Европы» 
(A Digital Agenda for Europe) ориенти-
рована на оптимизирование высокоско-
ростной интернет-связи и получение 
выгоды от цифрового рынка в быту и на 
производстве.

4) «Ресурсно-эффективная Евро-
па» (Resource efficient Europe). Данное 
направление призвано содействовать 
отделению экономического развития 
от использования ресурсов, поддержа-

нию сдвигов к снижению углеродной 
экономики, развитию использования 
возобновляемых источников энергии, 
модернизации транспортного секто-
ра и стимулированию продуктивности 
энергии.

5) «Индустриальная политика в эпоху 
глобализации» (An industrial policy for 
the globalisation era) подразумевает 
укрепление бизнес-среды (особенно 
малых и  средних предпринимате-
лей) и содействует развитию прочной 
и устойчивой индустриальной базы, 
способной конкурировать в глобальном 
масштабе.

6) «Повестка для новых навыков  
и занятости» (An agenda for new skills 
and jobs) предназначена модернизировать 
рынки труда и позволять людям через 
развитие собственных навыков на про-
тяжении жизненного цикла расширять 
трудовую активность и более соответ-
ствовать требованиям рынка, включая 
сквозную трудовую мобильность.

7) «Европейская платформа против 
бедности» (European platform against 
poverty) призвана гарантировать соци-
альную и территориальную целостность.

По каждой из указанных инициатив 
целесообразно разрабатывать програм-
му продвижения, которая включает 
комплекс мероприятий не только по 
разъяснительной работе о содержании, 
возможных участниках, но и ожидаемых 
преимуществ от внедрения программы.

Государства-члены ЕС обязаны выпол-
нять до 2020 г. обязательства по разработке 
мероприятий, которые будут соответство-
вать курсу реализации этих первостепен-
но важных инициатив. Для обеспечения 
эффективности их реализации  структуры 
ЕС, как и государства-члены ЕС, должны 
отслеживать прогресс через регулярные 
встречи и переговоры, осуществляемые 
в ходе выставочной деятельности и не-
формальных мероприятий. 

Период до 2020 г. подразделяется на 
циклы краткосрочных приоритетов для 
реализации концепции ЕТ2020. Каждые 
два года краткосрочные приоритеты об-
новляются и упорядочиваются в соот-
ветствии с требованиями последующего 
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цикла. Определение краткосрочных при-
оритетов нацелено на укрепление эффек-
тивности сотрудничества в рамках ЕС  
в области образования и обучения,  
а также отражает индивидуальные по-
требности стран-партнеров, особенно пе-
ред возникновением новых последствий 
и вызовов. Мероприятия по продвижению 
должны касаться каждого краткосрочного 
цикла программы. Эффективность от вне-
дрения программы является коммуника-
ционной, что отражается на увеличении 
числа потребителей. Экономический 
эффект в данном случае отсутствует.

Если стратегия «Europе 2020», кон-
цепция образования и обучения (ЕТ2020) 
и План модернизации систем высше-
го образования Европы демонстрирует 
политические и стратегические рамки 
политики ЕС в сфере образования, то про-
грамма «Erasmus+» представляет один 
из главных инструментов достижения 
целей, обозначенных в этих документах.

Программа «Erasmus+» как инстру-
мент продвижения инновационного 
продукта – стратегии «Europе 2020» – 
реализуется с 2014 г. параллельно 
с многолетним планом развития, ко-
торый ЕС использует для достижения 
своих целей в сфере образования до 
2020 г.3 «Erasmus+» – это зонтичная 
программа, объединяющая все преды-
дущие программы ЕС в сфере образо-
вания («Erasmus», «Erasmus Mundus», 
«Tempus» и др.). Она структурирована  
в три ключевые направления.

1. Мобильность – группирует в себе 
все типы подпрограмм, которые выде-
ляют данное направление в качестве 
главного компонента. Мобильность ре-
ализуется на всех уровнях образования 
(от школьного до взрослого). 

2. Сотрудничество – объединяет все 
подпрограммы, нацеленные на укрепле-
ние сотрудничества между структурами 
высшего образования и другими орга-
низациями (бизнес, исследовательские 
центры, НПО и др.), а также между 
различными регионами мира. Одной 

из важных характеристик программы 
«Erasmus+» является то, что ее направле-
ния доступны почти всем странам мира. 
Это важный аспект, который указывает 
на существенную эволюцию программ 
ЕС в сфере высшего образования: от ев-
ропейского (регионального) измерения, 
которое характеризовало программы ЕС 
в сфере образования в начале 1990-х гг., 
они двигаются все больше к глобальному 
измерению. 

3. Поддержка реформ в образова-
тельной политике. Это направление 
ориентировано на стимулирование по-
литических обсуждений по проблемам 
образования в Европе (в частности, 
касательно Болонского процесса) и со-
действие устремлению к Европейскому 
пространству высшего образования.

Данная программа могла бы иметь 
больший успех, если бы была принята 
российскими вузами. Однако трудность 
ее реализации заключается как в ее па-
раметрах, так и сложности ее адаптации  
к образовательной системе России. От-
сутствие доступной информации, мо-
тивации и единого «знаменателя»  
в образовательных системах Европы 
и России сопровождается нежеланием 
большинства вузов вникать в суть про-
граммы и тем более ее реализовывать. 
Мероприятия по продвижению в этой 
области должны способствовать уста-
новлению обратной связи и укреплению 
личных взаимоотношений между участ-
никами. 

Во всех подпрограммах «Erasmus+» 
присутствует ряд горизонтальных при-
оритетов (инновации, навыки предпри-
нимательства, информационно-комму-
никационные технологии и открытые 
образовательные ресурсы, полилингвизм, 
равенство и включенность), которые 
прописаны в программе и должны сти-
мулировать сотрудничество между уни-
верситетами и бизнес-сообществом на 
базе стратегического партнерства. Это 
транснациональные проекты, объеди-
няющие различные взаимодействующие 

3 Европейская Комиссия, Руководство Эразмус+. Версия 1 (2016): 20/10/2015. Брюссель, 2015 
[Электронный ресурс]. URL: https://eacea.ec.europa.eu/.../capacity-building-i (дата обращения: 
11.02.2016).
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организации в целях реализации инно-
вационных практик, приводящих к вы-
сококачественному образованию, об-
учению, повышению квалификаций, 
институциональной модернизации 
и  социальным инновациям. Сотруд-
ничество с бизнес-структурами также 
акцентируется в проектах «Альянсы 
знаний», нацеленных на стимулирова-
ние развития предпринимательских, но-
ваторских и инновационных компетен-
ций в дисциплинах и обеспечивающих 
инновации в высшем образовании через 
более интерактивную среду обучения  
и расширенные знания посредством об-
мена между бизнес-сектором и сферой 
высшего образования. 

Россия имеет доступ к данной под-
программе «Erasmus+», но с некоторыми 
оговорками: российские вузы не могут 
выступать координаторами проектов 
и не могут участвовать в национальных 
проектах. В данном случае никакие 
мероприятия по продвижению не будут 
способствовать созданию коммуникаци-
онного эффекта от их внедрения.  

Большинство вузов России (особенно 
в регионах) не способны реализовать 
описанные программы. Это связано не 
только со слабой информированностью 
и отсутствием понимания необходимо-
сти внедрения данной инновации, но  
и с отсутствием взаимосвязи науки  
с бизнес-сообществом. Однако реализа-
ция программы «Tempus» внесла значи-
тельный вклад в модернизацию высшего 
образования России посредством разви-
тия единых учебных планов. Благодаря 
этой программе 74 % учреждений выс-
шего образования приняли изменения  
и новые учебные планы, разработанные  
в ее рамках. Другим результатом дей-
ствия программы «Tempus» стал тот 
факт, что 21 % российских вузов заяви-
ли о соответствии более половины их 
учебных планов болонским критериям, 
а проекты развития учебных планов спо-
собствуют внедрению зачетных единиц 
ECTS. 

«Tempus» повлиял на методы препо-
давания и предоставил возможности для 
совершенствования навыков английско-

го языка и компьютерных технологий. 
Учреждение центров информационных 
технологий и международных отделов, 
а также повышение эффективности си-
стем управления библиотеками – одни 
из самых значительных достижений 
«Tempus». 

Следовательно, данная программа 
стала важным инструментом мотивации 
административного персонала, а также 
существенно повлияла на имплементацию 
систем обеспечения качества [10, с. 2]. 

Рассмотренные образовательные 
программы имеют четко определен-
ную структуру реализации, связанную 
с инструментами продвижения в меж-
дународном разрезе. Целевая аудитория  
в данном аспекте полярна. С одной 
стороны, вузы, принимающие условия 
внедрения образовательных программ 
«Tempus», «Erasmus+» и др., с другой – биз-
нес-сообщества, желающие принимать 
участие в проектах, реализующихся 
посредством стратегии «Europе 2020» 
и финансирующихся ЕС.

Доведение информации до конечного 
потребителя осуществляется на междуна-
родных, национальных, региональных об-
разовательных выставках. Международ-
ная выставочная деятельность особенно 
актуальна как для вузов, принимающих 
новые образовательные стандарты, так 
и для вузов, продвигающих свои обра-
зовательные услуги за рубежом, осо-
бенно, если речь идет об образователь-
ных программах, предназначенных для 
иностранных потребителей. В любом 
случае результативность определяется 
возможностями выставки: осуществить 
прямую коммуникацию с потенциаль-
ными партнерами, заинтересованными 
в получении информации о любой рас-
смотренной образовательной программе 
и установлении связей; реализовать ал-
горитм рекламных мероприятий по про-
движению образовательных программ  
и мотивировать конечного потребите-
ля; сканировать преобладающие по-
требности и современные тенденции 
на мировом и региональных образо-
вательных рынках; провести иссле-
дования и изучить стратегии внедре-
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ния новых образовательных программ 
конкурентными вузами в сравнении  
с собственными возможностями и опре-
делить возможные варианты позици-
онирования и дальнейшего продвиже-
ния образовательной программы [11]. 
Участие в выставке сопряжено с четко 
сформулированными целями и задачами 
и должно быть подтверждено резуль-
татами маркетинговых исследований  
и экономической эффективностью на 
основе проведения предвыставочной 
подготовки. 

Предвыставочная подготовка вклю-
чает в себя разработку концепции стенда, 
выбор площади и конфигурации выста-
вочного стенда; разработку рекламной 
кампании на время проведения выстав-
ки и дизайна стенда; изготовление ре-
кламно-информационных раздаточных 
материалов; обучение персонала, рас-
пределение полномочий, определение 
технологии работы.

Анализируя перечисленные компо-
ненты подготовки к международной 
образовательной выставке, следует учи-
тывать, что разработка концепции стенда 
для образовательных выставок прак-
тически не отличается от разработки 
стендов для любых других услуг. Суще-
ствует общий алгоритм к выбору стенда 
и технологии проведения работы [12]. 

Необходимо учитывать местополо-
жение конкурентов на выставке. Место-
положение относительно конкурентов 
имеет свои особенности, заключающи-
еся в том, что экспонирование в одном 
блоке с ближайшими конкурентами 
по признаку однотипности программ, 
сложности реализации образователь-
ной программы, типа учебного заве-
дения и т. д. позволяет рассчитывать 
на то, что посетители данной части 
выставки будут представлять собой 
целевую группу, заинтересованную  
в определенном продукте. С другой 
стороны, внимание посетителя может 
быть рассеяно большим количеством 
однотипных предложений, поэтому це-
лесообразно использовать угловой стенд 
для перекрестного привлечения потре-
бителей. Уместно расположение стенда 

отдельно от конкурентов, что позволяет 
выделить программы вуза по отношению 
к другим экспонентам, находящихся  
в непосредственной близости, однако  
в этом случае целевая группа может быть 
сконцентрирована в месте расположения 
основного предложения. При любом 
расположении относительно конкурен-
тов основной остается рекомендация 
избегать выбора места в тупиках, не 
имеющих сквозного прохода. 

Ключевым компонентом предвы-
ставочной подготовки и работы стенда 
является разработка рекламно-инфор-
мационных раздаточных материалов. От 
них во многом зависит эффективность 
реализации работы стенда, поскольку 
распространенные на выставке разда-
точные материалы остаются у потенци-
альных потребителей образовательных 
услуг и имеют пролонгированный во 
времени эффект, способный повлиять 
на принятие решения о принятии обра-
зовательной программы. 

Набор рекламно-информационных 
материалов для работы на выставке мо-
жет отличаться в зависимости от типа 
самой выставки и региона ее проведения. 
Для европейского и американского обра-
зовательных рынков основными образова-
тельными продуктами, рекламируемыми 
на выставках, являются магистерские про-
граммы двойного диплома; краткосроч-
ные программы (семестровые програм-
мы, летние школы и др.); программы 
изучения русского языка; стажировки.

Таким образом, всю информацию, 
содержащуюся в рекламных матери-
алах (особенно в многостраничных 
буклетах) необходимо систематизиро-
вать и структурировать в соответствии  
с целями, задачами и позицией вуза 
на международном образовательном 
рынке. Информационное наполнение 
должно быть развернуто и подробно 
отражать участие в программе, направ-
ленной на создание потенциала в сфере 
высшего образования. Проведение ве-
бинаров по информированию будущих 
участников программы в рамках болон-
ской концессии и создание электронных 
страниц являются подкрепляющими 
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элементами, влияющими на желание 
ученых, студентов и представителей 
бизнеса участвовать в образовательных 
проектах. 

Обсуждение и заключения
В рамках реализации «Лиссабон-

ской стратегии» все образователь-
ные проекты («Erasmus», «Erasmus+», 
«Tempus» и др.) способствуют форми-
рованию потенциала в сфере высшего 
образования и нацелены на модерни-
зацию систем высшего образования  
в странах-партнерах из других регио-
нов мира. Следовательно, участниками 
выставочной деятельности становятся 
вузы, выступающие координаторами 
проектов и участвующие в националь-
ных проектах совместно с другими 
странами-партнерами и бизнес-сооб-
ществами. 

За последние 4–5 лет на европей-
ских образовательных выставках сло-
жилась тенденция рационализации 
представления образовательных услуг 
и уменьшения общего объема печат-
ной информации. Это связано, во-пер-
вых, с политической необходимостью 
модернизации образования Европы  
и приоритетностью ряда подпрограмм, 
во-вторых, с тем, что развитие инфор-
мационных ресурсов сети Интернет 
позволило перенести значительную 
часть информационной нагрузки на 
сайты университетов и представителей 
бизнес-сообществ. Человеческий фак-
тор играет здесь важную роль, которая 
выражается в стремлении посетителей 
выставок уменьшить не только общий 
вес забираемых с выставки материалов, 
но и «закрыться» от лишней информа-
ционной нагрузки (в особенности, если 
в рекламных материалах имиджевый 
компонент превалирует над информа-
ционным). Однако полный отказ от из-
готовления полиграфических рекламных 
материалов нецелесообразен, так как 
«бумажный» источник интересующей 
их информации об университете, обра-
зовательных программах и участниках 
проекта способствует рациональному 
принятию решения. 

Участвуя в международных обра-
зовательных выставках в Европе, ву-
зам для привлечения бизнес-сообществ  
и конечного потребителя необходимо 
представить комплект рекламно-инфор-
мационных материалов: имиджевый или 
информационно-имиджевый буклет об 
университете (с общей информацией  
о вузе, его истории, структуре (факультеты, 
кафедры), направлениях подготовки, на-
учной деятельности, студенческой жизни 
и др.); каталог с перечнем предлагаемых 
образовательных услуг (с разделением по 
видам программ, описанием и основными 
параметрами программ, стоимостью 
обучения) и описанием способов реализа-
ции приоритетных для вуза образователь-
ных программ; отдельные брошюры по 
образовательным программам обучения  
(с подробной информацией по каждой про-
грамме отдельно или по видам программ, 
например, по программам двойных дипло-
мов); визитки университета или предста-
вителя университета (как правило, сотруд-
ника отдела набора иностранных граждан  
и работы с представителями бизнес-со-
обществ); мультимедийные презентации  
и видеоролики о вузе, электронные версии 
рекламно-информационных материалов, 
записанные на CD-диск или флеш-карту.    

Успех участия предприятия в выста-
вочных мероприятиях во многом зависит 
от искусства оформления выставочной 
экспозиции, грамотно подготовленных 
рекламно-информационных матери-
алов и проведения эффективных со-
путствующих рекламных мероприятий. 
Качественно проведенная выставочная 
кампания и дальнейшая работа с нара-
ботанными контактами после образо-
вательной выставки может значительно 
повлиять на будущий успех вуза в про-
движении образовательных программ  
и наборе иностранных абитуриентов. 

В результате проведенного исследо-
вания возможностей реализации иннова-
ционных программ в сфере образования 
выявлены узкие места, влияющие на 
эффективность образовательной системы  
в целом. Несовершенство мотивационных 
механизмов на уровне отдельных вузов, 
отсутствие крепких взаимоотношений 
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с представителями бизнес-сообществ, 
низкий уровень информированности про-
фессорско-преподавательского состава  
о перспективах ряда образовательных 
программ, к сожалению, лишают крепко-
го фундамента всю систему образования 
России. Проблема доведения информа-
ции до сотрудников и руководства вузов 

может быть решена при помощи марке-
тинговых инструментов продвижения. 
Одним из них является  выставочная 
деятельность, которая нацелена на оз-
накомление потребителя с инновацион-
ной услугой и установлению прочных 
взаимоотношений с разными вузами  
и бизнес-партнерами.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ЛЮДЬМИ 
ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ:  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Е. В. Харьковская*, Е. В. Мирошниченко, Г. Н. Тутаева 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств  
и культуры», г. Белгород, Россия, 

*elena.xarkovskaya@mail.ru
Введение: рассматривается специфика социально-культурной деятельности с людьми третьего возраста 
по преодолению социального отчуждения личности, выявляются причины, способствующие сниже-
нию уровня отчуждения данной категории граждан в условиях деятельности учреждений культуры. 
Раскрывается и обосновывается потенциал социально-культурной деятельности учреждений культуры 
по преодолению социального отчуждения личности людей третьего возраста. 
Материалы и методы: теоретический анализ философской, социологической, культурологической, 
психологической и педагогической литературы; анкетирование; наблюдение и контент-анализ.
Результаты исследования: в процессе исследования авторами были разработаны и экспериментально 
проверены наиболее эффективные методы социально-культурной деятельности в условиях преодоле-
ния социального отчуждения людей третьего возраста. На основе проведенного исследования авторы 
предлагают расширить и модифицировать спектр досуговых форм и активизировать их применение 
в работе с людьми третьего возраста по преодолению социального отчуждения личности. Вся работа 
по социально-культурной деятельности с пожилыми людьми должна быть направлена в первую оче-
редь на оптимизацию преодоления социального отчуждения пожилого человека в обществе. Досуг 
пожилого человека должен быть эмоционально окрашенным, ярким, запоминающимся и вырабатывать 
только положительные эмоции.
Обсуждение и заключения: организация социально-культурной деятельности для пожилых людей – 
это огромное поле для воплощения творческих идей и задумок. Это новые подходы в работе коллек-
тива учреждения культуры, позволяющие не только повысить интерес лиц преклонного возраста  
к совместному времяпровождению, общению, спаду уровня социального отчуждения личности, но 
и вывести взаимодействие сотрудников учреждений культуры и пенсионеров на новый уровень. 
Данное исследование не исчерпывает и не завершает изучение проблемы роли социально-культурной 
деятельности как условия преодоления социального отчуждения личности людей третьего возраста. 
Разработка этой темы лишь начинается и требует дальнейшего научного анализа.

Ключевые слова: социокультурная деятельность; люди третьего возраста; учреждения культуры; 
отчуждение личности; формы досуга
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SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES  
WITH PEOPLE OF THE THIRD AGE  

TO OVERCOME THE SOCIAL EXCLUSION:  
A REGIONAL PERSPECTIVE

E. V. Kharkovskaya*, E. V. Miroshnichenko, G. N. Tutayevа  
Belgorod State Institute of Arts and Culture, Belgorod, Russia, 

*elena.xarkovskaya@mail.ru
Introduction: this paper discusses the specifics of socio-cultural activities with people of the third age 
to overcome the social exclusion, identifies reasons for the decline of alienation level in this category 
of citizens in conditions of activity of cultural institutions. 
Materials and Methods: the authors’ findings are based on the philosophical, sociological, cultural, 
psychological and pedagogical literature and research methodology: observation, survey and content 
analysis.
Results: the most effective methods of social and cultural activities in terms of overcoming the social 
exclusion of people of the third age were developed and experimentally tested. The main objective of 
the research was to examine the problems of exclusion among persons of the third age, as well as the 
possibilities of using social and cultural activities to overcome the social exclusion. In the paper the 
authors analyse the regional approach to the organisation of social and cultural activities of the elderly 
in institutions of social and cultural sphere. On the basis of the study the authors propose to extend and 
modify the variety of forms of leisure and intensify their use in working with people of the third age 
to overcome the social exclusion of an individual. All work on social and cultural activities with the 
elderly should be aimed primarily at optimising the social inclusion of elderly in society.
Discussion and Conclusions: organisation of social and cultural activities for the elderly is a host of 
opportunities for the realisation of creative ideas. It is these new approaches to the activities of cultural 
institution’s collective that help to enhance the interaction between cultural institutions employees 
and retirees. This study is not exhaustive and does not finalise the research into the role of social and 
cultural activities as a condition for overcoming the social exclusion of people of the third age. This 
topic needs further exploration.
Keywords: socio-cultural activities; people of the third age; cultural institutions; the alienation of an 
individual; forms of leisure
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Введение
В настоящее время происходит су-

щественное переосмысление значения 
досуга как социально-культурной кате-
гории в жизни общества, выполнявшей 
в течение многих лет роль придатка 
производственной сферы. Досуговая 
деятельность является неотъемлемой 
частью всей социокультурной сферы, 
поскольку в ней происходит самореали-
зация творческого и духовного потенци-
ала общества. Одним из приоритетных 

направлений в сфере досуга в учрежде-
ниях культуры является социально-куль-
турная деятельность.

Социально-культурная деятельность 
с пожилыми людьми должна быть на-
правлена в первую очередь на совер-
шенствование форм проведения культур-
но-массового досуга данной категории 
населения, осуществляться с примене-
нием инновационных технологий, рас-
ширением спектра социально-культур-
ных мероприятий1.

1 Опарин Г. А. Социально-культурная работа с пожилыми людьми [Электронный ресурс]. Офи-
циальный сайт Самар. гос. акад. культуры и искусств. URL: http://www.acis.vis.ru/8/1/1_11/oparin.htm 
(дата обращения: 04.11.2015).
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Важную роль в организации соци-
ально-культурной деятельности выше-
указанной категории населения играют 
учреждения культуры.

Необходимо чтобы социально-куль-
турная деятельность в учреждениях куль-
туры выступала как условие преодоле-
ния социального отчуждения личности. 
В связи с этим социально-культурная 
деятельность является причиной ста-
новления и преодоления социального 
отчуждения личности, изучения ею куль-
турных и духовных ценностей [1].

Проблема отчуждения личности 
является весьма актуальной и волну-
ющей в современном мире. В совре-
менном обществе появляются все более 
новые формы отчуждения, придающие 
проблеме глобальный характер. Кро-
ме того, преобладает всевозрастающая 
тенденция проявления отрицательных 
отчуждающих воздействий [2].

Проблема отчуждения занимает 
важное место в отечественных и за-
рубежных исследованиях. В теориях 
общественного договора (Т. Гоббс, 
Ж.-Ж. Руссо) под отчуждением пони-
мался процесс обезличивания, деинди-
видуализации социальных отношений, 
возникающий с передачей государству 
прав личности.

Люди преклонного возраста других 
категорий населения граждан подвер-
гаются социальному отчуждению, что, 
прежде всего, проявляется в потере 
смысла жизни при выходе на пенсию, 
сокращении активной трудовой дея-
тельности, одиночестве и безразличии 
со стороны окружающих, сужении круга 
общения.

Таким образом, социально-куль-
турная деятельно сть с  пожилыми 
людьми является одним из приоритет-
ных направлений социально-культур-
ной работы в России. В организации 
социально-культурной работы с пожи-
лыми людьми необходимо учитывать 
все особенности данного возраста: 
психологические, возрастные, соци-
альные и социально-культурные [3].

Пожилые люди обладают богатым 
жизненным опытом и способны при-

нести пользу для общества, но в то 
же время данная категория граждан 
является одной из слабо защищенных 
социальных групп. Недопустимо, что-
бы люди преклонного возраста ста-
новились замкнутыми и чувствовали 
себя ненужными и одинокими. Актив-
ное взаимодействие с окружающими 
людьми, расширение социокультурных 
контактов – главное условие достойной 
жизни. Именно социально-культурная 
деятельность должна способствовать 
удовлетворению потребностей людей 
в культуре, творчестве, приятном вре-
мяпрепровождении, общении и развле-
чении. Социально-культурная деятель-
ность с пожилыми людьми направлена 
на оптимизацию преодоления соци-
ального отчуждения пожилого чело-
века в обществе [4].

Обзор литературы
В первую очередь авторы статьи 

опирались на научно-теоретические 
исследования, отражающие различные 
аспекты социокультурной деятельности 
в России, которые нашли свое освеще-
ние в научных трудах М. А. Ариарского,  
Т. И. Баклановой, Г. М. Бирженюка,  
Е. И. Григорьевой, М. И. Долженковой, 
А. С. Запесоцкого, Т. Г. Киселевой,  
Ю. Д. Красильникова, Е. В. Литовкина, 
А .  П .  Маркова ,  Г.  Я .  Никитиной , 
И .  А .  Н о в и ко в о й ,  О .  Е .  П л е х а -
н о во й ,  В .  М .  Ря б ко ва ,  В .  С .  С а -
д о в с ко й ,  Т.  И .  С а п о ж н и ко в о й ,  
Ю. А. Стрельцова, В. Я. Суртаева,  
В. Е. Триодина, Н. Н. Ярошенко и др. 

Российский опыт культурно-досуго-
вой деятельности освещают В. З. Дули-
ков, В. В. Туев, В. М. Чижиков. Иссле-
дования социокультурной деятельности 
проводились во Франции с 60-х гг. XX в. 
П. Бенаром, А. М. Гурдон, М. Кайресом, 
Р. Лабури, П. Ланграном, Ж. Левеглем, 
М. Леви-Котре, Э. Лембо, П. Мулинье, 
М. Симоно, М. Паризе, А. Тери и др.

Специфику отчуждения в современ-
ном обществе анализируют Р. Р. Ахмет-
зянова, Н. Г. Гудков, Ю. А. Ляшенко,  
А. В. Харламов и др. В аспекте деятель-
ности человека отчуждение рассматри-
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вают А. И. Беспалов, Н. А. Денисенко,  
А. Н. Палютин, социально-философский 
и философско-антропологический ана-
лиз проблемы отчуждения содержится 
в работах В. В. Дроздова, А. В. Колядко, 
В. В. Парцвания-Чарайя и др.

Проблемой социального отчуж-
дения личности детей и подростков,  
а также поиском путей его профилак-
тики занимались такие исследователи, 
как Е. В. Змановская, Н. М. Иовчук,  
В. Н. Кудрявцев, Я. И. Гилинский,  
Ю. А. Клейберг, А. А. Сукало, И. В. Шу-
бина, К. О. Хвостунов и др.

В целом, социально-культурная дея-
тельность как научное направление из-
учено недостаточно, а система социаль-
но-культурной деятельности как условие 
преодоления социального отчуждения 
личности не была разработана в отече-
ственной науке. Таким образом, недоста-
точная разработанность проблемы и обусло-
вила выбор темы нашего исследования. 

Материалы и методы
Проблема исследования заключается 

в противоречии между большим потен-
циалом социально-культурной деятель-
ности учреждений культуры и недоста-
точным его использованием в процессе 
профилактики социального отчуждения 
личности людей третьего возраста.

Объектом исследования является 
социальное отчуждение личности людей 
третьего возраста.

Предмет исследования – социаль-
но-культурная деятельность как средство 
преодоления социального отчуждения 
личности людей третьего возраста.

Методы исследования: теоретиче-
ский анализ философской, социологиче-
ской, культурологической, психологи-
ческой и педагогической литературы; 
анкетирование; наблюдение и кон-
тент-анализ.

С целью выявления уровня социаль-
ного отчуждения среди лиц третьего 
возраста нами было проведено анке-
тирование участников эксперимента 
по анкете «Насколько вы отчужденная 
личность?» и тестирование по методике  
С. А. Будасси на базе МБУК «Кру-
тологский сельский Дом культуры» 
Белгородского района (Белгородской 
области).

В анкетировании приняли участие  
20 чел. преклонного возраста (74 % – 
женщины и 26 % – мужчины). В резуль-
тате опроса были получены следующие 
данные: 94 % опрошенных отмечают 
недостаток в товарищеском общении, 
78 % респондентов не имеют близких 
людей, готовых прийти им на помощь, 
84 % испытуемых довольно тяжело 
находят общий язык с другими людь-
ми, 78 % пенсионеров ощущают себя 
брошенными, никому не нужными, 
проводят все свое время в одиноче-
стве, не считают себя гармоничной 
личностью.

Это обусловлено рядом причин: 
выходом на пенсию, депрессией, бо-
лезнью, сужением круга общения  
с родственниками и близкими людьми  
и различных сфер деятельности, ко-
торые ранее были доступны для пен-
сионеров, что, несомненно, приводит  
к обеднению жизни, уходу из нее по-
ложительных эмоций, чувству отчужден-
ности и ненужности [5].

На следующем этапе нами было 
проведено тестирование по методике  
С. А. Будасси, которая позволяет про-
водить количественное исследование 
самооценки личности, т. е. ее измерение 
(таблица). В основе данной методики 
лежит способ ранжирования. В исследо-
вании приняли участие все те же 20 чел. 
преклонного возраста (74 % – женщины  
и 26 % – мужчины) (рис. 1).
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Т а б л и ц а.   Показатели распределения респондентов по уровням самооценки  
(по методике С. А. Будасси, в %) по результатам констатирующего эксперимента
T a b l e.   Indicators of the distribution of respondents according to levels of self-esteem 
(Budassi,s metod, %) the results of ascertaining experiment

Р и с.  1 .  Распределения испытуемых в соответствии 
с выявленными уровнями самооценки 

F i g. 1 .  Distribution of the tested according to revealed levels of self-esteem

Уровень самооценки /  
Level of self-esteem

Кол-во чел (%, чел.) /  
Number of persons (% )

Нереалистично низкая / Unrealistically low (-0,2–0) –
Низкая / Low (0–0,2) –
Ниже среднего / Below average (0,25–0,3) 2,8 (1 чел. / pers.)
Средняя / Average (0,31–0,6) 9,5 (3 чел. / pers.)
Выше средней / Above average (0,61–0,65) 30,7 (5 чел. / pers.)
Высокая / High (0,66–0,8) 34,1 (7 чел. / pers.)
Нереалистично высокая / Unrealistically high  
(более 0,81)

22,9 (4 чел. / pers.)

Общий уровень самооценки / Overall  level  
of self-esteem

100 (20 чел. / pers.)

 

34,1 %
30,7 %

2,8 %

9,5 %
22,9 %

Ниже среднего / Below the average
Средняя / Central
Вы ше средней / Above average
Вы сокая / Low
Нереалистично вы сокая / Unterealistically high

Данные результаты подтвердили 
наши первоначальные теоретические 
выводы о том, что отчужденная лич-
ность – это депрессивная, угнетен-
ная, личность, испытывающая помимо 
прочего дефицит умений и навыков 
общения.

Результаты исследования
В настоящее время проблема социо-

культурной адаптации пожилых людей 
является одной из самых актуальных  
и должна решаться, прежде всего, путем 
внедрения новых форм и методов рабо-
ты, направлена на повышение качества 
жизни пожилых людей и снижение со-

циальной напряженности среди данной 
категории населения [6].

Именно социально-культурная дея-
тельность открывает новые возможности 
для творческой самореализации пожи-
лых людей. 

По нашему мнению, социально-куль-
турная деятельность с пожилыми людь-
ми в первую очередь должна быть ори-
ентирована на привлечение внимания  
к проблемам пожилых людей средств 
массовой информации, общественности; 
активное включение в социокультур-
ную деятельность граждан старшего 
поколения, обеспечения для них выбора 
досуговых занятий, многообразия форм 
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общения (участие в «клубной жизни», 
любительском движении, самодеятель-
ном творчестве) с учетом особенностей 
культурных и творческих запросов по-
жилых людей; социальную адаптацию 
пожилых людей средствами культуры  
и искусства; решение проблемы от-
чуждения, общения пожилых людей, 
используя нравственный, жизненный 
опыт данной категории в проводимых 
мероприятиях; объединение пожилых 
людей (как работающих, так и пенсио-
неров) с целью оказания им моральной 
поддержки, приобщения к обществен-
ной жизни, поддержания их активной 
трудовой деятельности, обмена опытом 
работы, поиска новых форм и методов 
социальной и культурно-досуговой дея-
тельности [7].

