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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:
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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.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В РАЗВИТИИ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ  

ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ: ИНТЕГРАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПОЗИЦИЙ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Е. А. Пушкарева  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 
университет», г. Новосибирск, Россия, 

pushkarev73@mail.ru
Введение: в статье проводится анализ проблемы формирования непрерывного образования  
в современных изменяющихся условиях, выявляются характерные особенности и механизмы 
функционирования непрерывного образования, интегрируются основные исследовательские 
позиции по проблеме в России и за рубежом. Цель статьи – определить характер таковых 
изменений, отражающихся на процессе функционирования непрерывного образования и их 
специфику.
Материалы и методы: методологией исследования является обобщающий философский анализ 
проблем непрерывности образования, его направленности и содержания на различных уровнях 
современной образовательной системы, который позволяет исследовать непрерывное образование 
прежде всего как процесс.
Результаты исследования: автором статьи сравниваются ключевые подходы к проблеме, 
осуществляемые российскими и зарубежными исследователями. Отмечается, что в зарубежной 
исследовательской литературе также уделяется существенное внимание разнообразным подходам  
к определению понятий в сфере непрерывного образования: прежде всего таким как «образование на 
протяжении всей жизни» (lifelong learning) или «продолжающееся образование» (continuing education), 
а также такому подходу как «образование взрослых» (adult education). Акцентируется внимание на 
том, что основополагающим фактором функционирования непрерывного образования является его 
определение как процесса адаптации личности к разнообразным и постоянно изменяющимся условиям 
общественного развития.
Обсуждение и заключения: в заключении статьи автором исследования делаются выводы, 
раскрывающие определяющую специфику происходящих изменений, отражающихся на процессе 
функционирования непрерывного образования. Автором подчеркивается, что постоянно изменяющиеся 
разнообразные условия существенно определяют и характер развития непрерывного образования  
в развитии как всего общества, так и отдельной личности.

Ключевые слова: непрерывное образование; непрерывный образовательный процесс; непрерывная 
подготовка личности; изменяющиеся условия общественного развития; образование на протяжении 
всей жизни; образование взрослых
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CONTINUING EDUCATION IN THE DEVELOPMENT  
OF CHANGING SOCIETY AND PERSONALITY:  

THE INTEGRATION OF RESEARCH POSITIONS  
IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES

E. A. Pushkareva  
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia, 

pushkarev73@mail.ru
Introduction: the article analyzes the problems of continuous education (lifelong education) formation in 
the modern changing environment. The author identify characteristic features and mechanisms of Continuous 
Education functioning, to integrate basic research position on the issue in Russia and foreign countries.
The purpose of this article is to determine the nature of those changes which affect the operation of continuous 
education and their details.
Materials and Methods: the research methodology is a synthesis of the philosophical analysis of the 
education continuity problems, its orientation and contents at different levels of the modern educational 
system that allows you to explore Continuing Education primarily as a process.
Results: the author of the article compares key approaches to the problem, the Russian and foreign researchers. 
It is noted that in the foreign research literature also pays considerable attention to various approaches to 
the definition of concepts in the field of Continuous Education: primarily, such as “education throughout 
life” (lifelong learning) or “continuing education” (continuing education); and, to this approach as the “adult 
education” (adult education). The author focuses on the fact that the fundamental factor in the functioning 
of Continuing Education is its definition, primarily as a process of personality adaptation to the diverse and 
constantly changing conditions of social development.
Discussion and Conclusions: in conclusion of this article author’s research conclusions, revealing defining 
the specifics of the changes affecting the operation of Continuing Education. The author emphasizes that 
the conditions of society and the personality development constantly changing and significantly determine 
the character of Continuous Education development.

Keywords: continuing education; continuous education process; continuous training of the personality; 
changing conditions of social development; lifelong learning; adult education

For citation: Pushkareva EA. Continuing education in the development of changing society and personality: 
the integration of research positions in Russia and foreign countries. Integratsiya obrazovaniya = Integration 
of Education. 2016; 4(20):438-445. DOI: 10.15507/1991-9468.085.020.201604.438-445

Введение
В современных постоянно изме-

няющихся условиях существенно воз- 
растает роль непрерывного образования 
в развитии общества в целом и отдель-
ной личности в частности. Соответ-
ственно, в исследовательской литературе 
значительно актуализировано внимание 
исследователей и практиков образова-
тельной сферы к проблеме не только 
определения [1; 2], но и практической 
реализации [3; 4] непрерывного образо-
вания на разных этапах и разных уровнях 
образовательной системы. Тем не менее 
отмечается отсутствие устоявшейся тер-
минологии, касающейся непрерывного 
образования, делаются немногочислен-
ные попытки обобщить существующие 
подходы [5] и сформулировать предло-
жения по выработке единого понятийно-
го аппарата в данной сфере. Различные, 

представленные в явном и неявном виде 
исследовательские результаты в данном 
направлении необходимо интегрировать 
и обобщать, выявляя специфические 
закономерности, адекватные в новых 
условиях общественного развития. 

Важно отметить, что в современных 
условиях без интеграционного знания  
о данной исследовательской области 
всех накопившихся проблем в практике 
организации непрерывного образова-
тельного процесса решить невозможно. 
При этом специфика решаемой пробле-
мы такова, что необходимо искать отве-
ты не в конкретных научных областях, 
раскрывающих содержание отдельных 
подсистем образовательной системы 
(образование высшей школы или эко-
номика образования; профессиональное 
образование или система дополнитель-
ного образования), но интегрировать 
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знание многих научных областей об 
образовательной системе, осуществлять 
поиск общих закономерностей, характе-
ризующих специфику осуществления 
непрерывности образовательного про-
цесса в целом. 

 
Обзор литературы

Большей частью в исследовательской 
литературе непрерывное образование 
определяется как часть общей системы 
образования в контексте ее социальных 
функций [5], а также как средство куль-
турного и особенно профессионального 
формирования личности [6], где обра-
зование понимается как функция соци-
ума, обеспечивающая воспроизводство  
и развитие самого социума и систем дея-
тельности. Данная функция реализуется 
через процессы трансляции культуры  
и реализации культурных норм в изме-
няющихся исторических ситуациях, на 
новом материале социальных отноше-
ний, непрерывно замещающими друг 
друга поколениями людей1. 

Зарубежными исследователями так-
же уделяется существенное внимание 
разнообразным подходам к определению 
понятий в сфере непрерывного обра-
зования: прежде всего таким как «об-
разование на протяжении всей жизни» 
(lifelong learning) или «продолжающееся 
образование» (continuing education) [7; 8],  
а также такому подходу как «образование 
взрослых» (adult education) [9–11].

Специфика  идеи  образования  
в течение всей жизни, представленная  
в зарубежных исследованиях, становит-
ся точкой отсчета социальной парадигмы 
образования, когда образование реа-
лизуется не только в образовательных 
учреждениях (school institutions), но  
и в течение всей жизни человека [9, p. 396].  
Также в данном контексте особо отме-
чается, что в настоящее время суще-
ствует возрастающая необходимость 
продолжить образование (to continue 
education) и приобрести определенные 
навыки, необходимые для адаптации  

к постоянно изменяющемуся миру (the 
ever-changing world) [7].

Другими словами, основополага-
ющим фактором функционирования 
непрерывного образования является его 
определение прежде всего как процесса 
адаптации личности к разнообразным 
и постоянно изменяющимся условиям 
общественного развития. В настоящей 
статье определим характер таковых из-
менений и их специфику.

Материалы и методы
Важно отметить, что когда концеп-

туальные и методологические основы 
понимания непрерывного образования, 
сложившиеся ранее, применяются для 
исследования такого образования в изме-
няющихся условиях информационного 
общества и общества знания, возникают 
определенные несоответствия и проти-
воречия. Поиск выхода из сложившихся 
противоречий заключается в расшире-
нии контекста концептуального анализа 
современной парадигмы непрерывного 
образования и методологическом уточ-
нении основ такого анализа в соответ-
ствии со сложившимися условиями. Это-
му же будет способствовать и выявление 
общих черт характера происходящих 
изменений.

На наш взгляд, именно обобщающий 
философский анализ проблем непрерыв-
ности самого образовательного процесса, 
его направленности и содержания на 
различных уровнях современной образо-
вательной системы позволяет исследовать 
непрерывное образование в качестве 
процесса, как деятельность, когда акцент 
делается на субъект-объектные и субъ-
ект-субъектные отношения и механизм 
их взаимодействия; как взаимообуслов-
ленные структурно-организационные  
и структурно-функциональные явления.

Результаты исследования
Изменение пространственно-вре-

менных свойств образовательных 
процессов в открытом информацион-

1 Мацкевич В. В. Образование // Всемирная энциклопедия. Философия. М. : АСТ; Мн.: Харвест; 
Современный литератор, 2001. С. 717. 
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ном обществе. Прежде всего необходи-
мо отметить, что в ситуации развития 
информационного общества и общества 
знания постоянно выявляются разно- 
образные противоречия, обусловлива- 
ющие изменения в системе непрерыв-
ного образования во всей его сложности 
как социального феномена, где опреде-
ляющими становятся информационные 
потоки и ресурсы знания [12].

Исследователями выявляется суще-
ственное изменение пространственно-вре-
менных свойств процессов обучения  
в открытом информационном обществе, 
что неизбежно определяет и новые трак-
товки свойств непрерывности, преем-
ственности, дополнительности образо-
вания [13, с. 3]. Действительно, только 
сейчас, в условиях складывающегося 
информационного общества и общества 
знания, внутренний временной масштаб 
жизни человеческой популяции в не-
сколько раз меньше длительности чело-
веческой жизни, чего ранее не наблю-
далось, и это выявляет те противоречия 
социального анализа, которые напрямую 
связаны с временным фактором и, сле-
довательно, внутренним характерным 
масштабом времени в социуме [6]. 

Образование как механизм стаби-
лизации в условиях глобализацион-
ных процессов. Глобальная экономика 
и участвующие в ней общества стреми-
тельно меняются, соответственно, тре-
буют все более развитых компетенций, 
умений и знаний (require higher and 
higher competencies, skills and knowledge) 
[8]. Другими словами, исследователями 
подчеркивается необходимость непре-
рывного (lifelong) и широко непрерыв-
ного обновления (lifewide widespreadly 
update) человеческих знаний, компетен-
ций и навыков [8].

Широкомасштабное непрерывное 
экономическое и культурное обновление 
привносит ситуацию нестабильности  
и неустойчивости в развитии как все-
го общества [14; 15], так и отдельной 
личности, обновляя или нивелируя 
сложившиеся традиции.

Важно отметить, что в такой ситуа-
ции именно система образования сама 

является фактором, стабилизирующим 
ситуацию в обществе. Так, Н. М. Чу-
ринов в своем исследовании пишет, 
что российская система образования 
«является участницей многих мировых 
событий, глобализационных процессов, 
объектом глобализационного давления 
<…>. В силу всего этого система обра-
зования чувствительна к общественным 
деформациям и во всех сегментах ее 
функциональности имеет прямое отно-
шение к процессам стабилизации об-
щественной жизни страны» [16, с. 146]. 
Также исследователь особо подчеркивает, 
что российская система образования рас-
пределена по всем возможным уровням 
непрерывной образовательной деятель-
ности, охватывает все регионы России, 
является связующим звеном практически 
всех социальных групп, социальных ин-
ститутов [16, с. 146–152]. 

Изменение познавательных воз-
можностей современной личности. 
Современными исследователями все 
более пристально анализируются фак-
торы изменения антропологических 
характеристик современного чело-
века, существенно изменяющие его 
познавательные возможности [17; 18]: 
оценивается психофизиологическая 
специфика личности информацион-
ной эпохи, актуализируются вопросы 
общей мотивации на продолжение 
учения людей разного возраста, уде-
ляется внимание вопросам готовности 
личности к постоянному самосовер-
шенствованию.

В связи с чем широко обсуждает-
ся и обосновывается необходимость 
формирования такой образовательной 
модели и образовательной парадигмы, 
которая бы соответствовала не только 
идеям постиндустриального общества, 
но и новым познавательным возможно-
стям и характеристикам современного 
человека. 

Обычно в числе наиболее существен-
ных направлений развития образова-
тельной системы называются обеспече-
ние преемственности и непрерывности 
образования, мобильности и полноты 
моделирования будущей деятельности 
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специалиста [17], а также повышение 
активности обучающейся личности и ее 
творческого потенциала. 

Специалистами образовательной 
сферы отмечается, что происходящие 
изменения в системе образования Рос-
сии должны перенаправить усилия 
разработчиков с построения «дисци-
плинарно-организационных» моделей 
обучения на проектно-созидательные 
модели образования (А. Ж. Жафяров 
[18]). Проектно-созидательный подход 
должен стимулировать поиски ведущих, 
системообразующих факторов. 

В зарубежных исследованиях также 
актуализирована идея о формировании 
такой обучающей системы, которая бы 
соответствовала запросам информаци-
онной эпохи и позволяла человеку адек-
ватно формировать свой знаниевый по-
тенциал. К примеру, отмечается, что так 
называемое информационное обучение 
(informational learning), которое понима-
ется как приобретение новой информа-
ции путем ее добавления, с трудом отве-
чает на вызовы современного общества 
[10, p. 19]. В современных условиях не-
обходимо формировать преобразующее 
обучение (transformative learning), когда 
обучающиеся не только приобретают 
новые знания, но «преобразуют» свое 
мировоззрение, оценивая и адаптируя 
свои предположения относительно су-
ществующих проблем [10, p. 19].

Важно отметить тот способ пре-
образования своего мировоззрения, 
на котором акцентируется внимание 
в указанном исследовании: одним из 
основных методов, с помощью которого 
преобразующее обучение может быть 
сформировано – это эстетический опыт 
(aesthetic experience), предлагающий  
в своей основе разнообразные смыслы  

и символы, позволяющие учащимся 
сформулировать ответ (delicate meanings) 
на определенные проблемы, и что не мо-
жет быть легко выполнено посредством 
рациональной аргументации [11]. 

Обсуждение и заключения
Таким образом, основополагающим 

фактором функционирования непрерыв-
ного образования в контексте данного 
исследования стало его определение как 
процесса адаптации личности к разно-
образным и постоянно изменяющимся 
условиям общественного развития. На 
наш взгляд, определяющая специфи-
ка происходящих изменений, отража- 
ющихся на процессе функционирования 
непрерывного образования, заключается 
в следующем.

Во- первых, существенное изменение 
пространственно-временных свойств 
процессов обучения в открытом инфор-
мационном обществе, что неизбежно 
определяет и новые трактовки свойств 
непрерывности, преемственности, до-
полнительности образования.

Во-вторых, непрерывное экономиче-
ское и культурное обновление привносит 
ситуацию нестабильности и неустойчи-
вости в развитии как всего общества, так 
и отдельной личности, обновляя или ни-
велируя сложившиеся традиции; в такой 
ситуации именно система образования 
сама является фактором, стабилизиру-
ющим ситуацию в обществе.

В-третьих, факторы изменения ан-
тропологических характеристик совре-
менного человека, существенно изменя-
ющие его познавательные возможности, 
благодаря чему возникает определенная 
необходимость формирования адекват-
ной образовательной модели и образо-
вательной парадигмы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТАНДАРТОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА (ESG)  
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОВМЕСТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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г. Москва, Россия, 
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2 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», г. Саранск, Россия

Введение: международные совместные образовательные программы стимулируют мобильность сту-
дентов и преподавателей, обеспечивают совместное обучение, открывают новые возможности для 
сотрудничества между странами и создают образовательные программы мирового уровня (programmes 
of excellence). Однако в условиях интенсивного развития совместных программ особую актуальность 
приобретает проблема обеспечения качества образования. Стандарты и рекомендации ESG приме-
няются к процедурам обеспечения качества на институциональном и программном уровнях. Особую 
актуальность на практике вызывают проблемы интерпретации положений указанных стандартов  
и рекомендаций с учетом норм национальных законодательств и традиций в системах образования 
стран, входящих в Болонский процесс. Поэтому значительное внимание в статье уделяется именно 
прикладным аспектам реализации стандартов и рекомендаций ESG версии 2015 г. Данная статья отра-
жает одну из актуальных проблем российских вузов в области развития международных совместных 
образовательных программ – формирование современных систем обеспечения качества образования, 
сопоставимых с аналогичными системами ведущих университетов европейского образовательного 
пространства. Эта проблема хорошо коррелирует с тематикой журнала «Интеграция образования», 
который посвящен публикации материалов по совершенствованию и распространению опыта инте-
грации региональных систем образования на территории Российской Федерации и за рубежом.
Материалы и методы: материалом исследования послужили методические и практические аспекты 
реализации положений ESG применительно к международным совместным образовательным програм-
мам на основе европейского подхода к обеспечению качества образования. Методологическую основу 
исследования составили общенаучные методы: описательный, анализ официальных документов по 
обеспечению качества образования, обобщение.
Результаты исследования: представлены авторские рекомендации по применению европейских 
стандартов ESG в системе обеспечения качества в рамках совместных образовательных программ. 
Это позволяет повысить практическую ценность указанных стандартов, поскольку формирование 
современных систем обеспечения качества выступает одним из главных условий для сотрудничества 
между образовательными организациями из различных стран и роста мобильности обучающихся  
и преподавателей.
Обсуждение и заключения: сформулированы и проанализированы основные этапы внедрения новых 
стандартов и рекомендаций ESG в систему обеспечения качества в рамках совместных международных 
программ. 
 
Ключевые слова: качество; международные совместные образовательные программы; стандарты  
и рекомендации ESG; образовательная организация; обеспечение качества    
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IMPLEMENTATION OF ESG FOR INTERNATIONAL 
JOINT EDUCATION PROGRAMMES 
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Introduction: joint international programmes stimulate staff and student mobility, provide joint studies, provide 
development of joint study programmes of excellence, and open up new possibilities for cooperation between 
countries. Promotion and development of joint international programmes depend on effective quality assurance 
system which is high on the universities` priority list. ESG provide solid basis for the quality assurance system 
development at both institutional and programme levels. The problems of ESG interpretation in compliance with 
national legislative systems and education traditions in the countries participating in Bologna process are paid 
much attention to. Our emphases are on the practical aspects of ESG (2015 version) implementation. The article 
concentrates on one of the most acute problems facing Russian Higher Education Institutions in the field of 
development and promotion of joint international programs: the problem of setting up modern quality assurance 
systems compatible with those in European HEIs is closely correlating with the profile of the journal “Integration 
of Education”. The journal centers around the publications on the enhancement and dissemination of the best 
practices on integration of regional education in Russia and abroad.
Materials and Methods: methodical and practical aspects of the implementation of the ESG provisions for international 
joint educational programs on the basis of the European approach to education quality are the materials of study. The 
descriptive method, analysis of documents about education quality, and synthesis were used as research methods.
Results: the authors come up with concrete recommendations for the implementation of the ESG renewed version 
(2015) in Quality Assurance systems of joint international programmes. This approach enhances the practical value 
of ESG. Modern Quality Assurance system is one of the main prerequisites for the successful collaboration among 
higher Education Institutions worldwide.
Discussion and Conclusions: the authors have identified and analyzed the key directions of ESG implementation 
in Quality Assurance system within joint international proggrames. 

Keywords: quality; international joint educational programmes; European standards and Guidelines (ESG); 
educational organization; quality assurance
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Введение
Важным условием устойчивого роста 

и развития международных совместных 
образовательных программ является 
наличие эффективной системы обе-
спечения качества в образовательной 
организации. В Берлинском коммюнике 
2003 г. сформулирован принцип, соглас-
но которому в совместных программах, 
где участвуют несколько университетов, 
ответственность за внутренние проце-
дуры обеспечения и контроля качества 
остается за университетом, присваива-
ющим степень [1]. 

Необходимо отметить, что между-
народные совместные образовательные 
программы являются закономерным 
результатом международного сотруд-
ничества университетов из различных 
стран мира. В данном контексте повы-
шается роль международных проектов  

и программ, в ходе которых достигаются 
конкретные результаты по разработке 
каких-либо инновационных моделей, 
образовательных программ, вырабатыва-
ется общее понятийное поле, выявляют-
ся нелинейные зависимости состояния 
образования от различных культурных, 
социальных, экономических и политиче-
ских факторов [2, с. 70]. Общеевропей-
ское пространство высшего образования 
характеризуется многообразием подхо-
дов к обеспечению качества образования. 
Соответствие требованиям и ожиданиям 
потребителей и заинтересованных сто-
рон в различных подходах обеспечивает 
«общая основа» – стандарты ESG . Дан-
ные стандарты и рекомендации применя-
ются к процедурам обеспечения качества 
всех типов образовательных программ. 
В обновленном в мае 2015 г. документе 
«Европейский подход к обеспечению 
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качества совместных программ» также 
отмечается необходимость использо-
вания стандартов ESG для разработки 
процедур обеспечения качества.

Обзор литературы
Стандарты и рекомендации по обе-

спечению качества в европейском об-
разовательном пространстве высшего 
образования (Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher 
Education Area – ESG) [3] разработаны 
Европейской ассоциацией по обеспе-
чению качества высшего образования 
(The European Association for Quality 
Assurance in Higher Education – ENQA). 
Последняя редакция ESG была утвер-
ждена Конференцией министров выс-
шего образования, которая состоялась 
14–15 мая 2015 г. в Ереване (Армения)  
[4; 5]. В развитие ESG был принят до-
кумент «Европейский подход к обеспе-
чению качества совместных программ» 
(European Approach for Quality Assurance 
of Joint Programmes) [6]. В рамках Болон-
ского процесса была сформирована экс-
пертная группа, которая в 2014 г. пред-
ставила отчет по реализации названного 
документа [7]. Эксперты отметили, что 
совместные программы стимулируют 
мобильность студентов и преподавате-
лей, обеспечивают совместное обучение, 
открывают новые возможности для со-
трудничества между странами и создают 
образовательные программы мирового 
уровня (programmes of excellence). Од-
нако наиболее значительные проблемы 
связаны с признанием и обеспечением 
качества, которые являются следствием 
различий в национальных законодатель-
ствах европейских стран и неоднород-
ности их систем обеспечения качества. 

В 2006 г. были подготовлены практи-
ческие рекомендации для образователь-
ных организаций по совершенствованию 
качества совместных магистерских про-
грамм [8].   

Вопросы обеспечения качества об-
разования в целом рассмотрены во мно-
гих работах российских и зарубежных 
специалистов. Однако проблемы обеспе-
чения качества международных совмест-

ных образовательных программ имеют 
свои явные особенности и к настоящему 
времени в достаточной степени не из-
учены. Отдельные аспекты, связанные 
с управлением качеством в рамках со-
вместных программ, затронуты в ра-
ботах О. Н. Олейниковой, например  
в работе [2]. Авторами данной работы 
была подготовлена обзорная статья по 
системе обеспечения качества в рамках 
совместных образовательных программ 
[9] в процессе реализации совместного 
европейского проекта ТЕМПУС «Совер-
шенствование российского креативного 
образования: новая магистерская про-
грамма в области цифрового искусства 
в соответствии со стандартами ЕС». 
Основная цель проекта – разработать 
магистерскую программу в области 
компьютерного дизайна, согласован-
ную с европейскими университетами  
и основанную на стандартах европей-
ских вузов [7].

Материалы и методы
Стандарты ESG базируются на че-

тырех принципах обеспечения качества 
в европейском образовательном про-
странстве:  

– образовательные организации несут 
основную ответственность за качество 
предоставляемого образования и его 
обеспечение;  

– обеспечение качества cоответствует 
потребностям разнообразных систем 
высшего образования разных стран; 

– обеспечение качества поддерживает 
развитие культуры качества;

– обеспечение качества принимает 
во внимание потребности и ожидания 
студентов и других заинтересованных 
сторон.

Стандарты ESG описывают согласо-
ванную и принятую практику обеспе-
чения качества в высшем образовании  
и поэтому должны учитываться и выпол-
няться всеми, кто вовлечен в реализацию 
всех видов высшего образования. 

Рекомендации ESG разъясняют зна-
чимость стандарта и описывают, как он 
может быть реализован. Они показывают 
примеры хорошей практики в соответ-
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Р и с. 1. Стандарты и рекомендации ESG
F i g. 1. European Standards and Guidelines for Quality Assurance 

На рисунке 1 мы отразили взаи-
мосвязь стандартов ESG. Политика 
обеспечения качества носит определя-
ющий характер по отношению к другим 
стандартам, в то же время все стандарты 
взаимосвязаны между собой и образуют 
единую систему. 

Анализ официальных документов 
по обеспечению качества образования 
и исследование практики деятельности 
образовательных организаций позволили 
нам сформулировать рекомендации по 
ключевым положениям стандартов и ре-
комендаций ESG.  

Результаты исследования 
В рамках реализации первого стан-

дарта руководство образовательной ор-
ганизации разрабатывает стратегию 
обеспечения качества подготовки об-
учающихся, рационально делегирует 

полномочия и ответственность между 
участниками, реализующими образова-
тельные программы. При этом распре-
деление ответственности должно под-
крепляться необходимыми ресурсами 
(финансовыми, материально-техниче-
скими, кадровыми, учебно-методиче-
скими, электронно-информационными  
и др.). Ответственность за формирова-
ние и результативное функционирование 
системы обеспечения качества образова-
ния на институциональном уровне несут 
ректор, представитель руководства по 
качеству и служба качества, а на уровне 
образовательной программы – ее руко-
водитель. 

Реализация второго стандарта пред-
полагает разработку образовательной 
программы, которая представляет собой 
комплекс взаимосвязанных документов, 
разработанный и утвержденный в обра-

ствующих областях для анализа всеми, 
кто участвует в обеспечении качества. 
Их реализация будет различной в зави-

симости от различающихся контекстов. 
Последняя редакция ESG включает 10 
стандартов (рис. 1)
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зовательной организации на основе со-
ответствующего ФГОС ВО, с учетом тре-
бований рынка труда, образовательных 
потребностей и запросов обучающихся, 
а также положений соглашений с пар-
тнерами, участвующими в реализации 
образовательной программы. Данная 
программа регламентирует цели, содер-
жание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, ожидаемые 
результаты, оценку качества подготов-
ки выпускника. Образовательная про-
грамма должна регулярно обновляться  
с учетом развития науки, культуры, эко-
номики, техники, технологий и социаль-
ной сферы. 

Образовательная программа проек-
тируется с учетом требований образова-
тельного стандарта по соответствующему 
направлению подготовки (специально-
сти), направленности (профиля), реко-
мендаций примерной образовательной 
программы, соглашения о партнерстве  
в рамках совместных программы. 

Образовательная программа должна 
соответствовать требованиям к обеспе-
чению качества образования, установ-
ленным в ФГОС ВО, стандартах ESG 
и иных документах в области качества 
образования. За обеспечение качества 
образовательной программы несет от-
ветственность учебное подразделение, 
реализующее данную программу, и ее 
руководитель. 

Контроль качества освоения про-
граммы включает в себя текущий кон-
троль успеваемости, промежуточную 
аттестацию обучающихся и государ-
ственную итоговую аттестацию выпуск-
ников. Для международных совместных 
образовательных программ может быть 
установлено требование о привлечении 
независимых экзаменаторов. 

Стандарт, связанный со студенто-
центрированным обучением и оценкой 
успеваемости, устанавливает, что реали-
зация образовательной программы пред-
полагает использование современных  
и эффективных методов обучения, на-
правленных на активное вовлечение 
студентов в учебный процесс и повы-
шение их самостоятельности и ответ-

ственности за результаты образователь-
ного процесса. Обучающиеся получают 
возможность выбора курсов с учетом 
их научных интересов. В ходе обучения 
студенты имеют возможность пройти 
курсы и/или практику за рубежом на 
базе университета-партнера (или на базе 
другой организации). Обучение за ру-
бежом дает возможность изучить новые 
технологии, интегрироваться в соответ-
ствующую языковую среду, приобрести 
навыки международной коммуникации  
в образовательной, научной и профес-
сиональной сферах и т. д. 

По стандарту «Прием, успеваемость, 
признание и сертификация» набор об-
учающихся на образовательную про-
грамму и профориентационная работа 
проводятся в соответствии с локальными 
нормативными актами образовательной 
организации и соглашениями с партне-
рами, участвующими в формировании  
и реализации программы. Устанавлива-
ется порядок отбора и формирования 
состава обучающихся. Признание ра-
нее полученного образования в рамках 
международных совместных образо-
вательных программ осуществляется  
в соответствии с установленной в обра-
зовательной организации процедурой 
и положениями соглашения между ву-
зами-партнерами, реализующими про-
грамму. 

Для реализации стандарта по препо-
давательскому составу устанавливаются 
требования к процессу управления пер-
соналом, включая отбор, определение 
компетентности, обеспечение осведом-
ленности работников о содержании их 
трудовых функций. Образовательная 
организация должна гарантировать, что 
персонал, участвующий в реализации 
образовательной программы, компе-
тентен в соответствии с полученным 
образованием, подготовкой, навыками 
и опытом, а также должны быть опреде-
лены необходимые средства управления 
персоналом.

Качественная потребность в пер-
сонале определяется аккредитацион-
ными показателями и лицензионны-
ми нормативами, регламентирующими 
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профессионально-квалификационные 
требования к НПР, а также тарифно-ква-
лификационными характеристиками  
и должностными инструкциями. Также 
с учетом особенностей конкретных меж-
дународных совместных образователь-
ных программ могут быть установлены 
дополнительные требования к квалифи-
кации НПР (например, компетенции при 
работе в иноязычной среде).

Реализация стандарта «Образова-
тельные ресурсы и система поддержки 
студентов» требует, чтобы образователь-
ная организация и руководитель образо-
вательной программы определили:

– виды и объемы необходимых ресур-
сов, достаточные и соответствующие тре-
бованиям образовательной программы;

– соответствие материально-техни-
ческой и социальной инфраструктуры 
потребностям студентов;

– критерии отбора, оценки и повтор-
ной оценки поставщиков ресурсов;

– процессы обеспечения и поддержа-
ния в рабочем состоянии инфраструк-
туры, необходимой для достижения 
соответствия заданным требованиям  
и результатам обучения;

– факторы образовательной и про-
изводственной среды, влияющие на 
достижение соответствия заданным 
требованиям и результатам обучения;

– образовательные и материаль-
но-технические ресурсы, необходимые 
для обеспечения качества образования;

– систему обратной связи с обуча-
ющимися по выявлению их удовлет-
воренности доступностью ресурсами, 
качеством образовательного процесса 
для обучающихся;

– методику оценки результативно-
сти дополнительных услуг, предостав-
ляемых обучающимся.

В рамках стандарта по управлению 
информацией проводится мониторинг, 
касающийся восприятия потребителями 
выполнения образовательной организа-
цией их требований как одного из спо-
собов измерения работы по обеспечению 
качества образования. Обеспечивается 
применение соответствующих процес-
сов обмена информацией (между различ-

ными уровнями управления, структур-
ными подразделениями образовательной 
организации, НПР и обучающимися) по 
аспектам, связанным с обеспечением 
качества образования. Руководству об-
разовательной организации необходимо 
применять соответствующие процессы 
обратной связи с выпускниками по во-
просам качества образования, с профес-
сиональным сообществом – по вопросам 
трудоустройства выпускников, а также 
поощрять обратную связь с сотрудни-
ками и обучающимися в целях их вов-
лечения в улучшение деятельности вуза.

Стандарт по информированию об-
щественности ориентирует образова-
тельную организацию на установление 
порядка управления публикуемой инфор-
мацией, необходимый для определения 
требований к видам информации, в том 
числе реализуемым образовательным 
программам; анализа планируемой к пу-
бликации информации на достоверность; 
актуализации публикуемой информации;  
предотвращения информирования обще-
ственности недостоверной и неактуаль-
ной информацией.

Образовательной организации це-
лесообразно установить требования  
к уровню доступности публикуемой ин-
формации (в том числе для иностранных 
партнеров), осуществлять измерение  
и анализ публикуемой информации. Вуз 
должен применять меры по управле-
нию информационной безопасностью, 
гарантирующие доверие потребителей  
и других заинтересованных сторон. Там, 
где это возможно, осуществляется изме-
рение и анализ результатов, достигнутых 
в отношении удовлетворения общества 
в части реализуемых программ.

Постоянный мониторинг и периоди-
ческая оценка программ как стандарт 
подразумевает, что в образовательной 
организации определен порядок мони-
торинга, анализа и пересмотра образо-
вательных программ. Данный процесс 
инициируется необходимостью регу-
лярного обновления образовательных 
программ; изменениями в действующем 
законодательстве Российской Федера-
ции в сфере образования; введением  
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в действие новых ФГОС ВО и профес-
сиональных стандартов; изменениями 
требований потребителей и других за-
интересованных сторон образовательной 
организации; требованиями междуна-
родных, межгосударственных и нацио-
нальных стандартов по обеспечению 
качества; организационно-распоряди-
тельными документами образовательной 
организации.

Проверка образовательных программ 
проводится в соответствии методикой 
мониторинга, включающей в себя: 

– опрос абитуриентов, студентов, 
выпускников, преподавателей, органи-
заций-работодателей;

– успеваемость студентов; 
– информационное обеспечение об-

разовательного процесса, ресурсное  
и информационное обеспечение образо-
вательной программы; 

– анализ системы оценивания сту-
дентов; 

– оценку уровня компетентности НПР; 
– степень соответствия образова-

тельной программы установленным 
требованиям. 

Стандарт «Периодические проце-
дуры внешнего обеспечения качества» 
устанавливает, что в отношении образо-
вательных программ регулярно приме-
няются процедуры независимой оценки 
качества образования в разных форматах. 
Эти формы являются как обязательными 
(например, государственная аккредита-
ция), так и добровольными (независимая 
оценка качества образования, обще-
ственная аккредитация образовательной 
организации, профессионально-обще-
ственная аккредитация образовательной 
программы, международная аккредита-
ция, внешняя экспертиза и т. д.).

В отношении программы может быть 
реализована процедура внешней экспер-
тизы по различным моделям и крите-
риям (например, ESG ENQA, моделей 
национальных и международных премий 
по качеству (в частности, EFQM), мо-
делей партнерских организаций и др.). 
Решение о формате независимой оценки 
качества образования принимается руко-
водством вуза самостоятельно с учетом 

приоритетов развития, требований об-
учающихся и заинтересованных сторон 
и финансовых возможностей образова-
тельной организации. 

