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ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И РАЗРАБОТОК ВЕДУЩИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

И ЗАРУБЕЖНЫХ НАУЧНЫХ ФОНДОВ
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Введение: одним из ключевых аспектов развития экономики знаний является рост значимости резуль-
татов научных исследований и разработок, при этом образование и фундаментальная наука играют 
ключевую роль. Финансирование образования и фундаментальной науки в России осуществляется 
преимущественно за счет средств государства, в том числе и через систему фондов поддержки науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности. Цель статьи – разработка рекомендаций по 
совершенствованию инструментов отечественных научных фондов, оказывающих поддержку фунда-
ментальным исследованиям и разработкам, предложенным на основе проведения анализа деятельности 
отечественных и зарубежных научных фондов. 
Материалы и методы: в исследовании были использованы такие методы, как анализ и сопоставление, 
метод индукции и дедукции, метод графического анализа, метод обобщения.
Результаты исследования: представлена несопоставимость в объемах финансирования фундамен-
тальных исследований и разработок между отечественными и зарубежными научными фондами, что 
не может не отражаться на масштабности и результативности проводимых научных исследований. 
Зарубежные фонды имеют широкий спектр инструментов поддержки научных проектов на всех ста-
диях жизненного цикла: от грантов на образование и стажировки до выхода инновационного продукта 
на рынок, что нельзя сказать об отечественных научных фондах. Российскими научными фондами 
недостаточно востребована часть инструментов поддержки исследований и разработок, использова-
ние которых могло бы привести к повышению результативности научных проектов и науки в целом. 
В результате анализа отечественного и зарубежного опыта поддержки исследований и разработок, 
применяемых научными фондами, составлена матрица, включающая инструменты поддержки фун-
даментальных исследований и разработок на главных этапах жизненного цикла проекта. 
Обсуждение и заключения: зарубежные научные фонды используют более широкий спектр инстру-
ментов поддержки научных исследований и разработок, чем отечественные. Авторами выявлен ряд 
инструментов поддержки исследований и разработок, которые используют зарубежные фонды, но 
не предоставляются отечественными фондами. Однако такие инструменты могут быть востребова-
ны в отечественной практике и тем самым способствовать повышению результативности научных 
исследований и разработок. 

Ключевые слова: научный фонд; инновационная деятельность; научная деятельность; исследование 
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Для цитирования: Ильина И. Е., Жарова Е. Н. Инструменты поддержки исследований и разработок 
ведущих отечественных и зарубежных научных фондов // Интеграция образования. 2017. Т. 21, № 2. 
С. 164–183. DOI: 10.15507/1991-9468.087.021.201702.164-183

© Ильина И. Е., Жарова Е. Н., 2017

DOI: 10.15507/1991-9468.087.021.201702.164-183

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ /  
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE INTEGRATION  

OF EDUCATION



165

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 21, no. 2. 2017

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE INTEGRATION OF EDUCATION

INSTRUMENTS OF SUPPORT FOR RESEARCH  
AND DEVELOPMENT FUNDED BY LEADING DOMESTIC 
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Introduction: one of the key aspects of the knowledge economy development is the growing significance 
of the results of research and development. The education and basic research play a key role in this process. 
Funding for education and fundamental science is carried out mainly at the expense of the state resources, 
including a system of foundations for scientific, engineering and innovation activities in Russia. The purpose 
of this article is to present recommendations for improving the tools of domestic foundations in funding 
fundamental research and development, including education and training. The propositions are made with 
a comparative analysis of the domestic and foreign science foundations’ activities.
Materials and Methods: the authors used analysis, comparison, induction, deduction, graphical analysis, 
generalisation and other scientific methods during the study.
Results: the lack of comparability between domestic and foreign scientific funds in the volume of funding 
allocated for basic research and development is revealed. This situation affects the scientific research. The 
foreign foundations have a wide range of instruments to support research projects at all stages of the life 
cycle of grants for education and training prior to release of an innovative product to market (the use of 
“innovation elevator” system). The Russian national scientific foundations have no such possibilities. The 
authors guess that the Russian organisations ignore some of the instruments for supporting research and 
development. Use of these tools could enhance the effectiveness of research projects. According to the 
study of domestic and foreign experience in supporting research and development, the authors proposed  
a matrix composed of instruments for support in the fields of basic scientific researches and education with 
such phases of the project life cycle as “research” and “development”.
Discussion and Сonclusions: the foreign science foundations use a broader spectrum of the tools to support 
research and development than the domestic organisations. The authors pinpoint a number of functional 
instruments to support research and development and advice to Russian science-supporting institutions to 
use the modern tools in the activities for enhancing the effectiveness of researches.

Keywords: scientific foundation; innovation; scientific activity; research and development; scientific design; 
financing; grant; support tools
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Введение
В России доля поддержки фунда-

ментальных исследований и разрабо-
ток системообразующими научными 
фондами в 2015 г. составила примерно 
четверть от общего объема их финанси-
рования (24,6 %), что является доволь-
но высоким показателем и доказывает 
высокую значимость научных фондов 
как инструмента поддержки. Наиболее 
широко используемый механизм под-
держки фундаментальных исследований 
и разработок не только в России, но и за 
рубежом – грантовое финансирование  
(в 2014 г. в России объем грантового 

финансирования составил 4,7 % в общем 
объеме внутренних затрат на исследова-
ния и разработки)1. 

Вопросы совершенствования науч-
ной деятельности, в частности повыше-
ния эффективности грантовой системы 
поддержки научных проектов, широко 
обсуждаются не только научным сооб-
ществом на семинарах и конференциях, 
но и органами власти. Так, на заседа-
нии Совета по науке и образованию 
при Президенте РФ 29 октября 2012 г. 
В. В. Путин отметил, что «необходимо 
модернизировать грантовую политику  
и ориентировать ее на поддержку сред-

1 Индикаторы науки: 2016: Статистический сборник / Н. В. Городникова [и др.]. М. : НИУ ВШЭ, 2016. 
304 с. URL: https://www.hse.ru/data/2016/02/08/1140295633/%D0%98%D0%BD (дата обращения: 15.11.2016). 
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несрочных научных исследований  
и крупных проектов “полного цикла”2 
на тех направлениях, которые способны 
дать результаты мирового уровня»3.

В соответствии с поручениями, дан-
ными Президентом РФ, Правительством 
РФ были инициированы мероприятия, 
направленные на совершенствование 
механизмов грантовой поддержки, оказы-
ваемой научными фондами. В частности, 
в 2015 г. приняты изменения в Федераль-
ный закон «О науке и государственной 
научно-технической политике» в части 
регулирования системы научных фондов, 
устанавливающей единые подходы и тре-
бования ко всем фондам независимо от 
того, кто является их учредителем (госу-
дарство, субъект Российской Федерации, 
юридические или физические лица). 

В целях формирования единых проце-
дур доступа к грантам вне зависимости 
от направлений исследований, а также 
сокращения издержек, связанных с ад-
министрированием средств, находящихся 
в управлении фондов, была проведена 
реорганизация Российского фонда фун-
даментальных исследований (РФФИ) 
и Российского гуманитарного научного 
фонда (РГНФ)4 путем присоединения 
первой организации ко второй. В устав 
РФФИ были внесены изменения в части 
предоставления права последнему ока-
зывать финансовую и организационную 
поддержку научных исследований не 
только в области естественных, но и в об-
ласти гуманитарных наук. К основным 
видам деятельности РФФИ были допол-
нительно отнесены поддержка проектов 
по изданию и распространению сведений 
о результатах исследований, обеспече-
ние доступа к информационным ресур-
сам, организация стажировок и участие 
российских молодых ученых в научных 

мероприятиях в России и за рубежом.  
В настоящее время РГНФ представлен  
в составе РФФИ как структурное отделе-
ние гуманитарных и общественных наук. 
Несмотря на проведенные мероприятия 
в области грантовой политики, инстру-
менты поддержки научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности 
требуют совершенствования. 

Цель статьи – выявление пробелов 
в российском инструментарии научных 
фондов на основе комплексного анали-
за деятельности зарубежных научных 
фондов и российской практики востре-
бованности инструментов грантовой 
поддержки на этапах жизненного цикла 
проекта «исследования» и «разработки». 
Чтобы оценить соответствия развития 
системы российских научных фондов 
поддержки научной и научно-техниче-
ской деятельности мировым трендам, 
проведем в рамках нашего исследования 
сравнительный анализ отечественных  
и зарубежных научных фондов. 

Обзор литературы 
В настоящее время научной обще-

ственностью уделяется большое внима-
ние проблемам в области совершенство-
вания механизмов поддержки научных 
исследований и разработок. 

А. Ф. Элене и П. Л. Рибейру про-
вели исследование, подтверждающее, 
что рост грантов на повышение уровня 
образования исследователей в Бразилии 
влияет на публикационную активность  
в стране [1]. Б. А. Джейкоб и Л. Лефгрен 
на основе анализа грантовой поддержки 
научного фонда NIH также утвержда-
ют, что гранты существенно влияют на 
публикационную активность и цитиру-
емость научных исследований и разра-
боток [2; 3].

2 Справочно: в данном контексте «полный цикл» научных исследований и крупных проектов 
представляет собой прохождение всех стадий жизненного цикла научного проекта – от идеи до про-
изводства и выведения на рынок нового наукоемкого товара, продукта или услуги. 

3 Путин о финансировании науки // Интерфакс. 30.10.2012. URL: http://www.interfax.ru/
russia/273344 (дата обращения: 12.10.2016). 

4 Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 325-р «О реорганизации федеральных го-
сударственных бюджетных учреждений в форме присоединения к федеральному государственному 
бюджетному учреждению “Российский фонд фундаментальных исследований” федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения “Российский гуманитарный научный фонд” [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.10.2016).
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Кроме этого, ряд авторов отмеча-
ют, что доступ к грантовой поддержке  
и субсидиям, направленным на стимули-
рование проведения исследований и раз-
работок, в конечном итоге обеспечивает 
повышение качества работы предприни-
мательского сектора [4–6], в частности,  
Д. Чарницки и С. Лопес-Бенто рассматри-
вают влияние финансирования исследо-
ваний и разработок на занятость [7]. Так, 
М. Моррис и О. Дж. Херрманн утвержда-
ют, что государственные гранты на про-
ведение дополнительных исследований 
и разработок, выдаваемые компаниям  
в Новой Зеландии, влияют на их эконо-
мическую эффективность [8]. Ч. Хон,  
С. Хон, Л. Ван, Йи Ксю и Д. Чжао приводят 
мнение, что государственные субсидии не 
вытесняют частное финансирование, но 
стимулируют проведение исследований 
и разработок в предпринимательском 
секторе, что положительно влияет на 
инновационное развитие китайской ин-
дустрии высоких технологий [9].

В Южной Корее правительство ока-
зывает содействие таким фондам под-
держки исследований и разработок, как 
Промышленный фонд развития техноло-
гии (ITDF), Фонд развития технологии 
нанесения (ATDF), а также Фонд продви-
жения науки и техники (STPF). Джин Ён 
Чой, Джонг Ха Ли, Со Ён Сон обосно-
вывают возникновение долгосрочных 
положительных эффектов у компаний, 
которые имели государственную под-
держку исследований и разработок через 
указанные фонды [10].

Х. М. Бенавенте, Г. Креспи, Л. Ф. Га-
роне и А. Маффьоли в своей работе утвер-
ждают, что национальные исследователь-
ские фонды выполняют существенную 
роль в продвижении науки и формирова-
нии высокотехнологичного производства 
в странах с развивающейся экономикой 
[11]. Публикация авторов фокусируется 
на влиянии чилийских исследований  
и разработок, поддерживаемых Фон-
дом науки и технологий (FONDECYT). 

В условиях постоянного ограниче-
ния государственного финансирования 
фундаментальной науки, в том числе 
образования и стажировок, вопросы их 
поддержки нашли свое отражение в ра-
ботах С. И. Черных, И. С. Букиной [12], 
Р. М. Мельникова [13], И. Е. Ильиной 
[14–17] и других исследователей, зани-
мающихся проблемами финансирования 
науки. 

Так, С. И. Черных и И. С. Буки-
на отмечают, что в настоящее время 
«чрезвычайно повышается важность 
форм финансирования, альтернативных 
традиционной сметной, в частности, 
посредством фондов поддержки науки 
и инноваций» [12]. 

А. А. Гудкова в своем исследова-
нии рассматривает состояние систе-
мы финансового обеспечения научного 
комплекса, применение различных ме-
ханизмов воздействия на участников 
экономических отношений, касающихся 
коммерческой реализации научных зна-
ний и технологий. Автор акцентирует 
внимание на возможностях закрытых 
паевых инвестиционных фондов по по-
строению эффективных форм легального 
налогового проектирования5. 

Большое значение в данной области 
имеет зарубежный опыт, в частности, 
опыт таких зарубежных аналогов отече-
ственных научных фондов, которые также 
поддерживают фундаментальные научные 
исследования (DFG, NIH, NSFC и др.).

Р. М. Мельников в своей статье ис-
следует тенденции в изменении подходов  
к финансированию научно-инновацион-
ных программ в технологически разви-
тых странах и предлагает ряд меропри-
ятий по совершенствованию российской 
инновационной политики с учетом ми-
ровой практики. Автор отмечает, что 
«наукоемкость российской экономики 
существенно отстает от уровня мировых 
технологических лидеров, что обуслов-
лено недостаточным финансированием 
фундаментальных исследований и вы-

5 Гудкова А. А. Финансовая поддержка государством научно-технической и инновационной 
деятельности в Российской Федерации // Экономический вестник университета: сборник научных 
трудов ученых и аспирантов. 2015. № 25-1. С. 163–168. URL: http://econpapers.repec.org/article/
scn032862/15980022.htm (дата обращения: 02.02.2017).
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теснением средствами государствен-
ной поддержки частных инвестиций 
в научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы (НИОКР)». 
Кроме того, «существующие в России 
диспропорции в финансировании НИОКР 
определяют необходимость концентрации 
средств государственного бюджета на фи-
нансировании фундаментальных исследо-
ваний и минимизации рисков вытеснения 
частных инвестиций в НИОКР» [13].

Исследованию зарубежного опыта 
финансирования науки в США посвяще-
на статья Р. О. Райнхардта, в которой рас-
сматривается вопрос взаимосвязи между 
объемами финансирования научных ис-
следований и разработок в США, вы-
полняемых государством и Националь-
ным научным фондом, с одной стороны,  
и численностью ученых как получателей 
данных средств, с другой стороны. Авто-
ром сделан вывод о том, что за последние 
15 лет средний объем финансирования 
американских ученых фондом снизился 
главным образом за счет роста числа по-
лучателей средств, что свидетельствует 
об определенном отходе от «элитарист-
ской» концепции функционирования ор-
ганизации, заложенной при ее создании, 
и может иметь негативные последствия 
для дальнейшего развития американской 
фундаментальной науки [18].

Материалы и методы
Методический подход к разработке 

предложений по совершенствованию 
инструментов поддержки исследований 
и разработок, в том числе образования, 
ведущих отечественных и зарубежных 
фондов основан на проведении ком-
плексного анализа деятельности науч-
ных фондов, определении имеющихся 
проблем и разработке предложений по 
совершенствованию инструментов под-
держки исследований и разработок. 

Объектами исследования являются 
крупные фонды поддержки научной  
и научно-технической деятельности 

(далее – научные фонды) – Россий-
ский научный фонд (РНФ), Российский  
фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ) и до 2016 г. – Российский гу-
манитарный научный фонд (РГНФ), 
в  данное время присоединенный  
к РФФИ. Крупными зарубежными на-
учными фондами, поддерживающи-
ми фундаментальные исследования 
и разработки, являются такие фонды  
как National science foundation (NSF – 
США), National Institutes of Health (NIH – 
США), Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG – Германия). 

Материалами исследования являют-
ся статистические данные исследуемых 
фондов, находящиеся в открытых источ-
никах и на официальных сайтах, а также 
материалы научных фондов, предостав-
ленные авторам по официальным запро-
сам, проводимым в рамках выполнения 
государственного задания6. 

На основе анализа инструментов 
поддержки исследований и разработок, 
применяемых отечественными и зару-
бежными научными фондами, авторами 
разработана матрица, включающая фор-
мы поддержки образования и фундамен-
тальной науки на таких этапах жизнен-
ного цикла проекта, как исследования  
и разработки (табл. 1). При этом следует 
отметить, что по сравнению с разра-
ботками на этапе исследования фонды 
осуществляют более интенсивную под-
держку научных проектов. Развитие ком-
петенций и квалификации сотрудников  
и коллективов путем поддержки аспиран-
тов, студентов, школьников обеспечивает 
повышение уровня их образования.

В настоящее время отечественные  
и зарубежные научные фонды исполь-
зуют достаточно широкий комплекс ин-
струментов поддержки исследований 
и разработок. Однако, как показал их 
анализ, в отечественной практике имеют 
место такие формы поддержки, кото-
рые могут быть востребованными, но 
не предоставляются фондами (напри-

6 Научно-исследовательские работы в рамках государственного задания Министерства 
образования и науки РФ 2017 «Анализ деятельности фондов поддержки научной, научно-технической 
и инновационной деятельности и разработка новых инструментов поддержки исследований  
и разработок» 26.8376.2017/НМ.
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Т а б л и ц а  1.  Формы поддержки исследований и разработок отечественными  
и зарубежными научными фондами
Т а b l e  1.  Forms of support for research and development by domestic  
and international science foundations

Формы / Стадия
Forms / Stage Исследования / Research Разработки / Development

1 2 3
Развитие инфраструк- 
туры и доступ к ней / 
Development of infra-
structure and access to it

Доступ к научно-исследователь-
ской инфраструктуре (ЦКП, УНУ, 
суперкомпьютерные центры) / 
Access to research infrastructure 
(CCU, supercomputing centers)

Доступ к научно-технической инфра-
структуре / Access to scientific and 
technological infrastructure

Доступ к ресурсным коллекциям, 
научному оборудованию для меди- 
цинских исследований / Access to 
resource collections, scientific equip-
ment for medical research

Доступ к лабораторному прототи-
пированию / Access to laboratory 
prototyping

Формирование и доступ 
к  информационным 
ресурсам / Creation and 
access to information 
resources

Доступ к информационным библио- 
течным и архивным ресурсам /  
Access to information library and 
archival resources

Доступ к зарубежным патентным 
системам (патентное картирование, 
патентный ландшафт) / Access to 
foreign patent systems (patent mapping, 
patent landscaping)

Доступ к цифровым базам данных / 
Access to digital databases

Доступ к данным аналитических 
центров / Access to data analysis 
centres

Развитие компетенций 
и квалификации сотруд- 
ников и коллективов / 
Development of compe-
tencies and qualifications 
of employees and teams

Поддержка академической мобиль-
ности / адресная поддержка ученых /  
Support of academic mobility / 
targeted support of scientists

Поддержка программ обмена науч-
ными кадрами (ротация) / Support 
for scientific personnel exchange 
programmes (rotation)

Поддержка проектов с участием 
молодых ученых, постдоков / Sup-
port for projects with the participation 
of young scientists, post-docs

Поддержка программ по повышению 
профе ссиональной подготовки 
кадров /  Support for improving 
professional training programmes

Поддержка аспирантов, студентов, 
школьников / Support for graduate 
students, students 

Поддержка подготовки кадров для 
промышленно сти по отраслям 
экономики / Support training for 
industry by industries

Управление результа- 
тами исследований и раз- 
работок / Management of 
research and development 
results

Доведение до всеобщего сведения 
(публикации) научных трудов / 
Open access of scientific papers

Поддержка патентования, защиты 
авторских / смежных прав / Support 
for patenting, protection of copyright / 
related rightsМ е н т о р с т в о  н а д  н ау ч н ы м и 

командами / Mentoring for scientific 
teams

Реализация научных, 
научно-техниче ских, 
инновационных про -
ектов / Implementation 
of scientific, technical, 
innovative projects

Поддержка научно-исследователь-
ских работ / Support for scientific-
research

Поддержка опытно-конструкторских 
разработок и поисковых исследова- 
ний / Support for development-design 
development and exploratory researchПроведение экспедиций / Conduct-

ing expeditions

Развитие кооперации и 
взаимодействия / Deve- 
lopment of cooperation 
and interaction

Поддержка научных проектов 
международного сотрудничества /  
Support for research projects of in-
ternational cooperation

Поддержка прикладных проектов 
международного сотрудничества / 
Support application of international 
cooperation projects

Поддержка проведения региональ-
ных научных исследований / Support 
for regional scientific research

Поддержка проведения региональ-
ных прикладных исследований / 
Support for regional applied research
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мер, доступ к ресурсным коллекциям,  
научному оборудованию для медицинских 
исследований, зарубежным патентным 
системам (патентному картированию, па-
тентному ландшафту); данным аналитиче-
ских центров; поддержка трансляционных 
исследований) либо предоставляются 
достаточно редко (доступ к информацион-
ным библиотечным и архивным ресурсам, 
цифровым базам данных, лабораторному 
прототипированию; поддержка патентова-
ния, защиты авторских и (или) смежных 

прав, подготовки кадров для промышлен-
ности по отраслям экономики и др.).

Результаты исследования 
Финансирование фундаментальных 

исследований напрямую коррелирует  
с уровнем образования в стране и, как 
правило, осуществляется государством. 
По данным Министерства финансов Рос-
сии с 2017 по 2019 г. планируется увели-
чение бюджетных ассигнований на под-
держку фундаментальной науки (рис. 1)7.

Р и с. 1. Финансирование фундаментальных исследований системообразующими научными 
фондами в России, млрд руб.

F i g. 1. Funding for basic research by systemically research funds in Russia, bln. rub.

1 2 3
Популяризация и про-
движение науки, тех-
нологий и инноваций / 
Popularisation and pro-
motion of science, tech-
nology and innovations

Проведение научно-популярных 
мероприятий / Conducting popu-
lar-science events

Поддержка трансляционных иссле-
дований / Support for translational 
research

Призовые премии за достижения  
в различных областях науки / 
Awards for achievements in various 
fields of science

Доведение до всеобщего сведения 
созданных инновационных проектов /  
Announcemen t  on  c r ea t i on  o f 
innovative projects

Окончание табл. 1 / End of table 1

7 Федеральный закон от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».

Российский научный фонд / Russian Science Foundation
Российский фонд фундаментальных исследований (с 2016 г. РГНФ присоединен  
к РФФИ) / Russian Foundation for Basic Research (RHSF attached to the RFBR from 2016)
Российский гуманитарный научный фонд / Russian Humanitarian Sciences Foundation

План бюджетных 
ассигнований / Plan of 

budget allocatons
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Объем финансирования РНФ в 2015 г.  
в 120 раз ниже, чем NIH, а также в 28 раз 
и 13 раз ниже, чем в NSF и DFG соот-
ветственно. В отличие от РНФ, который 
ориентирован на поддержку крупных 
проектов по всем приоритетным направле-
ниям развития науки и инноваций, NIH яв-
ляется отраслевым фондом, поддержива- 
ющим исследования в области биологии 

Увеличение объемов финансирования 
РНФ с 2017 по 2019 г. связано с провалом 
бюджетного финансирования в 2016 г. 
Однако в соответствии с директивным 
решением Правительства Российской 
Федерации в 2016 г. РНФ были выделены 
средства ОАО «Роснефтегаз» (компани-
ей со 100-процентным государственным 
участием) в размере 14,9 млрд руб., учи-
тываемые как внебюджетные средства. 
Объемы финансирования РФФИ и РГНФ 
в 2015 и 2016 гг. оставались на преж-

нем уровне и немного увеличились по 
сравнению с 2014 г. Примерно такие же 
суммы финансирования (с небольшим 
отклонением в сторону уменьшения  
в 2019 г.) планируется сохранить в РФФИ 
и в последующие три года. 

Различия в подходах к финансиро-
ванию фундаментальной науки между 
российской и зарубежными научно-тех-
нологическими системами демонстри-
рует разница в объемах финансирования 
научных проектов (табл. 2)8.

Т а б л и ц а  2.  Финансирование исследований и разработок крупными отечествен-
ными и зарубежными научными фондами в 2015 г., млрд руб.9

Т а b l e  2.  Funding research and development by large domestic and foreing sciense 
foundations in 2015, bln. rub.

8 Данные о финансировании РНФ за 2015 г. получены по запросу. 
Отчет о результатах деятельности РФФИ и использовании закрепленного за ним федерального 

имущества за 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rfbr.ru/rffi/ru/funding (дата обращения: 
15.10.2016); Отчет о деятельности РГНФ в 2014 году [Электронный ресурс]. URL: http://www.rfh.ru/
downloads/2015/report2014.pdf (дата обращения: 15.10.2016); Отчет о выполнении государственного 
задания федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский гуманитарный 
научный фонд» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов [Электронный ресурс]. URL: http://
www.rfh.ru/downloads/2015/gos_otchet2015.pdf (дата обращения: 01.11.2016); National Institutes of 
Health (NIH) Office of President’s Budget Request [Электронный ресурс]. URL: https://officeofbudget.
od.nih.gov/pdfs/FY17/31-Overview.pdf (дата обращения: 15.10.2016); NSF FY 2015 Budget Request to 
Congress [Электронный ресурс]. URL: http://www.nsf.gov/about/budget/fy2015/pdf/01_fy2015.pdf (дата 
обращения: 15.10.2016); Deutsche Forschungsgemeinschaft Jahresbericht 2015 Aufgaben und Ergebnisse 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publika-
tionen/dfg_jb2015.pdf (дата обращения: 15.10.2016).

9 Пересчет из долларов и евро в рубли осуществлялся по средневзвешенному курсу доллара за 
2015 г. – 61,0 руб., средневзвешенному курсу евро за 2015 г. – 67,77 руб. 

и медицины, клинической психологии 
и социологии здоровья. РГНФ и РФФИ 
осуществляют поддержку средних и ма-
лых посевных проектов, которые в даль-
нейшем могут получить свое развитие 
как в РНФ, так и в институтах развития.