В связи с этим в Белгородской обла-
сти принимаются различные программы 
и проекты, способствующие предотвра-
щению социального отчуждения среди 
граждан пенсионного возраста. Так, 
для обеспечения системного подхода  
в организации досуга пожилых лю-
дей решением постановления адми-
нистрации г. Белгорода утверждена 
городская программа «Активное долго-
летие на 2011–2015 годы»2. Ее основопо-
лагающая цель – привлечь населения 
пожилого возраста к инициативному 
участию в общественной работе и жиз-
ни города, создать условия для увели-
чения уровня их жизни, социального  
и культурного благополучия и сохране-
ния физического здоровья.

В рамках проекта на базе оздорови-
тельных лагерей Белгородской области 
успешно действует «Школа обществен-
ной активности граждан пожилого воз-
раста», где каждый год проходят обуче-
ние 500 чел. пожилого возраста. 

В процессе учебных занятий слуша-
тели получают информацию, необхо-
димую для дальнейшей общественной 
деятельности. Из слушателей «Школы 
общественной активности» в 27 округах 
областного центра г. Белгорода сформи-
рованы 27 «Активов пожилых граждан», 

члены которых входят в Советы терри-
торий. Кроме того, выпускники Школы 
являются членами добровольческого 
движения «55+», председателями улич-
комов, организаторами клубной работы, 
участниками городских мероприятий. 
Также слушатели Школы продолжают 
свое обучение в Университете «третьего 
возраста», где они получают теоретиче-
ские и практические знания по курсам 
компьютерной грамотности, английского 
языка, социальной психологии. 

Такая форма поддержки социальной 
активности пожилых людей позволяет 
придать их деятельности общественно 
значимый характер, расширить кругозор, 
обменяться знаниями и опытом, а глав-
ное, способствует формированию образа 
активного старения и долголетия среди 
пожилых граждан. 

Школа является культурно-просвети-
тельским центром, а также тем проектом, 
который вносит реальный полезный 
вклад в развитие города.

Вторым направлением в данной кон-
цепции стало расширение волонтерского 
движения с привлечением в его ряды 
пожилых людей, стремящихся оказывать 
помощь обществу. Участие пенсионеров 
в благоустройстве своего дома, квартала, 
города – еще одна форма социальной ак-
тивности, завоевывающая все большую 
популярность.

Досугом пожилых людей в Белгород-
ской области также занимается и Белго-
родская государственная универсальная 
научная библиотека, которая одна из 
первых в России организовала бесплат-
ные курсы компьютерной грамотности 
для людей пенсионного возраста. Две 
группы в составе 40 чел. в течение трех 
месяцев осваивали азы компьютерной 
грамотности.

Люди пожилого возраста особенно 
нуждаются в общении. Именно поэто-
му они с удовольствием посещают все 
организуемые библиотекой культур-
но-досуговые мероприятия. В настоящее 
время в библиотеке работает 11 клубных 
объединений по интересам: «Клуб люби-

2 Постановление администрации г. Белгорода № 189 от 15 октября 2010 г. Городская программа «Ак-
тивное долголетие на 2011–2015 годы» [Электронный ресурс]. URL: http://emsu.ru/face/me/2011/1/81.pdf
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телей интеллектуального кино», «Ренес-
санс», авторской песни «Апрель». Уже 
стали традиционными краеведческие 
четверги в клубе «Белогорье» (отдел 
краеведческой литературы), на которых 
собирается круг лиц, интересующихся 
историей родного края.

Кроме того, все разнообразнее вне-
дряются инновационные технологии  
в проведении культурно-рекреационного 
досуга среди пенсионеров, расширяется 
спектр культурно-массовых меропри-
ятий в районах, селах, поселениях [8].

Анализ работы по организации до-
суга позволяет сделать вывод о том, 
что в ряде общественных организаций 
ветеранов, инвалидов и пожилых людей, 
Домах культуры, общеобразовательных 
учреждениях, библиотеках накоплен 
определенный опыт работы с данной 
категорией населения [9]. К решению 
проблем пожилых людей все чаще при-
влекаются организации, где они работа-
ли ранее. Культурно-массовые меропри-
ятия для пожилых людей эффективны  
и востребованы, поскольку часто именно 
в пенсионном возрасте впервые обра-
щаются к творчеству или возвращаются  
к любительским занятиям, оставленным 
в прошлом по каким-либо причинам. Как 
носители богатого жизненного опыта, 
культуры пожилые люди представляют 
собой особенно ценный контингент раз-
нообразных клубов по интересам [10].

Для устранения отчуждения лично-
сти у пожилых людей был необходим 
организованный целенаправленный про-
цесс реализации внутреннего потенциа-
ла пожилых людей посредством социаль-
но-культурной деятельности [11].

Важными компонентами данного 
процесса являются организаторы, пожи-
лые люди и их взаимодействие. Среди 
функций социально-культурной деятель-
ности с пожилыми людьми нами были 
выделены следующие:

– социокультурная адаптация и реа-
билитация;

– коммуникация (общение);
– жизнеорганизующая;
– релаксация и укрепление здоровья;
– духовное обогащение;
– информационно-развивающая.

Все мероприятия,  проводимые  
в учреждениях культуры, позволят че-
ловеку, вступившему в период позд-
ней взрослости, снять эмоциональную 
напряженность, повысить самооценку, 
сохранить и поддержать активность  
и психическое здоровье, расширить 
социальные контакты, а также предо-
ставляют возможность необходимого 
в пожилом возрасте полноценного об-
щения [12]. В процессе деятельности 
учреждений культуры люди пожилого 
возраста смогут заниматься досуговой 
деятельностью, не чувствовать себя бро-
шенными и забытыми. Мы должны дать 
понять, что их проблемы беспокоят об-
щество, а выход на пенсию – это ступень  
к достижению своих целей [13].

Обсуждение и заключения
Организация социокультурной 

деятельности пожилых людей в на-
шей стране и в регионе еще находится  
в стадии модернизации, постепенно 
превращаясь в качественно новую са-
мостоятельную, многопрофильную об-
ласть. Перспективные технологии со-
циокультурной деятельности помогут 
пожилым людям почувствовать вкус  
к жизни, находить друзей и единомыш-
ленников, не терять жизнерадостность  
и даже обходиться без лекарств благо-
даря повышенному жизненному тонусу  
и физической активности [14].

Организация социально-культурной 
деятельности для пожилых людей – это 
огромное поле для воплощения творче-
ских идей и задумок; это новые подходы 
в работе коллектива учреждения куль-
туры, позволяющие не только повы-
сить интерес лиц преклонного возраста  
к совместному времяпровождению, об-
щению, спаду уровня социального от-
чуждения личности, но и вывести вза-
имодействие сотрудников учреждений 
культуры и пенсионеров на новый уро-
вень [15]. Именно социально-культурная 
деятельность способствует удовлетво-
рению потребностей людей в общении, 
культуре, творчестве, движении, прият-
ном времяпрепровождении, развлечении.

Таким образом, социально-культур-
ная деятельность с пожилыми людьми 
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направлена на оптимизацию преодоле-
ния социального отчуждения пожилого 

человека в обществе и является актуаль-
ной проблемой в настоящее время.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ

Н. Н. Федякова 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», г. Саранск, Россия, 

n.fedyakova@yandex.ru
Введение: в условиях усиления конкуренции образовательных учреждений проблемы управления 
высшими учебными заведениями приобретают важнейшее значение. Их сложность и актуаль-
ность определяет многофункциональность деятельности вузов, разнообразие источников финан-
сирования, многообразие форм и видов учебной, научной, производственной и хозяйственной 
деятельности, необходимость мониторинга рынка образовательных услуг и рынка труда (в том 
числе необходимость трудоустройства выпускников), потребность приспособления к непрерывно 
изменяющимся условиям экономики. 
Материалы и методы: при анализе современного состояния развития и организации автомати-
зированных информационных систем высших учебных заведений были использованы систем-
ный подход и метод сравнения. Также эти методы применялись для сравнения качественных 
характеристик различных технологий и методик создания автоматизированных информационных 
систем. При исследовании источников по данной проблематике и предметной области исполь-
зовался метод системного анализа; при рассмотрении принятых системных терминов по теме 
исследования – терминологический подход и этимологический анализ понятий.
Результаты исследования: рассмотрен зарубежный и отечественный опыт создания и приме-
нения систем автоматизации управления учебным заведением, а также проведен сравнительный 
анализ одной из крупнейших зарубежных информационных систем – «SIMS.net Capita Education» 
и отечественных информационных систем – «СПРУТ», «Галактика Управление вузом», «GS-Ве-
домости». Выявлены недостатки функционального модуля АИС – АРМ руководителя вуза. 
Предложено совершенствование АИС вуза с помощью внедрения системы поддержки принятия 
решений для руководства, построенной на базе модели SaaS (software as a service). Автором 
разработана модель автоматизированной балльно-рейтинговой системы для оценки индивиду-
альных результатов обучающихся, которая рекомендована для включения в автоматизированную 
систему управления вузом. 
Обсуждение и заключения: учитывая сложившиеся особенности использования информа-
ционных систем управления вузом, автором решаются задачи развития АИС вуза. Они имеют 
практическую значимость, поскольку автор на основе анализа существующих систем предлагает 
усовершенствовать АИС вуза с помощью внедрения ССПР руководителя, а также модели БАРС.

Ключевые слова: автоматизированные информационные системы управления вузом; информатиза-
ция образовательных процессов; системы поддержки принятия решений; балльно-рейтингововая 
система; автоматизированная система контроля
Для цитирования: Федякова Н. Н. Совершенствование информационных систем управления вузом // 
Интеграция образования. 2016. Т. 20, № 2. С. 198–210. DOI: 10.15507/1991-9468.083.020.201602.198-210

IMPROVING MANAGEMENT  
INFORMATION SYSTEMS AT A HIGHER  

EDUCATIONAL INSTITUTION 
N. N. Fedyakova  

National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia, 
n.fedyakova@yandex.ru

Introduction: this paper deals with the foreign and domestic experience of creation and use of edu-
cational institution management automation systems. The problems of higher educational institutions 
management are essential in conditions of growing competition between educational institutions. 
Their complexity and timeliness defines multifunctional activity of higher educational institutions, 
diversity of funding sources, the variety of forms and types of educational, scientific, industrial and 
economic activities, the need for monitoring of the market of educational services and the labor mar-
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These methods were also used to compare the qualitative characteristics of different technologies and 
methods of creation of the automated information systems. 
Results: the foreign and domestic educational institution management automation systems SIMS.
net, Capita Education, SPRUT, Galaxy of Higher Educational Institution Management”, and “GS-
Vedomosty” were analysed. Disadvantages of the functional module AIS – AWP pertaining to the 
University Rector of the higher educational institution were found. The improvement of higher 
educational institution AIS by implementing decision support systems for the management, made on 
the basis of the model of SaaS (software as a service) is discussed. The author developed a model of 
automated score-rating system to assess the individual performance of students.
Discussion and Conclusions: the author tackles the problems of higher educational institution AIS 
taking into account the specifics of the use of higher educational institution management information 
systems. They have a practical significance, since the author offers to improve the existing higher 
educational institution AIS by introducing the decision support system of the University Rector, as 
well as score-rating model.
Keywords: automated information systems; higher education management informatization; decision 
support systems; score-rating system; automated control system
For citation: Fedyakova NN. Improving management information systems at a higher educational insti-
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Введение
В настоящее время повышение ка-

чества образования является одной 
из актуальных проблем. В условиях 
усиления конкуренции образователь-
ных учреждений проблемы управле-
ния высшими учебными заведениями 
приобретают важнейшее значение. Их 
сложность и актуальность определяет 
многофункциональность деятельности 
вузов, разнообразие источников финан-
сирования, многообразие форм и видов 
учебной, научной, производственной 
и хозяйственной деятельности, необ-
ходимость мониторинга рынка образо-
вательных услуг и рынка труда (в том 
числе необходимость трудоустройства 
выпускников), потребность приспосо-
бления к непрерывно изменяющимся 
условиям экономики.

Одним из инструментов эффек-
тивного управления вузом является 
информатизация научной и учебной 
деятельности. Кроме того, степень ин-
форматизации вуза – один из наиболее 
значимых факторов при определении 
конкурентоспособности вуза. Развитию 
информатизации вузов способствуют 
специальные программы Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации и обширное распространение 
сетевых технологий1.

Обзор литературы
Вопросами информатизации образо-

вательных процессов занимались пси-
хологи, философы, педагоги, ученые  
в других областях знаний: Ю. М. Алаш-
кевич, М. А. Романова, В. В. Андре-
ев, Д. А. Иванченко, Я. Х. Касимов,  
В. А. Красильникова, В. В. Крюков,  
В. В. Миклушевский, И. В. Роберт,  
Г. К. Селевко, Н. Ф. Талызина и др. [1–12].

Для информатизации вузов исполь-
зуются как собственные, так и коммер-
ческие информационные системы. Так,  
В. В. Крюков, К. И. Шахгельдян рас-
сматривают вопросы проектирования 
и разработки корпоративной инфор-
мационной среды вуза, анализируют 
методы создания эффективной сетевой 
инфраструктуры и задачи интеграции 
различного уровня – данных, прило-
жений и бизнес-процессов [6]. Одна-
ко поддержка и развитие собственных 
разрозненных информационных систем 
становится фактором, сдерживающим 
развитие вузов, поскольку часто вну-
тренние ИТ-подразделения не в силах 
выполнить эту задачу. Во многих вузах 
автоматизация систем управления имеет 
«лоскутный» характер, часто ограничи-
вается установкой только бухгалтерских 
программ. Кроме того, ИТ-сопровожде-
ние финансовой деятельности требует 

1 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. URL: http://минобрнауки.рф/ (дата обращения 27.02.16).
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максимально возможной надежности, во-
просам защиты информационных систем 
нужно уделять повышенное внимание.

Основное назначение автоматизи-
рованной системы управления вузом 
(АСУ ВУЗ) – повышение эффективности 
управления деятельностью высшего 
учебного заведения и качества образо-
вательного процесса. Достижение этой 
цели возможно путем автоматизации ре-
шения прикладных задач: планирования 
учебного процесса, создания портала 
вуза и информационно-справочной си-
стемы2.

В связи с тем, что АСУ ВУЗ исполь-
зуется для решения задач разного назна-
чения, ее структура должна включать 
различные приложения и подсистемы 
для приемной кампании, планирования 
учебного процесса, управления инфор-
мационно-методическими ресурсами, 
администрирования контингента уча-
щихся, мониторинга и контроля успе-
ваемости и посещаемости, организации 
документооборота, поддержки принятия 
решений, управления научной деятель-
ностью, финансового планирования  
и бухгалтерского учета, а также для 
управления административно-хозяй-
ственной деятельностью и т. п. Допол-
нительные сложности связаны с необ-
ходимостью переориентации системы 
образования вуза на компетентност-
но-кредитный подход и двухуровневую 
систему подготовки специалистов.

Вопросы внедрения в учебный про-
цесс кредитно-модульной системы рас-
сматриваются в публикациях В. Б. Гар-
гай, Е. И. Кузнецовой, В. А. Куриной,  
О. В. Давыдовой, Ю. В. Смольяниновой, 
Э. Б. Хоботовой и др. [13–17].

В рамках АСУ ВУЗ необходимо 
в первую очередь решить следующие 
задачи.

1. Управление образовательным про-
цессом (номенклатура дел и органи-
зационно-распорядительная докумен-
тация; приемная комиссия, факультет, 

кафедра, аспирантура; составление 
расписания; учет успеваемости и посе-
щаемости и др.).

2. Организация учебной деятельно-
сти (обеспечение доступа к учебно-ме-
тодическим материалам и электронным 
библиотекам, автоматизированный кон-
троль знаний, применение электронных 
тренажеров и др.).

3. Управление научной деятельностью.
4. Финансово-экономическая дея-

тельность; статистика и отчетность и др.
Многие реальные процессы в АСУ 

ВУЗ несут глобальный, «сквозной» 
характер и требуют для своего вы-
полнения подключения систем самого 
разного назначения. Следовательно, 
выявление и описание сквозных биз-
нес-процессов для их последующей 
реализации в системе – одна из важ-
нейших задач проектирования АСУ 
ВУЗ. В свою очередь АСУ ВУЗ должна 
обеспечить поддержку и выполнение 
сквозных бизнес-процессов в единой 
информационной среде и в реальном 
времени.

В ходе проектирования АСУ ВУЗ 
также должны быть проведены выбор 
и обоснование программной платформы 
предлагаемого решения. Поэтому одной 
из важнейших задач становится выбор 
между платным и свободно распростра-
няемым программным обеспечением.

Таким образом, в АСУ ВУЗ должны 
быть включены следующие подсистемы:

– электронного документооборота;
– планирования и контроля учебной 

деятельности;
– управления научной деятельностью;
– информационно-справочная система;
– портал вуза;
– системы обеспечивающих видов 

деятельности (кадровая и финансовая)3 .

Материалы и методы
При анализе современного состоя-

ния развития и организации автомати-
зированных информационных систем 

2 Андреев В. В. Информационная подсистема оценки рейтинга профессорско-преподавательского 
состава. Программные продукты и системы. М. : Инфра-М, 2009. 316 с.

3 Касимов Я. Х. Информационные технологии в управлении образованием. СПб. : СПбГУ ИТМО, 
2011. 296 с.
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высших учебных заведений были ис-
пользованы системный подход и метод 
сравнения. Эти методы также приме-
нялись для сравнения качественных 
характеристик различных технологий 
и методик создания автоматизирован-
ных информационных систем. При 
исследовании источников по данной 
проблематике и предметной области ис-
пользовался метод системного анализа; 
при рассмотрении принятых системных 
терминов по теме исследования – тер-
минологический подход и этимологи-
ческий анализ понятий.

Результаты исследования
В настоящее время среди про-

граммных продуктов для учебных за-
ведений, представленных на рынке, мож-
но выделить российские («Галактика 
Управление вузом», «1С: Университет», 
«GS-Ведомости», «Аксиома», «Tandem 
University», «Universys WS») и зару-
бежные («SIMS.net Capita Education», 
«IBS: Управление персоналом вуза», 
«BlackBoard», «SunGard» и др.).

Проанализируем зарубежные про-
граммные продукты для учебных заведе-
ний: «SIMS.net Capita Education» и систе-
му «IBS: Управление персоналом вуза».

1 .  Решение  «SIMS.ne t  Cap i t a 
Education» компании Capita предназна-
чено для проектирования программно-
го обеспечения в сфере образования, 
предоставляет программное обеспече-
ние и услуги управления информацией  
и администрирования. 

К основным программным продук-
там данного комплекса относят: 

– SIMS – управляющая информаци-
онная система для начальных и средних 
школ, которая предоставляет возмож-
ность уменьшения объема рутинной 
работы и усовершенствования учебного 
процесса; 

– EMS – информационная система управ-
ления муниципальными учреждениями; 

– UNITe – информационная система 
управления высшими учебными заве-
дениями; 

– SIMS, net Learning Platform – элек-
тронная обучающая среда.

Рассматриваемая система применя-
ется в 80 % всех школ Англии. 

2. Система «IBS: Управление пер-
соналом вуза». Для обеспечения посто-
янного роста и развития современных 
образовательных учреждений необхо-
димо эффективное управление чело-
веческими ресурсами. Качество обра-
зовательного процесса, престижность  
и перспективы вуза во многом зависят 
от преподавательского состава. Поэто-
му система управления персоналом, 
соответствующая всем современным 
требованиям, может способствовать 
достижению высокого уровня профес-
сионализма и улучшить мотивацию 
сотрудников, необходимую для решения 
стратегических задач вуза.

Система «IBS: Управление персона-
лом вуза» позволяет решать следующие 
задачи:

– управление организационной струк-
турой вуза;

– управление личными данными ра-
ботников;

– планирование и ведение штатного 
расписания;

– учет движения персонала, а также 
автоматическое формирование кадровых 
приказов;

– поддержка проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей;

– учет и планирование повышения 
квалификации работников;

– планирование и контроль основных 
и дополнительных отпусков, команди-
ровок, больничных листов и прочих 
отсутствий на работе, графики отпусков.

Далее проанализируем информа-
ционные системы отечественных про-
изводителей – «Галактика Управление 
вузом», «GS-Ведомости», «Спрут», «Ак-
сиома».

1. «Галактика Управление вузом» – 
комплексное решение для вузов, пред-
назначенное для реализации информаци-
онной поддержки управления учебным 
процессом и финансово-хозяйственной 
деятельности высшего учебного заведе-
ния, информационная система класса ERP. 
Данная информационная система позволя-
ет выполнять следующие функции:
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– планирование учебного процесса 
образовательного учреждения и его под-
разделений;

– составление расписания учебных 
занятий;

– управление контингентом студентов; 
– осуществление контроля и анализ 

успеваемости;
– планирование, контроль за прове-

дением и анализ результатов приемной 
компании;

– управление штатным расписанием 
и ведением кадрового учета вуза;

– начисление стипендий студентов  
и заработной платы сотрудников;

– управление договорами, аудитор-
ным и жилым фондом вуза;

– управление финансами, ведение 
бухгалтерского и налогового учета;

– интеграция с web-порталом и други-
ми информационными системами.

К результатам применения решения 
системы «Галактика» относятся постоян-
ное развитие, получение конкурентных 
преимуществ, повышение рейтинга вуза 
и эффективности управления учебным 
процессом; контроль финансовых, мате-
риальных и кадровых ресурсов.

Достоинствами пакета «Галактика 
Управление вузом» являются ведение  
в единой базе всех филиалов учрежде-
ния; возможность интеграции с дру-
гими системами вуза (бухгалтерская 
система, документооборот, библиотеч-
ная система и т. д.); использование 
web-сервисов и OLAP-технологий; 
учет новых требований законодатель-
ства РФ к информационным системам 
в сфере образования.

Система «Галактика Управление ву-
зом» внедрена в Финансовом университе-
те при Правительстве РФ, Санкт-Петер-
бургском Академическом университете, 
Санкт-Петербургском государственном 
медицинском университете им. акад.  
И. П. Павлова, Санкт-Петербургском 
университете МВД России и др.4

2. Другим решением может стать 
внедрение системы комплексной авто-
матизации образовательного учрежде-
ния профессионального образования 
«GS-Ведомости». Это решение внедрили 
более 300 учреждений высшего и сред-
него профессионального образования 
по всей России, в том числе, Академия 
ГПС МЧС России, АНО ВПО «Институт 
современного управления кино и телеви-
дения», Средне-Волжский (г. Саранск) 
филиал ФРБОУ ВПО «Российская пра-
вовая академия Министерства юстиции 
Российской Федерации». Данная систе-
ма является одной из лучших, представ-
ленных на рынке программного обеспе-
чения для образовательных учреждений. 
Система «GS-Ведомости» имеет модуль-
ную архитектуру, у пользователя имеет-
ся возможность выбрать представленные 
подсистемы: «Контингент учащихся», 
«Кадровый учет», «Учебные планы», 
«Кафедра», «Конструктор расписаний», 
«Тестирование учащихся», «АРМ руко-
водителя», «Документооборот», «Библи-
отека», «Общежитие» и др.5. Среди по-
хожих информационных систем можно 
также отметить «АСУ Спрут». 

3. В состав автоматизированной 
системы управления «Спрут» (АСУ 
«Спрут») входят подсистемы «Студент», 
«Расписание», «Тестирование», «Библи-
отека», «Документооборот», «Планиро-
вание»6.

Возможна работа в автономном ре-
жиме каждой из представленных подси-
стем, также допустимо интегрировать их 
в единый комплекс с другими подсисте-
мами в сетевом или локальном режимах.

С помощью режима клиент-сервер 
можно увеличить количество рабочих 
мест, объем накапливаемой информации, 
повысить надежность системы, исклю-
чить вероятность несанкционированно-
го доступа к информации и увеличить 
скорость работы системы при наличии 
большого количества пользователей.

4 Официальный сайт корпорации «Галактика» [Электронный ресурс]. URL: http://www.galaktika.
ru/vuz/o-reshenii.html (дата обращения 27.02.16).

5 Официальный сайт «GS-Ведомости» [Электронный ресурс]. URL: http:// www.gs-vedomosti.ru/ 
(дата обращения 27.02.16).

6 Официальный сайт «АСУ СПРУТ» [Электронный ресурс]. URL: http://int21vek.ru/page.7.html 
(дата обращения 27.02.16).
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Важно, что система АСУ «Спрут» 
полностью интегрирована с пакетом 
Microsoft Office. Также возможна инте-
грация АСУ «Спрут» с программными 
продуктами других разработчиков – 
«1С», «Парус» и др. В настоящий мо-
мент количество пользователей системы 
«Спрут» более 100 высших и средних 
учебных заведений, в том числе Москов-
ский государственный университет гео-
дезии и картографии, Московский госу-
дарственный университет леса, Курская 
государственная сельскохозяйственная 
академия им. И. И. Иванова и др. 

4. Автоматизированная информа-
ционная система (АИС) «Аксиома» 
предназначена для комплексной авто-
матизации управления учебной и науч-
ной деятельностью вузов, в том числе  
с территориально распределенной струк-
турой, с помощью создания единого 
информационного пространства учеб-
ного заведения. Она дает возможность 
использования единого стандарта для 
оформления и ведения документации, 
объединяет процессы планирования, 
анализа и контроля за деятельностью 
всех подразделений организации, а так-
же обеспечивает информационную под-
держку учебного процесса в условиях 
многоуровневой системы образования.

Доступ к данной системе возможен 
через Интернет и из локальной сети вуза. 
Многие режимы не требуют высокой 
скорости Интернет-соединения, а также 
передачи больших объемов информа-
ции. Допустимо использование системы  
с помощью модели SaaS (через Интернет 
без установки на оборудовании вуза). 
Так, компания «МНПП Намип» провела 
работу по внедрению АИС «Аксиома» 
в Электростальском политехническом 
институте (филиале) НИТУ «МИСиС» по 
модели SaaS. Нельзя не отметить то, что  
в России многие вузы создают собствен-
ные информационные системы. Рассмо-
трим внедрение единой АИС в Алтайском 
государственном техническом универси-
тете им. И. И. Ползунова (АлтГТУ)7.

АИС АлтГТУ содержит следующие 
подсистемы:

– сектор разработки АИС образова-
тельных услуг;

– центр тестирования;
– КМЦ электронной библиотеки;
–  сектор Интернет-технологий 

(Web-портал);
– сектор сопровождения 1С-продуктов.
Сектор разработки АИС образова-

тельных услуг АлтГТУ – интегриро-
ванная система, основанная на единой 
базе данных. Благодаря ей осуществля-
ется связь между подсистемами «Аби-
туриент», «АСТ-Тест», «Контингент»  
и «Бюро расписаний». 

Задачи подсистемы «Абитуриент» – 
ведение личных дел абитуриентов, подго-
товка к проведению экзаменов, обработка 
результатов вступительных экзаменов, 
подготовка документов для зачисления 
абитуриентов, статистическая обработка 
результатов приемной компании. 

Подсистема «Контингент» решает 
следующие задачи: обработка личных 
карточек студентов; подготовка к прове-
дению аттестаций и сессий; обработка 
их результатов; назначение стипендий; 
формирование приказов. 

Подсистема «Бюро расписаний» по-
зволяет выполнять задачи обеспечения 
учебного процесса, например, составление 
расписаний занятий, экзаменов и зачетов, 
а также анализ загруженности аудиторий.

Одним из направлений, которые ис-
пользуются при создании интегрирован-
ной среды информационно-ресурсного 
обеспечения жизненного цикла образо-
вательной услуги, является электронная 
библиотека. Основная цель создания 
библиотеки – повысить качество обра-
зовательных услуг за счет обеспечения 
студентов учебно-методическими мате-
риалами на протяжении всего процесса 
обучения.

Web-портал,  разрабатываемый  
в АлтГТУ, необходимо интегрировать  
с подсистемой АИС образовательных услуг. 
Создана подсистема, которая предоставля-

7 Официальный сайт Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползу-
нова [Электронный ресурс]. URL: http://www.altstu.ru/structure/unit/oais/ (дата обращения 27.02.16).
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ет абитуриентам текущую информацию 
о правилах приема, обеспечивает до-
ступность данных приемной компании 
с помощью опубликования конкурсов по 
специальностям, результатов испыта-
ний, рейтинга абитуриентов после про-
ведения испытаний и итогов зачисления. 

Основные функции сектора сопро-
вождения 1С-продуктов позволяют обе-
спечивать работу бухгалтерии, отделов 
кадров преподавателей и сотрудников, 
планово-финансового отдела. Подсисте-
ма позволяет решать такие задачи, как 
бюджетирование, начисление заработ-
ной платы и др.

В данном исследовании были рассмо-
трены наиболее известные отечествен-
ные и зарубежные информационные 
системы управления вузом, представ-
ленные на рынке. Также автором статьи 
был проведен сравнительный анализ  
с использованием системного подхо-
да одной из крупнейших зарубежных 
информационных систем – «SIMS.net 
Capita Education» и отечественных ин-
формационных систем «СПРУТ», «Га-
лактика Управление вузом», «GS-Ведомо-
сти», результаты которого представлены 
в таблице.

При внедрении АИС вуза как правило 
большой проблемой является так назы-
ваемая «информационная зависимость» 
руководителей высшего и среднего звена, 
т. е. вопросы о текущем положении дел 
в вузе адресованы не информационной 
системе, а соответствующим подразде-
лениям.

Создание в АИС вуза АРМ руково-
дителя не является удачным решением 
по следующим причинам. Во-первых, 
оперативные отчеты жестко привяза-
ны к соответствующим функциональ-
ным областям (учебному процессу, 
финансам, управлению персоналом),  
а руководителям необходимы сводные 
отчеты с информацией по различным 
направлениям. Во-вторых, информа-
ция в оперативных отчетах дается  
с высоким уровнем детализации, что 
как правило не требуется руководите-
лю. Инструментарий ERP-систем для 
формирования оперативных отчетов 

имеет значительные ограничения для 
визуализации представленных данных, 
а формирование нового отчета требует 
участия разработчика системы. В-тре-
тьих, для создания оперативных отчетов 
необходимо иметь специальные знания 
по работе с функциональными модулями 
информационной системы. В четвертых, 
для принятия оптимальных управленче-
ских решений требуется информация не 
только из функциональных подсистем 
ИС вуза, но и из других источников (баз 
данных библиотечных фондов, систем 
дистанционного обучения) могут пона-
добиться социально-экономические по-
казатели региона или данные отраслевой 
статистики.

Устранить указанные проблемы 
можно с помощью создания специаль-
ных аналитических приложений, осно-
ванных на базе технологий хранилищ 
данных и OLAP, которые способны 
обеспечить интеграцию процессов хра-
нения данных и управления предметной 
областью, обеспечивая руководителей 
высшего и среднего уровня необхо-
димыми инструментами для анализа 
данных и принятия решений.

Системы поддержки принятия реше-
ний (СППР) для руководства вуза спо-
собствуют решению следующих задач:

– обеспечить руководящий состав 
вуза средствами мониторинга всех 
аспектов деятельности вуза;

– предоставить точную и своевре-
менную информацию для проведения 
детального анализа;

– проводить комплексную оценку 
эффективности деятельности вуза; 

– реализовать сквозную модель пла-
нирования – от стратегического уровня 
до уровня распределения ресурсов. При 
этом обеспечивается поддержка наи-
более распространенных методологий 
и процедур планирования, реализация 
сценарного планирования.

СППР для руководства вуза рекомен-
дуем разрабатывать на модели SaaS, при 
которой поставщик создает и управляет 
веб-приложением, предоставляя доступ 
заказчика к приложению через Интернет. 
Главным преимуществом модели SaaS 
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для потребителя является отсутствие 
затрат на установку, обновление и под-
держку работоспособности оборудова-
ния и программного обеспечения.

Переход современной системы 
высшего образования на компетент-
ностный подход требует комплексного 
решения вопросов применения со-
временных способов для оценивания 
результатов обучения, применения ме-
тодов количественной характеристики 
и контроля качества обучения. Поэтому 
нами была разработана модель авто-
матизированной балльно-рейтинговой 
системы для оценки индивидуальных 
результатов студентов, которая должна 
включать:

– построение алгоритма рейтинговой 
системы и составление формулы рейтинга 
учащегося;

– расчет компетентностных рейтин-
гов учащихся на основании результатов 
контроля текущей, сессионной успева-
емости учащихся и самоконтроля зна-
ний с применением различных методик 
(изменяемых принципов), заложенных  
в основу рейтинговой системы;

– формирование конкурсного ряда сту-
дентов на основе рейтинга, создание ста-
тистических отчетов в различных разрезах;

– формирование отчетов для анализа 
и улучшения рейтинговой системы.