Обсуждение и заключения
Реализация стандартов и рекомен-

даций ESG на системной основе будет 
способствовать повышению качества 
образования в образовательной орга-
низации. Упомянутый ранее документ 
«Европейский подход к обеспечению 
качества совместных программ» [6], ба-
зируясь на стандартах и рекомендациях 
ESG, а также соответствующем отчете 
экспертов [10], делает акцент на следу-
ющих положениях: 

1. Правомочность, предполагающая, 
что организации, которые предлагают 
совместную программу, должны быть 
признаны в качестве образовательных 
организаций высшего образования упол-
номоченными органами своих стран  
и имеющими право участвовать в со-
вместных программах. Между партнера-
ми должно быть заключено соглашение  
о сотрудничестве, в котором фиксируют-
ся все условия реализации программы. 

2. Результаты обучения. Ожидаемые 
результаты обучения необходимо согла-
совать с европейскими и национальными 
квалификационными рамками для выс-
шего образования, и они должны отра-
жать компетенции в соответствующей 
предметной (профессиональной) сфере. 
Образовательная программа должна 
демонстрировать достижимость ожида-
емых результатов обучения. 

3. Образовательная программа. Учеб-
ный план должен содержательно (и струк-
турно) обеспечить достижение студен-
тами ожидаемых результатов обучения. 
Необходимо адекватно (понятно и про-
зрачно) применять Европейскую систему 
перевода и накопления баллов (ECTS). 

4. Прием и признание. Процедуры 
отбора абитуриентов и требования при 
приеме на образовательную программу 
должны быть адекватны уровню про-
граммы и ее профессиональной направ-
ленности. Признание квалификаций  
и ранее полученного образования 
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должно осуществляется в соответствии  
с Лиссабонской конвенцией о признании 
квалификации и иными документами. 

5. Обучение, преподавание и оценка. 
Образовательная программа проектиру-
ется на основе ожидаемых результатов 
обучения и с использованием соответ-
ствующих подходов и методов обучения 
и преподавания. Необходимо уважать 
межнациональные культурные различия 
у обучающихся. Процедуры приема экза-
менов и оценивания достигнутых резуль-
татов обучения должны быть связаны  
с ожидаемыми результатами обучения. 

6. Поддержка студентов. Все формы 
поддержки студентов (информационная, 
консультационная, социальная и др.) 
должны обеспечивать достижение ожи-
даемых результатов обучения. 

7. Ресурсы. Образовательная про-
грамма должна реализовываться пре-
подавателями и сотрудниками, облада-
ющими необходимой квалификацией  
и профессиональным опытом. Матери-
альная база (соответствующие учебные 
лаборатории и оборудование) обеспечи-
вает достижение ожидаемых результатов 
обучения. 

8. Транспарентность и документация. 
Необходимая информация об образова-

тельной программе (процедуры приема 
студентов, каталоги учебных курсов, 
процедуры приема экзаменов и оцени-
вания и т. д.) должна быть регламенти-
рована и доступна для студентов. 

9. Обеспечение качества. Вузам-пар-
тнерам необходимо разработать и внедрить 
совместные процессы внутреннего обеспе-
чения качества на основе требований ESG.

Следует отметить, что в последние 
годы в системе обеспечения качества 
образования в России на национальном 
уровне произошли положительные из-
менения, связанные с повышением роли 
работодателей и общественности в ме-
ханизмах обеспечения качества, а также 
возрастанием открытости информации  
о качестве деятельности вузов. На вузов-
ском уровне значительное внимание уде-
ляется развитию основных элементах си-
стемы обеспечения качества образования.

Описание стандартов ESG в рамках 
международных совместных образова-
тельных программ целесообразно пред-
ставить в отдельном документе – руко-
водстве по качеству (Quality Handbook). 
Данное руководство должно содержать 
описание всех процедур, инструментов  
и структур системы обеспечения каче-
ства для вузов-партнеров. 
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АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
ПОДХОДОВ К ПОСТРОЕНИЮ ПЕРЕДОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК В ЭЛЕКТРОННОЙ 
СЕТЕВОЙ СРЕДЕ

Т. Н. Носкова, Т. Б. Павлова, О. В. Яковлева* 
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет  

имени А. И. Герцена», г. Санкт-Петербург, Россия, 
*o.yakovleva.home@gmail.com

Введение: деятельность человека, связанная с использованием информации, трансформируется под 
влиянием компьютерных технологий. Развивается вариативность решения информационных задач, 
изменяются запросы рынка труда и требования к компетенциям специалистов. Образовательные 
практики призваны формировать новое образовательное поведение человека ХХI в., принима-
ющего стратегию непрерывного образования. Основной целью статьи является ответ на вопрос, как 
преобразовать существующие педагогические теории и практики в условиях электронной среды. 
Публикация данной статьи актуальна в русле научной концепции журнала «Интеграция образова-
ния», анализирующего передовой отечественный и зарубежных опыт развития систем образования, 
что важно для его диссеминации и эффективного использования на практике. Данная статья лежит  
в русле рассматриваемых в тематике журнала проблем информатизации и технического обеспечения 
учебного процесса в высшей и общеобразовательной школе.
Материалы и методы: использованы методы анализа, сопоставления отечественной и зарубежной 
педагогической теории, практики, с привлечением результатов анкетирования студентов в рамках 
международного исследования в сфере изучения электронного обучения в учреждениях высшего 
образования. 
Результаты исследования: проанализированы основные подходы, используемые в построении обра-
зовательных практик в электронной среде. К наиболее актуальным отечественным подходам можно 
отнести системный, деятельностный, полисубъектный (диалогический), контекстный, диалогический. 
Среди зарубежных проанализированы такие подходы как самоуправляемое обучение, коммуникативные 
образовательные стратегии, обучение, основанное на собственном опыте, обучение в партнерстве, 
коллаборативное обучение, обучение в сетевых сообществах, ситуационное обучение. Условия элек-
тронных образовательных взаимодействий, с разнесенными в пространстве и времени действиями 
педагогов и обучающихся, создают предпосылки для реализации новых образовательных практик. 
Образовательные практики должны отвечать на динамично изменяющийся запрос рынка труда и на 
информационное поведение «цифровых» поколений. 
Обсуждение и заключения: образовательные практики в электронной среде должны быть субъек-
тно-центрированными, с высокой долей взаимодействия, сотрудничества, коллективной работы. Они 
должны быть преобразованы в познавательном мотивационном, регуляционном аспектах с целью 
обогащения деятельности субъектов образования через расширение спектра образовательных задач 
и пространственно-временных границ. Такие образовательные практики являются важной составля-
ющей процесса осознанного самостоятельного развития. 

Ключевые слова: образовательные практики; электронное обучение; смешанное обучение; электронная 
образовательная среда; непрерывное образование; цифровое поколение
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ANALYSIS OF DOMESTIC AND INTERNATIONAL 
APPROACHES TO THE ADVANCED EDUCATIONAL 

PRACTICES IN THE ELECTRONIC NETWORK 
ENVIRONMENT   
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Introduction: human activities related to the use of information are being transformed under the influence 
of computer technology. Variable solutions to information problems are emerging; demands and require-
ments for the competence are changing on the labour market. Educational practices are destined to form  
a new learning behaviour for the 21st century, adopting lifelong learning strategy. The main purpose of the 
article is to answer the question as to how to transform existing pedagogical theory and practice under cur-
rent conditions of electronic environment. Publishing of this article is coherent with concept of the journal 
Integration of Education, analyzing Russian and world experience in the development of education systems. 
This approach is important for dissemination and implementation in practice. This article explores the 
challenges of information technology and technical support of the educational process in universities and 
schools. The study of these issues is in the field of view of the journal.
Materials and Methods: the paper elaborates on the results of domestic and international educational theory 
and practice, comparison methods, drawing on student’s survey in the framework of international research 
in the field of e-learning in higher education institutions.
Results: the main approaches, applied to the formulation of educational practices in the electronic environ-
ment, were analyzed. The most topical national approaches include system, activity, polysubject (dialogical), 
context, and dialogical ones. Among international approaches self-directed learning, educational communica-
tion strategies, experiential learning, training in partnership, collaborative learning, learning in online com-
munities, situational training were analyzed. Specifics of electronic educational interactions with distributed 
in time and space activities of teachers and students, create the preconditions for the implementation of new 
educational practices. Educational practices should respond to the rapidly changing labour market request 
and information behaviour of the “digital” generation.
Discussion and Conclusions: educational practices in the digital environment should be subject-centered, 
with a high degree of interaction, cooperation and teamwork. They should be updated in cognitive, moti-
vational and regulatory aspects, in order to enrich the activities of learners through the expansion of the 
educational objectives range and time-space boundaries. Such educational practices are an important part 
of the conscious self-development process.

Keywords: educational practices; e-learning; blended learning; e-learning environment; lifelong learning; 
digital generation
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to the advanced educational practices in the electronic network environment. Integratsiya obrazovaniya = 
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Введение
Развитие компьютерных технологий 

и накопление цифровых ресурсов созда-
ют предпосылки для трансформирования 
практически всех видов деятельности 
человека, тем или иным образом свя-
занных с использованием информации. 
Информатизация как социально-техни-
ческий процесс открывает пользователю 
вариативные пути удовлетворения ин-
формационных потребностей и решения 
информационных задач. В настоящее 
время на основе использования инфор-
мационных и коммуникационных техно-
логий реализуются многие социальные 

услуги, отражается протекание полити-
ческих процессов, открывается доступ  
к оцифрованным культурным ценностям, 
трансформируются производственные  
и научные процессы, интенсифицирует-
ся и обогащается производство новых 
продуктов деятельности. В связи с этим 
значительно изменяются запросы рын-
ка труда и требования к компетенциям 
специалистов. 

Как отражение быстро меняющихся 
социальных, экономических, техноло-
гических реалий ощущается необходи-
мость не только изменений в содержании 
образования, но также внедрения новых 
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педагогических практик, способству-
ющих становлению востребованных 
компетенций человека нового техноло-
гического уклада. Насущной необходи-
мостью в обществе с высокой динамикой 
изменения и развития является замена 
«обучения на всю жизнь» стратегией 
«обучение через жизнь» (непрерывное 
образование, lifelong learning), посколь-
ку приобретенные в период обучения 
компетенции необходимо постоянно 
развивать и совершенствовать [1]. 

Современные образовательные 
практики призваны формировать новое 
образовательное поведение человека  
ХХI в. Начинать этот процесс необходи-
мо в стенах образовательных учрежде-
ний, где традиционный учебный процесс 
должен быть дополнен и расширен циф-
ровыми образовательными практиками. 
Ведущую роль в этом будет играть це-
ленаправленно создаваемая электронная 
часть образовательной среды. 

Возникает проблема: на какие теории 
следует опираться в реализации передо-
вых цифровых образовательных практик, 
чтобы не дублировать достигаемые ре-
зультаты и существенно преобразовать 
образовательные возможности. Как этого 
достигать? К чему стремиться? Как учи-
тывать запросы новых поколений, вы-
растающих в электронном окружении?

Обзор литературы
Российские и зарубежные образова-

тельные практики в электронной среде 
строятся на основе ряда педагогических 
подходов, которые наиболее ярко отража-
ют потенциал такой среды. Основываясь 
на идее, что современный человек нахо-
дится в поле вариативных информаци-
онных и образовательных возможностей, 
каждый из этих подходов задает ведущие 
методы, средства, формы взаимодействия, 
позволяющие решать проблемы форми-
рования компетенций, развития человека 
в ходе учебно-воспитательного процесса. 

В российской и зарубежной педаго-
гике и психологии существуют разли-

чия в наименовании методологических 
подходов, применяемых в построении 
образовательных практик в электронной 
среде взаимодействий, но многие их 
ключевые положения совпадают. 

Так, основными подходами в оте-
чественной науке, которые помогают 
осмыслить и реализовать богатые воз-
можности электронной образовательной 
среды для развития личности, являются: 

– системный подход (Н. В. Кузьмина, 
В. А. Якунин и др.), позволяющий учесть 
специфические взаимосвязи компонен-
тов образовательного процесса, разво-
рачивающегося в электронной среде 
(образовательных целей, особенности 
субъектов взаимодействия, содержания 
образования, методов, форм, средств 
педагогического процесса)1;

– личностный подход (Ш. А. Амона-
швили, И. А. Зимняя и др.), признающий 
приоритет личности как результат и глав-
ный критерий эффективности педаго-
гического процесса, обеспечивающий 
возможность формировать условия для 
раскрытия потенциала личности в элек-
тронной образовательной среде [2];

– деятельностный подход (А. Н. Ле-
онтьев, С. Л. Рубинштейн, Л. С. Выгот-
ский и др.), определяющий деятельность 
как основу, средство и условие разви-
тия личности. Этот подход позволяет 
раскрыть особенности целеполагания, 
планирования, организации, оценива-
ния результатов информационной об-
разовательной деятельности в сетевой 
электронной среде2;

– контекстный подход к обучению 
(А. А. Вербицкий), основывающийся 
на приближении всей системы педаго-
гических технологий и форм учебной 
деятельности к формам профессиональ-
ной деятельности, реальным ситуациям 
деятельности в плане ее предметного  
и социального содержания. С помощью 
системы задач, учебных проблем и про-
фессионально-подобных проблемных 
ситуаций выстраивается сюжетная канва 
осваиваемой деятельности; статичное 

1 Кузьмина (Головко-Гаршина) Н. В. Предмет акмеологии. СПб : Политехника, 2002.
2 Выготский Л. С. Психология развития человека. М. : Изд-во Смысл ; Эксмо, 2005. 1136 с.
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содержание образования превращается 
в динамично развертываемое [3; 4];

– полисубъектный (диалогический) 
подход (М. М. Бахтин, В. С. Библер, 
Г. С. Трофимова и др.), отражающий 
интерактивный характер электронной 
среды, ее высокий коммуникативный 
потенциал [5].

Обобщая, следует отметить, что отече-
ственные подходы носят фундаментальный 
характер. Комплексное использование 
этих подходов, их творческое приложение 
к реализации цифровых образователь-
ных практик позволит раскрыть богатый  
и многообразный потенциал электронной 
образовательной среды. В зарубежных 
исследованиях также очевидна тенден-
ция перемещения фокуса на значение 
развития личности для дальнейшего 
образования (в частности, концепции  
К. Роджерса, А. Маслоу и др.).

Проанализируем некоторые созвуч-
ные зарубежные подходы, нашедшие от-
ражение также во многих отечественных 
исследованиях, составляющие методо-
логическую основу обучения в электрон-
ной среде. Среди них – самоуправляемое 
обучение, коммуникативные образова-
тельные стратегии, обучение, основан-
ное на собственном опыте, обучение  
в партнерстве, коллаборативное обуче-
ние, обучение в сетевых сообществах, 
ситуационное обучение и др. 

Самоуправляемое обучение [6] фоку-
сируются на предоставлении возможно-
сти студентам определять свои собствен-
ные образовательные цели и действия, 
что особенно актуально в условиях насы-
щенности и вариативности электронных 
ресурсов и коммуникационных возмож-
ностей. Согласно этому подходу, обуча-
ющийся берет на себя ответственность 
за собственный процесс обучения [7]. 
Для этого должны быть созданы особые 
информационные и педагогические ус-
ловия, способствующие анализу и само-
оценке обучающимися своих действий  
и проделанной работы. В этом плане осо-

бым свойством сетевого электронного 
образовательного пространства является 
аккумулирование всех информационных 
образовательных действий, наглядность 
эффективных образцов профессиональ-
ного и образовательного поведения, до-
ступность автоматизированных средств 
аналитики.  

Коммуникативные образователь-
ные стратегии, строящиеся на основе 
моделирования бесед, взаимодействия  
в группах, в публичной профессионально  
ориентированной коммуникации. Цель 
таких стратегий – освоить способы пове-
дения, научиться контролировать успех 
или неудачу в личных, образовательных, 
профессиональных или общественных 
контактах [8]. Важным моментом в реа-
лизации коммуникативных стратегий 
является создание пространства общего 
дискурса. В условиях электронной науч-
но-образовательной среды данная идея 
реализуется на базе коммуникационных 
ресурсов. В данном случае под ними 
понимаем электронные образовательные 
ресурсы, предназначенные для органи-
зации и поддержания коммуникаций 
в сетевой образовательной деятельно-
сти, а также продукты образовательных 
коммуникационных образовательных 
взаимодействий, накапливаемые в сети3. 

Обучение, основанное на собствен-
ном опыте (experiential learning), по-но-
вому переосмысливается в условиях 
электронной образовательной среды4. 
Эти стратегии включают в себя несколь-
ко оснований, находящих эффективные 
реализации в цифровом пространстве: 
обучение представляет наибольшую цен-
ность как процесс, а не результат; обуче-
ние связано с обогащением собственных 
знаний, их расширением; личное вов-
лечение обучаемого в опыт, рефлексия 
по поводу этого опыта с разных точек 
зрения, попытка найти его значение, 
добавление к своим собственным вы-
водам мнения других, что и направляет 
решения и действия.

3 Носкова Т. Н. Педагогика общества знаний : монография. СПб : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 
2015. 236 с.

4 Kolb D. A. Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey : 
PrenticeHall, 1984.
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Обучение в партнерстве включат 
две наиболее распространенные мо-
дели – кооперативное и коллаборатов-
ное обучение. Кооперативное обучение 
строится на основе конструктивист-
ских подходов. Ведущую роль играет 
ощущение причастности к совместной 
деятельности [9]. Широко используется 
потенциал совместной информацион-
ной деятельности и распределенной 
сетевой работы. Здесь важны несколько 
ключевых принципов кооперации: по-
зитивная взаимная зависимость партне-
ров, структурированная индивидуальная 
ответственность, поощрение успехов 
друг друга, обучение необходимым со-
циальным навыкам и стимулирование их 
использования, обеспечение включения 
в групповой процесс взаимодействия  
и создания совместного продукта. 

Коллаборативное обучение в элек-
тронной образовательной среде эффек-
тивно реализуется с использованием 
концепции управления знаниями. Знание 
рассматривается как совместное для 
группы [10]. Коллаборативное обуче-
ние предполагает совместный поиск 
информации, ее совместный анализ  
и обсуждение. Наиболее ярко идеи кол-
лаборативного обучения проявляются  
в проектной деятельности [11]. 

Обучение в сетевых сообществах ос-
новано на теориях коннективизма и со-
циального конструктивизма и отражает 
возможности сетевых цифровых техно-
логий с целью создания для человека ус-
ловий, способствующих осуществлению 
познания и профессионального развития 
в самоорганизующихся и динамично раз-
вивающихся системах, которые показы-
вают суть современной информационной, 
профессиональной и социальной среды5. 
В частности, на базе сетевых сообществ 
сегодня активно реализуется моделиро-
вание ситуаций профессиональной дея-
тельности в условиях доступа к общим 
ресурсам и создания общего контента. 

Ситуационное обучение (case study), 
базирующееся на анализе, решении  

и обсуждении ситуаций (как смоделиро-
ванных, так и реальных) также находит 
новые воплощения в современном циф-
ровом образовательном пространстве.  
В реализации такого педагогического 
подхода важное место занимает доступ-
ность различных источников данных  
и информации, информационных ин-
струментов, квазипрофессиональных 
способов взаимодействия, моделиру-
ющих ситуацию. Это гарантирует, что 
обучающимися будет найдено взвешен-
ное и обоснованное решение проблемы, 
опирающееся на многогранный анализ 
явления. В связи с появлением симуля-
ционных компьютерных моделей этот 
подход получил новое направление раз-
вития [12]. 

Таким образом, зарубежные и оте-
чественные подходы в большей мере 
носят практико-ориентированный ха-
рактер. В них находят яркое отражение 
компетенции и качества, необходимые 
современному человеку: способность са-
мостоятельно решать проблемы, крити-
ческое мышление, коммуникабельность 
и сотрудничество, информационная 
грамотность, гибкость и способность  
к адаптации.

Материалы и методы
С целью поиска продуктивных ре-

шений при реализации передовых об-
разовательных практик в электронной 
среде необходимо в системе учитывать 
и фундаментальные, и практико-ориен-
тированные подходы. Именно поэтому  
в данном исследовании были использо-
ваны методы интегративного анализа ли-
тературы и современной педагогической 
практики. Кроме того, было реализовано 
сопоставление данных с привлечением ре-
зультатов кросскультурного исследования, 
проведенного в рамках международного 
научно-исследовательского проекта IRNet 
(International research network for study and 
development of new tools and methods for 
advanced pedagogical science in the field of 
ICT instruments, e-learning and intercultural 

5 Lave J., Wenger E. Situated Learning. Cambridge : Cambridge University Press. 
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competences, http://www.irnet.us.edu.pl).  
В результате проведенного анализа се-
рии анкет, изучения нормативно-пра-
вовых документов [13; 14] с участием 
университетов стран Европы (Польши, 
Чехии, Словакии, Испании, Португалии, 
Украины), Российского государствен-
ного педагогического университета  
им. А. И. Герцена было выявлено, что 
новые условия электронных образова-
тельных взаимодействий, при которых 
действия педагогов и обучающихся 
разнесены в пространстве и во време-
ни, создают особые предпосылки для 
реализации образовательных практик. 
Образовательные практики должны отве-
чать на динамично изменяющийся запрос 
современного рынка труда, а также на 
трансформирующееся под воздействием 
электронного окружения информационное 
поведение «цифровых» поколений [15; 16].

Результаты исследования
Каковы требования к подготовке 

специалистов со стороны современного 
и перспективного рынка труда? Какие 
цели должны стать определяющими  
в новых стратегиях образовательных 
взаимодействий в электронной среде при 
широком ее использовании в процессе 
профессиональной подготовки? 

Очевидно, что просто стабильная, 
воспроизводимая и качественная реа-
лизация требований существующего 
образовательного стандарта не может 
считаться достаточной целью, учитывая 
высокие финансовые, материальные  
и трудовые затраты обеспечения новых 
форм обучения, реализуемых на базе 
новой информационной инфраструкту-
ры, требующей постоянного обновления, 
совершенствования, развития, вклада 
материальных, временных, трудовых  
и человеческих ресурсов.

Новые цели образовательных взаимо-
действий в среде электронного обучения, 
обеспечение возможности реализации 
передовых образовательных стратегий 
обусловлено тем, что сегодня мир стоит 
на пороге шестого технологического 
уклада [17]. Его контуры уже скла-
дываются в развитых странах мира. 

Данный уклад характеризуется наце-
ленностью на развитие и применение 
наукоемких технологий, в частности 
нанотехнологий, генной инженерии, 
мембранных и квантовых технологий, 
фотоники, микромеханики, термоядер-
ной энергетики. Задача войти в число 
государств с шестым технологическим 
укладом стоит и перед нашей страной. 
Именно с этой целью необходимо совер-
шить рывок, идти на опережение. Это, 
в свою очередь, требует опережения  
в подготовке специалистов для такой 
передовой экономики. Очевидно, что 
в опоре на компьютерные средства  
и технологии необходимо реализовывать 
принцип новых задач образовательной 
практики, а именно выход за рамки стан-
дарта, движение на опережение, научный 
и технологический прорыв. В этом веду-
щую роль может играть молодежь, на-
пример, в случаях постановки и принятия 
«опережающих» задач, проведения иссле-
дований и поиска новых технологиче-
ских подходов в решении прежних задач, 
поиска новых знаний и встраивания их  
в ранее освоенные системы. Поэтому, 
если информатизация – социально-тех-
нологический процесс удовлетворения 
информационных потребностей в циф-
ровых форматах удаленных взаимодей-
ствий с электронными ресурсами, то 
электронное обучение есть технологии 
удовлетворения растущих образователь-
ных потребностей [18; 19]. Это относит-
ся к тем субъектам, которые стремятся 
повысить конкурентные преимущества, 
овладеть самыми современными техно-
логиями, работать в передовых областях 
на базе высоких технологий. Следова-
тельно, основным требованием, предъ-
являемым к образовательным практикам 
в электронной среде, является возмож-
ность стимулировать, поддерживать, 
развивать таких студентов, помогая 
им в саморазвитии и самореализации. 
Процент таких студентов, выпускников  
и есть объективный показатель передо-
вой образовательной практики.

Образовательные практики в элек-
тронной среде ориентированы не столько 
на сопровождение традиционного про-
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цесса обучения, сколько на расширение 
его рамок. Необходимо, чтобы самые 
способные, мотивированные студенты 
шли на опережение, стремились к дости-
жению обогащенных образовательных 
результатов. В то же время обучающим-
ся, испытывающим затруднения, важно 
не только получить доступ к корректи-
рующим информационным ресурсам, но  
и видеть, рефлексивно оценивать дей-
ствия более успешных коллег по об-
учению, стремиться повышать свой 
уровень [20]. Для этого нужно не только 
удовлетворять, но и формировать новый 
образовательный запрос, новое образо-
вательные поведение, передовые страте-
гии образовательной деятельности.  

В отличие от преобладающего мас-
сового поточного синхронного обуче-
ния в аудитории сегодня необходимы 
возможности индивидуализации обра-
зовательного запроса, поддержка твор-
ческого развития и самообразования 
обучающихся. В частности, результаты, 
полученные в ходе международного ис-
следования, позволяют в обобщенном 
виде сформулировать ряд тенденций, 
характерных для современных студентов 
[21]. Прежде всего для них является зна-
чимой позиция, которую занимает уни-
верситет в широкой информационной,  
а также социокультурной среде: студен-
ты следят за новостями, статусом, кор-
поративными достижениями; проявляют 
активность в использовании информа-
ционного и коммуникационного потен-
циала сетевой образовательной среды; 
ожидают возможности реализовать ин-
дивидуализированный информационный 
и коммуникационный образовательный 
запрос, основанный на пространствен-
но-временной свободе образовательного 
взаимодействия. Вместе с тем потен-
циал сетевой среды в плане реализа-
ции образовательного сотрудничества 
и распределенной работы востребованы  
в недостаточной степени. Активность 
студентов в электронном образователь-
ном пространстве в значительной степени 
определяется рекомендациями препо-
давателей, а не свободным выбором, 
основанным на осмыслении собствен-

ных образовательных потребностей. 
Модель обмена информацией между 
участниками образовательного процесса, 
привычная для традиционной образова-
тельной среды, является преобладающей  
и в электронной ее части. 

Однако в настоящее время активно 
развиваются цифровые образовательные 
практики, позволяющие учитывать меня-
ющееся информационное поведение мо-
лодежи, а также образовательные запросы  
и потребности студентов.  

К таким цифровым образовательным 
практикам относятся:

– онлайн преподавание и тьюторское 
сопровождение;

– формирование знаний на основе 
цифрового образовательного контента 
(образовательное видео, обучающие 
интерактивные системы, электронные 
учебники, цифровые онтологии);

– интерактивное формирование уме-
ний и отработка навыков (симуляторы, 
тренажеры, виртуальные лаборатории, 
виртуальная реальность);

– сотрудничество и взаимодействие 
в образовательной деятельности (мно-
гопользовательские учебные среды, 
телекоммуникационные проекты, се-
тевые дискуссии, сетевые образова-
тельные сообщества);

– продуктивные цифровые практи-
ки (цифровое рассказывание историй, 
цифровые проекты, ментальные карты, 
создание мультимедийных продуктов 
обучающимися – видео, анимации, ин-
фографики);

– формирующее оценивание (шкалы 
прогресса, сетевые дневники, рейтинги, 
геймификация);

– контроль и управление образова-
тельной деятельностью (системы управ-
ления обучением, сетевые органайзеры, 
тестирующие системы и др.).

В  цифровых  образовательных 
практиках обозначенные выше тре-
бования реализуются различными 
средствами:

– цифровой дизайн, влияющий на моти-
вацию, вовлечение в учебно-познаватель-
ную деятельность и удовлетворяющий 
предпочтения в восприятии содержания; 
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– интерактивный выбор формы, со-
держания, вида учебной активности, 
партнеров по взаимодействию; 

– новые модели учения и способы 
оценивания результатов;

– адаптивный выбор целей образова-
тельной деятельности, индивидуализа-
ция образовательного маршрута;

– приобретение опыта решения учеб-
ных и квазипрофессиональных задач 
не традиционными средствами, а с ис-
пользованием современных цифровых 
инструментов; экспериментальное вы-
явление личностно-эффективных видов 
образовательной деятельности.

Наиболее яркими примерами синтеза 
передовых цифровых образовательных 
практик являются технологии электрон-
ного обучения, массовые открытые он-
лайн курсы (MOOCs), которые сегодня 
позволяют обучаться у лучших педаго-
гов мира, целенаправленно восполнять  
и получать знания в самых перспек-
тивных и востребованных областях 
[22]. Широко используется смешанное 
обучение (blended learning), которое 
рассматривается как лаборатория актив-
ных образовательных практик в элек-
тронном пространстве, существенно 
обогащающих образовательную среду.

Обсуждение и заключения
Можно выделить общие, системные 

основания передовых образовательных 
практик, реализуемых в электронной среде 
и являющихся областью поиска путей эф-
фективного достижения востребованных 
временем образовательных результатов. 

Во-первых, в познавательном аспекте 
важна постановка опережающих целей  
и новых задач при использовании инфор-
мационных технологий и компьютерных 
инструментов. Это позволяет обеспечить 
выход за рамки стандарта, направить 
вектор самореализации, творчества, эв-
ристики, креативности. В результате 
такого подхода к постановке познава-
тельных задач произойдет переход от 
репродукций к переносу воспринятых 
знаний в новые условия путем их твор-
ческого преобразования.

Во-вторых, в мотивационном аспекте 
необходим учет стремлений и запросов 
молодежи, т. е. согласование образо-
вательных действий с потребностями  
и особенностями цифровых поколе-
ний. Здесь имеется ввиду не только 
объективные поколенческие изменения  
в плане изменения учебной мотивации, 
но и противодействие существующим 
информационным угрозам и аддикциям.

В-третьих, в регуляционном аспекте 
должен быть выраженный приоритет 
активных и самоуправляемых действий 
субъектов, который обеспечивается вы-
сокой интерактивностью и коммуника-
тивностью электронной среды, доступ-
ностью информационных ресурсов.

В-четвертых, в аспекте обогащения 
деятельности субъектов образования 
(педагога и ученика) происходит расши-
рение образовательного пространства, 
во многих случаях приобретающего 
черты самоорганизующегося сетевого 
сообщества. Образовательное простран-
ство больше не ограничено стенами 
учебного заведения, поскольку в нем мо-
гут быть использованы взаимодействия 
в глобальном масштабе. Таким образом, 
необходимо использовать возможности 
масштабирования коммуникаций, мас-
совые коммуникации, междисципли-
нарные и межинституциональные связи 
педагогов и обучающихся.

Обобщая рассмотренные специфи-
ческие черты образовательных практик 
в электронной среде, можно констати-
ровать, что они являются субъект-цен-
трированными, предполагающими, что 
обучающийся является активным субъ-
ектом собственного образовательного 
процесса; в их реализации высока роль 
взаимодействия, сотрудничества, кол-
лективной работы. Возможности инфор-
мационных технологий используются  
в целях анализа, учета и отражения в об-
разовательной деятельности личностных 
смыслов, интересов, целей и мотиваций. 

В процессе проектирования пе-
редовых образовательных практик  
в электронной сетевой среде необходимо 
предусматривать комплексные преобра-
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зования в их целевом, содержательном, 
технологическом и рефлексивно-оценоч-
ном компонентах. 

Целевой компонент передовых об-
разовательных практик должен отра-
жать компетентностные цели, которые 
соотносятся как со стратегией «обуче-
ние через жизнь», так и с принципом 
новых задач, которые становятся все 
более актуальными в связи с высокими 
темпами глобального технологического 
прогресса и меняющимися запросами 
современного рынка труда. 

Содержательный компонент должен 
обеспечивать обучающемуся возможно-
сти индивидуализированного управле-
ния знаниями, представленными в раз-
личных форматах, которые вовлекаются 
в процесс формирования компетенций  
с учетом особенностей информацион-
ного поведения «цифровых» поколений.

Рефлексивно-оценочный компонент 
индивидуализированных образователь-
ных практик, реализуемых в сетевой 
среде, должен базироваться на веду-

щей роли формирующего оценивания, 
поддерживающего активную позицию 
обучающегося в учебном процессе. 

Обозначенная выше специфика целе-
вого, содержательного, рефлексивно-оце-
ночного компонентов передовых образова-
тельных практик, реализуемых в открытой 
сетевой информационной среде, задает 
особые требования к реализации их тех-
нологического компонента. Технологиче-
ский компонент проектируется на основе 
оптимального сочетания возможностей со-
временных информационных технологий 
сетевой среды и активных педагогических 
технологий. На их основе формируется 
комфортная и функциональная образова-
тельная среда, которая обеспечит возмож-
ности активного индивидуализированного 
развития обучающихся.  

Такие образовательные практики яв-
ляются важной составляющей процесса 
осознанного самостоятельного развития 
в противовес жестко управляемому 
обучению и значимым элементом стра-
тегии непрерывного образования. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МЕДИАКОММУНИКАЦИИ»: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ  

И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
Ю. А. Елисеева1*, П. Ю. Тенхунен2  

1 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», г. Саранск, Россия, 
*Eliseewayu@rambler.ru 

2 Университет Аалто, г. Хельсинки, Финляндия
Введение: атрибут информационного общества – наличие развитой системы медиакоммуникаций, под 
которыми понимаются процессы создания, трансляции, обмена информацией по различным каналам 
при помощи разнообразных коммуникативных средств (вербальных, аудиальных, визуальных). Тради-
ционные (пресса, радио, телевидение) и новые (глобальная информационная сеть Интернет) медиа во 
многом определяют тенденции развития современного социума. Необходимость управления медиаком-
муникациями как насущная социальная потребность обусловила возникновение нового направления 
подготовки «Медиакоммуникации» в структуре высшего образования страны. В статье выявляется 
специфика реализации соответствующей образовательной программы в отечественной и зарубежной 
высшей школе. Авторы предлагают четырехкомпонентную компетентностную модель медиапрофес-
сионала, учитывающую передовой педагогический опыт в рассматриваемой области.     
Материалы и методы: в ходе исследования были использованы положения системного, междисципли-
нарного, компетентностного подходов, методы системного, терминологического, компаративного анализа, 
классификации, концептуального моделирования, бенчмаркинга. 
Результаты исследования: медиакоммуникации – сложноструктурная система, для освоения кото-
рой необходимы адекватные дидактические инструменты. Опыт реализации рассматриваемой про-
граммы (уровень бакалавриата) в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 
экономики» позволяет вычленить три ключевые компетентности: креативную, технологическую  
и менеджериальную. Проанализировав аналогичные программы ведущих зарубежных университетов 
(Лондонского университета Голдсмит, Технического университета Ильменау, Стокгольмского уни-
верситета, Университета Хельсинки, Университета Колорадо), авторы обосновывают необходимость 
выделения четвертой компетентности – инновационно-исследовательской, обеспечивающей адаптацию 
к неизбежным трансформациям медиасреды.
Обсуждение и заключения: медиакоммуникации – перспективная сфера подготовки специалистов, 
которые в ближайшие годы будут гарантированно востребованы на рынке труда. Универсализм  
и транспрофессионализм как их базовые профессиональные характеристики требуют глубокой ме-
тодолого-методической проработки контента и структуры профильной образовательной программы. 
Предложенная четырехкомпонентная компетентностная модель медиапрофессионала будет реализована 
в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарёва, 
получившем лицензию на право ведения образовательной деятельности по направлению подготовки 
42.03.05 Медиакоммуникации (уровень бакалавриата).