Бюджет NIH в 2015 г. насчитывал 
30,3 млрд долл., а в 2016 г. увеличил-
ся на 6,6 % (2 млрд долл.). Дирекцией 

Научные фонды / Science foundations Объем финансирования /  
Financing volume  

Российский научный фонд / Russian Science Foundation 15,5

Российский фонд фундаментальных исследований /  
Russian Foundation for Basic Research

11,0

Российский гуманитарный научный фонд /
Russian Humanitarian Science Foundation

1,8

National Science Foundation 442,5

National Institutes of Health 1 848,9

Deutsche Forschungsgemeinschaft 203,2
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фонда был сделан запрос на увеличение 
финансирования в 2017 г. еще на 2,6 %  
(0,8 млрд долл.), что составит 33,1 млрд 
долл. При этом более 80 % от объема фи-
нансовых ресурсов фонда предназначены 
для грантовой поддержки исследований  
и разработок. 

Бюджет NSF в 2015 г. был равен  
7,2 млрд долл. и по сравнению с 2014 г. уве-
личился на 1 %, а по сравнению с 2013 г. –  
почти на 5 %. DFG финансирует науч-
ные исследования при университетах  
и государственных научно-исследо-
вательских институтах. Бюджет DFG  
в 2015 г. составил 2,9 млрд евро и форми-
ровался он за счет средств Федерального 
Правительства (67,5 %), Правительства 
штатов (земель) (около 32,4 %) и других 
источников (около 0,1 %)10.

Как показывает анализ, существен-
ные различия в объемах финансирования 
наблюдаются не только между группой 
отечественных и зарубежных научных 
фондов, но и между самими отечествен-
ными фондами. Так, бюджет РНФ почти 
в 1,4 раза больше, чем бюджет РФФИ,  
и более чем в 8 раз больше бюджета РГНФ, 
а финансирование РФФИ в 6 раз больше, 
чем в РГНФ. Таким образом, объемы 
финансирования отечественных и зару-
бежных научных фондов существенно 
различаются, что не может не сказывать-
ся на масштабах полученных результатов 
поддерживаемых ими научных проектов. 
Общей чертой анализируемых фондов 
является их фундаментальная направ-
ленность, что предоставляет возмож-
ность для сопоставления конкурсных 
линеек и инструментов поддержки науч-
ных проектов данными фондами. 

Различия в объемах финансирования 
отечественных и зарубежных фондов 

10 Объем финансирования Корейского Национального исследовательского фонда National research 
foundation (NRF) в 2016 г. составил 4,999 млрд вон (299,9 млрд руб. (по курсу на 16.09.2016 г. 1 вон =  
60,0 руб.)); объем финансирования Государственного фонда естественных наук Китая (ГФЕН) – Na-
tional Natural Science Foundation of China (NSFC) в 2012 г. составил 1 700 000 юаней (16,609 млрд 
руб. (по курсу на 16.09.2016 г. 1 юань = 9,77 руб.)). Данные бюджета NSFC за более поздние периоды 
в открытом доступе отсутствуют.

11 По данным РНФ на 27.10.2016 г. по международным конкурсам, конкурсам отдельных научных 
групп и конкурсам по указаниям Президента РФ информация по количеству поддержанных проектов 
и объему их финансирования отсутствует (материалы будут представлены в отчете РНФ за 2016 г.).  
Данные по количеству поддержанных проектов научных фондов и объемам их финансирования пре-
доставлены научными фондами по запросу.

характеризуют также поведенческие мо-
дели научно-технологического развития 
данных стран. Так, США ориентированы 
на формирование долгосрочного фунда-
ментального задела по широкому спектру 
задач и получение дохода от оборота 
прав на интеллектуальную собствен-
ность, Германия – на создание принци-
пиально новых узкоспециализирован-
ных технологий, позволяющих занять 
лидирующие позиции на конкретных 
наукоемких рынках. В России же наука 
поддерживается фрагментарно, поэто-
му в стране нет комплексного подхода  
к реализации поведенческой модели вза-
имодействия научно-технологической  
и социально-экономической систем.

Одной из существенных особенно-
стей отличия подходов к финансирова-
нию научных проектов является изна-
чальная ориентация зарубежных фондов 
на поддержку проекта на всех стадиях 
жизненного цикла (исследования, раз-
работки, производство, рынок). В отече-
ственной практике отсутствует система 
плавного подхватывания проектов, ранее 
поддержанных другими фондами.

Сравнительный анализ количества  
и объемов финансирования поддержан-
ных научных проектов в разрезе конкурсов, 
проводимых РНФ, РФФИ и РГНФ в 2015 г.,  
представлен в таблице 311.

Конкурсные линейки, представлен-
ные отечественными научными фондами 
в 2015 г., отражают их специфику. РНФ 
поддерживает крупные научные проекты 
по всем приоритетным направлениям 
развития науки и техники. В 2015 г. фонд 
выделил 12 первостепенных научных 
направлений для поддержки исследова-
ний и запустил два конкурса по отбору 
проектов, направленных на решение 
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Т а б л и ц а  3.  Финансирование научных проектов в разрезе конкурсов, поддержан-
ных системообразующими научными фондами в России в 2015 г.
Т а b l e  3.   Funding for research projects in the context of competitions,  
supported by backbone research foundations in Russia in 2015

Научный 
фонд / 
Science 

foundation
Виды конкурсов / Types of competitions

Количество 
поддержан-

ных проектов, 
ед. / Number 
of supported 

projects, items

Объем фи-
нансирования, 

млрд руб. / 
Amount of 
funding, bn. 

rub.
1 2 3 4

РНФ / 
RSF

Конкурс по приоритетным направлениям (1) / 
Competition in priority areas 197 1,09

Конкурс по приоритетным направлениям (2) / 
Competition in priority areas 241 1,37

Конкурс с привлечением молодых исследователей / 
Competition involving young researchers 104 0,75

Конкурс ведущих российских и зарубежных ученых / 
Competition of leading Russian and foreign scientists 52 0,44

Конкурс международных конференций / Competition 
for international conferences 65 0,4

Совместный конкурс с DFG (Россия – Германия) / 
Joint competition with DFG (Russia – Germany) н/д / no data н/д / no data

Совместный конкурс с DST (Россия – Индия) / Joint 
competition with DST (Russia – India) н/д / no data н/д / no data

Совместный конкурс с MOST (Россия – Тайвань) / 
Joint competition with the MOST (Russia – Taiwan) н/д / no data н/д / no data

Конкурс отдельных научных групп / The competition 
of individual research groups н/д / no data н/д / no data

Конкурс по указаниям Президента РФ (исследо-
вания в области русского языка) / Competition on 
instructions of the  President of Russia (research in the 
area of Russian language)

н/д / no data н/д / no data

РФФИ / 
RFBR

Конкурс фундаментальных научных исследований, 
включая поддержку конференций и экспедиций на 
территории России / Competition of fundamental 
scientific research, including support for conferences 
and expeditions in the Russia

9 067 4,54

Конкурс фундаментальных научных исследований 
молодых ученых / Competition of fundamental scien-
tific research of young scientists

3 707 2,52

Региональный конкурс / Regional competition 1 058 0,32
Конкурс ориентированных фундаментальных иссле-
дований / Competition of oriented fundamental research 995 1,97

Конкурс международных проектов / Competition of 
international projects 730 0,56

Конкурс изданий научных трудов и подготовка 
научных материалов, являющихся результатом реа-
лизации научных проектов / Competition of titles of 
scientific papers and preparation of scientific materials 
resulting from the research projects

137 0,037

Конкурс на получение доступа (подписки) к элек-
тронным научным ресурсам зарубежных издательств /  
Competition for access (subscription) to electronic 
scholarly resources of foreign publishing houses 

398 0,54
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Окончание табл. 3 / The end of table 3

конкретных задач в рамках данных прио-
ритетов12. Кроме того, РНФ организовал 
три новых конкурса совместно с такими 
крупными зарубежными фондами, как 
DFG (Германия), DST (Индия) и MOST 
(Тайвань). В 2015 г. в РНФ к экспертной 
работе фонда были привлечены новые 
российские и зарубежные ученые. Кор-
пус экспертов составили более 4 500 
профессиональных исследователей, из 
них 1 000 чел. – зарубежные ученые, что 
оказало влияние на высокое качество 
проектов, представленных к финанси-
рованию. 

Востребованность конкурсов, прово-
димых научными фондами, определяется 
путем соотношения количества подан-
ных и поддержанных по ним заявок, 
что характеризует заинтересованность 
научного сообщества в данной тематике 
либо востребованность данного инстру-
мента поддержки. Так, наиболее востре-
бованными в РНФ являются конкурсы 
по приоритетным тематикам (197 и 241 
поддержанных проектов соответствен-
но), установленным фондом, конкурсы  
с привлечением молодых исследователей 
и конкурс международных конференций. 

В РФФИ наибольшее количество за-
явок поддержано по конкурсам проектов 
фундаментальных научных исследова-

ний и молодых ученых (56 и 23 % от 
совокупного количества поддержанных 
проектов). Региональный конкурс также 
является востребованным грантополуча-
телями. Однако, поскольку поддержка 
таких научных проектов осуществляется 
на условиях софинансирования совмест-
но с регионами Российской Федерации, 
то часто возникает проблема несвое- 
временного предоставления регионами 
финансовых ресурсов. Это оказывает 
негативное влияние на сроки проведения 
исследований и предоставление по ним 
отчетности. Менее востребованны кон-
курсы ориентированных фундаменталь-
ных исследований (6,2 % от совокупного 
количества поддержанных проектов), 
что объясняется специфической направ-
ленностью фонда, ориентированного 
на поддержку исследований в области 
естественно-технических наук. 

В РГНФ в 2015 г. наиболее востре-
бованными конкурсами стали основной 
и региональный (57 и 21 % от совокуп-
ного объема поддержанных проектов). 
Кроме того, востребованным считается 
и конкурс поддержки молодых ученых 
(11 % от совокупного объема поддержан-
ных проектов). Наименьшее количество 
заявок было зарегистрировано на со-
вместный конкурс и конкурс подготовки 

12 РНФ. Информация о деятельности в 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: http://rscf.ru/sites/default/
files/%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82-2015.pdf (дата обращения: 19.10.2016).

1 2 3 4
РГНФ / 
RFHR

Основной конкурс / Main competition 2 097 1,107
Региональный конкурс / Regional competition 766 0,114
Международный конкурс / International competition 147 0,082

Конкурс проектов создания и приобретения про-
граммного обеспечения / Competition of projects for 
creating and purchasing software

76 0,045

Конкурс поддержки молодых ученых / Competition 
for young scientists 407 0,14

Конкурс подготовки научно-популярных книг / 
Competition of creating popular science books 40 0,01

Целевые конкурсы проектов междисциплинарных 
исследований / Target competitions of interdisciplinary 
research projects

105 0,171

Совместные конкурсы / Joint competitions 17 0,006
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научно-популярных книг (0,5 и 1,1 %  
соответственно). Сводные данные о коли-
честве поддержанных проектов и средних 

объемах их финансирования отечествен-
ными научными фондами в 2015 г. пред-
ставлены в таблице 4. 

Т а б л и ц а  4.  Количество поддержанных проектов и объем их финансирования 
научными фондами в России в 2015 г.
Т а b l e  4.  Number of supported projects and amount of financing by  
research foundations in Russia in 2015

Наибольший объем грантовой под-
держки научные проекты получают  
в РНФ, а РФФИ и РГНФ поддерживают 
средние и мелкие проекты, что, соот-
ветственно, отражается на размерах их 
грантов и масштабности результатов 
научных исследований. Необходимо 
отметить, что одной из целей присоеди-
нения РГНФ к РФФИ в 2016 г. являлось 
увеличение объема междисциплинарных 
исследований. 

Финансирование научных проек-
тов в разрезе конкурсов, поддержан-
ных крупными зарубежными научны-
ми фондами в 2015 г., представлено  
в таблице 5. 

NIH в основном оказывает грантовую 
поддержку научно-исследовательским 
проектам, кроме этого, он финансирует 
внутренние исследования и разработки 
(около 13 %), организует конкурсы по под-
держке исследовательских центров (10 %) 
и исследований, проводимых по контрак-
там (7 %), а также осуществляет подготовку  
и обучение персонала (около 3 %). 

NSF поддерживает фундаментальные 
исследования и разработки во многих 
научных областях, например, в таких как 
компьютерные технологии, окружающая 
среда, математика, биология, социаль-
ные науки, физика, инженерные науки  
и др. Годовой бюджет NSF составляет  
24 % от общего федерального бюджета 
на фундаментальные исследования. Наи-

больший удельный вес от совокупного 
финансирования фонда (85 %) занима-
ет грантовое финансирование научных 
проектов. Также фондом осуществля-
ется поддержка по обучению персонала  
(12 %) и научной инфраструктуры (2 %).

DFG значительное внимание уделя-
ет поддержке научной инфраструктуры  
и научно-исследовательских проектов  
и обучению персонала в области иссле-
дований и разработок. Расходная часть 
бюджета DFG в основном складывается из 
трех программ: индивидуальных грантов 
(37 %), приоритетных программ (16 %)  
и центров научного сотрудничества (27 %).

Анализ конкурсных линеек, заявлен-
ных российскими и зарубежными науч-
ными фондами, показал, что количество 
конкурсов, проводимых отечественными 
фондами и охват ими научных тематик, 
не уступает зарубежным. В настоящее 
время российскими фондами вводятся 
новые конкурсные линейки по прио-
ритетным и инициативным тематикам. 
Среди них самые актуальные для миро-
вой науки, в том числе, разработанные 
по указаниям Президента Российской 
Федерации в области русского языка  
и сельского хозяйства. 

РФФИ в 2015 г. уделил особое вни-
мание проектам, направленным на рас-
ширение и углубление знаний о природе, 
человеке и обществе, интеграции россий-
ской фундаментальной науки в мировое 

Показатель / Index РНФ / RSF РФФИ / RFBR РГНФ / RHSF

Совокупное количество поддержанных фондом 
проектов, ед. / Total number of projects supported 
by the foundation

659 16 092 3 655

Средний объем финансирования фондом одного 
проекта, млн руб. / Аverage amount of funding 
per project, mln. rub. 

6,0 0,651 0,458

Стоимость гранта, млн руб. / Cost of the grant, 
mln. rub.

от 4 до 10 /  
from 4 to 10

от 0,3 до 2 / 
from 0,3 to 2

от 0,15 до 1 /
from 0,15 to 1
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Т а б л и ц а  5.  Финансирование научных проектов в разрезе конкурсов,  
поддержанных крупными зарубежными научными фондами в 2015 г. 
Т а b l e  5.  Funding of research projects in the context of competitions,  
supported by large foreign research foundation in 2015

научное пространство, междисциплинар-
ным фундаментальным исследованиям  
и конвергенции научных знаний, привлече-
нию молодых исследователей к решению 
крупных фундаментальных проблем, раз-
витию научных исследований в регионах 
страны, повышению публикационной 
активности научного сообщества. 

Российские научные фонды осу-
ществляют активное взаимодействие  
с партнерами на международном уров-
не. Так, в РНФ планируется продол-
жить консультации с потенциальными 
партнерами из Японии (JST, AMED), 
ФРГ (Объединение им. Гельмгольца), 
Франции (ANR), Бразилии (CNPq), КНР 
(NSFC), Норвегии (RCN), Финляндии 
(AKA), США (NSF, NIH) и других стран. 

В 2015 г. международная деятель-
ность РФФИ включала в себя, помимо 
развития налаженных партнерских свя-
зей с зарубежными научными фондами 
и другими организациями поддержки 
науки, установление связей с Иран-
ским национальным научным фондом, 
Национальным институтом онкологии 
(США), Бразильским советом фондов 
CONFAP, Японским фондом медицинских 
исследований, Индийским советом по 
медицинским исследованиям. РФФИ при-
соединился к международной программе 
совместных исследовательских проектов  
в Юго-Восточной Азии (E-Asia) и к меж-
дународной программе Black Sea Horizon 
с участием 19 организаций из причерно-
морских стран и стран ЕС [8, с. 34]. 

Виды конкурсов / Types of competitions

Объем финансирования научными 
фондами, млрд руб. / Amount of 
funding by scientific foundations,  

billion rub. 

DFG NIH NSF

Конкурсы научно-исследовательских проектов / Competitions 
for research projects 13,2 996,3 375,4

Конкурсы фундаментальных научных исследований / Com-
petitions for basic scientific research 10,4 – –

Конкурс исследовательских научных групп / Competition 
for research groups 12,1 – –
Конкурс поддержки исследовательских центров / Competi-
tion of support for research centers 1,9 164,6 –

Конкурс лучших научных проектов / Competition of best 
research projects 36,9 – –
Конкурс по поддержке научной инфраструктуры / Compe-
tition of support for research infrastructure 11,4 – 9,0

Призы, премии / Prizes, awards 3,9 4,4 –
Конкурсы на проведение прочих научных исследований / 
Competitions for carrying out other research – 112,5 –

Конкурсы по поддержке обучения в области исследований 
и разработок / Competitions for supporting research and 
development training

– 46,5 55,1

Конкурс на проведение внутренних исследований и раз-
работок / Competition for conducting internal research and 
development

– 209,0 –

Поддержка исследований по программе «Управление» / 
Support for the research on Management programme – 95,2 –
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Специфика направленности крупных 
отечественных научных фондов отра-
жается теми областями наук, в которых 

наблюдается наибольшее количество 
поддержанных ими научных проектов 
(табл. 6). 

Области наук / Fields of sciences
Процент поддержки научных 
исследований и разработок / 

Рercentage of support for research 
and development

РНФ / RSF
Математика, информатика и науки о системах / Mathematics, 
computer and System Science 7

Физика и науки о космосе / Physics and Space Science 10 

Химия и науки о материалах / Chemistry and Materials Science 14
Фундаментальные исследования для медицины / Basic research 
for Medicine 15

Биология и науки о жизни / Biology and Life Sciences 12

Науки о Земле / Earth Sciences 9
Гуманитарные и социальные науки / Humanities and Social 
Sciences 9

Инженерные науки / Engineering 20

Сельскохозяйственные науки / Agricultural Sciences 4

РФФИ / RFBR
Математика, механика, информатика / Mathematics, Mechanics 
and Computer Science 9

Физика и астрономия / Physics and Astronomy 16

Химия и науки о материалах / Chemistry and Materials Science 14

Биология и медицинские науки / Biology and Medical Science 19

Науки о Земле / Earth sciences 13

Гуманитарные науки / Humanitarian Sciences 5

ИКТ и вычислительные системы / ICT and Computing 9
Фундаментальные основы инженерных наук / Fundamentals of 
Engineering 15

РГНФ / RHSF
Исторические науки / Historical Sciences 17
Экономические науки / Economics 18
Общественные науки / Social Sciences 22
Филологические науки и искусствоведение / Philology and Art 
History 17

Комплексное изучение человека / Complex Study of Man 24
Глобальные проблемы и международные отношения / Global 
Problems and International Relations 2

Т а б л и ц а  6.  Поддержка научных проектов в разрезе областей наук крупными рос-
сийскими научными фондами в 2015 г., %
Т а b l e  6.  Support for research projects in the context of sciences funded by Russian 
science foundations in 2015, %

РНФ и РФФИ, в первую очередь, 
ориентированы на поддержку естествен-

но-технических наук: инженерные науки 
(20 и 15 % соответственно), медицина 
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вес занимают проекты в области обще-
ственных наук. 

Поддержка научных проектов в раз-
резе областей наук зарубежными науч-
ными фондами наглядно представлена  
в таблицах 7 и 8.

Т а б л и ц а  7.  Поддержка научных проектов в разрезе областей наук научным фон-
дом DFG в 2015 г., %
Т а b l e  7.  Support for research projects in the cross-sectional areas of science by  DFG 
science foundation in 2015, %

Т а б л и ц а  8.  Поддержка научных проектов в разрезе областей наук научным фон-
дом NSFC в 2015 г., %
Т а b l e  8.  Support for research projects in the cross-sectional areas of science by NSFC 
science foundation in 2015, %

Области наук / Fields of sciences
Процент поддержки науч-
ных исследований и разра-

боток / Percentage of support 
for research and development

Гуманитарные науки / Humanities 10
Социальные и поведенческие науки / Social and Behavioral Science 7
Биология / Biology 13
Медицина / Medicine 24
Сельскохозяйственные науки, лесоводство, садоводство  
и ветеринария / Agricultural Sciences, Forestry, Horticulture  
and Veterinary Medicine

2

Химия / Chemistry 7
Физика / Physics 10
Математика / Mathematics 3
Науки о Земле (включая географию) / Earth Sciences (including 
Geography) 5

Машиностроение и технология производства / Mechanical Engi-
neering and Manufacturing Technology 5

Теплотехника и технологические процессы / Heat Engineering and 
Manufacturing Processes 3

Материаловедение / Materials Science 4
Электротехника, информатика и системотехника / Electrical Engi-
neering, Computer Science and Systems Engineering 7

Строительство и архитектура / Construction and Architecture 1

Области наук / Fields of sciences
Процент поддержки науч-
ных исследований и разра-

боток / Percentage of support 
for research and development

Математика и физика / Mathematics and Physics 10
Химия / Chemistry 11
Науки о жизни / Life Sciences 16
Науки о Земле / Earth Sciences 11
Инженерные науки / Engineering 18
Информационные науки / Information Science 11
Медицина / Medicine 22

(15 и 19 % соответственно), химические 
и физические науки. Гуманитарные  
и социальные науки данными фондами 
поддерживаются довольно слабо (9 и 5 %  
соответственно). У присоединенного 
к РФФИ РГНФ наибольший удельный 



179

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 21, no. 2. 2017

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE INTEGRATION OF EDUCATION

DFG осуществляет поддержку ис-
следования и разработки в области наук 
о жизни (39 %), естественных (24), ин-
женерных (20) и в меньшей степени 
гуманитарных и социальных (17 %) наук. 

NSFC оказывает поддержку фунда-
ментальным и прикладным исследовани-
ям Китая и имеет отраслевую естествен-
но-техническую направленность. Фонд 
осуществляет грантовую поддержку 
по программам, установленным самим 
фондом, а также по программам, тема-
тики которых интегрированы в между-
народные исследования и соответствуют 
передовым вопросам науки и новых 
дисциплин. Наибольший удельный вес 
в NSFС занимают научные проекты  
в области медицины и инженерные нау-
ки (22 и 18 % соответственно). 

Обсуждение и заключения
В рамках государственного задания 

Министерства образования и науки Рос-
сии в 2016 г. разработан сайт-навигатор, 
содержащий Pеестр фондов поддержки 
научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности (далее – Реестр) 
(funds.riep.ru), включающий перечень 
государственных и негосударственных 
фондов, осуществляющих поддержку 
исследований и разработок в России. 
Реестр был сформирован с учетом пред-
ложенных в данной статье инструментов 
поддержки исследований и разработок 
на этапах жизненного цикла проекта 
«исследования» и «разработки». Науч-
ные фонды могут дополнить перечень 
существующих инструментов поддерж-
ки исследований и разработок такими, 
как доступ к ресурсным коллекциям, на-
учному оборудованию для медицинских 
исследований; доступ к зарубежным 
патентным системам (патентное карти-
рование, патентный ландшафт); доступ 
к данным аналитических центров; под-
держка трансляционных исследований, 
либо теми, которые предоставляются 
достаточно редко (доступ к информа-
ционным библиотечным и архивным 
ресурсам; доступ к цифровым базам 
данных; доступ к лабораторному прото-
типированию; поддержка патентования, 

защиты авторских и (или) смежных прав; 
поддержка подготовки кадров для про-
мышленности по отраслям экономики.

Данный Реестр обеспечит грантопо-
лучателям доступ к оперативной инфор-
мации о направлениях, формах и видах 
поддержки, размерах грантов, контакт-
ных данных фондов, что позволит вы-
брать оптимальный, подходящий под за-
прос грантополучателей научный фонд. 
Сайт-навигатор служит площадкой для 
диалога между грантополучателями, на-
учными фондами и государством. 

На основании проведенного исследо-
вания деятельности системообразующих 
российских и зарубежных научных фон-
дов можно сделать следующие выводы. 
Объемы финансирования научными 
фондами исследований и разработок, 
в том числе образования, не являются 
сопоставимыми: бюджеты зарубежных 
фондов в десятки раз превышают бюдже-
ты отечественных. Такая значительная 
разница в объемах финансирования не 
может не сказаться на результативно-
сти поддерживаемых фондами научных 
исследований, поскольку чем больше 
финансовая поддержка научного про-
екта, тем больше возможностей име-
ет исследователь как в приобретении 
дополнительных компетенций путем 
повышения уровня образования, так  
и в доступе к инфраструктуре. В России 
грантополучатель может рассчитывать 
на крупные суммы грантовой поддержки 
лишь в РНФ, поскольку данным фон-
дом поддерживаются проекты мирово-
го уровня, способствующие созданию 
наукоемкой продукции, а также разви-
тию научного и научно-технического 
сотрудничества. В РФФИ суммы гран-
товых выплат не позволяют проводить 
исследования масштабного характера. 
Данный фонд поддерживает мелкие  
и средние научные проекты, находящие-
ся на посевной и предпосевной стадиях 
жизненного цикла. 

В целях повышения результатив-
ности проводимых исследований, под-
держиваемых отечественными научны-
ми фондами, при распределении сумм 
грантового финансирования научных 
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проектов необходимо поддерживать про-
екты, ранее профинансированные дру-
гими фондами и имеющие перспективы 
дальнейшего развития на последующих 
стадиях жизненного цикла, т. е. исполь-
зование «инновационного лифта». Это 
позволит нивелировать проблемы «рабо-
ты такого лифта, которые в современных 
российских условиях связаны с тем, 
что, не будучи частью единого замысла, 
институты развития (фонды) плохо со-
вместимы в рамках единой системы»13. 