Наличие подсистемы расчета рей-
тинга позволяет оценить общепрофес-
сиональные, специальные и социальные 
компетенции, что является важным мо-
тивирующим фактором для студентов. 
Это в дальнейшем позволит сформиро-
вать портфолио выпускника, в котором 
будет указана не только его квалифика-
ция, но и уровень компетенций, достиг-
нутых в процессе обучения в вузе.

Для внедрения балльно-рейтинговой 
системы во всех учебных подразделени-
ях вуза нами разработана модель авто-
матизированной рейтинговой системы 
организации и учета контрольных меро-
приятий. Объектом информационной си-
стемы является рейтинг обучающегося, 
который «зарабатывается» им в процессе 
обучения за каждый изученный модуль 
дисциплины. Субъектами подсисте-

мы являются студенты, преподаватели  
и деканат (администратор). При этом 
возникает необходимость разделить всех 
пользователей на группы с разграниче-
нием уровней доступа к функционалу 
подсистемы.

Разрабатываемая информационная 
система основана на моделях представ-
ления баз данных и баз знаний и способ-
на учитывать рейтинг, создавать много-
уровневые статистические отчеты, иметь 
дружественный интерфейс и выполнять 
следующие функции:

1) вводить и редактировать информа-
цию об учебных дисциплинах, препода-
вателях и группах;

2) устанавливать связи преподава-
тель – группа – дисциплина;

3) создавать и проводить контроль-
ные мероприятия;

4) создавать и выводить отчеты по 
соответствующим контрольным меро-
приятиям;

5) рассчитывать итоговый рейтинг 
студентов.

Обсуждение и заключения
Таким образом, поставленная цель 

исследования достигнута. В статье ис-
следован отечественный и зарубежный 
опыт внедрения и использования ин-
формационных систем управления ву-
зом, представлен сравнительный анализ 
современных IT-решений, имеющихся 
на рынке и предназначенных для авто-
матизации управления вузом. Все они 
реализуют одинаковые подходы – ком-
плексную реализацию на общей инфор-
мационной базе и модульный характер 
приложений, каждое из которых авто-
матизирует определенную подсистему 
и органично интегрируется в общую 
систему. Данные подходы предостав-
ляют новые возможности для развития 
и адаптации информационных систем 
управления высшими учебными заведе-
ниями в условиях изменяющихся требо-
ваний системы образования.

Учитывая сложившиеся особенности 
использования информационных систем 
управления вузом, автором решаются зада-
чи развития АИС вуза. Они имеют прак-
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тическую значимость, поскольку автор 
на основе анализа существующих систем 
и выявленных недостатков АРМ-руко-
водителя предлагает усовершенствовать 
АИС вуза с помощью внедрения системы 
поддержки принятия решений для руко-
водства, построенной на модели SaaS.

Автором разработана модель авто-
матизированной балльно-рейтинговой 
системы для оценки индивидуальных 
результатов обучающихся, которая ре-
комендована для включения в автомати-
зированную систему управления вузом. 

Внедрение современных информа-
ционных систем для управления обра-
зовательным процессом и научными 
исследованиями вуза позволяет уста-
новить единые стандарты оформления 
и ведения документов, сократить время 
на согласование и визирование докумен-
тации, эффективно планировать и кон-
тролировать деятельность сотрудников, 
не допускать дублирования и ненужных 

процедур, сформулировать четкие крите-
рии оценки качества результата на всех 
этапах процесса управления, обеспечить 
его прозрачность и применить на практи-
ке систему менеджмента качества и т. д.

Применение современных информа-
ционных технологий, в том числе с ис-
пользованием возможностей модели SaaS, 
позволяет рационально использовать 
IT-бюджеты вузов, предоставляет воз-
можность реализации информационной 
поддержки образовательного процесса на 
всех уровнях управления, обеспечивает 
менеджмент учебного заведения надеж-
ными и удобными инструментами плани-
рования, контроля и анализа результатов 
деятельности, а также для управления 
материальными, кадровыми и финан-
совыми ресурсами. В результате это 
позволит создать эффективную систему 
управления высшим учебным заведением, 
значительно увеличить его потенциал  
и конкурентоспособность.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Г. И. Саранцев 

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

gisarancev@mail.ru
Введение: анализ целей подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое образование», сформу-
лированных ФГОС ВПО, приводит к выводу о некоторой рассогласованности между ними. Достижение 
одних предполагает фундаментализацию профессионального образования педагога, а других – улучшение 
его практической направленности. Исследование выявило соответствие приоритетности составляющей 
профессионального образования педагога развитию соответствующей научной области. Предлагаемые 
мероприятия по достижению данных целей часто противопоставляют составляющие профессионального 
образования педагога. Поскольку подготовка студента по всем видам деятельности, отмеченным ФГОС ВПО, 
осуществляется в едином учебном процессе, необходим поиск средств, устраняющих эту рассогласованность, 
т. е. гармонизирующих профессиональное образование педагога. 
Материалы и методы: ряд исследований посвящен выявлению содержания фундаментальности и практиче-
ской направленности подготовки бакалавра. Фундаментализация представляет усиление роли в образовании 
его методологии, в частности методов исследования, построения учебных курсов на основе, составляемой 
моделированием, системным анализом и деятельностным подходом. Практическая направленность профес-
сионального образования заключается в формировании у студентов умений, обусловленных теоретико-ме-
тодологическими знаниями и универсальными учебными действиями.
Результаты исследования: в качестве основ гармонизации выступает современное методическое мышление, 
которое воплощает ряд профессиональных компетенций педагога, распространяемых как на фундаментализа-
цию образования, так и на практическую направленность. Поиск средств гармонизации фундаментальности 
и практической направленности подготовки бакалавра привел к выводу о том, что эффективными средствами 
являются задачи, моделирующие реальные учебные ситуации, деловая игра, ее имитация, учебные проекты, 
занятия, на которых проводится эксперимент. С позиции гармонизации подготовки бакалавра определены 
требования к чтению лекций и проведению практических занятий.
Обсуждение и заключения: в статье подводится итог реализации теории гармонизации подготовки бака-
лавра по направлению педагогического образования, приведены примеры лекций и практических занятий, 
отвечающих требованию гармонизации.

Ключевые слова: профессиональное образование; бакалавр; фундаментализация профессионального обра-
зования; практическая направленность подготовки бакалавра; педагогическое образование; гармонизация 
фундаментальности и практической направленности подготовки бакалавра; методическое мышление
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HARMONISATION OF TRAINING BACHELOR’S 
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Introduction: the analysis of bachelor’s training objectives in “Pedagogical Education”, formulated by the 
Federal Educational Standards (FES), brings to the conclusion that there is a mismatch between them. Achiev-
ing one assumes fundamentalisation of teacher’s education, and the other - the improvement of its practical 
orientation. The research reveals that teacher’s education component corresponds to the development of relevant 
scientific field. Proposed measures to achieve these goals are often in opposition to the components of teacher’s 
education. Since the training of students in all activities specified by FES, is carried out in a single educational 
process, there is a necessity to search for means that eliminate this mismatch, i.e., harmonise teacher’s education.
Materials and Methods: a number of studies is concerned with identifying the content of fundamental and 
practical aspect of training Bachelor’s degree students. Fundamentalisation is strengthening the role of teaching 
methodology, in particular the methods of research, construction of training courses based on the computerised 
simulation, systems analysis and activity approach. The practical orientation of education is to form students’ 
skills based on theoretical and methodological knowledge and universal educational actions.
Results: modern methodological thinking serves a basis of harmonisation that embodies a number of profes-
sional competence of a teacher extended on the fundamentalisation of education, and on a practical orientation 
as well. Searching for means of harmonisation of fundamentality and practical orientation of Bachelors training 
leads to the conclusion that among effective means are tasks that simulate real learning situations, a business 
game, its simulation, training projects, classes where the experiment is carried out. From the perspective of 
harmonisation of Bachelors training the author identifies requirements to lecturing and conducting workshops.
Discussion and Conclusions: the paper summarises the implementation of the theory of harmonisation of 
Bachelors training in “Pedagogical education”; presents samples of lectures and workshops that meet the 
requirement of that harmonisation.
Keywords: professional education; bachelor; fundamentalisation of education; practical orientation in bachelors 
training; pedagogical education; harmonisation of fundamental and practical orientation of bachelors training; 
methodical thinking
Acknowledgements: The research was performed by a grant from RHF, the project № 15-06-10031.
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Введение
Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО) 
фиксирует достаточно высокие требования 
к подготовке бакалавра по направлению 
педагогического образования. Анализ 
сформулированных профессиональных 
задач, решать которые должен быть го-
товым бакалавр, приводит к выводу  
о том, что для решения одних задач необ-
ходима фундаментализация его подготов-
ки, а других – практическая ее направлен-
ность [1]. Предлагаемые мероприятия по 
достижению целей подготовки бакалав-
ра часто противопоставляют эти две 
составляющие его профессионального 
образования. Очевидна необходимость 
поиска средств, устраняющих рассогла-
сованность фундаментализации профес-

сионального образования бакалавра по 
направлению педагогического образова-
ния и его практической направленности, 
т. е. гармонизирующих профессиональ-
ное образование педагога. Сказанное 
свидетельствует о противоречии между 
необходимостью совершенствования 
профессиональной подготовки бака-
лавра по направлению педагогического 
образования и имеющимися для этого 
средствами. Устранение этого проти-
воречия предполагает наличие таких 
средств, использование которых рас-
пространяется и на фундаментализацию,  
и на практическую направленность под-
готовки бакалавра. Выполненные нами 
исследования убеждают в том, что осно-
вой гармонизации профессионального 
образования педагога является совре-
менное методическое мышление, отра-
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жающее методическую деятельность, 
которая пополнилась конструированием 
методических систем исследуемых объ-
ектов, их внешних сред, исследованием 
влияния компонентов внешней среды на 
методическую систему, использованием 
диалектики, системного анализа, моде-
лирования, деятельностного подхода, 
выделением закономерностей функ-
ционирования методической системы 
обучения, их применением в различных 
ситуациях, конструированием техноло-
гий обучения и т. д. [1–4]. Выделенные 
признаки современного методического 
мышления соответствуют требованиям 
к профессиональной подготовке педа-
гога [5–10]. Современное методическое 
мышление воплощается в совокупности 
профессиональных компетенций, кото-
рая выполняет функции гармонизации 
фундаментальности и практической на-
правленности профессионального обра-
зования педагога [4; 11]. Формирование 
компетенций обеспечивает взаимосвязь 
составляющих профессионального об-
разования. Необходим поиск средств 
гармонизации. Актуально исследование 
влияния гармонизации фундаменталь-
ности и практической направленности 
подготовки бакалавра на содержание 
обучения, чтение лекций и проведение 
практических занятий.

Обзор литературы
Проблема гармонизации фундамен-

тальности и практической направлен-
ности профессионального образования 
по направлению «Педагогическое об-
разование» поставлена в нашей работе 
«Исследование структуры профессио-
нальной подготовки бакалавра по на-
правлению “Педагогическое образо-
вание”» [1]. Ранее совершенствование 
профессионального образования педа-
гога рассматривалось в отношении его 
фундаментальности либо практической 
направленности, причем приоритет-
ность составляющей профессиональ-
ного образования связывали с развити-
ем соответствующей научной области  
и директивными образовательными до-
кументами. Так, в одном из документов 

Министерства образования и науки РФ 
с целью улучшения практической под-
готовки студентов вузов предлагается 
создать в школах специальные кафедры.  
С появлением ФГОС ВПО проблема гар-
монизации профессиональной подготов-
ки бакалавра приобрела актуальность. 
Ее решение потребовало определение 
понятий фундаментализации образова-
ния и его практической направленности. 
Смысл этих понятий раскрыт в нашей 
статье [3]. Для продолжения теоретиче-
ских и практических исследований рас-
сматриваемой проблемы важно выделить 
такие средства, использование которых 
распространялось бы на обе составля-
ющие подготовки бакалавра. В качестве 
их основы предполагалось современное 
методическое мышление. Была обо-
снована реальность этого явления, 
раскрыто его содержание, разработано 
информационное обеспечение [2; 4]. 
Однако, чтобы включить современное 
методическое мышление в качестве 
базисного компонента исследования 
проблемы гармонизации подготовки 
бакалавра, необходимо представить 
его совокупностью профессиональных 
компетенций. Результаты такой работы 
представлены в статье [4]. Соотнесение 
структур гармонизации фундаменталь-
ности и практической направленности 
подготовки педагога и современного 
методического мышления подкрепляет 
предположение о роли методического 
мышления в гармонизации подготовки 
бакалавра. Формирование компетенций 
обеспечивает взаимосвязь составля-
ющих профессионального образования. 
В процессе обсуждаемого исследования 
установлено, что эффективными сред-
ствами гармонизации являются задачи, 
моделирующие реальные учебные си-
туации, деловые игры, учебные проек-
ты, занятия с экспериментом [3; 4; 11]. 
Естественно, гармонизация фундамента-
лизации и практической направленности 
профессионального образования педа-
гога оказывает влияние на все компо-
ненты методической системы обучения. 
Предметом наших исследований явилось 
влияние гармонизации на содержание, 
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средства и формы обучения бакалавра 
(лекции, практические занятия).

Материалы и методы
Изданные нами учебные пособия 

для бакалавров [12; 13] значительно от-
личаются от традиционных. Их отличие 
в том, что основу пособий составляет 
современное методическое мышление. 
В пособиях специальный раздел зани-
мает методология методики обучения 
математике, изложение материала ве-
дется в контексте системного анализа  
и деятельностного подхода, исходя из 
того, что студент должен не столько 
усваивать готовые выводы, сколько при-
нимать участие в их обосновании, фор-
мулировке. В пособии большое внима-
ние уделяется анализу различных точек 
зрения на изучаемые объекты, динамике 
их развития, становлению и утвержде-
нию взглядов и представлений. Особое 
внимание уделено задачам. Они ориен-
тированы на овладение умением опери-
ровать учебным материалом, оценивать 
различные варианты его изложения, про-
фессиональными умениями учителей. 
Решения ряда задач представляет само-
стоятельное методическое исследование. 
Многие вузы использовали эти учебные 
пособия в работе со студентами. По от-
зывам преподавателей, использующих 
их, методический уровень студентов зна-
чительно вырос. Пособия получили гриф 
Учебно-методического объединения по 
направлениям педагогического образо-
вания о допуске их в качестве учебного 
пособия по направлению 050100 «Педа-
гогическое образование». Роль учебных 
проектов, деловых игр, исследователь-
ских задач давно оценена педагогами 
[5; 7; 9]. Нам было важно проследить 
их влияние на формирование единства 
теоретических знаний и практических 
действий студентов. Результаты исполь-
зовались при корректировке лекций  
и практических занятий. 

Результаты исследования
Важным видом профессионального 

образования педагога является мето-
дическое образование. Современная 

методическая деятельность является 
более сложной по сравнению с ее тра-
диционным содержанием, которое огра-
ничивалось усвоением методических 
рекомендаций по изучению учебного 
материала. Важное место в ней занимает 
методологическая составляющая. Новый 
этап в развитии методики обучения пред-
мету ведет к значительным изменениям 
в методическом мышлении, которые уже 
не ограничиваются рамками экспери-
ментально-теоретической деятельности. 
Его признаками являются методическая 
интерпретация других научных обла-
стей; конструирование аналогов объ-
ектов, их свойств и связей; системное 
представление исследуемых объектов; 
комплексное использование диалектики, 
системного анализа и деятельностного 
подхода; широкая эрудиция исследовате-
ля; ориентация на развитие специально-
го мышления обучаемых; конкретизация 
общих положений до уровня методиче-
ских рекомендаций [2]. Современное 
методиче ское мышление воплоща-
ется в специальных компетенциях, 
выполняющих функции гармониза-
ции фундаментальности и практиче-
ской направленности профессиональ-
ного образования педагога [4; 11]. Эта 
совокупность компетенций включает 
компетенции методологии методики 
обучения, теории обучения предмету  
и приложения теории. Например, к числу 
методологических компетенций следует 
отнести основные положения методо-
логии методики обучения предмету: 
объект, предмет, методическая система 
обучения, ее внешняя среда, методы 
исследования.

На протяжении многих лет в учеб-
ных пособиях по методике обучения нет 
даже упоминания о методах исследова-
ния в данной научной области, а если об 
этом заходит речь, то она касается лишь 
наблюдения и эксперимента. Между тем 
современные методиче ские  иссле-
дования не могут быть выполнены 
посредством наблюдения и экспери-
мента. Методологическую основу ис-
следования составляют диалектика, 
моделирование, системный анализ  
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и деятельностный подход. К специаль-
ным методам методического исследо-
вания следует отнести интерпретацию 
положений педагогики, психологии  
в плоскости предметной методики; си-
стемное представление исследуемых 
объектов, их свойств и связей; комплекс-
ное использование системного анализа 
и деятельностного подхода; конкрети-
зацию общих положений до уровня ме-
тодических рекомендаций, эксперимент 
[14]. Указанные методы исследования 
позволили решить ряд сложных проблем 
теории обучения математике: проблемы 
методов обучения, формирования поня-
тий и т. д.

Возвращаясь к методологическим 
компетенциям, отметим, что студент дол-
жен знать содержание понятий объекта  
и предмета методики обучения, мето-
дической системы, ее внешней среды, 
связи методики обучения предмету  
с другими научными областями, тен-
денции развития методической науки, 
виды экспериментов. Он должен уметь 
выделять объект и предмет конкрет-
ного исследования, конструировать 
методическую систему, моделирующую 
предмет исследования, устанавливать 
связи исследуемого объекта с компо-
нентами внешней среды, определять 
методы выполняемого исследования  
и применять их, выполнять экспери-
ментальную работу. Совокупность зна-
ний, умений, действий, адекватных 
им, способов деятельности, эвристик 
составляет компетенцию методического 
исследования. Компетенции методоло-
гии, теории обучения, ее приложений 
составляют содержание гармонизации 
фундаментальности и практической 
направленности профессионального 
образования педагога. Возникает во-
прос: какими средствами реализуется 
это содержание?

Исследования приводят к выводу об 
эффективности задач, моделирующих 
реальные учебные ситуации [12; 13]. 
Решение такой задачи требует обраще-
ния к различной литературе, проведения 
исследования, формулировки выводов, 
прогнозирования, опытного подтвержде-

ния или отрицания сделанных выводов. 
Приведем пример таких задач.

Один учитель, продумывая сценарий урока 
изучения нового материала, остановился на 
следующей схеме: урок начинается с проверки 
домашнего задания, затем изучается новая тема. 
Другой учитель решил начать урок с изложения 
нового материала, а домашнее задание прове-
рить в процессе закрепления учебного матери-
ала. Третий учитель, проанализировав обе си-
туации, остановился все-таки на первой схеме, 
но на предыдущем уроке дал такое домашнее 
задание, проверка которого позволяет ознако-
мить учащихся как с самим фактом, так и спо-
собом его обоснования. Каково ваше мнение 
о действиях учителей? Можно ли однозначно 
дать ответ на вопрос, не соотнося его с конкрет-
ным материалом? Откройте школьный учебник  
и отберите учебный материал, который целе-
сообразно изучать по схеме каждого учителя. 
Объясните свой выбор.

Выполнение данного упражнения 
представляет небольшое исследование. 
Студенту необходимо выделить пробле-
му, методы исследования, обратиться 
к различной литературе. В процессе 
выполнения упражнения студент форму-
лирует промежуточные задачи, прогно-
зирует результаты решения, составляет 
различные варианты урока и др.

Эффективным средством гармони-
зации фундаментальности и практиче-
ской направленности профессиональ-
ного образования педагога является 
деловая игра. Ее участники обучаются 
принимать профессиональные реше-
ния, оценивать их, корректировать.  
В процессе игры студенты усваивают 
содержание курса методики обуче-
ния предмету и специальных курсов, 
овладевают умением организовывать 
процесс обучения учащихся, управ-
лять им, применять знания и умения 
в различных ситуациях, выдвигать 
гипотезы, конструировать прогнозы, 
разрабатывать различные варианты 
решения методических задач и их экс-
периментальной проверки.

С позиции гармонизации фундамен-
тализации и практической направленно-
сти подготовки бакалавра должны быть  
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модернизированы содержание учебных 
пособий по методике обучения предмету, 
чтение лекций, проведение практических 
занятий и другие виды учебной работы. 
Учебное пособие должно включать ме-
тодологию методики, теорию обучения 
предмету и приложения. Первый раздел 
содержит основные методологические 
сведения. Во втором разделе учебника 
рассматриваются компоненты мето-
дической системы обучения предмету  
и закономерные связи между ними. В нем 
должны быть представлены различные 
точки зрения на методические явления, 
анализ которых будет способствовать 
привлечению студентов к обоснованию 
тех или иных вариантов изложения, их 
оценке, развитию самостоятельности  
и творческой активности студентов. 
Изложение материала следует осущест-
влять в контексте системного анализа 
и деятельностного подхода, что про-
является в системном представлении 
методических явлений, выделении их 
компонентов, установлении связей меж-
ду ними, конструировании деятельности, 
адекватной изучаемым понятиям, теоре-
мам, методам. При изложении учебно-
го материала следует придерживаться  
и специальных форм гармонизации фун-
даментализации и практической направ-
ленности. К ним относятся единство 
теории и метода; соответствие компе-
тенциям профессиональной деятель-
ности; единство теоретического курса  
и практикума; единство знаний и умений, 
составляющих содержание компетенции. 
Авторы учебных пособий часто игнори-
руют эти формы. Например, изучение 
специального метода сводят к рассмо-
трению его теории (свойства, признаки) 
и не обращают внимания на действия, 
составляющие этот метод. Если же не-
которые действия и рассматривают, то 
делают это вне связи с теорией метода. 
Аналогичная ситуация с теоретическим 
курсом и практикумом.

Лекция должна быть источником по-
становки проблем, приобщения студен-
тов к их решению, должна способство-
вать мотивации более глубокого анализа 
учебно-методической литературы, вво-

дить студента в лабораторию познания 
и творчества. Рассмотрим это положение 
на примере лекции по теме: «Векторы  
в школьном курсе планиметрии».

Структура лекции может быть такой: 
а) различные подходы к трактовке 

понятия вектора; 
б) основные вопросы методики изуче-

ния векторов; 
в) обучение решению задач с помо-

щью векторов. Номенклатура проблем, 
решаемых на данной лекции: различные 
трактовки понятия вектора, их достоин-
ства и недостатки, методика изучения 
векторов по различным учебникам, мо-
тивация различных систем изложения, 
обучение векторному методу [13].

В различных учебниках геометрии 
содержатся различные трактовки векто-
ра: вектор – параллельный перенос, вектор – 
направленный отрезок, вектор – множество 
сонаправленных отрезков одинаковой 
длины и т. д. Возникает вопрос: почему 
понятие вектора столь «многолико»? Что 
является основанием различных тракто-
вок? Какая из трактовок наиболее при-
емлема для школьного курса геометрии 
и почему? Преподаватель может сфор-
мулировать эти вопросы, вместе со сту-
дентами ответить на некоторые из них, 
ответы на другие вопросы предложить 
найти самостоятельно. Так, на лекции 
можно обратить внимание студентов на 
трактовку понятия вектора в математике, 
в контексте различных интерпретаций 
векторного пространства; рассмотреть 
интерпретацию векторного простран-
ства как множества направленных от-
резков плоскости (другие интерпрета-
ции студенты изучают самостоятельно), 
выяснить достоинства и недостатки 
каждого подхода к введению понятия 
вектора. Можно предложить студентам 
разработать теорию векторов в контексте 
интерпретации векторного пространства 
как множества упорядоченных пар дей-
ствительных чисел. Выполнение этой 
работы потребует изучения различных 
учебников геометрии, анализа трактовок 
понятия вектора, операций с векторами, 
выделения трудностей в изложении  
теории, отыскания путей их устранения. 
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Следующая группа проблем связана  
с подбором учебного материала о векто-
рах, который включает не только опреде-
ления векторных понятий, теоремы, но 
и действия, адекватные им и векторному 
методу. Эта ситуация и предполага-
ет единство теории и метода. В связи  
с этим возникают вопросы: при решении 
каких типов задач эффективен вектор-
ный метод? Какова теоретическая база 
использования векторов в различных 
конкретных ситуациях? Часть проблем 
может быть решена на лекции препода-
вателем либо преподавателем и студен-
тами, либо студентами. Преподаватель 
может показать на решении одной задачи 
с помощью векторов механизм выделе-
ния действий, адекватных векторному 
методу. Эти действия и их совокупно-
сти должны быть предметом специ-
ального формирования. В содержании 
обучения они реализуются посредством 
упражнений. Затем следует перейти  
к отбору следующего компонента со-
держания обучения векторам – совокуп-
ности понятий, теорем, после чего рас-
смотреть основные вопросы методики 
изучения векторов.

Первая проблема в контексте этих 
вопросов – различные трактовки понятия 
вектора и операций с векторами. Ее реше-
ние предполагает обращение студентов 
к психологической, математической, ме-
тодической литературе, школьным учеб-
никам. Студенты должны сопоставить 
различные трактовки изучаемых понятий, 
выделить их достоинства и недостат-
ки. Хорошим полигоном для развития 
методического мышления студентов и, 
следовательно, гармонизации фундамен-
тальности и практической направленности 
профессионального образования является 
решение проблемы обучения учащихся 
векторному методу. Здесь возникает мно-
го частных вопросов: каковы критерии 
применения векторов к решению задач? 
Каков состав умений применять векторы 
в конкретных ситуациях? Какова методика 
формирования действий, составляющих 
эти умения, какова эвристическая схема 
решения задач векторным методом?

Для самостоятельной работы студен-
тов можно выделить следующие задания: 

а) составить по 2–3 упражнения на 
формирование каждого действия, вхо-
дящего в умение использовать векторы  
в различных конкретных ситуациях; 

б) проанализировать задачи к теме 
«Векторы» в различных учебниках гео-
метрии с точки зрения использования их 
для формирования векторного метода; 

в) разработать систему упражнений 
по теме: «Векторы»; 

г) разработать методику формирова-
ния взаимообратных действий, составля-
ющих векторный метод; 

д) выделить ключевые задачи по теме 
«Векторы»; 

е) составить или подобрать несколько 
задач, решаемых векторным методом, 
для кружковых занятий. 

Номенклатура действий, использу-
емых в задании а) выделена на лекции, 
студенты должны составить адекватные 
им упражнения. Выполнение задания  
б) требует высокого уровня профессио-
нальной деятельности – определять ди-
дактические цели задач, выявлять возмож-
ность их использования в формировании 
метода, осуществлять систематизацию 
заданных задач. Задание в) представляет 
полноценное методическое исследова-
ние; задание г) предполагает решение 
проблемы, имеющей теоретическую  
и практическую значимость в методике 
обучении математике.

Таким образом, рассмотренная лек-
ция значительно отличается от тради-
ционных лекций и по содержанию, и по 
методам изложения. Студенты получают 
возможность самостоятельно разраба-
тывать собственные проекты обучения 
учащихся векторам. Решение ряда отме-
ченных проблем может быть предметом 
практического занятия.

Обсуждение и заключения
В данной статье подводится итог 

решения крупной научной проблемы 
гармонизации фундаментализации  
и практической направленности выс-
шего профессионального образова-
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ния по направлению «Педагогическое 
образование», имеющей важное тео-
ретическое и практическое значение  
в подготовке педагога. В качестве основы 
гармонизации подготовки бакалавра по 
направлению педагогического образо-
вания выступает современное методи-
ческое мышление. Профессиональные 
компетенции, в которые воплощается 
это мышление, распространяются как на 
фундаментализацию подготовки, так и на 
ее практическую направленность. Сово-
купность компетенций методологии, тео-
рии обучения, ее приложений составляют 
содержание гармонизации подготовки 
бакалавра. Оно реализуется посредством 
задач, моделирующих реальные учебные 

ситуации, деловых игр, учебных проектов, 
занятий с экспериментами. Специаль-
ными формами гармонизации являются 
единство теории и метода; соответствие 
компетенциям профессиональной дея-
тельности; единство теоретического курса 
и практикума; единство знаний и уме-
ний, составляющих содержание компе-
тенций. Лекция должна быть источником 
постановки проблем, вводить студента  
в лабораторию творчества. Решение неко-
торых проблем является предметом прак-
тических занятий. Рассматриваемая про-
блематика может получить продолжение  
в гармонизацию подготовки бакалавра  
в условиях дифференцированного обуче-
ния. 
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МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ КАК МНОГОУРОВНЕВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
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Введение: ведущей тенденцией развития образования на современном этапе выступает его непрерыв-
ность. Благоприятные условия для реализации стратегии непрерывного образования складываются  
в вузах как многоуровневых образовательных комплексах. С особой актуальностью проблема созда-
ния многоуровневого образовательного комплекса возникает перед современным техническим вузом, 
ориентированным на подготовку будущих инженерных кадров. 
Материалы и методы: статья подготовлена на основе анализа современной отечественной и за-
рубежной научной литературы по проблеме непрерывного образования. Авторами используются 
теоретические методы научно-педагогического исследования: системно-структурный анализ, синтез, 
моделирование, работа с литературой.
Результаты исследования: представлена разработанная авторами модель непрерывного образования 
в техническом вузе как многоуровневом образовательном комплексе, реализуемая через совокупность 
принципов: многоуровневости и непрерывности, интеграции, соответствия и качества, мобильно-
сти, опережения, открытости, социального партнерства и обратной связи. В соответствии с целью, 
задачами и принципами выстраивается содержательный блок модели по учебному и организацион-
но-методическому, научно-исследовательскому, воспитательному, профессионально-педагогическому 
направлениям, представленным комплексом программ. Программы по заявленным в содержательном 
блоке модели направлениям реализуются в соответствии с уровнями профессиональной подготовки, 
осуществляемой техническим вузом как многоуровневым образовательным комплексом. Общим для 
этих программ является поэтапный характер их реализации на практике. В этой связи предлагаются 
три этапа: диагностический, созидательно-преобразующий и оценочно-результативный. 
Обсуждение и заключения: в качестве ожидаемого результата реализации разработанной модели 
развития непрерывного образования в техническом вузе как многоуровневом образовательном ком-
плексе, по мнению авторов, выступает готовый к эффективной профессиональной деятельности, 
конкурентоспособный и востребованный на региональном рынке труда выпускник. 

Ключевые слова: моделирование; модель; непрерывное образование; технический вуз; многоуровне-
вый образовательный комплекс
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Introduction: the current leading trend of the educational development is characterised by its continuity. 
Institutions of higher education as multi-level educational complexes nurture favourable conditions for 
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realisation of the strategy of lifelong education. Today a technical university offering training of future 
engineers is facing a topic issue of creating a multilevel educational complex.
Materials and Methods: this paper is put together on the basis of modern Russian and foreign scientific 
literature about lifelong education. The authors used theoretical methods of scientific research: system-
structural analysis, synthesis, modeling, analysis and generalisations of concepts.
Results: the paper presents a model of lifelong education developed by authors for a technical university as a 
multilevel educational complex. It is realised through a set of principles: multi-level and continuity, integra-
tion, conformity and quality, mobility, anticipation, openness, social partnership and feedback. In accordance 
with the purpose, objectives and principles, the content part of the model is formed. The syllabi following 
the described model are run in accordance with the training levels undertaken by a technical university as a 
multilevel educational complex. All syllabi are based on the gradual nature of their implementation. In this 
regard, the authors highlight three phases: diagnostic, constructive and transformative, assessing.
Discussion and Conclusions: the expected result of the created model of lifelong education development 
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Введение
К числу основных направлений разви-

тия современного образования относится 
его непрерывность, выражающая времен-
ную и пространственную связь ступеней 
его развития, а также наличие между 
ними преемственности и изменений. Оп-
тимальные условия для осуществления 
непрерывного образования создаются 
в вузах как многоуровневых образова-
тельных комплексах (МОК). С особой 
актуальностью проблема создания МОК 
встает перед современным техническим 
вузом, ориентированным на подготовку 
будущих инженерных кадров [1]. Под 
МОК в современной научной литературе 
понимается «открытая многофункцио-
нальная образовательная система, инте-
грирующая учреждения и подразделения 
профессионального образования разного 
уровня с преемственностью и взаимо-
развитием в содержании и технологиях 
образования при реализации вариатив-
ных образовательных программ допро-
фессионального, среднего, высшего, 
послевузовского и дополнительного 
профессионального образования»1. 