Ключевые слова: медиа; медиакоммуникации; ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.05 Медиа-
коммуникации (уровень бакалавриата); компетентностная модель; Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»; Национальный исследовательский Мордовский государ-
ственный университет им. Н. П. Огарёва.  
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Introduction: the attribute of information society is the availability of the developed system of media com-
munications i.e. the processes of creation, broadcasting, exchange of information through various channels 
by using various communicative means (verbal, sound, and visual). The traditional (the press, radio, televi-
sion) and new (Internet) media determine tendencies of sociocultural development. Management of media 
communications has caused the emergence of new training direction “Media communications” in structure of 
country’s higher education. The paper is devoted to specifics of implementation of the appropriate educational 
programme at the domestic and foreign higher school. The authors propose the four-component competence-
based model of a media professional with due account for best pedagogical practices in the considered area.
Materials and Methods: the authors draw on systemic, interdisciplinary, competence-based approaches; methodol-
ogy of the system; terminological, comparative analysis; classification; con-ceptual modeling, and benchmarking.
Results: the media communications are system with sophisticated structure. The development of adequate 
didactic means is required to teach and master it. The experience of implementation of the considered pro-
gramme (bachelor degree level) at National research university “Higher School of Economics” allows to 
highlight three key competences: creative, technological and managerial. The authors have analyzed expe-
rience of the leading universities (The London university Gold-smith, Great Britain; Technical university 
of Ilmenau, Germany; Stockholm University, Sweden; Helsinki University, Finland; University Colorado, 
USA) and substantiate the necessity for identifying the forth one – innovation research competence that 
ensures adaptation to inevitable transformation of media environment.
Discussion and Сonclusions: the media communications are a prospective area of training of specialists.  
Universality and transprofessionalism as fundamental professional attributes of prospective graduates re-
quire deep methodological and methodical elaboration of the content and structure of the profile educational 
programme. The proposed four-component competence-based model of a media professional will be tried 
out at National Research Mordovia State University.

Keywords: media; media communications; Federal state educational standard of higher education in bachelor 
degree programme 42.03.05 Media communications (bachelor degree); competence based model; National 
research university “Higher School of Economics”; National Research Mordovia State University
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Введение
Процесс активной информатизации 

всех сфер современного общества со-
провождается усилением роли медийного 
компонента. Медиа (лат. media, мн. ч. от 
medium – посредник) «упаковывают» ин-
формационный контент, служат формой 
его выражения и средством трансляции. 
Они настолько тесно встроены в дея-
тельность социокультурных институтов 
разных уровней, что невозможно ана-
лизировать социальные и культурные 
реалии современности без их учета. 
В последние годы часто используется 
термин «медиакоммуникации», акцен-
тирующий интеграционный потенциал 
медиа в обществе. 

В начале ХХI в. медиакоммуника-
ции заметно меняются: «Глобализация, 
информатизация, технологизация, ком-
пьютеризация, информационно-коммуни-
кационная революция, социально-эконо-
мические и политические изменения – это 
те факторы, которые определяют базовые 
трансформации в коммуникациях» [1]. 
Вместе с тем трансформирующиеся 
медиакоммуникации прямо влияют на 
картину мира современного человека. 
«Глобальное цифровое пространство  
с его невиданными возможностями рас-
пахнулось так внезапно, без “фанфар”,  

“грома и молнии”, что никто поначалу не 
понял, что произошел настоящий фазо-
вый переход, – констатируют психологи 
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Е. И. Пронин и Е. Е. Пронина. – Психика 
человека необратимо изменилась. Мен-
тальность глобальной сети уже внутри 
человека, сформировался новый психо-
тип. Информационная эра породила чело-
века с иным зрением, иным мышлением, 
иным пониманием жизни» [2, с. 153].

В социогуманитарном знании, на-
целенном на осмысление «человекораз-
мерной» сущности медиа, используются 
различные понятийные конструкты: 
«медиасреда», «медиапространство», 
«медиатизация общества (культуры)», «ме-
диадискурс», «человек медийный» и др. 
[3–6]. Соглашаясь с Е. Л. Вартановой, 
что «сама идея “человека медийного” – 
это идея человека, существование кото-
рого напрямую формируется процессом 
получения, потребления и осмысления 
медиатизированной информации, медий-
ной средой, и социальное, индивидуаль-
ное бытование фактически реализуется  
в информационных и коммуникационных  
процессах»1, подчеркнем, что на данном 
этапе названные процессы нуждаются не 
просто в изучении, но и в регулировании. 

Действенный инструмент подобного 
регулирования – система высшего об-
разования страны. Поскольку одна из 
магистральных тенденций современного 
вузовского образования – оперативный 
отклик на социокультурные изменения 
с целью максимальной адаптации к по-
требностям общества, в последнее деся-
тилетие активно развивается медиаобра-
зование как «образование средствами  
и на материале средств массовой комму-
никации (телевидения, радио, кинема-
тографа, прессы, сети Интернет и т. д.)»  
[7, с. 71], главная цель которого – «раз-
витие медиакомпетентной личности, спо-
собной к творческому взаимодействию 

с произведениями медиакультуры» [там 
же]. Безусловно, подобная направлен-
ность обогащает модель выпускника вуза, 
способного к медийной рефлексии. 

Тем не менее ощущается острая по-
требность в специалистах, в чьи профес-
сиональные обязанности входит форми-
рование эффективной медиасреды, а не 
только пребывание в ней. С этой целью 
в перечни специальностей и направле-
ний подготовки высшего образования 
были внесены направления подготовки 
42.03.05 Медиакоммуникации (уровень 
бакалавриата) и 42.04.05 Медиакомму-
никации (уровень магистратуры), входя-
щие в УГНП 42.00.00 Средства массовой 
информации и информационно-библио-
течное дело. Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего 
образования по первому направлению 
подготовки утвержден приказом Минобр-
науки России от 25 марта 2015 г. № 2712. 
Он был разработан Национальным ис-
следовательским университетом «Выс-
шая школа экономики» (НИУ ВШЭ),  
и в 2015–2016 учебном году этот вуз сде-
лал первый набор студентов на бакалавр-
скую программу «Медиакоммуникации». 
Академическим руководителем програм-
мы является профессор факультета ком-
муникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ 
И. М. Дзялошинский3. 

Пока НИУ ВШЭ – единственное 
учебное заведение в стране, готовящее 
будущих «архитекторов медиапростран-
ства». В 2016 г. Национальный исследо-
вательский Мордовский государствен-
ный университет им. Н. П. Огарёва 
также получил лицензию на право ве-
дения образовательной деятельности по 
рассматриваемой программе (уровень 
бакалавриата). В связи с ее новизной 

1 «Человек медийный» – новая ступень эволюции или приложение к гаджету? [Электронный ре-
сурс] : [беседа с деканом факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова Е. Л. Вартановой] // 
Наука и жизнь. 2015. № 7. URL: https://www.nkj.ru/open/27523 (дата обращения: 10.07.2016). 

2 Приказ Минобрнауки России от 25 марта 2015 г. № 271 «Об утверждении Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.05 Ме-
диакоммуникации (уровень бакалавриата) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. М., 2015.  URL: 
http://moeobrazovanie.ru/data/dir_specs_files/3305/ dir_specs_3305.pdf (дата обращения: 12.07.2016).

3  Бакалаврская программа «Медиакоммуникации» [Электронный ресурс] / НИУ ВШЭ. М., 2016. 
URL: https://www.hse.ru/ba/media (дата обращения: 12.07.2016).
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ощущается острая потребность в ме-
тодолого-методическом осмыслении 
целей и задач, а также образовательного 
инструментария программы. При этом 
необходимо учесть опыт как НИУ ВШЭ, 
так и ряда зарубежных университетов, 
ведущих подготовку по близкому на-
правлению «Медиа и коммуникации». 

В результате проведенного нами ис-
следования определено оптимальное со-
держательное наполнение образователь-
ной программы «Медиакоммуникации»; 
выявлены дидактические доминанты 
реализации указанной программы с уче-
том отечественного и зарубежного опыта; 
обоснована четырехкомпонентная компе-
тентностная модель медиапрофессионала, 
включающая креативную, технологиче-
скую, менеджериальную и инновацион-
но-исследовательскую компетентности.

Публикация данной статьи в научном 
журнале «Интеграция образования» об-
условлена обращением авторов к одной 
из актуальных проблем высшей школы – 
эффективной подготовке специалистов 
в динамично развивающейся и перспек-
тивной сфере медиакоммуникаций. Это 
предполагает широкую дискуссию по 
проблемам разработки и реализации 
соответствующей образовательной про-
граммы с учетом современных интегра-
тивных тенденций российского и зару-
бежного высшего образования.

Обзор литературы
Понятие «медиа» было введено  

в научный дискурс канадским филосо-

фом и исследователем массовых комму-
никаций М. Маклюэном в середине ХХ в. 
Характерно, что исследователь трактовал 
медиа предельно широко, как техноло-
гии, обусловливающие коммуникацию 
человека с окружающим миром. С этих 
позиций к медиа можно отнести не толь-
ко радио, телевидение, кино, телефон, 
но и письмо, дороги, жилища и мн. др.4

Постепенно за термином «медиа»  
в науке стало закрепляться более уз-
кое значение (медиа как специализи-
рованные средства связи). Получил 
распространение производный термин 
«масс-медиа» как синоним термина 
«массовые коммуникации». Социогу-
манитарный дискурс включает солид-
ный корпус трудов по проблематике 
массовых коммуникаций, созданных 
такими авторитетными зарубежными  
и отечественными исследователями, 
как Т. Лукман, П. Бергер, Ж. Бодрийяр,  
М. Кастельс, П. Лазарсфельд, П. Мертон, 
Д. Робертс, П. Тэйлор, Ю. Хабермас,  
Дж. Харрис, У. Шрамм и др.; В. И. Бе-
резин, Е. Г. Дьякова, М. М. Назаров,  
Г. Г. Почепцов, В. П. Терин, А. Д. Трах-
тенберг, Л. Н. Федотова, Ф. И. Шарков 
и др.5 Концептуальные открытия этих 
ученых значительно обогащают теорию 
медиа. 

Попытки более «концентрированно-
го» теоретического анализа сущности 
медиа привели к созданию интегратив-
ной научной дисциплины – медиалогии. 
Она представлена именами француз-
ского философа Р. Дебре [8], немецко-

4 McLuhan M. Understanding Media : The Extention of Man. N.Y. : Graw Hill, 1966. 356 р.
5 Baudrillard J. Ecstasy of Communication // The Anti-Aesthetic: Essays on Postmodern Culture. 

Port Townsend, 1983. P. 126–133; Castells M., Fernandez-Ardevol М., Linchuan Qui J., Sey A. Mobile 
Communication and Society: A Global Perspective. Cambridge : MIT Press, 2007. 331 p.; Lazarsfeld P. F.,  
Merton R. K. Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action // Schramm W., Roberts D. 
(eds.). The Prozess and Effects of Mass Communication. Champaign-Urbana (IL) : University of Illinois, 
1971. Р. 224–286 ; Taylor P. A., J. L. Harris. Critical theories of mass-media: then and now. L. : Open Universi-
ty Press, 2008. 208 p. ; Habermas J. The theory of Communicative Action. Boston : Beacon Press, 1984. 469 p.;  
Березин В. М. Сущность и реальность массовой коммуникации. М. : Изд-во РУДН, 2002. 183 с.; 
Дьякова E. Г., Трахтенберг А. Д. Массовая коммуникация и проблема конструирования реальности: 
анализ основных теоретических подходов. Екатеринбург : УрО РАН, 1999. 130 с. ; Назаров М. М. 
Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М.: 
УРСС, 1999. 240 с.; Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М. : Рефлбук ; Киев : Ваклер, 2001. 656 с.; 
Федотова Л. Н. Массовая коммуникация: стратегия производства и тактика потребления. М. : Изд-
во МГУ, 1996. 231 с.; Шарков Ф. И. Коммуникология: Основы теории коммуникации. 4-е изд. М. : 
Дашков и К, 2013. 488 с. и др. 
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го философа З. Шмидта [9], россий-
ского культуролога Н. Б. Кирилловой6  
и др. Последнее десятилетие – время 
появления таких производных дисци-
плин, как медиафилософия (В. Конит-
цер [10], С. Мюнкер [11], В. В. Савчук7  
и др.), медиасоциология (Н. Луман [12],  
В. П. Коломиец8 и др.), медиапсихо-
логия (П. Винтерхофф-Шпурк [13],  
К. Швендер [14], Е. И. Пронин, Е. Е. Про- 
нина [2] и др.), медиалингвистика  
(Ст. Гайда [15], И. М. Дзялошинский [16],  
О. И. Таюпова, Н. В. Бычковская [17]  
и др.), медиаэтика (М. Колемайнен,  
Ю. Пиетиляйнен [18], С. К. Шайхитди-
нова9 и др.), медиаэкономика (Е. Л. Вар- 
танова10 и др.), медиапедагогика (Д. Пет-
ко [19], И. В. Челышева [7] и др.).

Анализ профильных источников 
свидетельствует о том, что пробле-
матика медиакоммуникаций набирает 
вес практически во всех областях со-
циогуманитарного знания. По меткому 
замечанию В. В. Савчука, «по всему 
полю культурных артефактов привыч-
ные понятия получают приставку медиа: 
медиасубъект, медиареальность, медиа-
центр, медиаконференция, медиасфера 
и т. д. Возникает странное чувство, что 
почти к любому термину уже можно до-
бавить слово медиа, и он будет действи-
тельно работать в новой общественной  
и научно-технической ситуации»11. Заме-
тим, что глубокий теоретико-практический 
анализ медиакоммуникаций исключает 
следование терминологической «моде»: 
обращение к проблематике медиа в це-
лом и образовательного сегмента в част-
ности диктуется исключительно опреде-
ляющей ролью рассматриваемой области 
в развитии современного общества. 

С учетом специфики проводимого 
исследования особую ценность для 
нас представляли работы, посвящен-
ные методическому инструментарию 

медиаобразования (Т. Н. Владимирова, 
И. М. Дзялошинский, И. В. Жилав-
ская, К. В. Хомутова, А. В. Шариков,  
И. В. Челышева [7] и др.).  

Материалы и методы
Специфичность цели и задач данного 

исследования обусловила реализацию  
в его рамках комплекса подходов. Важ-
нейшим из них является системный 
подход, позволяющий с достаточной 
полнотой определить содержание об-
разовательной программы «Медиаком-
муникации», нацеленной на освоение 
одной из самых сложных и динамичных 
областей современной жизни. Также 
использовался междисциплинарный 
подход, способствующий синтезу кон-
цептуальных положений о сущности 
медиакоммуникаций из различных об-
ластей социогуманитарного знания.  
В русле компетентностного подхода 
была определена логика построения 
модели выпускника по программе «Ме-
диакоммуникации»: от ключевых компе-
тентностей к видам профессиональной 
деятельности и компетенциям.   

Содержание и проведение исследо-
вания регламентировались следующими 
принципами: 1) принципом системности, 
основополагающим для конструирова-
ния дидактической целостности такого 
многомерного объекта, как медиакомму-
никации; 2) принципом полиморфизма 
знания и связанным с ним принципом 
множественности интерпретаций, ак-
центирующими значение полифонич-
ности современного научного знания, 
принципиальной неконечности выводов, 
паритетности разнопарадигмальных  
и разнодисциплинарных трактовок, что 
исключительно важно для междисци-
плинарного по характеру исследования; 
3) принципом соответствия, подчеркива-
ющим необходимость учета тенденций 

6 Кириллова Н. Б. Медиалогия как синтез наук. М. : Акад. проект, 2013. 368 с. 
7 Савчук В. В. Медиафилософия. Приступ реальности. 2-е изд. СПб. : Изд-во РХГА, 2014. 350 с.
8 Коломиец В. П. Медиасоциология: теория и практика. М. : Восход-А, 2014. 328 с. 
9 Шайхитдинова С. К. Медиаэтика. Казань : Изд-во КГУ, 2007. 80 с.
10 Вартанова Е. Л. Медиаэкономика зарубежных стран. М. : Аспект Пресс, 2003. 335 с. 
11 Валерий Савчук: Объективной информации нет, не было и не будет! [Электронный ресурс] :  

беседовал А. Кузьмин // Лениздат.ру. 2008. 29 дек. URL: https://lenizdat.ru/articles/1070177 (дата об-
ращения: 16.07.2016).



473

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 20, no. 4. 2016

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE INTEGRATION OF EDUCATION

развития сферы медиакоммуникаций  
в процессе создания профильной обра-
зовательной программы. 

К основным научным методам ис-
следования относятся: 1) метод систем-
ного анализа (для целостного охвата 
предметной области исследования);  
2) метод классификации (для вычле-
нения видов коммуникации); 3) метод 
терминологического анализа (для уточ-
нения смысловых границ термина «ме-
диакоммуникации»); 4) метод концепту-
ального моделирования (для построения 
компетентностной модели выпускника 
по программе «Медиакоммуникации»); 
5) метод компаративного анализа (для 
сравнения профильных образователь-
ных программ зарубежных универси-
тетов с российским опытом); 6) метод 
бенчмаркинга (для выделения лучших 
методик реализации рассматриваемой 
программы); 7) метод анализа научной 
литературы по проблемам развития си-
стемы медиакоммуникаций. 

В качестве эмпирического материала 
для анализа использовались профильные 
тематике исследования методические 
разработки Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа 
экономики», Национального исследова-
тельского Мордовского государственно-
го университета им. Н. П. Огарёва, ряда 
ведущих зарубежных вузов (Лондон-
ского университета Голдсмит, Техни-
ческого университета Ильменау, Сток-
гольмского университета, Университета 
Хельсинки, Университета Колорадо). 

Результаты исследования
Логика исследования предполагала 

реализацию четырех взаимосвязанных 
этапов.

I. Уточнение смысловых границ 
предметной области «Медиакоммуни-
кации». Трактовка понятия «медиаком-
муникации» прямо влияет на направлен-
ность образовательной программы и ее 
контент, однако в настоящее время среди 
исследователей нет единодушия в его 
определении. Так, И. М. Богдановская 
выделяет пять основных исследова-
тельских направлений конструирова-

ния дефиниции: историко-культурное, 
социоцентрическое, техноцентрическое, 
семиоцентрическое, психологическое [20]. 
Очевидно, что ни одно из указанных 
направлений не способно отразить всю 
полноту понятия, и только в комплексе 
они дают адекватную картину. Поэтому 
мы предлагаем опираться на видовую 
классификацию коммуникаций, приня-
тую в гуманитарном знании, которая 
базируется на количестве коммуници-
рующих людей. По данному основанию 
различают межличностную, групповую 
и массовую коммуникации. 

С этих позиций можно выделить 
два подхода к определению сущности 
медиакоммуникаций. Первый подход 
базируется на синонимичности поня-
тия «медиакоммуникации» и «массовые 
коммуникации» [22]. Согласно второ-
му подходу, с которым мы солидарны, 
медиакоммуникации – более широкое 
понятие. «Коммуникацию, имеющую 
отношение к индустрии СМИ, традици-
онно определяют как “массовую комму-
никацию”, – отмечает Д. В. Дунас. – Но 
этот подход нельзя считать абсолютно 
точным, т. к. коммуникацией внутри 
медиаполя может являться и другой ее 
вид – межличностная коммуникация. 
<…> Следовательно, современная тео-
рия коммуникации нуждается в термине, 
позволяющем синтезировать массовую 
коммуникацию и межличностную ком-
муникацию, более того – в выделении 
особого типа коммуникации, который даст 
возможность говорить о коммуникации 
внутри медиаполя. Таким термином нам 
представляется медиакоммуникация» [23].

В рамках второго подхода примем 
определение исследователя М. Г. Шили-
ной, которая понимает под медиакомму-
никацией «процесс создания, трансля-
ции, обмена информацией между медиа 
в индивидуальном, групповом, массовом 
формате по различным каналам при 
помощи различных коммуникативных 
средств (вербальных, невербальных, 
аудиальных, визуальных)» [24]. Множе-
ственное число («медиакоммуникации») 
в названии направления подготовки 
подчеркивает синтетичность всех ком-
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понентов (адресантов, передатчиков, 
каналов, приемников информации, целей 
информационного обмена). 

Обратимся к ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 42.03.05 Медиакомму-
никации (уровень бакалавриата) и про- 
анализируем, насколько полно отраже-
ны структурные части рассматриваемой 
системы в этом нормативном документе. 

Согласно стандарту, область профес-
сиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалавриата, 
включает:

– традиционные медиа (газеты, жур-
налы, телевидение, радиовещание, ин-
формационные агентства), электронные 
средства массовой информации;

– культурные индустрии (студии 
звукозаписи, продюсерские агентства  
в сфере кино, шоу-бизнеса, телевидения, 
производящие аудиовизуальный контент 
компании);

– индустрии интерактивного контента 
(мультимедийные студии, интернет-пор-
талы, базы данных видео-, аудиокон-
тента, фирмы по производству компью-
терных игр, анимации и программных 
продуктов, мобильных приложений);

– отрасль телекоммуникаций, связан-
ную с производством контента (кабель-
ные операторы, мобильные операторы, 
спутниковые операторы, производители 
мобильного контента);

– книгоиздательский бизнес (издате-
ли книг на цифровых платформах);

– смежные информационно-комму-
никативные сферы (интегрированные 
коммуникации: рекламные, коммуника-
ционные агентства, агентства по связям 
с общественностью, агентства социаль-
ного маркетинга).

Налицо широкое понимание направ-
лений профессиональной деятельности 
«архитекторов» медиа: в вышеприведен-
ном перечне присутствуют практически 
все сферы, связанные с производством, 
распространением и потреблением ин-
формации в современном обществе.  

Таким образом, медиакоммуникации –  
сложноструктурная система, для осво-

ения которой необходимы адекватные 
дидактические средства. Образователь-
ную программу «Медиакоммуникации» 
нужно не просто наполнить социогу-
манитарными дисциплинами, раскры-
вающими структурно-функциональное 
многообразие медиакоммуникаций, но  
и установить между ними межпредметные 
связи, отношения комплементарности. 

Подчеркнем, что системность соот-
ветствующей образовательной програм-
мы – не самоцель, а условие выработ-
ки у студентов системного мышления.  
К сожалению, современная средняя шко-
ла не уделяет достаточного внимания 
этому важнейшему с точки зрения каче-
ства образования процессу, поэтому на 
вузы ложится дополнительная нагрузка. 

II. Определение базовых компетент-
ностей обучающихся по программе «Ме-
диакоммуникации» (на примере НИУ 
ВШЭ). Проектирование образователь-
ной программы «Медиакоммуникации» 
(как бакалаврской, так и магистерской) 
должно начинаться с вычленения ключе-
вых «профессиональных способностей» 
выпускников. Обозначим их компе-
тентностями, опираясь на концепцию  
И. А. Зимней, предлагающей понимать 
под компетентностью «актуальное, фор-
мируемое личностное качество, <…> 
основывающуюся на знаниях, интеллек-
туально- и личностно-обусловленную 
социально-профессиональную характе-
ристику жизнедеятельности человека» 
[25, с. 22]. 

На сайте НИУ ВШЭ в аннотации  
к бакалаврской программе «Медиако-
муникации» отмечается: «Предлагаемая 
программа – первая попытка совместить 
в равных пропорциях творческое, тех-
ническое и управленческое направле-
ния подготовки, ни одно из которых 
не является доминирующим. Это даст 
возможность студентам приобрести на-
выки успешной работы в современной 
медиаиндустрии на стыке разных видов 
деятельности»12. Представляется, что 
речь идет именно о ключевых компе-
тентностях (креативной, технологиче-

12 Бакалаврская программа «Медиакоммуникации» [Электронный ресурс] / НИУ ВШЭ. М., 2016. 
URL: https://www.hse.ru/ba/media (дата обращения: 12.07.2016).
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ской и менеджериальной), без которых 
высокопрофессиональная работа в сфере 
медиакоммуникаций в современных ус-
ловиях невозможна. 

Триада «творчество – технология – 
управление», по сути, выступает концеп-
туальным стержнем рассматриваемой 
программы, и в этом видится ее явное 
преимущество с точки зрения рынка 
труда в сфере медиакоммуникаций. Де-
кан факультета коммуникаций, медиа  
и дизайна НИУ ВШЭ А. Г. Быстрицкий 
подчеркивает: «…Мир производителей 
медиапродукции <…> это не только сред-
ства массовой информации. Это и пиар,  
и реклама, и интернет-услуги, и много 
что еще. Цифровизируются и интегриру-
ются информационные ресурсы, разви-
ваются мультимедийные СМИ – и все это 
происходит очень быстро. Посмотрите, 
как изменились традиционные СМИ. 
Наиболее востребованные из них пере-
стали быть просто газетами, телеканалами, 
радиостанциями, интернет-порталами. 
Они превратились в интегрированные 
редакции. А что такое сегодня успеш-
ная журналистская деятельность? Это 
умение работать сразу для нескольких 
технологических платформ – готовить 
текст, видео, аудио, фото, инфографику… 
Границы современной медиаиндустрии 
таким образом расширяются и размыва-
ются. И ей нужно все больше людей со 
специальным образованием»13. 

Таким образом, после освоения об-
разовательной программы «Медиаком-
муникации» «на выходе», по замыслу 
разработчиков, должен получиться «уни-
версал», способный не столько создавать 
тексты для системы (это задача жур-
налиста), но инициировать медийные 
проекты с учетом социокультурного 
заказа, технологически воплощать их 
и управлять этим сложным процессом.

III. Анализ зарубежного опыта реа-
лизации образовательных программ 
«Медиа и коммуникации». Поскольку 
для отечественной высшей школы рас-

сматриваемая образовательная програм-
ма является новой, полезно, опираясь на 
метод бенчмаркинга, выявить лучшие 
методики, используемые европейскими 
и американскими университетами, кото-
рые уже накопили большой опыт реали-
зации бакалаврских и магистерских про-
грамм в области медиакоммуникаций. 
В рамках проводимого исследования 
нами были рассмотрены профильные 
программы пяти крупных университетов 
разных стран:

– Лондонского университета Голдсмит 
(Великобритания);

– Технического университета Ильме-
нау (Германия);

– Стокгольмского университета 
(Швеция);

– Университета Хельсинки (Финлян-
дия);

– Университета Колорадо (США). 
Не имея возможности в формате 

статьи дать детальный сравнительный 
анализ реализуемых в указанных вузах 
программ «Медиа и коммуникации» (ба-
калаврских и магистерских), выделим их 
дидактические «доминанты». 

Лондонский университет Голдсмит, 
входящий в ТОП-100 учебных заведе-
ний мира, является одним из наиболее 
известных и авторитетных в сфере гу-
манитарного образования. Программа 
«Медиа и коммуникации» (со специали-
зациями «Новые медиа» и «Визуальная 
культура и креативные индустрии») 
входит в число самых популярных 
бакалаврских программ университе-
та. Ставка делается на подготовку не 
столько узких специалистов с огра-
ниченным и зависимым от существу- 
ющих технологий медиапроизводства 
набором знаний и навыков, сколько 
на полифункциональных и адаптив-
ных людей с креативным мышлени-
ем, пониманием логики социального 
развития и роли медиа в современном 
обществе, мотивированных к постоян-
ному повышению своей квалификации  

13 Выжутович В. Мультимедиа требуют мультиспециалистов [Электронный ресурс] : [интервью 
с деканом факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ А. Быстрицким] // Российская га-
зета. 2015. № 6644 (73). URL: https://rg.ru/2015/04/08/obrazovanie.html (дата обращения: 10.07.2016).
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и получению дополнительных знаний14. 
«Визитная карточка» университета – 
креативный и инновационный подход  
к организации учебного процесса. 

Технический университет Ильме-
нау реализует программу магистратуры 
«Исследования в области медиа и комму-
никаций» (на немецком и английском 
языках)15. Сильная сторона универси-
тета – обширная база для научно-иссле-
довательской работы с учетом новейших 
информационно-коммуникационных 
технологий. В рамках приоритетного 
исследовательского направления «Циф-
ровые технологии в медийных системах» 
студенты изучают курсы по методологии 
научных исследований в поле современ-
ных медиа. 

Интересен опыт Стокгольмского 
университета, предлагающего магистер-
скую программу «Исследования в СМИ 
и коммуникации»16. Она базируется на 
передовых теоретических и методологи-
ческих знаниях в рассматриваемой пред-
метной области, цель – сформировать  
у обучающихся глубокий и критический 
взгляд на медиапространство и направ-
ления его эволюции. Для этого активно 
используются интерактивные методы 
обучения (генерация теоретических тек-
стов, критическое чтение, применение 
инструментальных методов исследова-
ния медиа и др.). 

В Университете Хельсинки реали-
зуется магистерская программа «Медиа  
и глобальные коммуникации». Она вклю-
чает специализированные дисциплины, 
позволяющие свободно ориентироваться 
в структуре современных медиа и управ-
лять ими: «Медиа-менеджмент и журна-
листика в эпоху цифровых технологий», 

«Прогрессивные методы исследования  
в сфере коммуникаций», «Качественные 
методы исследования» и др. Также есть 
курсы, нацеленные на освоение методи-
ки академического письма, выполнения 
научных работ, анализа классических  
и современных текстов17. В результате  
у выпускников формируется критическое 
и вместе с тем гибкое мышление, способ-
ствующее адаптации к практике работы 
в сфере медиа на высоком профессио-
нальном уровне. 

Университет Колорадо, один из ве-
дущих государственных университетов 
США, предлагает бакалаврскую програм-
му «Медиа и связи с общественностью»18. 
Характерная черта – практико-ориентиро-
ванность. Студенты принимают участие 
в программе стажировок на базе про-
фессиональных медиакомпаний. Уни-
верситет тесно сотрудничает с «Rocky 
Mountain Student Media Corporation», где 
студенты издают ежедневную новостную 
газету и ежеквартальный журнал, ведут 
радиоэфиры и создают телепрограммы. 

Безусловно, магистерские программы 
по сравнению с бакалаврскими имеют 
более выраженную научно-исследова-
тельскую составляющую, однако заметна 
общая тенденция: отказ от узких специ-
ализаций в пользу мультиформатных 
гуманитарно «заточенных» программ, на-
целенных на подготовку продуцирующих 
новые перспективные идеи специалистов. 

IV. Создание компетентностной мо-
дели выпускника по программе «Ме-
диакоммуникации». Принципиальная 
методическая новизна нашего подхода 
заключается в том, что рассмотренную 
выше триаду «творчество – технология –  
управление» мы предлагаем расширить 

14 Goldsmiths University of London [Электронный ресурс]. London, 2016. URL: http://www.gold.ac.uk 
(дата обращения: 28.07.2016). 

15 Technische Universität Ilmenau [Электронный ресурс]. Ilmenau, 2016. URL: https://www.tu-ilmenau.de 
(дата обращения: 28.07.2016). 

16 Stockholm University [Электронный ресурс]. Stockholm, 2016. URL: http://www.su.se (дата об-
ращения: 26.07.2016). 

17 University of Helsinki [Электронный ресурс]. Helsinki, 2016. URL: https://www.helsinki.fi (дата 
обращения: 28.07.2016). 

18 Colorado State University [Электронный ресурс]. Fort Collins, 2016. URL: https://www.cu.edu 
(дата обращения: 26.07.2016). 
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до тетрады. С учетом зарубежного опыта 
в качестве четвертого компонента, на 
наш взгляд, целесообразно ввести такую 
компетентность, как инновационно-ис-
следовательская. Значение инновацион-
но-исследовательской компетентности 
как «готовности выпускника вуза к ис-
следовательской деятельности с целью 
создания нового продукта и технологии, 
а также готовности к дальнейшему вне-
дрению этого продукта в производство 
или социальную деятельность с целью 
получения нового социального или эко-
номического эффекта» уже обосновыва-
лось в отечественной науке [26]. Однако 
в вышеупомянутом стандарте (уровень 
бакалавриата) отсутствуют виды дея-
тельности, через которые она могла бы 
формироваться. В стандарте указаны 
проектная, рекламно-информационная, 
проектно-аналитическая, редакторская, 
организационно-управленческая, соци-
ально-организаторская, производствен-
но-технологическая деятельность.

Поскольку научно-исследовательский 
и педагогический виды профессиональ-
ной деятельности, ориентированные на 
академический бакалавриат, отсутствуют 
в перечне, по требованиям стандарта воз-
можно сформировать только программу 
прикладного бакалавриата. Однако науч-
но-исследовательскую и инновационную 
деятельность было бы целесообразно 
ввести как дополнительные, что обуслов-
ливается следующими факторами:

– во-первых, сфера медиакоммуни-
каций весьма динамична, и за время 
освоения программы многое может из-
мениться; выпускник должен быть готов 
к этим изменениям, гибко подстраиваясь 
под них;

– во-вторых, современные медиа-
коммуникации немыслимы без мощного 
программно-технического оснащения; 

если прорывные технологии в области 
его создания будут отечественными, а не 
импортируемыми, экономический эффект 
от их внедрения будет значителен;

– в-третьих, инновационно-исследо-
вательская компетентность выпускников, 
освоивших программу «Медиакоммуни-
кации», обеспечит точность прогнозов 
развития рассматриваемой сферы, что 
немаловажно в условиях неопределен-
ности социокультурного развития. 

При включении инновационно-ис-
следовательской  компетентно сти  
в модель соотношение ключевых ком-
петентностей (секторы центральной 
окружности) и видов профессиональ-
ной деятельности можно представить 
следующим образом (рис. 1). 