Также предлагается дополнить су-
ществующие конкурсные линейки от-
ечественных научных фондов такими 
конкурсами, как:

– конкурс проектов для целевой 
поддержки молодых ученых (стажеров  
и аспирантов), направляемых в ведущие 
вузы из академических НИИ, государ-
ственных корпораций и региональных 
вузов на основании договоров, согласо-
ванных с Министерством образования  
и науки России; 

– конкурс проектов, ориентированных 
на инновационное решение сложных тех-
нических и/или технологических задач, 
стоящих перед развивающимися прио-
ритетными отраслями промышленности;

– конкурс по созданию совместных 
научно-исследовательских лабораторий 
высших учебных заведений и Институ-
тов РАН. Коллектив должен включать не 
менее 30 % сотрудников институтов РАН 
и не менее 20 % аспирантов и молодых 
ученых вузов. Необходимым условием 
участия в конкурсе является програм-
ма проведения совместных фундамен-
тальных и прикладных исследований 
по приоритетным направлениям науки  

и технологий, а также передовым про-
изводственным технологиям (цифрово-
му проектированию и моделированию, 
новым материалам, аддитивным тех-
нологим, роботехнике, промышленной 
сенсорике, IoT, большим данным, ин-
формсистемам управления производ-
ством и предприятием). Программа ис-
следований должна быть рассчитана на 
три года с возможностью дальнейшего 
продления на конкурсной основе.

В процессе поддержки научных 
исследований и разработок важней-
шую роль играют не только крупные 
научные фонды, которые в основном 
финансируются за счет средств феде-
рального бюджета, но и внебюджетные 
фонды. В развитых странах значи-
тельную роль играют негосударствен-
ные фонды поддержки науки, которые 
ориентированы на финансирование 
инициативных тематик, что позволяет 
учитывать все чувствительные тренды 
развития науки и технологий. Как пра-
вило, такие фонды имеют отраслевую 
направленность и ориентированы на 
заказ от предпринимательского сектора 
на проведение исследований. Внебюд-
жетные фонды в России предоставляют 
преимущественно средние и мелкие 
гранты по объему финансирования, 
однако в количественном отношении 
данных фондов намного больше, чем 
государственных. Стимулирование ши-
рокого использования инвестирования 
в науку и образование посредством на-
учных фондов в России будет способ-
ствовать успешному развитию уровня 
образования и научного потенциала 
нашей страны.
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Введение: в центре внимания статьи – процессы развития социальной работы как профессии  
и специального образования в Германии и место права в них. Цель исследования заключается в ана-
лизе места и роли права в основных полях социальной работы в Германии. 
Материалы и методы: в статье используется комплексный методологический подход, представлен-
ный единством исторического, библиографического, логического методов и проблемного подхода. 
Исторический и библиографический методы представлены анализом и пониманием истории развития 
предмета социальной работы и связанного с ней социального права в Германии. Логический и про-
блемный методы позволили осмыслить закономерности развития этих процессов в проблемном ключе. 
Результаты исследования: главными факторами, способствовашими развитию современных полей 
социальной работы в Германии и места права в них, становятся влияние на немецкое общество по-
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развитого капитала к образованию и профессиональной подготовке специалистов, общенациональных 
дискуссий в области социальных проблем, международного права. Важным обстоятельством вхожде-
ния права в университетскую подготовку Германии стало действие Болонского соглашения в Европе.  
В исследовании проанализированы основные социальные законы современного германского общества, 
их влияние на социальную работу с различными группами населения в обществе.
Обсуждение и заключения: в условиях роста вызовов к жизни человека в современном немецком 
обществе государство является главным субъектом ответственности за положение человека в нем. 
Роль права, правовой защиты граждан в таком обществе возрастает. Практическое значение исследо-
вания заключается в понимании тенденции развития права в обществе эпохи роста индивидуализации 
человека и разрушения традиционных социальных институтов. Такая направленность должна быть 
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личности, ее социальных проблем и отношений в трансформирующемся обществе.

Ключевые слова: человек; общество; государство; социальная работа; поле социальной работы; со-
циальное образование; немецкий опыт; право; законодательство Германии

Для цитирования: Шалаев В. П., Нидермайер К. Поля социальной работы и роль права в ней (опыт 
Германии): между образованием и практикой // Интеграция образования. 2017. Т. 21, № 2. С. 184–198. 
DOI: 10.15507/1991-9468.087.021.201702.184-198

© Шалаев В. П., Нидермайер К., 2017

DOI: 10.15507/1991-9468.087.021.201702.184-198

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



185

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 21, no. 2. 2017

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE INTEGRATION OF EDUCATION

THE ROLE OF LAW IN FIELDS OF SOCIAL WORK: 
BETWEEN EDUCATION AND PRACTICE  

(AN EXPERIENCE OF GERMANY)
V. P. Shalayeva*, Ch. Niedermeierb 

a Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, Russia, 
* shalaevvp@volgatech.net 

b The Higher School Mittweida – University of Applied Sciences, Mittweida, Germany
Introduction: the article deals with the development of social work as a profession and special education 
in Germany and the place of law in these activities. The authors analyse the impact of modern German 
social laws on various social groups. The place and role of law in social work fields such as poverty and 
unemployment between various categories of people in modern German society are given a thorough account. 
Materials and Methods: the authors used the historical, bibliographic, logical methods and the problematic 
approach. Historical and bibliographic methods are presented by the analysis of development of subject of 
the social work and the related social law. The logical and problem methods facilitated the understanding 
of the process development.
Results: the influence of consequences of the World wars of the 20th c. on the German society, the social 
laws of the Weimar Republic, the requirement of the developed capital to education and vocational training 
of experts, influence of national discussions in the field of social problems, influence of international law 
are the main factors that have influenced the development of modern fields of social work. The Bologna 
Agreement plays a significant role in the educational process in Germany.
Discussion and Conclusions: the German state is the main subject of responsibility for the human condition 
in the society during the new challenges. The authors propose a paradigm for understanding the trend of 
increasing rights in society at the time of growing individualisation of a man and the destruction of traditional 
social institutions. These trends should be taken into account during the legal training of specialists of social 
services in modern Russian society with emerging challenges of relations in a transforming society.
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Введение
Взаимосвязь социальной работы и пра- 

ва как совокупности законов, регулирую-
щих социальные процессы в современном 
обществе, для Германии очень важна как 
в практической, так и в образовательной 
сфере и прежде всего в подготовке специ-
алистов социальной работы. В представ-
ленной статье последовательно изучены 
основные вопросы, способные, по нашему 
мнению, раскрыть эту тему. 

Рассмотрим сложившееся в Герма-
нии понимание предмета социальной 
работы как профессиональной деятель-
ности и как образования. Определение 
предмета социальной работы, с немец- 
кой точки зрения, чрезвычайно пробле-
матично, поскольку это многоаспектное 
поле описывает большое число разных 
понятий: благотворительность, социаль-

ную работу, социальную педагогику, по-
мощь детям, молодежи, семье, медицин-
ское обслуживание семьи, больничный 
лист, социальные службы, социальную 
практику, социальную вспомогательную 
работу, социальный присмотр, психосо-
циальную помощь, социальное обеспе-
чение и др. Нет сомнений, что все эти 
понятия и описываемые ими процессы 
носят особенный, но и во многом взаимо-
пересекающийся, дополнительный харак-
тер1. Выделение обозначенных понятий 
и стоящих за ними содержательных про-
цессов как особенных носит условный 
характер, их нельзя рассматривать в от-
рыве друг от друга и от дополнительных 
к ним предметов, прежде всего в отрыве 
от понятий «социальная система помощи 
в обществе», «психотерапевтическая 
область», «правовое исполнение наказа-

1 Актуальные вопросы социальной теории и практики в современном обществе : монография / 
под общ. ред. проф. В. П. Шалаева. Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. 384 с. URL: https://portal.volgatech.net/
books/Shalaev_aktualnie_voprosi_2014.pdf (дата обращения: 01.12.2016).
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ний», «деятельность органов юстиции», 
«детская и молодежная психиатрия», 
«социальное управление», «социальная 
среда школы», «движение самопомощи 
и инициативное социальное движение» 
и др.2 

В российском контексте речь идет об 
учрежденческом и организационном уров-
не социальной работы как новом социаль-
ном институте в обществе в единстве его не 
только государственной профессиональ-
ной, государственной образовательной, 
государственной научно-исследователь-
ской, но и социально-самоорганизованной  
деятельности граждан (различные со-
циальные НКО и социальное волонтер-
ство) и, конечно, деятельности церкви 
(прежде всего православной и мусуль-
манской), реализующей социальную мис-
сию в конкретных социально-помога-
ющих практиках населению [1, c. 24]. 
Тем самым в отечественной интерпре-
тации понятия «социальная работа» мы 
исходим из двух главных ее трактовок.  
В узком смысле, это государственно под-
держиваемая, на профессиональной осно-
ве реализуемая социальная деятельность 
в пользу нуждающихся. В более широком 
смысле, это социальная деятельность, 
осуществляющаяся различными госу-
дарственными учреждениями и органи-
зациями негосударственного характера,  
в том числе социальными некоммерчески-
ми организациями и церковью, в области 
помощи населению, а также научно-ис-
следовательская деятельность в области 
социальных проблем человека. В целом 
социальную работу в современном обще-
стве можно охарактеризовать как новый 
социальный институт, объективно возник-
ший в ситуации социальных деформаций 
и социальной диффузии общества. 

В современном российском обществе 
предмет социальной работы изначаль-
но понимался как междисциплинарная 
сфера, содержащая множество специаль-

ных с профессиональной точки зрения 
аспектов – социально-экономический, 
социально-политический, социаль-
но-психологический, социально-педа-
гогический, социально-медицинский, 
социально-правовой, социально-управ-
ленческий и т. д. Вместе с тем социаль-
ная работа в России может рассматри-
ваться в качестве полидисциплинар-
ной, полифункциональной социальной 
деятельности, в основе которой лежит 
разнообразная социальная помощь насе-
лению. Место и роль права в ней имеет 
принципиальное значение. Речь идет  
о профессии, сочетающей в себе ком-
плекс знаний и навыков, необходимых 
для описания, понимания и решения 
социальной проблемы человека. Эта 
полинаправленность социальной работы 
нашла отражение и в полидисципли-
нарном характере предоставляемого  
в российских вузах специального соци-
ального образования (специалист соци-
альной работы). В его основе находится 
социальная помощь человеку, включен-
ному в разнообразные социальные связи  
и отношения в обществе: связи и от-
ношения в семье, трудовом коллекти-
ве, межличностные связи и отноше-
ния людей различного возраста, пола, 
образования, профессии, этничности, 
экономической состоятельности, рели-
гиозности и т. д.). Содержание специаль-
ного социального образования в России 
включает в себя внутренне взаимосвя-
занные и дополнительные друг другу 
предметы, охватывающие широкий круг 
теоретических и практических знаний, 
методов и технологий, которыми должен 
обладать специалист. Эту концепцию 
специального социального образования 
мы встречаем и в современных немецких 
вузах, программы которых междисци-
плинарны. Отличие заключается в том, 
что в немецких программах доминируют 
практико-ориентированные предметы 

2 Ведлер Б., Шалаев В. П. Experience of university Mittvajda in the field of formation internationalization, 
on an example of cooperation with Facultu of Socialtechnologies of Volga Region State Technological 
University // Сетевое взаимодействие как эффективная технология подготовки кадров : материалы Все-
рос. (с международным участием) науч.-метод. конф., 3–31 октября 2014 г. Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015.  
С. 12–19. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=22976846.
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и практика студентов, часто охватыва- 
ющая до двух учебных семестров [2].

Российская традиция близка не-
мецкой трактовке понятия и предме-
та социальной работы также и в дру-
гих ее сторонах и свойствах, например,  
в вопросе высокой общенациональной 
миссии социальной работы, которую 
нередко квалифицируют как профес-
сию национальной безопасности [1, 
c. 24–26]. Под национальной безопас-
ностью здесь понимается сфера безо-
пасности общества (нации) и принад-
лежащего к ней человека, связанная  
с устойчивым воспроизводством, сохра-
нением и развитием базовых потенциалов 
социума (например, природно-ресурсно-
го, популяционного, духовно-нравствен-
ного, образовательного, социального, 
военного, политического, экономиче-
ского, управленческого и т. д.), которые  
в случае внешних или внутренних угроз 
жизни выступают в качестве главных 
факторов, оберегающих нацию и ее 
государственность [3; 4]. Главная цель 
социальной работы как профессии на-
циональной безопасности – «макси-
мальным образом смягчить возможные 
социальные проблемы общества, вдох-
нуть силу в социальные группы населе-
ния, попавшие в ситуацию кризисности  
и конфликтности своего существования, 
путем внешней социальной помощи, 
возбудить их социальную активность 
для возможной внутриличностной пе-
рестройки и освоения новых форм со-
циализации в изменившемся обществе 
и мире» [1, c. 25–26]. Социальная без-
опасность здесь – это сфера мораль-
ных, эмпатийных и правовых ценностей  
и норм, укорененных в сознании и по-
ведении граждан и государства, в форме 
готовности к социальному пониманию, 
социальным поддержкам, социальной 
помощи нуждающимся как гражданам 
этой единой нации независимо от их 
социального статуса, в соответствии  
с конституционными правами и свобо-
дами граждан. 

Близка российская традиция немец- 
кой и в понимании вызовов глобализации 
и ее социальных последствий, с которой 
столкнулся современный человек. Так, для 
современного российского образования 
важное значение имеет проблема внеш-
них вызовов глобального капитализма, 
масскультурной глобализации, общества 
потребления, глобального либерализма  
(в его псевдолиберальной форме)3 и ин-
форматизации общества [5], влияние 
которых стало решающим фактором де-
формации и разрушения традиционных 
социальных институтов. Специальное 
вузовское образование, подготавлива- 
ющее специалистов социальной работы, 
не может не реагировать характером  
и содержанием своей подготовки на эти 
изменения [6; 7]. Немецкая трактовка 
фактора глобализации представлена по-
ниманием ее роли в возбуждении и рас- 
пространении таких проблем, как рост 
социальных девиаций, в особенности 
среди молодежи, рост проблем с ми-
грантами и др., что также получило свое 
закономерное отражение и в соответ-
ствующей корректировке социального 
образования [3]. 

Важную роль в подготовке специа- 
листов социальной работы начинает 
занимать и освоение проблематики  
и технологий преодоления последствий 
различных природных, техногенных 
и иных катастроф [6]. В российских 
и немецких программах подготовки 
специалистов социальной службы на-
шло отражение и порожденное глоба-
лизацией влияние Болонской концепции 
образования, неоднозначно повлиявшей 
на «разорванность» и не всегда оправ-
данную унификацию социального об-
разования.

Связана с темой глобализации и глав- 
ная проблема статьи – исследование  
и понимание недостаточности правовой 
подготовки специалистов социальной 
работы в системе современного обще-
ства, в котором на фоне разрушения 
других социальных регуляторов (се-

3 Шалаев В. П. Современный университет как фабрика по подготовки лидеров в глобальном мире: 
вызовы и ответы (критический анализ) // Лидерство и организационное развитие / Leadership and 
оrganisation development. София : Св. Климент Охридски, 2015. С. 53–64. 
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мьи, кровного родства, религии, морали  
и др.) объективно растет роль правовых 
институтов.  Видимо, это связано с фор-
мирующимся институтом индивидуали-
зации и общим отставанием роли права 
от происходящих в обществе процессов 
социальных трансформаций и поиска 
путей развития постсоветского времени. 
Целью статьи является анализ места  
и роли права в основных полях социаль-
ной работы в Германии, а также анализ 
социальных основ изменения места  
и роли права в системе социальной за-
щиты человека в современном обществе. 

Роль права как института компенса-
ций утрачиваемой социальной взаимной 
поддержки людей возрастает. Вместе  
с тем увеличивается и значение право-
вого аспекта в подготовке специалистов 
социальной работы, в том числе и в ву- 
зах современной России. По нашему 
мнению, Германия в этом отношении 
может считаться одним из наиболее 
успешных примеров такого внимания  
к росту роли права как в области прак-
тики социальных проблем, так и в об-
разовательной подготовке специалистов 
для этой сферы. 

Обзор литературы
Для подготовки статьи нами проана-

лизирован значительный круг научной 
и специальной немецкой и российской 
литературы в области социальной рабо-
ты, характеризующий самые различные 
аспекты исследуемой темы. Статья носит 
сравнительный (немецко-российский)  
и в то же время авторский характер. 

В современных исследованиях ана-
лизируются актуальные макропроцессы 
современности, которые, по нашему 
мнению, решающим образом влияют 
на характер и направления социальной 
работы в обществе. Ученые обращают 
внимание на положение и деформацию 
человека, основных социальных групп, 
социальных институтов в современном 

обществе под влиянием глобального 
капитализма, глобальных факторов мас-
совой культуры, глобального информа-
ционного общества, либерализма в его 
псевдолиберальном обличие и общества 
потребления, выступающих детерминан-
тами современных социальных процес-
сов в мире [1; 5; 8]. 

Необходимо отметить публикации, 
связанные с анализом конкретных тео- 
ретических и практических аспектов  
в области системы образования по под-
готовке специалистов социальной ра-
боты, основанные в том числе и на 
сравнительном анализе российской  
и зарубежных систем образования в об-
ласти социальной работы (В. П. Шалаев, 
Р. Колеман и др.)4 [2]. Авторы исследуют 
комплекс теоретических и практических 
аспектов социальной работы в современ-
ном обществе, в частности актуальные 
проблемы образовательной подготов-
ки специалистов социальной работы  
в России и зарубежных странах; под-
черкивают возрастание проблем морали  
и права в современном социуме как 
важных факторов социальных процессов 
современности. 

Элементы сравнительного анализа ис-
следуемой темы в Германии и России, 
в том числе в части рынка труда и за-
нятости, новых требований к специали-
стам на отечественном и западном рынке 
труда, общего и особенного в немецком 
и российском социальном образовании, 
представлены в некоторых наших иссле-
дованиях [9], а также в публикациях  
К. В. Кузьмина, Б. А. Сутырина5, В. А. Фо- 
кина, И. В. Фокина [3; 5]. В данных 
работах раскрывается понимание теоре-
тических основ и методики социальной 
работы, подготовки кадров и новых тре-
бований к ним в современных западных 
странах как в актуальном, так и в исто-
рическом контекстах.

Наиболее значимый вклад в пони-
мание истории становления и основных 

4 Шалаев В. П. Философские основы социальной работы : учеб. пособие. Йошкар-Ола : МарГТУ, 
2007. 252 с. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=19661780 (дата обращения: 01.12.2016).

5 Кузьмин К. В., Сутырин Б. А. История социальной работы за рубежом и в России. М. : Акаде-
мический проект, 2006. 624 с. URL: https://www.livelib.ru/book/1000262134-istoriya-sotsialnoj-raboty-
za-rubezhom-i-v-rossii-s-drevnosti-do-nachala-xx-veka-uchebnoe-posobie-dlya-vysshej-shkoly-k-v-kuz-
min-b-a-sutyrin (дата обращения: 01.12.2016). 



189

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 21, no. 2. 2017

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE INTEGRATION OF EDUCATION

этапов социальной работы и связанного 
с ней права в Германии внес труд немец-
кого исследователя Р. Мюнхмайера [10]. 
Ученый анализирует истоки социальной 
работы в Германии, идеи и практики 
социально-педагогической деятельности 
и попечительства Э. Саломон, Г. Боймер 
и Г. Ноля, а также ту роль, что сыграли 
общенациональные дискуссии, связан-
ные с осмыслением социальных проблем 
Германии начала XX в. Среди них автор 
выделяет дискуссии о социальной по-
литике, индивидуальных услугах через 
консультации, о социальной бригадной 
работе, компенсаторной социализации, 
социальном страховании и др. В центре 
внимания Р. Мюнхмайера находится  
и значение социальных законов Веймар-
ской республики в развитии социальной 
работы. 

Использованные библиографические 
материалы помогают нам уточнить и по-
нимание структуры современной социаль- 
ной деятельности в Германии в двух ее 
сферах: социальной работе и социальной 
педагогике. Как правило, в современных 
немецких университетах это две до-
полняющие друг друга специализации 
одного направления. Отечественные 
исследователи истории социальной ра-
боты в Германии фиксируют тенденции 
ее развития от благотворительности  
к профессионализму, от религиозного 
милосердия к светскому моральному 
долгу. С этим связаны и процессы изме-
нения статуса права в обществе, харак-
теризующиеся как переход от обычного 
права (регулятора общинных отноше-
ний) к юридическому, основанному на 
равенстве всех граждан перед законом6.

Большую роль в понимании сути 
исследуемой в статье проблемы сыгра-
ли современные правовые документы 
Германии. Подробнее мы обращаемся  
к ним в основном разделе нашей статьи, 
где раскрываем поля социальной работы 
в современной Германии.

Важное значение в осмыслении со-
держательных аспектов статьи имели 

исследования К. Нидермайер, анали-
зирующие проблему социального об-
служивания, пола в социальной работе, 
детей и юношества в современной Гер-
мании, в том числе их правовые контек-
сты [11–13].

Необходимо также отметить публи-
кации немецких авторов, которые иссле-
дуют различные социальные проблемы 
современной Германии, в том числе 
в области проблем семей, пожилых, 
женщин и молодежи и роль права в их 
регламентации [14–16].

 
Материалы и методы

В статье используется комплекс-
ный методологический подход, пред-
ставленный компаративным методом, 
принципом единства теории и практики, 
единства системного подхода и логи-
ческого метода. Компаративный метод 
(метод сравнения) позволил проанали-
зировать процессы развития системы 
социального образования и социаль-
ной практики в Германии и России.  
С помощью принципа единства теории  
и практики осуществлялся диалог между 
научным пониманием феномена соци-
альной работы и ее реальным содержа-
нием в современном немецком обществе. 
Системный подход использовался при 
всестороннем описании социальных 
процессов в современной Германии  
и их влияния на развитие социального 
права и образования. Логический метод 
способствовал осмыслению закономер-
ности развития социальных процессов 
Германии последнего столетия, ставших 
решающими в становлении и развитии 
социальной работы и социального пра-
ва. Существенную роль в адекватном 
содержательном наполнении заявленной  
в статье темы сыграло понимание социаль- 
ных последствий Первой и Второй ми-
ровых войн для Германии, приведшее 
к созданию целостной социальной си-
стемы, направленной на помощь и под-
держку различных нуждающихся групп 
населения.

6 Социальная работа в Германии [Электронный ресурс]. URL: http://soc-work.ru/article/152 (дата 
обращения: 01.12.2016). 
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Результаты исследования
Результаты проведенного исследо-

вания неотделимы от ясного понимания 
ключевых факторов, влияющих на раз-
витие человека и общества в Германии  
в целом, и на развитие социальной ра-
боты и социального права в частности. 
Среди них необходимо выделить, прежде 
всего, ключевые социальные процессы  
и связанные с ними социальные про-
блемы в Германии, стимулировавшие 
социальную самоорганизацию и вы-
работку соответствующего «противо- 
ядия» проблемам человека как на обще-
гражданском, так и на государственном 
уровне. Место и роль права в системе 
социальной работы как практики и как 
специализированного высшего образова-
ния в немецком обществе до сих пор объ-
ективно и непрерывно возрастали, и на 
данный момент тенденции роста продол-
жаются. По нашему мнению, это связано 
с ростом индивидуализации и тенден-
циями быстрого разрушения прежних 
традиционных социальных институтов  
в современном немецком обществе (и в за- 
падном обществе в целом), таких как 
традиционная семья, кровное родство, 
коллективизм, религия и традиционная 
мораль с доминированием обществен-
ного блага над личным. Право в этой 
ситуации становится важным и наиболее 
значимым компенсирующим социальным 
институтом, способным повлиять на ор-
ганизацию новых форм ответственности 
и поддерживающего социального взаимо-
действия в модернизирующемся обще-
стве. Нет сомнений, что с разрушением 
традиционных социальных институтов 
его роль будет только возрастать. 

Аналогичную ситуацию мы отмечаем 
и в современном российском обществе, 
в котором институт права становится 
центральным полем общественных дис-
куссий и рассматривается как фактор 
упорядочения и содействия дальней-
шему общественному развитию, тем 
более что с разрушением традиционных 
социальных институтов в трансформи-
рующемся мире человек оказывается 
все более одинок и беззащитен, а значит, 
социально уязвим.

Проблема роста роли права в си-
стеме немецкого общества, и в том 
числе в области его социальной жизни, 
прямо пропорциональна тем социаль-
ным бедствиям, что связаны с двумя 
мировыми войнами и их социальными 
последствиями. Большое значение имеет 
и разрушающее влияние развитого ка-
питализма и его возросших требований 
к человеку, а также появление других 
факторов общественного развития, объ-
ективно приведших к «размножению» 
и усилению социальных проблем в не-
мецком обществе. Все это стало важным 
стимулом и спусковым механизмом не 
только становления социальной работы 
в обществе, но и усиления места и роли 
социального права в ней. 

Своей вершины этот процесс достиг 
под влиянием современного капита-
лизма и его социальных последствий, 
его возросших требований к качеству  
и уровню образования и профессио-
нальной подготовленности человека как 
специалиста все более сложного произ-
водства. Капитализм совершенствует 
свои требования к человеку, превращая 
его в интернациональный трудовой ре-
сурс. Мы можем наблюдать это, напри-
мер, в области требований к соискателям 
на какие-либо должности в системе про-
изводства и бизнеса, где на первом плане 
стоят вопросы образования, внутренней 
культуры, владения языками. 

Опираясь на данные проведенного за-
падными исследователями анализа требо-
ваний к персоналу в странах Запада, в том 
числе и Германии, можно констатировать, 
что они часто сводятся к четырем главным 
показателям нанимаемых работников: 
возрасту, образованию, знанию языков 
и рекомендациям [17]. Достижение этих 
параметров объективно невозможно без 
способностей, достаточно длительного 
обеспеченного обучения, социальных  
и финансовых жертв со стороны соиска-
телей, по разным причинам недоступных 
значительным слоям населения в запад-
ном обществе развитого капитализма.