Условием эффективного развития об-
разования в вузе технического профиля 

как МОК выступает наличие разработан-
ной модели данного процесса2. В этой 
связи закономерным является обращение 
к проблеме его моделирования, чему  
и посвящена настоящая статья. 

Обзор литературы
Статья подготовлена на основе ис-

пользования современной отечествен-
ной [2–9] и зарубежной [10–12] научной 
литературы по проблеме непрерывного 
образования. Отечественные исследова-
тели определяют систему непрерывного 
образования как совокупность обра-
зовательных организаций,  которые 
обеспечивают единство содержания 
и деятельности по его реализации, 
а также взаимосвязь всех компонентов, 
нацеленных на профессиональную под-
готовку обучающихся в соответствии  
с требованиями, предъявляемыми госу-
дарством, обществом, работодателями  
и актуальными потребностями личности 
в самообразовании и саморазвитии на 
протяжении всей жизни (В. М. Жура-
ковский, В. М. Зуев, Б. С. Гершунский,  
Н.  Э.  Касаткина,  Е.  В.  Ткаченко,  
С. Н. Чистякова, В. Е. Яценко). Ряд ис-
следователей справедливо считают, что 

1 Разуваев С. Г. Профессиональная социализация обучающихся в условиях многоуровневого 
образовательного комплекса : автореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2015.  

2 Сергеева С. В., Воскрекасенко О. А. Непрерывное образование в техническом вузе как много-
уровневом образовательном комплексе : монография. Пенза : ПГТУ, 2014. 180 с.
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наиболее эффективно непрерывное об-
разование может осуществляться в тех-
нических вузах как МОК (А. Б. Андреев, 
А. П. Беляева, О. А. Воскрекасенко,  
М.  В .  Д енисов ,  Л .  Н .  Елис еев ,  
В. В. Землянский, В. Б. Моисеев,  
С. Г. Разуваев, П. Н. Осипов, А. В. Сер-
геев, С. В. Сергеева, И. Н. Скорева, 
Н. К. Чапаев) [4–7; 13; 14]. В своих 
трудах они отмечают характерные для 
образовательных комплексов черты: 
преемственность всех уровней и компо-
нентов профессионального образования, 
их взаимосвязь и взаимозависимость; 
соответствие потребностям личности 
и общества; доступность включения  
и возможность продолжения обучения на 
следующей ступени для каждого в систе-
ме непрерывного профессионального об-
разования. Анализ литературы показал, 
что при всей значимости и актуальности 
проблемы непрерывного образования  
в техническом вузе как МОК, разработка 
его модели так и не стала самостоятель-
ным предметом исследования, хотя опыт 
их создания уже существует (например, 
Пензенский государственный техноло-
гический университет). 

Для разработки модели исполь-
зовался как анализ этого опыта, так  
и анализ научной литературы по направ-
лениям разработки содержательного 
блока модели. Так, например, для раз-
работки программы по воспитательному 
направлению использовались работы 
по разным аспектам воспитания в си-
стеме профобразования: по формиро-
ванию социальных компетентностей  
(И .  А .  Зимняя 3,  А .  М.  Князева ,  
Н. В. Козлова4); по профессионально-
му самоопределению (Ю. С. Коняхина,  
С. Н. Чистякова, Т. И. Шалавина); по 
педагогическому сопровождению адап-
тации (О. А. Воскрекасенко, С. А. Его-
рова, О. В. Нагоркина, Р. Р. Хусаинова); 
по развитию студенческого самоуправ-
ления (М. В. Артюхов, А. И. Давыдова, 
О. А. Колмогорова); по деятельности 

педагогов, занимающихся вопросами 
воспитания в образовательных органи-
зациях СПО и ВПО (Г. А. Кабакович,  
П. С. Медведев, Г. М. Сорокин и др.).  
В свою очередь, для разработки програм-
мы по профессионально-педагогическо-
му направлению использовались рабо-
ты как отечественных (О. А. Вагаева,  
Е.  В.  Козлова,  Т.  А.  Питерскова,  
С. В. Сергеева и др.), так и зарубеж-
ных [10–12] авторов. Для разработки 
программ по учебно-методическому 
направлению использовались труды  
А. Б. Андреева, П. В. Желтова, В. Б. Мо-
исеева, С. Г. Разуваева.

Материалы и методы
Объектом исследования выступа-

ет непрерывное образование в техни-
ческом вузе как МОК. В свою очередь, 
предметом исследования является мо-
дель развития непрерывного обра-
зования в техническом вузе как МОК.  
В соответствии с объектом и предметом 
исследования были выбраны методы си-
стемно-структурного анализа, синтеза, 
моделирования, работы с литературой. 
Ключевое место среди них занимает метод 
моделирования. 

Моделирование в педагогике пред-
полагает построение системы, которая 
функционирует аналогично исследуе-
мому процессу в тех или иных частях,  
с использованием определенных мето-
дов, средств и форм обучения и воспи-
тания, а также содержания изучаемых 
предметов и формируемых качеств  
и свойств. В процессе моделирования, 
путем вывода по аналогии, мы получа-
ем новое знание об изучаемом объекте. 
Основой вывода при этом служит мо-
дель. Сам термин «модель», как показы-
вает теоретический анализ литературных 
источников, является многоплановым 
понятием и в современной науке при-
меняется в различных значениях. Так,  
в Толковом словаре представлено сле-
дующее его трактование: «Модель – это 

3 Осваиваем социальные компетентности : учеб. пособие / под ред. И. А. Зимней. М. : МПСИ ; 
Воронеж : МОДЭК, 2011.

4 Козлова Н. В. Формирование и развитие социальных компетентностей студентов в воспитатель-
ной системе технического вуза : дис. … канд. пед. наук. Пенза, 2011.
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упрощенная схема, дающая представление 
о целостной картине…»5. В свою очередь,  
в научной литературе модель понимается 
как «искусственно созданный образец, 
который будучи подобен исследуемому 
объекту (или явлению), отображает и вос-
производит в более простом и жестком виде 
структуру, свойства, взаимосвязи и отно-
шения между элементами этого объекта»6. 

В соответствии с теорией целостного 
педагогического процесса модель струк-
турно включает в себя целевой, содер-
жательный, операционно-деятельност-
ный и результативный блоки. Разрабаты-
вая модель непрерывного образования  
в техническом вузе как МОК, авторы опи-
рались на данную структуру7. 

Результаты исследования
Результатом моделирования стала пред-

ставленная ниже модель непрерывного 
образования в техническом вузе как МОК.

Так, целевой блок модели включает  
в себя цель, задачи и принципы реализа-
ции ее содержания. Цель модели, являясь 
системообразующим элементом, обуслов-
лена социальным заказом и заключается  
в качественной профессиональной подго-
товке компетентных инженерно-техниче-
ских кадров. Для ее достижения необходи-
мо решение следующих задач: 

− совершенствование системы управле-
ния техническим вузом как МОК; 

− формирование инновационной обра-
зовательной среды в вузе в соответствии  
с потребностями регионального рынка 
труда и перспективами развития его эко-
номики и социальной сферы; 

− осуществление научно-исследователь-
ской деятельности на основе идеи интегра-
ции «образование –  наука – бизнес»;

− создание условий для развития 
личности, ее успешной социализации  
и профессионального самоопределения 
в соответствии с принятыми в обществе 
социокультурными и духовно-нравствен-
ными ценностями;

− обеспечение образовательного про-
цесса компетентными преподавательскими 
кадрами.

Концептуально-организующим нача-
лом деятельности по достижению вышена-
званных цели и задач выступают принципы 
[5]. Они, занимая место между целью  
и средствами ее достижения, соединя-
ют содержание, методы, формы и прие-
мы, используемые в модели. Основными 
принципами как руководящими идеями 
реализации содержания настоящей модели 
выступают следующие: многоуровневость  
и непрерывность, интеграция, соответствие  
и качество, мобильность, опережение, 
открытость, социальное партнерство  
и обратная связь.   

В соответствии с ними выстраивает-
ся содержательный блок модели, вклю-
чающий в себя основные направления 
развития непрерывного образования  
в техническом вузе как МОК, реализуемые 
через совокупность программ. Основными 
направлениями являются учебное и органи-
зационно-методическое; научно-исследова-
тельское; воспитательное; профессиональ-
но-педагогическое. Они реализуется через 
соответствующие разработанные авторами 
программы. Их разработка и апробация 
осуществлялась поэтапно. В период с 2008 
по 2012 гг. проводилась подготовительная 
работа, а с 2013 г. – комплексное внедрение  
в рамках Экспериментальной площадки 
Российской академии образования.   

Так, учебное и организационно-методи-
ческое направление представлено програм-
мой «Многоуровневая подготовка кадров 
для высокотехнологичного производства 
средствами ресурсной интеграции колледжа, 
вуза и предприятия». Она нацелена на со-
здание единого образовательного простран-
ства, учитывающего запросы личности  
и потребности рынка труда, перспективы 
развития высокотехнологичного производ-
ства в регионе.

Научно-исследовательское направле-
ние представлено программами: «Науч-

5 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. М. : Рус. яз., 1984. 
6 Александрова Е. А., Андреева Е. А. Модернизация классической модели тьюторства в России, 

странах Европейского Союза и Ближнего Востока. М. : СФК-Офис, 2013.  
7 Сергеева С. В., Воскрекасенко О. А. Непрерывное образование в техническом вузе как много-

уровневом образовательном комплексе : монография. Пенза : ПГТУ, 2014. 180 с.
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но-исследовательская деятельность про-
фессорско-преподавательского состава 
на основе доминирования исследований 
по приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники»; «Учебно-ис-
следовательская работа студентов в соот-
ветствии с приоритетными направлениями 
развития науки, технологий и техники». 
Они направлены на совершенствование и 
развитие научно-исследовательской дея-
тельности профессорско-преподаватель-
ского состава, студентов, а также партнеров 
образовательной организации. В основе 
этих программ лежит ключевая идея ин-
теграции: «образование – наука – бизнес».

Воспитательное направление представ-
лено программами: «Формирование соци-
альных компетентностей обучающихся  
в техническом вузе как многоуровневом обра-
зовательном комплексе»; «Педагогическое 
сопровождение адаптации обучающихся  
в техническом вузе как многоуровневом 
образовательном комплексе»; «Про-
грамма воспитательной работы масте-
ров производственного обучения (на-
ставников, тьюторов) с обучающимися  
в техническом вузе как многоуровневом 
образовательном комплексе»; «Программа 
студенческого самоуправления в техни-
ческом вузе как многоуровневом обра-
зовательном комплексе»; «Педагогиче-
ское сопровождение профессионального 
самоопределения учащейся молодежи  
в условиях в технического вуза как много-
уровневого образовательного комплекса»8. 
Данные программы имеют общую цель – 
создание условий для развития личности, 
ее успешной социализации и профессио-
нального самоопределения в соответствии 
с принятыми в обществе социокультурны-
ми и духовно-нравственными ценностями. 
В свою очередь, каждая из программ вно-
сит свой вклад в ее достижение. 

Профессионально-педагогическое на-
правление представлено «Программой 
реализации концепции развития непре-
рывного образования в техническом вузе 
как многоуровневом образовательном ком-
плексе: профессионально-педагогическое 
направление». Ее целью является развитие 

потенциала педагогических кадров вуза как 
МОК, создание условий для их профессио-
нального самосовершенствования.

Все вышеперечисленные программы 
по заявленным в содержательном бло-
ке модели направлениям реализуются  
в соответствии с уровнями профессиональ-
ной подготовки, осуществляемой техниче-
ским вузом как МОК, а именно в Пензен-
ском государственном технологическом 
университете. Одновременно общим для 
этих программ является поэтапный харак-
тер их реализации на практике. 

1. Диагностический этап – психоло-
го-педагогическая диагностика формиру-
емых личностных качеств, свойств, отно-
шений, а также условий функционирования 
и потенциальных возможностей образова-
тельной среды технического вуза как МОК. 

2. Созидательно-преобразующий – не-
посредственная педагогическая деятель-
ность по реализации основного содержа-
ния той или иной программы. 

3. Оценочно-результативный – обобще-
ние, систематизация, обработка получен-
ных данных и разработка учебно-методиче-
ских материалов для работы с субъектами 
образовательного процесса технического 
вуза как МОК. 

Реализация вышеописанного со-
держательного блока модели осущест-
вляется через комплекс форм, методов  
и средств, составляющих суть операци-
онно-деятельностного блока. В процессе 
реализации содержания названных выше 
программ используется широкий спектр 
организационных форм, целесообразность 
выбора которых определяется целями 
и задачами заявленных в содержатель-
ном блоке модели по основным направ-
лениям. Так, в рамках учебного и орга-
низационно-методического направления 
таковыми являются лекции, семинары, 
курсы по выбору, самостоятельная рабо-
та студентов, учебная, производственная  
и преддипломная практика, студенческие 
конструкторские бюро, индивидуальные 
и микрогрупповые консультации, дело-
вые и ролевые игры и др. Научно-иссле-
довательское направление представлено 

8 Сергеева С. В., Воскрекасенко О. А. Воспитание в техническом вузе как многоуровневом обра-
зовательном комплексе: от теории к практике : монография. Пенза : ПензГТУ, 2015. 170 с.
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такими формами, как круглые столы, ви-
деоконференции, научно-практические 
конференции, стажировочные площад-
ки, научные центры, клубы, кружки и др.  
В свою очередь, воспитательное направле-
ние представлено часами наставников, тре-
нинговыми занятиями, дебатами, конкурса-
ми, кружками, секциями, центрами досуга 
и др. В рамках профессионально-педаго-
гического направления целесообразным 
является использование следующих форм: 
курсы, стажировки, семинары, совещания, 
консультации, супервизии, коллоквиумы, 
взаимное посещение учебных занятий, 
мастер-классы, стажировочные площадки, 
группы оценивания, творческие отпуска 
и др.

В ходе выбора методов ключе-
вым ориентиром выступали цели и за-
дачи основных направлений, заданных  
в содержательном блоке модели. Для ре-
ализации учебного и организационно-ме-
тодического направления целесообразным 
считаем использовать следующие методы: 
метод проектов, анализ производственных 
ситуаций, решение производственных за-
дач, кейс-метод,  моделирование профес-
сиональной деятельности, метод проблем-
ного изложения материала и др. [14]. Для 
реализации научно-исследовательского 
направления применялись методы анализа 
и синтеза, обобщения и систематизации, 
интерпретации, работы с источниками и 
историографией, моделирования, экспе-
римента, методы математической и стати-
стической обработки результатов научных 
исследований, методы проектов, дискуссии 
и др. В рамках воспитательного направле-
ния – моральная дилемма, проективный 
рисунок, упражнения, аутотренинг, твор-
ческая визуализация, дискуссия, создание 
ситуации успеха и неуспеха, музыкоте-
рапия, создание ситуации выбора и др.  
В рамках профессионально-педагоги-
ческого направления – анализ конкрет-
ных ситуаций, деловые и ролевые игры, 
методы проектов, «тренинг», «мозговой 

штурм», «фокус-группа», «учебная дис-
куссия», метаплановый, обучения дей-
ствием, «наблюдения за работой коллег», 
«коучинг», ментальных карт, «обучение 
стратегиям». Операционно-деятель-
ностный блок модели наряду с формами  
и методами включает в себя использова-
ние целого ряда педагогических средств: 
технических (электронные библиотеки, 
электронные тренажеры, аудиовизуаль-
ные, мультимедийные и др.), наглядных 
(графики, гистограммы, диаграммы, посо-
бия, видеофильмы и др.) и дидактических 
(учебно-методические материалы, рабочие 
программы, учебные планы и др.). Резуль-
тативный блок модели представлен ожида-
емым результатом. В качестве ожидаемого 
результата реализации разработанной мо-
дели развития непрерывного образования 
в техническом вузе как МОК выступает 
готовый к эффективной профессиональ-
ной деятельности, конкурентоспособный  
и востребованный на региональном рынке 
труда выпускник. 

Обсуждение и заключения
Результатом выполненного иссле-

дования стала разработанная авторами 
модель развития непрерывного обра-
зования в техническом вузе как МОК, 
целью которой выступает готовый  
к эффективной профессиональной де-
ятельности, конкурентоспособный  
и востребованный на региональном рынке 
труда выпускник. Данная модель пред-
ставляет собой вариант решения пробле-
мы подготовки современных инженер-
ных кадров и может быть использована  
в организации профессионального об-
разования, что и составляет практиче-
скую значимость выполненного иссле-
дования. Таким образом, основными 
направлениями для дальнейшего иссле-
дования в этой области могут стать во-
просы, связанные с содержанием непре-
рывной профессиональной подготовки  
и технологий ее реализации на практике.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
И ПОНИМАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СТУДЕНТАМИ 
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Введение: в статье обсуждается проблема повышения качества подготовки специалистов в универ-
ситете. Одно из направлений ее решения – повышение эффективности учебного диалога в системе 
«преподаватель – студент». Представлен теоретический анализ проблемы общения и межличност-
ного понимания; выделены основные функции образа другого человека и связь его с содержанием 
совместной деятельности. 
Материалы и методы: рассматриваются особенности восприятия и понимания преподавателя сту-
дентами университета. Для решения поставленной задачи используется методика свободной характе-
ристики, для обработки результатов исследования применяются методика контент-анализа и методы 
математической статистики. В качестве единицы анализа рассматривается смысловое суждение, 
отражающее какие-либо психологические свойства преподавателя. 
Результаты исследования: с помощью анализа смысловых суждений выделены основные харак-
теристики образа преподавателя: широта, содержание и структура. В среднем студенты выделяют  
в преподавателе 7 качеств. Это говорит о низком уровне психологической компетентности. У сту-
дентов гуманитарных специальностей этот показатель значительно выше, чем у учащихся естествен-
но-технических специальностей. Студенты воспринимают преподавателя как целостную личность. 
В содержание образа входят не только чисто профессиональные качества, но и черты характера, 
свойства темперамента, особенности поведения и внешнего облика и др. По основным параметрам 
анализа (содержанию и структуре) выделены значимые различия образа преподавателя у студентов 
гуманитарных и технических специальностей. Различий в образе преподавателя между студентами 
русской и мордовской национальности не обнаружено.
Обсуждение и заключения: представление современных студентов о хорошем преподавателе может 
послужить основой для определения направлений повышения квалификации преподавателей. 

Ключевые слова: образ преподавателя; студент; учебный процесс; личностные качества; черты харак-
тера; темперамент; профессиональные качества; поведение; общение; социальный стереотип; имидж; 
психологическая компетентность; психологическая культура
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Introduction: the paper is concerned with the problem of increasing the quality of training processes at the 
university. One of the ways is to increase the efficiency of educational dialogue in the system “teacher – stu-
dent”. The paper presents a theoretical analysis of the problem of communication and interpersonal under-
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standing. The authors highlight the basic functions of the other person’s image and his/her connection with 
the content of the joint activity. 
Materials and Methods: the authors used a technique of a free reference for solution of the problem along 
with application of the method of content analysis and several statistical methods. Sense bearing judgement 
serves as a unit of analysis that reflects some psychological qualities of a teacher. The study was carried 
out on the basis of National Research Mordovia State University. 100 students of humanities and natural 
science specialities took part in this survey: 50 people in each group. 
Results: the analysis of judgements allowed to define the essential components of a teacher’s image: wide-
ness, content and structure. On average students highlight seven qualities in teachers. This tells of a low 
level of psychological competence. Humanities students have better results than students of natural science 
and technical specialties. The students perceive the teacher as a whole person. The content of the image 
includes not only professional skills, but also traits of character, temperament, behaviour and appearance. 
The analysis allowed to reveal the differences in the image of a teacher based on opinions of humanities 
students against technical specialties students. Differences in the perception of teacher’s image among 
students of Russian and Mordovian ethnicity were not found.
Discussion and Conclusions: the practical significance of the study – ideas of modern students about a good 
teacher will lay foundation for determining the directions of teacher professional development.
Keywords: image of a teacher; a student; educational process; personal qualities; traits of character; tempera-
ment; professional skills; behaviour; communication; social stereotype; image; psychological competence; 
psychological culture
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Введение
Высшая школа России и многих дру-

гих бывших республик Советского Со-
юза переживает глубокий кризис. Наи-
более остро стоит проблема повышения 
качества подготовки специалистов. Это 
определяет актуальность и практиче-
скую значимость ее разработки. Одним 
из важных факторов, определяющих 
качество подготовки специалиста в вузе, 
является эффективный учебный диалог 
в системе «преподаватель – студент» 
[1–3]. В ходе учебного процесса у пре-
подавателя складывается определенное 
представление о каждом из студентов  
и основанное на нем отношение к ка-
ждому из них [4; 5]. Оно выражается 
в оценках на семинарских занятиях, 
зачетах и экзаменах, а также в адресо-
ванных студентам всевозможных выска-
зываниях и комментариях преподавателя.  
В содержательном плане представление 
преподавателя о студентах всегда привя-
зано к учебной деятельности [6; 7]. Их 
личностные качества, непосредственно 
не фигурирующие в учебном процес-
се, часто выпадают из образа. Студент 
в глазах преподавателя – это прежде 
всего субъект учебной деятельности. 
Естественно, что эта закономерность 

имеет индивидуальные вариации. Мож-
но выделить тип преподавателей, склон-
ных к максимальной формализации 
отношений: студент – это не личность,  
а только субъект учебной деятельности. 
На другом полюсе этой шкалы находятся 
преподаватели, склонные к максималь-
ной либерализации отношений со сту-
дентами. Для них студент – это прежде 
всего личность, для которой обучение  
в вузе представляется всего лишь одним 
из элементов личностного бытия. Поэто-
му студентам прощаются всевозмож-
ные недочеты в учебной деятельности,  
т. е. они получают незаслуженно высо-
кие оценки. Очевидно, что такая пози-
ция преподавателей приводит к сниже-
нию качества подготовки специалистов  
и падению ценности высшего образо-
вания и образованности. Кроме того, от 
нее страдают студенты, которые всецело 
отдают себя учебной деятельности. 

Обзор литературы
Оптимизация учебного диалога 

в высшей школе невозможна без опоры 
на исследования в области психологии 
общения и межличностного понимания 
[8–11]. В рамках этого направления были 
выявлены, проанализированы и опи-
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саны феноменология, закономерности, 
механизмы, возрастные, индивидуаль-
ные, профессиональные и этнические 
особенности общения людей. Одним из 
определяющих условий эффективности 
общения является адекватное восприя-
тие и понимание участниками процесса 
друг друга. Образ другого человека 
является  о сновой для  по строения 
разумных  и  эффективных  спо со -
бов воздействия на него, что важно 
для любого общения,  в том числе  
и  профессионального [1; 4; 6; 12].  
В ходе многочисленных исследований 
было установлено, что психологические 
особенности человека выражаются через 
его поведение, мимику, пантомимику, 
речь, внешний облик [8; 13–15]. Они 
являются основой для конструирования 
образа человека. Однако для понимания 
психологического смысла этих внешних 
сигналов познающий субъект должен об-
ладать социальной или психологической 
компетентностью. В ее структуру входят 
соответствующие знания, мышление, 
воображение и способности [16–19]. 
Психологическая компетентность необ-
ходима человеку также для управления 
производимым на других людей впечат-
лением и формирования своего имиджа 
[20–22]. Особенно важное значение 
здесь играет рефлексия, т. е. способность 
субъекта понимать, какое впечатление он 
производит на других людей [1; 3].

Проблема общения и межличност-
ного восприятия в системе «преподава-
тель – студент» неоднократно обсужда-
лась в психологической литературе [4; 
6; 12]. Основным фактором, определя-
ющим содержание взаимных оценок  
и суждений студентов и преподавателей 
является совместная деятельность, где 
каждая из сторон занимает свою ролевую 
позицию: преподаватель – субъект педаго-
гической деятельности, студент – субъект 
учебной деятельности. Возникающие  
у участников учебного процесса образы 
друг друга не просто зависят от со-
вместной деятельности, но и оказывают 
серьезное влияние на ее результаты [2; 
3; 5; 6]. Любые ошибки здесь чрева-
ты недоразумениями, противоречия-

ми, конфликтами, разочарованиями,  
а в конечном итоге – снижением каче-
ства образования. Так, несправедливо 
заниженная оценка преподавателя сни-
жает у студентов учебную мотивацию  
и ухудшает усвоение учебного мате-
риала. 

Студенты всегда заинтересованы 
в позитивных оценках со стороны 
преподавателя и стараются улучшить 
их. Это вполне естественно и зако-
номерно. Иначе выглядит ситуация  
с преподавателями. Они также подвер-
гаются оценкам со стороны учащихся.  
В процессе учебного диалога у студен-
тов формируется собственное пред-
ставление о преподавателях и отноше-
ние к ним. Это выражается, например,  
в выборе руководителя дипломной 
работы. При этом важную роль игра-
ют социальные стереотипы, житей-
ские психологические представления, 
имплицитные концепции личности, 
каузальные схемы [3–5; 23]. Представ-
ление о преподавателе является про-
дуктом не только личного опыта каж-
дого отдельного студента. Оно вбирает  
в себя коллективный опыт многих поко-
лений студентов. В некоторых случаях 
оно выражается даже в кличках и прозви-
щах. Здесь можно говорить об имидже 
преподавателя [6; 12]. Для повышения 
эффективности педагогической деятель-
ности преподаватель должен работать 
над своим имиджем. Следует отметить, 
что преподаватели не очень озабочены 
тем, как воспринимают их студенты, они 
не склонны к соответствующей рефлек-
сии. Это является серьезной ошибкой. 
Дело в том, что в имеющемся у студентов 
образе преподавателя содержится очень 
важная информация о его профессиона-
лизме. Без нее невозможно определить 
направления совершенствования своей 
деятельности. В литературе обсужда-
ется также проблема повышения пси-
хологической культуры преподавателей  
и студентов [1; 3]. Под психологической 
культурой понимается системное лич-
ностное образование, определяющее 
понимание человеком других людей  
и самого себя, способы общения с ними 
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и гуманистическое отношение к ним. 
Высокий уровень ее развития позволяет 
преподавателю вуза добиться высоких 
успехов в своей деятельности. Результа-
ты данного исследования могут помочь 
преподавателям повысить свою психо-
логическую культуру.

Материалы и методы
С целью выявления психологических 

особенностей представления студентов 
о преподавателях нами было проведено 
психологическое исследование. В качестве 
испытуемых были студенты II–IV курсов 
Мордовского государственного универси-
тета им. Н. П. Огарёва, обучающиеся на 
гуманитарных и естественно-технических 
специальностях. Всего в исследовании при-
няли участие 100 чел. (50 студентов гума-
нитарных специальностей и 50 студентов 
технических специальностей). Исследова-
ние проводилось во время учебных занятий  
и выступало в качестве учебного задания, 
что способствовало повышению досто-
верности полученных результатов. Ис-
пытуемые не ограничивались во времени  
и объеме работы. 

Для решения поставленных задач 
использовалась методика свободного 
описания на тему «Портрет преподава-
теля, которого я уважаю». В инструкции 
мы не уточняли, что именно необходимо 
описывать в преподавателе – каждый 
участник исследования сам решал, что 
и как описывать. В среднем на выпол-
нение задания у ребят уходило 30 мин.

Для обработки описаний исполь-
зовался контент-анализ [2; 3]. За еди-
ницу анализа нами выбрано смыс-
ловое суждение,  в котором предъ-
являлись  определенные  каче ства 
характеризуемого объекта: внутрен-
ние (психические) или внешние (фи-
зические).  Например, «он человек 
добрый», «всегда отстаивает свою 
точку зрения», «он добросовестный  
в  работе»,  «всегда опрятно одет»  
и др. В последующем они были распре-
делены на 7 смысловых групп: черты 
характера, темперамент, мимика и пан-
томимика, интеллект, внешность, про-
фессиональные качества, поведение.

Результаты количественного анали-
за представлены в таблице.

Т а б л и ц а.  Распределение суждений по смысловым группам
T a b l e.  Distribution of judgements across semantic groups 

 

№
п/п

Нзвание группы / 
Name of group

Студенты гуманитарных 
специальностей / Students 

of humanities specialties

Студенты технических 
специальностей / 

Students of natural science 
and chnical specialties Всего / 

Total %
Абс. 

знач. / 
Abs. val.

Ср. 
знач. / 
Av. val.

%
Абс. 

знач. / 
Abs. val.

Ср. 
знач. / 
Av. val.

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Черты характера / 
Traits of Character 177 3,6 36,05 96 1,86 46,38 273 39,1

2 Темперамент / 
Temperament 56 1,14 11,41 8 0,15 3,86 64 9,17

3

Мимика и панто-
мимика / Facial 
expressions and 
pantomimicry

24 0,49 4,89 0 0 0 24 3,44

4 Интеллект / 
Intellect 29 0,59 5,91 2 0,04 0,97 31 4,44

5 Внешность / 
Appearence 46 0,94 9,37 11 0,21 5,31 57 8,17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6
Профессиональ-
ные качества 
/ Professional 
qualities

54 1,1 11 40 0,77 19,32 94 13,47

7 Поведение / 
Behavior 100 2,04 20,37 50 0,97 24,15 150 21,49

Всего / Total 491 10 100 207   4 100 698 100

Результаты исследования
Всего в процессе анализа было вы-

делено 698 суждений (среднее значение 
6,98). По нашему мнению, этот пока-
затель является довольно низким. Он 
говорит о низком уровне развития у них 
психологической культуры. Это может 
быть помехой на пути установления 
более продуктивного взаимодействия 
студентов с преподавателями.

На основе анализа была построена 
модель образа преподавателя, где дан-
ные группы суждений распределились  
в следующей последовательности: чер-
ты характера (273 суждения – 39,11 %); 
поведение (150 суждений – 21,49 %); 
профессиональные качества (94 сужде-
ния – 13,47 %); темперамент (64 суждения –  
9,17 %); внешность (57 суждений – 8,17 %); 
интеллект (31 суждение – 4,44 %); мимика 
и пантомимика (24 суждения – 3,44 %).

Как видим, студенты выделяют в пре-
подавателе не только профессиональные 
качества (они занимают в образе всего 
13,47 %), но и черты характера, свой-
ства темперамента, внешность, интеллект  
и другие личностные образования. Они 
воспринимают его как целостную лич-
ность. Для них как субъектов учебной 
деятельности это важно. Настораживает 
низкая представленность в образе профес-
сиональных качеств, что может говорить 
о слабой учебной мотивации студентов.

На следующем этапе исследования 
был проведен сравнительный анализ 
структуры и содержания образа препода-
вателя у студентов гуманитарных и есте-
ственно-технических специальностей. 

В целом сочинения студентов гума-
нитариев в отличие от студентов есте-
ственно-технических специальностей 

более содержательные и объемные. Все-
го у студентов-гуманитариев было выде-
лено 491 суждение (в среднем составляет 
10 суждений). У студентов технических 
специальностей общее число суждений 
составило 207 единиц (в среднем – 4 
суждения). Так, студенты гуманитарных 
специальностей по уровню когнитив-
ной сложности существенно превосхо-
дят студентов естественно-технических 
специальностей. Это говорит о необ-
ходимости усиления психологической 
подготовки студентов естественно-тех-
нических специальностей, поскольку  
в процессе будущей профессиональной 
деятельности им предстоит иметь дело 
не только с техникой, но и с людьми,  
а значит решать и психологические задачи. 

У обеих групп студентов 1-е место 
по количеству представленных сужде-
ний занимают черты характера – 177 
суждений (36,05 %) у гуманитариев  
и 96 суждений (46,38 %) у студентов 
естественно-технических специально-
стей). 2-е место в обеих группах зани-
мают характеристики поведения – 100 
суждений (20,37 %) у гуманитариев  
и 50 суждений (24,15 %) у представи-
телей естественно-технического на-
правления. Несмотря на совпадение 
занимаемых позиций данные группы 
значительно отличаются друг от друга по 
количеству представленных суждений по 
обеим категориям анализа. По остальным 
позициям структура образа преподавате-
ля у гуманитариев иная, чем у студентов 
технических специальностей.

Последовательность категорий ана-
лиза у студентов-гуманитариев: темпера-
мент – 56 (11,41 %), профессиональные 
качества – 54 (11 %), характеристики 

Окончание таблицы / The end of table
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внешности – 46 (9,37 %), интеллект – 29 
(5,91 %), мимика и пантомимика – 24 
(4,89 %). У студентов естественно-тех-
нических специальностей последователь-
ность категорий анализа следующая: про-
фессиональные качества – 40 (19,32 %), 
внешность – 11 (5,31 %), темперамент – 8 
(3,86 %), интеллект – 2 (0,97 %). 