Представляется, что данная модель 
адекватно отражает социальный заказ 
на подготовку специалиста в области 
медиакоммуникаций. При необходи-
мости она может быть дополнена еще 
одним внешним «слоем» профессио-
нальных компетенций, относящихся  
к определенным видам деятельности. 

ФГОС ВО по направлению подго-
товки 42.03.05 Медиакоммуникации 
предусматривается, что при разработ-
ке и реализации программы бакалав-
риата организация должна ориенти-
роваться на конкретный вид (виды) 
профе ссиональной деятельно сти ,  
к которому (которым) готовится ба-
калавр, исходя из потребностей рын-
ка труда, научно-исследовательских  
и материально-технических ресурсов 
организации. При выборе приоритетного 
вида деятельности в ходе лицензирова-
ния Национальный исследовательский 
Мордовский государственный универ-
ситет остановился на производствен-
но-технологической деятельности, пред-
полагающей:
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Р и  с .  1. Компетентностная модель выпускника по программе «Медиакоммуникации»

F i  g .  1. Competence-based model of the graduate according to the Media Communication program

– документальное сопровождение 
технической деятельности медиаорга-
низации, интерактивных и творческих 
аудиовизуальных проектов, мультиме-
дийных студий, электронных издатель-
ских площадок;

– участие в разработке технических 
требований к реализации того или иного 
вида медиаконтента, взаимодействие 
с техническими службами и подразде-
лениями при оцифровке контента, его 

подготовке к трансляции по телекомму-
никационным каналам;

– самостоятельное размещение тексто-
вых, видео, аудио, фотографических 
произведений в интерактивных средах;

– участие в компоновке материалов 
печатных и интерактивных медиа с ис-
пользованием технических средств;

– разработку технических требова-
ний к интерактивному контенту в виде 
компьютерных и видеоигр, сопрово-
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мой «Медиакоммуникации», поскольку 
это действенный прогностический ин-
струмент. В условиях трансформации 
представлений о сущности профессии 
медийного специалиста необходимо 
спроектировать своеобразную «подуш-
ку безопасности», благодаря которой 
возможна безболезненная адаптация  
к меняющимся социальным требовани-
ям. Направление изменений уже просма-
тривается: от «универсальных солдат», 
которые могут работать с любым ин-
формационным контентом и технологи-
ческими платформами, до «транспро-
фессионалов», совмещающих функции 
не только журналистов, продюсеров, 
дизайнеров, но и социологов, культуро-
логов, психологов, педагогов. 

И н н о ва ц и о н н о - и с с л ед о ват е л ь -
ская компетенция, предлагаемая нами  
в качестве атрибутивного компонента 
компетентностной модели выпускника 
по программе «Медиакоммуникации»,  
в этих условиях может стать базовой. 
Поэтому ее формирование недально-
видно «откладывать» до магистерских 
программ. Включение научно-исследова-
тельской и инновационной деятельности 
в ФГОС ВО по направлению подготовки 
42.03.05 Медиакоммуникации (уровень 
бакалавриата) в качестве дополнитель-
ных видов деятельности, на наш взгляд, 
будет способствовать повышению обра-
зовательного уровня медиаспециалистов.

Решение этой стратегически зна-
чимой  задачи  напрямую связано  
с кадровым и материально-техническим 
обеспечением. Ведущие университеты, 
реализующие рассматриваемую про-
грамму (или содержательно близкие  
к ней программы), правомерно делают 
ставку на практиков, имеющих боль-
шой опыт работы в сфере медиа и базы 
практики в виде крупных медиахол-
дингов с передовыми технологиями 
работы. Важно, чтобы практико-ориен-
тированный характер программы соче-
тался с продуманной дисциплинарной 
структурой, обеспечивающей крепкую 
социально-гуманитарную подготовку 
медиапрофессионалов. На наш взгляд, 
предложенная четырехкомпонент-

ждение их создания путем координации 
действий творческих и технических 
подразделений;

– участие в процессе производства пе-
чатных медиа (включая книги), монтажа 
аудиовизуального произведения на базе 
современных аппаратных и программных 
комплексов;

– участие в проектировании техноло-
гической инфраструктуры, сочленения 
устройств по фиксации видеоизображе-
ний, звука, обработке текста и информа-
ционных систем.

Выбор этого вида деятельности про-
диктован особенностями регионального 
рынка труда, на котором слабо представ-
лены специалисты, уверенно владеющие 
новейшим технологическим инструмен-
тарием создания информационного кон-
тента. Соответственно, образовательная 
программа насыщена дисциплинами, 
раскрывающими специфику техноло-
гий создания и использования медий-
ных продуктов («Технологии создания  
и продвижения медиапродукции», «Тех-
нологии создания и тренды потребления 
телевизионного контента», «Технологии 
создания и тренды потребления видео-
игрового контента», «Программно-тех-
ническое обеспечение мультимедийных 
систем», «Технологические платформы 
и медийные форматы», «Web-дизайн»  
и др.). Вместе с тем в учебный план 
введены дисциплины, предназначенные 
для развития инновационно-исследо-
вательской компетентности студентов 
как обязательного условия эффективной 
производственно-технологической де-
ятельности: «Основы научной работы 
студентов национального исследователь-
ского университета», «Инновационная 
эвристика», «Инноватика», «Медиапро-
странство финно-угорского мира» (в рус-
ле приоритетного направления развития 
НИ МГУ им. Н. П. Огарёва «Фундамен-
тальные и прикладные исследования  
в области финно-угроведения») и др.  

Обсуждение и заключения
Построение компетентностной мо-

дели медапрофессионала – важный этап 
работы над образовательной програм-
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ная компетентностная модель может 
выступить для нее концептуальным  
базисом. Она будет реализована в Нацио- 
нальном исследовательском Мордов-
ском государственном университете  

им. Н. П. Огарёва, получившем лицен-
зию на право ведения образовательной 
деятельности по направлению подго-
товки 42.03.05 Медиакоммуникации 
(уровень бакалавриата).
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ КАК МНОГОУРОВНЕВОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

С. В. Сергеева1*, О. А. Воскрекасенко2  
1 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет», 

г. Пенза, Россия, 
*sergeeva@penzgtu.ru  

2 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Россия
Введение: перед современным техническим вузом встает задача по подготовке кадров, обладающих 
высоким уровнем не только профессиональной, но и общекультурной компетентности. Ее решение 
возможно через воспитание как специально организуемую в системе непрерывного образования 
деятельность, направленную на развитие личности обучающегося, создание благоприятных условий 
для его успешного самоопределения и социализации. В свете реализации компетентностного подхода 
особую актуальность в воспитательном процессе технического вуза как многоуровневого образова-
тельного комплекса (МОК) приобретает формирование у обучающихся социальных компетентностей. 
Материалы и методы: статья подготовлена с использованием отечественной и зарубежной научно-пе-
дагогической литературы по проблеме воспитания обучающихся в условиях технического вуза как 
МОК. Авторами используются методы научно-педагогического исследования: системно-структурный 
анализ, синтез, работа с литературой, обобщение опыта.
Результаты исследования: в статье представлена разработанная авторами программа «Форми-
рование социальных компетентностей у обучающихся в техническом вузе как многоуровневом 
образовательном комплексе», структурно включающая в себя цель, задачи, принципы построения  
и этапы ее реализации. В соответствии с ними представлено содержание программы, предполага- 
ющее формирование социальных компетентностей здоровьесбережения, гражданственности, общения  
и социального взаимодействия, а также формирование компетентности в области информационных 
технологий.  
Обсуждение и заключения: разработанная авторами программа «Формирование социальных компе-
тентностей у обучающихся в техническом вузе как многоуровневом образовательном комплексе» стала 
одним из результатов исследования, выполненного в рамках работы экспериментальной площадки РАО 
на базе ПензГТУ и гранта РГНФ, конечной целью которой является решение проблемы подготовки 
современных инженерных кадров для регионального рынка труда. Данная программа может быть 
использована в иных организациях профессионального образования, что и составляет практическую 
ценность выполненной работы. 

Ключевые слова: социальные компетентности; обучающиеся; технический вуз; многоуровневый об-
разовательный комплекс; программа
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Introduction: the article deals with the problem of expanding students’ competencies. A modern technical 
University must train professionals who apart from having a high special competence, also have the 
understanding of the common cultural issues. The solution of the problem is possible through a specially 
organized activity in the system of lifelong education. The formation of students’ social competences assumes 
a particular relevance, in the educational process, of a technical university as a multilevel educational complex 
in the context of the implementation of competence-based approach.
Materials and Methods: the authors use the following methods of scientific research: system-structural 
analysis, synthesis, working with literature, summarizing the experience, and critical reflection.
Results: the article presents a programme “The Formation of Students’ Social Competences in a Technical 
University as a Multilevel Educational Complex” developed by the authors. The content of the programme 
suggests the formation of social competence of health preservation, civic consciousness, communication and 
social interaction as well as the formation of competence in the field of information technology.
Discussion and Conclusions: the programme developed by the authors is one of the results of research 
carried out in the work of the Russian Academy of Education experimental unit, case study of Penza State 
Technological University. The main target of this programme is to promote engineering staff training for 
a regional labour market. This programme can be used in different institutions of continuing education.
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Введение
Значимую роль в социально-про-

фессиональном становлении личности 
будущих инженерно-технических кадров 
занимает образовательная организа-
ция, реализующая целенаправленную 
деятельность по их профессиональной 
подготовке и воспитанию. В связи с этим 
возникает задача подготовки кадров, 
обладающих высоким уровнем как про-
фессиональной, так и общекультурной 
компетентности. Ее решение возможно 
через воспитание как специально ор-
ганизуемую в системе непрерывного 
образования деятельность, направлен-
ную на развитие личности обучающе-
гося, создание благоприятных условий 
для его успешного самоопределения  
и социализации.

Особое звучание проблема воспи-
тания учащейся молодежи приобретает 
в техническом вузе как многоуровне-
вом образовательном комплексе (МОК), 

включающем в себя уровни среднего 
(СПО) и высшего (ВПО) профессио-
нального образования (В. В. Землянский,  
Н. В. Козлова, В. Б. Моисеев, С. Г. Разу-
ваев, А. В. Сергеев и др.). Это обуслов-
лено как спецификой образовательной 
организации технического профиля  
и  многоуровнево стью подготовки  
в ней учащейся молодежи, так и мас-
штабами одновременного охвата вос-
питательной работой обучающихся 
разных уровней и направлений про-
фессиональной подготовки. 

В свете реализации компетентност-
ного подхода значимое место в воспита-
тельном процессе технического вуза как 
МОК занимает формирование у обуча-
ющихся социальных компетентностей. 

Обзор литературы
Настоящая статья подготовлена на 

основе анализа отечественной [1–8]  
и зарубежной [9–12] научной литературы 
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по проблеме воспитания современной 
учащейся молодежи в условиях МОК.

Проблема МОК рассматривалась  
в работах таких современных ученых, 
как В. М. Жураковский, В. В. Землян-
ский, Н. Э Касаткина, Н. М. Космачева, 
В. Б. Моисеев, Г. В. Мухаметзянова, 
Ю. Н. Петров, Е. В. Ткаченко. В свою 
очередь, в целом ряде работ указы-
вается на особое значение воспита-
ния современных инженерных кадров  
в условиях непрерывного образова-
ния. Так, С. Г. Разуваев в своих ис-
следованиях подробно рассматривает 
проблему, связанную с профессио-
нальной социализацией обучающихся 
в МОК [4]. А. С. Сергеев исследует 
проблему профессионального само-
определения обучающихся в МОК [5]. 
Наибольший интерес в контексте нашей 
проблематики занимают исследования, 
выполненные Н. В. Козловой1 [13; 14]. 
В своих работах она представляет ха-
рактеристику воспитательной системы 
технического вуза как МОК, значимое 
место в которой занимает формиро-
вание социальных компетентностей 
обучающихся. В продолжение ее работ 
нами была разработана программа по 
формированию социальных компетент-
ностей обучающихся технического вуза 
как МОК. Теоретической основой раз-
работки данной программы стал подход  
И. А. Зимней к определению социальных 
компетентностей. Так, под компетенци-
ей вообще ею понимаются «некоторые 
внутренние, потенциальные, сокрытые 
психологические новообразования: зна-
ния, представления, программы (алго-
ритмы) действий, системы ценностей  
и отношений, которые потом выяв-
ляются в компетентностях человека».  
В свою очередь, под компетентностью 
понимаются «актуальные, деятельност-
ные проявления компетенций, которые 
становятся личностными качествами, 
свойствами человека»2. В качестве ос-

новных она выделяет следующие соци-
альные компетентности: здоровьесбе-
режения, гражданственности, общения 
и социального взаимодействия, а также 
компетентность в области информаци-
онных технологий. Их формирование 
легло в основу основных направлений 
воспитательной работы с обучающимися 
вуза как МОК. 

Материалы и методы
Объектом исследования выступает 

воспитание в техническом вузе как МОК. 
В свою очередь, предметом исследова-
ния является формирование социальных 
компетентностей обучающихся техни-
ческого вуза как МОК. В соответствии 
с объектом и предметом были выбраны 
основные методы исследования: работа 
с литературой, системно-структурный 
анализ, синтез, а также изучение опыта. 

Результаты исследования
Использование вышеназванных ме-

тодов позволил разработать программу 
«Формирование социальных компетент-
ностей у обучающихся в техническом 
вузе как многоуровневом образователь-
ном комплексе».

В соответствии с этой программой 
основными направлениями воспита-
тельной работы по формированию соци-
альных компетентностей обучающихся  
в техническом вузе как МОК выступают 
следующие:

– формирование компетентности здо-
ровьесбережения;

– формирование компетентности 
гражданственности; 

– формирование компетентности об-
щения и социального взаимодействия; 

– формирование компетентности  
в области информационных технологий. 

Согласно И. А. Зимней, структурны-
ми компонентами каждой из перечислен-
ных выше социальных компетентностей 
выступают следующие:

1  Козлова Н. В. Формирование и развитие социальных компетентностей студентов в воспитатель-
ной системе технического вуза : дис. … канд. пед. наук. Пенза, 2011.

2 Осваиваем социальные компетентности : учебное пособие / под ред. И. А. Зимней. М. : МПСИ ; 
Воронеж : МОДЭК, 2011.
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– знание средств, способов, про-
грамм выполнения действий, решения 
социальных и профессиональных задач, 
осуществления правил и норм поведения, 
что составляет содержание компетент-
ности;

– опыт реализации знаний, т. е. уме-
ния, навыки;

– ценностно-смысловое отношение 
содержанию компетентности, его лич-
ностную значимость;

– эмоционально-волевая регуляция 
как способность адекватно ситуациям 
социального и профессионального взаи-
модействия проявлять и регулировать 
проявления компетентности;

– готовность к проявлению этого 
свойства в деятельности, поведении 
человека.

Данные структурные компоненты 
легли в основу содержания форми-
рования названных компетентностей  
у обучающихся в рамках разработанной 
программы.

Далее считаем целесообразным 
подробнее остановиться на рассмотре-
нии основных компонентов программы, 
включающих в себя цель, задачи, прин-
ципы построения и этапы ее реализации. 
Предложенная программа одновременно 
выступает и в качестве методики форми-
рования социальных компетентностей 
в ее целевом, содержательном, техно-
логическом и рефлексивно-оценочном 
компонентах.

Так, цель программы заключается 
в формировании у обучающихся соци-
альных компетентностей в техническом 
вузе как МОК. 

В качестве основных задач програм-
мы выступают:

1. Изучение уровня сформирован-
ности социальных компетентностей  
у обучающихся.

2. Выявление и создание педагогиче-
ских условий для успешного формирова-
ния социальных компетентностей у об-
учающихся в техническом вузе как МОК.

3. Реализация комплекса мер, направ-
ленных на формирование у обучающих-
ся компетентностей гражданственности, 
здоровьесбережения, общения и соци-

ального взаимодействия, а также ком-
петентности в области информационных 
технологий.

4. Подготовка профессорско-препо-
давательского состава к формированию 
у обучающихся технического вуза как 
МОК социальных компетентностей.

Ведущими принципами построения 
и реализации программы являются: 

− интеграция социальных компетент-
ностей и комплексного воздействия на 
составляющие их структурные ком-
поненты для формирования социаль-
но-компетентностной личности будуще-
го специалиста;

− координация усилий заместителей ру-
ководителей структурных подразделений 
по воспитательной работе, преподавателей, 
наставников, психологов, работающих  
с обучающимися для целенаправленного 
решения задач по формированию соци-
альных компетентностей обучающихся 
технического вуза как МОК; 

− учет воспитательного потенциала 
технического вуза как МОК для форми-
рования социальных компетентностей  
у обучающихся; 

− учет возрастных и индивидуальных 
особенностей в ходе формирования 
социальных компетентностей у обуча-
ющихся технического вуза МОК.

Программа предполагает ее поэтап-
ную реализацию и включает в себя диагно-
стический, созидательно-преобразующий 
и оценочно-результативный этапы. 

На первом (диагностическом) этапе 
осуществляется психолого-педагоги-
ческая диагностика уровня сформиро-
ванности социальных компетентностей 
обучающихся технического вуза как 
МОК, включающая:

1. Выявление воспитательного потен-
циала технического вуза как МОК для 
успешного формирования социальных 
компетентностей.

2. Определение исходного уровня 
сформированности компетентностей:

− гражданственности (анкета «Ком-
петентность гражданственности», раз-
работанная А. М. Князевым); 

− здоровьесбережения (модифици-
рованная анкета «Компетентность здо-



488

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 20, № 4. 2016

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

ровьесбережения», разработанная на 
основе представлений о компетентно-
сти здоровьесбережения в отечествен-
ной педагогике и психологии, а также  
с учетом анкеты, предложенной Г. А. Ра-
доман, Н. А. Долбешкиной);

− общения и социального взаимо-
действия («Тест коммунакативных 
умений» Л. Михельсона, адаптиро-
ванный Ю. З. Гильбухом, а также ме-
тодика диагностики коммуникативной 
социальной компетентности); 

− компетентности в области инфор-
мационных технологий (анкета «Ком-
петентность в области информационных 
технологий», разработанная Г. Ф. Низа-
мутдиновой).

На втором (созидательно-преобразу-
ющем) этапе осуществляется непосред-
ственная педагогическая деятельность 
по формированию социальных компе-
тентностей у обучающихся. 

1. Формирование компетентности 
гражданственности. Содержание деятель-
ности включает в себя комплекс меропри-
ятий, направленных на:

− вырабатывание у обучающихся 
системы отношений к государству, его 
истории, политике, экономике, культуре; 
к государственным структурам, органи-
зациям, представителям государства;  
к себе как гражданину, другим гражда-
нам, семье, друзьям и др.;

− формирование у обучающихся си-
стемы знаний об истории, традициях, 
культуре государства и общества, правах, 
обязанностях гражданина, государствен-
ных символах;

− развитие умений и формирование 
опыта по реализации гражданских прав  
и обязанностей, согласно Конституции 
РФ, участию в событиях обществен-
но-политической жизни, проявлению 
активной жизненной позиции;

− воспитание эмоционально-волевой 
регуляции как регуляции социальной актив-
ности, защиты собственной гражданской 
позиции, развитие гражданской зрелости;

− развитие готовности к проявлению 
гражданской позиции в различных 
ситуациях, к защите интересов государ-
ства, отстаиванию своих прав и свобод. 

2. Формирование компетентности здо-
ровьесбережения. Содержание деятельно-
сти включает в себя комплекс меропри-
ятий, направленных на:

− формирование готовности к здо-
ровому образу жизни, отказу от вред-
ных привычек, пополнению своих знаний  
о здоровьесбережении, готовности вклю-
чаться в двигательную активность, в за-
нятия спортом, готовности к регуляции 
физического и психического здоровья;

− вырабатывание системы знаний 
у обучающихся об особенностях сво-
его организма и основах диагностики 
собственного здоровья; об условиях 
и факторах, оказывающих влияние на 
состояние их здоровья; об основных 
принципах организации режима дня  
и гигиенической организации труда; об 
основах профилактики заболеваемости 
и травматизма; 

− соблюдение на практике обучающи-
мися режима труда и отдыха, гигиениче-
ских норм, выполнение ими профилак-
тических, санитарно-гигиенических мер 
по здоровьесбережению;

− формирование отношения обуча-
ющихся к здоровью как к величайшей 
ценности, понимание особенностей 
влияния социальных отношений на фи-
зическое и психическое здоровье, пози-
тивное отношение к жизнедеятельности, 
к себе, желание жить в гармонии с окру-
жающим миром и людьми; 

− развитие у обучающихся умений 
определять состояние своего здоровья, 
сознательное обращение к врачу, само-
регуляции своего психоэмоционального 
и функционального состояния в стрессо-
вых ситуациях.

3. Формирование компетентности 
общения и социального взаимодействия. 
Содержание деятельности включает  
в себя комплекс мероприятий, направ-
ленных на:

− формирование у обучающихся отно-
шения к социально-профессиональному 
взаимодействию как ценности;

− формирование у обучающихся 
системы знаний традиций, ритуалов 
профессионально-делового этикета; ха-
рактеристик и позиционно-ролевых осо-
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бенностей взаимодействия с обществом, 
общностью, группой, коллективом, семь-
ей, друзьями, партнерами;

− развитие у обучающихся умений 
организовать и поддерживать соци-
ально-профессиональное взаимодей-
ствие, создавать климат доверия, решать 
коммуникативные задачи, предвидеть  
и разрешать конфликтные ситуации, 
проявлять сотрудничество, толератность, 
уважение и принятие другого;

− владение обучающимися кросскуль-
турным и иноязычным общением для 
осуществления социальной и профес-
сиональной деятельности, техникой воз-
действия на реципиента, вербальными 
и невербальными средствами общения;

− формирование у обучающихся опыта 
общения и готовности к нему в разных 
коммуникативных ситуациях, а также спо-
собности к регуляции социально-ролевого 
и межличностного взаимодействия.

4. Формирование компетентности  
в области информационных технологий. 
Содержание деятельности включает  
в себя комплекс мероприятий, направ-
ленных на:

− вырабатывание у обучающихся 
понимания значимости информации  
в современном мире и роли информаци-
онной компетентности в осуществлении 
ими будущей профессиональной дея-
тельности, принятие ценностей вирту-
ального мира и работы с информацией; 

− формирование у обучающихся зна-
ний о сущности информационных техно-
логий, приеме, переработке, сохранении 
и выдаче информации;

− развитие у обучающихся умений 
работать с литературой, с библиотечными 
каталогами, масс-медийными, мульти-ме-
дийными, Интернет-технологиями;

− формирование опыта и готовности 
работы с информационным потоком  
в устной и письменной, печатной  
и электронной формах, а также готов-
ности и способности к разумному регу-
лированию использования электронных  
и информационных технологий.

На третьем (оценочно-результатив-
ном) этапе осуществляется обобщение, 
систематизация, обработка полученных 

данных и разработка учебно-методи-
ческих материалов для работы с обуча- 
ющимися СПО и ВПО по формированию 
у них социальных компетентностей. Со-
держание деятельности на данном этапе 
включает в себя:

1. Осуществление повторной диа-
гностики уровня сформированности  
у обучающихся компетентностей граж-
данственности, здоровьесбережения, 
общения и социального взаимодействия, 
а также компетентности в области ин-
формационных технологий.

2. Сравнительный анализ получен-
ных данных об изменении уровня сфор-
мированности социальных компетентно-
стей у обучающихся технического вуза 
как МОК.

3. Коррекция программы по фор-
мированию социальных компетентно-
стей обучающихся технического вуза 
как МОК с учетом специфики возраста 
обучающихся СПО и ВПО; с учетом 
особенностей организации и осущест-
вления профессиональной подготовки 
студентов уровня среднего и высше-
го профессионального образования;  
в связи с изменяющимися требованиями, 
предъявляемыми к социальным компе-
тентностям будущих инженерных кадров 
со стороны общества и работодателей,  
а также в связи с актуальными потреб-
ностями самой личности. 

4. Разработка учебно-методических 
изданий по формированию у обуча-
ющихся социальных компетентностей 
для профессорско-преподавательского 
состава, наставников и мастеров про-
изводственного обучения, тьюторов  
и представителей органа студенческого 
самоуправления.

Обсуждение и заключения
Разработанная авторами программа 

«Формирование социальных компетент-
ностей у обучающихся в техническом 
вузе как многоуровневом образователь-
ном комплексе» стала одним из ре-
зультатов исследования, выполненного 
в рамках работы экспериментальной 
площадки РАО на базе ПензГТУ и гранта 
РГНФ, конечной целью которой явля-
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ется решение проблемы подготовки 
современных инженерных кадров для 
регионального рынка труда. Данная 
программа прошла успешную апроба-
цию на практике и может быть рекомен-
дована для ее широкого использования 
в иных организациях профессиональ-
ного образования, что и составляет 
практическую ценность выполненной 
работы. В этой связи закономерным 
является выбор настоящего периоди-
ческого издания, популяризирующего 
успешный опыт вариантов интегра-
ции в современной образовательной 
практике. Представленный в статье 

материал знакомит с одним из вариан-
том решения проблемы формирования  
у обучающихся социальных компетент-
ностей в условиях многоуровневого 
образовательного комплекса, интегри-
рующего в себя уровни среднего и выс-
шего профессионального образования. 
Дальнейшие исследования по данной 
проблематике могут включать вопросы, 
связанные с разработкой современных 
технологий, актуальных для практики 
формирования социальных компетен-
ций в образовательных организациях 
профессионального образования, осо-
бенно технического профиля. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ВСТРАИВАЕМОГО МОДУЛЯ 
Н. И. Наумкин*, Е. П. Грошева, Г. А. Кондратьева,  

Е. Н. Панюшкина, В. Ф. Купряшкин 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия,  

*naumn@yandex.ru
Введение: под инновационной компетенцией авторы понимают компетентность студентов в инно-
вационной деятельности, которая со времени существования человеческого общества является ин-
струментом и источником его развития. Однако, как показывает анализ образовательных стандартов 
подготовки бакалавров техники и технологий, включая стандарты самых последних версий, в кластере 
представленных стандартом компетенций отсутствуют компетенции, направленные на подготовку 
обучающихся к инновационной деятельности, и в учебные планы подготовки не включаются соот-
ветствующие дисциплины. Также в них не дается определений понятий «инженерная деятельность», 
«инновационная деятельность», но в квалификационных требованиях приведены отдельные их 
компоненты (исследование, разработка, внедрение и использование технических и технологических 
инноваций), предполагающие управление интеллектуальной деятельностью и ее результатами для 
всех профессий, а значит, и обязательную подготовку бакалавров к инновационной деятельности. 
Возникает противоречие между необходимостью готовить бакалавров к инновационной деятельности 
и отсутствием в учебных планах дисциплин, обеспечивающих такую подготовку. Для разрешения 
такого противоречия авторами предлагается интеграция в модульную структуру дисциплин учебного 
плана встраиваемого гибкого учебного модуля инновационной подготовки (ВГУМИП).
Материалы и методы: при написании статьи авторами использовались следующие методы: а) теорети-
ческие: анализ философской, естественно-научной, общетехнической, инженерно-специальной, психо-
лого-педагогической литературы; анализ и экстраполяция результатов исследований и педагогического 
опыта; моделирование педагогических ситуаций; анализ образовательных стандартов, зарубежных  
и отечественных программ общетехнической подготовки специалистов, учебников и учебных посо-
бий; б) общенаучные методы: обобщение, классификация, систематизация, сравнение, сопоставле ние, 
моделирование; в) частнонаучные: систем но-элементный, системно-структурный и системно-функ-
циональный анализ целей и содержания обучения, анализ и обобщение педагогического опыта пре-
подавания дисциплин во вузах; г) экспериментальные – психодиагностические.
Результаты исследования: авторами разработана и реализована методика подготовки студентов тех-
нических вузов к инновационной инженерной деятельности на основе включения в общетехнические 
дисциплины встраиваемого гибкого учебного модуля инновационной подготовки. 
Обсуждение и заключения: представленные в статье результаты исследования позволили обосновать 
актуальность формирования инновационной компетентности на основе включения в модульную струк-
туру общетехнических дисциплин модуля инновационной подготовки, а также конкретизировать его 
структуру, содержащую ядро, инвариантную и вариативные части. Раскрыт потенциал использования 
такой модульной интеграции в подготовке студентов к инновационной инженерной деятельности  
в рамках реализуемой методики обучения студентов этой деятельности. 
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TO TEACH INNOVATIVE COMPETENCE USING 
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Introduction: the article is concerned with the development of competence when teaching students innovative 
activity. The analysis of bachelor’s degree programmes in engineering and technology demonstrates the absence 
of competencies for innovation training. The curricula of the Russian universities do not contain any academic 
disciplines for teaching innovation as well as there is no definition of “engineering activities”, and “innovation”. 
Nethertheless the qualification requirements describe some separate components such as R&D, implementation 
and use of technical and technological innovations implying management of intellectual activity and its results for 
all occupations, hence mandatory training of bachelor degree students in innovative activities. 
Materials and Methods: the authors used: a) theoretical methods: analysis of philosophical, scientific, technical, 
engineering, psychological and educational literature; analysis and extrapolation of the research results and teaching 
experience; modeling of pedagogical situations, analysis of educational standards, foreign and domestic programs of 
technical training, textbooks and manuals; b) scientific methods: generalization, classification, ordering, compare, 
comparison, modeling; c) methods of special research: a system-element method, system-structural and system-
functional analysis of the training content, analysis and generalization of pedagogical experience in teaching courses 
at universities; d) experimental and psychology diagnostic methods.
Results: the authors developed and implemented the method of teaching engineering students innovative activities 
based on adding flexible module to core curriculum, a case study of the National Research Mordovia State University.
Discussion and Сonclusions: the results of the research underscore the significance of the innovation competence 
by including innovative training module into structure of technical disciplines, as well as specify the structure, the 
core part, invariable and variable parts. The article reveals the potential of such integration in training students in 
innovative engineering activities within the core teaching methodology.

Keywords: embeddable module; competence; innovative competence; competence-based approach; module; 
modular training; plug-in innovative training

For citation: Naumkin NI, Grosheva EP, Kondratyeva GA, Panyushkina EN, Kupryashkin VF. Specifics of 
elaborating methodology to teach innovative competence using embeddable module. Integratsiya obrazo-
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Введение
На протяжении последних лет многие 

исследователи, в том числе авторы ста-
тьи, занимаются вопросами подготовки 
студентов к инновационной инженер-
ной деятельности (ИИД) как творче-
ской продуктивной деятельности. По их 
мнению, ИИД включает в себя анализ  
и выявление существующего уровня раз-
вития технических систем, синтез нового 
технического решения, проектирование  
и создание новой техники и технологий, 
доведенных до вида товарной продук-
ции, представленной нематериальными 
(НИП) (охранными документами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, 
научно-технической и технологической 
документации) и материальными иннова-

ционными (МИП) (товарами, изделиями, 
работой, услугами, обеспечивающими 
эффект (экономический, военный, со- 
циальный и др.) продуктами1. На основании 
выполненных исследований ими были 
сделаны следующие важные выводы: 

1. Инновационная деятельность воз-
никла вместе с появлением человеческо-
го общества и всегда служила инстру-
ментом его развития.

2. Одной из основных задач вуза ста-
новится задача подготовки кадров, спо-
собных к инновационной деятельности.

3. Обучение в современном вузе 
должно быть направлено на формиро-
вание у студентов соответствующей 
компетентности – кластера необходимых 
компетенций.

1 Подготовка студентов национальных исследовательских университетов к инновационной инже-
нерной деятельности на основе интеграции теоретического и практического обучения этой деятель-
ности / Н. И. Наумкин [и др.]. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2014. 140 с.
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4. ФГОС ВО и его последующие по-
коления, основанные на компетентнос-
тном подходе, предполагают подготовку 
студентов именно к инновационной 
деятельности. 

На сегодняшний день для эффек-
тивной подготовки студентов техниче-
ских вузов к ИИД авторами разрабо-
таны, спроектированы и реализованы 
следующие методические системы: 
1) обучение студентов ИИД на основе 
интеграции всех компонентов инже-
нерной подготовки студентов2 [1; 2];  
2) подготовка студентов к ИИД при обуче-
нии дисциплине «Основы инженерного 
творчества и патентоведения»3 [2–4];  
3) подготовка студентов к ИИД на осно-
ве интеграции теоретического обучения 
дисциплине «Основы инновационной  
и инженерной деятельности» и прак-
тического обучения этой деятельности 
[5; 6], а также методики практического 
обучения ИИД в рамках летних научных 
студенческих школ [7–11]; активного об-
учения ИИД (деловые инновационные 
игры «Фирма-1, 2», «Конструкторское 
бюро» [12]; педагогическая технология, 
представленная в виде образовательной 
услуги «Подготовка к инновационной 
инженерной деятельности на основе 
проектирования специальных курсов»  
и др. Для их реализации были специ-
ально спроектированы, включены  
в учебные планы подготовки и внедре-
ны в учебный процесс соответствующие 
дисциплины. 

Так, после введения актуализирован-
ных версий ФГОС 3+, как показывает 
анализ их содержания, в кластере пред-
ставленных стандартом компетенций от-
сутствуют компетенции, направленные 
на подготовку обучающихся к иннова-
ционной деятельности, и на основании 
этого в учебные планы подготовки не 
включаются соответствующие дисци-

плины. Также в них не дается опреде-
лений понятий «инженерная деятель-
ность», «инновационная деятельность», 
но в квалификационных требованиях 
приведены отдельные их компоненты 
(исследование, разработка, внедрение 
и использование технических и тех-
нологических инноваций), предпола-
гающие управление интеллектуальной 
деятельностью и ее результатами для 
всех профессий, а значит, и обязатель-
ную подготовку бакалавров к инно-
вационной деятельности. Возникает 
противоречие между необходимостью 
готовить бакалавров к инновационной 
деятельности и отсутствием в учебных 
планах дисциплин, обеспечивающих 
такую подготовку. Для разрешения этого 
противоречия авторами предлагается 
интеграция в модульную структуру дис-
циплин учебного плана встраиваемого 
гибкого учебного модуля инновацион-
ной подготовки (ВГУМИП).

Таким образом, предлагаемая статья 
посвящена вопросам проектирования 
новой методической системы на основе 
интеграции в модульную структуру дис-
циплин учебного плана встраиваемого 
гибкого учебного модуля инновацион-
ной подготовки, что внесет определен-
ный научный вклад в теорию и методи-
ку обучения общепрофессиональным 
дисциплинам и следовательно должна 
быть предоставлена для ознакомления  
и обсуждения посредством опублико-
вания в журнале «Интеграция образо-
вания».