Все более рациональный и прагма-
тичный по отношению к человеку разви-
тый капитализм, растущие социальные 
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проблемы и накопленный социальный 
опыт противостояния им стали спуско-
выми механизмами возрастания в со-
временном немецком обществе места  
и роли специальной социальной профессии  
и социального образования, в основе 
которых находится право как фундамент 
социальной защищенности человека во 
все более противоречивом обществе. 

Существенным фактором всех этих 
процессов стало ускоренное разрушение 
традиционных социальных институтов 
немецкого общества (свойственное для 
всего Запада), бывшими до сих пор 
платформой сохранения и устойчивого 
воспроизводства социально-поддержи-
вающих практик в обществе. Большую 
роль в этом разрушении сыграло наступ- 
ление массовой культуры, общества 
потребления и либеральной идеологии. 

Решающим фактором, повлиявшим 
на возрастание статуса и роли права  
в социальной системе современного не-
мецкого общества, стали именно его 
растущие социальные проблемы. Среди 
наиболее значимых можно назвать про-
блемы новых экономических условий, 
новых требований капиталистического 
производства к работникам в области 
квалификации, безработицу, проблему 
семьи и развития детей в новых услови-
ях, проблему отношения к «стареющему 
обществу» и его поддержки, проблему 
интернационализации миграционных 
процессов и процессов, связанных с бе-
женцами в современной Германии и др. 
Эти процессы касаются самых различных 
сфер общественной жизни и представля-
ются как особенные проблемные поля со-
циальной работы, сопряженные с ростом 
рисков динамичного и все более требова-
тельного капиталистического производ-
ства и международного разделения труда 
в обществе. Одним из сопутствующих 
проявлений развития этого производства 
и являются процессы трудовой миграции. 
Западные общества, основанные на капи-
тализме и развивающие его, в этом смыс-
ле должны разделить ответственность за 
сопутствующие негативные социальные 

последствия развития капитализма для 
человека, содействовать выравниванию 
и преодолению этих проблем.

Обсуждая полученные результаты 
исследования, нельзя не рассмотреть  
и конкретные общественные дискуссии  
в области ключевых социальных про-
блем, социальной работы с ними, места  
и роли права в ней. Так, следует признать, 
что отношение социальных специали-
стов-практиков (практиков социальной 
работы) и специалистов социального об-
разования к праву в современном немец-
ком обществе неоднозначно, поскольку 
имеющиеся в обществе социально-пра-
вовые нормы часто не удовлетворя-
ют социально нуждающегося человека.  
У этого есть чрезвычайно важная и по-
нятная причина, а именно, в социальной 
работе речь идет о судьбе отдельного 
человека, нуждающегося в конкретной  
и оперативной помощи, в основе которой 
стоит эмпатия. Однако этой мотивации, 
этой цели нередко не соответствуют или 
не в полной мере соответствуют положе-
ния и предписания имеющегося права 
в обществе, носящего более абстракт-
ный и более общий характер, требу- 
ющего своей конкретизации. 

В настоящее время для регламен-
тации социальной работы в Германии 
особое значение имеет Конституция ФРГ. 
В ст. 20 Основного закона (Конститу-
ции) Федеративная Республика Герма-
ния определяется как демократическая  
и социальная федерация7. Из Основного 
закона следует гласное право любого 
гражданина на социальную защиту от 
рисков, хотя закон не прописывает опре-
деленные социальные права (например, 
право на работу или жилое помещение). 

В решении конкретных социальных 
проблем принципиальную роль играют не 
только конституционные положения и их 
общие постулаты, но и множество реше-
ний государства, в частности, немецких 
верховных судов, которые регулируют 
права граждан в области конкретных 
социальных проблем (например, дли-
тельности и объема социальных выплат).

7 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland v.23.5.1949, BGBl. S.1), i.F..v.11.7.2012. 



192

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 21, № 2. 2017

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Наконец, в современном немецком 
обществе продолжается дискуссия о пра- 
вовых границах самой социальной ра-
боты в обществе. Из общего числа «соци-
ально-правовых дискуссий» в современ-
ном немецком обществе выделим и ту, 
что связана с отношением социальных 
проблем и социального права. Недавно  
в немецком высшем социальном обра-
зовании активно обсуждалась пробле-
ма структуры учебных планов соци-
альной работы, а также место и роль  
в них правовой подготовки специалистов 
социальной работы. Правый сегмент  
в системе подготовки таких специа-
листов имеет тенденцию к возраста-
нию, что существенным образом взамо- 
связано с ростом индивидуализации  
и распадом поддерживающих человека 
традиционных социальных институтов 
в современном немецком обществе. 
Как мы уже отмечали, этой тенденции 
во все большей степени подвержены 
все участники современных процессов 
глобальной капитализации мира, в том 
числе и Россия.

Для адекватного понимания проблем 
места и роли права в социальной работе 
современной Германии проведем анализ 
состояния сложившихся в ней основных 
полей социальной работы. 

Социальная помощь бедным. Обра-
щение с бедностью, с малоимущими 
и безработными людьми принадлежит 
к классическим полям социальной ра-
боты в Германии, которые защищены 
Основным законом. Ключевая правовая 
область здесь – это развитие право-
вых систем социальных услуг, которые 
не только предоставляют помощь для 
безработных8, но и оказывают другую 
социальную помощь, закрепленную пра-
вом9. Кроме того, действуют социальные 
правовые положения, регулирующие 
оказание помощи лицам, с низкими дохо-
дами. Также развиты и правовые систе-

мы, обеспечивающие принцип равенства 
прав в области предоставления жилья10, 
поддержку детей в случае аварий11 и т. д.

Основные источники финансирова-
ния данных видов социальных услуг в Гер- 
мании – налоги и страховые взносы. При 
этом центральным принципом немецкой 
социальной политики является принцип 
субсидиарности, при котором различная 
социальная государственная поддержка 
гражданам, попадающим в трудную жиз-
ненную ситуацию, возможна лишь тогда, 
когда иная помощь, в частности, осно-
ванная на существующих социальных 
страхованиях граждан, недостаточна или 
невозможна. 

Такая высокая роль права в социаль-
ной сфере, с одной стороны, существен-
ным образом повлияла и на развитие 
соответствующей социально-правовой 
подготовки специалистов социальной 
работы в вузах Германии, а с другой – 
повлекла за собой возросшие требования  
к социально-правовой квалификации са-
мих граждан, имеющих право на различ-
ное социальное страхование и социаль- 
ные услуги.

Отдельно следует сказать о правовой 
дискуссии, касающейся обращения с дол- 
гами бедных. Мы исходим из того, что 
в современном западном обществе бед-
ность связана не только с отсутствием 
у людей необходимых средств к су-
ществованию (например, вследствие 
безработицы), а все больше с финан-
совой задолженностью лиц, оформля-
ющих кредиты на собственные нужды. 
Обращение с долгами и с задолжен-
ностью принадлежит к важной сфере 
деятельности социальной работы в со-
временном немецком обществе. С точки 
зрения закона, это очень болезненная  
и в то же время требовательная область.  
Согласно положениям Гражданского 
свода законов Германии12, данную сферу 
регламентируют специальные нормы  

8 Sozialgesetzbuch Zweites Buch Grundsicherung für Arbeitssuchende i.F.v.13.5.2011 (BGBl.I S.850 
ber.2094) i.d.F.v.28.7.2014.

9 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch Sozialhilfe v.27.12.2003, (BGBl.I S.3032) i.F.v.15.10.2013.
10 Wohngeldgesetz v.24.9.2008 (BGBl.I S.1856) i.F.v.3.4.2013.
11 Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterh-

altsvorschüsse oder -ausfallleistungen v. 17.7.20007 (BGBl.I S.1446) i.F.v.3.5.2013. 
12 Bürgerliches Gesetzbuch i.F..d.Bekanntmachung v.2.2.2002 (BGBl. I S.42 ber S.2009 und BGBl.I 

2003 I S.738) i.F.v.22.7.2014. 
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к потребительским договорам, кредит-
ным соглашениям и к праву страхования 
этих договоров с гражданами. С тех пор 
как для частных должников в Германии 
стало возможным, в рамках процедуры 
признания неплатежеспособности, до-
стигать освобождения от долгов13, эти 
положения стали также важны и для от-
дельных сфер деятельности социальной 
работы, в частности социальной защиты 
прав должника и неплатежеспособного 
человека.

Социальная работа с семьей. Ра-
нее мы отмечали важность социальной 
ответственности государства и роль 
социальной работы с подрастающими 
поколениями и семьями, отнеся ра-
боту с детьми, молодежью и семьей  
к оригинальным предметам социальной 
работы в области социальной педагоги-
ки. Принципиальными здесь являются 
положения Семейного кодекса в Гер-
манском гражданском уложении14 и в По- 
ложениях о детской помощи и борьбе 
с безнадзорностью в социальном своде 
законов15, они также дополняются про-
цессуально-правовыми положениями 
семейного закона16. В них изложены По-
ложения о праве на заботу и поддержку 
детей. В области социальной работы 
эта тема рассматривается в контексте 
особенностей обстоятельств жизни раз-
личных семей и детей в них. При этом 
речь идет, например, о поддержке не-
полных семей и детей, оставшихся без 
родителей.

Под надзором социальных служб  
в Германии находятся и семьи, которые 
не выполняют должным образом свои 
воспитательные функции. При этом поч-
ти всегда учитывается связь с пробле-
мой бедности неблагополучных семей. 
Социальная работа на основе судебных 
решений имеет право активного участия  
и вмешательства в дела семьи по вопро-

сам права заботы семей над своими деть-
ми. Часто речь идет не только о необхо-
димости коррекции воспитания детей  
в семьях, но и об обеспечение элемен-
тарных условий для развития детей, не 
предоставляемых их родителями. 

Участие социальной работы в делах 
семьи реализуется также и в обеспече-
нии социально-педагогического и ме-
дицинского обслуживания семьи. Так, 
специалист социальной работы может 
оказывать помощь в форме регулярного 
наблюдения за такими семьями. Под 
надзором работника социальной службы 
Германии могут оказаться и семьи со 
специальными социальными проблемами, 
среди которых, например, низкая успе-
ваемость в школе или дополнительные 
школьные услуги для слабоуспевающих 
детей из неблагополучных семей. Эта 
деятельность стала специальным полем 
в виде школьной социальной работы.

Социальная работа с подростковы-
ми правонарушениями. Важное место  
в социальной работе Германии занимает 
и проблема преступности среди молоде-
жи. К социально-педагогическим аспек-
там социальной работы в этой области 
относятся предупреждение, профилак-
тика преступности среди молодежи  
и работа с молодежью с криминальным 
прошлым. При этом для германского 
права и судопроизводства очевидно, что 
молодежная преступность – это, ско-
рее, эволюционная проблема, следствие 
возрастных особенностей молодежи. 
Именно в этой связи практика работы  
с молодежной преступностью должна 
исходить в бóльшей степени из принципа 
терпимости и усилий воспитания, чем 
из принципа наказания. Этому подхо-
ду соответствуют специальные законные 
положения: закон о судах по делам несо-
вершеннолетних17, которым суды обязаны 
руководствоваться в своей практике.

13 Insolvenzordnung v. 5.10.1994 (BGBl.I S.2866) i.F.v.31.8.2013.
14 BGB Buch 4 Familienrecht.
15 Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe, i.F.d.Bekanntmachung v. 11.9.2012 (BGBl. 

I S.2022), i.F.v.29.5.2013.
16 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-

barkeit v.17.12.2008, (BGBl.I S.2586), i.F.v. 20.7.2014.
17 Jugendgerichtsgesetz i.d.F.d.Bekanntmachung v.11.12.1974 (BGBl. I S.3427), i.F.v.26.6.2013.



194

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 21, № 2. 2017

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Социальная помощь больным и недее- 
способным. В данном контексте соци-
альная служба Германии рассматривает 
обращения граждан по проблемам бо-
лезни и здоровья, разнообразных за-
держек принятия значимых социаль-
ных решений. Эти вопросы регулируют 
положения пятой книги о страховании 
на случай болезни18.и социальный свод 
законов девятой книги о реабилитации  
и помощи больным людям19. Указанные 
законы и связанная с ними деятельность 
социальных специалистов важны как при 
обслуживании и сопровождении пожи-
лых людей, так и при оказании помощи 
психически больным людям, имеющим 
право обслуживания.

Все рассмотренные правовые кон-
тексты социальной работы с нужда- 
ющимися в современном немецком об-
ществе нашли отражение в системе 
высшего образования по подготовке 
специалистов социальной работы. Право 
в современной системе высшего социаль- 
ного образования Германии присут-
ствует в самых различных контекстах, 
обеспечивающих правовую подготовку 
специалистов практически по всем тем 
проблемам социальной работы, что мы 
описали выше, и охватывает правовую 
защищенность социально нуждающихся 
и социально уязвимых групп населения 
в немецком обществе. 

В системе практической социальной 
деятельности и подготовки специали-
стов современной социальной работы  
в Германии активно осваивается и кла-
стер международного права. Речь идет, 
например, об ознакомлении специали-
стов и студентов с различными ино-
странными положениями права. При 
этом международное право, разрабаты-
ваемое участниками ООН и Европей-
ского союза, имеет в Германии возраста- 
ющее значение. На основе заключае-
мых страной международных договоров 
Германия берет на себя ответственность  
в применении права и ведения судебной 

практики европейских судов, например, 
в области Семейного кодекса. 

Знание и владение специалистами 
социальной работы нормами междуна-
родного права особенно актуально в во-
просе помощи беженцам, въезжающим 
в Германию.

В заключение отметим, что юридиче-
ская подготовка специалистов социаль-
ной работы является важным условием 
и действенным фактором, позволяющим 
качественно использовать юридические 
знания в работе со своими клиентами, про-
блемы которых все более многообразны  
и индивидуализированы.

Обсуждение и заключения
Роль права как в системе образова-

ния, так и в практике специалистов соци-
альной работы вовсе не бесспорна. Так,  
у представителей социальных наук есть 
много критических замечаний, связан-
ных с неполнотой социальных законов. 
Тем не менее преобразование всех сфер 
жизни, в частности, сфер деятельности 
социальной работы в современном не-
мецком обществе, привело к тому, что 
право стало важной составной частью 
в деятельности социальных практиков 
и в учебных планах при подготовке 
специалистов социальной работы в уни-
верситетах.

На определение места права в си-
стеме подготовки специалистов соци-
альной работы существенно повлиял  
и Болонский процесс, который привел  
к преобразованию ландшафта социаль-
ных исследований и потребовал по-ново-
му определить позицию права в учебных 
программах. Его решающим влиянием 
на немецкое образование стал переход 
высшей школы Германии на двухсту-
пенчатый процесс подготовки специа-
листов: бакалавриат и магистратуру. Эти 
влияния привели и к преобразованию  
учебного процесса в форму учебных 
модулей. Наряду с модулизацией учеб-
ные программы также были ограничены 

18 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch Krankenversicherung v.20.12.1988 (BGBl. I S.2477) i.F.v.21.7.2014.
19 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen v. 9.6.2001  

(BGBl.I 19.6.2001) i.F.v. 14.12.2012.
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по времени. Вместо первоначальной 
дипломированной учебной программы 
с регулярными 4 учебными годами, со-
стоящими из 8 семестров (что было в Гер- 
мании до сих пор), под влиянием Болон-
ского процесса в специальных высших 
учебных заведениях учебные программы 
бакалавра были составлены на 6 или 7 
семестров обучения.

Параллельно с преобразованием 
учебных программ существенно воз-
росла автономия отдельных институ-
тов и факультетов в структурах вузов, 
призванная придать бóльший динамизм  
в ориентации учебных планов на про-
цессы быстро меняющегося рынка труда 
и занятости. Как следствие, возникло 
множество по-разному структурируемых 
учебных планов подготовки специали-
стов и различных предложений в обла-
сти социальных научных исследований. 
Государство отказалось от общенацио-
нальных рамочных учебных программ  
в университетах. В результате нововве-
дений различные факультеты социаль-
ной работы и преподаватели в учебных 
коллективах Германии получили право 
самим определять структуру и содержа-
ние учебных программ и учебных планов.

В последние два десятилетия в гер-
манском образовательном сообществе 
состоялись значительные дискуссии  
о роли права в системе подготовки 
специалистов социальной работы. По-
казательно, что по их итогам наибольшее 
количество факультетов социальной 
работы в Германии укрепили роль пра-
ва в системе подготовки специалистов. 
Значение правовой подготовки будущих 
социальных работников в большинстве 
университетов Германии, ведущих под-
готовку в этой области, стало обще-

принятым. Право в социальной работе 
высоко оценено и востребовано. 

Вместе с тем нельзя не заметить, 
что наряду с правовыми основами со-
циальной работы все большую акту-
альность приобретают основы этиче-
ской, мировоззренческой и ценностной 
подготовки социальных специалистов. 
Тип человека-индивидуалиста, эгоиста, 
прагматика и потребителя, свойственно-
го глобальному обществу потребления,  
в корне изменил саму сущность челове-
ка и направленной на него социальной 
работы. Сегодня нет сомнений в том, 
что современный сотрудник социальной 
службы и в России, и в Германии – это 
специалист, подготовленный к работе  
с клиентом в мировоззренческом и эти-
ческом отношении. Таким образом, это 
еще и профессиональная готовность  
к пониманию клиента и защиты от кли-
ента в его все более потребительском 
обличие. Сделанные выводы являются 
важным фактором не только адекватного 
и глубинного понимания нарастающих 
социальных противоречий в современ-
ном немецком обществе и обществах, 
включенных в процессы капитализации 
и связанным с ней разрушением базовых 
поддерживающих социальных институ-
тов, но и важным фактором к действию 
в области увеличения роли права, в том 
числе в социальной сфере современных 
обществ. 

Нет сомнений в том, что современ-
ные российские университеты, готовя-
щие специалистов в области социальной 
работы, должны начать переосмысление 
своих учебных планов в пользу увели-
чения роли правовой и специальной со-
циально-правовой подготовки будущих 
специалистов. 
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ВРЕМЕННАЯ ТРАНССПЕКТИВА ШКОЛЬНИКОВ 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА КАК ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
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Введение: рассматривается проблема психологического времени человека, исследованию которой 
посвящены труды многих ученых. Несмотря на это, остается недостаточно разработанным психоло-
го-педагогический и возрастной аспект данной проблемы. В частности, развитие временной транс-
спективы человека в переходные возрастные периоды, одним из которых является подростковый. 
Цель статьи – выявить особенности временной трансспективы школьников подросткового возраста  
в связи с уровнем общей тревожности и на этой основе разработать модель психолого-педагогической 
поддержки развития временной трансспективы подростков. 
Материалы и методы: для изучения особенностей временной трансспективы подростков с разным 
уровнем общей тревожности использовался психодиагностический комплекс методик: шкала личностной 
тревожности для учащихся 10–16 лет А. М. Прихожан; методика исследования тревожности Спилберге-
ра – Ханина; методика диагностики отношения к прошлому, настоящему и будущему А. М. Прихожан. 
Применялись методы математической статистики: U-критерий Манна – Уитни, коэффициент ранговой 
корреляции Ч. Спирмена, φ-критерий углового преобразования Фишера.
Результаты исследования: выявлены особенности временной трансспективы и установлена ее 
взаимосвязь с разным уровнем общей тревожности школьников подросткового возраста. На основе 
полученных результатов проведенного исследования разработана модель психолого-педагогической 
поддержки развития временной трансспективы учащихся подросткового возраста. Представлены 
основные компоненты этой модели.
Обсуждение и заключения: временная трансспектива подростков с высоким уровнем тревожности 
характеризуeтся несогласованностью и негативным отношением к прошлому, настоящему и будущему. 
Психолого-педагогическая поддержка развития временной трансспективы учащихся подросткового 
возраста позволит оказывать психолого-педагогическую помощь по снижению личностной тревожности 
подростков и коррекции неблагоприятных вариантов оценки жизненных перспектив, содействовать 
развитию личности подростка. Практическое значение исследования состоит в том, что использование 
модели психолого-педагогической поддержки позволит интегрировать усилия педагогов, психологов 
и родителей для создания психологических условий, обеспечивающих индивидуально-личностное 
развитие подростка. 

Ключевые слова: временная трансспектива; подросток; тревожность; модель психолого-педагогической 
поддержки; личность 
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TEENAGE SCHOOLCHILDREN’S TIME PERSPECTIVE 
AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ISSUE

S. A. Vasyuraa, N. I. Iogolevichb* 
a Udmurt State University, Izhevsk, Russia 

b Industrial University of Tyumen, Tyumen, Russia, 
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Introduction: the article deals with human psychological time. Though there are observational studies 
focused on this topic, the psychological, pedagogical, and age-related aspects of this issue require more 
attention. The development of the human time perspective during the teenage period is in the authors’ field 
of view. The aim of the study is to identify main characteristics of teenagers’ time perspective depending 
on their generalized anxiety level and use them as a basis for working out a psychological and pedagogical 
support model for teenagers’ time perspective development.
Materials and Methods: to study specific aspects of the time perspective formed by teenagers having 
various generalised anxiety levels, the psychodiagnostic methods were used: a trait anxiety scale for 10–16 
years old students by A. M. Prikhozhan; anxiety research methods by C. D. Spielberger and Yu. L. Khanina; 
and the methods enabling diagnostics of the attitude to past, present, and future by A. M. Prikhozhan. The 
mathematical statistics methods were applied: Mann-Whitney U Test, Spearman’s rank correlation coefficient 
and Fisher’s angular transformation φ-index.
Results: the specific aspects of the time perspective have been revealed; its interrelation with the various 
levels of the teenage schoolchildren’s generalised anxiety levels has been established. Based on the obtained 
research results, a psychological and pedagogical support model of teenage schoolchildren’s time perspective 
development was elaborated. The main components of this model have been introduced.
Discussion and Conclusions: the time perspective of the teenagers having a higher anxiety level is inconsist-
ent. It is characterised by a negative attitude to past, present and future. The psychological and pedagogical 
support to teenage schoolchildren in terms of their time perspective development will provide: psychological 
and pedagogical support to reduce teenagers’ personal anxiety and correct unfavourable alternatives of their 
life perspective appreciation and facilitating teenage personal development. Practical importance of the study 
is that a psychological and pedagogical support model has been worked out. The model implementation 
makes it possible to integrate the efforts of teachers, psychologists and parents to create the psychological 
conditions for the teenagers’ personality development. 

Keywords: time perspective; teenager; anxiety; psychological and pedagogical support model; personality

For citation: Vasyura S.A., Iogolevich N.I. Teenage schoolchildren’s time perspective as a psychological 
and pedagogical issue. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. 2017; 2(21):199-217. DOI: 
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Введение
Впервые психологические закономер-

ности переживания человеком времени 
были сформулированы еще И. Кантом, 
само же понятие временной перспективы 
предложил К. Левин, в концепции кото-
рого оно дополняло понятие жизненного 
пространства личности. Идеи К. Левина 
оказали значительное влияние на после-
дующие исследования психологического 
времени, которые продолжаются и сегод-
ня в различных направлениях психологии.

Подростковый возраст является од-
ним из важнейших этапов становления 
личности, он наиболее психологически 
уязвим и труден как для самих подрост-
ков, так и для их родителей и педагогов.

В современных условиях к типичным 
проблемам школьников подросткового 

возраста присоединяются проблемы, 
связанные с особенностями современ-
ной социальной ситуации, определя-
ющей сложный контекст личностного 
развития. С одной стороны, глобали-
зация, информатизация, свобода пере-
движения в физическом пространстве, 
тотальная погруженность во внешнюю 
социально-коммуникативную среду при-
водят к тому, что подросток оказывается 
перед необходимостью выстраивания 
собственной личностной траектории  
с огромным числом потенциальных 
выборов. С другой стороны, ощущение 
неопределенности, растерянности перед 
завтрашним днем, неясность жизненных 
ориентиров способствуют формиро-
ванию тревожности у подростков, что 
негативно влияет на эффективность их 
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обучения, воспитания, взаимодействия 
с людьми и развития личности в целом. 
Поэтому развитие временной трансспек-
тивы современного школьника подрост-
кового возраста является актуальной 
психолого-педагогической проблемой.

Цель исследования – разработать 
модель психолого-педагогической под-
держки развития временной трансспек-
тивы учащихся подросткового возраста 
на основе результатов исследования ее 
особенностей у подростков с разным 
уровнем общей тревожности. 

В соответствии с поставленной целью 
были сформулированы следующие задачи:

1) провести теоретический анализ 
психологических и педагогических оте-
чественных и зарубежных исследований 
по проблеме временной трансспективы 
и тревожности подростков, определить 
степень ее разработанности;

2) провести эмпирическое исследова-
ние временной трансспективы: выявить 
особенности временной трансспективы 
подростков и установить ее взаимосвязь 
с уровнем общей тревожности; 

3) на основе анализа результатов 
проведенного исследования описать 
основные компоненты модели психоло-
го-педагогической поддержки развития 
временной трансспективы учащихся 
подросткового возраста. 

Обзор литературы
Активное изучение психологического  

времени человека, его жизненного пу- 
ти началось в XX в. К трудам, зало-
жившим основу для изучения психоло-
гии времени, относят работы Л. Фрэнка 

(ввел термин «временная перспектива») [1]  
и K. Левина (предположил, что временная 
перспектива – это области, связанные  
с будущим, настоящим и прошлым, име-
ющие границу, структуру, глубину, опре-
деленность, эмоциональную окраску. 
Последняя оказывает важное опосре-
дованное влияние на поведение челове-
ка)1. Среди зарубежных ученых, внес-
ших значительный вклад в теорию вре-
менной перспективы, можно отметить  
П. Фресса (выдвинул гипотезу об уско-
рении восприятия времени с возрастом)2,  
Ф. Зимбардо и Дж. Бойда (предложили 
рассматривать временную перспекти-
ву как постоянную черту личности; 
выделили пять основных измерений 
временной перспективы: позитивное  
и негативное прошлое, будущее, фатали-
стическое и гедонистическое настоящее) 
[2; 3] и Ж. Нюттена (в его теории ключе-
вой конструкт – перспектива будущего, 
под которым он понимает пространство, 
где строится когнитивно переработанная 
мотивация человеческой деятельности)3.