При проведении математической об-
работки с помощью критерия χ-квадрат 
Пирсона установлено, что различия 
между группами испытуемых являются 
статистически значимыми на уровне  
р < 0,001 (χэ

2 = 42,6). 
Проведем сравнительный анализ 

образов по содержанию и структуре ка-
ждой из перечисленных групп.

Характер. Студенты гуманитарных 
специальностей: доброта (16 сужде-
ний – 9,04 % от общего числа сужде-
ний, представленных в данной группе); 
справедливость (9 суждений – 5,08 %); 
общительность (7 суждений – 3,95 %); 
активность (6 суждений – 3,39 %); чест-
ность (5 суждений – 2,82 %). Кроме того, 
ими выделены такие качества, как весе-
лость, трудолюбие, жизнерадостность, 
самостоятельность, ответственность, 
открытость, пунктуальность, терпели-
вость, вежливость, оптимистичность, 
рассудительность, искренность, нрав-
ственность и др. 

Студенты естественно-технических 
специальностей: доброта (18 суждений – 
18,75 %); справедливость (14 суждений – 
14,58 %); требовательность (8 суждений –  
8,33 %); строгость (7 суждений – 7,29 %); 
отзывчивость (4 суждения – 4,17 %); 
честность (3 суждения – 3,13 %). Такие 
черты как общительность и активность 
не выделены вообще. На минимальном 
уровне были представлены такие каче-
ства, как гуманность, тактичность, тер-
пеливость, искренность, объективность, 
рассудительность, находчивость, вос-
питанность, пунктуальность, веселость, 
толерантность и др.

Темперамент. Студенты гуманитар-
ных специальностей выделили 56 сужде-
ний, 12 из которых – конкретное название 
темперамента, а именно – сангвиник 
(21,43 %) и флегматик (5,36 %). Кроме 
того, представлены следующие свой-

ства: уравновешенность (10 суждений –  
17,86 %); сдержанность (5 суждений –  
8,93 %); эмоциональность (5 сужде-
ний – 8,93 %). В единичных случаях 
встречались такие свойства, как стреми-
тельность, порывистость, спокойствие, 
подвижность, чувствительность, энер-
гичность и др. 

Студенты естественно-технических 
специальностей в описаниях не исполь-
зовали названия типов темперамента, 
они ограничивались названиями отдель-
ных его свойств: «спокойный» (3 сужде-
ния – 37,5 %); «сдержанный» (2 суждения –  
25 %); «эмоционально уравновешенный» 
(2 суждения – 25 %); «быстрая и точная 
реакция» (1 суждение – 12,5 %). 

Интеллект. Студенты гуманитарных 
специальностей отметили высокий уро-
вень интеллекта (5 суждений – 17,24 %); 
«умный» (3 суждения – 10,34 %). Также 
ими отмечены хорошая память, внимание, 
мышление, склад ума, хорошо развитая речь. 

Студенты естественно-технических 
специальностей использовали всего  
2 суждения: «умный» и «очень умный». 

Профессиональные качества. Сту-
денты гуманитарных специальностей: 
«интересно излагает материал» (5 суж-
дений – 9,26 %); «профессионал своего 
дела» (5 суждений – 9,26 %); «знает  
и понимает свой предмет» (3 суждения – 
5,56 %); «постоянно совершенствуется, 
следит за открытиями в науке» (4 сужде-
ния – 7,41 %); «грамотный, компетент-
ный специалист» (2 суждения – 3,7 %). 

Студенты естественно-технических 
специальностей: «умеет объяснять»  
(7 суждений – 17,5 %); «грамотно и про-
фессионально преподает» (3 суждения –  
7,5 %); «действует в рамках своей долж-
ности» (3 суждения – 7,5 %). 

Кроме того, студенты-гуманитарии 
выделяли наличие у преподавателя же-
лания постоянно совершенствоваться, 
а студенты естественно-технических 
специальностей об этом не упоминали. 

Поведение. Студенты гуманитарных 
специальностей: «готов прийти на помощь 
в любой ситуации» (10 суждений – 10 %); 
«внимательно слушает ответы студентов» 
(8 суждений – 8 %); «относится ко всем 
студентам одинаково, не имеет любим-
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чиков» (8 суждений – 8 %); «не кричит»  
(5 суждений – 5 %); «дает хорошие 
советы» (3 суждения – 3 %). Также уча-
щиеся данного напрaвления отмечают, 
что преподаватель научил их разби-
раться в людях, обращается к студентам 
на «Вы», обладает навыками общения  
со студентами, дает хорошие советы  
и возможность пересдавать, находится  
в состоянии духовного поиска, поощряет 
самостоятельность, легко адаптируется 
к обстановке, искренне сопереживает, 
принимает участие в различных ме-
роприятиях, держит все под контро-
лем, налаживает контакт со студентами  
и др. В этих суждениях прослеживается, 
что для студентов гуманитарных специ-
альностей очень важен эмоциональный 
фон их отношений с преподавателями,  
т. е. преподаватели должны быть заинте-
ресованы не только в том, чтобы давать 
знания по предмету, но и в развитии 
личности своих студентов, общаться  
с ними не только на официальном, но  
и на личностном уровне. 

Студенты технических специально-
стей: «имеет четкую процедуру провер-
ки знаний» (8 суждений – 16 %); «не 
ругает за опоздания» (6 суждений –  
12 %); «поддерживает студентов» (5 сужде-
ний – 10 %); «прощает мелкие недочеты»  
(4 суждений – 8 %); «проявляет уважение  
к студентам» (2 суждения – 4 %); «не по-
вышает голос» (2 суждения – 4 %). Помимо 
этого данная группа студентов отмечает 
следующее: не зазнается, понимает сту-
дентов, всегда выполняет обещания, дает 
советы, отстаивает свою точку зрения, не 
возвышает свой предмет, медленно дик-
тует, адекватно реагирует на вопросы, не 
создает проблем на сессии, не выделяет 
отдельных студентов, никогда не опаз-
дывает, не нарушает субординацию и др.  
В данных суждениях мы видим, что сту-
денты технических специальностей в пер-
вую очередь обращают внимание на пове-
дение их преподавателей как специалистов, 
имеющих четкие процедуры проверки  
и оценки знаний, подачи материала. Для 
студентов данной группы важнее грамотно 
построенное формальное общение, нежели 
личностное. 

Мимика и пантомимика. Студенты 
гуманитарных специальностей: выра-
зительная мимика (6 суждений – 25 %); 
выраженная жестикуляция (3 суждения –  
12,5 %); наличие улыбки на лице (3 суж-
дений – 12,5 %). 

У студентов естественно-техниче-
ских суждений этой группы не выделено.

Внешность. Студенты гуманитар-
ных специальностей: одежда и стиль  
(10 суждений – 21, 74 %); красота  
и обаяние (5 суждений – 10,87 %); ак-
куратность и опрятность внешнего вида 
(3 суждения – 6,52 %) и возрастные  
и конституционные свойства (3 сужде-
ния – 6,52 %). 

Студенты естественно-технических 
специальностей: аккуратность и опрят-
ность (5 суждений – 45,45 %); возрастные 
характеристики (3 суждения – 27,27 %), 
одежда (2 суждения – 18,18 %); обаяние 
(1 суждение – 9,9 %).

Выборка студентов гуманитарных 
специальностей была полиэтничной: 
24 чел. – мордва, 26 чел. – русские. Это 
позволило выявить влияние этнического 
фактора на межличностное восприя-
тие. Результаты сравнительного анализа 
психологических портретов показали 
отсутствие значимых различий по вы-
деленным показателям. Мы объясняем 
это фактором многовекового межкуль-
турного взаимодействия мордовского 
и русского народов. Мордовские дети 
получают такое же образование, как 
и русские. Те и другие обучаются по 
одним и тем же программам, что при-
водит к формированию идентичных 
когнитивных систем, на основе которых 
осуществляется восприятие и понимание 
людей [3].

Обсуждение и заключения
Результаты содержательного анализа 

сочинений позволяют сконструировать 
портрет идеального, по мнению совре-
менных студентов, преподавателя. Он 
предстает перед ними не только в каче-
стве источника информации, а, прежде 
всего, как личность с определенными 
чертами характера и особенностями по-
ведения. Он должен быть добрым, спра-
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ведливым, активным, честным, уравно-
вешенным, обладать высоким уровнем 
интеллекта, быть профессионалом своего 
дела. Важным для студентов оказалось  
и оформление внешнего облика: уме-
ние следить за собой, быть аккуратным  
и современно одетым, иметь свой стиль 
и т. д. Описанные характеристики впол-
не соответствуют требованиям, предъ-
являемым педагогам в классической 
педагогике. Соответствие преподавате-
лей им может оказывать большое влия-
ние на повышение интереса учащихся  
к изучаемым предметам, а следовательно, 

увеличивать эффективность образова-
тельного процесса. Необходимым усло-
вием эффективного учебного диалога  
в системе «преподаватель – студент» 
является соответствие преподавателя 
имеющимся у студентов оценочным 
эталонам. Существуют различия в опи-
саниях преподавателей студентами гу-
манитарных и естественно-технических 
специальностей. Для студентов гумани-
тарных специальностей большее значе-
ние имеют личностные характеристики 
преподавателя и умение воспринимать 
студента как личность. 
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ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ВЗРОСЛОГО 
КАК ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Н. А. Бирюкова 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
г. Йошкар-Ола, Россия, 
pedagog-108@marsu.ru

Ведение: развитие международного сотрудничества в разных сферах жизнедеятельности человека 
обуславливает необходимость активного владения иностранным языком. Поэтому в настоящее время 
вопрос повышения эффективности процесса обучения иностранному языку в сфере непрерывного 
образования приобрел особую актуальность. В связи с этим возникает необходимость мониторинга 
качества программ дополнительного образования взрослых. Однако оценка качества образования 
взрослых существенно затруднена отсутствием единых стандартов и четких критериев оценки.
Материалы и методы: в качестве базового критерия оценки результативности образования взрослых 
в статье рассматривается уровень личностного развития обучающегося. В работе проанализированы 
основные трудности, связанные с изучением взрослыми иностранного языка, представлены результаты 
диагностики личностного развития взрослых, осваивающих дополнительную образовательную 
программу «Английский без барьеров», которая реализуется в Марийском государственном университете. 
Результаты исследования: по итогам мониторинга была выявлена позитивная динамика по каждому 
личностному критерию (мотивационному, когнитивному, коммуникативному) оценки качества программы 
дополнительного образования взрослых: существенно повысился уровень языковых знаний и умений, 
уровень мотивации достижения; сформировалась положительная коммуникативная установка; значительно 
возросла степень общительности обучающихся. 
Обсуждение и заключения: проведенное исследование показало, что одним из важнейших эффектов 
образования взрослых выступает личностный рост обучающихся, который прослеживается в развитии 
когнитивной, мотивационной и коммуникативной сфер личности. При этом обозначенные эффекты могут 
выступить критериями в оценке эффективности образовательной деятельности взрослых. В дальнейшем 
на их основе можно разработать систему конкретных показателей, позволяющих выстраивать индивиду-
альные траектории взрослых в период их обучения.

Ключевые слова: образование; качество образовательных программ; дополнительное образование взрослых; 
андрагогические принципы; личностное развитие взрослого обучающегося

Для цитирования: Бирюкова Н. А. Оценка личностного развития взрослого как индикатор качества до-
полнительного образования // Интеграция образования. 2016. Т. 20, № 2. С. 238–244. DOI: 10.15507/1991-
9468.083.020.201602.238-244

ASSESSMENT OF THE ADULT’S PERSONAL 
DEVELOPMENT AS AN INDICATOR OF THE QUALITY 

OF FURTHER EDUCATION
N. A. Biryukova 

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia,  
pedagog-108@marsu.ru  

Introduction: development of international cooperation in different spheres of human activity requires  
a foreign language proficiency. That is why the issue of improving the process of teaching a foreign language 
during further education has acquired a special timeliness. In this regard there is a need for monitoring the 
quality of programmes of further adult education. However, the monitoring process is complicated because 
of the lack of unified standards and clear criteria for assessment.
Materials and Methods: as a basic criterion for evaluating the effeciency of adult education the author 
explores the level of a learner’s personal development. The paper discusses the main difficulties and barriers 
that make the learning process more difficult. The results of diagnostics of personal development of students 
of the educational programme “English without barriers” taught at Mari State University are discussed.
Results: monitoring results have revealed positive dynamics for each personal criterion (motivational, 
cognitive, communicative) used to assess the quality of the programme of further adult education: level of 
language knowledge and skills has increased as well as the level of motivation of achievement; a positive 
communicative approach has developed; level of learners’ sociability has increased.
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Discussion and Conclusions: the study showed that one of the most important effects of adult education is 
represented by students’ personal growth, also traceable in the development of cognitive, motivational and 
communicative spheres of personality. The highlighted effects can be used as basic criteria to evaluate the 
effeciency of educational activities of adults. 
Keywords: education; quality of educational programmes; additional adult education; andragogical principles; 
personal development of an adult learner
For citation: Biryukova NA. Assessment of the adult’s personal development  as an indicator of the quality of further 
education. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. 2016; 2(20):238-244. DOI: 10.15507/1991-
9468.083.020.201602.238-244

Введение
В «Меморандуме непрерывного об-

разования Европейского союза» (Лис-
сабон, март 2000 г.) отмечается, что 
успешный переход к экономике и обще-
ству, основанный на знании, должен со-
провождаться процессом непрерывного 
образования – обучением в течение всей 
жизни (lifelong learning). Основополага-
ющей идеей этого подхода является то, 
что непрерывное образование в целом 
и дополнительное образование взрос-
лых в частности сегодня перестает быть 
всего лишь одним из элементов системы 
образования. Теперь непрерывность 
выступает в качестве фундаментального 
принципа ее развития, предполагающего 
включенность индивида в образователь-
ный процесс на протяжении всей его 
деятельности. При этом дополнитель-
ное образование взрослых характери-
зуют такие специфические черты, как 
отсутствие жестких государственных 
стандартов; вовлечение в преподавание 
специалистов-практиков; особенности 
слушателей, имеющих как профессио-
нальное образование, так и опыт работы, 
предъявляющих повышенные требо-
вания к результату и процессу своего 
обучения и др. [1, с. 22]. 

Активный характер интеграции это-
го вида образования в образовательное 
пространство России обусловлен не 
только факторами, связанными с про-
цессами его становления в качестве 
полноценной институциональной струк-
туры, но и с тем, что потенциальный ры-
нок дополнительных образовательных 
услуг постоянно растет и расширяется. 
В связи с этим необходима специаль-
ная система форм, методов, моделей, 
способствующая повышению качества 
данного вида образования.

Обзор литературы
Категория «качество» имеет свое 

толкование в философии, экономике, 
менеджменте, социологии, педагогике. 
Общим в большинстве современных 
определений понятия «качество образо-
вания» является указание на необходи-
мость соответствия стандартам, а также 
на его способность удовлетворять лич-
ностные и общественные потребности. 

Мы опираемся на ставшие класси-
ческими работы, посвященные общим 
вопросам оценки качества образования 
(В. И. Байденко [2], Г. А. Бордовский 
[3], О. Е. Лебедев [4], В. П. Панасюк [5],  
М. М. Поташник [6], А. И. Субетто [7] 
и др.).

Однако можно констатировать отсут-
ствие общей теории и методологии оцен-
ки качества дополнительного образова-
ния взрослых. Г. Л. Ильин справедливо 
отмечает, что «система дополнительного 
образования должна основываться на 
определенной системе критериев оценки 
ее качества. При этом она должна суще-
ственно отличаться от оценки качества 
как школьного, так и высшего образова-
ния» [8]. Главным отличием является тот 
факт, что сам обучающийся (взрослый) 
оценивает результаты своего обучения, 
т. е. выступает в роли субъекта про-
цесса оценивания. Тогда как школьник 
(студент) воспринимает образование 
как обязательный процесс, цель которо-
го – получение аттестата или диплома. 
Взрослый же обучающийся более всего 
заинтересован в конкретных знаниях 
и практических умениях, необходимых 
для решения его жизненных проблем. 

В разработанной М. Д. Матюшкиной 
модели оценки качества дополнительно-
го образования взрослых [9] выделены 
базовые и специфические критерии, 
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которые в комплексе, по мнению автора, 
составляют основу для мониторинга ка-
чества образования взрослых. В группу 
базовых входят следующие критерии: 
развитие мышления, творческих способ-
ностей, личностные установки на само-
стоятельную деятельность; формирова-
ние определенных личностных качеств 
(терпимость к различиям, самоконтроль, 
ответственность, установка на ценности 
жизни); повышение функциональной 
грамотности, развитие общекультур-
ных и профессиональных компетентно-
стей; развитие адаптивности личности, 
а также ее ценностно-смысловой сферы; 
удовлетворение индивидуальных обра-
зовательных запросов обучающихся; от-
ношение к образованию как к ценности.

Специфические критерии учитывают 
особенности контингента обучающихся 
(взрослых) и включают в себя иннова-
ционность (вооружение современными 
знаниями и умениями); актуализацию 
результатов обучения (применение на 
практике приобретенных знаний, уме-
ний); актуализацию индивидуального 
опыта взрослого через использование его 
как ресурса повышения эффективности 
учебного процесса в целом.

Резервом повышения качества об-
разования взрослых выступает также 
соблюдение в образовательном процессе 
базовых андрагогических принципов, ко-
торое включает два направления диагно-
стики и оценки: внутренний и внешний. 
Внутренняя оценка означает изучение 
запросов обучающихся, совместное про-
ектирование образовательного процесса 
взрослыми и преподавателем, рефлек-
сивное оценивание результативности 
занятий. Внешняя оценка предполагает 
проведение на уровне всего учреждения 
регулярных мониторингов по изучению 
образовательных запросов населения  
к дополнительному образованию, а так-
же мониторинг реальных отсроченных 
эффектов конкретных образовательных 
программ [10].

При разработке критериев оцен-
ки эффективности образовательных 
программ для взрослых мы опира-
лись на идеи С. Г. Вершловского [11],  

Г. Л. Ильина [8], R. Dave [12], W. Leirman 
[13] и др. Исследователи подчеркивают 
интегративный характер дополнитель-
ного образования взрослых, соединение  
в нем профессионального и общекуль-
турного компонентов образования. Ав-
торы убедительно доказывают необходи-
мость комплексного изучения взрослых 
как субъектов образования. В связи  
с этим базовым критерием оценки эф-
фективности дополнительного обра-
зования взрослых становится уровень 
личностного развития обучающегося.   

Материалы и методы
Именно критерии личностного раз-

вития легли в основу мониторинга про-
граммы дополнительного образования 
взрослых «Английский без барьеров», 
которая реализуется в Марийском го-
сударственном университете на базе  
кафедры иноязычной речевой коммуни-
кации (зав. кафедрой – С. Л. Яковлева).

На этапе входной диагностики с по-
мощью беседы и анкетирования были 
уточнены основные трудности, препят-
ствующие процессу изучения взрос-
лыми иностранного языка. Итоговая 
оценка качества реализации программы 
проводилась с использованием кри-
териев личностной направленности: 
мотивационный (наличие у взрослых 
обучающихся мотивации достижения), 
когнитивный (уровень языковых знаний 
и умений), коммуникативный (уровень 
общительности). 

В качестве диагностического ин-
струментария были использованы ме-
тодика «Потребность в достижении» 
Ю. М. Орлова и тест В. Ф. Ряховского 
на определение общего уровня общи-
тельности. Уровень языковых знаний  
и умений проверялся с помощью  
тестовых заданий и коммуникативных 
упражнений.

Результаты исследования
Для того чтобы каждый взрослый 

успешно взаимодействовал с иноязыч-
ной реальностью, необходимо учитывать 
содержание рефлексивных оценок само-
го обучающегося, отслеживать проявле-
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ние тех факторов, которые могут стать 
препятствиями в учебной деятельности. 
Поэтому с помощью беседы и анкетиро-
вания были уточнены основные трудно-
сти, препятствующие изучение взрослы-
ми иностранного языка [14].  

Были получены следующие резуль-
таты. Респонденты считают, что глав-
ными препятствиями к освоению ино-
странного языка взрослыми являются 
дефицит свободного времени, т. е. необ-
ходимость  совмещать учебу с работой  
и семьей (85 %); возрастной барьер 
(«мне уже поздно», «мне стыдно» и др.) 
(82 %); снижение способностей к учению 
(47 %); принятие на себя несвойствен-
ной роли ученика (28 %); физическое 
здоровье (5 %).

Анализ проведенного исследования 
показал, что взрослые испытывают за-
труднения в следующих аспектах ино-
странного языка: восприятие речи на 
слух (64 %); решение коммуникативных 
задач («не могу представиться, вступить 
и поддержать беседу, заинтересовать 
собеседника, вежливо прервать беседу, 
попрощаться») (58 %); «трудно выра-
зить свои мысли на иностранном языке»  
(42 %);  непонимание грамматики  
(35 %); перевод текстов (33 %); запоми-
нание лексики и речевых клише (18 %); 
сложность освоения орфографии (15 %); 
работа в группе (7 %).

На наш взгляд, построение обучения 
иностранному языку на базе личност-
но-ориентированного подхода приво-
дит к тому, что взрослый как субъект 
учебной деятельности понимает, что вся 
система обучения языку ориентирована 
на развитие его личности. Это нахо-
дит свое выражение в том, что учебная 
деятельность обучающегося, его опыт, 
мировоззрение, интересы учитываются 
при организации процесса общения 
на иностранном языке. Содержание 
программы строится не на «прохожде-
нии» отдельных тем и изучении готовых 
текстов, а на обсуждении актуальных 
проблем: собственных дел и поступков, 
с одной стороны, и текущих событий из 
жизни города, страны, планеты, с другой. 

Итоговая оценка качества реализации 
программы проводилась с использованием 
критериев личностной направленности. 

Учитывая специфику процесса усво-
ения иностранного языка, значимость 
мотивации для достижения успеха взрос-
лым, безусловно, возрастает. С целью 
диагностики мотивационного критерия 
была использована методика  «Потреб-
ность в достижении» Ю. М. Орлова [15].  

В начале занятий только 40 % ре-
спондентов показали высокий уровень 
развития мотивации и, соответственно, 
60 % низкий уровень потребности в до-
стижении. «На выходе» у 75 % взрослых 
был отмечен высокий уровень развития 
мотивации и у 25 % обучающихся – низ-
кий уровень потребности в достижении. 
Сравнивая эти результаты, можно сде-
лать вывод о положительной динамике 
развития мотивации достижения у взрос-
лых обучающихся.  

Данный результат был получен бла-
годаря постоянному вовлечению об-
учающихся в активную деятельность 
средствами групповых форм работы, 
использованием игровых, проблемных, 
информационно-коммуникационных 
технологий обучения [16]. Повышение 
мотивации проявлялось в  стремле-
нии взрослых добиваться успехов 
в разыгрывании ролей, высказывании 
своей точки зрения, проявлении са-
мостоятельности и инициативности 
в процессе выполнения как групповой, 
так  и индивидуальной работы.

Следующий критерий эффективно-
сти – уровень языковых знаний и уме-
ний – проверялся с помощью тестовых 
заданий и коммуникативных упражнений. 
Так, входное тестирование определило, 
что высокий уровень языковых знаний не 
имел ни один участник группы, средний 
уровень наблюдался у 37 % участников 
программы, а низкий уровень знаний 
показали 63 % респондентов. Итоговая 
диагностика показала, что высокого уров-
ня знаний достигли 27 % обучающихся, 
средний уровень имеют 73 %, при этом 
отсутствуют слушатели с низким уровнем 
языковых знаний.
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Значительное увеличение объема ино-
язычных высказываний у обучающихся 
произошло за счет свободного и не-
напряженного общения на английском 
языке друг с другом. Это выражалось  
в частом использовании различных свя-
зующих элементов, речевых формул  
и клише. Взрослым было интересно ра-
ботать с таким языковым содержанием, 
которое расширяет их кругозор, побужда-
ет к дискуссии с опорой на личный опыт. 

Для определения уровня общитель-
ности был использован тест В. Ф. Ря-
ховского [15]. Результаты тестирования 
показали, что в начале обучения низкий 
уровень общительности был у 27 % об-
учающихся, средний – у 44 %, высокий –  
у 29 %. По окончании обучения была вы-
явлена положительная динамика измене-
ния уровня общительности слушателей: 
низкий (15 %), средний уровень (51 %), 
высокий (34 %). 

Взрослые обучающиеся получали 
удовлетворение от проделанной работы, 
что ,  не сомненно,  спо собствовало 
развитию потребности в достижении 
и формировании установки на самораз-
витие. Взаимопомощь, сотрудничество, 
сопереживание успеха и неудач созда-
вали благоприятный психологический 
климат в группе. В свою очередь, это 
приводило к успешной реализации инди-
видуальных возможностей каждого, уве-
личению объема иноязычного материала 
и скорости его усвоения. Взаимодей-
ствие на иностранном языке становилось 
более открытым и свободным, поскольку 
у взрослых снимался психологический 
барьер боязни необходимости вступле-
ния в иноязычную коммуникацию.

Таким образом, еще раз было доказа-
но наличие прямой связи между изуче-
нием иностранного языка и общением, 
а именно: не только знание иностранного 
языка повышает культуру общения, но 
происходит и обратное – общение по-
зитивно влияет на овладение иностран-
ным языком. Плодотворное усвоение 
иноязычного материала существенно 
повышается в условиях общения. Это-
му содействуют такие факторы, как 
высокая активность партнеров по об-
щению; благоприятный эмоциональный 

фон межличностного взаимодействия; 
появление и развитие специфической 
функции контроля и самоконтроля за 
речепроизводством в процессе общения.

Выявленная позитивная динамика по 
каждому личностному критерию оценки 
качества программы дополнительного 
образования взрослых убедила нас в не-
обходимости как совершенствования 
языковой подготовки взрослых в целом, 
так и более активного использования воз-
можностей иностранного языка для лич-
ностного роста каждого обучающегося.

Обсуждение и заключения
Рассматривая проблему оценки эф-

фективности образования взрослых, мы 
согласны с А. К. Марковой, которая отме-
чает, что в настоящее время его резуль-
татом все еще принято считать достиже-
ние специалистом лучших результатов 
в профессиональной деятельности. 
Однако настало время рассматривать  
в качестве важного результата образова-
ния взрослых достижение целостного 
представления о себе как о личности 
и специалисте, усиление авторства своей 
профессиональной жизни, удовлетво-
ренность ее результатами, сохранением 
собственной индивидуальности при 
усвоении чужого опыта [17]. 

Продуктивная модель образования 
взрослых должна способствовать сначала 
рефлексивно-личностному, а затем и про-
фессиональному развитию специалиста. 
В соответствии с личностно-деятель-
ностным подходом к обучению в центре 
образовательного процесса должен нахо-
диться сам обучаемый, его мотивы, цели, 
психологические особенности. Обучение 
при этом приобретает личностный кон-
текст, т. е. формируется такая система от-
ношений человека, которая обеспечивает 
субъективное переживание личностного 
роста в процессе обучения.

Эффективная разработка системного 
мониторинга качества дополнительного 
образования взрослых, нацеленного на 
удовлетворение базовых личностных 
потребностей, невозможна без решения 
целого ряда социологических, социаль-
но-психологических и андрагогических 
проблем и задач. 
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ТВОРЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

М. Франц 
Лодзинский технический университет, г. Лодзь, Польша, 

hexa@rz.vline.pl
Введение: статья представляет собой иллюстрацию концепции, способствующей изменению под-
ходов к политехническому образованию, его исследовательскому характеру, соотношению качества  
и количества. Политехническое образование является одновременно политехническим воспитанием, 
которое представляет собой совокупность действий, нацеленных на умелое использование техники 
в процессе сознательного влияния на личность, вплоть до стойких ее изменений. Формирование тех-
нической культуры воспитанника происходит через предоставление ему знаний о методах производ-
ства, возможности изучения технических ситуаций, проявление уважения к техническому творчеству 
человека и продуктам этого творчества, а также эволюцию способности использования современной 
техники. Политехническое образование ориентируется на когнитивную сферу учащегося, передачу 
информации и построение системы знаний о технической реальности, формирование познавательных 
навыков, необходимых для получения, понимания, интерпретации и проверки технических явлений. 
Материалы и методы: в ходе исследования был проведен анализ дипломных работ студентов фа-
культета организации и управления Лодзинского технического университета. 
Результаты исследования: в результате анализа бакалаврских и магистерских работ с точки зрения их 
творческого характера были определены степени творчества – «объективные показатели качества». Резуль-
таты анализа не являются окончательными, однако служат основой углубленного понимания академиче-
ской реальности. В статье также разработаны обобщенные требования к политехническому образованию.
Обсуждение и заключения: политехническое образование является особым звеном в эволюции че-
ловека. Объектом данного образования являются самые разные области знаний, а также объективный 
социально-культурный мир человеческой цивилизации. Оно формирует элиту, тем самым обеспечивая 
стабильное развитие общества, согласующееся с принятыми в нем нормами и принципами.

Ключевые слова: политехническое образование; творческая работа / достижение; творческий человек 
/ личность; творческий процесс; творчество как комплекс социальных стимуляторов 

Для цитирования: Франц М. Творческие аспекты политехнического образования // Интеграция обра-
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THE DIMENSIONS OF CREATIVITY  
IN TECHNICAL EDUCATION

M. Franc 
Technical University of Lodz, Lodz, Polsha,  

hexa@rz.vline.pl
Introduction: this paper engages with the change in the approach to technical education and to its research 
nature, quantity and quality ratio. The technical education is ordinary education and technical education 
at the same time. The technical education is a set of activities aimed at the skillful use of technology in 
deliberately organized process of interacting with an individual, causing permanent changes in their person-
ality. Formation of a learner’s technological culture is made by providing knowledge about the products of 
technology, experiencing technical situations, raising respect for human technical creativity and products 
of creativity, developing an ability to use the products of technology. Technical education is aimed at the 
student’s cognitive realm, providing information and building a system of knowledge about the technical 
reality, developing cognitive skills needed to receive, understand, interpret and verify technical phenomena.
Materials and Methods: the research was based on the analysis of students’ theses enrolled at Organization 
and Management Faculty of Lodz University of Technology. 
Results: objective quality indicators were defined for the purposes of analysis. The analysis results are not 
final, but they form the basis for an in-depth understanding of the academic reality. Generic requirements 
have been developed to polytechnic education.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Discussion and Conclusions: polytechnic education is a specific link in the development of culture and 
civilization that provides value to the formation of personality. Different areas of the human civilization 
and the objective socio-cultural world are the basis for development. Polytechnic education forms the elite, 
providing the stable development of the society in accordance with the rules and principles.
Keywords: polytechnic education; creative work; creative person; creative process; a set of social stimulants
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Введение
Известно, что образование базиру-

ется на интеграции образовательных 
и воспитательных процессов. Первые 
включают в себя максимально широкий 
спектр воздействий, направленных на 
формирование целостной личности, в то 
время как в основе вторых лежит скорее 
психологический аспект, подразуме-
вающий влияние эмоции человека, его 
мотивацию, систему ценностей, уста-
новок, связей, отношения с другими 
людьми. Воспитание (как дополнитель-
ное определение образования) является 
сознательным и целенаправленным 
педагогическим воздействием, стре-
мящимся к достижению относительно 
постоянного эффекта развития личности 
ученика [1, с. 26]. 

Как правило, обучение подразуме-
вает воздействие на когнитивную сферу 
человека. Однако это не означает, что оно 
не оказывает воспитательного влияния: 
передача знаний о естественном, исто-
рическом, социальном мире стимулирует 
процесс становления человеческой лич-
ности. Образование и обучение являют-
ся взаимодополняющими процессами, 
благодаря чему именно в совокупности 
наиболее подробно описывают систему 
взаимодействий, обычно называемых 
образованием. 

Принимая априори соотношение 
понятий образование (общий термин), 
воспитание, обучение (понятие, подчи-
ненное концепции образования), о по-
литехническом образовании мы можем 
сказать, что оно заключает в себе две 
составляющие:

– политехниче ское во спитание, 
прививающее ценности, связанные 
с  улучшением условий жизни че-
ловека, реализации его призвания. 
Данный аспект политехниче ского 

образования поддерживает  разви-
тие технологий в приемлемых для 
человека условиях, помогает улуч-
шить мир, способствует развитию 
интеллектуальных и морально-этиче-
ских свойств личности, воспитывает  
в учениках ответственность; 

– политехническое обучение, при-
званное ознакомить учеников с общими 
принципами производственных процес-
сов, развить способность использования 
простых технологий, сформировать 
навыки правильной эксплуатации обо-
рудования и технических устройств. 
Политехническое обучение является  
частью общего образования и обуслов-
лено ускорением развития промышлен-
ности и технических наук. 