Обзор литературы
Как было отмечено выше, для обе-

спечения эффективной подготовки ба-
калавров к ИИД в условиях отсутствия 
в учебных планах дисциплин, направ-
ленных непосредственно на такую под-
готовку, предлагается использовать мо-

2 Наумкин Н. И. Методическая система формирования у студентов технических вузов способностей 
к инновационной инженерной деятельности : монография / Под ред. П. В. Сенина, Л. В. Масленни-
ковой, Д. Я. Тамарчака. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2008. 172 с. 

3 Наумкин Н. И., Грошева Е. П., Купряшкин В. Ф. Подготовка студентов национальных исследова-
тельских университетов к инновационной деятельности в процессе обучения техническому творчеству /  
Под ред. П. В. Сенина, Ю. Л. Хотунцева. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2010. 120 с.
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дульное обучение. Остановимся на этом 
виде обучения подробнее.

Модульное обучение подразумевает 
структуризацию учебной информации на 
модули. Группа таких модулей позволяет 
раскрывать содержание определенных 
разделов учебной дисциплины или всей 
дисциплины. Такое обучение обеспе-
чивает активизацию самостоятельной 
деятельности обучающихся4. Анализ 
зарубежных и отечественных исследо-
ваний показал, что модульное обучение 
возникло в начале 60-х гг. XX в. и при-
обрело большую популярность в инсти-
тутах повышения квалификации высших 
учебных заведений США, Германии, 
Англии и других стран. В России его 
основателями считаются исследователи 
И. Прокопенко и П. Юцявичене. 

Д. В. Чернилевский отмечает, что 
сущность модульного обучения заключа-
ется в самостоятельной работе студентов 
с индивидуальной учебной программой5. 
В отечественных вузах чаще всего мож-
но встретить модульно-рейтинговую 
оценку знаний студентов как одну из 
форм реализации модульного обучения. 
Наиболее проработанным из последних 
исследований в этой области видится 
исследование Т. Г. Вагановой, посвя-
щенное формированию компетенций при 
обучении физике студентов технических 
вузов6. Поставленные в работе задачи ре-
шаются за счет разработки методической 
системы на основе использования учеб-
ных модулей первого и второго порядков 
путем реализации рабочих программ,  
с учетом соответствующих компетенций.

Отече ственные исследователи  
(Т.  И.  Шамова,  П.  И.  Третьяков,  
Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова) под-
черкивают, что модульное обучение 

позволяет студентам самостоятель-
но обучаться по целевой программе, 
реализуя индивидуализацию обуче-
ния по содержанию, темпу усвоения, 
уровню самостоятельности, методам  
и способам учения, способам контроля  
и самоконтроля7.

В качестве основных преимуществ 
модульного обучения перед другими яв-
ляются гибкость и адаптация к конкрет-
ным условиям обучения; возможность 
развития самого метода без принципи-
альных изменений программы обучения; 
создание атмосферы сотрудничества; 
обеспечение доступности усвоения ма-
териала и овладения деятельностью 
[12–14]. Однако Н. Б. Лаврентьева нахо-
дит недостатки этого обучения, которые 
можно устранить за счет использования 
других технологий обучения8.

Ключевым понятием модульного 
обучения является «учебный модуль». 
Так, один из основателей модульного 
обучения Дж. Рассел определял модуль 
как учебный пакет, охватывающий кон-
цептуальную единицу учебного матери-
ала и предписанных учащимся действий. 
Исследователи Б. и М. Гольдшмидт 
считали, что, модуль – автономная, не-
зависимая единица в спланированном 
ряде видов учебной деятельности, пред-
назначенная помочь студенту достичь 
некоторых четко определенных целей. 
С точки зрения Г. Оуенса, модуль – об-
разовательная среда, объединяющая 
в систему преподавателя, обучаемых, 
учебный материал и средства.

Отече ственный исследователь  
П. А. Юцявичене определяет модуль 
как «блок информации, включающий  
в себя логически завершенную единицу 
учебного материала, целевую программу 

4 Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б. М. Бим-Бад ; редкол. : М. М. Безруких 
[и др.]. М. : Большая российская энциклопедия, 2003. 528 с.

5 Чернилевский Д. В., Филатов О. К. Технология обучения в высшей школе / Под ред. Д. В. Чер-
нилевского. М. : «Экспедитор», 1996. 288 с.

6 Ваганова Т. Г. Модульно-компетентностное обучение физике студентов младших курсов техни-
ческих университетов : дис. канд. пед. наук. М., 2007. 203 с.

7 Шамова Т. И., Давыденко Т. М., Шибанова Г. Н. Управление образовательными процессами. 
М. : Академия, 2002. 384 с.

8 Лаврентьев Г. В., Лаврентьева Н. Б. Слагаемые технологии модульного обучения. Барнаул, 
1998. 156 с.
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действий и методическое руководство, 
обеспечивающее достижение поставлен-
ных дидактических целей»9. Аналогично 
трактуют понятие модуля исследователи 
профессионального инженерного об-
учения В. В. Карпов и М. Н. Катханов10. 
Они структурируют модули на субмодули  
с учетом их иерархии. Наряду с данными 
видами модулей в педагогическом энци-
клопедическом словаре представлены це-
левые (содержат сведения о новых явлени-
ях, фактах); информационные (материалы 
учебника, книги); операционные (практи-
ческие упражнения и задания).

На основании анализа исследований 
модульного обучения Н. А. Морозов 
предлагает ввести модуль «воспитание», 
понимая под ним совокупность целей, 
форм, средств воспитания обеспечива-
ющих формирование у обучающихся 
социальных компетенций.

М. А. Чошанов, объединив досто-
инства модульного и проблемного об-
учения, разработал гибкую проблем-
но-модульную технологию обучения 
математике, в которой он впервые указал 
на сложную структуру и иерархию мо-
дульного построения11. 

Анализ рассмотренных определений 
понятия «модуль» позволяет выделить сле-
дующие составляющие в его определении: 

1) модуль – часть учебного материала, ох-
ватывающая одну концептуальную единицу; 

2)  модуль –  учебная  единица  
в виде блока информации, включающий  
в себя логически завершенную одну, две 
или более единиц учебного материала,  
в рамках одной учебной дисциплины; 

3) модуль – организационно-методиче-
ская междисциплинарная структура учеб-
ного материала, представляющая набор 
тем из разных учебных дисциплин, необ-
ходимых в рамках одной специальности; 

4) модуль как блок учебных дисци-
плин, учебного плана подготовки; 

5) модуль – модульная программа 
обучения, направленная на конкретную 
подготовку обучающихся; 

6) модуль может иметь сложную иерар-
хическую структуру; 

7) модули системы могут быть базо-
выми и вариативными, причем, в свою 
очередь, каждый модуль может иметь 
базовый и вариативный компоненты. 

Обобщая анализ определений поня-
тия «модуль», в дальнейшем под учеб-
ным модулем будем понимать самосто-
ятельную и самодостаточную учебную 
единицу знаний, объединенных опреде-
ленной целью, методическим руковод-
ством их освоения системой рефлексии 
и контроля за его освоением.

Таким образом, на основании вы-
шеизложенного можно заключить, что: 
1) понятия «модуль» и «модульное об-
учение» активно используются в теории 
и практике российского и зарубежного 
образования как «учебный модуль»; 
2) использование учебных модулей, 
с одной стороны, обеспечивает гибкость, 
управляемость и системность обучения, 
с другой – эффективную самостоятель-
ность обучения; 3) понятия «модуль» 
и «модульное обучение» применяются 
при организации учебного процесса 
во всех образовательных учреждениях 
и на всех уровнях образования; 4) мо-
дульное обучение обеспечивает реали-
зацию проблемно-активного обучения 
и высокую эффективность достижения 
планируемых результатов; 5) модульное 
обучение недостаточно используется  
в проектировании интегрированных 
учебных дисциплин на основе включе-
ния в их структуру модулей из других 
блоков и направлений подготовки.

Материалы и методы
С точки зрения авторов статьи, 

эффективное формирование у студен-

9 Юцявичене П. А. Теоретические основы модульного обучения : дис. д-ра пед. наук. Вильнюс, 
1990. 480 с.

10 Карпов В. В., Катханов М. Н. Инвариантная модель интенсивной технологии обучения при 
многоступенчатой подготовке в вузе : монография. СПб. : Исследовательский центр проблем качества 
подготовки специалистов, 1992. 141 с.

11 Чошанов М. А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. М. : Народное образование, 
1986. 160 с.
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тов технических вузов компетентности  
в инновационной инженерной деятель-
ности (КИИД) (в условиях отсутствия  
в учебных планах дисциплин, непосред-
ственно направленных на это) возмож-
но на основе интеграции в модульную 
структуру других дисциплин ВГУМИП. 

Предлагаемая структура такого мо-
дуля включает ядро модуля, а также его 
инвариантную и варьируемую части 
(рис. 1). Ядро формируется на основе 
концептуальных положений, лежащих 
в основе теории проектирования мето-
дической системы или ее компонентов, 
и включает фундаментальные законы, 
научно-технические и научно-методи-

ческие теории. Например, в предла-
гаемом нами модуле инновационной 
подготовки ядро (на основании на-
учной концепции об инновационной 
деятельности как инструментарии  
и источнике технического прогресса 
общества) содержит элементы науч-
но-технической теории инноваций, 
основные понятия структурных компо-
нентов национальной инновационной 
системы (НИС), классификацию видов 
инновационной деятельности и инно-
ваций. Такое содержание способствует 
формированию у обучающихся устой-
чивой мотивации к инновационной 
подготовке [11; 15–17]. 

Р  и  с .  1 . Структура встраиваемого гибкого учебного модуля инновационной подготовки
F  i  g .  1 .  Structure of the embeddable flexible innovative module 
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Инвариантная часть ВГУМИП пе-
рекликается с содержанием ядра мо-
дуля и включает основные положения 
инноватики. К ней относится материал, 
который должны знать все специалисты 
в рассматриваемой области знаний: 
фундаментальные опыты, входящие  
в эмпирический базис, модели, понятия 
и величины, составляющие основание 
научно-технических теорий; наиболее 
важные выводы и практические при-
менения. Например, при формировании  
у студентов КИИД в процессе тео-
ретического обучения инновацион-
ной деятельности инвариантная часть 
модуля включает о сновы иннова-
ционной инженерной деятельности, 
которая, в свою очередь, содержит  
в себе такие подмодули, как основы ин-
новационной деятельности, инженерно-
го творчества, интеллектуального права 
и патентных исследований [18; 19]. При 
практическом обучении ИИД эта часть 
модуля включает такие подмодули, как 
3-D моделирование, быстрое прототи-
пирование, тиражирование [11].

Вариативная часть ВГУМИП вклю-
чает дисциплинарно-ориентирован-
ное содержание базовой дисциплины,  
в которую интегрируется модуль. На 
данном этапе важное значение приоб-
ретает проявление главных качеств ди-
дактического принципа межпредметных 
связей (МПС) [20; 21]. Межпредметные 
связи ВГУМИП проявляются практи-
чески со всеми дисциплинами учебно-
го плана обучения студентов инженер-
ных направлений. Так, по направлению 
«Агроинженерия» в дисциплинах профес-
сионального цикла, посвященных исполь-
зованию, сервисному обслуживанию  
и конструированию производственного 
оборудования, сельскохозяйственной 
техники, агрегатов и других техни-
ческих объектов, необходимо выпол-
нить курсовой проект, основной целью 
которого является усовершенствова-
ние устаревших технических объектов 
либо создание новых. С этой зада-
чей справятся студенты, успешно из-
учившие методы решения изобрета-
тельских задач модуля. То же касается 

и дипломных проектов бакалавров,  
и диссертаций магистрантов. Более 
того, они будут знать, что их работа, их 
решение – это результат интеллектуаль-
ной деятельности. Что касается модуля 
практического обучения, то используя 
содержание подмодуля 3-D моделирова-
ние студенты могут создать цифровую 
модель (CAD-модель), с использова-
нием 3D-сканирования и реализовать 
методы реверс-инжиниринга [11]. 

При изучении методов решения 
изобретательских задач модуля затра-
гиваются понятия индукции и дедук-
ции, которые изучаются и в психологии,  
и в философии. Решения инженерных 
задач могут находиться в совершенно 
разных науках, например, существует 
наука бионика, в которой решения для 
технических систем берутся из биоло-
гических систем (репейник – застежка 
«липучка»). Поэтому для успешного 
решения инженерных задач необходи-
мы знания, находящиеся за пределами 
инженерных наук, к тому же все зна-
ния взаимосвязаны. На основе знаний 
и умений, полученных при изучении 
таких дисциплин, как «Детали машин 
и основы конструирования», «Меха-
ника», «Сопротивление материалов», 
«Метрология и стандартизация», «Ав-
томатика» и др., студенты могут син-
тезировать и получать техническое 
решение, что является необходимым 
условием при оформлении заявления  
о выдачи патента на изобретение, а так-
же, используя возможности подмодуля 
быстрого прототипирования, изгото-
вить макет узла или детали из пластика. 
Увидеть будущую модель, а в некоторых 
случаях и реальную не только на экране 
монитора, но и в твердой копии – это 
бесценное подспорье для преподавате-
ля как в области развития наглядности 
учебного процесса, так и в области 
мотивации и в процессе овеществления 
продуктов труда.

Таким образом, интеграция в мо-
дульную структуру дисциплин учеб-
ного плана подготовки бакалавров 
ВГУМИП обеспечивает обучение сту-
дентов инновационной инженерной 
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деятельности на основе включения 
их во все этапы этой деятельности, 
представляющие завершенный иннова-
ционный цикл как при теоретическом, 
так и практическом обучении с получе-
нием студентами как нематириальных, 
так и материальных инновационных 
продуктов.

Результаты исследования
Использование в педагогической 

теории обучения ВГУМИП позволяет 
спроектировать методику обучения 
студентов технических вузов иннова-
ционной инженерной деятельности на 
основе интеграции в модульную струк-
туру дисциплин такого модуля (рис. 2).

Р  и  с .  2 . Педагогическая модель с использованием ВГУМИП
F  i  g .  2 .  Pedagogical model with embeddable flexible module 

При работе над этой моделью ав-
торы опирались на основные поло-
жения следующих теоретико-мето-
дологических подходов к обучению  
и педагогических технологий, способ-
ствующих формированию у студентов 
КИИД: компетентностный подход (обе-
спечивает формирование стремления  
к получению конченого результата) 
[22]; междисциплинарный (обучает 

самостоятельному получению зна-
ний из смежных дисциплин); студен-
то-центрированный (ориентирован на 
мотивацию к самостоятельной работе) 
[23]; системно-деятельностный (само-
стоятельность и самореализация при 
исследовательской деятельности) [24]; 
педагогика сотрудничества (деятель-
ность педагогов и преподавателей, как 
сотрудников) [9]. 
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обучения) авторами включены педаго-
гические технологии обучения.  

Рефлексивно-диагностический ком-
понент модели предполагает диагности-
ку и самодиагностику уровня сформи-
рованности (низкий, средний, высокий) 
КИИД как кластера инновационных 
компетенций и реализуется через систе-
му заданий. 

Таким образом, в результате вы-
полненных исследований разработана 
педагогическая модель методической 
системы формирования у студентов 
вузов компетентности в инновацион-
ной деятельности на основе включения  
в различные дисциплины гибкого учеб-
ного модуля инновационной подготовки, 
содержащая целевой, концептуальный, 
содержательный, процессуально-техно-
логический и рефлексивно-диагности-
ческий компоненты. 

Обсуждение и заключения
На основании выполненных авторами 

исследования по проектированию модуля 
инновационной подготовки и методики 
обучения этой деятельности студентов 
были сделаны следующие выводы: 

1. Понятия «модуль» и «модульное об-
учение» активно используются в теории  
и практике российского и зарубежного 
образования как в виде термина «учебный 
модуль». Их использование обеспечивает, 
с одной стороны, гибкость, управляемость  
и системность обучения, с другой – эф-
фективную самостоятельность обучения. 
Модульное обучение обеспечивает реа-
лизацию проблемно-активного обучения 
и высокую эффективность достижения 
планируемых результатов. Однако оно 
недостаточно используется в проектиро-
вании интегрированных учебных дисци-
плин на основе включения в их структуру 
модулей из других блоков и направлений 
подготовки.

2. Интеграция в модульную струк-
туру дисциплин учебного плана подго-
товки бакалавров ВГУМИП обеспечивает 
обучение студентов ИИД на основе вклю-
чения их во все этапы этой деятельности, 
представляющие завершенный инноваци-

Рассмотрим содержание ее основных 
традиционных компонентов. 

Целевой компонент модели включает 
цели и задачи обучения. Целью нашего 
исследования является формирование 
у студентов КИИД. Для ее достиже-
ния ставятся задачи по формированию  
у студентов соответствующего кластера 
компетенций [22].

Концептуальный компонент модели 
отражает гипотезу методической систе-
мы о том, что эффективность успешной 
подготовки студентов к инновационной 
инженерной деятельности обеспечива-
ется интеграцией ВГУМИП с модуль-
ной структурой базовой дисциплины, 
направленной на формирование у сту-
дентов КИИД.

Содержательный компонент модели 
основывается на знаниях, усвоенных 
студентами при изучении всех предше-
ствующих дисциплин, и предусматрива-
ет проектирование нового содержания 
подготовки к ИИД. В зависимости от 
вида ВГУМИП. Если это модуль тео-
ретического обучения ИД, то оно будет 
включать положения этой области, ха-
рактеристики НИС, законы развития 
технических систем и их использования. 
Содержание этого модуля имеет четкую 
взаимосвязь с содержанием последую-
щих общепрофессиональных и профес-
сиональных дисциплин, что обеспечи-
вает успешность овладения знаниями 
этих дисциплин, позволяет грамотно 
подходить к решению научно-техниче-
ских задач, развивать креативные спо-
собности студентов, учит их вычленять 
охраноспособные результаты интел-
лектуальной собственности и грамотно 
управлять ими. В случае использова-
ния модуля практической подготовки  
к ИИД – это будет содержание 3-D моде-
лирования, быстрого прототипирования,  
т. е. аддитивных технологий (технологий 
послойного изготовления деталей) и их 
атрибутов.

В процессуально-технологический 
компонент модели методической систе-
мы в дополнение к традиционному его 
составу (методам, формам и средствам 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕТОДИКА РАБОТЫ  
С НОТНЫМ ТЕКСТОМ ПРИ ПОМОЩИ  

ОПЕРАЦИЙ СИММЕТРИИ 
Ю. А. Бражникова 

МБУ ДО «Детская школа искусств г. Нерюнгри», г. Нерюнгри, Россия, 
iuna7@mail.ru 

Введение: в статье излагается новый методологический подход к изучению музыкального текста  
с помощью операций симметрии, который позволяет достичь максимально абстрагированного уровня 
представления музыкального сочинения и приблизить его к математическому моделированию. 
Материалы и методы: в работе представлена технология построения математической модели нотного 
текста любой сложности на основе преобразований симметрии. Методология исследования базируется 
на практическом приеме раздельного рассмотрения звуковой и ритмической последовательностей.  
Результаты исследования: используемые формулы и математические символы позволяют включать 
нотный материал в различные информационные системы, отражающие в математической форме важ-
ные свойства музыкального сочинения или его фрагмента как систему симметрических соотношений. 
Исследование этих соотношений средствами математики помимо педагогической ценности должно 
ответить на поставленные вопросы о свойствах некоторой совокупности звуковысотных соотношений 
музыкального произведения. В статье осуществляется описание операций симметрии (трансляция, 
зеркальное отражение и трансляционно-зеркальное преобразование). Работа затрагивает два вида 
симметричного равенства: классическую симметрию и симметрию подобия. Первая применяется 
по отношению к звукоцепочке (последовательности звуков, отделенной от ритма) и ритму, которые 
располагаются в реальном времени. Вторая рассматривает абстрактную гармоническую последова-
тельность звуков и ритмодолей. 
Обсуждение и заключения: помимо расширения вузовских дисциплин «Теория музыки» и «Соль-
феджио» в рамках специальности «Музыкальное образование» использование категорий симметрии 
в музыке помогает значительно обогатить возможности симметрологии, которая в настоящее время 
считается одной из фундаментальных отраслей знания. В целом применение симметричных стандар-
тов в музыке может стать базой для новых направлений в различных областях музыкальной науки  
и использоваться в качестве эффективного методологического инструмента, предполагающего возмож-
ности его многоуровневого использования в процессе работы над произведениями различных стилей. 

Ключевые слова: музыка и математика; математическая модель в музыке; симметрия в музыке; теория 
музыки; сольфеджио; мелодия; варьирование; транспозиция; ракоход

Для цитирования: Бражникова Ю. А. Альтернативная методика работы с нотным текстом при помощи 
операций симметрии // Интеграция образования. 2016. Т. 20, № 4. С. 507–521. DOI: 10.15507/1991-
9468.085.020.201604.507-521

INNOVATIVE TECHNIQUE OF WORKING  
WITH MUSIC TEXT BY SYMMETRY OPERATIONS

Yu. A. Brazhnikova 
Children's Art School Neryungry, Neryungry, Russia, 

iuna7@mail.ru
Introduction: the article presents a new methodological approach to the study of the musical text using 
symmetry operations, which allows to achieve the highest level abstracted representations of musical works 
and bring it closer to mathematical modeling. This technique is particularly relevant when teaching students 
without musical training and do not know the music reading.
© Бражникова Ю. А., 2016

DOI: 10.15507/1991-9468.085.020.201604.507-521

http://edumag.mrsu.ru ISSN 1991-9468 (Print), 2308-1058 (Online)



508

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 20, № 4. 2016

Materials and Methods: the work presents the technology of constructing a mathematical model of the 
musical text of any complexity on the basis of symmetry transformations. The research methodology is 
based on the practical consideration of the separate reception of sound and rhythmic sequences. Replacing 
the research object – a piece of music – a mathematical model has allowed to come to a very formalized 
notion of simple and complex musical processes and easily change their parameters during the simulation. 
Results: used formulas and symbols allow you to include music notation material in various information 
systems, reflecting in mathematical form the most important properties of a musical composition, or fragment 
thereof, as a system of symmetric relations. The study of these relations means of mathematics, in addition 
to the pedagogical value, should answer these questions about the properties of a certain set of pitch of  
a musical work relations. The article carried the description of the symmetry operations (broadcast, mirroring 
and translation-mirror transformation). The work involves two types of symmetric equality: classical 
symmetry and similarity symmetry. The first applies to zvukotsepochke (sequence of sounds separated from 
rhythm) and rhythm, which are located in real time. The second considers the harmonic sequence of sounds 
and ritmodoley is temporal factor.
Discussion and Conclusions: in addition to the expansion of university disciplines “theory of music” 
and “ear training” in the specialty “Music education”, the use of categories of symmetry in music helps 
to significantly enrich the possibilities simmetrologii, which is now considered one of the fundamental 
branches of knowledge. In general, the use of balanced standards in music can become the basis for new 
directions in various areas of science and music used as an effective methodological tool, suggesting the 
possibility of its use in a multilevel process of working on the works of various styles. It should be noted 
that overseas the problem of musical symmetry is investigated with the 70-ies of the last century. In Russia 
and in the CIS countries, it began to be considered a little later and has not yet become widespread, despite 
the undeniable practical value. This issue can also be considered as part of informatization of education and 
better integration of music theory with the exact sciences.

Keywords: music and mathematics; mathematical model in music; symmetry in music; music theory; ear 
training; melody; variation; transposition; retrograde

For citation: Brazhnikova YuA. Innovative tehnique of working with music text by symmetry opera-
tions. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. 2016; 4(20):507-521. DOI: 10.15507/1991-
9468.085.020.201604.507-521

Введение
В процессе выявления параллелей 

между художественным и научным по-
знанием преподавание специальности 
«Музыкальное образование» в педагоги-
ческих вузах нуждается в переориенти-
ровке существующих приоритетов [1–3]. 
Одной из первоочередных задач для 
нее должен стать поиск теоретических 
принципов, включенных в систему ко-
ординат не только музыкального искус-
ства, но и других областей знания [4–6]. 
Особую остроту эти вопросы приобрели  
в последние десятилетия, когда разно-
образие эстетических платформ требует 
от исследователей создания научного 
аппарата, способного свести воедино 
разнообразные формы преподавания 
музыки, сложившиеся на всем протяже-
нии истории музыкальной педагогики. 
Музыкальному образованию необходимо 
овладение синтаксисом иного типа, спо-
собным интерпретировать эстетические 
аспекты с помощью формализованных 
общенаучных методов [7–10], поскольку 
когнитивная система, базирующаяся на 

музыкально-теоретических категори-
ях, возникших еще в середине XIX в., 
не всегда в состоянии удовлетворить 
современным требованиям. Подобная 
методика должна иметь широкий ра-
курс применения как при обращении  
к наследию традиционных культур, так 
и при освещении проблем современной 
музыки, где обычные способы изучения 
часто оказываются недостаточными [11–14].  
В таком контексте предлагаемый в дан-
ной статье методологический подход  
к освоению музыкального текста с помо-
щью операций симметрии может расши-
рить и обогатить сложившиеся методы  
и способы изучения музыкальной культуры. 

Универсальность принципов симме-
трии может оказаться тем импульсом, 
который поможет пересмотреть мно-
гие базисные положения в вузовской 
методике преподавания музыки. Заро-
дившись в недрах кристаллографии, 
симметрология как самостоятельная 
наука сформировалась сравнительно 
недавно, в середине 1960-х гг. С того 
времени ее концептуальные модули  
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с большим успехом применяются в са-
мых различных отраслях, на матери-
але таких дисциплин как математика, 
геометрия, физика, химия [15]. В со-
временной науке симметричный метод 
рассматривается как основополагающий 
при выявлении структуры объектов 
живой и неживой природы, а также 
при определении логических категорий 
тождества и различия, инвариантности 
и изменения и др. Например, в филосо-
фии понятие симметрии соотносится,  
в частности, с диалектическим законом 
единства и борьбы противоположностей. 
В искусствознании математическая кон-
кретизация типов симметричных преоб-
разований коснулась изобразительного 
искусства, в основном его декоратив-
но-прикладных видов (орнаменталисти-
ка)1, а также отчасти стихосложения [16].

Обзор литературы
Методика применения симметричных 

преобразований, в том числе в процессе 
обучения студентов специальности «Му-
зыкальное образование», достаточно под-
робно рассматривается в профессиональ-
ных разработках многих исследователей  
в России и странах СНГ, охватывая прежде 
всего философско-эстетический аспект 
проблемы. Так, в диссертационной работе 
А. Л. Абрамяна симметрия представлена 
в качестве своеобразного «моста» между 
теорией музыки и эстетикой2. Психоло-
гические и мировоззренческие предпо-
сылки возникновения симметричных 
отношений в ракурсе художественной 
концепции обратимости подробно ана-
лизируются в работе С. С. Гончаренко3. 

Симметричный анализ целостных 
музыкальных систем также не остался 
вне зоны внимания музыковедения. Их 
исследование в разрезе исторической 
эволюции производится В. А. Белоусо-
вой4, констатирующей наличие принци-
пов переносной и зеркальной симметрии  
в строении звукорядов и аккордов. Отдель-
ные музыкально-теоретические формации 
(натуральный звукоряд, античные лады, 
диатоника, пентатоника, авторские ладо-
гармонические системы) рассматривались 
Л. В. Александровой5, Б. И. Каракуловым6, 
И. Н. Барановой7, В. Н. Марутаевым8  
с точки зрения реализации в них научных 
постулатов порядка и симметрии. 

В европейской и американской музы-
коведческой литературе научное осво-
ение музыкально-симметрологической 
проблематики было предпринято еще  
в 1970-х гг. В ряде трудов, посвященных 
данной теме, интерес представляет дис-
сертационное исследование Л. Дж. Со-
ломона9, в котором рассматриваются раз-
личные роды симметричных фигур в их 
соотнесенности с музыкально-смысловы-
ми единицами. Такой способ сопряжения 
оказывается особенно востребованным 
при обучении студентов музыкальной 
грамоте. 

Математический подход к музыкаль-
ной теории, использующий симметрич-
ную методологию, в настоящее время 
является очень популярным в музыкове-
дении США и Западной Европы и вклю-
чает широчайший спектр затрагиваемых 
вопросов – от фундаментальных разра-
боток и серьезных научных статей [17–20] 
до попыток сочинения музыкальных пьес 

1 Шубников А. В. Законы симметрии и их применение в науке, технике и прикладном искусстве. 
М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1946. 176 с.; Шубников А. В. Избранные труды по кристаллографии. М. : 
Наука, 1975. 551 с.; Шубников А. В. Симметрия и антисимметрия конечных фигур. М. : Изд-во АН 
СССР, 1951. 172 с.

2 Абрамян А. Л. Взаимодействие симметрии и асимметрии в музыке. Ереван, 1987. 21 с.
3 Гончаренко С. С. Зеркальная симметрия в музыке. Новосибирск, 1993. 234 с.
4 Белоусова В. Н. Симметрия в музыке (теоретический и исторический аспекты). М., 1995. 20 с.
5 Александрова Л. В. Порядок и симметрия в музыкальном искусстве: логико-исторический аспект.  

Новосибирск, 1995. 372 с.
6 Каракулов Б. И. Симметрия музыкальной системы. Алма-Ата, 1989. 130 с.
7 Баранова И. Н. Симметрия музыкальной структуры (на материале советской музыки) : дис. … 

канд. иск. Л., 1985. 166 с.
8 Марутаев В. Н. Приблизительная симметрия в музыке // Проблемы музыкальной науки. Вып. 4. 

М. : Сов. композитор, 1979. С. 306–348.
9 Solomon L. J. Symmetry as a Compositional Determinant. New York, 1973. 166 p.
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на основе операций симметрии [21]  
и «игровых» композиционных постро- 
ений10. За последние годы опубликовано 
множество работ англоязычных авторов, 
так или иначе затрагивающих вопросы 
музыкальной симметрии11 [22–24]. Наи-
более серьезным и интересным трудом яв-
ляется монография американских авторов 
Д. Дж. Хантера и Х. Т. Хиппеля о симме-
тричных структурах в 12-тоновых сериях 
[25]. Работа снабжена множеством схем 
и математических формул и использует 
принципы теории групп для обоснования 
реализации симметричных фигур в музыке 
композиторов нововенской школы.

Материалы и методы
Основное отличие предлагаемого 

метода симметричных преобразований 
от обычных приемов изучения музы-
кального текста заключается в том, что 
принятое в музыковедении определение 
каких-либо преобразований предусма-
тривает изменение неделимой мелодии; 
все операции совершались над целост-
ными мелодическими фигурами. В дан-
ной работе для обнаружения всех тео-
ретически возможных симметрических 
изменений музыкальной структуры  
используется искусственное расще-
пление мелодической линии на состав-
ляющие абстрактные подструктуры12. 

Целью подобного подхода является 
отход от привязки к нотному тексту  
и выяснение механизмов организации 
мелодии при помощи симметричных 
преобразований.

На схеме 1 графически показаны 
два этапа искусственного абстрагиро-
ванного расщепления мелодической 
фразы. Звуковые последовательности 
обозначены традиционным буквенным 
способом. Ритмические отношения для 
удобства совершения операций симме-
трии выражены в числовых эквивален-
тах. Восьмая длительность обозначена 
цифрой «1», четвертная – цифрой «2», 
половинная – цифрой «4» и т. д. 

На первом этапе абстрагирования 
получаются относительно самостоятель-
ные звукоцепочка и ритм13. Их раздель-
ное рассмотрение оправдывается тем, 
что каждая из подсистем размещения 
на линейной временной шкале может 
сохранять свою структуру при всех 
теоретически возможных изменениях 
элементов другой подсистемы. Так, при 
изменении высоты звука какой-либо 
мелодической фигуры (мелофигуры) 
ритм вполне может показать одну и ту 
же последовательность долей. Точно так 
же любые изменения ритма могут со-
вершаться при сохранении неизменной 
структуры звукоцепочки.

10 Vi Hart. Symmetry and Transformations in the Musical Plane. 2009. URL: http://vihart.com
11 Conway J. H. Burgiel H., Goodman-Strauss Ch. The Symmetry of Things. New York : A K Peters/

CRC Press, 2008. 441 p. 
12 Этот метод был впервые предложен профессором Казахской национальной консерватории им. Кур-

мангазы, д. иск. Б. И. Каракуловым.
13 Для наглядного изложения материала буквенные обозначения звукорядов располагаются  

в горизонтальном порядке, аккордов – в вертикальном.

С х  е  м а  1 .  Абстрагированное расщепление мелодии

S c  h  e  m e  1 .  Prescinded splitting of melody 
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Внешнее различие звукоцепочки  
и ритма заключается в том, что звукоце-
почка в реальной мелодии не существует 
без ритма, а ритм без звукоцепочки су-
ществовать может (например, ритмиче-
ская последовательность, исполняемая 
на ударных инструментах, не имеющих 
фиксированной высоты строя). Поэтому 
звукоцепочка является абстрактным по-
нятием, а ритм – реальным. 

На следующем этапе абстрагирования 
звуковая и ритмическая последовательно-
сти превращаются в звукоряд и ритморяд, 
которые также обладают относительной 
самостоятельностью и могут изучаться 
раздельно. Звукорядом является после-
довательность звуков определенной 
мелофигуры, расположенная по высоте. 
Ритморяд представляет собой совокуп-
ность ритмических длительностей ме-
лофигуры, расположенных по порядку. 

Из всех многочисленных видов сим-
метрии в данном исследовании исполь-
зуются только: а) операции классической 
симметрии, т. е. такие, при которых исход-
ная фигура не изменяет своих масштабов;  
б) операции симметрии подобия, когда 
масштабы исходного объекта уменьша-
ются или увеличиваются при сохранении 
его формы. Классическая симметрия реа-
лизуется в менее абстрактных сущностях –  
звукоцепочках и ритмических последова-
тельностях, существующих во времени. 
Симметрия подобия наблюдается в край-
не абстрактных сущностях – звукорядах  
и ритморядах вне временнóго параметра.

По отношению к этим операциям 
можно применить три рода равенства: 

1) трансляционное, когда два объекта 
совмещаются друг с другом при переносе 
на заданное расстояние; 

2) зеркальное, когда два объекта со-
вмещаются при отражении в зеркале;

3) трансляционно-зеркальное, явля-
ющееся тождеством или синтезом двух 
предыдущих.