В прошлом столетии в отечественной 
психологии эволюция научных представ-
лений о жизненном пути человека свя-
зана с концепцией активности личности, 
разработанной С. Л. Рубинштейном4.  
Дальнейшее развитие его идей представ-
лено в концепции личностной организа-
ции времени К. А. Абульхановой-Слав-
ской5. Б. Г. Ананьев, осуществивший 
крупное лонгитюдное исследование лич-
ности и ее жизненного пути, соединял 
биологическое и социальное в аспекте 
биографического времени человека6. 
Причинно-целевая концепция психоло-

1 Lewin K. Field theory and experiment in social psychology // American Journal of Sociology. 1939. 
No. 44 (6). Pp. 868–896; Lewin K. Time perspective and morale // Civilian morale. Boston : Houghton 
Mifflin, 1942. Pp. 48–70; Lewin K. Field theory in social sciences: Selected theoretical papers. Oxford : 
England : Harpers, 1951.

2 Fraisse P. The Psychology of Time. New York : Harper & Row, 1963. 343 p.; Fraisse P. Perception 
and Estimation of Time // Annual Review of Psychology. 1984. Vol. 35. Pp. 1–36.

3 Nuttin J., Lens W. Future Time Perspective and Motivation: Theory and Research Method. Leuven 
University Press and Erlbaum, Leuven, Belgium and Hillsdale NJ, 1985. Pp. 25–130; Нюттен Ж. Моти-
вация, действие и перспектива будущего / под ред. Д. А. Леонтьева. М. : Смысл, 2004. 608 с.

4 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М.,1946. 706 с.; Рубинштейн С. Л. Человек и мир // 
Проблемы общей психологии. М., 1973. С. 255–385.

5 Абульханова К. А., Березина Т. Н. Время личности и время жизни. СПб., 2001. 304 с.; Абульха-
нова-Славская К. А. Стратегия жизни. М.,1991. 299 с.

6 Ананьев Б. Г. К психофизиологии студенческого возраста // Современные психолого-педагоги-
ческие проблемы высшей школы. Л., 1974. Вып. 2. С. 3–15.
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гического времени личности разрабо-
тана Е. И. Головахой, А. А. Кроником,  
в ней психологическое время трактуется 
как переживание личностью детерми-
национных связей между основными 
событиями ее жизни7.

Российские исследователи для изуче-
ния целостного субъективного восприятия 
человеком собственного прошлого, насто-
ящего и будущего в своих работах исполь-
зуют термин «временная трансспектива», 
предложенный В. И. Ковалевым8. Под ним 
автор понимает интеграцию личного про-
шлого и будущего в настоящем индивида. 
Другими словами, временная трансспек-
тива – это совокупность представлений 
личности о своем прошлом, настоящем 
и будущем. Именно такого понятия мы 
придерживаемся в своей работе. 

Исследование феномена временной 
трансспективы продолжается и в XXI в. 
Зарубежные ученые, опираясь на идеи 
Ф. Зимбардо, углубляют и расширяют 
понимание феномена психологическо-
го времени. Работы выполняются как  
в русле психологии личности, так и ког-
нитивной, социальной, клинической пси-
хологии. Достаточно полный обзор этих 
работ представлен в книге, посвященной 
80-летию со дня рождения ученого [4]. 
Наряду с уточнением понимания вре-
менной трансспективы, расширения ее 
профиля / модели строения [4–7], ученых 
интересует определение связи между 
наличием сбалансированной временной 

перспективы и субъективным благополу-
чием [8; 9], осмысленностью жизни [4; 10],  
мотивацией [4; 11], эмоциональным со-
стоянием [12; 13], возрастом / возрастной 
динамикой [14; 15]. Интерес ученых 
сегодня прикован и к кросскультурным 
различиям временной трансспективы 
представителей разных стран и культур 
[16; 17]. Продолжаются работы по приме-
нению полученных знаний о временной 
перспективе в клинической практике  
и в терапевтических целях [18].

В отечественных работах сегодня 
предпринимается попытка не только дать 
анализ современного состояния проблемы 
временной трансспективы личности [19],  
но и определить ее особенности и струк-
туру с учетом возраста личности9 [20]. 
Содержание временной трансспективы 
исследуется в связи с особым стату-
сом школьников (сироты, дети, нахо-
дящиеся в интернате и т. д.)10; этапами 
личностного становления (образа «Я»11, 
интенсивного формирования профессио-
нальной идентичности [21]); ситуациями 
профессиональной коммуникации [22]; 
учебной деятельностью12; девиантным 
поведением [23].

В то же время в изучении времен-
ной трансспективы остается недоста-
точно разработанным педагогический  
и возрастной аспект, в частности, разви-
тие временной трансспективы человека  
в переходные возрастные периоды, одним 
из которых является подростковый.

7 Головаха Е. И., Кроник А. А. Понятие психологического времени // Категории материалистиче-
ской диалектики в психологии. М. : Наука, 1988. С. 199–215; Головаха Е. И. Жизненная перспектива  
и профессиональное самоопределение молодежи. Киев : Наукова думка, 1988. С. 15–43; Головаха Е. И., 
Кроник A. A. Психологическое время личности. Киев, 1984. 207 с.

8 Ковалев В. И. Психологические особенности личностной организации времени жизни : автореф. 
дис. ... канд. психол. наук. М., 1979. 25 с.

9 Камнева Е. В. Анализ психологического содержания временной перспективы в образе «Я» субъ-
екта (в возрастном диапазоне от 6 до 18 лет) : автореф. дис. ... канд. психол. наук. Тула, 2002. 14 с.;  
Люсова О. В. Проектирование жизненного пути в юношеском возрасте : монография. Волгоград : 
Изд-во ВолГУ, 2012. 200 с. 

10 Федотова Н. И. Представления о жизненных перспективах детей-сирот: на примере образовательных 
учреждений различного типа : автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2008. 26 с.; Самсоненко Л. С. Пси-
холого-педагогические условия формирования жизненной перспективы у выпускников интернатных 
учреждений : автореф. дис. ... канд. психол. наук. Екатеринбург, 2010. 22 с.

11 Зайнагабдинов И. Р. Динамика временной трансспективы в становлении «образа Я» подростка : 
автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2007. 27 с.

12 Спиридонова И. А. Временная трансспектива субъекта: влияние возраста и раннего предметного 
обучения : автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2002. 15 c.; Рябикина И. В. Структурная органи-
зация временной перспективы старшеклассников с разным уровнем учебной успешности : автореф. 
дис. … канд. психол. наук. СПб., 2007. 26 с.
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Для нашего исследования принци-
пиально важно положение о том, что  
у человека уровень реалистичности пер-
спективы будущего является базовым 
условием его позитивного влияния на 
свое текущее13 [24; 25]. Наличие протя-
женной и содержательно насыщенной 
временной перспективы – важная со-
ставляющая психологического здоровья 
человека [26].

А. М. Прихожан отмечает, что слож-
ные, нестабильные периоды жизни об-
щества отражаются на формировании 
тревожности, в первую очередь, детей 
и подростков14. О неослабевающем вни-
мании ученых к феномену тревожности 
свидетельствуют многочисленные иссле-
дования, выполненные в русле разных 
теоретических позиций: психоанализа, 
теории социального научения, экзистен-
циальной психологии, теории деятель-
ности [27–33]. Особый интерес для нас 
представляют работы И. В. Дубровиной 
и Ю. В. Клепач, в которых исследовалось 
влияние тревожности на отношение  
к будущему у старшеклассников15.

Ю. А. Зайцев, проведя анализ поня-
тий «тревога» и «тревожность», отме-
чает, что тревожность рассматривается 
психологами и как состояние, и как 
свойство личности. Кроме того, многие 
исследователи употребляют такие дихо-
томические конструкты, как «состояние /  
черта; общая / частная (ситуативная); 
личностная / реактивная»16. В нашей 
работе тревожность будем рассматривать  
в качестве устойчивого личностного 
образования.

Современные данные свидетель-
ствуют о росте количества тревожных 
детей и подростков. Так, в эмпирическом 
исследовании Т. В. Шрейбер, проведен-
ном на выборке 200 учащихся старших 

классов образовательных учреждений 
Удмуртской Республики, с помощью 
психодиагностических методик и про-
цедур математической статистики было 
установлено, что 1/3 из общей выборки 
составляют высокотревожные учащиеся. 
Было показано, что при высокой тревож-
ности, сопровождающейся эмоциональ-
ной неустойчивостью, затрудняется 
процесс адекватного и быстрого реаги-
рования на ситуацию, с другой стороны, 
отмечается выраженная потребность  
к планированию. Не каждый план может 
быть реализован либо принят к реализа-
ции личностью. Неуверенность в себе, 
слабая развитость регуляторных свойств 
мешают высокотревожным учащимся 
воплощать свои планы в жизнь. Поэтому 
и педагогам, и психологам важно знать 
представления о времени, отношения 
к прошлому, настоящему, будущему 
молодых людей, понимать специфиче-
ские характеристики (возрастные осо-
бенности) временной трансспективы  
в подростковом возрасте, ее взаимосвязи 
с тревожностью. Эти знания необходимы 
педагогам для организации квалифи-
цированной социально-педагогической 
поддержки подростков в решении ими 
жизненно важных проблем и преодоле-
нии трудных ситуаций [34].

Материалы и методы
Для изучения особенностей времен-

ной трансспективы подростков с раз-
ным уровнем общей тревожности были 
использованы теоретические (обзорно- 
аналитический метод, включающий тео- 
ретический анализ монографий, дис-
сертационных исследований, статей  
и других научных публикаций по про-
блеме исследования) и эмпирический 
(психодиагностический) методы. В экс-

13 Lewin K. Time perspective and morale // Civilian moral. Boston : Houghton Mifflin, 1942; Nuttin J., 
Lens W. Future time perspective and motivation: Theory and research method. NJ : Leuven University Press 
& Erlbaum, 1985. 236 p.

14 Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная 
динамика. М. : Московский психолого-социальный институт ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2000. 304 с.

15 Дубровина И. В. Школьная психологическая служба. М. : Педагогика, 1991. 232 с.; Клепач Ю. В. 
Психологическая природа и психокоррекция тревожности у старшеклассников : автореф. дис. ... канд. 
психол. наук. Воронеж, 2002. 24 с.

16 Зайцев Ю. А. Диагностика и коррекция подростково-юношеской тревожности относительно 
будущего : автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2008. C. 8.
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периментальной части работы применял-
ся следующий комплекс методик: шкала 
личностной тревожности для учащихся 
10–16 лет (форма Б – для учащихся 13–16 
лет) А. М. Прихожан; методика исследо-
вания тревожности Спилбергера – Ха-
нина; методика диагностики отношения 
к прошлому, настоящему и будущему  
А. М. Прихожан17.

Обработка полученных данных осу-
ществлялась с помощью методов ма-
тематической статистики: U-критерия 
Манна – Уитни, позволяющего оце-
нивать различия между двумя малы-
ми выборками по уровню какого-либо 
количественно измеренного признака; 
коэффициента ранговой корреляции  
Ч. Спирмена, выявляющего степень со-
гласованности изменений двух параме-
тров; φ-критерия углового преобразо-
вания Фишера, предназначенного для 
сопоставления двух выборок по частоте 
встречаемости интересующего исследо-
вателя эффекта. Данные были подвергну-
ты математической обработке в статисти-
ческой программе IBM SPSS.

В эмпирическом исследовании при-
няли участие 50 подростков (15–16 лет) 
из общеобразовательных школ г. Ижев-
ска Удмуртской Республики, из них 24 
юноши и 26 девушек. Исследование 
проводилось на добровольной основе  
и являлось анонимным. 

Результаты исследования
На первом этапе исследования под-

ростки были разделены на группы по 
уровню тревожности. За основу деления 
был взят показатель общей тревожно-
сти, который является интегративным  
и включает в себя несколько видов тре-
вожности (самооценочную, межличност-
ную, магическую, школьную). В резуль-
тате были выделены 3 группы подростков  
с разным уровнем тревожности: высоким  
(12 чел.), средним (23 чел.), низким (15 чел.).  
Далее в исследовании участвовали под-

ростки только из групп, полярных по 
уровню тревожности (высоким и низким).

Для подростков с низким уровнем 
общей тревожности характерны пози-
тивное эмоциональное состояние, вклю-
ченность в жизнь школы. Подростки  
с высоким уровнем тревожности склон-
ны к постоянному ожиданию неприятно-
стей и не могут прекратить волноваться 
о жизни, деньгах, семье и учебе. Тревога 
у них часто беспочвенна или выходит 
за рамки ситуации. Постоянное присут-
ствие тревоги, страхов и боязни оказы-
вает негативное влияние на выполнение 
повседневных обязанностей, в том числе 
школьных, а также на социальную актив-
ность и взаимодействие.

Сравнительный анализ, проведенный 
с помощью U-критерия Манна – Уит-
ни, позволил выявить статистически 
значимые отличия между показателями 
временной трансспективы у подростков 
с высоким и низким уровнем тревожно-
сти. Так, у группы подростков с высоким 
уровнем тревожности показатель вре-
менной трансспективы значимо выше 
(Uэмп = 11,5; p ≤ 0,001), чем у группы  
с низким уровнем тревожности. Отличие 
временной перспективы у подростков 
двух групп заключается в том, что под-
ростки с низким уровнем тревожности 
обладают довольно реалистичным и од-
новременно оптимистичным представле-
нием о прошлом, настоящем и будущем, 
т. е. имеют целостную временную транс-
спективу. Подростки с высоким уровнем 
тревожности противоречиво относятся  
к прошлому, настоящему и будущему. Их 
временная трансспектива характеризу-
ется несогласованностью и негативным 
отношением к прошлому, настоящему 
и будущему, отсутствием целостности. 

На втором этапе исследования был 
проведен качественный анализ выска-
зываний подростков с высоким и низ-
ким уровнями общей тревожности по 
методике А. М. Прихожан «Диагностика 

17 Прихожан А. М. Диагностика личностного развития детей подросткового возраста. М. : АНО 
«ПЭБ», 2007. 56 с.; Исследование тревожности (Ч. Д. Спилбергер, адаптация – Ю. Л. Ханин) // Диа-
гностика эмоционально-нравственного развития / Ред. и сост. И. Б. Дерманова. СПб. : Речь, 2002.  
С. 124–126; Шкала личностной тревожности (А. М. Прихожан) // Диагностика эмоционально-нрав-
ственного развития. С. 64–71.
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отношения к прошлому, настоящему  
и будущему». Отметим, что эта методика 
проективного типа и включает в себя 16 
пунктов, ответы на которые оцениваются 
по 5-балльной шкале – от +2 до –2 баллов. 
Пункты представляют собой неокончен-
ные предложения, например: «В будущем 
я мечтаю…», «Помню тот день, когда…», 
«Будущее кажется мне…». Если ответ вы-
ражает содержательно наполненные, от-
ражающие собственную активность, по-
зитивные представления, связанные с бу-
дущим или прошлым, он оценивается в +2 
балла; ответы, характеризующиеся ярко 
выраженными негативными представле-
ниями активного характера, оцениваются  
в –2 балла. Анализ временной трансспек-
тивы может быть осуществлен как по 
пунктам в целом (алгебраическая сумма 
баллов), так и по качественной характе-
ристике ответов подростка.

Результаты анализа полученных дан-
ных показали, что у подростков с низким 
уровнем тревожности оптимистичный 
взгляд на свое прошлое, они более по-
зитивно относятся к мечтам (у кого-то 
они сбылись или скоро исполнятся), их 
воспоминания носят активный позитив-
ный характер («читала сказки», «много 
рисовала», «хотел стать…»). У подрост-
ков с высоким уровнем тревожности 
по отношению к прошлому больше не-
гативных воспоминаний, связанных со 
смертью («чуть не умерла», «чуть не 
утонул», «чуть не съела собака»); они 
чаще пессимистично относятся к своим 
детским мечтам («не сбудется», «не имеет 
значения», «мечты не всегда сбываются»).

У подростков с низким уровнем тре-
вожности более позитивный взгляд на 
настоящее («стал уверенным в себе», 
«стал адекватно смотреть на вещи»), чем 
у подростков с высоким уровнем тревож- 
ности («стал равнодушным», «стало 
хуже, чем было в детстве»). Представ-
ления первых направлены на более от-
даленное будущее («поступить в вуз», 
«написать книгу», «стать врачом / биз-
несменом / писателем», «отправиться  
в другую страну»). В построении своего 
будущего они полагаются на себя, свой 
труд, свои усилия, способности, тогда 

как подростки с высокой тревожностью 
чаще надеются на удачу, успех и окру-
жающих (друзей, семью).

У подростков с высоким уровнем 
тревожности позитивных высказываний 
меньше, они более упрощенные, т. е. 
направлены на близкое будущее («сдать 
экзамены», «окончить школу», «полу-
чить подарки», «хорошо провести лето»). 
Эти высказывания о будущем носят не-
определенный характер («не знаю, чего 
ожидать», «ничего не приходит на ум», 
«не думаю о нем»).

В образе будущего подростков с вы-
соким уровнем тревожности, по сравне-
нию с низкотревожными подростками, 
учебная деятельность менее представле-
на, они обнаруживают меньшую готов-
ность продолжать учиться или совмещать 
учебу и работу во взрослой жизни.

Далее нами было определено коли-
чество положительных, нейтральных  
и негативных высказываний о прошлом, 
настоящем и будущем в каждой из двух 
групп подростков, различающихся по 
уровню тревожности. Используя эти 
данные, была проведена статистическая 
обработка с применением φ-критерия 
углового преобразования Фишера, что 
позволило сделать выводы о существова-
нии следующих статистически значимых 
различий в отношении к прошлому, на-
стоящему и будущему у подростков с вы-
соким и низким уровнем тревожности: 

– продолжение предложения «Надеюсь 
на…» в позитивном контексте (φ = 2,703;  
p ≤ 0,05). У подростков с низким уровнем 
тревожности позитивных высказываний 
больше, чем у подростков с высоким 
уровнем тревожности;

– продолжение предложения «Не люб- 
лю вспоминать…» в нейтральном кон-
тексте (φ = 2,378; p ≤ 0,05). В группе под-
ростков с низким уровнем тревожности 
нейтральных высказываний больше, чем 
в группе с высоким уровнем тревожности;

– продолжение предложения «Не 
люблю вспоминать…» в негативном 
контексте (φ = 2,375; p ≤ 0,05). В группе  
с высоким уровнем тревожности не-
гативных высказываний больше, чем  
в группе с низким уровнем тревожности;
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– продолжение предложения «Когда  
я был маленький…» в негативном кон-
тексте (φ = 2,599; p ≤ 0,05). В группе под-
ростков с высоким уровнем тревожности 
негативных высказываний больше, чем  
в группе с низким уровнем тревожности.

Напомним, что в методике А. М. При-
хожан определяется уровень отношения 
респондента к своему прошлому, насто-
ящему и будущему как единому, цело- 
стному пути развития. Автор методики 
предлагает следующую характеристику 
уровней: I уровень – предельно оптими-
стичное представление о своем прошлом 
и будущем, он может иметь как инфан-
тильный, так и компенсаторно-защитный 
характер; II уровень – достаточно реали-
стичное и вместе с тем оптимистичное 
представление о прошлом и будущем, 
согласованность представлений, он соот-
ветствует социально-психологическому 
нормативу; III уровень – противоречивое 
отношение к прошлому, настоящему  
и будущему, как правило, характеризует 
несогласованность, разрыв между ними; 
IV уровень – отрицательное отношение  
к прошлому и будущему; V уровень – 

крайне отрицательное отношение к про-
шлому и будущему, группа риска18.

Временная трансспектива высокотре-
вожных и низкотревожных подростков 
характеризуется разными уровнями.  
У группы подростков с низкой тревож- 
ностью показатель временной транс-
спективы ниже (среднее значение уровня 
равно 2,0), чем у группы подростков  
с высоким уровнем тревожности (среднее 
значение уровня – 3,5). Таким образом, 
низкий уровень временной перспективы 
свидетельствует о более оптимистичном 
и согласованном представлении испыту-
емых о своем прошлом и будущем.

На третьем этапе исследования был 
проведен корреляционный анализ по кри-
терию Спирмена (rs), который позволил 
выявить связи между показателями тре-
вожности и временной трансспективы  
в группах выскотревожных и низко-
тревожных подростков. В группе под-
ростков с низким уровнем тревожно-
сти установлены положительные свя-
зи между временной трансспективой 
и личностной, общей, самооценочной  
и межличностной тревожностью (рис. 1).

18 Прихожан А. М. Диагностика личностного развития детей подросткового возраста. М. : АНО 
«ПЭБ», 2007. 56 с.

Р и с. 1. Схема взаимосвязей показателей тревожности и временной трансспективы 
у подростков с низким уровнем тревожности (n = 15; p ≤ 0,05) 

F i g. 1. Correlation between anxiety parameters and time perspective  
for teenagers with low level of anxiety (n = 15; p ≤ 0,05)
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Установленные корреляции свиде-
тельствуют, что временная трансспек-
тива нетревожных подростков, харак-
теризующаяся как целостная и пред-
ставляющая довольно реалистичный  
и одновременно оптимистичный взгляд 
на прошлое, настоящее и будущее, по-
ложительно связана с:

− личностной тревожностью. Это 
значит, что у подростков данной группы 
не выражена такая устойчивая личност-
ная характеристика, как тревожность. 
Заметим, что умеренный уровень трево-
жности – это естественная особенность 
активной личности. Это состояние не 
только является вполне нормальным, но 
и играет свою положительную роль, по-
скольку выступает своеобразным моби-
лизирующим механизмом, позволяющим 
человеку серьезно и ответственно подой-
ти к решению возникающих проблем;

− общей, самооценочной и межлич-
ностной тревожностями. Для таких уча-
щихся обучение и посещение школы – до-
статочно позитивные занятия / события. 

На фоне своих сверстников они считают 
себя довольно привлекательными и спо-
собными. Проверка и оценка знаний, 
общение и взаимодействие с учителями 
и сверстниками воспринимается ими 
как возможность показать свои знания, 
умения, способности, проявить себя. Ко-
нечно, такие учащиеся тоже испытывают 
определенный уровень эмоционального 
напряжения, которое, в соответствии  
с теорией эмоционального напряжения 
Г. И. Косицкого, характеризуется как 
положительное эмоциональное состоя-
ние, сопровождающееся обостренным 
вниманием, мобилизацией, активностью, 
повышением работоспособности. Функ-
циональные возможности организма при 
этом повышаются19.

В группе подростков с высоким уров-
нем тревожности временная трансспектива 
положительно взаимосвязана с ситуатив-
ной, личностной, общей, самооценочной, 
межличностной и школьной тревожностя-
ми. Корреляционные связи данной группы 
наглядно представлены на рисунке 2.

19 Косицкий Г. И., Смирнов В. М. Нервная система и стресс. М. : Наука, 1970. 200 с.

Р и с. 2. Схема взаимосвязей показателей тревожности и временной трансспективы  
у подростков с высоким уровнем тревожности (n = 12; p ≤ 0,05)

F i g. 2. Correlation between anxiety parameters and time perspective  
for teenagers with high level of anxiety (n = 12; p ≤ 0,05)



208

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 21, № 2. 2017

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Эти корреляции свидетельствуют  
о том, что временная трансспектива вы-
соко тревожных подростков (представля-
ющая собой противоречивое отношение 
к прошлому, настоящему и будущему, 
что выражается в негативном отношении, 
несогласованности и разрыве между 
ними) положительно связана с:

− личностной тревожностью, т. е. 
склонностью воспринимать широкий 
круг субъективно значимых ситуаций 
как угрожающих и реагировать на них 
состоянием сильной тревоги, беспокой-
ства. Это устойчивая, базовая черта лич-
ности. Постоянное ожидание различных 
неудач оказывает отрицательное влияние 
на формирование и развитие других 
личностных свойств и особенностей 
подростка;

− ситуативной тревожностью. Она 
характеризует интенсивность пережи-
ваний, которые возникают у человека 
в настоящий момент времени. Эта тре-
вожность проявляется повышенным 
состоянием беспокойства, напряжения, 
может вызывать нарушение внимания, 
снижение работоспособности, повышен-
ную утомляемость ученика;

− общей, самооценочной, межлич-
ностной и школьной тревожностями, 
которые связаны с различными формами 
включения подростка в жизнь школы 
и проявляются как ожидание неприят-
ностей, опасности при ее посещении. 
Любые учебные ситуации, по мнению 
таких учащихся, чаще всего представля-
ют угрозу. Подростки недовольны своей 
внешностью, считают себя по сравнению 
с одноклассниками менее способными.  
В ситуациях общения и взаимодействия 
со сверстниками и учителями они испы-
тывают дискомфорт и напряжение.

Обсуждение и заключения
Установленные в проведенном ис-

следовании особенности временной 
трансспективы подростков с разным 
уровнем общей тревожности послужили 
основой для разработки модели психоло-
го-педагогической поддержки развития 
временной трансспективы учащихся 
подросткового возраста (четвертый этап 
исследования). Прежде чем содержа-
тельно представить модель, раскроем 
сущность и наше понимание психоло-
го-педагогической поддержки. 

В широком смысле «поддержка» 
означает «помощь, содействие»20, «то, 
что поддерживает, служит опорой че-
му-либо»21, «предоставление того, что 
другому необходимо»22. Таким образом, 
поддержку можно рассматривать как 
деятельность по оказанию помощи.