Общим элементом для политехниче-
ского воспитания и политехнического 
обучения является творчество – ме-
ханизм, активизирующий субъект на 
формирование собственной личности 
в условиях социально-культурной ре-
альности. 

Категорию «творчество» невоз-
можно определить однозначно. Это 
связано с неоднозначностью понима-
ния самого творчества – от идеи пан-
рационализма до особенности продук-
та, от образа жизни до способности 
мыслить. Также нельзя не отметить 
тот факт, что творчество как понятие 
все еще развивается, что позволяет на-
ходить новые интерпретации данной 
категории [2]. 

В результате существующего разно-
образия определений принято описывать 
творчество в четырех измерениях:

– творческая работа / достижение;
– творческий человек / личность;
– творческий процесс;
– комплекс социальных стимуляторов – 

условия творчества. 
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 Творческие достижения  
в политехническом образовании
Творческое достижение характери-

зуется новизной и ценностью, однако 
может носить субъективный характер 
и, следовательно, интерпретироваться 
как новые и ценные только для лица, 
достигшего их. Примерами субъектив-
ного творчества могут быть проекты, 
отвечающие нуждам конкретных учеб-
ных предметов, или научные работы 
(бакалавра, инженера, магистра и др.) 
[3; 4]. 

Нами был проведен анализ бака-
лаврских и магистерских работ с точки 
зрения их творческого характера. Для 
анализа целей были определены степени 
творчества – «объективные показатели 
качества»:

– оригинальный проект (первая сте-
пень – самый высокий);

– редко разрабатываемая тема, сторо-
на, аспект (вторая степень);

– новая комбинация информации 
(третья степень);

– вдохновляющие выводы, указыва-
ющие на возможность научного развития 
дипломной работы (четвертая степень); 

– сравнение, аналогия вещей, про-
цессов, явлений (пятая степень – самая 
низкая). 

Первый показатель был разрабо-
тан на основе алгоритма решения изо-
бретательских задач Г. Альтшуллера, 
определившего 5 уровней технического 
творчества на каждом из шести этапов 
творческого процесса: 

А – выбор задачи.
В – выбор концепции поисков.
С – сбор информации. 
D – поиск идеи решения. 
E – превращение идеи в конструкцию.
F – реализация. 
Показатель «авторский проект», от-

вечающий первой степени творчества, 
заключается в этапах B, D, E [5]. 

Стадии A, C, F были пропущены, по-
скольку имеются соответствия: стадия A – 
«редко разрабатываемая тема, сторона, 
аспект», стадия C – «новая комбинация 
информации», а стадия F – обычно не 
требуется в дипломной работе. 

Второй из указанных объективных 
показателей качества («редко разрабаты-
ваемая тема, сторона, аспект») основан 
на инвестиционной концепции творче-
ского процесса. 

Основой для третьего показателя 
(«новая комбинация информации») яв-
ляется анализ понятия новизны В. Та-
таркевича: «новизна обычно включает 
в себя овладение знаниями, которых не 
было прежде; связанной с увеличением 
количества или неизвестной прежде 
комбинацией информации» [6, с. 303]. 

Следующим объективным качествен-
ным показателем является «вдохнов-
ляющие выводы, указывающие на воз-
можность научного развития дипломной 
работы». В его основе лежит теория 
модели «дженеплор» (geneplore), автора-
ми которой являются Р. Финке, Т. Уорд, 
С. Смит. 

А. Гуральский определяет «мышле-
ние по аналогии» как поиск соответ-
ствий между объектами, явлениями, 
событиями и процессами, на первый 
взгляд далекими и не имеющими то-
чек пересечения, а также понимание 
и умелое использование этих сходств 
в исследовании [7, с. 15]. На этой ос-
нове появился показатель «сравнение, 
аналогия вещей, процессов, явлений». 

Для анализа были использованы ди-
пломные работы студентов факультета 
организации и управления Лодзинского 
технического института. Было проанали-
зировано 66 дипломных работ (34 бака-
лаврских, 32 магистерских), защищенных 
с июня по сентябрь 2010 г. «Степени твор-
чества» оценивали независимые судьи. 

В результате проведенного анализа 1 ма-
гистерская работа получила статус «автор-
ский проект»; 5 бакалаврских и 5 магистер-
ских работ – «редко разрабатываемая 
тема, сторона, аспект»; 2 бакалаврских 
и 6 магистерских – «новая комбинация 
информации»; 8 бакалаврских и 6 ма-
гистерских работ – «вдохновляющие 
выводы, указывающие на возможность 
научного развития дипломной работы»; 
19 бакалаврских и 14 магистерских работ – 
«сравнение, аналогия вещей, процессов, 
явлений». 
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Результаты анализа не являются 
окончательными, однако служат осно-
вой углубленного понимания академи-
ческой реальности. Дипломная работа, 
по мнению и восприятию автора, яв-
ляется творческим достижением, но 
уровень этого творчества, по мнению 
жюри, весьма разнообразен. К сожа-
лению, было выявлено очень мало ра-
бот, отличающихся высоким уровнем 
креативности («авторский проект»). 
Возможно, причиной этого является 
широко используемый и признанный 
университетами «канон» дипломных 
работ, заключающийся в представлении 
студентам списка тем научных работ 
будущими научными руководителями. 

Таким образом, поскольку студенты 
не имеют возможности самостоятельно 
формулировать тему их собственной ра-
боты, то они также не имеют мотивации 
раскрывать тему путем творческого вос-
приятия познавательных задач. Тем не 
менее следует подчеркнуть, что препо-
давательскому составу легче опереться 
на свободу мысли и доверить творчеству 
студентов, когда исследование явля-
ется частичным (например, зачетный 
проект). Написание дипломной работы 
ограничивает творчество студентов, по-
скольку является основой проверки зна-
ний, кульминацией учебного процесса  
в университете. 

Творческая личность и политехниче-
ское образование

В зависимости от области науки 
и теоретического отношения понятие 
творческой личности имеет множество 
интерпретаций. 

Обособленные знания (даже психо-
логия) не помогают описать творческую 
личность. Среди множества показателей 
творческой личности можно выделить 
«выдающуюся энергию, энтузиазм, сме-
лость, эмоциональную зрелость, чест-
ность, прямоту, способность сосредо-
точиться, настойчивость, способность 
к напряженным усилиям, способность 
к сотрудничеству, спонтанность, непо-
средственность, наличие навыков об-
щения, творчество, сообразительность, 

интуиция, стремление к знанию фактов 
и закономерностей, способность быстро 
приобретать знания, умение преодоле-
вать стереотипы мышления, гибкость, 
способность адаптироваться к новым 
фактам и обстоятельствам, умение от-
бросить неважное, способность увидеть 
задачу в целом, умение анализировать, 
комбинаторные способности, способ-
ность синтезировать, независимость, 
скептицизм, способность оценивания 
явлений и аргументации, оригиналь-
ность мышления, страсть к «кажущему-
ся беспорядку», стремление к развитию, 
к «рождению заново», стремление к са-
мореализации, способность удивляться 
миру» [8, с. 350–351]. 

Характерным для творческой лич-
ности является также «творческое 
отношение». Отличительные особен-
ности творческого отношения одно-
временно определили В. Ловенфельд 
и Дж. Гилфорд, хотя и независимо 
друг от друга: В. Ловенфельд искал 
критерии творческого отношения в ис-
кусстве, а Дж. Гилфорд – в науке. Ими 
было установлено, что характеристи-
ками творческого отношения являются 
повышенная чувствительность, спо-
собность занимать позицию готовности, 
психическая мобильность, оригиналь-
ность индивидуального выражения, спо-
собность выполнения таких умственных 
операций, которые позволили бы разное 
использование одного и того же матери-
ала («новаторство в интеллектуальном 
созидании»), абстрактное мышление, 
способность к синтезу, эффективной 
организации или преобразованию слу-
чайных данных в гармоничное единство 
на основе интеграции мыслей, чувств  
и наблюдений [9, с. 26]. 

Известно, что личность складыва-
ется на основе синтеза многих психо-
логических «компонентов» [4]. Поли-
техническое образование участвует 
в формировании индивидуальности 
личности, поскольку ориентирует на 
создание, сбор и обобщение научной 
информации, сопоставление новых 
знаний с уже приобретенными, пе-
реживание практических ситуаций, 
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а также мотивирует к психической 
активности. Характер этих процессов 
является творческим – новым и ценным 
для человека (субъективное творчество); 
вместе с каждой частью знаний и умений 
формируется индивидуальность. По-
литехническое образование призвано 
сформировать творческую личность, 
а также развить ее навыки и творческое 
отношение к профессиональной дея-
тельности. 

Для совершенствования приобретаю-
щей все большую актуальность тенден-
ции к постоянному укреплению и обо-
гащению качеств творческой личности 
с помощью различных образовательных 
процессов мы предлагаем использовать 
тренинги творчества. Согласно концеп-
ции А. Гуральского [8], такие тренинги 
приравнивается к заведомо выбранному 
набору задач. Более узкое понимание 
предлагает Э. Ненцка [10]. 

Тренинг творчества – это система 
упражнений, используемая однократ-
но для повышения творческого потен-
циала личности или группы людей. 
В. Добролович [11] определяет тренинг 
творчества как плановые упражнения, 
направленные на повышение уровня 
физической или психической подго-
товки, развитие конкретных навыков  
и отношений. 

Тренинг творчества сосредоточен 
на развитии творческих способностей, 
формировании творческого отношения 
и улучшения показателей творчества 
личности. Можно предположить, что 
введение в политехническое обучение 
данных тренингов приведет к появле-
нию образованной молодежи, творчески 
реализующей себя на этапе научной 
деятельности (например, дипломные 
работы с высоким уровнем креатив-
ности), а в перспективе – творчески 
подходящей к выполнению задач соци-
альной, культурной, цивилизационной, 
экономической реальности. 

 
Творческий процесс в политехниче-

ском образовании
Oбзор психологических концепций 

творчества доказывает, что синтети-

ческой теории творческого процесса 
в настоящее время не существует. Ас-
социанизм и бихевиоризм оказались 
слишком односторонними и механи-
стическими, теории психоанализа  
и отношений – неполными. Достижения 
когнитивной концепции опираются на 
научный вклад приверженцев теории 
отношений и психоаналитиков, который 
является значительным, но недостаточ-
ным, что привело к многочисленным 
поискам в интрапсихических познава-
тельных процессах и новой трактовке 
творческого процесса. Последнее, в свою 
очередь, вызвало появление современ-
ных интерактивных концепций и более 
широкое понимание творчества в рамках 
системных концепций. 

Значительной тенденцией в изучении 
творческого процесса является его ана-
лиз с позиции поиска решения проблемы. 
Понятно, что с этой точки зрения данный 
процесс является многоступенчатым. 

Выделим его основные этапы:
I – идентификация проблем и воз-

можностей;
D – дефиниция цели;
E – экспозиция возможных стратегий 

действия;
А – антиципация результатов и при-

нятие мер;
L – люстрация и выводы. 
Тем не менее следует заметить, что 

разные авторы указывают на различное 
количество этапов творческого решения 
проблем, по-своему группируя их, сокра-
щая или расширяя. 

Независимо от того, какой схемой 
творческого процесса оперирует субъект, 
ее стоит укреплять в политехническом 
образовании, внедряя «стратегию твор-
ческого дистанцирования» как если и не 
обязательный, то, по крайней мере, рав-
ноправный стиль научных исследований 
и получения опыта. 

«Стратегия творческого дистанциро-
вания» [12] основана на преднамерен-
ном отклонении от исходной проблемы 
и сосредоточении внимания на вопросах, 
которые, на первый взгляд, не имеют 
ничего с ней общего. Другими словами, 
достижение цели происходит косвенным 
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путем, в обход таких препятствий как 
консервативность мышления и исполь-
зование заранее проверенных средств 
доступа к творческой идее. Отход от 
проблемы является временным, по-
скольку исследователь возвращается 
к ней с богатым материалом, собранным 
в ходе своего рода «мысленной экскур-
сии».

Стратегия творческого дистанциро-
вания заключается в контролируемом 
отвлечении в процессе решения пробле-
мы» [12, с. 44]. Таким образом, стратегия 
творческого дистанцирования является 
одним из гарантов получения творческо-
го результата поэтому представляет цен-
ность для развития культуры и личности: 

• для развития культуры – поскольку 
способна обеспечить новые, переломные 
открытия, изобретения, инновации или 
рационализаторские достижения, изме-
няющие существующую реальность; 

• для развития личности – потому 
что укрепляет тенденцию саморазвития, 
самореализации, творческого отноше-
ния к жизни и готовности к творческим 
действиям в пользу себя и активной 
трансформации культуры. 

Стратегия творческого дистанциро-
вания противостоит «прямой» стратегии, 
которая кажется более эффективной, 
поскольку призвана решить проблему 
кратчайшим путем. Однако «прямая» 
стратегия использует только знания, не 
активируя при этом воображение. Более 
того – поощряет использование специ-
ального языка, усиливающего рутину 
в описании проблемы и консервативные 
способы ее решения. «Прямая» страте-
гия не гарантирует творческих решений. 

Условия творчества  
в политехническом образовании
Условия, способствующие творче-

ству, можно разделить на внутренние  
и внешние. Внутренние включают 
в себя характеристики, диспозиции, 
навыки и эмоционально-мотивацион-
но-поведенческое состояние творче-
ского человека. Ко внешним услови-
ям относятся, кроме прочих, субъект, 
стимулирующий творческую личность  

к действию, климат, способствующий 
творческим достижениям, а также ре-
шение задач эвристического типа. 

Субъект, поддерживающий личность 
в раскрытии ее творческого потенциала 
должен (по мнению Э. Торренсона) це-
нить творческое мышление учащихся; 
повышать чувствительность учащих-
ся к различным внешним стимулам; 
учить систематически оценивать каждую 
идею; развивать толерантное отношение  
к новым идеям и концепциям, разрабо-
танным учащимися; избегать примене-
ния четко определенных схем; культи-
вировать среди учеников творческую 
атмосферу, а в себе – мужество, живость 
ума и способность идти на риск. 

Положения, касающиеся поведения 
и отношения людей, поддерживающих 
личность в раскрытии ее творческого 
потенциала, были разработаны также 
Т. Эмебайл, А. Кропли, Э. Ненцкой,  
Й. Пиирто. 

Способствуя обучению, развитию 
способностей творческой личности, нель-
зя пропустить конкретные задачи, кото-
рые должны быть дивергентными, разно-
образными, взаимодополняющими и эв-
ристическими. Благодаря дивергентным 
задачам можно исключить из рассмотре-
ния вопросы о запомненной информации, 
задачи с единственным правильным от-
ветом, немедленным получением итогов, 
необходимостью достижения результата. 
Задачи разнообразные и дополняющие 
друг друга удовлетворяют требованию 
гармоничного воздействия на три сферы 
творческого отношения: эмоциональную, 
мотивационную, поведенческую. Эври-
стические задачи включают описа-
ния методов и техник творческого 
решения задач, а также специальные 
упражнения. Задачи также должны быть 
подлинными, непосредственно связан-
ными с повседневной жизнью человека 
и его ближней и дальней средой. Это 
требование обеспечивает полное уча-
стие человека в процессе их решения. 

С точки зрения стимулирования твор-
чества, важным является благоприят-
ный творческий климат. Большое, но 
часто недооцениваемое значение для 
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творчества имеют социальные факто-
ры, например, количество учащихся 
(студентов) в классе (в группе) или 
отношения между ними, позиция учи-
теля (лектора) и предпочитаемый стиль 
воспитания, образования, обучения. 
На основании концепции климата для 
творчества (Дж. Эквалл, Т. Эмебайл,  
М. Уэст) и исследований М. Карвовского 
[6] можно утверждать, что климат, бла-
гоприятствующий творчеству в школах, 
является необходимым условием для 
творческой активности учеников. 

В настоящее время сформулировано 
множество условий, способствующих 
творчеству [4]. Необходимыми мы счита-
ем следующие: индивид со значительны-
ми для инициирования творческого про-
цесса способностями; климат, особенно 
атмосфера работы в команде; атмосфера 
безопасности и игры; эвристические за-
дачи. 

Наблюдая академическую среду и ин-
тересующую нас ее часть, а именно на-
учно-преподавательский состав, можно 
прийти к разным выводам. 

С одной стороны, учителей можно 
с успехом отнести к творческим людям. 
Наличие научных степеней можно счесть 
творческим достижением, а непрерыв-
ные усилия по получению все новых 
степеней – творческим процессом. От-
крытость проблемам, риск выдвигания 
гипотез, настойчивость в работе, готов-
ность к психическим затратам делает 
учителей творческими личностями. 

С другой стороны, академических 
преподавателей, как и предметных учи-
телей, независимо от уровня образо-
вания, в некотором смысле обязывает 
программа: они обязаны передать про-
граммные, специальные предметные 
знания и проверить их. На теоретиче-
ских и практических занятиях акцент 
делается на передаче, объяснении ин-
формации студентам, ее запоминании  
и воспроизведении в процессе проверки 
и оценки успеваемости учащихся. Твор-
чество студентов в данном случае теряет 
свою важность. Если спросить, «ценят 

ли академические преподаватели, при-
знают ли, допускают творчество студен-
та?» и получить утвердительные ответы, 
то они окажутся декларативными 1. 
Как утверждает А. Левин [13, с. 12], 
диссонанс между предполагаемыми и 
реальными целями существует почти 
на каждом уровне и в каждой сфере 
функционирования образовательно-вос-
питательной системы. Трудно воспиты-
вать творческое начало, если ценится 
только проверка полученных знаний, 
а творчество остается лишь постула-
том, если (и это еще один аргумент)  
у учителей нет базового психологиче-
ского знания о творческом процессе. 

Столь же противоречивые выводы 
можно сделать, анализируя творческий 
климат. С одной стороны, климат форми-
руется в зависимости от характера дея-
тельности: на лекциях скорее серьезный, 
«эмоционально нейтральный», на прак-
тических или лабораторных занятиях – 
немного более свободный. Это зависит 
от характера деятельности, обсуждаемой 
темы и учителя. Мы совершенно точно 
имеем дело с атмосферой безопасности. 

На практических или лабораторных 
занятиях можно чаще, чем на лекциях, 
заметить групповую работу. Климат 
групповой работы способствует твор-
честву, мобилизует к активности путем 
решения задач, недостунпых одному че-
ловеку, но возможных в команде. Также 
гораздо чаще на этих занятиях исполь-
зуются активизирующие методы: метод 
проектов, мозговой штурм, образова-
тельные игры и др. Лекции также имеют 
некоторые формы активации, например, 
проблемные лекции, дидактические 
дискуссии. 

С другой стороны, трудно устоять 
перед впечатлением, что наличие бла-
гоприятного климата является недоста-
точным условием для проявления твор-
чества студентов. Творческая атмосфера 
появляется в результате применения 
соответствующих стратегий (моделей) 
преподавания, среди которых в настоя-
щее время наиболее важными считаются 

1 На основании нестандартных интервью с 18 академическими преподавателями Политехнического 
института Лодзи в 2010–2011 учебном году.
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поисковое обучение, обучение в сотруд-
ничестве, экспериментальное обучение. 
Значительными также являются пробле-
матические методы [12]. Однако следует 
заметить, что знание дидактических про-
блем учителями кажется ограниченным.

Специализированные знания необ-
ходимы учителям для формирования 
элиты. Не менее ценными в этом плане 
являются также достижения современ-
ной дидактики, в области которой знания 
учителей крайне скудны. Единствен-
ной формой ее реализации является 
предложение дидактических занятий 
с использованием методов и методик 
дистанционного обучения. 

 
Обсуждение и заключения

Политехническое образование яв-
ляется особым звеном в эволюции че-
ловека. Объектом данного образования 
являются самые разные области знаний, 
а также объективный социально-куль-
турный мир человеческой цивилизации.

Оно формирует элиту, тем самым 
обеспечивая стабильное развитие обще-
ства, согласующееся с принятыми в нем 
нормами и принципами. Формирование 
элиты (людей, активно участвующих 
в культуре, творчески ее изменяющих, 
обогащающих своими достижениями), 
требует не только времени, изменения 
ментальных привычек, но и организа-
ции благоприятных условий для суще-
ствования творческого процесса, фор-
мирования творческой личности. Как 
говорит А. Гуральский, «сегодня у нас 
нет времени на растрату талантов». По-

этому рекомендуется в политехническом 
образовании стремиться к следующему:

• творческим достижениям – об-
ращать внимание на уровень творче-
ства в процессе становления, помогать 
субъекту в достижении высокого уровня 
творчества в деятельности, поддержи-
вать достижения, которые являются чем-
то большим, чем копия или пассивная, 
«слепая», имитация;

• творческой личности – вводить в по-
литехническое образование программные 
эвристические занятия, особенно тренин-
ги творчества;

• творческому процессу – знакомить 
учеников с методологией творчества, 
особенно со стратегией творческого 
дистанцирования, а также методами 
и приемами творческого решения про-
блем (что сделает творческий процесс 
наиболее эффективным) и ингибиторами, 
ограничивающими этот процесс;

• условиям, способствующим твор-
честву: предоставление академическим 
учителям знаний по методологии твор-
чества и психологических детерминантов 
творчества; построение творческого кли-
мата на основе современных обучающих 
стратегий, т. е. проблемных методов,  
в частности, активирующих;  введение  
в цикл обучения эвристических задач. 

Эти требования имеют обобщен-
ную форму в связи с тем, что наблю-
дения и исследования, проведенные 
автором, носят вспомогательный харак-
тер; давать более конкретные указания  
в данной ситуации не представляется 
обоснованным. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ  
В КОМПЛЕКСНОМ ТЕСТЕ (НА ПРИМЕРЕ 

ПОДГОТОВКИ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ БИЗНЕС-
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В АТР)

А. Г. Долган 
ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет  

экономики и права», г. Хабаровск, Россия, 
albgrig.dolgan@mail.ru

Введение: в настоящее время интенсивно развивается сотрудничество россиян с Азиатско-Ти-
хоокеанским регионом (АТР), поэтому автором был разработан процесс вузовской подготовки  
к межкультурному бизнес-взаимодействию в этом регионе на базе дисциплин «Иностранный язык» 
и «Профессиональный иностранный язык». 
Материалы и методы: анализ научной литературы, разработка комплексного теста, основан-
ного на методике диагностики понимания смысла и значения информации А. А. Вербицкого  
и Е. Е. Креславской. Автор представляет комплексный тест как способ определения уровня подготовки 
к бизнес-взаимодействию в АТР, как форму осуществления контроля понимания студентами учебной 
информации и выявления качественных показателей, свидетельствующих о знании содержания данной 
подготовки и формировании коммуникативной, лингвистической компетентностей и необходимых 
свойств – прагматизма, толерантности. 
Результаты исследования: основываясь на позициях исследователей межкультурной коммуникации, 
ценностей народов Восточной Азии, социокультурных и экономических проблем региона, автор 
предлагает особенное направление для данной подготовки – ориентир на формирование у дальнево-
сточных студентов умений учитывать ценностные, культурные, ментальные, поведенческие особен-
ности партнеров из Китая, Кореи, Японии и других соседей России по региону в процессе делового 
взаимодействия. Такое взаимодействие невозможно разграничить на профессиональную, деловую  
и социальную сферы, поэтому в качестве базовой формы организации подготовки была избрана про-
блемная языковая ситуация социального и профессионального характера, заимствованная из практики 
восточноазиатского бизнеса.
Обсуждение и заключения: подробное описание концепции разработки комплексного языкового 
теста позволит преподавателям-практикам создать подобные формы контроля применительно к дру-
гим сферам взаимодействия, на базе других иностранных языков и других контекстов. Приведенные 
примеры использования проблемной ситуации демонстрируют широкие возможности разработчикам 
форм организации процесса обучения и форм контроля, а также создателям образовательных техно-
логий и технологии межкультурной коммуникации в современном мире. 

Ключевые слова: межкультурная подготовка к бизнес-взаимодействию в АТР; проблемная ситуация; 
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Introduction: nowadays Russian people are proactively seeking cooperation with the Asian Pacific Rim. 
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Materials and Methods: the author puts forward a comprehensive test as a way to define the level of 
students’ preparedness for business interaction within the Asian Pacific Rim, to test that they understand 
what they learn and to identify qualitative indicators attending to acquisition of content, and development 
of communicative and linguistic competences, as well as such necessary characteristics as pragmatism and 
tolerance. The comprehensive test elaboration was based on A. A. Verbitskiy and E. E. Kreslavskaya’s method 
of assessing the students’ understanding of meaning and significance of information.
Results: drawing upon ideas of researchers studying intercultural communication, East Asian peoples’ 
values, region’s social, cultural and economic problems, the author proposes some special direction for the 
learning process – it should orient the Far Eastern students to take into consideration values, behaviours, 
mental and cultural specifics of partners from China, Korea, Japan and other neighboring countries in the 
business interaction. It is impossible to subdivide such interaction into professional and social spheres, so 
the author has chosen a problem situation to be a basic form for organising the learning process. The prob-
lem situations of the social and professional character have been taken from East Asia business practices.
Discussion and Conclusions: to solve the problem how to check students’ understanding of the learning information, 
the author has developed a comprehensive test where a problem situation is also used. The paper’s objective is to show 
how these problem situations written in English work within the comprehensive test. The author substantiates the choice 
of this method and provides factors which speak about its efficiency. The paper gives a detailed description of the 
problem situation working mechanism, contains examples of problem situations and options to solve them. The analysis 
of comprehensive test results demonstrated by non-linguistic higher school students’ is also given a thorough account. 
Keywords: preparation for intercultural business interaction within Asia Pacific Rim; problem situation; 
comprehensive test; methodology for assessing the students’ understanding of meaning and significance of 
information; A. A. Verbitskiy; E. E. Kreslavskaya
For citation: Dolgan AG. Using a problem situation in a comprehensive test (based on the example of 
preparation for intercultural business interaction within the Asia Pacific Rim). Integratsiya obrazovaniya = 
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Введение
В настоящее время от высшего про-

фессионального образования ожидается 
оперативное реагирование на запросы 
общества и адекватное решение по-
ставленных задач. По словам Б. С. Гер-
шунского, оно «работает» на будущее, 
предопределяя личностные качества 
каждого человека, его знания, умения, 
навыки, мировоззренческие и поведен-
ческие приоритеты, а следовательно, 
экономический, нравственный, духов-
ный потенциал общества, цивилиза-
ции в целом» [1, с. 5]. Экономические 
планы неразрывно связаны с высшим 
образованием. Так, стратегия вхожде-
ния России в социально-экономическое 
поле Азиатско-Тихоокеанского региона 
(далее – АТР) обусловила разработку 
модели и технологии подготовки студен-
тов дальневосточных вузов к ведению 
бизнеса в странах этого региона в ходе 
обучения иностранному языку. Данная 
подготовка была реализована и апроби-
рована в Хабаровской государственной 
академии экономики и права [2], и, как 
каждый востребованный образователь-
ный процесс, постоянно развивается 

и совершенствуется. Первоначальная 
цель – подготовить студентов-эконо-
мистов к ведению бизнеса в АТР на 
базе дисциплин «Иностранный язык 
(английский)» и «Деловой иностранный 
язык (английский)» – в настоящее время 
несколько изменила ориентацию на под-
готовку к межкультурному бизнес-вза-
имодействию россиян с соседями по 
региону1. С одной стороны, бизнес-вза-
имодействие определяется как взаимо-
действие деловое, профессиональное, 
корпоративное. С другой – это бытовое, 
повседневное, социальное взаимодей-
ствие, поскольку жизнедеятельность 
человека невозможно разграничить на 
профессиональную и социальную сфе-
ры. Например, российский бизнесмен, 
сотрудничающий с туристическими ком-
паниями северо-восточного Китая, не 
только ведет переговоры в офисе, но  
и часто передвигается по стране, об-
щаясь с коллегами, представителями 
смежных предприятий, их сотрудниками, 
просто соседями и знакомыми. Обсужде-
ние проектов может продолжиться за 
деловым ужином или во время встречи  
в кругу семьи китайского партнера. Про-

1 Долган А. Г. Межкультурное бизнес-взаимодействие в АТР и подготовка к нему студентов-даль-
невосточников в процессе обучения английскому языку : монография. Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2015. 
140 с. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=23735538
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фессиональное, деловое взаимодействие, 
таким образом, переходит в неформаль-
ное, дружеское общение посредством 
того языка, каким владеют стороны. 

В настоящее время в деловом мире 
наиболее распространенным языком 
общения является английский. В про-
странстве Восточной Азии, где сильно 
влияние национальных культур, ве-
стернизация заметна лишь отчасти, 
и народы стремятся сохранить свои 
духовные ценности. Как утверждает  
В. Ц. Головачев, английский язык «вой-
дет в языковую среду этого континента 
не путем замещения местных языков, но 
путем их дополнения» [3, с. 77]. Поэтому 
английский язык является средством 
обучения и общения и в подготовке 
студентов к бизнес-взаимодействию 
в странах АТР [4] (далее – подготов-
ка). Соответственно подготовка осу-
ществляется на базе дисциплин «ино-
странный язык» и «профессиональный 
иностранный язык». При разработке 
модели и технологии подготовки учиты-
валось одно из основных понятий, при-
нятых в культурах народов АТР: во всех 
сферах жизнедеятельности первичным 
является установление гармоничных 
отношений, умение общаться и ре-
шать проблемы с помощью переговоров  
и поиска компромисса2; получение при-
были и вопросы бизнеса вторичны. Под-
тверждение этому можно найти во взгля-
дах ученых и современных практиков, 
среди них авторы теорий межкультурной 
коммуникации Р. Д. Льюис, Э. Холл, 
Г. Хофштеде, социолог Т. Шибутани, 
экономист Ли Куан Ю, исследователи 
социальных и экономических проблем  
Д. Сузуки, М. Хонг, Чж. Ли, Я. Иньфу [5; 6].  

Необходимость учета культурных 
различий, ценностных подходов к ре-
шению деловых вопросов, поведен-
ческих и ментальных особенностей  
в  бизне с-взаимодействии привела 
нас к выбору базовой формы органи-
зации подготовки – решению проблем-
но-ситуативных заданий на английском 

языке в группе и индивидуально [7].  
В настоящее время эта форма оказалась 
едва ли не самой оптимальной для про-
цесса обучения, учебные часы которого 
все более сокращаются, особенно в не-
языковых вузах. Именно она позволяет 
сочетать направленность подготовки 
на профессиональную деятельность 
(бизнес) и на общение представителей 
разных культур (межкультурное взаимо-
действие). Содержание ситуаций носят 
социальный и/или профессиональный 
характер, они представляют собой ре-
альные примеры бизнес-взаимодействия 
в какой-либо стране АТР и описывают 
проблему, которую обучающимся пред-
стоит решить [8]. 

Далее перед нами возникла зада-
ча разработать формы контроля для 
проверки уровня подготовки студентов  
к бизнес-взаимодействию в АТР, а также 
степень усвоения учебного языкового 
материала и навыки применения его  
в данном контексте. 

Цель настоящей статьи – поделиться 
с исследователями и преподавателя-
ми-практиками результатами поиска  
и рассказать о том, как решена проблема 
контроля усвоения студентами учебной 
языковой информации и определения 
уровня подготовки к межкультурному 
бизнес-взаимодействию в АТР. Слож-
ность состояла в необходимости найти 
такие формы контроля, которые бы вы-
явили способность студентов учитывать 
особенности представителей бизнеса 
стран АТР, принимать их с понимани-
ем, уважением и терпимостью. Форма 
контроля должна была соответствовать 
следующим характеристикам: нести ак-
туальную информацию, быть на англий-
ском языке, относиться к конкретному 
региону, не создавать нервозности или 
боязни у студентов и вызывать их инте-
рес к результату контроля.

Материалы и методы
Мы пришли к выводу, что необ-

ходимыми свойствами обладает тест, 

2 Босрок М. М. Бизнес по-азиатски: обычаи и деловая этика / пер. с англ. Т. В. Ковалевой.  
Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. 366 с. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=20048589 
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разработка которого стала возмож-
ной при использовании методики ди-
агностики понимания смысла и зна-
чения информации А. А. Вербицкого  
и Е. Е. Креславской [9]. Данная методика 
является более эффективной в силу ряда 
факторов: 

– предусматривает такую постановку 
вопросов, при которой внимание концен-
трируется на функциональном назначе-
нии процесса, структуры или явления, 
в суть которого студенту необходимо 
вникнуть и понять; 

– определяет формулировку вариан-
тов ответа как неоднозначную, в которых 
бы отсутствовала «четкая дихотомия 

“верно-неверно”» [9, с. 29]; 
– предлагает дифференцированный 

метод в качестве способа оценивания 
результатов тестирования. 