Результаты исследования
Алгоритм применения метода сим-

метричных преобразований на уроках 

музыки заключается в последовательном 
применении каждой операции по отно-
шению к звуковой последовательности 
и ритму. Несмотря на кажущуюся слож-
ность симметричные модификации легко 
могут быть использованы студентами 
и способствуют быстрому усвоению не 
только нотной грамоты, но и пониманию 
особенностей строения мелодии. 

Ниже дается описание всех возмож-
ных преобразований симметрии в звуко-
вой последовательности и ритме. 

Преобразования классической сим-
метрии в музыке характеризуются сохра-
нением размеров исходной мелофигуры 
или ее подсистем. При данной операции 
музыкальное время представлено в виде 
шкалы, вдоль которой над звукоцепочка-
ми и ритмами совершаются изменения.  
В данном случае эта временнáя шкала 
будет являться осью симметрии. 

1. Операция трансляции классической 
симметрии, обозначаемая символом t, 
возникает, когда части звукоцепочки / 
ритма или вся звукоцепочка / ритм цели-
ком могут быть перенесены по оси одно-
направленного времени без изменений 
состава, длины и последовательности их 
элементов. В качестве единицы измере-
ния расстояния трансляции может быть 
взят любой временнόй отрезок: одна или 
несколько звукодолей, один или несколь-
ко тактов и т. д. Расстояние трансляции 
обозначается индексом возле символа t, 
исходный объект – буквой Е. Для удоб-
ства величина трансляции выражается 
не в количестве ступеней, как в класси-
ческом учении гармонии, а в количестве 
полутоновых шагов, как это принято  
в полифонии, например: 

d – g (d-dis, dis-e, e-f, f-fis, fis-g) = 5.   

Все возможные варианты преобразо-
вания звукоцепочки и ритма с помощью 
операций классической симметрии ука-
заны на схеме 2:

В схеме 2а звукоцепочка e f g14 пе-
реносится на один такт по временнóй 
шкале. В результате переноса возникает 

14 Буквенные обозначения звукорядов и ритморядов (в отличие от звукоцепочек и ритма) записы-
ваются через дефис, а интервальное строение – со знаком +.
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С х е м а 2. Преобразования звукоцепочки и ритма с помощью операций классической симметрии

S c  h  e  m e  2 .  Transformation of the sound chain and rhythm by classical symmetry operations

звукоцепочка e f g e f g, обе части которой 
могут быть совмещены друг с другом 
при помощи операции классической 
трансляции на расстояние t1. В схеме 2б 
абстрактный ритм 1 1 2 также перено-
сится на один такт по шкале времени, 
в результате чего образуется ритмиче-
ская последовательность 1 1 2 1 1 2, обе 
части которой взаимно обмениваются 
при помощи операции классической 
трансляции на расстояние t1. Формула 
симметричного преобразования – {E; t1}.

Трансляционная классическая симме-
трия широко распространена в различ-
ных видах изобразительного искусства –  
архитектуре, живописи, прикладных 
искусствах – и в основном использует-
ся при создании орнаментов. Этот вид 
симметричных преобразований известен  
в музыковедении в виде точного повтора 
(репризы). Однако он не предполагал 
возможности раздельного рассмотрения 
и преобразования звуковой и ритмиче-
ской последовательностей. При данной 
операции в зависимости от расстояния пе-
реноса могут использоваться различные 
отрезки шкалы времени, находящиеся на 
различном расстоянии друг от друга. 

2. Классическое преобразование зер-
кального отражения, обозначаемое 
символом m, совершается при помощи 
особой плоскости зеркального отраже-
ния, которая находится точно посере-
дине между вступающими во взаимооб-
мен фигурами. Эта плоскость остается 
неизменной при изменениях исходной 
фигуры. Она может находиться в любом 
отрезке временнόй шкалы и обозначает-
ся индексом возле символа m. 

В схеме 2в звукоцепочка e f g отража-
ется в плоскости, расположенной между 
первым и вторым тактами, образуя звуко-
цепочку e f g g f e, первая часть которой 
(«прямая») взаимно обменивается со вто-

рой («перевернутой») с помощью операции 
классического зеркального отражения m1|2.

В схеме 2г абстрактный ритм 1 1 2 
отражается в плоскости, расположенной 
между первым и вторым тактами, в ре-
зультате чего образуется ритмическая 
последовательность 1 1 2 2 1 1, первая 
часть которой («прямая») взаимно об-
менивается со второй («перевернутой») 
с помощью операции классического 
зеркального отражения m1|2. Операция 
выражается формулой {E; m1|2}. Подоб-
ная операция известна в музыкальной 
науке под названием ракохода. При этом 
музыкальное время теряет свою век-
торную направленность «от прошлого 
к будущему», показывая возможность 
обратимости заданного отрезка, в зави-
симости от выбранной особой плоскости 
зеркального отражения.  

3. Классическое трансляционно-зер-
кальное преобразование, обозначаемое 
символом t = m, представляет собой 
тождество двух предыдущих. 

В схеме 2д звукоцепочка e f e от-
ражается в плоскости, расположен-
ной между первым и вторым тактами,  
и одновременно переносится по шкале 
времени на расстояние одного такта, 
образуя звукоцепочку e f e e f e, первая 
часть которой взаимно обменивается со 
второй с помощью классической транс-
ляционно-зеркальной операции t1 = m1|2.

В схеме 2е абстрактный ритм 1 2 1 
отражается в плоскости, расположен-
ной между первым и вторым тактами, 
и одновременно переносится по шка-
ле времени на расстояние одного такта,  
в результате чего образуется ритмическая 
последовательность 1 2 1 1 2 1, первая 
часть которой взаимно обменивается со 
второй с помощью классической транс-
ляционно-зеркальной операции t1 = m1|2. 
Формула операции – {E; t1 = m1|2}.
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С х е  м а  3 .  Девять видов мелодических фигур, образованных с помощью операций 
классической симметрии

S c  h  e  m e  3 .  Nine types of melodic figures formed by classical symmetry operations

Преобразования симметрии по-
добия. В повседневной жизни человек 
часто наблюдает изменение масштабов 
окружающих его предметов при сохра-
нении формы. В музыке симметрия 
подобия легко обнаруживается в ритми-
ческой организации, когда происходит 
увеличение или уменьшение опреде-
ленной ритмической последователь-
ности при сохранении ритмической 
структуры. 

В звуковысотной сфере симметрия 
подобия фиксируется в октавных от-
ношениях между отдельными звуками 
и их комплексами. Неоктавные отно-
шения между интервалами, аккордами 
(например, квинтовые, большесекун-
довые, терцовые и т. д.), находящиеся 
на разных высотах, но обладающие 
одинаковой структурой, музыковеды 
к симметрично-подобным не относят. 
Между тем, если при сопоставлении 
звукокомплексов обратить внимание на 
длины звучащих струн, то становится 
очевидным, что любое перемещение 
по звукошкале, включая и октавное, 
любых звуковысотных комплексов 
(интервалов, трезвучий, звукорядов) 
подчиняется симметрично-подобным 
закономерностям, поскольку форма 
звукокомплекса (интервальный со-
став) сохраняется при изменении его 
масштабов (длин звучащих струн,  
т. е. высоты). 

Как уже было сказано, операции сим-
метрии подобия в музыке стали возможны 
только при новой трактовке временнόго 
параметра. Звуки и ритмодлительности 
избранной мелофигуры, модифициру-
емой таким образом, «собираются» по 
вертикали без учета их расположения на 
шкале времени, которая при этом не ис-
чезает, как это кажется на первый взгляд, 
а как бы «стягивается» в вертикальную 
линию. Тот же эффект наблюдается на 
фортепиано при использовании педали, 
когда звуки гармонической фигурации 
объединяются в один аккорд.

1. Трансляционное равенство сим-
метрии подобия в музыке, обознача- 
емое символом Т, показывают два звуко-
комплекса различной высоты, но одного  
и того же интервального строения,  
и поэтому их встречный перенос по 
звукошкале на величину расстояния 
между ними приводит к тем же звукоком-
плексам. В ритмической организации 
трансляционная симметрия подобия 
обнаруживается, когда происходит 
двойное, тройное и т. д. увеличение 
или уменьшение определенной рит-
мической фигуры при сохранении ее 
структуры.

В схеме 4а звукоряд e-f-g, имеющий 
интервальное строение 2+1, перено-
сится на кварту вверх по звукошкале.  
В результате переноса возникает звуко-
ряд a-b-c с тождественным интерваль-

Две подсистемы мелодии, видоизменя-
ясь с помощью операций t, m и t = m, об-

разуют девять видов мелодических фигур 
(схема 3):
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ным строением 2+1, но длины его струн 
уменьшены по сравнению с первым на 3

4
.  

В темперированном строе это соот-
ношение будет равно 1

2

12
5 . Поскольку 

операция самосовмещения звукорядов 
сопровождается изменением их мас-
штабов (длины струн верхнего звуко-
ряда увеличиваются на 3

4
 при переходе  

в нижнюю, а длины струн нижнего звуко-

ряда уменьшаются на 3
4

 при переходе  
в верхнюю), то данное изменение яв-
ляется операцией симметрии подобия. 
Структура всей симметричной фигуры 
e-f-g-a-b-c определяется как трансля-
ция в кварту, т. е. величина трансляции 
равна 5. Обозначим ее как Т5. Операция 
выражается формулой {E; Т5}.

На схеме 4 показаны операции сим-
метрии подобия, производимые над 
звукорядами и ритморядами: 

С х  е  м а  4 .  Преобразования звукоцепочки и ритма с помощью операций симметрии подобия

S c  h  e  m e  4 .  Transformation of the sound chain and rhythm by similarity symmetry operations

В схеме 4б ритморяд, имеющий стро-
ение 1-1-2, переносится по ритмошкале, 
увеличиваясь в два раза, и переходит  
в ритморяд 2-4. Обе части образующегося 
при этом ритморяда 1-1-2-2-2-4 взаимоза-
меняются при помощи операции транс-
ляции симметрии подобия Т2.

Трансляция симметрии подобия со-
относится с известным в классическом 
музыковедении понятием транспозиции. 
Однако этот термин не всегда предпола-
гает точное сохранение интервального 
состава транспонируемой фигуры, что 
является необходимым условием для опе-
рации симметрии. Кроме того, выявление 
симметричных закономерностей, возни-
кающих при переносе звукокомплекса 
вверх или вниз по звукошкале, предпо-
лагает одновременное раскрытие физиче-
ских свойств и акустических параметров, 
соответствующих этому преобразованию. 

Понятия ритмического уменьшения 
и увеличения использовались до сих пор 
в музыкальной науке без определения 
данной операции как преобразования 
симметрии подобия. Введение же па-
раметра ритморяда позволяет предста-

вить его как последовательность мате-
матической прогрессии, что позволит 
производить ритмические изменения  
с использованием математических мето-
дов построения фигур.

2. Зеркальное равенство симметрии 
подобия, обозначаемое символом М, ра-
нее использовалось в связи с различной 
проблематикой изучения звуковысотной 
организации, в частности, при исследо-
вании строения мажора и минора. Если 
применить законы зеркальной симме-
трии подобия к звуко- и ритморядам, то 
при зеркальном равенстве части фигуры 
взаимообмениваются через операцию 
зеркального отражения в особой точке, 
которая сохраняется неподвижной при 
изменениях. Эта особая точка может как 
совпадать со звуком или ритмической 
длительностью, так и находиться между 
ними, что на приведенных ниже схемах 
обозначается горизонтальной чертой. 
При этом интервальное строение исход-
ного звукоряда / ритморяда меняется на 
противоположное. 

На схеме 4в «прямой» звукоряд e-f-g, 
имеющий интервальное строение 2+1, 
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отражается в особой точке, находящей-
ся между звуками a и g. В результа-
те переноса возникает звукоряд a-h-c  
с «перевернутным» интервальным стро-
ением 1+2. Структура всей симметрич-
ной фигуры e-f-g-a-h-c определяется как 
зеркальное отражение М

a
g . 

В схеме 4г «прямой» ритморяд 1-1-2, 

зеркально отражаясь в точке 1
2

, перехо-
дит в «перевернутый» ритморяд 1-2-2.  
В результате образуется ритморяд 1-1-2-
1-2-2, структура которого обозначается 
символом М 1

2
. Формула преобразования –  

{E; М 1
2

}.
Симметрично-подобное зеркальное 

преобразование звукоряда известно  
в музыковедении под названием ин-
версии. Однако применение в данном 
случае закономерностей симметричных 
операций в качестве методологическо-
го инструмента позволяет обнаружить 
принципиально новые конструктивные 
качества в гармонических структурах. 

В качестве особой точки могут высту-
пать все звуки хроматического звукоряда, 
которые из одной исходной «прямой» фи-
гуры строят множество «перевернутых» 
фигур одного и того же строения на раз-
ных высотах, а двенадцать промежутков 
между ними строят другое множество 
«перевернутых» фигур на других высо-
тах. Возможности создания множества 
звуковысотных фигур из одной исходной 
при помощи операции зеркального отра-
жения симметрии подобия на практике 
потенциально бесконечны. Однако они 
ограничиваются из-за октавной перио-
дичности двенадцатью фигурами, кото-
рые повторяются в каждой октаве.

Понятие зеркального равенства сим-
метрии подобия по отношению к ритмо-
ряду применялось редко, в основном  
в серийной технике. Тем не менее фигу-
ра из ритмодлительностей также может 
быть повернута на 1800 в особой точке 
зеркального отражения, благодаря чему 
получится ритморяд с зеркально-симме-
тричным строением. 

Аналогично особой точке зеркально-
го отражения для звукоряда особая точка 
зеркального отражения в ритморяде 
может как совпадать с одной из ритмо-
долей, так и находиться между двумя 
звукодолями. Теоретически особых то-
чек может быть бесконечное множество, 
но практически их число невелико из-за 
ограниченного применения ритмодли-
тельностей в музыке. Так, очень редко 
можно встретить ноты длительностью 
более, чем бревис, и короче, чем 128-я. 

3. Трансляционно-зеркальное равен-
ство симметрии подобия, обозначаемое 
Т = М, возникает в том случае, если 
сопоставляемые звукокомплексы или 
ритморяды обладают зеркально-симме-
тричным строением, и поэтому их отра-
жение в особой точке приводит к тому 
же результату, что и трансляция. 

На схеме 4д звукоряд e-f-ges, име-
ющий интервальное строение 1+1, пе-
реносится на расстояние уменьшенной 
квинты вверх и вниз по звукошкале 
и одновременно отражается в особой 
точке, находящейся между звуками a и g. 
В результате переноса возникает звуко-
ряд b-h-c с аналогичным интервальным 
строением 1+1. Структура всей симме-
тричной фигуры e-f-ges-a-b-c определя-
ется символом Т6 = М

a
g . 

На схеме 4е ритморяд 2-4-8, име- 
ющий внутреннее зеркальное строение 
(соотношение 2:4 равно соотношению 
4:8), переносится по ритмошкале, из-
меняясь в 1

4
 раза, и одновременно от-

ражается в особой точке, совпадающей 
с ритмодлительностью 2. В результате 
образуется ритморяд 0,5-1-2 с анало-
гичным соотношением длительностей 
(0,5:1 = 1:2 = 2:4 = 4:8), строение кото-
рого обозначается символом Т 1

4
 = М2. 

Преобразование соответствует формуле 
{E; Т 1

4
 = М2}. 

По аналогии с трансляционно-зер-
кальной операцией классиче ской 
симметрии,  операции трансляции  
и зеркального отражения симметрии 
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подобия используются по отноше-
нию к незеркальным звукорядам / 
ритморядам, т. е. таким, которые при 
отражении в зеркале преобразовы-
ваются в фигуры противоположного 
строения. Трансляционно-зеркальная 
операция, представляющая собой тож-
дество трансляции и зеркального от-
ражения, используется по отношению  
к зеркальным звукорядам / ритморя-
дам, т. е. таким, которые при отраже-
нии в зеркале не изменяются. 

Подсистемы мелофигуры могут 
подвергаться таким изменениям, ко-
торые являются комбинированными 
операциями классической симметрии 
и симметрии подобия.  Модифика-
ции звукоцепочек и ритмов происходят  
в этих случаях одновременно и в про-
странстве, и во времени.  

1. Комбинированное преобразова-
ние двух трансляций (t × Т)15 является 
переносом во времени измененной по 
масштабам мелофигуры. По прямой 
времени подсистемы мелофигуры мо-
гут переноситься на разные расстояния,  
в пространстве они также могут транс-
лироваться на различные величины. 
Поэтому конкретных реализаций этой 
комбинированной операции существует 
бесконечное множество. 

2. Комбинированное преобразование 
классической трансляции и зеркального 
отражения симметрии подобия (t × М)  
является переносом по времени зеркаль-
но отраженной в пространстве мелофи-
гуры. Ее подсистемы транслируются 
во времени и зеркально отражаются  
в особой точке пространства. 

3. Комбинированное преобразование 
классического зеркального отражения  
и трансляции симметрии подобия (m × Т)  
есть не что иное, как зеркальное от-
ражение во времени измененной по 
масштабам мелофигуры. Эта операция 
сопровождается «переворотом» на шкале 
времени ее подсистем и, следовательно, 
последовательности их элементов, а так-
же сохранением их внутренних пропор-
ций при пространственных изменениях. 

4. Комбинированное преобразование 
двух зеркальных отражений (m × М) 
есть совмещение двух зеркальных отра-
жений во времени и в пространстве. Для 
совмещения двух частей симметричной 
фигуры в данном случае необходим ра-
коход во времени зеркально отраженных 
в пространстве подсистем. 

5. Комбинированное преобразование 
трансляционно-зеркальной классической  
симметрии и трансляции симметрии 
подобия (m = t × T) представляет собой 
совмещение операции равенства переме-
щения и зеркального отражения фигуры, 
обладающей внутренней зеркальностью по 
временнóй шкале, а также ее трансляции 
в пространстве.  

6. Комбинированное преобразование 
трансляционно-зеркальной классической  
симметрии и зеркального отражения 
симметрии подобия (t = m × M) пред-
ставляет собой совмещение операции 
равенства перемещения и зеркального 
отражения фигуры, обладающей вну-
тренней зеркальностью по временнόй 
шкале, и ее отражения в пространствен-
ной плоскости. 

7. Комбинированное преобразование 
трансляционной классической симме-
трии и трансляционно-зеркальной сим-
метрии подобия (t × Т = M) является со-
вмещением переноса исходной фигуры 
по шкале времени и равенства операций 
перемещения и зеркального отражения 
в пространстве. Исходная фигура или 
ее подсистемы должны при этом обла-
дать зеркальным соотношением своих 
элементов.

8. Комбинированное преобразование 
зеркальной классической симметрии  
и трансляционно-зеркальной симме-
трии подобия (m × Т = M) является 
совмещением зеркального отражения 
исходной фигуры на шкале времени 
и равенства операций перемещения  
и зеркального отражения в простран-
стве. При этой операции для исходной 
фигуры или ее подсистем также являет-
ся необходимым наличие зеркальности 
между элементами.

15 Знак умножения означает последовательное выполнение двух операций.
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9. Комбинированное преобразова-
ние двух трансляционно-зеркальных 
операций (t = m × Т = М, или t × M = 
m × T) представляет собой совмеще-
ние операции равенства перемещения  
и зеркального отражения фигуры, обла-
дающей внутренней зеркальностью по 
временнóй шкале, и равенства операций 
перемещения и зеркального отражения 
в пространстве. Для совершения данной 
операции исходная фигура или ее под-
системы должны обладать внутренней 
зеркальностью в расположении и соот-
ношении элементов.

Обсуждение и заключения
1. Благодаря использованию категорий 

симметрии может быть выстроена осо-
бая идеальная конструкция, являющаяся 
содержательной моделью музыкального 
сочинения. Исследование демонстрирует 
оригинальные способы изучения музы-
кального материала, не включающие об-
ращение к нотной грамоте, и обозначают 
сферу деятельности, представляющую 
несомненный интерес не только для пре-
подавателей специальности «Музыкаль-
ное образование», но и для музыковедов, 
а также для представителей других отрас-
лей наук [26].

2. Предлагаемый метод симметрич-
ного преобразования целостной неде-
лимой мелодии и ее отдельных состав-
ляющих обладает высокой степенью 
вариативности. Это позволяет свободно 
применять его не только при изучении 
классических произведений, но и народ-
ной музыки, а также сочинений совре-
менных композиторов, что очень акту-
ально при проведении занятий музыки 
со студентами указанной специальности. 

3. «Игровой» характер мелодиче-
ских модификаций с помощью операций 
симметрии дает возможность использо-
вать их при изучении простых мелодий,  
в частности, детской музыки. 

4. Всего имеется 9 различных видов 
комбинированных операций классической 

симметрии и симметрии подобия, а вместе 
с 9 операциями классической симметрии 
и 6 операциями симметрии подобия их 
получается 24. При этом по отношению  
к звукоцепочке и ритму могут применять-
ся различные виды операций. Расстояния 
трансляции, особые точки и плоскости 
зеркального отражения в двух подси-
стемах мелодии могут не совпадать, что 
увеличивает число возможных преобразо-
ваний симметрии до бесконечности. Этот 
фактор позволяет использовать методику 
симметричных модификаций мелодии для 
объяснения студентам основ музыкальной 
композиции. Абстрагированный метод 
изложения музыкального материала, не 
связанный с нотным текстом, помогает 
студентам влиться в процесс освоения 
сложнейшего музыкального искусства.  

5. Операции симметрии могут приме-
няться как по отношению к достаточно 
протяженным мелодико-ритмическим 
последовательностям, так и по отно-
шению к их частям – мотивам, фразам  
и даже отдельным звукам. 

Поскольку в музыкальном искусстве 
не существует полностью завершенных 
формализованных теорий, создание со-
держательных моделей в нем резко ус-
ложняется [27]. Поэтому сущность сим-
метрологических методов исследования, 
не связанная с традиционным описатель-
ным музыковедческим аппаратом, может 
стать основой для разработки подобных 
абстрактных моделей, представляющих 
собой идеальные объекты. Такая подача 
материала обеспечивает легкость его 
восприятия студентами наряду с обыч-
ным нотным текстом. 

Таким образом, настоящую статью 
можно рассматривать как методическую 
разработку теоретической возможности 
применения симметричной методологии 
при изучении мелодии, когда принципы 
симметрии рассматриваются как способ 
реализации некоторых предпосылок, 
касающихся природы строения и вос-
приятия музыкального искусства.
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МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА У УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
М. А. Якунчев1*, Н. Г. Семенова1, Н. Н. Чернова2, Н. Н. Ермаков3 
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имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск, Россия, 

*mprof@list.ru 
2 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», г. Саранск, Россия 
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Введение: в статье рассматривается проблема создания модели методики формирования биологиче-
ской картины мира у учащихся как многокомпонентного и интегративного выразителя целостного 
общеобразовательного процесса. Утверждается, что результаты исследования имеют теоретическое  
и прикладное значение для эффективной предметной подготовки старшеклассников на основе усвоения 
систематизированного и обобщенного знания о живой природе. Целью исследования является обосно-
вание и содержательная характеристика модели методики формирования биологической картины мира  
у учащихся общеобразовательной школы. Выбор журнала «Интеграция образования» для публикации 
статьи объясняется соответствием ее тематики научному профилю издания.
Материалы и методы: результаты анализа материалов о моделировании объектов педагогической реаль-
ности, конкретных моделях процесса формирования у учащихся общеобразовательной школы целост-
ного представления о научной картине мира и ее биологической составляющей позволяют утверждать  
о недостаточной проработке обозначенного аспекта научного исследования. Поэтому важен поиск 
средств преодоления этих пробелов и обоснование конкретной модели, имеющей значение для ее 
практического применения учителем. Исследование проводилось на основе использования методов 
теоретического уровня, среди которых приоритетными были анализ педагогической и методической 
литературы, моделирование, обобщенное выражение модели формирования биологической картины 
мира у старшеклассников общеобразовательной школы. 
Результаты исследования: использование моделей организации процесса предметной подготовки 
учащихся общеобразовательной школы занимает приоритетное положение, поскольку с их помощью 
можно достигать желаемых результатов обучения, воспитания и развития. Модель методики фор-
мирования биологической картины мира представляется как теоретический конструкт в единстве 
целевого, содержательного, процессуального, диагностического и результативного блоков. 
Обсуждение и заключения: статья в обобщенном виде выражает модель методики формирования 
биологической картины мира у учащихся общеобразовательной школы и представляет возможность 
учителю использовать ее в практике предметной подготовки учащихся. Научная новизна исследования 
заключается в обосновании и представлении содержательной характеристики модели методики фор-
мирования биологической картины мира у старшеклассников основной общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: общее образование; общеобразовательная школа; обучение биологии; модель пред-
метной подготовки; модель методики формирования биологической картины мира
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MODEL OF METHODS OF FORMING  
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Introduction: the problem of development of a model of methods of forming the biological picture of the 
world of pupils as a multicomponent and integrative expression of the complete educational process is con-
sidered in the article. It is stated that the results of the study have theoretical and practical importance for 
effective subject preparation of senior pupils based on acquiring of systematic and generalized knowledge 
about wildlife. The correspondence of the main idea of the article to the scientific profile of the journal 
“Integration of Education” determines the choice of the periodical for publication.
Materials and methods: the results of the analysis of materials on modeling of the educational process, on 
specific models of the formation of a complete comprehension of the scientific picture of the world and its 
biological component make it possible to suggest a lack of elaboration of the aspect of pedagogical research 
under study. Therefore, the search for methods to overcome these gaps and to substantiate a particular 
model, relevant for its practical application by a teacher, is important. The study was based on the use of 
methods of theoretical level, including the analysis of pedagogical and methodological literature, modeling 
and generalized expression of the model of forming the biological picture of the world of secondary school 
senior pupils, which were of higher priority.
Results: the use of models of organization of subject preparation of secondary school pupils takes a priority 
position, as they help to achieve the desired results of training, education and development. The model of 
methods of forming a biological picture of the world is represented as a theoretical construct in the unity of 
objective, substantive, procedural, diagnostic and effective blocks.
Discussion and conclusions: in a generalized form the article expresses the model of methods of forming 
the biological picture of the world of secondary school pupils and gives a teacher the opportunity to use it 
in practice of subject preparation of pupils.

Keywords: general education; secondary school; teaching of biology; model of subject preparation; model 
of methods of forming the biological picture of the world

For citation: Yakunchev MA, Semenova NG, Chernova NN, Ermakov NN. Model of methods of forming 
biological picture of the world of secondary school pupils. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Edu-
cation. 2016; 4(20):522-528. DOI: 10.15507/1991-9468.085.020.201604.522-528

Введение
Современное общее образование ори-

ентировано на формирование целостного 
мировоззрения, системы научных знаний 
о живой природе, закономерностях ее 
развития в структуре естественно-науч-
ных представлений о картине мира. Без 
них у учащихся возникают трудности  
в осознании возрастающей роли есте-
ственных наук в социально-экономиче-
ском развитии при сохранении природных 
ресурсов. Получаемые фундаментальны-
ми науками данные, характеризующие 
органический мир и социальную жизнь, 
объединяются в качестве фрагментов 
целостной общенаучной картины мира. 
Объединение происходит на основе 

принципов познания, типов объяснений, 
идеи глобального эволюционизма, в со-
вокупности раскрывающих природные 
и социальные взаимосвязи. Биологиче-
ское образование, предполагающее обя-
зательное использование эволюционных 
концепций и представлений об истори-
ческом развитии органического мира, 
содержит в себе достаточный потенциал, 
способный сконцентрировать в единое 
целое образ живого земной планеты. 
Однако соответствующие материалы 
для учителя в литературе представлены 
недостаточно. Поэтому важен поиск  
и разработка средств, способствующих 
формированию биологической картины 
мира у разной категории учащихся (осо-
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бенно у старшеклассников), имеющих 
определенный запас знаний. Основная 
идея заключается в том, что формирование 
обобщенного представления о научной 
картине мира у учащихся общеобразова-
тельной школы происходит в процессе 
предметной подготовки. Целью исследо-
вания является обоснование и содержа-
тельная характеристика модели методики 
формирования биологической картины 
мира у учащихся общеобразовательной 
школы.

Обзор литературы
Моделированию разных явлений, 

включая педагогический процесс, по-
священы исследования разных авто-
ров, среди которых В. И. Андреев1,  
В. М. Ананишнев, В. А. Штофф 2,  
И. В. Гребенев, А. Н. Дахин, Ю. А. Ко-
наржевский3, Е. А. Лодатко, Г. И. Саран-
цев4, Е. А. Солодова, М. В. Ядровская, 
М. А. Якунчев. Большинству исследова-
телей понятие «модель» для различных 
сфер знания и человеческой деятель-
ности представляется неодинаково. Из 
нескольких его определений за рабочее 
мы принимаем следующее: модель – 
это аналог (схема, структура, знако-
вая система) определенного фрагмента 
природной или социальной реальности.  
С гносеологической точки зрения, мо-
дель – это «представитель», «замести-
тель» оригинала в познании и практике 
[1–3]. Учитывая суть обозначенных суж-
дений, а также мнения указанных авто-
ров, можно утверждать, что модель фор-
мирования биологической картины мира 
как педагогического процесса должна 
иметь определенную структуру [4; 5]. 
Теоретическое осмысление сущности 
картин мира, включая биологическую, 
а также педагогических и методических 
средств при изучении общебиологи-
ческого материала дало возможность 
выразить модель формирования биоло-
гической картины мира у учащихся 9-х 
классов. Модель методики представляет-

ся как обобщенный образ определенного 
фрагмента педагогической реальности, 
необходимый для успешной организации 
предметной подготовки в обозначенном 
направлении [6–10]. Ее основными бло-
ками являются целевой, методологиче-
ский, содержательный, процессуальный, 
диагностический, результативный [11; 
12]. Совокупная реализация блоков ме-
тодики может обеспечить достижение 
сформулированных задач и соответству-
ющих им результатов.

Материалы и методы
Исследование проводилось на основе 

использования методов теоретического 
уровня, среди которых приоритетными 
были анализ педагогической и мето-
дической литературы, моделирование, 
обобщенное выражение модели форми-
рования биологической картины мира  
у старшеклассников основной школы. На 
первом этапе исследования выяснялась 
сущность понятий «модель», «модель 
методики», «компоненты модели ме-
тодики», выделялись возрастные осо-
бенности девятиклассников. На втором 
этапе определялись и характеризовались 
основные компоненты модели методики. 
На третьем – модель методики представ-
лялась в обобщенном виде.

Результаты исследования
В документах государственного зна-

чения, касающихся российского общего 
образования, актуализируется необхо-
димость в глубоком познании учебно-
го материала, выражаемого с позиции 
его фундаментального ядра в части 
основных элементов научного знания 
методологического и мировоззренче-
ского характера. Следует согласиться  
с исследователями, утверждающими, что 
обобщенное представление материала от-
крывает широкие возможности для про-
никновения в основы изучаемых в школе 
наук, а также мысленного объединения 
познаваемых объектов по существенным 

1 Андреев В. И. Концептуальная педагогическая прогностика: монография. Казань : ЦИТ, 2010. 220 с.
2 Штофф В. А. Моделирование и философия. М. : Просвещение, 1966. 215 с.
3 Конаржевский Ю. А. Элементы педагогического анализа. Челябинск, 1969. 165 с.
4 Саранцев Г. И. Методология методики обучения математике. Саранск : Красный октябрь, 2001. 144 с.
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и сходным признакам для их выражения 
в целостном виде5.

Это в  полной мере отно сится  
к школьной биологии, которая может 
способствовать преодолению обозна-
ченных установок в части формиро-
вания у обучающихся биологической 
картины мира. В целом эта картина 
представляется как целостное и си-
стематизированное знание о разных 
компонентах живой природы, их систем-
ной организации, функционировании  
в определенных условиях при взаимодей-
ствии с факторами окружающей среды. 
Сущность биологической картины мира 
лучше анализируется и раскрывается на 
основе осмысленного использования 
определенной совокупности знаний.  
В качестве таковых выступают знания 
об объектах живой природы, принципах 
и методах познания живого, теоретиче-
ских обобщениях различного уровня 
сложности – понятиях, закономерностях, 
законах, гипотезах, учениях, концепциях 
и теориях. 

На основе проведенного нами иссле-
дования можно утверждать, что уровень 
знаний о биологических системах, зако-
номерностях и особенностях их функ-
ционирования, иерархии живой приро-
ды, процессах, происходящих на разных 
уровнях жизни у учащихся 9-х классов, 
невысок. Обучающиеся затрудняются 
воспринимать мир живой природы как 
целостное явление. В совокупности это 
предопределяет ошибки, допускаемые 
ими при выполнении учебных заданий6. 
Об этом утверждают и другие авторы7. 
Выразим и кратко охарактеризуем основ-
ные блоки разработанной нами модели.

Целевой блок. Приоритетные цели 
формирования биологической картины 
мира у учащихся точнее выражают-
ся в определенной иерархии: 1) цель 
биологической подготовки – усвоение 

знаний о живой природе и присущих ей 
закономерностях, овладение умениями 
применять их в объяснении процессов  
и явлений жизнедеятельности биологи-
ческих систем, развитие интеллектуаль-
ных и творческих способностей, цен-
ностного отношения к живому, культуры 
поведения в природе и использования 
приобретенного опыта для успешной 
социализации; 2) цель формирования 
биологической картины мира – получе-
ние представления о целостности и си-
стемности организации живой природы 
на основе совокупности бионтологиче-
ских, эйдологических, таксономических 
и синэкологических знаний, принципов 
и методов познания живого, теоретиче-
ских обобщений (понятий, закономер-
ностей, законов, гипотез, учений, кон-
цепций и теорий), овладение умениями 
применять эти знания в объяснении 
процессов и явлений живой природы для 
становления научного мировоззрения. 

Методологический блок представлен 
подходами и принципами, в совокупно-
сти позволяющими реализовать систему 
формирования биологической картины 
мира. Принципами являются научность, 
фундаментальность, единство теоретиче-
ской и практической деятельности, допол-
нительность, а подходами – системный, 
интегративный, деятельностный и куль-
турологический.

Содержательный блок представля-
ется в виде совокупности элементов – 
биологических знаний, умений, опыта 
эмоционально-ценностных отношений  
и творческой деятельности. Первый из 
них выражается с помощью несколь-
ких составляющих – общекультурного, 
гносеологического, собственно био-
логического и экологического; вто-
рой – интеллектуальных (умственных), 
практических (трудовых), специальных 
(предметных), коммуникативных (обще-

5 Асмолов А. Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития личности. 
М., 2007. 172 с.