Применительно к педагогике понятие 
«поддержка» было введено О. С. Газма-
ном23. В дальнейшем концепция педа-
гогической поддержки ребенка в обра-
зовании, предложенная ученым, полу- 
чила развитие в трудах его учеников  
и коллег. Педагогическая поддержка, по 
О. С. Газману, – это «деятельность, на-
правленная на оказание превентивной  
и оперативной помощи детям в решении 
их индивидуальных проблем»24. Эту дея-
тельность осуществляют педагоги в об-
щеобразовательных учреждениях. Автор 
подчеркивал, что специфическая задача 
педагогической поддержки заключается 
в помощи «растущему человеку в обра-
зовании себя, в работе с самим собой, 
то есть в самоопределении и самореа-
лизации»25. Учеными отмечается, что  
в настоящее время в педагогической 
науке нет однозначного понимания педа-
гогической поддержки. Педагогическая 

20 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Словарь русского языка. 6-е изд., стереотип. М. : Советская 
энциклопедия, 1964. 900 с.

21 Энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/128392/
поддержка (дата обращения: 21.12.2016).

22 Психология общения // Энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. URL: http://
communication_psychology.academic.ru/756/поддержка (дата обращения: 21.12.2016).

23 Газман О. С. От авторитарной педагогики к педагогике свободы // Новые ценности образования: 
содержание гуманистического образования. М. : Инноватор, 1995. Вып. 2. С. 6–45.

24 Газман О. С. Педагогическая поддержка детей в образовании как инновационная проблема // 
Новые ценности образования: содержание гуманистического образования. М. : Инноватор, 1995. 
Вып. 3. С. 58–63.

25 Там же. С. 59.
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поддержка рассматривается как техноло-
гия образования; метод и форма воспита-
ния; превентивная и оперативная помощь 
детям (подросткам) в решении их инди-
видуальных проблем; деятельность про-
фессиональных педагогов и психологов; 
позиция педагога; содействие ребенку  
в его развитии [35; 36]. 

Аналогичная ситуация относитель-
но понимания сущности педагогиче-
ской поддержки и у ученых ряда стран.  
В Голландии она рассматривается как 
система психолого-педагогической по-
мощи и поддержки ребенка в образова-
нии и в выборе профессионального пути;  
в Англии – как помощь в ситуации выбо-
ра, опекунство, пасторская забота, курс 
личностного и социального образования, 
деятельность, направленная на социаль-
ное и индивидуальное развитие лично-
сти, профориентирование, информиро-
вание о возможном изучении предметов, 
помощь в их выборе, забота, поддержка; 
в Израиле – как помощь и содействие 
личности в ее позитивных изменениях;  
в США – как школьное консультирова-
ние, психолого-педагогическая консуль-
тативная служба в системе образования, 
превентивная (предупредительная) рабо-
та, деятельность специалистов в работе 
с проблемами, которые уже возникли  
и существуют у детей [37–41].

Таким образом, можно выделить 
общее в понимании сущности данного 
термина. Во-первых, это деятельность 
профессиональных педагогов, психоло-
гов, осуществляемая в образовательных 
учреждениях. Во-вторых, это помощь, 
поддержка ребенка, попавшего в непро-
стую жизненную ситуацию. В-третьих, 
направленность на личностное развитие, 
содействие формированию личности 
ребенка (подростка), пробуждение его 
активности. Как следствие, он становит-
ся способным самостоятельно, ответ-
ственно и успешно решать собственные 
проблемы, эффективно взаимодейство-
вать в социуме и в целом быть конку-
рентоспособным в современном мире. 
В нашей работе мы придерживаемся 
подхода Т. В. Макеевой, которая опре-
деляет педагогическую поддержку как 

«систему педагогической деятельности, 
раскрывающую индивидуальный потен-
циал человека, включающую помощь 
ученикам, учителям, родителям в пре- 
одолении социальных, психологических, 
личностных трудностей» [42].

Исходя из цели данного исследования, 
обратимся к анализу понятий двух разно-
видностей педагогической поддержки: 
социально-педагогической и психоло-
го-педагогической.

Социально-психологическая под-
держка рассматривается учеными, за-
нимающимися проблемами детства,  
с двух позиций. Первая делает акцент на 
социальной защите ребенка со стороны 
государства и общества. Это подразу-
мевает выявление, определение и разре-
шение проблем ребенка в ситуации на-
рушения его прав и позволяет защитить  
и реализовать его права на полноценное 
развитие и образование. В этом случае 
социально-педагогическая поддержка 
понимается как помощь государства  
в защите и соблюдении прав детей (в пер-
вую очередь тех, кто оказался в сложной 
жизненной ситуации). Вторая позиция 
акцентирует внимание на влиянии со-
циального окружения на формирование  
и развитие ребенка, на его социализа-
цию, интеграцию в систему социальных 
отношений. В этом случае социально-пе-
дагогическая поддержка трактуется как 
обусловленная социальным заказом об-
щества система социально-педагогиче-
ской деятельности, реализуемая в сфере 
обучения, творчества, досуга, общения, 
здоровья, основная задача которой – раз-
витие индивидуальности и субъектности 
ребенка, раскрытие его личностного 
потенциала.

Целью психолого-педагогической 
поддержки является создание условий 
для формирования, развития лично-
сти либо корректировки индивидуаль-
но-личностного развития. Организация 
социальной ситуации развития пред-
полагает создание атмосферы физиче-
ской и психологической безопасности 
учащихся, обеспечение их интересов. 
Психолого-педагогическая поддержка 
включает в себя взаимодействие педа-
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гогов, психологов, родителей, учащих-
ся. Она представляет собой последова-
тельное совместное решение проблем, 
возникающих у детей на данном воз-
растном этапе их развития (Е. С. Ермач- 
кова, Ф. И. Кевля, О. А. Рожкова, И. В. Стар- 
шинина, В. С. Торохтий).

В данном исследовании под психо-
лого-педагогической поддержкой пони-
мается деятельность, интегрирующая 
усилия участников образовательного 
процесса (педагогов, психологов и ро-
дителей), направленная на создание 

психологических условий, обеспечи-
вающих индивидуально-личностное 
развитие ребенка (подростка), готового 
и способного к принятию самостоятель-
ных и осознанных решений собственных 
жизненных проблемных ситуаций.

Вышеуказанное позволило создать 
модель психолого-педагогической под-
держки развития временной трансспек-
тивы учащихся подросткового возраста 
в образовательной организации.

Охарактеризуем основные компонен-
ты этой модели.

1. Цель: содействие развитию личности подростка, способной формировать целостную 
временную трансспективу.

Задачи психолого-педагогической поддержки:
– содействие созданию условий физического, психического социального благополучия 

подростка в образовательной среде школы;
– содействие в формировании психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;
– содействие в прояснении и выстраивании временной перспективы у школьников под-

росткового возраста;
– создание условий для формирования и поддержки адекватной позитивной самооценки 

подростка;
– оказание помощи в снижении уровня тревожности у высокотревожных подростков.
2. Условия:

– учет специфики возрастного психофизического развития подростков;
– обеспечение необходимого уровня профессиональной подготовки специалистов, осу-

ществляющих психолого-педагогическую поддержку подростков;
– согласие учащегося на психолого-педагогическую поддержку;
– осуществление деятельности педагогов на основе личностно-ориентированного подхода;
– построение отношений между всеми участниками педагогического процесса на основе 

сотрудничества, уважения и доверия;
– ориентация на самостоятельное определение подростком своей индивидуальной 

жизненной стратегии, а также в решении собственных проблем.
3. Направления психолого-педагогической поддержки:
– индивидуальное (психолого-педагогическая работа непосредственно с подростком);
– групповое (психолого-педагогическая работа с определенными группами подростков, 

в частности, с подростками с высоким уровнем тревожности);
– системное (цель – коррекция временной трансспективы; может реализовываться по-

средством индивидуальной или групповой работы).
4. Основные методы – диагностика, психологическое просвещение, индивидуальное 

консультирование, коррекция, групповая работа (тренинги, ролевые игры, упражнения и др.). 
Например, в упражнении «Галактика моей жизни» каждый участник тренинга на отдельном 
листе бумаги рисует галактику своей жизни с имеющимися звездами и планетами. Взяв на 
себя роль астронома, подростки могут рассказать о планетах своей жизненной галактики 
(цель – посмотреть на свою жизнь со стороны и одновременно изнутри). В упражнении 
«Что было главным в жизни?» участники тренинга разбиваются на пары, по очереди берут 
друг у друга интервью на вышеназванную тему. При этом нужно представить, что тот, кого 
интервьюируют, – человек пожилого возраста, репортер хочет изучить его жизненные до-
стижения и свершения.

5. Этапы реализации психолого-педагогической поддержки:
1) диагностический: определяются уровень временной трансспективы и личностные 

особенности подростков, а также уровень развития психолого-педагогической компетент-
ности учителей и родителей;

2) организационный: предполагает проектирование и организацию совместных и инди-
видуальных действий педагогов, психологов, родителей, подростков;
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3) деятельностный: реализуются программы по психолого-педагогической поддержке, 
разработанные и принятые всеми участниками на организационном этапе;

4) рефлексивный: включает повторную диагностику, обсуждение полученных результатов 
и дальнейшую работу по поддержанию личностного развития и жизненного самоопреде-
ления подростков.

6. Критерии эффективности:
– сформированность психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса на среднем и выше уровнях;
– создание условий физического, психического, социального благополучия подростка 

в образовательной среде школы;
– временная трансспектива подростков диагностируется как целостная и согласованная;
– самооценка подростков характеризуется как адекватная и позитивная;
– снижение уровня тревожности у высокотревожных подростков (тревожность на низком 

или среднем уровнях);
– осознание подростками собственного социального опыта, благодаря чему у них форми-

руются самостоятельность и ответственность как в отношении преодоления возникающих 
жизненных проблем, так и в отношении собственных жизненных планов и их реализации.

7. Субъектами психолого-педагогической поддержки являются администрация и педа-
гоги школы (классные руководители, учителя-предметники, педагог-психолог, социальный 
педагог), родители, подростки. Общее руководство и контроль по реализации модели пси-
холого-педагогической поддержки развития временной трансспективы учащихся подрост-
кового возраста осуществляет администрация школы.

Таким образом, результаты проведен-
ного исследования позволяют сделать 
следующие выводы.

1. Временная трансспектива подрост-
ков взаимосвязана с тревожностью. Чем 
более оптимистичное и согласованное 
представление школьники подростко-
вого возраста имеют о своем прошлом, 
настоящем и будущем, тем меньше  
у них выражена личностная тревожность, 
а также отдельные виды тревожности, 
обусловленные учебной деятельностью.

2. В группах подростков с высоким  
и низким уровнем тревожности выяв-
лены общие взаимосвязи временной 
трансспективы с личностной, общей, 
самооценочной, межличностной тревож-
ностью. В группе подростков с высоким 
уровнем тревожности к вышеуказанным 
корреляционным связям добавляются 
еще взаимосвязи с ситуативной и школь-
ной тревожностью.

3. Временная трансспектива под-
ростков с низким уровнем тревожности 
отличается от временной трансспективы 
подростков с высоким уровнем тревож- 
ности. Подростки с низким уровнем 
тревожности имеют довольно реали-
стичное и одновременно оптимистичное 
представление о прошлом, настоящем  
и будущем, т. е. им свойственна целост-
ная временная трансспектива. Подрост-
кам с высоким уровнем тревожности 

свойственно противоречивое отношение 
к прошлому, настоящему и будущему, 
разрывом между ними. Их временная 
трансспектива характеризуется несогла-
сованностью и негативным отношением 
к прошлому, настоящему и будущему. 

4. Существуют качественные раз-
личия в высказываниях подростков  
с низким и высоким уровнем тревожно-
сти по отношению к прошлому, насто- 
ящему и будущему. У подростков с низкой 
тревожностью оптимистичный взгляд на 
свое прошлое, настоящее и будущее, их 
высказывания, связанные с личностным 
временем, носят активный позитивный 
характер. Подростки с низкой тревож-
ностью в построении своего будущего 
полагаются на себя, свой труд, свои 
усилия, способности, у них есть четкое 
представление о своем будущем, кото-
рое, по их мнению, будет интересным, 
увлекательным, светлым, счастливым; 
они ставят перед собой конкретные цели. 
Установленные негативные тенденции 
в представлениях о прошлом, насто-
ящем и будущем у высокотревожных 
подростков можно интерпретировать 
как проявления своеобразного искажен-
ного развития их личности, имеющей 
установку на пассивность, на «неуспеш-
ность» в жизни, и потому требующей 
своевременной психолого-педагогиче-
ской коррекции.
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По отношению к прошлому, насто- 
ящему и будущему у подростков с высо-
кой тревожностью больше негативных 
представлений, они часто пессимистич-
но относятся к своим детским мечтам, 
надеются на удачу, успех и окружа- 
ющих (друзей, семью), а не на свои силы. 
Относительно будущего у подростков  
с высоким уровнем тревожности по-
зитивных высказываний меньше, чем  
у менее тревожных подростков. Выска-
зывания более поверхностны, упрощены, 
направлены на близкое будущее (сдать 
экзамены, окончить школу, получить по-
дарки, хорошо провести лето). Будущее 
воспринимается ими как смутное, неяс-
ное. Данные тенденции могут способ-
ствовать развитию дезадаптированных 
форм поведения во взрослой жизни.

5. Разработанная на основе прове-
денного научного исследования модель 
психолого-педагогической поддержки 
развития временной трансспективы уча-
щихся поможет не только понять «пси-

хологическое настоящее» подростков, 
определить группу школьников, нуж-
дающихся в психолого-педагогической 
помощи по коррекции неблагоприятных 
вариантов оценки жизненных перспек-
тив, но и создать условия для личност-
ного роста и саморазвития учащихся.

Результаты исследования могут быть 
использованы в системе школьного обра-
зования как педагогами, так и психоло-
гами, занимающимися проблемами тре-
вожных подростков. Полученные данные 
особенностей временной трансспективы 
школьников с разным уровнем тревож-
ности, являющиеся новыми, а именно: 
противоречивое отношение к прошлому, 
настоящему и будущему, взаимосвязь  
с ситуативной и школьной тревожностью, 
а также разработанная модель развития 
временной трансспективы тревожных 
школьников – могут быть включены  
в программы профессиональной подго-
товки педагогов и психологов системы 
образования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ УМЕНИЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
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Введение: особое внимание уделяется определению уровней сформированности умений самосто-
ятельной работы в плане готовности студентов к ее осуществлению. Изменения в высшей школе 
двух последних десятилетий показывают, что опыт, накопленный в традиционной образовательной 
модели, может быть применен только при соответствующей его переработке в условиях настоящего 
времени. Цель статьи состоит в выделении наиболее значимых умений самостоятельной работы для 
успешного обучения в вузе. 
Материалы и методы: основу исследования составили общенаучные методы познания: анализ, 
сравнение, обобщение. Проведено анкетирование и представлен корреляционный анализ полученных 
результатов. Для обработки данных исследования использовались методы математической статистики 
в программе Excel.
Результаты исследования: обоснована актуальность формирования умений самостоятельной ра-
боты студентов в условиях повышения ее роли в процессе обучения. Требования, предъявляемые  
к специалистам, показывают необходимость получения не только готовых знаний и умений, но и спо-
собности пополнять полученные знания, тем самым находиться в состоянии непрерывного образования 
и самообразования. В свою очередь, готовность к самообразованию не может осуществляться без 
самостоятельной работы, отношение к которой было определено в результате проведенного исследо-
вания. Также выявлены уровни сформированности умений самостоятельной работы гностического, 
проектировочного, конструктивного, организационного и коммуникативного блоков у студентов. 
Обсуждение и заключения: успешность обучения тесно связана с умениями работать самостоятель-
но. Для повышения академической успеваемости студентов необходимо перенести центр тяжести  
в образовательном процессе в сторону большей самостоятельности обучаемых, развития эффективных 
технологий обучения студентов рациональным приемам самостоятельной деятельности и необходи-
мости целенаправленного формирования умений самостоятельной работы. Результаты проведенного 
исследования, представленные в статье, могут быть использованы преподавателями при составлении 
учебно-методических комплексов в части разработки материалов для организации самостоятельной 
работы обучающихся.

Ключевые слова: процесс обучения; самостоятельная работа; самообразование; самостоятельность; 
умения самостоятельной работы; готовность; успешность обучения
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Introduction: the problem of organizing students’ independent work/self-study is not new, but the changes 
in the higher school for the last two decades show that the experience accumulated in the traditional 
educational model can be applied only when it is processed in the present-day conditions. The article 
analyses the innovative component of the educational process in terms of a significant increase in the 
volume of compulsory independent work in the university. Particular attention is paid to determining the 
levels of the formation of skills for independent work in terms of students’ readiness for its implementa-
tion. The aim of the research is to identify the most significant skills of independent work for successful 
study at the university.
Materials and Methods: the research is based on general scholarly methods: analysis, comparison, gen-
eralisation. A questionnaire survey was carried out and a correlation analysis of the results was presented. 
The mathematical statistics methods in Excel application were used for processing the survey data.
Results: the article focused on the relevance of formation the students’ ability to work independently in 
the learning process. Requirements for professionals recognize the need for knowledge and skills, but 
more importantly, the ability and readiness to complete this knowledge and be in a state of continuous 
education and self-education. In turn, readiness to self-education cannot exist without independent work. 
The ratio of students to work independently and their skills’ levels in this area of the gnostic, design, 
structural, organisational and communicative blocks were identified because of the research.
Discussion and Сonclusions: the levels of the formation of the skills for independent work influence 
on the success of the learning. There is a correlation between indicators of achievement and the ability 
to work independently. Organisation and communication skills have significant effect on the first-year 
student. The results of education is closely linked to the skills for independent work. The results of the 
research presented in the article can be used by teachers in the preparation of educational and methodical 
complexes in the development of materials for the organisation of students’ independent work. Improving 
the academic performance of the students needs to shift the focus of the educational process in the direction 
of independence. It is necessary to develop the effective teaching methods of rational self-employment 
and the need for purposeful formation of the ability to work independently.

Keywords: learning; independent work; self-education; independence; self-study skills; readiness; suc-
cessful learning
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Введение
Одной из характерных особенностей 

нашего времени можно считать глобаль-
ную информатизацию общества. Как 
отмечают ученые, стремительное раз-
витие на рубеже веков информационных 
и коммуникационных технологий стало 
причиной серьезных перемен в соци-
альной жизни. В новых условиях успех  
в профессиональной сфере нередко за-
висит от умения быстро перестраиваться 
по мере изменения технологий и тре-
бований рынка [1]. В настоящее время 
в России, как и во всем мире, человек 

стоит перед необходимостью оперативно 
реагировать на вызовы времени, быть 
динамичным, готовым к изменениям 
в социальной среде, адаптироваться  
к различным условиям профессиональ-
ной деятельности, в целом быть мобиль-
ным [2]. Комплекс требований к квали-
фицированному специалисту включает 
в том числе и навыки самостоятельного 
получения знаний, формирования ком-
петенций, повышения квалификации, 
а также развитие умений использовать 
полученные знания в новых нестандарт-
ных условиях.
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Ранее перед нашей системой обра-
зования не стояла задача подготовки 
студентов в условиях, когда объемы 
информации стремительно увеличи-
ваются, а знания быстро устаревают. 
Наш динамичный и непредсказуемый 
мир требует, чтобы будущие специа- 
листы были готовы к постоянному са-
мостоятельному пополнению знаний 
и обладали набором компетентностей, 
который позволяет создавать иннова-
ционную реальность. Потенциальная 
потребность выпускников высшей шко-
лы в самообразовании и готовность  
к ней делают самостоятельную работу 
студентов одной из основных форм их 
подготовки к успешной деятельности  
в инфогенном обществе. 

«Педагогический процесс в вузе дол-
жен строиться таким образом, чтобы 
развивать самостоятельность студентов, 
готовить их к продолжению образования 
на протяжении трудовой деятельности.  
В данном случае система обучения долж-
на быть ориентирована не на овладение 
системой готового знания, а на овладе-
ние способами самостоятельного его 
добывания» [3, с. 70].

Современный процесс обучения  
в образовательном учреждении выс-
шего образования вместе с форми-
рованием фундаментальных знаний 
нацелен на развитие у студентов само-
стоятельности и мобильности. Однако 
в последние годы работодатели отме-
чают недостаточную компетентность 
выпускников высшей школы и необ- 
ходимость вложения значительных за-
трат на их дополнительную подго-
товку в адаптационный период [4]. 
Молодые специалисты нередко испы-
тывают затруднения в самостоятель-
ном использовании полученных знаний  
и умений в конкретных условиях соци-
альной практики, не обладают инициа-
тивой при постановке целей и выборе 
способов действия в конкретной про-
фессиональной ситуации [5].

В новой парадигме высшего обра-
зования инновационная компонента 
образовательного процесса отражена  
в следующих направлениях:

1) процесс обучения нацелен на 
бóльшую самостоятельность студента, 
поэтому от функции просто обуче-
ния преподаватель переключается на 
функцию педагогической поддержки 
обучения;

2) изменяется соотношение между 
внеаудиторной и аудиторной работой, 
но при этом увеличение времени на са-
мостоятельную работу сопровождается 
увеличением времени, отводимым на 
общение с преподавателем;

3) обучение ориентируется на разви-
тие мышления и формирование практи-
ческих навыков;

4) в образовательный процесс широ-
ко внедряются новые информационные 
технологии;

5) учебно-информационная образо-
вательная среда становится открытой 
для всех источников информации, в том 
числе и на иностранных языках.

Таким образом, в образовательном 
процессе фокус смещается с преподава-
ния на обучение студентов самостоятель-
ной деятельности, что находит отражение 
в Федеральном государственном образо-
вательном стандарте высшего образова-
ния, в котором определены требования, 
обязательные при реализации основных 
образовательных программ. Это предпо-
лагает перестройку системы самостоя-
тельной работы в вузе, внедрение новых 
форм обучения, принципиально иной 
уровень готовности преподавателя и 
студента к своим ролям, предложенным 
новой образовательной парадигмой. Од-
нако реализуемая практика организации 
самостоятельной работы студентов не 
в полной мере отвечает современным 
требованиям. Оказалось, что накоплен-
ный в традиционной образовательной 
модели опыт по данной теме невозможно 
полностью применить в изменившихся 
условиях. 

В статье ставится цель – выделить 
и проанализировать уровни сформиро-
ванности наиболее значимых умений 
самостоятельной работы и степень го-
товности студентов к ее осуществлению 
как одного из факторов успешности 
обучения. 
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Обзор литературы
Несмотря на важность проблемы  

и большое количество публикаций  
в этой области, среди исследователей 
нет единства в понимании того, какую 
работу можно считать самостоятельной. 
Различные трактовки данного опре-
деления зависят прежде всего от того 
содержания, которое вкладывается в по- 
нятие «самостоятельный». В дидак-
тической и методической литературе 
наиболее употребительными являются 
следующие значения: 1) работа, выпол-
няемая студентом без непосредствен-
ного участия преподавателя; 2) работа,  
в которой студент самостоятельно разби-
рается в учебном материале и проявляет 
самостоятельные мыслительные опе-
рации; 3) работа, которая строго не ре-
гламентирована, студент свободен в вы- 
боре содержания и в выборе способов 
выполнения задания. Таким образом, 
«самостоятельная работа может рас-
сматриваться как свободная, внутренне 
мотивированная деятельность, разви-
вающая творческий потенциал, интел-
лектуальную инициативу, личностную 
самостоятельность и ответственность 
студентов» [6, с. 37]. 

В современном учебно-воспитатель-
ном процессе предусмотрено увеличе-
ние часов на самостоятельную работу. 
Переход на двухуровневую систему 
образования предполагает значитель-
ное увеличение части самостоятельной 
работы студентов. Это требует вне-
дрения в практику учебных программ 
с избыточной долей самостоятельной 
деятельности, новых подходов к органи-
зации различных видов самостоятельной 
деятельности и внедрения нетрадицион-
ных обучающих технологий. Увеличение 
доли самостоятельной работы студен-
тов в процессе практического обуче-
ния характерно для всех университетов  
и является устойчивой тенденцией [7; 8].

Образовательный процесс должен 
выстраиваться таким образом, чтобы 
стимулировать интерес к обучению, фор-
мировать стремление к саморазвитию  
и самообразованию, развивать учебные 
умения и навыки, способности креа-

тивно использовать полученные знания  
и адаптироваться к изменяющимся усло-
виям профессиональной деятельности [9].  
Усилия преподавателя должны быть 
направлены на создание образователь-
ной среды, ориентированной на само-
стоятельную деятельность студентов. 
Только такая деятельность способствует 
формированию личного образователь-
ного опыта студента, продвигающегося 
по индивидуальной образовательной 
траектории [10; 11]. В этом случае само-
стоятельность в обучении выступает как 
свойство личности. Сформировавшись 
однажды оно становится главным факто-
ром достижения успехов как в учебной, 
так и в профессиональной деятельности. 
Самостоятельность можно рассматри-
вать как самоактивность, при которой 
достигнутые ранее уровни развития 
являются площадкой для осуществления 
более высоких ее проявлений. «Одним 
из факторов формирования самостоя-
тельности выступает самостоятельная 
работа, а самостоятельность, в свою 
очередь, является условием успешного 
в дальнейшем самообразовательного 
процесса» [12, с. 151]. 

В зарубежной литературе самостоя- 
тельная работа часто трактуется как 
«независимое обучение» и «саморегули-
руемое обучение» [13; 14]. Обзор лите-
ратуры выявил не только ряд различных 
терминов для определения самостоя-
тельной работы, но и доказательства пре-
имущества для студентов, работающих 
самостоятельно. В частности, в трудах 
И. Каннингем, Дж. Хсу, К. Хэмилтон. 
Дж. Ванг, С. Виртанен подчеркивается, 
что успешное самостоятельное обуче-
ние зависит от целого ряда внешних  
и внутренних факторов, среди которых 
особо выделяют наличие умений ра-
ботать самостоятельно. Исследования, 
проводимые учеными Великобритании 
и Нидерландов, показали, что в усло-
виях «саморегулируемого обучения» 
студенты становятся более мотиви-
рованными, активнее участвуют в про-
цессе обучения. Б. Мейер, Н. Хейвуд,  
Д. Сачдев, С. Фарадей в своей работе вы-
явили ряд умений, которые необходимо 
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приобретать студентам для успешного 
самостоятельного обучения [15].