Ме тод и ка  А .  А .  В е р б и ц ко го  
и Е. Е. Креславской позволила разра-
ботать комплексный тест на выявление 
уровня подготовки студентов к меж-
культурному бизнес-взаимодействию  
в АТР. Основополагающим стало мнение  
А. А. Вербицкого, согласно которому 
в тестах на понимание должен учиты-
ваться тот факт, что «нет понимания 
только истинного или только ложного; 
нет принимаемых на его основе реше-
ний только хороших или только плохих; 
есть решения, по-разному приближающие  
к некоему желаемому результату» [9, с. 30]. 

Результаты исследования
Комплексный тест нацелен на вы-

явление уровня подготовки студентов 
к бизнес-взаимодействию в АТР. Тест 
представляет собой комплекс заданий 
и имеет «текстоцентричный» характер, 
когда комплекс заданий основан на про-
фессионально-направленном аутентич-
ном тексте с заданной языковой слож-
ностью [10, с. 13]. Каждое из заданий 
теста содержит проблемную ситуацию 
социально-профессионального взаимо-
действия в бизнесе АТР и располагает 
четырьмя вариантами решения. Выбор 
проблемной ситуации обусловлен тем, 
что это базовая форма организации учеб-
ного процесса, привычная для студентов, 

а значит не вызовет паники и непонима-
ния во время тестирования. Кроме того, 
любая проблемная ситуация, которая 
случается с иностранным гражданином 
(специалистом, бизнесменом, туристом) 
в чужой стране, или в решение которой 
вовлечен студент, требует осмысления 
и понимания. Это осмысление и по-
нимание происходит последовательно: 
сначала как интерпретация иноязычной 
информации; затем сравнение с похожей 
ситуацией, возможной в родной и при-
вычной среде; далее идет анализ про-
блемы с учетом контекста (специфики 
страны АТР) [11].

Комплексный тест составлен из про-
блемных англоязычных ситуаций коли-
чеством до 30, типичных для деловой 
практики какой-либо страны АТР. Для 
полного понимания содержания важно 
наличие в тесте знакомой, усвоенной 
лексики. Допускается незначительный 
объем незнакомых студентам лексиче-
ских единиц (до 10 %). Пользование 
англо-русским словарем разрешается, 
но применение технических средств 
во время выполнения комплексного 
теста запрещено. Содержание заданий 
основано на аутентичном языковом ма-
териале. При разработке комплексного 
теста использовалась информация из 
англоязычных экономических ресурсов 
и изданий. Таким образом, английский 
язык служит средством передачи ин-
формации и невербального общения  
в решении проблемных ситуаций.

Тестируемым предлагается 4 способа 
решения каждой проблемной ситуации. 
При выборе оптимального варианта тре-
буется понимание изученного материала 
и осуществление ряда мыслительных 
операций: сравнения и сопоставления, 
выявления логических связей и отноше-
ний, анализа и синтеза, отбора главного 
и второстепенного. Три варианта из 
предложенных в принципе верны, но 
они различаются в деталях, по контек-
сту, подтексту, полноте и обобщенности.  
3 балла (высший балл) соответствуют 
максимально правильному точному от-
вету. 2 балла присваиваются варианту, 
верному в принципе, но отражающему 
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частный случай. 1 балл получает наи-
более общее, поверхностное решение, 
которое свидетельствует о некоторых 
представлениях по теме, но не отража-
ет сути функции, явления или процес-
са. Четвертый вариант имеет вполне 
адекватную формулировку, но он неве-
рен и призван отвлечь внимание, сбить  
с толку. Этот вариант может представлять 
общепринятые или распространенные 
представления, даже может восприни-
маться как абсурд, нелогичность. Такой 
неверный ответ оценивается в 0 баллов 
(низшая оценка), поскольку говорит  
о нарушении логических связей, полном 
отсутствии понимания и знания темы.

Баллы, полученные при выборе от-
вета для каждой проблемной ситуации,  
в сумме выступают количественными по-

казателями уровня подготовки к межкуль-
турному бизнес-взаимодействию в АТР. 

Студенты, набравшие до 22 баллов 
(25 %), демонстрируют элементарный 
уровень. От 23 до 45 баллов (26–50 %) 
соответствует промежуточному уров-
ню подготовки. Достаточный уровень 
оценивается в 46–68 баллов (51–75 %). 
От 69 до 90 баллов набирают студен-
ты, достигшие за период подготовки 
адекватного уровня (76–100 %). При 
этом 90 баллов (100 %) – максимальное 
количество. 

Такой дифференцированный подход 
определяет количественные показатели, 
их соответствие качественным крите-
риям и способствует выявлению уровня 
подготовки студентов к бизнес-взаимо-
действию в АТР (таблица). 

Т а б л и ц а.  Определение результата подготовки к межкультурному  
бизнес-взаимодействию в АТР 
T a b l e.   Diagnostics of the state of preparedness to intercultural business  
interaction within Asia Pacific Rim  

Уровень подготовки к меж-
культурному бизнес-взаимо-
действию в АТР / Level of 
preparedness to intercultural 
business interaction in APR 

Количество баллов /  
Number of point

Показатель в процентах /  
Per cent

Адекватный / Adequate 69–90 76–100
Достаточный / Sufficient 46–68 51–75
Промежуточный / Intermediate 23–45 23–50
Элементарный / Elementary до 22 до 25

Структура теста разработана таким 
образом, что проблемные ситуации  
в равном объеме распределены по трем 
разделам, каждый из которых направлен 
на выявление качественных критериев 
подготовки. Ими являются следующие 
компетентности и свойства [12, с. 185]: 
коммуникативной и лингвистической 
компетентности (раздел 1), прагматиз-
ма (раздел 2), толерантности (раздел 3),  
а в комплексе все 3 раздела теста осно-
ваны на содержании подготовки и на-
правлены на выявление знания учебной 
информации. 

Предлагаем рассмотреть механизм 
процесса решения комплексного теста 

на примере одной из контрольных про-
блемных ситуаций. 

Студенты должны прочитать текст 
задания, понять и продумать следующую 
ситуацию: 

The American delegation is disturbed by 
the behavior of the Japanese team in the 
negotiations about a joint venture project. The 
Japanese spend a lot of the meetings discussing 
things with each other in their language, and 
then keep asking the same questions again and 
again. They also seem to be trying to sabotage 
the deal by requiring detailed information. 
Americans start thinking that their partners 
don’t seem to want to talk at all3 (Американ-

3 Gibson R. Intercultural Business Communication. Oxford University Press. 2002.
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ская делегация встревожена поведением 
японской команды во время переговоров  
о проекте совместного предприятия. Японцы 
проводят много встреч, обсуждая между со-
бой вопросы на своем языке и только затем 
продолжают задавать одни и те же вопросы 
снова и снова. Похоже, что они пытаются 
саботировать сделку, запрашивая подроб-
ную информацию. Американцы начинают 
понимать, что их партнеры вообще не хотят 
вести переговоры).

Имеется 4 варианта решения данной 
ситуации. 

A. The American delegation stops 
negotiations suspecting negative result 
(Американская делегация прекращает 
переговоры, подозревая, что результат 
будет отрицательным). Это неверный 
ответ, который соответствует 0 бал-
лам и свидетельствует о полном незна-
нии особенностей ведения переговоров  
и принятия решений в такой, привер-
женной традициям, стране как Япония. 

B. The Americans try to insist on the 
decision making process by direct proposal 
to sign a contract (Американцы пытаются 
настаивать на принятии решения, прямо 
предлагая подписать договор). Данный 
ответ является поверхностным, общим, 
в принципе правильным, если бы ситуа-
ция происходила в западной стране, где 
прямые вопросы и предложения порой 
говорят о рациональности, категорич-
ности и целеустремленности. Однако 
данный ответ не отражает специфики де-
ловой практики, обычной для японской 
компании, поэтому заслуживает 1 балл. 

C. To minimize loss of time and expenses 
for travel, the American delegation consists 
of members unequal to the Japanese ones 
(Чтобы снизить потери времени и ко-
мандировочные расходы, американ-
ская делегация состоит из членов, ко-
торые не соответствуют статусу членов 
японской команды). Из этого ответа 
понятно, что американская сторона ос-
ведомлена о возможном продлении вре-
мени переговоров, что японцы склонны  

к скрупулезному рассмотрению деталей. 
Однако вариант «C» указывает только на 
часть функции явления, демонстрирует 
слишком практичный подход, присущий, 
скорее, западному методу «сэкономить» 
на расходах на специалистов, занимаю-
щих более низкие позиции. Студенты, 
выбравшие данный вариант, получают 
2 балла.  

D. The American team is aware of 
their partners who need long time to make  
a decision so the team prepares to discuss 
all details (Американская команда пони-
мает своих партнеров, которым нужно 
много времени на принятие решения, 
поэтому команда готовится к обсуждению 
всех деталей») – соответствует 3-м бал-
лам, поскольку является точным и един-
ственно верным, отвечающим специфике 
японской деловой практики.  

Очевидно, что для определения вер-
ного ответа, тестируемым сначала сле-
дует вникнуть в содержание проблемной 
ситуации, проанализировать ее, сравнить 
все имеющиеся варианты и рассмотреть 
их в контексте японских ценностей  
и особенностей деловой практики, при-
нятой в этой стране4. Студенты должны 
«включить» память и логику, умение ана-
лизировать и прогнозировать результат 
от принятого решения, свою способность 
просчитать последствия предпринятых 
шагов. Количество набранных баллов 
показывает, насколько студенты зна-
ют и понимают информацию, которая 
составляла содержание деятельности, 
развивающейся в рамках подготовки, 
ее общеэкономический, предметный  
и социокультурный аспекты. Пример 
заимствован из раздела «Толерантность» 
и нацелен на проявление студентом этого 
свойства – принять особенность ведения 
переговоров представителями другой 
культуры, осознав необходимость учета 
этой специфики и выбрав наиболее пра-
вильный вариант решения проблемной 
ситуации.

Чтобы проследить, как студенты реша-
ют проблемную ситуацию, побуждающую 

4 Роджер Дж. Дэвис, Осаму Икэно. Япония. Как ее понять : очерки современной японской культуры / 
пер. с англ. Ю. Е. Бугаева. М. : АСТ, 2008. 317 с. 
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их к проявлению коммуникативной компе-
тентности, предлагаем еще один пример: 

The U.S. computer specialist has been 
running the Shanghai factory for seven months. 
To his surprise, he has seen that the latest 
equipment has not been installed yet. Mr. Lee, 
his assistant, says there are frequent power 
cuts, but this sounds untrue (Американец, 
специалист по компьютерам, уже несколь-
ко месяцев управляет фабрикой в Шанхае.  
К своему удивлению, он увидел, что новейшее 
оборудование еще не установлено. Господин 
Ли, его заместитель, говорит, что электри-
чество часто отключают, но не похоже, что 
это правда).

Студентам предлагается выбрать вы-
ход из данной ситуации, который пред-
ставляется им наиболее приемлемым. 

А. The American exposes Mr. Lee and 
his group in front of the workers and asks 
to explain this occasion (Американец 
выставляет господина Ли и его группу 
перед работниками и просит объяснить 
причину). При выборе данного варианта 
тестируемые не получают ни одного бал-
ла, поскольку это – абсолютно неверный 
ответ. Поступить таким образом, значит 
поставить работников в неприглядное 
положение, лишить их «лица», достоин-
ства, самоуважения5. С другой стороны, 
это говорит об отсутствии у американца 
(а также и у выбравшего этот ответ) 
способности к межкультурной комму-
никации, корпоративности. 

B. The American can interest if the 
staffers are short of skills and hire more 
qualified ones (Американец может поин-
тересоваться хватает ли членам команды 
навыков нанять более квалифицирован-
ных). Этот ответ соответствует 1 баллу, 
так как для россиян, представляющих 
больше западный подход к решению де-
ловых проблем, он в принципе правилен 
и принят в бизнесе. Однако этот вариант 
демонстрирует неспособность адаптиро-
вать себя к деловому сообществу другой 
культуры, отсутствие таких признаков 

коммуникативной компетентности, как 
совместимость и корпоративность. 

C. The Chinese workers prefer to resign 
than to embarrass the boss and lose their 
own face (Китайские работники предпо-
читают подать в отставку, чем поставить 
в затруднительное положение руководи-
теля и потерять «лицо»). Выбор данного 
варианта может принести тестируемому 
2 балла, поскольку высказывание вер-
ное, точно характеризует отношение 
китайских специалистов к создавшейся 
проблеме. Однако данный вариант не 
предполагает выхода из ситуации.

D. The American can offer his assistant 
to go to a café, and after lunch, say: I should 
apologize as I have quite forgotten about 
instruction for that equipment. May be it 
will be useful. Let’s study together how 
it works (Американец может предло-
жить своему заместителю пойти в кафе,  
а после обеда сказать: «Мне следовало 
бы попросить прощения, так как я по-
забыл об инструкции к тому оборудо-
ванию. Может, она пригодится. Давайте 
вместе посмотрим как она работает»). 
Выбор этого варианта ответа оценивается  
в 3 балла, поскольку он является точным 
и верным решением проблемы и демон-
стрирует наличие у студентов способно-
сти к коммуникации в условиях другой 
культуры. Этот ответ свидетельствует об 
умении приспособиться к ситуации и пра-
вильно выбрать способ поведения, выяв-
ляет наличие таких свойств, как корпора-
тивность, кооперативность, адаптивность, 
деловая и межкультурная компетенция, 
совместимость. Эти свойства привива-
лись студентам в процессе подготовки  
к межкультурному бизнес-взаимодей-
ствию в странах АТР, а общие результа-
ты теста в разделе «Коммуникативная  
и лингвистическая компетентности» го-
ворят о формировании коммуникативной 
компетентности у тестируемого.

Процесс решения проблемных ситуа-
ций требует от тестируемых не только зна-
ний, определенных объемом программы 
подготовки к межкультурному бизнес-вза-

5 Виногродский Б. Б., Сизов В. С. Менеджмент в китайской традиции : учеб. пособие. М. : Эко-
номистъ, 2007. 255 с. 
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имодействию в АТР. В тесте предлагаются 
и ситуации, которые рассчитаны на соб-
ственный опыт студента (из путешествий 
по странам АТР, общения с зарубежными 
сверстниками), на догадку, рассуждение, 
анализ, самостоятельный поиск. 

Общее количество баллов, полученных 
студентом во время тестирования, соответ-
ствует уровню подготовки – элементарному, 
промежуточному, достаточному и адекват-
ному. Данные количественные показатели, 
выраженные в баллах, позволяют объектив-
но оценить результат подготовки. Так, про-
шедшие подготовку студенты (группа из  
15 чел.) показали достаточный и адекватный 
уровни, в то время как студенты контроль-
ной группы (N = 15) продемонстрировали 
элементарный и промежуточный уровни  
(80 %), поскольку при выполнении теста 
они опирались лишь на свой опыт и знания. 
Одним из самых положительных и оптими-
стичных результатов комплексного теста 
является то, что итог теста (количество 
баллов, процентный показатель, качествен-
ная оценка) не вызывает у тестируемых 
негативных эмоций  а, наоборот, стимули-
рует студентов к восприятию, осмыслению 
информации, поиску новых знаний и ак-
тивизирует познавательную деятельность. 

Обсуждение и заключения
Таким образом, комплексный тест 

на основе проблемной ситуации вы-
ступает не просто формой определения 
уровня подготовки к межкультурному 
бизнес-взаимодействию в АТР и не 
просто формой контроля. Он становит-
ся фактором, мотивирующим студента 
к формированию умений применять 
учебную информацию в процессе вза-
имодействия в профессиональном со-
обществе Восточной Азии и совершать 
правильные поступки в любой реальной 
проблемной ситуации. С точки зрения 
автора статьи, такое подробное описание 
концепции разработки комплексного 
языкового теста позволит преподавате-
лям-практикам создать подобные формы 
контроля применительно к другим сфе-
рам взаимодействия, на базе других ино-
странных языков и других контекстов. 
Приведенные примеры использования 
проблемной ситуации демонстрируют 
широкие возможности разработчикам 
форм организации процесса обучения  
и форм контроля, а также тем, кто созда-
ет образовательные технологии и тех-
нологии межкультурной коммуникации  
в нашем постоянно развивающемся мире. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
ИНФОРМАЦИОННОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ  

В ПРАКТИЧЕСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ 
ЗАПРОСОВ MICROSOFT ACCESS

С. А. Фирсова, Е. А. Рябухина*  
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», г. Саранск, Россия,  

*ryabuhinaea@yandex.ru
Введение: в статье предложена педагогическая технология, реализуемая при обучении студентов 
медицинских специальностей основам работы с базами данных на примере MICROSOFT ACCESS. 
Данная схема реализована на основе дидактического принципа последовательности, систематично-
сти, который требует, чтобы преподавание велось в определенном порядке, системе, было построено  
в строгой логической последовательности. Рассматривается интегративный подход к информационно-
му моделированию в практическом здравоохранении, соотносящий основные дидактические понятия  
с объектами и инструментами баз данных, созданных в среде MICROSOFT ACCESS. Также рассма-
тривается последовательность изучения темы «Запросы в MICROSOFT ACCESS» – от простейших 
запросов к достаточно сложным. Основное внимание уделено таким компонентам методической си-
стемы, как принципы и методы обучения, классифицируемым по степени активности познавательной 
деятельности обучаемых. Наибольший интерес представляет схема взаимосвязи принципов обучения, 
методов обучения и конкретных видов запросов.
Материалы и методы: сравнительный анализ литературы, рабочих программ, учебных планов по 
медицинской информатике ведущих медицинских вузов России.
Результаты исследования: предлагается оригинальная методика обучения конструированию за-
просов в MICROSOFT ACCESS как инструментов анализа информационных моделей практического 
здравоохранения.
Обсуждение и заключения: утверждается, что предлагаемая в статье педагогическая технология 
позволит значительно повысить эффективность преподавания курса «Медицинская информатика», 
предполагающим разработку и применение моделей для имитации функционирования отдельных 
объектов и служб системы здравоохранения, что в свою очередь повышает уровень информацион-
ной культуры практикующих врачей, необходимый для реализации принятой «Стратегии развития 
здравоохранения».

Ключевые слова: информатизация здравоохранения; медицинская информатика; принципы и методы 
обучения; запросы на выборку; педагогическая технология

Для цитирования: Фирсова С. А., Рябухина Е. А. Интегративный подход в обучении информационному 
моделированию в практическом здравоохранении на основе запросов Microsoft Access // Интеграция 
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INTEGRATIVE METHOD OF TEACHING INFORMATION 
MODELING IN PRACTICAL HEALTH SERVICE BASED 

ON MICROSOFT ACCESS QUERIES 
S. A. Firsova, E. A. Ryabukhina*  

National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russia, 
*ryabuhinaea@yandex.ru

Introduction: this article explores the pedagogical technology employed to teach medical students founda-
tions of work with MICROSOFT ACCESS databases. The above technology is based on integrative approach 
to the information modeling in public health practice, drawing upon basic didactic concepts that pertain 
to objects and tools databases created in MICROSOFT ACCESS. The article examines successive steps in 
teaching the topic “Queries in MICROSOFT ACCESS” – from simple queries to complex ones. The main 
attention is paid to such components of methodological system, as the principles and teaching methods 
classified according to the degree of learners’ active cognitive activity. The most interesting is the diagram 
of the relationship of learning principles, teaching methods and specific types of requests. 
Materials and Methods: the authors used comparative analysis of literature, syllabi, curricula in medical 
informatics taught at leading medical universities in Russia.
Results: the original technique of training in putting queries with databases of MICROSOFT ACCESS is 
presented for analysis of information models in practical health care.
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Discussion and Conclusions: it is argued that the proposed pedagogical technology will significantly improve 
the effectiveness of teaching the course “Medical Informatics”, that includes development and application 
of models to simulate the operation of certain facilities and services of the health system which, in turn, 
increases the level of information culture of practitioners.
Keywords: informatisation of health care; medical informatics; principles and methods of teaching; select 
queries; pedagogical technology
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Введение
В настоящее время в рамках при-

нятой «Стратегии развития здраво-
охранения Российской Федерации на 
долгосрочный период 2015–2030 года» 
информатизация здравоохранения яв-
ляется одним из основных направлений 
развития Национальной системы здра-
воохранения РФ. Подчеркивается, что 
современная система здравоохранения 
невозможна без развития информатиза-
ции, при этом одной из задач развития 
Национальной системы здравоохране-
ния является создание единой государ-
ственной электронной информационной 
системы, включающей своевременное  
и полное обеспечение информационного 
взаимодействия на основе использова-
ния информационно-коммуникационных 
технологий1.

Необходимым условием выполнения 
целей и задач принятой Стратегии разви-
тия является достижение необходимого 
интеллектуального уровня и информа-
ционной культуры в среде практикую-
щих врачей, что может быть реализо-
вано только при интенсивном обучении  
в курсе медицинской информатики2[1], 
предполагающим разработку и приме-
нение моделей для имитации функцио-
нирования отдельных объектов и служб 
системы здравоохранения.

Основой многих информационных 
медицинских систем являются базы 
данных. Базу данных можно определить 
как объективную форму представления 

и организации совокупности данных, 
систематизированных таким образом, 
чтобы эти данные могли быть найдены  
и обработаны с помощью стандартных 
или специальных программ  [2]. Обыч-
но базу данных можно рассматривать 
как информационную модель реальной 
системы.

При изучении дисциплины «Меди-
цинская информатика» в качестве сред-
ства создания моделей объектов системы 
здравоохранения целесообразно исполь-
зовать СУБД MICROSOFT ACCESS, 
ввиду ее доступности и относительной 
простоты пользования [3–5].

Необходимым условием эффектив-
ного обучения является целостность  
и единство составляющих его сторон. 
Эта целостность обеспечивается не толь-
ко целью обучения, определяющей все 
его содержание, и не только взаимодей-
ствием преподавателя и студента, но  
и общими принципами учебного процес-
са и методами обучения [6–8].

Принципы обучения – это дидакти-
ческие требования к организации учеб-
ного процесса, учитываемые во всех его 
компонентах и обусловленные целями 
обучения. В современной педагогике  
в качестве основных предлагаются сле-
дующие дидактические принципы: объ-
ективности, научности; связи обучения 
с практикой; последовательности, си-
стематичности; доступности при необ-
ходимой степени трудности; наглядно-
сти, разнообразия методов; прочности 

1 Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочный период [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/strategiya-razvitiya-
zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-na-dolgosrochnyy-period/ (дата обращения: 21.12.2015 г.)

2 Фирсова С. А. Лабораторный практикум по Microsoft Access для студентов медицинских специ-
альностей ВУЗов [Электронные образовательные ресурсы МГУ им. Н. П. Огарева] : электронное 
издание на 1 CD-R. Номер государственной регистрации обязательного эк-земпляра электронного 
издания – 0321403907.
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усвоения знаний, умений и навыков  
в сочетании с опытом творческой дея-
тельности; активности обучаемых.

Метод обучения – процесс взаимо-
действия между преподавателем и сту-
дентами, в результате которого происхо-
дит передача и усвоение знаний, умений 
и навыков, предусмотренных содержа-
нием обучения. Одним из классифика-
ционных оснований методов обучения 
является степень познавательной актив-
ности обучаемых. В этой классификации 
предложено выделить 5 методов обуче-
ния: объяснительно-иллюстративный; 
репродуктивный; метод проблемного 
изложения; частично-поисковый (эври-
стический); исследовательский. 

В той или иной методической систе-
ме обучения указанные принципы и ме-
тоды не только реализуются по-разному, 
но и различаются по значимости.

Материалы и методы
При написании статьи был прове-

ден сравнительный анализ литературы, 
рабочих программ, учебных планов по 
медицинской информатике ведущих 
медицинских вузов России [9–14].

Результаты исследования
В данной статье авторы на основе 

структурно-логической схемы (рис. 1) 
изучения темы «Запросы на выборку 
в MICROSOFT ACCESS», являющейся 
составной частью курса «Медицинская 
информатика», рассматривают реализа-
цию принципов и методов обучения.

Данная схема реализована на основе 
дидактического принципа последователь-
ности, систематичности, который требует, 
чтобы преподавание велось в определен-
ном порядке, системе, было построено  
в строгой логической последовательности. 
Это означает, что изучаемый материал 
должен быть четко структурирован, пред-
ставлять собой иерархическую модель 
детерминированных учебных модулей;  
в каждой учебной теме следует выделять 
главные понятия и методы, при этом под-

разумевается постепенное усложнение 
решаемых задач – от простейших кон-
струкций к более сложным. 

На первом этапе предлагаемой схе-
мы приводится определение главного 
понятия темы – запроса, объясняются 
принципы работы в конструкторе запро-
сов и приводятся примеры построения 
простого запроса с использованием 
конструктора запросов (рис. 1).

На этом этапе реализуются следу-
ющие дидактические принципы:

− принцип объективности, науч-
ности предполагает раскрытие темы  
с точки зрения основных понятий и тер-
минологии современной теории систем 
обработки и управления информацией; 
в частности, рассматриваются текущие 
версии операционных систем и систем 
управления базами данных;

− принцип доступности при необхо-
димой степени трудности предполагает 
выбор инструмента для конструирования 
запроса с позиции доступности для сту-
дента «нетехнической» специальности. 
Например, в качестве такого инструмента 
наиболее подходит конструктор запросов 
как удобное визуальное и в то же время 
многофункциональное средство. 

− принцип связи обучения с практи-
кой предусматривает изучение темы на 
учебной базе данных, с помощью кото-
рой моделируются ситуации, возника-
ющие в практическом здравоохранении, 
решаются задачи обработки медицин-
ской документации, соответствующей 
конкретному медицинскому учрежде-
нию. В частности, можно использовать 
базу данных «Роддом», основанную на 
информации, получаемой из первичной 
учетной медицинской документации3:  
№ 111/у «Индивидуальная карта бере-
менной и родильницы»; № 002/у «Жур-
нал учета приема беременных, роже-
ниц и родильниц»; № 096/у «История 
родов»; № 010/у «Журнал записи родов  
в стационаре»; № 066/у «Статистическая 
карта выбывшего из стационара»; № 97/у 
«История развития новорожденного».

3 Письмо Минздравсоцразвития РФ от 18.01.2010 № 14-6/10/2-224 «О порядке заполнения годовых 
статистических отчетов по форме № 13 и № 32» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_97435/ (дата обращения: 21.12.2015 г.) 



267

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 20, no. 2. 2016

THEORY AND TRAINING AND EDUCATION TECHNIQUE 

− принцип наглядности, разнообра-
зия методов предусматривает объяснение  
и демонстрацию того, как от первичной 
учетной документации перейти к базе дан-

ных. В частности можно рассмотреть фор-
му 097/у и показать, какие таблицы и поля 
базы данных ей соответствуют, какие связи 
между таблицами необходимо установить. 

Р и с. 1. Структурно-логическая схема изучения темы «Запросы на выборку»
F i g. 1. Structural-logical scheme of studying the theme “Select query”
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Р и с. 2. Сведения о родителях
F i g. 2. Information about parents

Р  и  с .  3 .  Приемный журнал
F i g. 3. The receiving log

Так, на рис. 2–4 приведены фрагменты формы 097/у4, а на рис. 5 – схема части 
базы данных для их реализации. 

4 Форма № 097/у История развития новорожденного [Электронный ресурс]. URL: http://www.
zakonprost.ru/content/base/part/ 377133/ (дата обращения: 21.12.2015 г.). – Загл. с экрана.
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Р  и  с .  4 . Оценка состояния новорожденного
F i g. 4. Assessment of the newborn

Р  и  с .  5 . Схема части базы данных

F i g. 5. The schema part of the database

После рассмотрения структуры базы 
данных можно приступить к построению 
простого запроса, например, для матерей 

показать сведения об их новорожденных 
детях. Окно конструктора запроса пока-
зано на рис. 6:
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Р  и  с .  6 . Простой запрос

F i g. 6. A simple query

С точки зрения методов обучения 
используются:

− объяснительно-иллюстративный 
метод, при котором студенты получают 
знания на лекции, оформленной в виде 
презентации из-за большого объема 
необходимого иллюстративного мате-
риала;

− репродуктивный метод, при кото-
ром применение изученного материала 
на практических занятиях осуществля-
ется посредством выполнения заданий, 
аналогичных примерам, приведенным на 
лекции. Например, на лекции демонстри-
руются таблицы «Сведения о родителях» 
и «Оценка состояния новорожденного» 
и построение связи между этими та-
блицами вида «один к одному», затем 
студенты добавляют таблицы «Оценка 
по Апгар» и «Журнал» и устанавливают 
аналогичные связи, или студенты строят 
простые запросы, содержащие поля или 
таблицы, отличные от приведенных на 
лекции. 

На втором этапе рассматриваются ос-
новные типы запросов, при этом основное 
внимание уделяется запросу на выборку, 
как наиболее часто используемому типу 
запросов (рис. 1). Далее приводится клас-
сификация запросов на выборку и описы-
ваются методы конструирования каждого 
вида запроса. На этом этапе реализуются 
следующие дидактические принципы:

− принцип наглядности методов пред-
усматривает наглядный и четко разде-
ляемый по видам (запрос с условием,  
с группировкой, с вычисляемым полем,  
с параметром) алгоритм конструирования 
запросов, например, 

• при конструировании запроса с усло-
вием в строке Условие отбора задаются 
условия отбора записей, в строке или 
задаются альтернативные условия отбора 
записей;

• при конструировании запроса с груп-
пировкой в конструкторе запросов выби-
рают команду Итоги (при этом в бланке 
запроса появляется строка Групповая 
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операция); в строке Групповая операция 
для каждого столбца бланка запроса выби-
раются требуемые значения: Группировка, 
Выражение, Условие, или статистические 
функции;

• при конструировании запроса  
с параметром в конструкторе запросов 
создается выражение, использующее 
имя параметра в строке Условия отбора 
или в вычисляемом поле, причем имя 
параметра заключается в квадратные 
скобки. При выполнении запроса это имя 
появится в диалоговом окне Введите 
значение параметра.

• для конструирования запроса с вы-
числяемым полем создается выражение 
в пустой ячейке строки Поле с помощью 
построителя выражений. 

− принцип связи обучения с прак-
тикой означает, что запросы можно 
применять для заполнения форм ста-
тистической отчетности учреждений 
здравоохранения, например, формы 
федерального статистического наблю-
дения № 32 «Сведения о медицинской 
помощи беременным, роженицам и ро-
дильницам». Таблица 2245 этой формы 
показана на рис. 7:

Р  и  с .  7 .  Таблица 2245 Формы №  32
F i g. 7. Table 2245 Form No. 32

В качестве примеров запросов на 
выборку различных видов, помогающих 
получить данные для заполнения табли-
цы 2245, можно привести:

1. Запрос на выборку с условием, 
выводящий ФИО матерей, родивших 
живых детей массой от 500 до 749 г. 
(рис. 8):

Р и с. 8. Запрос на выборку с условием
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F i g. 8. A select query with the condition

2. Запрос на выборку с группировкой, выводящий количество живых и мертво-
рожденных детей (рис. 9):

Р  и  с .  9 .  Запрос на выборку с группировкой

F i g. 9. A select query with grouping
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Р  и  с .  1 0 . Запрос на выборку с вычисляемым полем

F i g. 10. A select query with a calculated field
3. Запрос на выборку с вычисляемым 

полем, выводящий количество часов 
жизни новорожденных, умерших в ста-
ционаре (рис. 10).

 С точки зрения методов обучения, 
используются:

− объяснительно-иллюстративный 
метод, при котором на лекции препода-
ватель выполняет примеры конструиро-
вания запросов различных видов, при 
этом ход выполнения транслируется 
проектором на экран;

− репродуктивный метод, при кото-
ром полученные знания закрепляют-
ся посредством выполнения заданий, 

аналогичных лекционным примерам  
и применимых к таблице 2245. 

На третьем этапе студенты по за-
данию преподавателя конструируют 
запросы на выборку, сочетая по два 
вида запроса, рассмотренных на этапе 2  
(рис. 1). При этом реализуются следу-
ющие дидактические принципы:

− связи обучения с практикой – на 
данном этапе означает конструирование 
запросов, которые заполняют строки 
таблицы 2245. Например, запрос, со-
четающий условия и итоги, помогает 
выполнить вычисления в строках 01  
и 05 (рис. 11): 

Р  и  с .  11 . Запрос на выборку с условиями и группировкой
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F i g. 11. A select query with conditions and grouping

− принцип прочности усвоения зна-
ний, умений и навыков в сочетании  
с опытом творческой деятельности – на 
данном этапе означает, что студенты 
повторяют алгоритмы конструирования 
запросов каждого вида, пройденные на 
предыдущем этапе, и выясняют, какие 
изменения в алгоритме конструирования 
необходимо произвести при сочетании 
двух видов запросов. 