6 Якунчев М. А., Семенова Н. Г. Диагностика готовности учащихся основной школы к обобщению 
общебиологического материала // Актуальные проблемы методики преподавания биологии, химии  
и экологии в школе и вузе. М. : ИИУ МГОУ, 2015. С. 145–148.

7 Калинова Г. С. Методические рекомендации по некоторым аспектам совершенствования препо-
давания биологии [Электронный ресурс]. URL: http://egeigia.ru/all-ege/materialy-ege/biologiya/1809-
ege-2015-biologiya-rekomendatsii-podgotovka
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ния) умений; третий – определенных кате-
горий отношений (признания универсаль-
ной ценности живых систем, выражения 
интереса к познанию живой природы), 
проявления эстетической, этической, прак-
тической, экологической, познавательной, 
здоровьесберегающей, рекреационной 
связей с объектами живой природы; чет-
вертый – способов преобразования живой 
природы (решения проблем по улучшению 
состояния живой природы, проявления 
ответственного поведения на основе ос-
мысления ценностей).

Процессуальный блок предполагает 
определение и использование соответ-
ствующих форм, методов, средств и тех-
нологий формирования биологической 
картины мира. В качестве приоритетных 
лучше использовать формы организации 
процесса обучения (уроки открытия 
нового знания, общеметодологической 
направленности, лабораторной и практи-
ческой работ), методы (самостоятельной 
работы, проблемно- и частично-поисковой 
деятельности, систематизации, обобще-
ния), средства и технологии (поурочные 
разработки, учебные задания, информа-
ционно-коммуникационные технологии, 
технологии деятельностного типа).

Диагностический блок касается обо-
значения конкретных показателей усво-
ения старшеклассниками материала  
о биологической картине мира. Они ка-
саются сформированности обобщенных  
и систематизированных знаний бионто-
логического, эйдологического, таксоно-
мического и синэкологического содержа-
ния, представлений о принципах и мето-
дах познания объектов живой природы,  
а также умений их использовать для объяс-
нения и аргументирования явлений живой 
природы в контексте разных видов теоре-

тических обобщений, особенно, теорий, 
учений, концепций и законов.

Результативный блок касается поло-
жительной динамики в формировании  
у учащихся общеобразовательной школы 
биологической картины мира – общего 
представления о ней, ее структурных эле-
ментах с обращением к разным видам 
обобщения, а также с использованием науч-
ного инструментария для решения учебных 
задач, связанных с понятиями об объекте, 
предмете изучения и логикой выражения 
протекания биологических явлений.

Обсуждение и заключения
Таким образом, предложенную мо-

дель можно использовать в качестве 
теоретической базы для формирования 
биологической картины мира при из-
учении общебиологического материа-
ла. Основными компонентами модели 
являются целевой, методологический, 
содержательный, организационно-про-
цессуальный и критериально-диагно-
стический. Научная новизна заключа-
ется в обосновании и представлении 
содержательной характеристики модели 
методики формирования биологической 
картины мира у старшеклассников ос-
новной общеобразовательной школы. 
Теоретическая значимость исследования 
касается обогащения педагогической 
теории созданной моделью формиро-
вания биологической картины мира как 
поликомпонентной структуры с необхо-
димыми компонентами. Предложенная 
модель может использоваться для орга-
низации целостного процесса обучения 
предмету и разработки дидактических 
средств целенаправленного формиро-
вания биологической картины мира  
у старшеклассников.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ  
К ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ  

СТАРШИХ КЛАССОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

 Л. Н. Гончарова1*, А. П. Юренев2, М. Альнасер1,  
1 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», г. Саранск, Россия, 

*glnsm@mail.ru  
2 Purdue Pharmaceticals LP, г. Стэмфорд, США

Введение: в настоящее время, по данным официальной статистики Республики Мордовия, прослежива-
ется тенденция ухудшения показателей здоровья детей подросткового возраста, что вызывает крайнее 
беспокойство. Поэтому с целью формирования поведения, сохраняющего здоровье, среди учащихся 
старших классов школ г. Саранска был проведен анализ общего статуса школьников в зависимости от 
реализации разных форм образовательных проектов, используемых в школьных программах. Материалы 
проведенного исследования представлены в журнале «Интеграция образования» с учетом фундамента-
лизации профессиональных научных направлений данного журнала, что позволяет оценивать данное 
издание как один из ведущих журналов Поволжья по научному профилю тематики данной статьи.
Материалы и методы: в статье представлены материалы изучения уровня артериального давления, индекса 
массы тела, а также приверженности к питанию у школьников старших классов в зависимости от возраста, 
пола, национальной принадлежности и от интеграции образовательных проектов. Было обследовано 203 
школьника 14–17 лет двух школ г. Саранска, отличающихся общеобразовательными программами, в част-
ности, более выраженным спортивным уклоном. Мальчики составили 57 %, девочки – 43 %. 
Результаты исследования: проведенное исследование позволило выявить более эффективное влияние на 
формирование поведения, сохраняющего здоровье, у школьников старших возрастных групп в общеобразова-
тельной школе со спортивным уклоном. Данное влияние выражается в более стабильном уровне артериаль-
ного давления, нормальной массе тела и низкой приверженности к продуктам питания категории «фастфуд».
Обсуждение и заключения: одним из возможных компонентов влияния на формирование поведения, 
сохраняющего здоровье, у школьников старших возрастных групп, необходимо рассматривать про-
граммы обучения, включающие дисциплины, направленные на укрепление понимания и реализации 
здорового образа жизни, и более масштабно интегрировать их в учебный процесс.

Ключевые слова: школьники-подростки; образовательные программы; поведение, сохраняющее здо-
ровье; физическая культура; артериальная гипертония; масса тела; «фастфуд»
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к обучению школьников старших классов на формирование здорового образа жизни // Интеграция 
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INTEGRAL APPROACHES TO TEACHING SENIOUR 
SCHOOLCHILDREN AND THEIR IMPACT ON 
DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE
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Introduction: the deterioration of health indicators among adolescents is an alarming tendency observed 
recently. The need for development of health-safeguarding behaviour in high school students of Saransk 
is obvious. The authors analysed the general health status of this group depending on implementation of 
various types of educational programmes in high schools.
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Введение
В настоящее время представите-

лями практического здравоохранения  
и научной общественности поднима-
ется вопрос об ухудшении здоровья 
населения Российской Федерации  
и, в частности, увеличения распро-
страненности сердечно-сосудистых 
заболеваний. Формирование здоровья 
взрослого человека и обладание навыка-
ми здорового образа жизни начинается  
в раннем детстве. По данным официаль-
ной статистики Республики Мордовия, 
прослеживается тенденция ухудшения 
показателей здоровья детей подрост-
кового возраста, что является источ-
ником формирования факторов риска 
для развития хронических заболеваний  
в трудоспособном возрасте.

Обзор литературы
Распространенность артериаль-

ной гипертонии (АГ) в популяциях РФ  
и Республике Мордовия несмотря на 
реализацию федеральных и республи-
канских программ по ее диагностике 
и лечению остается в пределах 40 %. 
Этот показатель практически не ме-
няется в течение последних 10 лет1 

[1–6]. Существует определенная связь 
повышения артериального давления 
(АД) с возрастом. Так, лица старше 
65 лет имеют повышенный уровень АД 
в более чем 50 % случаев [3; 4; 7–9]. 
Среди взрослого населения (старше  
18 лет) были проведены многочисленные 
исследования, определяющие наличие 
факторов риска, способствующих разви-
тию АГ [1; 2; 4–6; 10; 11]. В частности, по 
данным исследования «Эпидемиология 
сердечно-сосудистых заболеваний и их 
факторов риска в регионах Российской 
Федерации (ЭССЭ-РФ)», распростра-
ненность факторов риска для взрослого 
населения составляют следующие по-
казатели: ожирение (29,7 %), недоста-
точный (низкий) уровень физической 
активности (38,8 %), избыточное по-
требление соли (49,9 %), недостаточное 
потребление овощей и фруктов (41,9 %)2. 
Рассматривая данные факторы риска 
развития АГ, необходимо отметить, что 
их формирование может происходить  
в достаточно молодом возрасте. Иссле-
дования, проведенные среди школьников 
подросткового возраста, также указыва-
ют на тенденцию к увеличению распро-
страненности повышенного АД3 [12–15].

Materials and Methods: the data of arterial blood pressure, body mass index, food habits among high 
school students according to age, gender, nationality of schoolchildren and level of integration into educa-
tional programmes have been analysed. The research included 203 high school students from14 to 17 years 
old, 57 % boys and 43 % girls (grades 9 to 11) from two different schools of Saransk city with different 
educational programmes.  
Results: the research demonstrated a positive impact of sport programmes on health-preserving behaviour 
of high school students, resulted in stabilisation of arterial blood pressure, normal body mass and lower 
level of fast food consumption.
Discussion and Conclusions: educational programmes focused on acceptance and implementation of healthy 
lifestyle could be considered as possible factors affecting health-preserving behaviour. The authors suggest 
paying more attention to these programmes’ inclusion into educational process.

Keywords: adolescents; education programmes; health-preserving behaviour; phisical culture; arterial hy-
pertension; body mass; fast food

For citation: Goncharova LN, Yurenev AP, Alnaser M. Integral approaches to teaching seniour schoolchildren 
and their impact on development of a healthy lifestyle. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Educa-
tion. 2016; 4(20):529-541. DOI: 10.15507/1991-9468.085.020.201604.529-541

1 Федеральная служба государственной статистики. Естественное движение населения Российской 
Федерации – 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru, http//www.gks.ru/bgd/regl/b13_106/
Main.htm (дата обращения: 01.10.2016).

2 Научно-организационный комитет проекта ЭССЭ-РФ. Эпидемиология сердечно-сосудистых 
заболеваний в различных регионах России (ЭССЭ-РФ. Обоснование и дизайн исследования. Профи-
лакт. Mедицина. 2013; 6:25-34.

3 Медведев В. П., Куликов А. М. Актуальные вопросы артериальных гипертензий в пубертатномпе 
периоде. Л., 1993; 
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В настоящее время имеются данные 
о распространенности АГ у школьников 
от 2 до 18 % и в 30 % случаев повышение 
АД в дальнейшем может способствовать 
формированию гипертонической болез-
ни4 [12–15]. Для взрослого населения  
с учетом факторов риска разработаны  
и внедрены профилактические програм-
мы, которые проводят медицинские 
организации первичного звена [1; 2; 
5; 6; 15]. В педиатрии (куда относятся 
школьники-подростки 14–17 лет) на 
основании проведенных исследований 
разработаны Рекомендации по диагно-
стике, лечению и профилактике АГ у де-
тей и подростков (2003, 2009 гг.). В них 
отмечается необходимость выявления  
и систематизирования факторов риска за-
болеваний сердечно-сосудистой системы 
в более молодом возрасте, в частности 
в подростковом [13; 14]. Гиподинамией, 
т. е. малоподвижным образом жизни, 
называют физическую нагрузку, со-
ставляющую менее 3 ч в неделю [16]. 
Малоподвижный образ жизни является 
одним из факторов риска развития АГ, 
особенно при увеличенном весе [13; 14]. 
Рекомендации Американской ассоциации 
кардиологов указывают, что взрослые  
и дети (старше 5 лет) должны ежедневно 
30–40 мин. уделять физическим упраж-
нениям. Наиболее оптимальной считается 
суммарная физическая нагрузка до 5–6 ч 
в неделю. Количество детей, а также 
школьников-подростков с повышенным 
весом увеличивается с каждым годом. 
Так, в Республике Мордовия с 2005 по 
2015 гг. распространенность подрост-
ков с повышенным весом, по данным 
медицинской статистики, увеличилась 
с 10,2 до 36,9 %, а распространенность 
АГ среди данной возрастной группы –  
с 6,5 до 28,2 %5. 

Ведется поиск возможного влияния 
на поведение школьников-подростков  
и, в частности, рассматриваются вари-
анты общеобразовательных программ.  
С целью формирования поведения, сохра-

няющего здоровье, был проведен анализ 
общего статуса учащихся старших классов 
школ г. Саранска в зависимости от реализа-
ции разных форм образовательных проек-
тов, используемых в школьных программах.

Материалы и методы
Было обследовано 203 школьника 

14–17 лет (9–11 классов) двух центральных 
школ г. Саранска, отличающихся общеоб-
разовательными учебными программа-
ми спортивных мероприятий и занятий 
физической культурой. В исследовании 
приняли участие 115 мальчиков и 88 де-
вочек. Для осмотра данных школьников 
были получены письменные разрешения 
родителей. Средний возраст обследуемых 
подростков составил 16,0±0,05 лет.

Подростков с диагнозом первичной 
АГ в данной группе не было. Уровень АД 
измерялся стандартными механически-
ми тонометрами. Значения АД рассчи-
тывались по таблицам в зависимости от 
возраста, пола и роста. 

Нормальные значения систоличе-
ского и диастолического АД для каждого 
возраста, пола и роста подростков рас-
считывались в диапазоне ≥ 10-го и < 90-го 
процентиля кривой распределения АД  
в популяции для соответствующего воз-
раста, пола и роста.

Верхняя граница нормального 
значения систолического и / или диа-
столического АД для обследованных 
подростков оценивалась по значениям 
≥ 90-го и < 95-го процентиля кривой 
распределения АД в популяции для со-
ответствующего пола, роста и возраста, 
или ≥ 120/80 мм рт.ст. (даже если это 
значение < 90-го процентиля).

Повышение уровня значений АД, 
расцененное как АГ, определялось 
по значениям средних цифр, получен-
ных при трехкратном измерении арте-
риального значения, находящегося ≥  
значения 95-го процентиля кривой рас-
пределения АД в популяции для соответ-
ствующего возраста, пола и роста.

4 Петров В. И., Ледяев М. Я. Артериальная гипертензия у детей и подростков : руководство для врачей. 
Волгоград, 1999; Рекомендации по диагностике, лечению и профилактике артериальной гипертензии  
у детей и подростков. Изд-е 3-е, перераб. и доп. М., 2004. 44 с.

5 Здоровье населения Республики Мордовия и деятельность учреждений здравоохранения  
в 2014–2015 гг. : статистические материалы.
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Т а б л и ц а 1.  Значения индекса Кетле, повышающие риск развития АГ
Т а b l e 1.  Body mass index (BMI) values for elevated risk of arterial hypertension

Возраст, лет /
Age, years

Индекс Кетле /
 BMI

1 2

7–8 >20

10–14 >23

15–17 >25

17–18 >27

Прием пищевых продуктов (их коли-
чество, регулярность), наиболее распро-
страненных среди школьников-подрост-
ков, оценивался с помощью таблицы, 
разработанной на кафедре факультет-
ской терапии МГУ им. Н. П. Огарёва.

Статистический анализ результа-
тов был проведен с помощью пакетов 
программ “Statistica for Windows 6.0” 
(StatSoft). При сравнении частот гено-
типов и аллелей в группах больных лиц 
использовался χ2.

Результаты исследования
В развитии АГ большое значение 

имеет приверженность к пище, содержа-
щей большое количество соли. В связи 
с этим было проведено анкетирование  
с целью выявления продуктов, преобла-
дающих в рационе подростка в период 
нахождения в школе и в свободное время. 
Также требовалось обозначить кратность 
приема «излюбленных» продуктов. 8 % 
подростков 9 класса указали на ежеднев-
ный прием продуктов категории «фаст-
фуда» (чипсы, сухарики и т. д.), подрост-
ки 10–11 классов уже в 23 % отметили 
ежедневный прием данной категории 
пищи, причем подростки мужского пола 
в 3 раза чаще, чем девочки, использовали 
данные продукты для перекуса. 

Так, было отмечено, что в школе, где 
уделяется больше времени физической 
культуре, только 2 % старшеклассников 
постоянно принимали данную пищу.

Одним из ведущих факторов риска 
повышения и стабилизации уровня АД 
является ИМТ. Риск развития АГ у лю-
дей с повышенным весом увеличивается 
в 2–6 раз. У обследованных подростков 
был проведен анализ ИМТ и индекс та-
лия / бедро (ИТБ). Средний показатель 
ИМТ был равен 20,42±0,16 см, а индекс 
ИТБ – 0,76±0,004 см. На основании ука-
занных ранее критериев также измерялся 
и оценивался уровень систолического  
и диастолического АД (в среднем составил 
117,8±0,94 мм рт. ст. и 72,23±0,57 мм рт. ст. 
соответственно).

При анализе полученных показате-
лей обследованных старшеклассников 
(9–11 классов) в зависимости от поло-
вой принадлежности было выявлено 
достоверное преобладание у мальчи-
ков-подростков уровня систолического  
и диастолического АД и ИМТ за счет ро-
сто-весовых показателей относительно 
подростков девочек (табл. 2). Выявлен-
ные различия носят физиологический 
характер, что объясняется прохождением 
данной группой школьников пубертат-
ного периода.

С помощью использования индекса 
Кетле – индекса массы тела (ИМТ), счи-
тающегося наиболее чувствительным 
показателем, проводилось определение 
повышенной массы тела по формуле: 

ИМТ = М / L2, где М – масса тела, кг;  
L – рост, м.

В таблице 1 представлены значения 
индекса Кетле, являющиеся критически-
ми для развития АГ.



533

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 20, no. 4. 2016

Т а б л и ц а 2.  Возрастные показатели подростков в зависимости от половой 
принадлежности
Т а b l e 2.  Age-specific indikators in adolescents depending on gender identity

Показатели /
Indikators

Мальчики (n = 115) /
Boys (n = 115)

Девочки (n = 88) /
Girls (n = 88)

P /
Spread

1 2 3 4

САД, мм рт. ст. /
Systolic pressure, mmHg 121,73±1,32 112,66±1,07 0,001

ДАД, мм рт. ст. /
Diastolic pressure, mmHg 73,65±0,80 70,38±0,77 0,010

ИМТ, кг/м2 /
BMI, kg / m2 21,01±0,22 19,64±0,28 0,001

ИТБ /
Waist to hip ratio 0,79±0,004 0,72±0,004 0,001

Возраст, лет /
Age, years 16,01±0,07 16,00±0,07 0,996

Рост, м /
Height, m 1,76±0,006 1,66±0,006 0,001

Вес, кг /
Body weight, kg 65,42±0,90 53,95±0,66 0,001

В дальнейшем был проведен анализ 
возрастных показателей роста, веса, 
уровня АД в зависимости от националь-
ной принадлежности старшеклассников, 
учитывая, что в г. Саранске много сме-
шанных браков. В группу подростков, 
имеющих мордовские корни, вошли 47 

старшеклассников, в группу школьников 
русской национальности – 143 ученика 
(9–11 классов). 

Таким образом, анализ данных па-
раметров относительно национальной 
принадлежности не выявил достоверных 
различий (табл. 3).

Т а б л и ц а 3.  Возрастные показатели подростков в зависимости от национальной 
принадлежности
Т а b l e 3.  Age-specific indikators in adolescents depending on nationality

Показатели / Indikators Мордва (n = 47) /
Mordvinians (n = 47)

Русские (n = 143) /
Russians (n = 143)

P /
Spread

1 2 3 4

САД, мм рт. ст. /
Systolic pressure, mmHg 115,49±1,85 118,57±1,15 0,09

ДАД, мм рт. ст. /
Diastolic pressure, mmHg 71,0±1,11 72,69±0,70 0,11

ИМТ, кг/м2 /
BMI, kg/m2 20,19±0,28 20,54±0,21 0,10

ИТБ /
Waist to hip ratio 0,76±0,007 0,76±0,005 0,08
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1 2 3 4

Возраст, лет /
Age, years 15,87±0,09 16,02±0,06 0,07

Рост, м /
Height, m 1,70±0,001 1,72±0,007 0,06

Вес, кг /  
Body weight, kg 58,4±1,17 61,31±0,88 0,07

Окончание табл. 3 / End of table 3

Учитывая возрастной диапазон 
обследуемых школьников, были про- 
анализированы антропометрические 
и гемодинамические параметры у 116 
подростков, обучающихся в 9 классе,  
и у 87 старшеклассников 10–11 классов. 

У мальчиков-подростков 9 класса такие 
показатели, как ИМТ (оцениваемые че-
рез рост и вес), уровни систолического 
и диастолического АД преобладают 
над девочками-подростками данной 
возрастной группы (табл. 4).

Т а б л и ц а 4.  Показатели обследованных подростков 9 классов в зависимости от 
половой принадлежности
Т а b l e 4.  Аge-specific indicators among 9th grade schoolchildren

Показатели / Indicators Мальчики (n = 61) /
Boys (n = 61)

Девочки (n = 55) /
Girls (n = 55)

P /
Spread

1 2 3 4

САД, мм рт. ст. /
Systolic pressure, mmHg 120,841,71 112,60±1,17 0,035

ДАД, мм рт. ст. /
Diastolic pressure, mmHg 74,67±1,07 70,42±0,99 0,005

ИМТ, кг/м2 /
BMI, kg/m2 20,93±0,24 19,55±0,25 0,040

ИТБ /
Waist to hip ratio 0,78±0,01 0,72±0,01 0,007

Возраст, лет /
Age, years 14,44±0,07 14,39±0,09 0,075

Рост, м /
Height, m 1,77±0,01 1,66±0,01 0,049

Вес, кг /
Body weight, kg 66,13±1,11 54,04±0,76 0,003

Принимая во внимание, что 9-е 
классы состояли из учеников, относя-
щихся к мордовской  (n = 24) и русской 
(n = 81) национальности, был проведен 

анализ антропометрических и гемоди-
намических параметров данных уче-
ников в зависимости от национальной 
принадлежности (табл. 5). 
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Т а б л и ц а 5.  Возрастные показатели подростков 9 классов в зависимости от националь-
ной принадлежности
Т а b l e 5.  Age-specific indikators in 9th grade adolescents depending on nationality

Показатели / Indikators Мордва (n = 24) /
Mordvinians (n = 24)

Русские (n = 81) /
Russians (n = 81)

P /
Spread

1 2 3 4

САД, мм рт. ст. /
Systolic pressure, mmHg 115,60±2,31 117,21±1,37 0,07

ДАД, мм рт. ст. /
Diastolic pressure, mmHg 71,56±1,49 72,85±0,95 0,09

ИМТ, кг/м2 /
BMI, kg/m2 20,07±0,38 20,38±0,21 0,92

ИТБ /
Waist to hip ratio 0,75±0,01 0,75±0,01 0,12

Возраст, лет /
Age, years 15,41±0,11 15,42±0,07 0,11

Рост, м /
Height, m 1,70±0,02 1,73±0,01 0,09

Вес, кг /
Body weight, kg 58,36±1,76 61,37±1,04 0,06

Учитывая наличие более значимой 
приверженности к приему пищи категории 
«фастфуда» среди учеников 10–11 классов, 
был проведен сравнительный анализ ан-
тропометрических и гемодинамических 
параметров у старшеклассников 16–17 лет 

в зависимости от половой принадлежно-
сти. Было выявлено, что мальчики-под-
ростки имеют более значимые показатели 
ИМТ и показатели уровня систолического 
АД (122,74±2,07 мм рт. ст.) по сравнению 
с девочками (табл. 6).

Т а б л и ц а 6.  Антропометрические и гемодинамические показатели учеников 
10–11классов в зависимости от половой принадлежности
Т а b l e 6.  Anthropometrical and heamodynamic indikators in 10th and 11th grade school-
children depending on gender identity

Показатели / Showings Мальчики (n = 54) /
Boys (n = 54)

Девочки (n = 33) /
Girls (n = 33)

P /
Spread

1 2 3 4

САД, мм рт. ст. / Systolic 
pressure, mmHg 122,74±2,07 112,76±2,20 0,03

ДАД, мм рт. ст. /
Diastolic pressure, mmHg 72,50±1,17 70,30±1,21 0,06

ИМТ, кг/м2 /
BMI, kg/m2 21,10±0,39 19,79±0,41 0,02

ИТБ /
Waist to hip ratio 0,80±0,01 0,71±0,01 0,001

Возраст, лет /
Age, years 16,51±0,07 16,36±0,07 0,09

Рост, м /
Height, m 1,75±0,01 1,65±0,01 0,03

Вес, кг / 
Body weight, kg 64,61±1,46 53,82±1,23 0,003
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Также у старшеклассников был про-
веден анализ данных росто-весовых 
характеристик и уровней АД в соот-
ветствии с возрастными критериями  
с учетом национальной принадлежно-
сти. Полученные данные указывают 
на отсутствие достоверных отличий по 
указанным параметрам среди учеников 

10–11 классов (табл. 7). Национальная 
принадлежность учеников не имеет 
значения по пристрастию к продуктам 
категории «фастфуд», более значимым 
фактором влияния является «мода» 
среди молодежи на данные продукты  
и отсутствие понимания здорового об-
раза жизни. 

Т а б л и ц а 7.  Возрастные характеристики подростков 10–11 классов в зависимости 
от национальной принадлежности
Т а b l e 7.  Age-specific indikators in 10th and 11th grade adolescent students depending on 
nationality

Показатели / Indikators Мордва /
Mordvinians

Русские /
Russians

P /
Spread

1 2 3 4

САД, мм рт. ст. /
Systolic pressure, mmHg 115,36±3,01 120,34±1,94 0,06

ДАД, мм рт. ст. /
Diastolic pressure, mmHg 70,36±1,67 72,37±1,04 0,07

ИМТ, кг/м2 /
BMI, kg/m2 20,33±0,41 20,75±0,39 0,08

ИТБ /  
Waist to hip ratio 0,76±0,01 0,77±0,01 0,09

Возраст, лет /
Age, years 16,28±0,09 16,48±0,06 0,09

Рост, м /
Height, m 1,69±0,02 1,71±0,01 0,06

Вес, кг /
Body weight, kg 58,45±1,53 61,23±1,51 0,09

Особый интерес вызывает анализ 
гемодинамических и общих параме-
тров, а также пристрастие к «молодеж-
ной» пищи в виде «фастфуда» в зависи-
мости от уклона школьных программ,  
в частности, спортивного. Было выяв-

лено, что по сравнению со школьника-
ми своих возрастных групп они имеют 
более низкие значения систолического 
АД, нормальные ИМТ и более низкий 
процент курения и приверженности  
к «фастфуду» (табл. 8).

Т а б л и ц а 8.  Показатели учеников 10–11 классов в зависимости от интегрирования 
школьных программ
Т а b l e 8.  Indicators in 10th and 11th grade adolescent students depending on level of 
integration of education projects

Показатели / Indikators Ученики (n = 112) /
Pupils (n = 112)

Ученики со спортивной 
программой (n = 91) / 
Pupils with a sports 

program
(n = 91)

P /
Spread

1 2 3 4

САД, мм рт. ст. /
Systolic pressure, mmHg 120,14±2,03 112,76±2,20 0,003
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1 2 3 4

ДАД, мм рт. ст. /
Diastolic pressure, mmHg 71,30±1,27 70,30±1,21 0,07

ИМТ, кг/м2 /
BMI, kg/m2 21,09±0,19 19,79±0,41 0,05

ИТБ /
Waist to hip ratio 0,76±0,01 0,71±0,01 0,04

Возраст, лет /
Age, years 16,34±0,07 16,36±0,07 0,09

Рост, м /
Height, m 1,76±0,03 1,69±0,01 0,03

Вес, кг /
Body weight, kg 61,431,23 58,82±1,23 0,04

Курение /
Smoking 31% 2% 0,005

«фастфуд» /
“fast food” 54% 13% 0,002

Окончание табл. 8 / End of table 8

Обсуждение и заключения
Проведенное исследование было 

направлено на выявление и сравнение 
факторов риска, которые в дальнейшем 
могли бы способствовать развитию сердеч-
но-сосудистых заболеваний и переходу их  
в хроническую форму в старшем возрас-
те. Выявлено, что у старшеклассников 
двух школ, отличающихся количеством 
часов, выделяемых на физическую куль-
туру, не выявлено достоверных отличий 
по ИМТ (выраженных через показатели 
роста и веса) и уровню диастолического 
АД. Стандартные отклонения по антропо-
метрическим параметрам в зависимости 
от половой принадлежности учеников  
9 и 10–11 классов не выходят за рамки 
нормальных величин. Отличительным мо-
ментом является подверженность старше-
классников в школе с низкой физической 
активностью таким факторам риска как ку-
рение и употребление в пищу «фастфуда», 
что отразилось в более высоких значениях 

систолического АД, рассчитанных для 
каждой возрастной группы. 

Таким образом, интеграция в обще-
образовательный процесс дисциплин, 
направленных на поведение, сохраня-
ющее здоровье школьников старших 
возрастных групп, доказала свою эффек-
тивность в стабилизации и сохранении 
показателей здоровья. Поэтому в каче-
стве одного из возможных компонентов 
влияния на поведение, сохраняющее 
здоровье школьников старших возраст-
ных групп, необходимо рассматривать 
программы обучения, включающие дис-
циплины, направленные на укрепле-
ние понимания и реализации здорового 
образа жизни у школьников, и более 
масштабно интегрировать их в учебный 
процесс. Приведенный вывод подтвер-
ждают данные проведенного исследо-
вания, а также результаты исследования 
других авторов, занимающихся данной 
проблемой [17–20].
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Введение: проблема формулирования социального заказа на уровне основного образования обусловле-
на процессами интеграции и глобализации, а также введением новых реформ в образовании. Условия 
современного общества предъявляют новые требования к системе образования, которое должно удов-
летворять потребности различных социальных субъектов, включенных в образовательный процесс. 
Социальный заказ является тем инструментом взаимодействия между обществом и образованием, 
с помощью которого различные потребители образовательных услуг могут выразить то, что они 
хотят получить от образования. Особое место среди потребителей образовательных услуг занимает 
учащийся как ключевой субъект образования. От того, насколько четко сформулирован социальный 
заказ, зависит уровень качества образования, поэтому данная статья посвящена попытке артикуляции 
социального заказа школе со стороны учащегося.
Материалы и методы: в процессе написания статьи был проведен теоретический анализ научной 
педагогической и социологической литературы по проблемам формулирования социального заказа, 
соотношения социального и государственного заказа образованию, а также и взаимодействия школы 
и местного сообщества.
Результаты исследования: рассмотрен и обобщен отечественный и зарубежный опыт в артикулирова-
нии социального заказа школе, выделены основные субъекты социального заказа на уровне основного 
образования, а также смоделирован социальный заказ школе от учащихся как главных потребителей 
образовательных услуг.
Обсуждение и заключения: результатом данного исследования является формулирование социаль-
ного заказа (конкретных интересов, потребностей, требований и запросов школе), на который должна 
ориентироваться школа, чтобы сохранить свою конкурентоспособность в условиях современного 
рыночного общества.

Ключевые слова: социальный заказ; школа; субъекты социального заказа; учащиеся; родители; мест-
ное сообщество
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Introduction: the problem of formulation of social mandate at the level of primary education is caused by 
integration, globalisation processes, and introduction of reforms in education. The contemporary society puts 
forward new requirements to education system which has to meet demands of various social actors, involved 
in the educational process. Social mandate is a tool of interaction between society and education by which 
the diverse consumers of educational services can express their educational needs. A student as the main 
subject of education takes the special place among the consumers of educational services. Clearly defined 
social mandates ensures quality of education, therefore this article focuses on the attempt of formulating 
social mandate for the high school on behalf of a learner.
Materials and Methods: a theoretical analysis of pedagogical and sociological literature was made in the 
process of writing the article.
Results: the domestic and international experience in elaboration of the social mandate for the high school 
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Введение
Проблема формулирования соци-

ального заказа образованию появилась 
сравнительно недавно. Если раньше 
существовал только государственный 
заказ образованию, зафиксированный 
в нормативно-правовых документах, то 
сейчас пришло осознание необходимо-
сти формулирования заказа от общества.

Успешная реализация социального 
заказа образованию возможна лишь 
при условии его встраивания в общие 
интеграционные процессы образования. 
Так, формулирование содержания со-
циального заказа требует объединения 
и сближения интересов, потребностей, 
требований разных социальных субъек-
тов, заинтересованных в качественном 
образовании. В свою очередь, повы-
шение качества образования на всех 
уровнях необходимым предполагает объ-
единение усилий различных социальных 
институтов (семьи, системы образова-
ния, государства, бизнеса), привлечение 
комбинированных ресурсов (материаль-
ных и социальных), сближение векто-
ров развития российского образования  
с международными образовательными 
стандартами. Поэтому пристальный 
анализ содержания социального заказа 
образованию невозможно проводить вне 
контекста общего процесса интеграции 
образования, исследованию которого 
посвящен данный журнал.

Интеграция современного образования 
представляет собой сторону всеобщей 
интеграции и глобализации современного 
общества. Глобализация в широком смысле 
трактуется как интенсивное перемещение 
или обмен объектами между предустанов-
ленными объединениями, будь они поли-
тическими, экономическими или культур-
ными [1, с. 184]. Глобальные процессы 

затронули все стороны жизни общества: 
политику, культуру, экономику, религию, 
образование. Интеграция экономиче-
ских систем разных государств привела  
к формированию всемирного рынка 
труда, предъявляющего схожие квалифи-
кационные требования к специалистам 
в разных сферах деятельности. Благо-
даря глобализации также повысилась 
значимость гражданских институтов, 
принимающих участие в решении важ-
ных социально-экономических проблем 
общества, в том числе и в системе обра-
зования. И ключевая роль в этом про-
цессе принадлежит обществу, которое 
способно повлиять на изменение обра-
зования. Таким образом, потребность 
в формулировании социального заказа 
образованию возникла как некий запрос 
общества на то или иное качество обра-
зования, удовлетворяющее потребно-
стям различных социальных субъектов.

Необходимость формулирования 
социального заказа обусловлена как 
теоретическими, так и практическими 
задачами. На теоретическом уровне 
необходимо наметить векторы развития 
образовательной системы, которые будут 
способствовать повышению качества 
образования. В современных условиях 
образовательная система развивается по 
инерции, не всегда учитывая потребно-
сти общества, поэтому практическая зна-
чимость социального заказа заключается 
в конкретизации запросов разных соци-
альных субъектов, заинтересованных  
в качественном образовании.

Обзор литературы
Работы, посвященные исследованию 

данной проблематики, постулируют 
собственно появление проблемы со-
циального заказа, вызванной реалия-

was explored and summarised. The main targets of social mandate at the level of basic education was analysed.
Discussion and Conclusions: the paper describes the specifics of formulation of the social mandate (specific 
interests, needs, requirements and requests to high school), that high school should work towards to be able 
to maintain its competitiveness in the modern market society.