В исследовании преподавателей Юж-
но-Казахстанского государственного уни-
верситета имени М. Ауэзова подчер-
кивается, что самостоятельная работа 
студентов является многоцелевой, она 
направлена на достижение коммуника-
тивной, образовательной и воспитатель-
ной целей1. Конкретные способы органи-
зации самостоятельной работы студентов 
определяются в процессе творческой 
деятельности преподавателя. Они зависят 
от множества факторов, но прежде всего 
от уровня подготовки и курса обучения 
[16]. В учебном процессе выделяют два 
вида самостоятельной работы студентов: 

– под руководством преподавателя 
(СРСП) – это внеаудиторная деятель-
ность, в ходе которой студент находится 
в постоянном контакте с преподавателем, 
она обязательно должна быть указана  
в расписании учебных занятий;

– без непосредственного участия 
преподавателя (СРС), предполагающая 
полную автономность при выполнении 
заданий.

Организация СРС осуществляется 
в соответствии с основными норматив-
ными документами университета, в том 
числе с учебными планами, рабочими 
программами, материалами для само-
стоятельного изучения разделов курса. 
Ее продуктивность во многом зависит от 
систематического контроля со стороны 
преподавателя. 

Среди подходов к организации са-
мостоятельной работы Дж. Хсу, К. Хэ-
милтон, Дж. Ванг выделяют также раз-
работку преподавателем с учетом силь-
ных сторон и потребностей студентов 
модульного интерактивного обучения, 
позволяющего приобретать, в том числе 
и навыки критического мышления [17]. 
Исследование проблемы использования 
веб-технологий в развитии самостоя-
тельности студентов позволило Е. М. Лю- 
бимовой, Э. З. Галимуллиной, Р. Р. Иба-
туллину выдвинуть гипотезу о том, что 

реальные профессиональные ситуации, 
в которых они вынуждены работать, 
способствуют такому развитию. Актив-
ный подход к обучению с использова-
нием технологий проектного обучения 
в процессе подготовки к занятиям и 
интерактивных технологий смешан-
ного обучения способствует развитию 
независимости и самостоятельности 
студентов на основе веб-технологий. 
Авторами представлена матрица ин-
теграции интерактивных технологий 
в процессе самостоятельной работы 
студентов [18]. Вызывает интерес и ис- 
следование С. Виртанен, посвящен-
ное мотивации студентов инженерных 
специальностей к более активной са-
мостоятельной работе, используя он-
лайн-платформу обучения, еженедель-
ную групповую работу и еженедельную 
отчетность [19].

Результативная самостоятельная ра-
бота служит залогом академической 
успеваемости, а значит, и формирования 
необходимых компетенций. Одно из 
условий, определяющих ее эффектив-
ность, – знание того, как надо работать, 
какие умения и навыки применять [6; 20]. 
Используя пятикомпонентную структуру 
деятельности Н. В. Кузьминой, умения 
и навыки, необходимые для самосто-
ятельной работы, можно разделить на 
пять блоков: 

– гностические, т. е. это умения, про-
являющиеся в процессе самостоятельно-
го изучения и усвоения учебного мате-
риала и связанные с поиском и анализом 
источников информации;

– проектировочные, связанные с про-
цедурой целеполагания и планирования 
самостоятельной деятельности;

– конструктивные – умения опреде-
лять логику и очередность выполнения 
различных видов самостоятельной учеб-
ной работы; 

– организационные – умения реализо-
вывать цели и планы, сформулированные 
на этапах проектирования и конструиро-
вания учебной деятельности;

1 Самостоятельная работа студентов как средство развития самостоятельности студентов / Р. А. Арын-
баева [и др.] [Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/download/elibrary_26193223_79642007.pdf 
(дата обращения: 12.12.2016).
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– коммуникативные – умения созда-
вать и реализовывать общение в услови-
ях самостоятельной работы2.

Не менее важным условием эффек-
тивности самостоятельной работы яв-
ляется серьезное отношение к ней са-
мих студентов. Позитивное отношение  
к самостоятельной работе в студен-
ческие годы – залог успешной учебы,  
а в дальнейшем – решающий фактор 
профессионального становления [21; 22].

Эффективная самостоятельная рабо-
та невозможна без непрерывного контро-
ля и оценки ее результатов. В настоящее 
время для контроля и оценки знаний 
активно используют рейтинговую си-
стему, которая дополняет традиционный 
дискретно-сессионный контроль непре-
рывным контролем в течение семестра  
и на этапах промежуточного контроля, 
что стимулирует самостоятельную дея-
тельность студентов [23].

Материалы и методы
Исследование проводилось с помо-

щью общенаучных методов познания: 
анализа, сравнения, обобщения. Также 
было проведено анкетирование и пред-
ставлен анализ эмпирических данных. 
Для выявления уровня сформирован-
ности умений самостоятельной работы 
студентов и их отношения к этому виду 
деятельности первокурсникам Нацио-
нального исследовательского Мордов-
ского государственного университета им. 
Н. П. Огарёва (МГУ им. Н. П. Огарёва) 
и Российского государственного со-
циального университета (РГСУ) были 
предложены две авторские анкеты.

В первую анкету вошли проранжи-
рованные ранее умения самостоятель-
ной работы, разбитые на пять блоков 
(гностические, проектировочные, кон-
структивные, организационные, комму-
никативные). Студенты должны были 
оценить себя по 5-балльной шкале на 
предмет сформированности умений 
самостоятельной работы: 5 – очень вы-
сокий уровень, 4 – высокий, 3 – средний, 

2 – низкий, 1 – очень низкий. Всего  
в исследовании приняли участие 288 сту-
дентов I курса: 190 чел. из РГСУ и 98 – из 
МГУ им. Н. П. Огарёва. При обработке 
результатов для определения степени 
влияния уровня сформированности уме-
ний самостоятельной работы на акаде-
мическую успеваемость использовался 
корреляционный анализ.

Цель второй анкеты – выявление от-
ношения студентов к самостоятельной 
работе. Для этого опрошенным были 
предложены парные тезисы, опреде-
ляющие разнообразные аспекты само-
стоятельной работы. Из трех вариантов 
ответа («совершенно не согласен», «не 
уверен», «совершенно согласен») сту-
денты должны были выбрать один. При 
обработке результатов предложенные 
тезисы были сгруппированы парами. 
Первая пара выражала мнение студен-
тов о том, нужно ли преподавателям 
полностью управлять самостоятельной 
работой учащихся, вторая – выявляла 
мнение студентов о необходимости их 
ознакомления с рациональными спо-
собами организации самостоятельной 
учебной деятельности.

Результаты исследования
В контексте содержания проблемы 

успешности обучения очевидна значи-
мость формирования готовности студен-
тов к самостоятельной работе. Исполь-
зуя результаты проведенного исследо-
вания, мы определили средний балл по 
всем умениям и на этой основе выделили 
три уровня сформированности умений 
самостоятельной работы: низкий (2–2,9), 
средний (3–3,9) и высокий (4–5). Умения 
у студентов зафиксированы в основном 
на среднем уровне: гностические – 3,71 
у студентов МГУ им. Н. П. Огарёва  
и 3,69 у студентов РГСУ; проектировоч-
ные – 3,85 и 3,90; конструктивные – 3,74 
и 3,55; организационные – 3,71 и 3,81  
и коммуникативные – 4,0 и 4,1 (таблица 1). 

Лучше всего у студентов сформи-
рованы коммуникативные умения, что 

2 Кузьмина Н. В. Понятие «педагогической системы» и критерии ее оценки // Методы системного 
педагогического исследования. М. : Народное образование, 2002. С. 7–52.
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Т а б л и ц а  1.  Уровни сформированности умений самостоятельной работы, %
Т а b l e  1.  Levels of formedness of self-study skills, %

Умения / Skills

МГУ им. Н. П. Огарёва / National 
Research Mordovia State University РГСУ / RSSU

Низкий / 
low

Средний / 
Average

Высокий /  
High

Низкий / 
Low

Средний / 
Average

Высокий / 
High

Гностические / 
Gnostic 2 93 5 4 91 5

Проектировочные / 
Design 3 92 5 2 93 5

Конструктивные / 
Constructive 3 95 2 4 94 2

Организационные / 
Organizational 2 93 5 2 92 6

Коммуникативные / 
Communicative 2 92 6 2 91 7

вполне объяснимо, поскольку совре-
менная молодежь считает себя чрез-
вычайно компетентной во всех видах 
коммуникаций. Респонденты отметили 
свое умение общаться в процессе обуче-
ния: задавать вопросы преподавателям  
и друг другу, высказывать свое отношение  
к тем или иным фактам, но при этом не-
редко затрудняются при необходимости 
сформулировать оценочные суждения. 
Хуже у студентов сформировано умение 
систематизировать, обобщать информа-
цию, выделять связи между изучаемыми 
явлениями, организовывать свою дея-
тельность. Причем сравнение данных 
респондентов МГУ им. Н. П. Огарёва  
и РГСУ не выявило значимых различий. 

При исследовании академической 
успеваемости данных студентов нами 
были изучены зачетные ведомости 1-го 
семестра, а также количество баллов 
рейтинга, полученных студентами в се-
местре на экзаменах и зачетах.

Корреляционный анализ показал, 
что более всего на успешность обуче-
ния влияет уровень сформированности 
организационных и коммуникативных 
умений (коэффициент корреляции 0,79 
и 0,77 соответственно). Гностические 
умения и конструктивные коррелируют  
с коэффициентом 0,61 и 0,67. Менее 
всего на академическую успеваемость 
влияют проектировочные умения (0,57).

Выявление отношения студентов  
к самостоятельной работе проводилось 
в МГУ им. Н. П. Огарёва. На вопросы 
анкеты ответили 116 чел. При анализе 
отношения студентов к внеаудиторной 
самостоятельной работе были выявле-
ны следующие интересные моменты. 
Студенты неоднозначны в вопросах 
«Кто должен организовывать самостоя-
тельную работу?» и «Нужно ли обучать 
студентов удобным приемам самостоя- 
тельной деятельности?». Большин-
ство опрошенных (70,60 %) считают, 
что делать это должны преподаватели,  
и только 11,76 % – что сами студенты. 
Это подтверждает тот факт, что студенты 
I курса плохо понимают, чем отличается 
вузовское обучение от школьного. Привык- 
нув в школе к полной регламентации своей 
деятельности, они ждут этого и в вузе.

Мнения студентов по вопросу о не-
обходимости обучать их рациональным 
приемам самостоятельной деятельности 
распределились следующим образом: 
17, 64 % опрошенных считают, что они 
умеют работать самостоятельно и нет 
необходимости их учить этому; 23,26 %  
затруднились с ответом; 58,80 % по-
лагают, что студентов надо знакомить  
с рациональными приемами самостоя-
тельной работы. 

Естественно, что каждый препода-
ватель старается уделить внимание ор-
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ганизации самостоятельной работы, но 
при отсутствии специального предмета 
это не способно в полной мере обе-
спечить развитие необходимых умений 
у студентов для ее выполнения. В об-
ласти самостоятельной работы от сту-
дентов больше требуют, чем обучают, 
предполагая, что они должны были на-
учиться этому в средней школе, но,  
к сожалению, эти предположения часто 
не оправдываются.

Обсуждение и заключения
На основании выполненного автора-

ми исследования можно сделать следу-
ющие выводы. 

1. Увеличение доли самостоятельной 
работы студентов в процессе обучения 
отражает подход различных вузов и яв-
ляется устойчивой тенденцией.

2. Организация самостоятельной 
работы осуществляется в соответствии 
с основными нормативными документа-
ми университета, а ее продуктивность 
во многом зависит от систематического 
контроля со стороны преподавателей. 

3. Залог академической успеваемо-
сти, как и формирование необходимых 
компетенций, – результативная само-
стоятельная работа, которая невозмож-
на без постоянного контроля и оценки 
результатов. Знания о том, как надо 
работать, какие умения и навыки при-
менять, являются важнейшим условием, 
определяющим эффективность самостоя- 
тельной работы. 

4. Для определения уровня сформи-
рованности умений самостоятельной ра-
боты было проведено исследование пяти 
блоков умений. Полученные результаты 
свидетельствуют, что на успешность 
обучения влияет уровень сформирован-
ности умений самостоятельной работы,  
в большинстве случаев организацион-
ных и коммуникативных. Менее всего на 
академическую успеваемость влияют 
проектировочные умения. Организа-
ционные и коммуникативные умения 
показали значительную корреляцию  
с академической успеваемостью. 

5. Большинство студентов осознают, 
что они в должной мере не обладают не-

обходимыми умениями самостоятельной 
работы и хотят этому научиться. Однако 
в новых учебных планах отсутствует дис-
циплина, направленная на обучение сту-
дентов умению работать самостоятельно. 
Неподготовленность к самостоятельной 
работе в условиях вуза отрицательно ска-
зывается на успешности обучения.

6. Обсуждение данной проблемы на 
заседаниях федерального учебно-мето-
дического объединения по укрупненной 
группе специальностей «Социальная ра-
бота, социология и организация работы  
с молодежью» позволило констатировать, 
что вопрос повышения эффективно-
сти самостоятельной работы студентов 
чрезвычайно актуален. Вырабатывание 
умений самостоятельной работы начи-
нается еще в школе, но как показывает 
практика, уровень их формирования не 
в должной мере соответствует требо-
ваниям вузовского обучения. Студенты 
I курса сталкиваются с существенным 
изменением вида своей деятельности – 
увеличивается доля самостоятельного 
труда, усложняется учебный материал. 
Если студенты затрудняются плани-
ровать и четкой организовывать свою 
деятельность, не умеют работать с лите-
ратурой, проводить самоанализ резуль-
татов самостоятельного труда и коррек-
цию своих действий, они сталкиваются  
с серьезными трудностями в обучении. 
Нежелание заниматься самостоятельно 
также отрицательно сказывается и на 
их успеваемости, поскольку невозможно 
освоить весь объем материала только  
в процессе аудиторной работы. 

Дальнейшее изучение рассматрива-
емой проблемы, несомненно, позволит 
найти способы оптимизации самостоя-
тельной работы студентов. Перспектив-
ным направлением исследования будет 
являться проведение анкетирования по 
авторским анкетам в Костанайском госу-
дарственном педагогическом институте 
(Казахстан) и также определение эффек-
тивных технологий обучения студентов 
рациональным приемам самостоятель-
ной деятельности.

Таким образом, представленные  
в статье результаты проведенного ис-
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следования позволяют констатировать 
зависимость успешности обучения от 
сформированных умений самостоятель-
ной работы студентов. Использование 

результатов данного исследования воз-
можно в качестве одной из основ органи-
зации самостоятельной работы студентов 
при разработке УМК.
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«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ЛИЦЕЙ» КАК ИНТЕГРАТИВНАЯ 
МОДЕЛЬ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ОПОРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
Ю. В. Гришина 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И. С. Тургенева», г. Орёл, Россия, 

grishinayuliyav@yandex.ru
Введение: приоритетом развития образовательных организаций, ориентированных на решение задач 
региональных экономик и на обеспечение местного рынка труда квалифицированными специалистами, 
становится создание условий для наиболее раннего осознания обучающимися своего предназначения 
и призвания, в том числе определения своей профессионально-образовательной траектории и опе-
режающее освоение элементов будущих профессиональных компетенций. Цель статьи заключается 
в моделировании интегративного довузовского образовательного пространства на основе синтеза 
потенциалов формального, неформального и информального образования.
Материалы и методы: в качестве теоретико-методологической стратегии исследования рассматривается 
интегративный подход, реализация которого во взаимосвязи с системным, личностно-деятельностным, 
компетентностным, синергетическим подходами обеспечивает объединение различных структур, звеньев, 
компонентов довузовского образования и его выход на более высокий качественный уровень. Решение 
исследовательских задач обеспечивалось комплексом взаимодополняющих теоретических (анализ на-
учной, методической литературы по изучаемой проблеме, сравнительный анализ, сопоставление, обоб-
щение, систематизация, моделирование) и эмпирических (изучение и обобщение нормативно-правовых 
документов, передового педагогического опыта, метод экспертных оценок) методов.
Результаты исследования: представлена разработанная модель довузовского образования «Университет-
ский лицей» как базовое, фундаментальное ядро в структуре непрерывного образования опорного уни-
верситета, интегрирующая ресурсы и научно-образовательный потенциал общего, профессионального и 
дополнительного образования региона. Один из путей интеграционного взаимодействия – организация 
сетевого партнерства, направленная на включение в образовательный процесс различных субъектов 
непрерывного образования, в том числе представителей профессионального сообщества, что, по мне-
нию автора, обеспечит ее действенность в целях осознанного профессионального самоопределения и 
саморазвития личности обучающегося.   
Обсуждение и заключения: ожидаемым эффектом реализации модели в условиях довузовского 
образовательного пространства университета выступает привлечение одаренной молодежи, моти-
вированной для продолжения образования в университете, что будет способствовать становлению 
вуза как системообразующего компонента непрерывного регионального образования. Предлагаемые 
положения и выводы создают предпосылки для дальнейшего изучения феномена довузовского образо-
вания в методологическом, содержательном, процессном и организационном планах, а представленный 
практический опыт реализации интегративной модели довузовского образования «Университетский 
лицей» может быть использован при проектировании образовательного пространства, обеспечива-
ющего непрерывность и преемственность образования, в других образовательных организациях.

Ключевые слова: непрерывное образование; довузовское образование; образовательное пространство; 
интеграция; сетевое взаимодействие
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“UNIVERSITY LYCEUM” AS INTEGRATIVE MODEL 
OF PRE-UNIVERSITY EDUCATION AT A BACKBONE 

UNIVERSITY
Yu. V. Grishina 

Orel State University, Orel, Russia, 
grishinayuliyav@yandex.ru

Introduction: the article describes the development of educational institutions for the needs of the regional 
economy in Russia. The focus is on students’ understanding of their careers, early identification of their 
professional trajectory and intensive development of future professional competencies for local labor mar-
ket. This process underscores the diversification of the universities’ educational space, the integration of 
general, higher and further education programmes. The purpose of the article is to model the integrative 
pre-university educational space based on the synthesis of formal, informal and informational education.
Materials and Methods: the integrative approach as a theoretical and methodological strategy allows 
exploring the various structures of pre-university education and improving the quality of schooling in 
conjunction with the system, activity, competence, and synergetic approaches. The author reviewed the 
scholarly and methodological literature on the topic, compared, summarised, structured and modeled the 
data. In addition, they studied leading pedagogical experience and used the expert assessment method.
Results: the developed University lyceum model as a fundamental structure of continuous formation 
integrating resources and scientific and educational potential of the general, professional and additional 
education of the region is presented. The organization of network partnership as a method of an integration 
interaction contributes to the inclusion in the educational process of various actors of continuing education. 
It ensures the effectiveness of the conscious professional self-determination and self-development of the 
student’s personality.
Discussion and Conclusions: the author expects the proposed model of the pre-university educational 
institution will allow to motivate students of the lyceum to enter the university. This will contribute to the 
establishment of the university as a structure-forming component of continuing education in the region. 
Practical experience of implementing the integrative model of the University Lyceum  education can be 
used in the design of an educational space of the continuing education.

Keywords: lifelong education; pre-university education; educational space; integration; network interaction
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Введение
Один из приоритетов российской 

государственной образовательной поли-
тики – опережающее развитие непрерыв-
ного профессионального образования, 
являющегося подсистемой непрерывно-
го образования, идея которого заключена 
в «постоянном творческом обновлении, 
развитии и  совершенствовании каждого 
человека на протяжении всей жизни»1. 
Анализ результатов научных исследо-
ваний по данной проблематике, при-
веденных в работах российских2 [1; 2]  

и зарубежных [3–6] авторов, демон-
стрирует устойчивую тенденцию к лич-
ностной ориентации непрерывного об-
разования: на смену представлениям 
об обусловленности непрерывного об-
разования «осознанной общественной 
потребностью в постоянном развитии 
личности каждого человека» приходит 
понимание направленности непрерыв-
ного образования «на актуальные об-
разовательные потребности личности  
в процессе ее самоопределения, саморе-
ализации и саморазвития»3. 

1 Новиков А. М. Российское образование в новой эпохе // Парадоксы наследия, векторы развития. 
М. : Эгвес, 2000. С. 197.

2 Субетто А. И. Качество непрерывного образования в Российской Федерации: состояние, 
тенденции, проблемы, прогнозы (опыт мониторинга). СПб. ; М. : Исслед. центр проблем качества 
подготовки специалистов, 2016. 498 с. 

3 Кларин М. В. Личностно-ориентированное непрерывное образование: на пути к новой парадигме //  
Гуманистические тенденции в развитии непрерывного образования взрослых в России и США. М. : 
ИТПиМИО РАО, 1994. С. 45–50.



232

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 21, № 2. 2017

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

На современном этапе реализации 
идеи непрерывного образования  – «ста-
дии практического применения» – вни-
мание теоретиков и практиков обраще-
но на развитие системы образования, 
основополагающей характеристикой 
которой выступает непрерывность как 
выражение «единства, взаимосвязи  
и взаимообусловленности элементов си-
стемы, ее неделимости как качественно 
определенного целого»4. Исторически 
сложилось, что авангардом социаль-
но-экономических изменений в мире  
и локомотивом изменений в системе 
образования в целом выступают универ-
ситеты. «Реагируя на вызовы времени, 
современные университеты берут на себя 
социальную ответственность по созданию  
и развитию форм непрерывного образо-
вания. Реализация идей непрерывности 
во многих странах сегодня рассматри-
вается как третья миссия университетов, 
как одно из важных направлений страте-
гического развития вузов» [7]. При этом 
выделение непрерывного образования  
в качестве инновационного направления 
развития региональных вузов связывают  
с двумя аспектами. С одной стороны, такая 
стратегия обусловлена ключевой ролью 
университета как интегратора образования, 
науки и культуры региона5 [6]. Именно 
классический университет, находящий-
ся в центре единого образовательно-
го пространства региона, считается 
важнейшим социальным институтом, 
который может быть использован для 
развития инновационной инфраструкту-
ры и региональной экономики. С другой 
стороны, непрерывное образование рас-
сматривается как инструмент повышения 
качества работы самого вуза, поскольку 
диверсификация образовательного про-
странства университета обеспечивает 
формирование качественного контин-
гента абитуриентов, способствует рас-
ширению возможностей построения об-
разовательных траекторий обучающихся  

в соответствии с потребностями лично-
сти и образовательными потребностями 
общества, а также выступает в качестве 
механизма профессионального развития 
кадров вуза [8]. 

Стратегическая цель формирования 
и развития Орловского государственного 
университета имени И. С. Тургенева как 
опорного университета – это создание 
системообразующего университетского 
комплекса, содействующего повышению 
конкурентоспособности и инвестици-
онной привлекательности Орловской 
области путем интеграции ресурсов и на-
учно-образовательного потенциала для 
формирования в регионе единой системы 
непрерывного образования, генерации  
и трансфера научных знаний и техноло-
гий, позитивных изменений региональ-
ной социокультурной среды, способного 
решать практические задачи развития 
региона в стратегическом партнерстве 
с органами власти регионального и фе-
дерального уровней, академическим  
и бизнес-сообществами. Достижение 
указанной цели планируется осуще-
ствить путем решения следующих задач: 
1) становление университета в качестве 
регионального центра привлечения та-
лантливой молодежи; 2) позициониро-
вание университета как ядра единой 
системы непрерывного образования  
и реализации программ подготовки ре-
гиональной элиты; 3) преобразование 
университета в центр консолидации 
интеллектуальных ресурсов региона. По 
данным исследований, развитие каче-
ственного контингента университета как 
направление деятельности передовых 
вузов занимает лидирующие позиции по 
значимости в рамках реализации идеи 
непрерывного образования [7]. В связи 
с этим считаем необходимым актуализи-
ровать развитие довузовского образова-
тельного пространства в образователь-
ных организациях высшего образования. 
В настоящее время перед довузовским 

4 Аношкина В. Л., Резванов С. В. Образование. Инновация. Будущее (Методологические и социо-
культурные проблемы). Ростов-на-Дону : Изд-во РО ИПК и ПРО, 2001. С. 42.

5 Алдошина М. И. Практика реализации идей довузовского образования в университете // Обра-
зование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. 2015. Т. 3. 
Ч. 2. С. 65–66. 
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образованием выдвигаются новые за-
дачи, обусловленные необходимостью 
сквозной вертикальной интеграции, 
обеспечивающей последовательность, 
преемственность образования, и гори-
зонтальной интеграции, гарантирующей 
альтернативность, гибкость подготовки6. 
В рамках предлагаемой статьи акцен-
тируем внимание на целесообразности 
инновирования взаимодействий орга-
низаций общего, профессионального  
и дополнительного образования в дову-
зовском образовательном пространстве 
университета в целях непрерывности, 
системности и целостности процесса 
формирования личности. 

Обзор литературы
В условиях многообразия инноваций 

в отечественном образовании, вызван-
ных сменой образовательной парадиг-
мы, изменением законодательства, вве-
дением профессиональных и федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов на всех уровнях общего  
и профессионального образования, на 
первый план выходит проблема струк-
турно-функциональных изменений ком-
понентов непрерывного образования, их 
системной взаимосвязи и преемственно-
сти7 и, как следствие, изменения обра-
зовательной деятельности в структурах 
довузовской подготовки университета 
в методологическом, содержательном, 
процессном и организационном планах. 
Несмотря на наличие опыта решения 
отдельных проблем довузовской под-
готовки в отечественной системе не-
прерывного образования и на большой 
объем накопленного эмпирического 
материала, довузовское образование 
пока не стало предметом специального 

целостного теоретического анализа и си- 
стемного моделирования, проектиру-
ющего новые формы и механизмы его 
организации8. 