− принцип активности обучаемых – на 
данном этапе означает, что студенты, пы-
таясь составлять сочетания из двух видов 
запросов, выясняют, какие из этих соче-
таний можно реализовать на практике.

С точки зрения методов обучения 
используются:

− метод проблемного изложения  
в обучении, при котором преподаватель, 
прежде чем излагать материал, ставит 
проблему, формулирует познавательную 
задачу (в данном случае задача – запол-
нение таблицы 2245), а затем показывает 
способ решения поставленной задачи  
(в данном случае способ решения – соче-
тание различных видов запросов). Сту-
денты как бы становятся свидетелями  
и соучастниками научного поиска. 

− частично-поисковый, или эвристи-
ческий, метод обучения заключается на 
данном этапе в организации активного 
поиска решения выдвинутых в обучении 
познавательных задач (например, поиск 
клеток таблицы 2245, которые можно 
заполнить на основе имеющихся знаний; 
составление различных сочетаний двух 
видов запросов, способствующих запол-
нению таблицы 2245) под руководством 
преподавателя. Процесс мышления при-
обретает продуктивный характер, но при 
этом поэтапно направляется и контро-
лируется преподавателем или самими 
студентами. 

На четвертом этапе студенты кон-
струируют составные запросы, содер-
жащие три или четыре вида запросов 
на выборку, самостоятельно предлагая 
различные сочетания (рис. 1). При этом 
реализуются следующие дидактические 
принципы:

− связи обучения с практикой – на 
данном этапе означает конструирование 
запросов, с помощью которых заполня-
ются таблицы 2246, 2247, 2248, 2250, 
2260 и другие, входящие в Форму № 32 
(см. рисунки 12, 13): 

Р  и  с .  1 2 . Таблицы 2246, 2247, 2248 Формы № 32
F i g. 12. Table 2246, 2247, 2248 Form No. 32
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Р  и  с .  1 3 .  Таблица 2250 Формы № 32
F i g. 13. Table 2250 Form No. 32

− принцип прочности усвоения зна-
ний, умений и навыков в сочетании  
с опытом творческой деятельности – 
аналогично третьему этапу означает 
повторение алгоритмов конструирова-
ния запросов, пройденных на преды-
дущих этапах, и выяснение изменений  
в этих алгоритмах при сочетании трех 
и четырех видов запросов. Кроме того, 
этот принцип предполагает дальней-
шее использование полученных знаний 
применительно к другим предметам, 
например, «Основы организации здра-

воохранения», а также при проведении 
клинических занятий по курсу «Аку-
шерство и гинекология».

− принцип активности обучаемых – 
на данном этапе означает самостоятель-
ный поиск студентами сочетаний из трех 
и более видов запросов, позволяющих 
выполнить расчеты в строках табли-
цы 2245, которые остались пустыми 
после выполнения третьего этапа. Так, 
заполнение строки 03 (рис. 7) требует 
сочетания в запросе условий, итогов  
и вычисляемого поля (рис. 14):

Р  и  с .  1 4 . Запрос на выборку с условиями,  
группировкой и вычисляемым полем
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F i g. 14. A select query with conditions, grouping and calculated field

На четвертом этапе в основном ис-
пользуется исследовательский метод 
обучения, в котором после анализа ма-
териала, постановки проблем и задач 
и краткого устного или письменного 
инструктажа студенты самостоятельно 
изучают источники, ведут наблюдения 
и выполняют другие действия поиско-
вого характера. Например, студенты 
выясняют, что для заполнения строки 06 
таблицы 2245 недостаточно таблиц базы 
данных, приведенных на рис. 5, поэтому 
они осуществляют просмотр первичной 

медицинской документации с целью 
нахождения нужной информации, после 
чего добавляют недостающие таблицы  
в базу данных. Или при изучении Фор-
мы № 32 студенты выясняют, что данная 
форма имеет годовую периодичность 
отчетности, поэтому в построенные за-
просы необходимо включить временной 
интервал, задаваемый пользователем  
с помощью параметров. Например, за-
прос, приведенный на рис. 14, мож-
но дополнить следующим образом  
(рис. 15):

Р и с. 15.  Запрос на выборку с условиями, итогом, вычисляемым полем и параметром

F i g. 15. A select query with conditions, grouping, calculated field and a parameter
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Исходя из вышеизложенного, струк-
турно-логическую схему изучения 
темы «Запросы на выборку в Microsoft 

Access» (рис. 1) можно поставить в со-
ответствие с принципами и методами 
обучения (рис. 16):

Р и с. 16. Соответствие принципов и методов обучения этапам струк-
турно-логической схемы

F i g. 16. Compliance with the principles and methods of teaching the stag-
es of structural-logical schemes

Обсуждение и заключения
Предложенная технология соотносит 

основные дидактические категории с эта-
пами создания и анализа информацион-
ных моделей практического здравоохра-
нения, что позволяет повысить эффектив-
ность преподавания курса «Медицинская 
информатика». Представленная в статье 
структурно-логическая схема, отража-
ющая взаимосвязи принципов и методов 
обучения с этапами информационного 
моделирования, дает возможность пре-
подавателю целенаправленно учитывать 
и использовать психолого-педагогиче-
ские закономерности процесса обучения, 

в частности, взаимодействия препода-
вателя и студента при изучении при-
менения информационных технологий  
в профессиональной деятельности врача. 

Разработанная система взаимосвязей 
является динамической и открытой, что 
подразумевает, во-первых, использование  
в качестве информационных объектов 
не только запросов, но и других понятий 
МICROSOFT АCCESS – отчетов, форм  
и т. д., во-вторых, включение в представ-
ленную систему методов обучения, клас-
сифицированных не только по степени 
познавательной активности обучаемых, но 
и по иным основаниям.
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В результате выпускники меди-
цинских вузов получают знания, уме-
ния и навыки обработки первичной 
медицинской документации, подго-
товки отчетной документации, вы-
явления взаимодействия различных 

факторов в структуре заболеваемости 
и т. д., что в конечном итоге позволит 
эффективно организовывать и пла-
нировать работу учреждений здра-
воохранения и улучшить показатели 
здоровья населения.
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ПОТЕНЦИАЛ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
КАК МЕТОДА ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
Т. Т. Сидельникова 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,  
г. Казань, Россия, 

ttsidelnikova@gmail.com
Введение: статья посвящена исследованию потенциала и барьеров применения визуализации 
как метода организации учебного процесса при изучении социально-гуманитарных дисциплин. 
Исследование и применение принципа наглядности становится важнейшим ресурсом в современной 
педагогической теории и педагогическом процессе в немалой степени за счет «совершенствования», 
иного преломления в практике традиционного педагогического инструментария, нового прочтения, 
расширения границ применения давно и хорошо известных методов, средств, принципов, использу-
емых в учебном процессе.   
Материалы и методы: проведение педагогического эксперимента, цель которого – проверка эффек-
тивности применения визуализации как метода, повышающего уровень освоения студентами знаний 
в области социально-гуманитарных дисциплин. Также при написании статьи применялись методы 
включенного наблюдения, анализ результатов тестирования, зачетной и экзаменационной сессии, 
данных анкетирования.
Результаты исследования: адекватной реакцией на возможности расширения способов визуализации 
(к примеру, типологии лидерства, стилей и средств властвования, легитимности политической вла-
сти и т. д.) за счет использования инструментария IT-технологий являются смайлы как упрощенное 
графическое изображение, выражающее эмоции говорящего (пишущего). Проведенное наблюдение, 
данные анкетирования, результаты зачетов и экзаменов свидетельствуют, что рассмотренные выше 
способы визуализации не только повышают уровень знаний студентов по конкретной дисциплине, но 
и формируют культуру интеллектуальной деятельности в целом, способствуют развитию у студентов 
навыков научной организации учебного труда, ассоциативного мышления и креативности.
Обсуждение и заключения: визуализация – это знаковое (символьное) представление содержания, 
функций, структуры, этапов (стадий) какого-либо процесса, явления, осуществляемое через схематиза-
цию (схемоязык, интеллект карты, структурно-логические схемы) и ассоциативно-иллюстративный ряд 
(свободные образы, схема + рисунок + афоризм). Одновременно это способ трансформации студентами 
знаний в реальный визуальный продукт, имеющий личный авторский колорит. Вначале студенты учатся 
отражать рисунком суть достаточно абстрактных понятий, таких как «паритет», «власть» «свобода» 
и др. Задания более высокого уровня предполагают использование ассоциативных рядов, свободных 
образов. При этом студенты не просто рисуют, а по собственной инициативе работают с цветовой 
гаммой, стремятся схематизировать информацию, порой облекая комментарии в стихи. 
Ключевые слова: визуализация; наглядность; ведущая репрезентативная система; структурирование; 
схематизация; ассоциативные ряды; ментальные карты
Для цитирования: Сидельникова Т. Т. Потенциал и ограничения визуализации как метода изучения 
социально-гуманитарных дисциплин // Интеграция образования. 2016. Т. 20, № 2. С. 281–292. DOI: 
10.15507/1991-9468.083.020.201602.281-292 

THE POTENTIAL AND LIMITATIONS  
OF VISUALISATION AS A METHOD IN LEARNING 

SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Т. Т. Sidelnikova  

Kazan (Volga) Federal University, Kazan, Russia,  
ttsidelnikova@gmail.com

Introduction: the paper is concerned with potential and barriers of application of visualisation as a method 
in learning social sciences and humanities. Using and employing visual aids becomes the most important 
resource in modern pedagogical theory and learning process due to the improvement of traditional pedagogical 
tools and new interpretation of well-known methods.
Materials and Methods: the methods of observation, analysis of test results, results of examination session, 
data of questionnaires were used during the elaboration of the paper.
Results: a good visual aid in teaching political science is the smiley as a simplified graphical representation 
expressing the emotions of a speaker or a writer. Observation, survey and results of examinations indicate 
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that the above visual solutions not only improve students’ knowledge of subjects, but also improve the 
intellectual activity, contribute to the formation of the methodical approach to learning, associative thinking 
and creativity.
Discussion and Conclusion: visualisation is a sign presentation of the content, functions, structures, stages 
of a process, a phenomenon through schematisation and associative and illustrative arrays. At the same time 
it is a way of transforming knowledge into real visual product with the author’s personal touch. Initially, 
students learn to reflect by drawing the essence of  rather abstract concepts such as “parity”, “power” 
“freedom” etc. Assignments of higher levels involve the use of associative arrays, free images. By doing 
this, students do not just paint, but on their own initiative work with colours, seek to schematise information, 
sometimes dressing comments in lyrics.
Keywords: visualisation; use of visual methods; leading representation system; structuring; schematisation; 
associative arrays; mental cards
For citation: Sidelnikova TT. The potential and limitations of visualisation as a method in learning social 
sciences and humanities. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. 2016; 2(20):281-292. DOI: 
10.15507/1991-9468.083.020.201602.281-292

Введение
Исследование и применение прин-

ципа наглядности становится важней-
шим ресурсом в современной педа-
гогической теории и педагогическом 
процессе в немалой степени за счет 
«совершенствования», иного прелом-
ления в практике традиционного педа-
гогического инструментария, нового 
прочтения, расширения границ, приме-
нения давно и хорошо известных мето-
дов, средств, принципов, используемых  
в учебном процессе.

Эти новации обуславливаются ин-
терактивностью в обучении, современ-
ными техническими возможностями, 
которыми располагают информационные 
технологии, но прежде всего новым 
стилем мышления молодого поколения, 
активно использующего электронные 
ресурсы. Ему не только присущ бы-
стрый и успешный поиск необходимой 
информации, но и ее многовариантность, 
полифоничность восприятия. 

Современные молодые люди привык-
ли мыслить образами, гиперссылками  
и др. Визуальный контент в 40 раз бы-
стрее распространяется в социальных 
сетях, на 94 % увеличивается число про-
смотров контента с преобладающей визу-
альной составляющей [1]. Выстраивается 
своеобразная цепочка: человек мыслит 
образами – образы имеют визуальную фор-
му – информация, представленная ви-
зуально, воспринимается эффективнее,  
а также вызывает повышенное внимание  
и быстрое запоминание. Реальным смыс-
лом наполняется фраза «лучше один раз 

увидеть, чем…». Если же учесть, что 
аудиалов (т. е. предпочитающих воспри-
нимать информацию на слух) в 7–9 раз 
меньше, чем визуалов и кинестетиков [2, 
с. 23], то налицо диссонанс данных об-
стоятельств и все еще преобладающего  
в учебном процессе аудиального спосо-
ба поступления информации. 

Эффективные в прошлом формы  
и методы обучения – лекции, семинары, 
где доминировал именно этот способ, 
недостаточно адекватны новым возмож-
ностям, обусловленным информацион-
ными технологиями, требуют нового 
научно-методического инструментария.

В этих условиях (и может это и объ-
ясняет его название – «золотое правило 
дидактики») древний педагогический 
принцип наглядности получает второе 
рождение. Причем его активное приме-
нение возможно как с использованием 
средств нового виртуального контента, 
так и в классическом варианте: кафедра, 
«доска – мел», «карандаш – бумага». 
Поэтому остановимся на педагогиче-
ском принципе наглядности, реали-
зующем образное и словесное начало  
в обучении, и визуализации обеспечи-
вающей этот тандем. 

Цель статьи – исследование по-
тенциала и барьеров применения ви-
зуализации как метода организации 
учебного процесса при изучении соци-
ально-гуманитарных дисциплин». По-
добная постановка вопроса требует хотя 
бы краткого анализа общих подходов  
к использованию наглядности в учеб-
ном процессе вуза.
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Обзор литературы
Педагогический принцип наглядно-

сти исследуют многие авторы. C. Гон-
чаренко определяет наглядность как 
один из принципов дидактики, согласно 
которому обучение строится на конкрет-
ных образах, которые непосредственно 
воспринимаются учащимися. 

В. Оконь рассматривает наглядность 
как принцип заполнения пространства 
между конкретным и абстрактным1,  
М. Данилов – как принцип единства 
конкретного и абстрактного. Наглядность 
интерпретируется в качестве показате-
ля простоты и понятности для субъек-
та психического образа, создаваемого  
в процессе восприятия и последующей 
умственной обработки реального объ-
екта [3]. 

По мнению Д. В. Чернилевского, «на-
глядность обучения – один из принципов 
дидактики, согласно которому обучение 
людей осуществляется на основе вос-
приятия (зрительного, слухового и др.) 
ими тех или иных объектов, процессов 
материального мира или их изображе-
ний» [4, с. 422].

Аналогичная идея присутствует 
и у Р. Арнхейма, современного иссле-
дователя визуального мышления: «зри-
тельные образы – плоть и кровь самого 
мышления» [4]. 

Реализацию принципа наглядности 
в электронных средствах обучения  рас-
сматривает Е. Ю. Балалаева [5]

В научной литературе также рассма-
тривается классификация видов нагляд-
ности. Так, Т. А. Ильина разделяет виды 
наглядности по линии возрастания их 
абстрактности: естественная (предметы 
объективной реальности); эксперимен-
тальная (опыт, эксперименты); изобрази-
тельная (картины, фотографии, рисунки); 
звуковая (магнитофоны); символическая 
и графическая (карты, графики, схемы, 
формулы); внутренняя (образы, создава-
емые речью учителя) [6, с. 225]. 

Авторы высказывают различные точ-
ки зрения относительно применимости 

наглядности в зависимости от возраста 
аудитории. 

С. И. Архангельский считает, что на-
глядность – это прерогатива средней шко-
лы и неприемлема для высшей, поскольку 
изучаемые в вузе теории чаще всего аб-
страктны [3]. 

В. Г. Болтянский отмечает, что нагляд-
ность не только не теряет своего значения, 
но и приобретает новое качество [7]. 

В публикациях иногда наблюдается 
определенная «дискриминация» нагляд-
ности в зависимости от классификации 
самих наук – общественных, естествен-
ных или технических. Процесс обучения 
в курсах естественных и технических 
дисциплин предполагает обязательное 
использование формул, схем, графи-
ков. Это позволяет некоторым авторам 
[8] придерживаться точки зрения, что 
именно знаково-символические средства 
являются главными в учебном процессе, 
чего не скажешь о гуманитарных знаниях.

В. Попков, А. Коржуев, анализируя 
научные основы реализации принципа 
наглядности в высшей школе, отмечают 
необходимость включения в обучение 
деятельности, связанной с моделирова-
нием, идеализацией, мысленным экспе-
риментированием [9].

Мы разделяем точку зрения, согласно 
которой наглядность – такая дидакти-
ческая подготовка объекта изучения  
к конкретному занятию, в результате 
которой становятся доступными зри-
тельному (или восприятию другими ор-
ганами чувств) те аспекты этого объекта, 
которые подлежат усвоению на этом 
занятии [10, с. 292]. 

Как видим, авторами проводятся раз-
личные исследования данного феномена. 
Однако возникает закономерный вопрос, 
почему при такой степени разработанно-
сти проблемы и важной роли в усвоении 
научных знаний и учебной информации 
визуальная составляющая по-прежнему 
играет подчиненную роль в учебном 
процессе, хотя есть все объективные 
данные для ее паритета?

1 Оконь В., Кашкуревич Л. Г., Горин Н. Г. Введение в общую дидактику : монография. М. : Высшая 
школа, 1990. 384 с. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=22332388
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Подобная постановка вопроса о роли 
визуализации обусловлена, во-первых, 
тем, что выделяются, хотя и довольно 
условно, два типа мышления: нагляд-
но-образное (с опорой на представления 
и образы) и абстрактно-логическое  
(с доминантой мыслительных операций, 
основанных на выделении существен-
ных свойств и связей предмета). Кроме 
того, именно средствами наглядности 
поддерживается сенсорная составля-
ющая информации, апеллирующая  

к эмоциональной сфере. Это повышает 
оперативность переработки информации, 
увеличивает объем эвристических опера-
ций, креативность мышления, развивает 
интуицию и умение прогнозировать, т. е. 
формирует компетенции, прописанные 
практически во всех государственных 
стандартах высшего образования.

В данном контексте представляется 
интересной классификация видов на-
глядности в обучении, данная в работе 
«Психодидактика высшей школы» [10].

Р и с  1 .  Виды наглядности при обучении в высшей школе
Fig. 1. Types of visualisation in teaching at a higher education institution

Результаты исследования
Остановимся на визуализирующей 

и связанной с ней ассоциирующей на-
глядности, цель которых – отобразить 
скрытые особенности или взаимосвязи 
изучаемых объектов, вызвать образы, 
ассоциации, способствующие пониманию 
или решению определенных задач, усво-
ению абстрактных понятий. Именно эти 
виды наглядности в большей степени мо-
гут быть использованы студентами в со- 
здании авторских визуальных продуктов.

Что же представляет собой феномен 
«визуализация»? 

Визуализация – свойство человече-
ского сознания, способного воспроиз-
водить видимые и невидимые образы 
визуального (зрительного) ряда в своем 

сознании2. В свою очередь, это означает, 
что человек должен быть обучен визуали-
зировать; в педагогическом контексте – это 
создание условий для зрительного на-
блюдения, метод представления инфор-
мации, важнейших сведений о свойствах 
реальных и виртуальных объектов в виде 
оптического изображения (например,  
в виде рисунков и фотографий, графиков, 
диаграмм, структурных схем, таблиц, 
картин и т. д. [11]. 

В работе В. Д. Паронджанова ис-
пользуется близко расположенный  
с визуализацией термин – «визуальный 
алгоритм», рассматриваемый как алго-
ритм, изображенный не в виде текста,  
а в виде наглядной картинки, и, как 
шутит указанный автор, «визуализация 

2 Визуализация. Общий толковый словарь русского языка. Определение слова [Электронный 
ресурс]. URL: http://tolkslovar.ru/v3292.html. 
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алгоритма – это преобразование алго-
ритма, который записан в виде плохого и 
непонятного текста в хорошую и понятную 
картинку» [12].  

По нашему мнению, визуализация – 
это педагогический метод, основанный 
на принципе наглядности, в рамках кото-
рого через схематизацию и ассоциатив-
но-иллюстративный ряд осуществляется 
знаковое (символьное) представление 
содержания, функций, структуры, этапов 
(стадий) какого-либо  процесса, явления. 
Это цепочка шагов, звенья которой, объ-
единенные общим понятием «визуализа-
ция», представлены ниже (рис. 2).

Рассмотрим поэтапно, как осущест-
вляется процесс визуализации, каков ее 
механизм при изучении социально-гу-
манитарных дисциплин. Необходимым 
этапом визуализации является структу-
рирование как процесс представления 
изучаемого материала целостной струк-
турой на основе выбранного основания, 
в результате чего в максимально сжатом 
виде обеспечивается фиксация сути, ос-
новных признаков и взаимосвязей этого 
материала, это смысловая компрессия  
т. е. выделение во фразе наиболее важ-
ных, ключевых слов, и построение из  них 
смысловых рядов» [13, с. 352].

Р  и  с  2 . Визуализация 
F i g. 2. Visualisation
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Наиболее распространенным дей-
ствием при этом является работа с тексто-
выделителем, подчеркивание «несущих 
конструкций» представленного содер-
жания. В этой связи трудно согласиться 
с авторами исследования под руковод-
ством профессора Дж. Данлоски, которые 
изучили 10 основных методов обучения 
и в 2013 г. составили рейтинг их эффек-
тивности3 .

Первым в списке наименее эффек-
тивных методов обучения авторы на-
звали выделение фрагментов текста 
и подчеркивание; малоэффективной 
считается практика повторного чтения 
текста и конспектирование, т. е. крат-
кое обобщение с указанием основных 
моментов, извлеченных из текста. Мы 
не согласны с этим и глубоко убежде-
ны в том, что как раз умение выделить 
главное в информации, «свернуть» ее до 
уровня конспекта или шпаргалки, в том 

числе  текстовыделителем выступает 
доказательством умения работать с этой 
информацией. Умение вычленить из ма-
териала главное – один из принципов, на 
которых основано построение «опорных 
конспектов» (В. Ф. Шаталов). 

Конкретным продуктом этого умения 
является построение структурно-логиче-
ских схем (СЛС), в которых сочетаются 
конкретные и абстрактные компоненты, 
а также отражаются не только структура, 
но и функциональность рассматриваемых 
явлений. Схематизация осуществляется 
на различных этапах и в различных фор-
мах учебной работы преподавателя и сту-
дента. Ниже приведена ее иллюстрация 
на примере темы «Политическая власть» 
(рис. 3) из работы «Политология: коммен-
тарии, схемы, афоризмы: учеб. пособие 
для студ. вузов», созданная творческим 
коллективом «Трилогия» КФУ под руко-
водством автора статьи [14]. 

3 Как учиться правильно (“Time”, США) и Энни Пол (Annie Murphy Paul) (ИноСМИ – Все, что 
достойно перевода [Электронный ресурс]. URL: nosmi.ru/world/20130209/205683947.html).

Р  и  с .  3 .  Условия существования власти 
F i g. 3. Conditions of power existence

Подобный подход к представлению 
материала обусловлен тем, что процесс 
восприятия при обучении всегда связан 
с прошлым опытом студента, поэтому 
большую роль здесь играет узнавание, 
без которого фактически нет самого вос-

приятия. И. М. Сеченов подчеркивал, 
что в процессе узнавания человек как 
бы накладывает образ того, что он видит 
в настоящий момент на образ прежних 
восприятий, которые сохраняет его па-
мять; если эти образы совпадают, человек 
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Р  и  с .  4 . Варианты визуального представления понятия «паритет» 
F i g. 4. Options for visual representation of concept “parity”

Каждый рисунок при всем их много-
образии отражает суть паритета – равен-
ство, равноправие сторон, а индивиду-
альное авторство убеждает, что данное 
понятие студентом усвоено.

Такой прием можно использовать 
при работе с другими понятиями и ка-
тегориями и постепенно осуществлять 
переход к заданиям более высокого 
уровня, предполагающих использование 
ассоциативных рядов. 

Так,  при выполнении задания  
о людях трех уровней по произведению  
Дж. Оруэлла [19] ассоциативный визу-
альный ряд оказался достаточно много-
образным. Студенты не просто графи-
чески отражали содержание ответа, но 
по собственной инициативе работали  
с цветовой гаммой, стремились упоря-
дочить информацию, совмещая рисунок 
со схемами, и даже облекая комментарии  
в стихотворную форму.

узнает находящийся перед ним предмет. 
В указанной работе мы использовали по-
весть-сказку «Приключения Чиполлино», 
которую вполне можно рассматривать как 
анатомию власти. В студенческом воз-
расте персонажи этой сказки выступают 
уже символами-ретроспекциями, пере-
водя детский импринтинг в рационально- 
аналитические операции изучения поли-
тики. Лимон, Помидор, графини Вишни  
и другие сказочные герои, в сказке вы-
полняющие колоритные социальные роли 
представителей господствующего класса, 
силовых структур, бюрократического 
аппарата, социальных низов, оппозици-
онной интеллигенции и т. д., являются 
действующими лицами современной 
политической жизни.

В последнее время все больше вни-
мания в структурировании информации 
стали уделять интеллект-картам (Т. Бью-
зен) как инструменту визуального пред-

ставления и записи информации, метод, 
альтернативный привычному, линейному 
способу ее подачи [15; 16]. Информация 
может быть передана и языком схема-
тических изображений, овнешняющего 
процесс мыслительной деятельности, 
придающей ему операционально-тех-
нологическое значение (О. С. Анисимов,  
Г. П. Щедровицкий) [17; 18].  

Однако нас больше будет интересо-
вать визуализация как определенный 
тип заданий при самостоятельной работе 
и на практических занятиях. Эти зада-
ния строятся на индивидуальном или 
коллективном создании ассоциативных 
рядов, которые носят более свободный 
характер и всегда вызывает живую ре-
акцию студентов: шутки, смех, активное 
обсуждение предлагаемых вариантов. 
К примеру, преподаватель предлагает 
студентам «завизуализировать» понятие 
«паритет» (рис. 4).
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Наше общество словно лес.
И люди в нем деревья.
В любое время года полон он чудес
Лишь стоит нам открыть в чудесный мир дверь.
Но и не каждый может сделать так – 
Открыть все двери в мир чудес и сказки,
Не может сделать этого бедняк,
Ведь жизнь его раскрашена в другие краски.
Борьба идет везде и между всеми…
И люди борются за свет во тьме
И эта же борьба идет между деревьями!

Адекватной реакцией на возможно-
сти расширения способов визуализации 
за счет использования инструментария 
информационных технологий являются 
мультимедийные обучающие программы 
[20], инфографика как графический спо-
соб подачи информации, данных и зна-
ний, целью которого является грамотно 
преподносить сложную информацию [1].

В знаковой системе, присущей спец-
ифическому языку инфографики, воз-
можно сочетание одновременно знаков 
различных типов, поэтому и форма 
предъявления содержания визуального 
ряда может быть различна, в зависи-
мости от используемого типа знако-
вых систем – иконок, индексов, сим-

волов или различных их сочетаний. 
Однако во всех случаях форма пред-
ставляет собой структурное образова-
ние, элементы которого расположены  
в изобразительном поле в опреде-
ленном порядке. Любое изображение 
представляет собой знак или имеет 
значение, несет информацию, показы-
вает скрытое, объясняет запутанное  
и адаптирует непонятное. 

В данном контексте интерес пред-
ставляют смайлы как упрощенные гра-
фические символы, выражающие эмо-
ции говорящего, предназначенные для 
того, чтобы разнообразнее дополнять 
смысл высказывания, уточнять его экс-
прессивно-интонационную окраску. 

Необходимо отметить, что использо-
вание смайлов на занятиях было пред-
ложено самими студентами, которые 
давно применяют эти средства при 
общении в сети Интернет. 

При изучении типологии лидер-
ства, стилей и средств властвования, 
легитимности власти интерес вызвали 
следующие задания:

1. Какие средства / ресурсы (на-
силие, убеждение, принуждение, ма-
нипуляции) используют в своей дея-
тельности правители, типаж которых 
представлен приведенным ниже рядом 
смайликов.

2. Какое состояние (настроение, 
поведение) власти отражают эти смай-
лики?
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3. Какое состояние (настроение, по-
ведение) масс отражает второй ряд смай-

ликов: уровень активности, протестный 
характер и др.

4. Какую взаимосвязь можно увидеть, 
проанализировав первый и второй ряд? 

Применение любого метода обуче-
ния, в частности визуализации, требует 
оценки его эффективности. Был прове-
ден педагогический эксперимент, целью 
которого являлась проверка эффектив-
ности применения визуализации как 
метода, повышающего уровень освоения 
студентами знаний в области социаль-
но-гуманитарных дисциплин. При этом 
использовались методы включенного 
наблюдения, анализ результатов тести-
рования, зачетной и экзаменационной 
сессии, данные анкетирования.

Изучение потенциала метода визуали-
зации было начато в 2005 г. и сосредото-
чено на курсе политологии. К сожалению, 
использование количественного критерия –  
результатов экзаменов – было затруднено, 
поскольку контрольной точкой являлся не-
дифференцированный зачет. В этой связи 
невозможно выделить для количественно-
го сравнения контрольную и эксперимен-
тальную группы. Тем не менее результаты, 
где обучение включало и практические 
занятия, свидетельствуют, что в семи из 
десяти тестируемых в 2013–2015 гг. групп,  
в которых постоянно применялся метод 
визуализации, повторно сдающих зачет (за 
исключением «прогульщиков») не было.

В 2010–2015 гг. «география» дисци-
плин, при изучении которых использо-
вался метод визуализации, была расши-
рена курсами «Психология массовых 
коммуникаций», «Коммуникационный 
менеджмент», «Технологии эффектив-
ных коммуникаций», «Теория и практика 
социальных коммуникаций».

Автор статьи имел возможность 
лично обеспечить всю цепочку обуче-
ния: лекция, самостоятельная работа, 
практические занятия, аттестационные 
мероприятия (тестирование, зачет / эк-
замен) и сравнить результаты в экспе-
риментальных (где им был использован 
метод визуализации) и контрольной (где 
превалировал традиционный опрос) 
группах. Всего в эксперименте уча-
ствовали 192 бакалавра и магистра. 
Проводимое тестирование зафиксиро-
вало более высокий уровень знаний  
в экспериментальных группах, где по-
стоянно применялся метод визуализации 
(4,1 балла) по сравнению с контроль-
ной (3,7 балла). Подобная динамика 
сохранилась и при проведении экзаме-
на по двум курсам. Из 95 сдававших  
в экспериментальных группах результаты 
располагались в диапазоне 4,1–4,4 балла, 
в контрольной – 3,4–3,7 балла.

Анонимное анкетирование студентов 
(192 чел.), проведенное после заверше-
ния изучения дисциплин, выявило, что, 
по мнению опрошенных, визуализация 
помогает лучше понять и усвоить мате-
риал; позволяет понять суть какого-то 
явления или процесса; заставляет четко 
формулировать мысли; приучает быть 
внимательным к аргументам других.

Несомненный интерес представляют 
ответы и такого плана: «увидел в ком-
муникациях то, что раньше просто не 
замечал. Интересно!», «даже удивился, 
что теперь любую дисциплину, книгу, 
начинаю переводить на язык схемы. Здо-
рово помогает, хотя “процент воды” во 
многих учебниках очень велик», «когда 
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что-то собираюсь читать, прежде всего, 
беру в руки карандаш», «понял, что такое 
разные подходы, разные сценарии» и т. д.

Стойкий педагогический и исследо-
вательский интерес к методу визуализа-
ции не означает того, что нет барьеров, 
которые стоят на пути его широкого 
применения. Они, по мнению автора, ка-
саются не сути самого метода, хотя его 
абсолютизация, впрочем, как и любого 
другого, бесперспективны. 
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– низкий уровень культуры визу-
ального представления информации.  
К сожалению, у студентов, как и у пре-

подавателей, не сформированы навыки 
структурирования и схематизации ин-
формации, в том числе умений создавать 
и использовать в различных форматах 
деятельности ментальные карты, грамот-
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Обсуждение и заключения
Таким образом, данные обратной свя-

зи свидетельствуют, что рассмотренные 
выше способы визуализации выполняют 
как утилитарную функцию повышения 
знаний студентов по конкретной дис-
циплине, так и формируют культуру 
интеллектуальной деятельности в целом, 
способствуют развитию у студентов 
навыков научной организации учебного 
труда, ассоциативного мышления и кре-
ативности. Направлением дальнейшего  
исследования может стать символиче-
ская наглядность как отображение систе-
матизированных знаний об определен-
ных теоретических идеях, соотношения 
величин и понятий, зависимости между 
определенными элементами структуры 
явлений и т. д. 
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