Keywords: social mandate for education; high school; subjects of social mandate; students; parents; local 
community
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ми современного времени. По мнению  
Т. Ю. Калошиной, «активизация перехо-
да к рынку экономики России в целом 
предъявила новые, более высокие требо-
вания к сфере образовательных услуг… 
если прежде образовательная деятель-
ность регулировалась государственными 
критериями, то в условиях перехода  
к рынку мощным регулятором начина-
ют служить социальные потребности 
в образовании отдельных лиц, орга-
низаций, общества в целом»1. Други-
ми словами, появились объективные 
условия, вызвавшие необходимость 
изменения системы образования, удов-
летворяющей, с одной стороны, по-
требностям нового времени, а с другой, 
потребностям участников образова-
тельного процесса – учащихся, ро-
дителей, педагогов. О. М. Калиева 
и Т. М. Демина считают, что требует 
решения проблема оптимизации взаимо-
действия личности и социума как поиск 
баланса между социально-нормативным 
давлением и стремлением личности  
к социально-психологической автономии 
[2, с. 180]. Часто представления учащих-
ся, а точнее их родителей, не совпадают  
с объективными потребностями обще-
ства, что приводит к дисбалансу трудо-
вых ресурсов.

Основной проблемой социального 
заказа является проблема его формули-
рования. Значительная часть работ по-
священа именно раскрытию содержания 
этого понятия. Так, Г. Н. Скударева при 
формулировании понятия «социаль-
ный заказ образованию» рассматривает 
его достаточно широко – в нескольких 
ипостасях: и как общественное явле-
ние, и как закономерный процесс, и как 
потенциальный фактор и перспектив-
ный механизм реализации социальной 
необходимости [3, с. 16]. Это объяс-
няется многогранностью понятия, его 
противоречивостью, неоднозначностью, 
несовпадением потребностей разных 
субъектов образовательного процесса. 
Л. Я. Рубина и С. Н. Айрапетова опре-

деляют социальный заказ вполне кон-
кретно – как совокупность (комплекс) 
задач по производству, распределению, 
потреблению образовательных услуг, 
подлежащих исполнению в определен-
ный период времени, по определенным 
качественным и количественным пара-
метрам образовательными учреждени-
ями региона [4, с. 81]. Такая формули-
ровка, с одной стороны, опредмечивает 
социальный заказ, но с другой стороны, 
сужает его понимание до уровня потре-
бительской услуги.

Некоторые исследователи, в частно-
сти С. С. Пантюхин, выделяют несколько 
значений понятия «социальный заказ»: 
субъективный смысл означает, что он 
формируется каким-то субъектом (госу-
дарством, обществом или самим педа-
гогом) и представляет собой результат 
интерпретации потребностей общества, 
объективный апеллирует к объектив-
ному отражению текущего состояния 
государства, общества, рынка труда, 
испытывающего потребности в опреде-
ленных профессиях [5, с. 38]. Например, 
в советское время социальный заказ 
формировался под влиянием внутренней  
и внешней политики СССР, а его со-
держание было отражено в программе 
коммунистической партии – воспита-
ние всех трудящихся в духе высокой 
идейности и преданности коммунизму, 
всестороннее, гармоническое развитие 
личности, создание подлинного богат-
ства духовной культуры [6].

Основная мысль вышеупомянутых 
авторов заключается в следующем: 
появление проблемы формулирования 
социального заказа обусловлено пере-
ходными процессами, которые актуа-
лизировали необходимость трансфор-
мации системы образования и поиск 
нахождения путей гармоничного взаимо-
действия государства, общества и власти 
в процессе нахождения компромисса 
между объективной потребностью об-
щества (социальной необходимостью)  
и потребностями конкретных участников 

1 Калошина Т. Ю. Социальный заказ как условие управления сферой образовательных услуг: на 
примере подготовки специалистов экономического профиля вузами Читы : автореф. дис. ... д-ра соц. 
наук. Чита, 2006. 24 с. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=15898787 (дата обращения: 01.09.2016).
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образовательного процесса. По мнению 
А. М. Осипова и В. В. Тумалева, социаль-
ные заказы накладывают свой отпечаток 
на содержание образования в той мере, 
в какой они «улавливают» социальную 
роль образования и связывают ее с ин-
тересами соответствующих социальных 
групп и организаций [7, с. 124].

Другая часть работ посвящена иссле-
дованию отдельных социальных субъек-
тов, заинтересованных в качественном 
образовании. С точки зрения Г. Н. Ску-
даревой и Г. Г. Шишовой, субъектами 
общественной компоненты социального 
заказа можно считать представителей 
непрофессионального образовательного 
сообщества, всех, кто не имеет профес-
сионального отношения к сфере образо-
вания, но личностно и социально заин-
тересован в его качестве [8]. Таковыми, 
в первую очередь, являются учащиеся 
и их родители, причем родители имеют 
более сформированное и предметное 
представление о своих потребностях. 
Так, по мнению И. В. Селиверстовой  
и С. Г. Косарецкого, основные требова-
ния родителей концентрируются вокруг 
желания дать ребенку современную 
практико-ориентированную подготов-
ку, обеспечивающую его успешность  
в современном мире [9, с. 154]. Родители 
в современном обществе занимают до-
вольно активную позицию, в том числе 
и в формировании социального зака-
за. Особенно успешно взаимодействие 
между родителями и школой реализуется 
в модели социального партнерства, вы-
полняющего важную роль при реше-
нии практических задач управления 
социальным развитием, разработке  
и реализации социально-экономиче-
ской политики [10, с. 87].

Отдельно можно выделить работы 
авторов, исследующих роль социаль-
ного заказа в развитии системы обра-
зования. Так, Л. В. Судоргина, Р. Тер-
лей и Е. А. Пушкарева обосновывают 
мысль о том, что общество, формируя 
социальный заказ, строит и соответ-
ствующую ему систему образования 
как наиболее общую педагогическую 
систему [11, с. 9]. Это свидетельствует 

о решающей роли социального заказа  
в определении содержания образования 
и образовательной политики в целом. 
Другие исследователи (Т. В. Рогозина, 
Т. А. Щур) изучают конкретный опыт 
влияния социального заказа на образо-
вание – введение инноваций в частных 
школах в ответ на запросы родителей  
и учеников, т. е. на социальный заказ [12, 
с. 135]. Л. А. Шибзухова подчеркивает 
роль социального заказа при определе-
нии перспективных направлений дея-
тельности школы, которые находят свое 
отражение в образовательной программе 
учреждения [13, с. 60]. Исследования 
этих авторов показывают значение роли 
социального заказа как в содержании 
образования, определяющего общие на-
правления деятельности всей системы 
образования, так и в конкретных методах 
и способах реализации образовательной 
политики в рамках образовательного 
учреждения. Система дополнительного 
образования не является исключением, 
поэтому многие исследователи делают 
акцент именно на этой стороне социаль-
ного заказа. Роль учреждений дополни-
тельного образования довольно значима 
в современном обществе: именно они 
формируют некие универсальные учеб-
ные действия, которые работают больше 
не на знания, умения, компетенции, а на 
развитие личности [14, с. 53].

Н. В. Долгушева и И. А. Маврина 
считают, что социальный заказ на допол-
нительное образование должен учитывать 
потребности трех субъектов: воспитанника 
(заказ на самостоятельную продуктивную, 
творчески развивающую деятельность), 
родителей (ожидания членов семьи)  
и специалиста дополнительного образо-
вания (направленность и мотивация са-
мого педагога) [15, с. 1963]. Е. Н. Леком-
цева и Ю. В. Суханова также выделяют 
несколько субъектов такого заказа. По 
их мнению, учреждения дополнитель-
ного образования функционируют на 
основе социального заказа государства, 
общества, семьи с учетом интересов  
и потребностей личности, микросоци-
ума, района, национально-культурных 
традиций [16, с. 246].
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Проблема формулирования социаль-
ного заказа актуализировала другую про-
блему – формирование имиджа, создание 
бренда образовательного учреждения. 
Современные школы, университеты 
вынуждены функционировать в усло-
виях конкуренции, что заставляет их 
работать над созданием имиджа своего 
учреждения. Множество исследований, в 
том числе и прикладных, направлено на 
изучение процесса формирования имид-
жа, факторов, влияющих на этот процесс,  
а также способов создания привлекатель-
ного бренда образовательного учрежде-
ния (Е. С. Акопова [17], О. М. Калиева  
и Т. А. Демина [2], Т. Н. Яковлева [18],  
А. С. Юрьева и Т. Н. Шевченко [19] и др.).

Зарубежные исследования социаль-
ного заказа образованию также затраги-
вают различные стороны этой проблемы. 
Очевидно, что ключевым аспектом со-
циального заказа является доступность 
качественного образования, из чего вы-
водятся все последующие требования  
к системе образования. Международная 
политика в отношении образователь-
ной системы, сформулированная ЮНЕ-
СКО, направлена именно на расширение 
возможностей обучения для молодежи  
и взрослых, а также на обеспечение вы-
соким качеством образования2. Вместе  
с тем быстро меняющиеся социально-по-
литические и экономические условия 
предъявляют такие же динамичные тре-
бования и к системе образования. Объ-
яснение этому – недостаточно полное 
удовлетворение системой образования 
прошлых лет значимых социальных 
нужд и потребностей3. Дж. Баллард  
и П. Батлер отмечают, что необходи-
мость трансформации образовательных 
систем обусловлена децентрализацией 
образования, а также превалированием 
индивидуальных потребностей над со-

циальными процессами коммерциали-
зации образования [20, с. 5].

Трудность четкого формулирования 
социального заказа также является акту-
альной в исследованиях зарубежных ав-
торов. Это породило неопределенность 
и многозначность этого понятия:

– во-первых, социальный заказ ассо-
циируется с «соучастием» в образова-
тельном процессе;

– во-вторых, существует правовая 
сторона социального заказа – человече-
ское и социальное право на соответству-
ющие условия, обстановку;

– в-третьих, социальный заказ связан 
с отражением потребностей общества, 
поэтому трактуется как восприимчи-
вый к потребностям общества и быстро 
реагирующий на требования общества;

– в-четвертых, следует различать 
причины формирования требований  
и сами требования к образованию, что 
поднимает вопрос о том, как могут люди 
сформулировать, чего они хотят;

– в-пятых, существует заказ со сто-
роны преподавателей, которые также 
имеют множество требований к целям 
и условиям образования4.

Осознание необходимости форму-
лирования социального заказа привело 
к увеличению роли родителей в орга-
низации учебного процесса, которые  
в определенном смысле оказывают дав-
ление на руководителей школ и учителей 
[21, с. 340]. По мнению Г. А. Патриноса, 
родители имеют возможность выбирать, 
создавать школы, участвовать в органи-
зации учебного процесса, определять 
принципы школы и т. д.5. Значительная 
часть исследований посвящена функ-
циональным возможностям родителей  
в процессе образования, их потреб-
ностям, интересам, способах участия  
в родительских комитетах, объедине-

2 Globalisation, Education and Development: Ideas, Actors and Dynamics. Researching the Issues : DFID, 
2007. 264 p. URL: http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/PolicyStrategy/ResearchingtheIssuesNo68.pdf (дата 
обращения: 12.07.2016). 

3 Inequality in Education: Comparative and International Perspectives. Springer : Comparative Educa-
tion Research Centre The University of Hong Kong, 2008. 584 p. URL: http://sociologia.davidjustino.com/
wp-content/uploads/2012/05/HOLSINGER2008_inequality_in_education.pdf (дата обращения 12.07.2016). 

4 Demand-Sensitive Schooling? Evidence and Issues. OECD, Paris, 2006. URL: http://www.oecd.org/site/
schoolingfortomorrowknowledgebase/themes/demand/41170291.pdf (дата обращения: 12.07.2016). 

5 Patrinos H. A. School Choice in The Netherlands. CESifo DICE Report. 2011; 2:55-59. URL: https://
core.ac.uk/download/files/153/6656853.pdf (дата обращения 12.07.2016). 
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ниях [22–24]. К примеру, родители мо-
гут оказывать финансовую поддержку 
школам, университетам. Как считает 
А. Буллок, несмотря на бесплатное об-
разование, школа может привлекать 
добровольные взносы для поддержки 
деятельности (например, для посещения 
музеев учащимися)6.

Исследования зарубежных авторов 
подчеркивают необходимость измене-
ния системы образования сообразно 
потребностям и требованиям общества. 
Социальный заказ образованию при 
этом рассматривается как человече-
ское и социальное право, направлен-
ное на удовлетворение потребностей 
различных авторов, заинтересованных 
в качественном образовании. Систе-
ме образования вменяется императив 
быстрого реагирования и способность 
к восприимчивости к изменяющимся 
потребностям общества.

Таким образом, теоретический ана-
лиз социологической и педагогической 
литературы, посвященной социальному 
заказу, выявил множество нерешенных 
проблем. Во-первых, у общества еще нет 
осознания необходимости формулирова-
ния социального заказа, а также реши-
мости влиять на процесс образования: 
общество в лице разных представителей 
до сих пор в большей степени полагается 
на государство. Во-вторых, отсутствует 
четкое представление о содержательной 
наполненности этого понятия: разные 
субъекты, личностно или социально 
заинтересованные в качественном об-
разовании, имеют разное представление  
о том, что именно должна давать система 
образования и каким образом должен 
быть организован образовательный про-
цесс. При этом условия самой системы 
образования в целом и интересы педаго-
гов остаются неучтенными. В-третьих, 
нет отлаженного механизма взаимо-
действия общества и образования, на-

правленного на достижение консенсуса 
между потребностями и интересами всех 
участников образовательного процесса. 
Все эти вопросы требуют решения в рам-
ках исследования социального заказа.

Материалы и методы
В процессе написания статьи был 

проведен теоретический анализ науч-
ной педагогической и социологической 
литературы по проблемам формулиро-
вания социального заказа, соотношения 
социального и государственного заказа 
образованию и взаимодействия школы 
и местного сообщества, а также смоде-
лирован социальный заказ учащегося.

Теоретический анализ проблемы 
формулирования социального заказа 
выявил несколько причин появления 
самой проблемы. Во-первых, наличие 
различных социальных субъектов, име-
ющих «собственный» заказ с соответ-
ствующими потребностями, делает его 
расплывчатым и неточным. Во-вторых, 
у самих заказчиков отсутствует ясное 
представление о своих потребностях  
и запросах по отношению к образова-
нию. В-третьих, помимо социального 
существует государственный заказ об-
разованию, направленный на удовлет-
ворение потребностей в подготовке 
научно-технического и кадрового по-
тенциала государства, который не всегда 
совпадает с потребностями общества.

Интересы государства в формирова-
нии образовательной политики объясня-
ются следующими причинами. Изначально 
государство нацелено на комплектование 
кадрового потенциала. Исходя из этого, 
оно формирует векторы направления об-
разовательной политики по подготовке 
специалистов в различных отраслях. Тем 
самым государство стремится сохранить 
оптимальное соотношение кадров, соот-
ветствующее объективной потребности. 
Вектор направленности подготовки науч-

6 Bullock A., Thomas, H. Schools at the Centre: a Study of Decentralisation. London : Routledge, 1997. 
URL: http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781134794614_sample_528596.pdf (дата обращения: 
12.07.2016). (In English)
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но-технического и кадрового потенциала 
зависит от социально-экономической ситу-
ации как на государственном, так и регио-
нальном уровнях. Кроме того, необходимо 
принимать во внимание перспективные 
направления экономической деятельности, 
требующие вложения различного рода 
инвестиций.

Примеры исследования проблем нера-
венства образования в Корее демонстри-
руют, что государство в условиях повы-
шенного спроса на образование разрешает 
частным фондам и физическим лицам от-
крывать дополнительные школы. Другими 
словами, в том случае, когда у государства 
недостаточно ресурсов для удовлетворения 
потребностей общества в получении обра-
зования, оно привлекает частные резервы, 
тем самым регулируя спрос и предложение 
в системе образования.

Немаловажное значение для государ-
ства имеет развитие гражданских инсти-
тутов общества, именно поэтому оно 
нацелено на воспитание образованных 
людей с высоким уровнем гражданского 
самосознания и культуры. Следуя этим 
целям, государство поощряет форми-
рование правовой культуры общества, 
политической позиции, воспитание па-
триотизма в условиях современного 
деиндивидуализированного общества. 
Также приоритетной задачей государства 
является обеспечение национальной 
безопасности. В этом случае институту 
образования отводится особенная роль. 
Именно в рамках образовательной систе-
мы возможно формирование образован-
ных людей, людей с высоким уровнем 
духовно-нравственной культуры. Только 
такое общество способно обеспечить 
стабильность, благополучие и нацио-
нальную безопасность государства.

Резюмируя, государственный заказ 
можно сформулировать следующим 
образом – это обобщенная потребность 
государства в комплектовании кадрового 
потенциала страны с учетом объектив-
ных социально-экономических усло-
вий, а также ориентация государства 
на патриотическое воспитание духов-
но-нравственных граждан с активной 
гражданской позицией.

Потребности общества в формули-
ровании социального заказа в основном 
направлены на удовлетворение конкрет-
ных потребностей и интересов. Это 
объясняется составом тех субъектов, 
которые образуют социальных заказ-
чиков, в первую очередь, это учащиеся  
и родители. В данной статье мы попы-
тались смоделировать социальный заказ 
учащегося как основного социального 
заказчика образованию на уровне основ-
ного образования – школы, обобщенно 
охарактеризовать предполагаемый со-
циальный заказ от родителей, а так-
же выявить роль местного сообщества  
в формулировании этого заказа.

Результаты исследования
В структуре социального заказа уча-

щегося мы выделили несколько состав-
ляющих:

– заказ на формирование личности;
– заказ на получение знаний;
– заказ на условия учебного процесса.
Школа в современном обществе 

играет ключевую роль в формировании 
личности. Духовное развитие личности 
является неотъемлемой и централь-
ной частью процесса ее формирования,  
в результате которого прививается об-
щая культура, ценностные идеи, идеа-
лы, жизненные установки, усваиваются 
нормы поведения, мораль, традиции, 
обычаи и др. Только человек с высоким 
уровнем духовно-нравственного разви-
тия и культуры, с устойчивым мировоз-
зрением может способствовать разви-
тию культуры и социальному прогрессу. 
Поэтому задача школы заключается  
в морально-нравственном воспитании, 
прививании универсальных ценностей, 
приобщении к историко-культурному 
наследию человечества.

Государство, предъявляя свой заказ 
системе образования, ориентируется 
на прививание гражданских ценно-
стей (свободы личности, патриотизма, 
толерантности, доверия, готовности  
к межкультурному взаимодействию  
и т. д.). Формирование гражданской 
правовой культуры в школьном возрасте 
необходимо для закладывания прочной 
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основы развитого гражданского обще-
ства, которое обеспечит законность, 
безопасность, стабильность и соци-
альный порядок. Следуя этому, школа 
должна быть нацелена на воспитание 
духовно развитой, патриотичной лич-
ности, с высоким уровнем правового 
самосознания и гражданской ответствен-
ности, с активной жизненной позицией, 
направленной на сохранение и развитие 
демократичных устоев общества.

В настоящее время предъявляются 
жесткие требования к человеку как 
активному социальному субъекту, ко-
торый должен обладать навыками бы-
строй адаптации к таким условиям,  
а в идеале – должен опережать условия 
меняющегося общества. Особую значи-
мость в реализации успешной адапта-
ции играют коммуникативные навыки, 
смягчающие трудности приспособления  
к динамичной жизни общества. К тако-
вым можно отнести способность установ-
ления контактов, умение поддерживать 
беседу, способность к эмпатическому 
слушанию, умение отстаивать свою точку 
зрения и находить компромисс.

Адаптация в коллективе учит при-
спосабливаться к различным условиям, 
взаимодействовать с разными людьми, 
и в том числе с теми, с кем возникают 
трудности в общении. В школе учащему-
ся прививаются навыки работы в коллек-
тиве, готовности брать ответственность 
на себя или делить ее с другими, учится 
улаживать конфликты со сверстниками. 
От того, какие сложились отношения 
у учащегося со сверстниками, зависит 
успешность его социализации, которая 
также влияет и на его успеваемость  
в школе. Особое значение имеет ха-
рактер взаимоотношений с педагогом. 
Очевидно, что доверительный характер 
отношений будет способствовать более 
продуктивному восприятию знаний,  
а проблемный характер взаимодействия, 
скорее всего, будет тормозить процесс 
обучения и снижать его эффективность. 
Поэтому развитые коммуникативные на-
выки будут способствовать более успеш-
ному взаимодействию, налаживанию 
социальных связей, достижению целей.

Следующий аспект формирования 
личности связан с условиями современ-
ного рыночного общества, основанного 
на принципах конкуренции, успеха, пер-
фекционизма, которые задают агонисти-
ческий характер социального взаимо-
действия. В этих условиях необходимы 
такие качества личности, как предпри-
имчивость, динамизм, гибкость. Осо-
бенно важны эти качества при принятии 
решений в условиях неопределенности, 
в инновационной деятельности, при про-
ектировании и определении релевантных 
способов в условиях многофакторного 
влияния, при наличии множественных 
путей решения, а также при решении 
неоднозначных проблем. Для выполне-
ния этих задач необходимо нестандарт-
ное системное мышление, склонность  
к новаторству, конструктивизму, умение 
работать в команде, разрабатывать новые 
технологии, предлагать нестандартные 
способы и пути решения различных со-
циально-экономических и политических 
проблем. Развитие этих способностей, 
навыков и умений также вменяется  
в обязанность школы.

Немаловажное, а может быть, и ре-
шающее значение имеет ряд качеств, 
которые можно объединить в группу 
«само-»: самостоятельность, самооргани-
зованность, самопрезентация, самоопре-
деление, самообразование, самопознание, 
самоконтроль, саморегуляция, само- 
управление, самовыражение, самоактуа-
лизация, самореализация, самопознание, 
саморазвитие, самосовершенствование. 
Эта категория качеств характеризует 
личность как активного социального 
субъекта, целенаправленно и осознанно 
познающего и преобразующего окру-
жающий мир и социальную действи-
тельность.

Все эти, а также вышеперечисленные 
качества составляют основу социального 
заказа на формирование личности уча-
щегося в рамках школьного образования. 
Обобщенно его можно представить как 
заказ на формирование самостоятельной, 
духовно и культурно развитой, патрио-
тичной, динамичной личности, умеющей 
быстро ориентироваться в изменяющих-
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ся условиях, принимать решения и нести 
за них ответственность.

Другая сторона социального зака-
за школе связана с непосредственной 
функцией школы – образовательной. 
Поэтому основной фокус системы об-
разования в целом и школы в частности 
должен быть направлен на обеспечение 
качественного доступного образования. 
Сложность выполнения этого запроса 
заключается в неопределенности самого 
понятия «качество образования», напол-
ненность содержания которого зависит 
от представлений разных субъектов 
образовательного процесса. В связи  
с этим выделяются различные критерии 
качества образования, основной смысл 
которых сводится к получению таких 
знаний, умений, навыков и компетенций, 
которые позволят получить качествен-
ное профессиональное образование  
и успешно трудоустроиться.

Следующий аспект социального за-
каза состоит в предъявлении требований 
к условиям образовательного процесса. 
По мнению Д. Истанса, это правовая 
сторона заказа – человеческое и социаль-
ное право на соответствующие условия, 
обстановку7. По сути, школа не просто 
подготовка к жизни, это и есть сама 
жизнь, поэтому для ученика, «прожи-
вающего» жизнь в школе, важно, каким 
образом организован процесс его обуче-
ния. Одной из главных составляющих 
является обстановка в школе, т. е. усло-
вия, обеспечивающие приятное и ком-
фортное пребывание ученика в школе. 
Учащийся предъявляет свои требования 
по созданию такой обстановки, которая 
бы удовлетворяла его потребностям по 
обеспечению комфорта и удобств.

Материально-техническая база ока-
зывает значительное влияние на качество 
образования, поэтому ее укрепление  
и модернизация инфраструктуры обра-
зовательных учреждений поставлены  
в число стратегических направлений 
развития [25, с. 19]. Применительно  

к школе материально-техническую базу 
можно охарактеризовать как совокуп-
ность материальных объектов, в ком-
плексе образующих некое единое целое, 
обеспечивающее эффективное функцио-
нирование школы как некоторой органи-
зации с принадлежащим ей имуществом.

Заказ на определенные характери-
стики материально-технической базы 
школы может включать в себя следу-
ющие элементы:

– добротное здание школы с присущи-
ми ему архитектурными особенностями;

– просторные помещения школы: 
фойе, рекреации, коридоры;

– классные кабинеты, обустроенные 
современным образом, с удобными пар-
тами, стульями, умывальником, хоро-
шим освещением;

– столовую, отвечающую, с одной 
стороны, нормам санитарного порядка, 
c другой, вкусам и предпочтениям уче-
ников;

– помещения спортзала с большой 
площадью, с широким спектром спор-
тинвентаря, с проветриваемыми разде-
валками и душевыми кабинками;

– библиотеку, обеспечивающую уча-
щихся необходимой учебной и худо-
жественной литературой, в том числе  
и в электронном виде;

– компьютерные классы с возмож-
ностью выхода в Интернет, которые  
в последние годы стали важной состав-
ляющей материально-технической базы 
школы. Их наличие позволяет внедрять 
в школе современные способы и методы 
обучения, в том числе и инновационные 
технологии.

Кроме того, можно выделить и та-
кие элементы материально-технической 
базы, которые обеспечивают наибо-
лее комфортное пребывание ученика  
в школе, но не являются обязательными: 
бассейн; стадион с футбольным полем, 
беговыми дорожками, игровыми пло-
щадками; актовые залы с современной 
аппаратурой; комнаты для отдыха и т. д.

7 Istance D. Demand-Sensitive Schooling? Schooling for Tomorrow & Innovative. OECD/CERI. 2008. 
URL: https://www.bmb.gv.at/schulen/euint/eubildung_abb2010/llki_istance_17531.pdf?4dzi3h (дата об-
ращения). (In English)
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Все это является важным, поскольку 
постоянно окружает ученика, влияет на 
его мировосприятие, создает чувство 
уюта, комфорта и обеспечивает чувство 
удовлетворенности в целом.

Обобщая основные составляющие 
социального заказа учащегося (заказ на 
формирование личности, заказ на полу-
чение знаний и заказ на условия образо-
вательного процесса), можно сформули-
ровать его следующим образом, это заказ 
на формирование необходимых духов-
но-нравственных и динамичных качеств 
личности в соответствующих условиях 
организации школьного пространства, 
благоприятствующих процессу социа-
лизации, который позволит учащему-
ся реализовать свой образовательный  
и творческий потенциал, а в перспекти-
ве позволит стать успешным в трудо-
вой сфере жизнедеятельности.

Следующим заинтересованным субъ-
ектом социального заказа школе являют-
ся родители. Как потребители образова-
тельных услуг, предоставляемых школой, 
они предъявляют ей свои требования. 
Социальный заказ родителей во многом 
совпадает с заказом ученика, например, 
родители также ориентированы на по-
лучение качественного образования,  
и, может быть, даже в большей степени, 
чем учащийся. Они, выбирая школу, оце-
нивают ее с точки зрения педагогическо-
го состава, ее руководства, достижений 
школы, места расположения.

Качество знаний, которые дает шко-
ла, родители, чаще всего, связывают  
с уровнем профессионализма педагогов 
и директора школы. Однако существу-
ют школы, которые на протяжении де-
сятилетий входят в негласный список 
«престижных» школ. Очевидно, что ка-
чество образования не напрямую зависит 
от кадрового состава школы, который 
естественно меняется и обновляется. 
Значительную роль играют традиции, 
сложившиеся в школьном коллекти-
ве, которые передаются из поколения  
в поколение. Однако на выбор родителей 
в пользу той или иной школы оказывает 
влияние репутация школы, или совре-
менным языком – имидж, бренд школы.

Cоциальный заказ родителей фор-
мируется под влиянием имиджа школы, 
который складывается в местном сооб-
ществе. Это своего рода оценка деятель-
ности школы теми, кто находится за ее 
пределами.

Имидж школы может складываться 
из таких компонентов как образ руково-
дителя и педагогов (персонала), качество 
образования, стиль образовательного уч-
реждения, наличие внешней атрибутики, 
стоимость образовательных услуг, уро-
вень психологического комфорта [18].

При этом у родителей складывается 
свое представление об имидже школы, 
которое зависит от того, что именно они 
хотят получить от школы. Как правило, 
родители предъявляют завышенные 
требования к качеству образовательных 
услуг, поэтому образ школы в глазах ро-
дителей не всегда совпадает с реальной 
оценкой деятельности школы. Кроме 
того, на формирование имиджа школы 
особое влияние оказывает местное сооб-
щество. Опыт зарубежных исследований 
подтверждает это: в системе образова-
ния усиливаются процессы децентрали-
зации, которые приводят к повышению 
роли родителей и местного сообщества 
в образовательном процессе. При этом 
отмечается необходимость гибкости 
школы для обеспечения прозрачности 
процесса образования.

Социальный заказ местного сооб-
щества по сравнению с предыдущими 
субъектами сформулировать сложнее 
по причине аморфности этого заказ-
чика. Местное сообщество образует 
социальное окружение школы, т. е. те 
люди, которые в данном пространстве 
живут и работают. На структуру, а значит,  
и на потребности местного сообщества 
также оказывает влияние пространствен-
ная локализация школы. Очевидно, что  
в городской среде с развитой инфраструк-
турой запросы местного сообщества по 
отношению к школе будут выше, чем 
в сельской местности. Кроме того, по-
требности местного сообщества зависят 
от социальной структуры: от уровня со-
циальной дифференциации, этнического 
состава, материального состояния и т. д.
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С одной стороны, местное сообще-
ство оказывает влияние на формули-
рование социального заказа школе, но  
с другой стороны, и школа воздейству-
ет на местное сообщество. По мнению  
Т. И. Зеленецкой, именно школа играет 
ключевую роль при решении социальных 
проблем в местном сообществе, поэтому 
взаимодействие между ними должно 
строиться по принципу социального 
партнерства [10, с. 87].

Обсуждение и заключения
Увеличение темпов развития обще-

ства привело к изменениям функций 
социальных институтов, которые долж-
ны «успевать» удовлетворять быстро 
меняющиеся потребности общества,  
и система образования в этом смысле не 
является исключением. С одной стороны, 
процессы интеграции и глобализации 
изменили роль образования в жизни 
современного общества, а с другой, из-
менилась и роль общества в отношении 
образования, непосредственное влия-
ющего на процессы внутри образова-
тельной системы.

Социальный заказ образованию как 
отражение потребностей и интересов 
различных слоев общества может стать 
тем инструментом, который «подска-
жет», в каком направлении должна раз-
виваться система образования. Слож-
ность его формулирования заключается 
в отсутствии налаженного механизма 
взаимодействия общества, государства, 
личности и образования. Во-первых, 
есть объективный социальный заказ – 
общественная необходимость социума  
в отношении содержания и качества 
образования. Во-вторых, существует 
государственный заказ образованию, 
который не всегда совпадает с объек-
тивным, поскольку зависит от общей 
политики государства, ее приоритетных 
направлений развития и т. д. В-третьих, 
есть социальный заказ – потребности 
различных субъектов, имеющих от-
ношение к образованию или личност-
но заинтересованных в его качестве.  
И в-четвертых, есть устоявшаяся систе-

ма образования, которая должна уметь 
реагировать на изменение объективных 
условий реальности, выполнять требо-
вания государственного заказа, а также 
удовлетворять потребности конкретных 
субъектов образовательного процесса. 
Все это обусловливает необходимость 
нахождения компромиссного взаимо-
действия государства, личности и обра-
зования с наименьшими потерями для 
каждой стороны.

Эффективность реализации такого 
взаимодействия зависит от того, насколь-
ко четко сформулирован социальный 
заказ. На содержание социального заказа 
учащегося оказывают влияние родители, 
и в некотором смысле этот заказ отражает 
их потребности и интересы в отношении 
качества образования. Часто у родите-
лей формируются завышенные требо-
вания к системе образования в целом  
и к школе в частности. Обусловлено это 
процессами децентрализации и увели-
чением влияния общественности, в том 
числе и родителей, в процессе управления 
образованием. К примеру, сформулиро-
ванная зарубежными исследователями 
матрица стратегий предлагает несколько 
путей реализации социального заказа 
(табл. 1).

Выходит, что в условиях современ-
ного общества существует несколько 
альтернатив реализации социального 
заказа: выбирать или менять школу  
(в том числе и на частную); уходить из 
школы; принимать активное участие  
в образовательном процессе либо высту-
пать в роли советчика или консультанта 
по каким-либо вопросам образователь-
ной политики.

Роль местного сообщества заклю-
чается в том, что, оказывая влияние 
на социальный заказ родителей, оно 
само принимает участие в образова-
тельном процессе. Одним из способов 
реализации такого участия может стать 
социальное партнерство как реальный 
механизм взаимодействия общества  
в лице родителей и учащихся и обра-
зования, которое позволит на практике 
реализовать социальный заказ.
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Т а б л и ц а 1.  Измерения и выражения заказа. Матрица стратегий и подходов
Т а b l e 1.  Dimensions and manifestations of demand. A matrix of strategies and approaches

Выход / Exit Мнение / Opinions
1 2 3

Индивидуаль-
ный / Individual

Люди выбирают и меняют шко-
лу или программу, рыночные 
механизмы, или уходят вообще, 
например, для домашнего обуче-
ния / Individuals choose and change 
a high school or curriculum, market 
choice mechanisms, or leave school 
for home schooling

Родители или студенты принимают непо-
средственное участие в процессе принятия 
решений в школах, выполняя важную роль  
в процессе обучения (индивидуализация) /  
Parents or students are directly involved in 
decision-making in high schools, performing  
an important role in learning (individualisation)

Групповой / 
Collective

Группы, создающие школы – сугу-
бо частные или общественно-част-
ные – организованы по религи-
озному, этническому, языковому 
или педагогическому признаку / 
Groups, creating schools – private 
or public-private – are organised 
on religious, ethnic, linguistic or 
pedagogical grounds

Заинтересованная группа влияет на результа-
ты школы в качестве советчика по учебным 
курсам, при продвижении интересов, «про-
давливании» политики группы / Stakeholder 
group influences on school results as an advisor 
on academic studies, while promoting the 
interests, lobbying group policy
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