Между тем «довузовское образование –  
время сложнейших бифуркаций траекто-
рий развития личности, когда в многооб-
разии возможностей глобально меняюще-
гося мира складываются цели и ценности 
ее становления» [9, с. 13]. Анализ научных 
работ Н. В. Гусельниковой, Ю. С. Дути-
ковой, Л. П. Лапицкой, Г. Н. Поповой,  
В. И. Ревякиной, Е. Е. Смирновой, Н. Ю. Чер- 
новой, И. Г. Шамсутдиновой и других 
исследователей показывает, что по своей 
значимости довузовское образование не 
уступает ни вузовскому, ни послевузов-
скому периоду, все они в равной степени 
важны для формирования и самоопреде-
ления личности, становления и развития 
ее профессионализма. На довузовском 
этапе происходит достижение уровня со-
циальной зрелости, достаточного для 
решения проблем морально-профес-
сионального самоопределения и выбора 
образовательного маршрута. Признавая 
значимость довузовского образования  
в развитии личности, исследователи кон-
статируют неопределенность его места  
и роли в системе непрерывного образова-
ния России9. Обозначенная проблема, на 
наш взгляд, особенно в условиях повыше-
ния ценности довузовского образования 
в исследуемом контексте, требует актуа-
лизации вопросов терминологического, 
методологического, содержательного, 
технологического характера в данной 
образовательной сфере. 

В педагогической теории проблемы 
довузовского образования были проана-
лизированы в следующих направлениях: 
роль системы довузовской подготовки  

6 Методология и технологии довузовского образования : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Ю. Я. Романовский (гл. ред.) [и др.]. Гродно : ГрГУ, 2016. 187 с.

7 Орешкина А. К. Методологические основы преемственности образовательного процесса в систе-
ме непрерывного образования : дис. … д-ра пед. наук. М., 2009. 417 с.; Рягин С. Н. Преемственность 
среднего общего и высшего профессионального образования в условиях их системных изменений  
дис. … д-ра пед. наук. М., 2010. 409 с.

8 Филиппов Д. Е. Социально-педагогические условия функционирования системы довузовского 
образования : дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 2000. 203 с.

9 Черных А. И. Становление и развитие региональной системы довузовской подготовки в условиях 
экономической трансформации общества: на примере Краснодарского края : дис. … д-ра пед. наук. 
Ульяновск, 2008. 562 с.
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в контексте непрерывности образования 
(О. Н. Викарчук, Н. Н. Загузина, Н. В. Кра- 
сильникова, Т. С. Сумская, Л. А. Федото-
ва); концептуальные основы довузовского 
образования (М. С. Капелевич, Д. Е. Фи-
липпов, Н. Ю. Чернова, А. И. Черных); 
преемственность довузовской и вузовской 
подготовки (Т. Ю. Волгина, Е. В. Ефимова, 
Л. H. Мазаева, Ф. Д. Халикова, Ю. Е. Фран- 
цева); современные тенденции и инноваци-
онные процессы в довузовском образовании 
(Л. В. Анисимова, Т. Ф. Барухина, Е. Л. Бо- 
лотова, С. М. Годник, Д. А. Князевский,  
Л. А. Кравчук, Т. В. Матекина, Н. В. Тара-
сова, Т. Ф. Турутина, В. Т. Чепиков и др.). 
В рассматриваемом контексте особый 
интерес представляют исследования 
зарубежных авторов. 

Обзоры практики непрерывного об-
разования и предпрофессионального об-
учения в различных странах позволяют 
продвинуться в осмыслении изучаемого 
феномена и его значении в образовании 
личности. Рассматривая непрерывность 
в качестве организующего принципа об-
разования, Р. Дэйв в своем исследовании 
указывает на необходимость вертикаль-
ной преемственности образовательных 
практик и их горизонтальной интеграции 
на каждой стадии жизни человека, гиб-
кость и широкие возможности варьи-
рования образовательных траекторий, 
многообразие образовательных форм [10], 
что находит отражение в современных 
концепциях довузовского образования. 
В публикации А. Клим-Климашев-
ской дается описание специфики задач, 
функций и направлений деятельности 
в различных школьных и внешкольных 
формах образования [3]. Обобщая рос-
сийский, белорусский и украинский 
опыт, Н. В. Щепеткова рассматривает 
структурные формы интеграции в систе-
ме «колледж – университет», стратегии 
преподавания и обучения, обеспечива- 
ющие комфортные условия для свобод-
ного продвижения обучающегося по об-
разовательным уровням и ступеням [11]. 
Анализ накопленного опыта различных 
форм организации доуниверситетского 
образования представляется нам сооб-
разным целям исследования.

Значительный массив работ посвя-
щен различным аспектам довузовской 
подготовки как пропедевтического этапа 
профессионального образования, во-
просам профессиональной ориентации 
и профессионального самоопределения 
личности [12–14]. Осознание глобально-
го значения профессионального просве-
щения, профессионального воспитания 
и профессионального развития личности, 
обусловливает наличие международных 
исследований по данной проблематике. 
Примером такого сотрудничества явля-
ется работа «Life designing: A paradigm 
for career construction in the 21st century», 
синтезирующая новые теории, модели  
и методы профессионально-ориентаци-
онного консультирования и конструиро-
вания карьеры [15]. Принципы профес-
сионально-образовательного консалтинга 
и сопровождения, выделяемые автор-
ским коллективом, отражают требования  
к организации динамического процесса 
профориентации и могут найти перспек-
тиву применения при построении дову-
зовского образовательного пространства.

В условиях личностной ориентации 
довузовского образовательного про-
цесса, помимо изучения теоретических  
и прикладных аспектов доуниверситет-
ского образования, особый смысл при-
обретают статьи, содержащие фактиче-
ское описание образовательного опыта 
(например, представленная в форме 
автобиографического эссе публикация 
голландского автора, анализирующего 
индивидуальные мотивы выбора путей 
продолжения образования на разных 
этапах личностного и профессиональ-
ного становления [5]). Накопление и си- 
стематизация подобного фактического 
материала может служить базой для 
научных обобщений в сфере изучения 
феномена довузовского образования.

Анализ научных психолого-педаго-
гических источников показал, что к на-
стоящему моменту в науке накоплен 
определенный потенциал для разработки 
теоретико-методологических аспектов 
проблемы исследования, сформирова-
лись подходы к организации довузовско-
го образования, отражающие как общие 
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тенденции развития системы непрерыв-
ного образования, так и специфические, 
детерминируемые особенностями анали-
зируемой подсистемы. В современной ли-
тературе даны обоснования, приводятся 
уточнения и конкретизация специфики 
системного, личностно-деятельностного, 
компетентностного, синергетического 
подходов применительно к сфере дову-
зовского образования10. К совокупности 
подходов, каждый из которых имеет свои 
уникальные преимущества в качестве ме-
тодологической основы искомого компо-
нента непрерывного образования, также 
относят интегративный, позволяющий 
выйти на качественно новый уровень 
организации довузовского образования 
за счет интеграции образовательного 
потенциала субъектов образовательной 
деятельности. 

Интегративный подход позволяет 
представить совокупность объектов, яв-
лений, процессов на целостной основе, 
способной объединить характеристики 
по принципу единой общности (ядро 
интеграции), в результате чего создается 
новое качество. Сущностными понятия-
ми интегративного подхода принято счи-
тать «интеграцию» и «интегративность». 
«Интеграция (от лат. integer) – это про-
цесс объединения в целое разрозненных 
элементов, которое ведет не к простой 
их сумме, а к новому качеству – к инте-
гративности. Интегративность (от лат. 
integratio) – целостность, а интеграция 
может выступать созданием этой целост-
ности»11. При этом нам представляется 
важным подчеркнуть недопустимость 
«упрощенного понимания интеграции, 
связанного с ее внешними проявления-
ми – единонаправленностью на нужный 
результат, “схожестью”, требованиями 
межпредметных связей, использовани-

ем интегрированных форм организации 
учебного процесса и т. д., не в полной 
мере соответствующих ее сущностному 
смыслу, назначению»12. 

В логике исследования смысл ин-
теграции состоит в раскрытии целост-
ности довузовского образования, его 
системных (интегративных) свойств, 
процесса как смены фаз и состояний, 
обеспечивающих поступательное разви-
тие субъекта образования при переходе 
от одного звена непрерывного образо-
вания к другому.

Результаты современных научно-пе-
дагогических исследований по проблеме 
формирования системы довузовской под-
готовки с позиции интегративного под-
хода представлены в трудах С. Ю. Аверь- 
яновой, Г. П. Будагова, Р. М. Зайниева,  
Н. Н. Загузиной, М. С. Капелевича, Д. А. Кня- 
зевского, Н. М. Конновой, М. И. Ломшина, 
А. Н. Нюдюрмагомедова, Ю. Е. Франце-
вой. На основании итогов проведенного 
теоретического анализа и результатов 
экспериментальной работы С. Ю. Аверь- 
янова указывает на необходимость пе-
ресмотра методологии и практики орга-
низации целостного образовательного 
пространства «школа – дополнитель-
ное образование – вуз» в целях пере-
ориентации на междисциплинарность  
и полипрофессиональность, обеспечения 
непрерывности формирования мотива-
ции в структуре профессиональной ори-
ентации учащихся, повышения качества 
профильного образования и деятельности 
по профессиональному самоопределению 
старшеклассников13. По мнению ученых, 
интеграция образовательных сред вы-
ступает фактором повышения качества 
довузовского образования и, как след-
ствие, гарантом конкурентоспособности 
обучающихся [8; 15; 16].

10 Францева Ю. Е. Оценка эффективности довузовской подготовки абитуриентов в системе «школа –  
университет» : дис. … канд. пед. наук. Нижний Новгород, 2011. 161 с.

11 Фомина С. Н. Интегративный подход к профессиональной подготовке в вузе специалистов по 
работе с молодежью : дис. ... д-ра пед. наук. М., 2015. 385 с.

12 Непрерывное образование учителя: теория и практика : коллективная монография / под ред.  
Н. К. Сергеева, Н. М. Борытко, Е. И. Сахарчук. Волгоград : Принт, 2016. 360 с.

13 Аверьянова С. Ю. Формирование профессионального самоопределения старшеклассников  
в образовательном пространстве «школа – дополнительное образование – вуз» // Инновации в науке: 
сб. ст. по материалам XХV Междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск : СибАК, 2013. С. 97–104. 
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Материалы и методы
Проведенный анализ имеющихся 

источников обнаружил, что до насто-
ящего времени не сформировано од-
нозначное и единообразное понимание 
феномена довузовского образования. 
Изучение нормативно-правовых до-
кументов показало, что «довузовское 
образование» как категория отсутству-
ет в законодательстве Российской Фе-
дерации. Данный термин не определен  
в словарных и энциклопедических изда-
ниях, неоднозначно интерпретируется  
в научных работах и учебной литературе. 
Функциональная неопределенность, свя-
занная с полисемичностью дефиниции, 
отсутствием четкого понимания цели  
и задач данного компонента, обусловли-
вает «противоречия в обеспечении пре-
емственности между довузовской и про-
фессиональной подготовкой» [17, с. 7],  
и, как следствие, негативно отражается на 
качестве непрерывного процесса образова-
ния обучающихся.

В условиях расширения видового 
разнообразия образовательных программ, 
обеспечивающих непрерывность обра-
зования и широкую вариативность при 
построении индивидуальных образова-
тельных траекторий, понятие «довузов-
ское образование» характеризуется нало-
жением или пересечением различных по 
смыслу образовательных процессов, что 
показывает возможность возникновения 
достаточно сложных конфигураций об-
разовательных программ как по содер-
жанию обучения, так и по возрастным 
параметрам. В более ранних работах 
нами были выявлены такие характери-
стики довузовского образования, которые 
описывают данное понятие в широком 
(как надвидовую категорию, элемент 
системы «довузовское – вузовское – по-
слевузовское образование») и в узком 
(как вид дополнительного образования 
детей и взрослых) смыслах14 [18; 19]. 
Претендуя на однозначную идентифи-

кацию термина «довузовское образо-
вание» в понятийно-категориальном 
аппарате педагогики как совокупно-
сти специфических понятий, категорий  
и определений данной науки, будем ис-
ходить из постулата, согласно которому 
«смысл научного понятия, термина не 
должен быть ни широким, ни узким, он 
должен соответствовать содержанию 
определяемого понятия и определяюще-
го понятия, определяющая и определя- 
емая части высказывания должны иметь 
одинаковый объем»15. С учетом синтеза 
существующих подходов к толкованию 
понятия, а также авторских корректи-
ровок, искомое определение принимает 
следующий вид: «Довузовское образова-
ние – процесс и результат формирования 
и развития способностей, приобретения 
знаний, умений, навыков, формирова-
ния компетенций и опыта деятельности, 
необходимых и достаточных для осво-
ения обучающимися образовательных 
программ высшего образования, в инте-
гративном образовательном пространстве, 
обеспечивающем условия для формирова-
ния мотивации непрерывного образования, 
профессиональной ориентации и само- 
определения обучающихся, выявления  
и поддержки детей, проявивших выда-
ющиеся способности» [18, с. 52]. Кон-
кретизация понятия достигается путем 
спецификации содержания довузовского 
образования и образовательного простран-
ства, в котором реализуется содержание.

Понятие пространства в качестве ис-
ходной категории, фиксирующей специ-
фику анализируемой образовательной 
подсистемы, предоставляет возможность 
целостного рассмотрения всей действи-
тельности довузовского образования: 
множественных объектов и процессов, 
отношений, условий, обеспечивающих 
разнообразные траектории непрерыв-
ного развития обучающихся в реально 
существующем пространственно-вре-
менном континууме взаимодействий 

14 Гришина Ю. В. Сущность довузовского образования в условиях модернизации российской 
системы образования // Инновационные технологии довузовского образования: материалы II Всерос. 
науч.-практ. конф. c международным участием. Орел : ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 
университет», 2015. С. 5–16.

15 Писарев В. Е., Писарева Т. Е. Теория педагогики. Воронеж : Кварта, 2009. 611 с.
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участников образовательного процесса. 
Довузовское образовательное простран-
ство как результат деятельности созида-
тельного и интеграционного характера, 
«с одной стороны, “захватывает” некото-
рую часть окружающей среды, выделяя 
то, что мы называем образовательной 
средой, с другой стороны – человека, где 
он как участник процесса образования 
выступает в качестве образующегося»16. 
В той же логике, подчеркивая неидентич-
ность понятий «среда» и «пространство», 
М. С. Якушкина пишет: «пространство 
можно рассматривать как педагогизиро-
ванную среду» [20, с. 68], оно является 
результатом педагогического освоения 
среды. Автор отмечает, что простран-
ство создается внутри педагогической 
действительности благодаря специально 
организуемой деятельности, что дает 
нам основания для моделирования дову-
зовского образовательного пространства 
университета как двуединого процесса 
внутренних (формирования культуры 
непрерывного образования обучающегося 
как интегративной характеристики его 
способности к непрерывному образова-
нию) и внешних (преемственность образо-
вательных практик в результате освоения 
окружающей среды) преобразований.

С помощью бенчмаркинга (процесса 
сопоставления результатов внедрения 
различных моделей довузовского обра-
зования с целью определения наиболее 
эффективных) выявлены апробирован-
ные в опыте организаций высшего об-
разования вариативные модели органи-
зации довузовского образовательного 
пространства, реализация которых, на 
наш взгляд, обладает наибольшей ре-
зультативностью. Итогом анализа пози-
тивно зарекомендовавших себя моделей 
довузовского образования, реализуемых 
передовыми университетами, и их адап-
тации к условиям региона и вуза для 
применения в собственной практике  
в структуре Орловского государственно-
го университета имени И. С. Тургенева 
организован Центр углубленной про-
фильной подготовки учащихся «Универ-
ситетский лицей», развивающийся по 

модели «Предуниверситарий». В каче-
стве теоретико-методологической стра-
тегии моделирования образовательного 
пространства «Университетского лицея» 
определен интегративный подход.

Результаты исследования
«Университетский лицей» – это ин-

новационный проект интеграции обще-
го, профессионального и дополнитель-
ного образования, который не имеет 
аналогов в Орловской области. При 
построении интегративной модели до-
вузовского образования в университете 
мы руководствовались опытом педаго-
гических исследований, общенаучными 
требованиями, относящимися к процессу 
моделирования. Опираясь на структур-
но-функциональную характеристику 
педагогической системы, разработанная 
модель представляет совокупность взаи-
мосвязанных блоков: целевого, содержа-
тельного, организационно-процессуаль-
ного, результативного. 

Целевой блок отличается единством 
цели, которая вытекает из социального 
заказа общества, и задач, обеспечива-
ющих ее достижение. Основные цели 
«Университетского  лицея» – повыше-
ние качества довузовского образования 
учащихся, формирование готовности  
и способности обучающихся к осознан-
ному выбору профессии и успешному 
освоению образовательных программ 
высшего образования. Целью деятель-
ности «Университетского лицея» обозна-
чено также содействие пополнению ин-
теллектуальной и, прежде всего, научной 
элиты региона путем предоставления 
обучающимся возможности получить 
углубленное профильное образование 
в соответствии с их образовательными 
потребностями и интересами на основе:

– ориентации на формирование лич-
ности, нацеленной на интеллектуальное 
и нравственное самосовершенствование, 
способной к самостоятельному освоению 
новых знаний и творческой деятельности 
в различных областях науки и практики;

– обеспечения преемственности и не-
прерывности образования;

16 Пономарев Р. Е. Образовательное пространство : монография. М. : МАКС Пресс, 2014. С. 45.
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– вариативности и личностной ори-
ентации образовательного процесса, 
дифференциации содержания обучения, 
возможности построения индивидуаль-
ных образовательных траекторий. 

Для достижения перечисленных це-
лей «Университетский лицей» решает 
следующие задачи: формирование це-
лостного образовательного пространства 
формального, неформального и инфор-
мального образования для развития 
мотивации непрерывного образования 
и интеллектуального потенциала школь-
ников; создание системы углубленного 
многопрофильного образования, ориен-
тированной на региональные потребности 
рынка труда; организация исследова-
тельской деятельности школьников по 
актуальным проблемам науки и техники; 
подготовка одаренных и талантливых 
школьников региона к участию в олим-
пиадном движении и конкурсах различ-
ного уровня; организация междисципли-
нарных (профориентационных) курсов 
и тестирования для самоопределения  
в будущей профессии; развитие системы 
психолого-педагогического, социально-
го сопровождения учащихся.

Проектируя содержательный блок 
модели, мы опираемся на теорию форми-
рования содержания образования Краев-
ского – Лернера, усовершенствованную 
А. И. Уманом. Согласно ученым, со-
держание образования складывается на 
преемственных уровнях: 1) обобщенное 
представление о содержании довузов-
ского образования в форме учебного пла-
на дополнительной общеразвивающей 
программы; 2) реализация содержания 
на уровне учебных дисциплин предмет-
ной области, определяющей профиль 
программы; 3) детализация содержа-
ния в учебных материалах (учебниках, 
учебных пособиях, самоучителях) по 
предмету; 4) конкретизация содержания 
учебных материалов в системе учебных 
заданий и задач; 5) присвоение отдель-
ных элементов содержания довузовского 
образования посредством выполнения 
обучающимся заданий – уровень ком-
петенций; 6) опытное овладение ком-
петенцией (проектируемое содержание 

становится личным достоянием каждого 
отдельного обучающегося – уровень 
компетентности).

Организационно-процессуальный 
блок модели формируется технологи-
ями двух видов: 1) обеспечивающими 
организацию интеграционных взаимо-
действий в довузовском образователь-
ном пространстве; 2) педагогическими 
технологиями, способствующими до-
стижению образовательной цели – го-
товности обучающихся к осознанному 
выбору профессии и успешному осво-
ению образовательных программ выс-
шего образования. Реализация первой 
группы технологий предопределена 
общей идеей создания интегративно-
го образовательного пространства как 
системы сотрудничества, партнерства, 
в которой объединяются на основе до-
бровольности и социальной этики цели, 
интересы, деятельность и возможности 
образовательных организаций общего, 
профессионального и дополнительного 
образования. К числу таких мы относим 
технологию формирования взаимодей-
ствия, технологию управления взаимо-
действием, технологию коммуникации 
субъектов взаимодействия, технологию 
формирования новых профессиональных 
стереотипов педагогов и управленцев – 
участников взаимодействия. Вторую 
группу составляют технологии, реали-
зуемые непосредственно в образователь-
ном процессе: игровые (деловая учебная 
игра, имитационная игра, организацион-
но-деятельностная игра, ин-баскет, ас-
сессмент-центр), технология проектного 
обучения (исследовательский, практи-
ко-ориентированный, социальный, твор-
ческий проекты), деятельностные (техно-
логия проблемно-диалогового обучения, 
ситуационного обучения (Case-study), 
технология развития критического мыш- 
ления, технология продуктивного чтения), 
технологии саморегулируемого учения 
(когнитивно-ориентированные, деятель-
ностно-ориентированные), витагенные.

Оценочно-результативный блок ха-
рактеризует достигнутый результат на 
основе проведения качественной оценки 
сформированности готовности с помо-
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Р и с. 1. Интегративная модель довузовского образования «Университетский лицей»
F i g. 1. Integrative model of pre-university education “University lyceum”
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щью соответствующего диагностическо-
го инструментария и критериально-оце-
ночного аппарата (критерии, показатели 
и уровни сформированности всех компо-
нентов; ранги интегральной готовности).

Графически интегративная модель 
довузовского образования «Университет-
ский лицей» представлена на рисунке 1.

С учетом образовательных потреб-
ностей школьников и реальных за-
просов регионального рынка труда на 
базе многопрофильного подразделения  
в 2011–2016 гг. реализовывались до-
полнительные общеразвивающие про-
граммы следующей направленности 
(профиля): физико-математические, 
естественные, гуманитарные, социаль-
но-экономические науки. Многообразие 
образовательных программ обеспечивает 
непрерывность образования и способ-
ствует развитию довузовского образо-
вательного пространства в направлении 
его диверсификации. Организация об-
разовательной деятельности по обра-
зовательным программам основана на 
дифференциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и инте-
ресов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение отдельных учеб-
ных предметов, предметных областей 
соответствующей образовательной про-
граммы (профильное обучение). 

Модель профильного обучения в «Уни-
верситетском лицее» предусматривает 
возможность разнообразных комбинаций 
учебных предметов, что обеспечивает 
гибкую систему специализированной под-
готовки обучающихся, позволяющую им 
совершить самоопределение при форми-
ровании индивидуальной образовательной 
траектории. Занятия в «Университетском 
лицее» организуются в группах численно-
стью 8–10 чел. по авторским методикам 
обучения в форме лекций, практических 
и лабораторных занятий. Это позволяет 
реализовать принцип индивидуализации 
и дифференциации обучения и способ-
ствует успешной социальной и учебной 
адаптации школьников в вузовском обра-

зовательном пространстве. В реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ участвуют квалифицирован-
ные преподаватели университета, в тече-
ние многих лет обеспечивающие научное 
и методическое сопровождение сферы 
довузовского образования, имеющие 
большой опыт экспертной и апелляци-
онной работы в рамках организации  
и проведения Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), участвующие в подго-
товке и повышении квалификации учи-
телей-предметников школ области. 

За период с 2011 по 2016 г. более 800 
учащихся прошли обучение в рамках 
реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ «Подготовка 
к поступлению в университет». Показа-
телями качества образовательной дея-
тельности в «Университетском лицее» 
являются результаты государственной 
аттестации и итоги приемной кампании 
в организациях высшего образования. 
По данным мониторинга, обучающи-
еся стабильно демонстрируют более 
высокие значения показателя «сред-
ний балл» по результатам освоения 
образовательных программ основного 
и среднего общего образования, чем  
в целом учащиеся Орловской области. Ка-
чество образовательных программ под-
тверждают также сведения об участии 
школьников в конкурсах и олимпиадах 
различного уровня17. Эффективность реа- 
лизации предлагаемой модели довузов-
ского образования определяется в ходе 
экспериментального исследования ди-
намики параметров сформированности 
готовности обучающихся к осознанному 
выбору профессии и успешному освое-
нию образовательных программ высшего 
образования и на данном этапе педагоги-
ческого эксперимента выражается следу-
ющими абсолютными и относительными 
значениями показателей:

– доля выпускников, принятых на 
профильное обучение и успешно про-
шедших государственную (итоговую) 
аттестацию, – 100 %;

17 Инновационные технологии довузовского образования : монография / под ред. Е. Н. Пузанковой. 
Орел : ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», 2014. 204 с.
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– средний балл ЕГЭ выпускников 
«Университетского лицея» – 69 (средний 
тестовый балл выпускников Орловской 
области составляет 55; выпускников 
других форм довузовского образования 
университета – 62);

 – доля выпускников, поступивших  
в образовательные организации высшего 
образования, – 100 %, в том числе, в Ор-
ловский государственный университет 
имени И. С. Тургенева – 82 % (из них  
71 % – на места, финансируемые из госу-
дарственного бюджета);

– доля выпускников, продолживших 
обучение в образовательных организациях 
высшего образования по профилю подго-
товки в «Университетском лицее», – 78 %;

– количество обучающихся – победи-
телей и призеров олимпиад различного 
уровня – 27 (22 % общего количества 
обучающихся).

Таким образом, отметим, что в «Уни-
верситетском лицее» накоплен опре-
деленный положительный опыт по со- 
зданию довузовского образовательного 
пространства, нацеленного на обеспе-
чение непрерывности и преемственно-
сти образовательной подготовки в вузе  
и повышение качества образования. При 
этом представляется очевидным, что 
в современных условиях «Универси-
тетский лицей» может сохранить свои 
позиции, возможности и перспективы 
развития в сравнении с другими струк-
турами довузовского образования только 
при условии инновационного режима 
деятельности, а также непрерывного  
и опережающего развития. 

В контексте поиска ресурсов для 
развития инновационного потенциала 
«Университетского лицея» мы исходим 
из «идеи создания интегративного до-
вузовского образовательного простран-
ства, понимаемого как пространство 

проявления и реализации образователь-
ных инициатив, взаимодействия разных 
субъектов образования»18. При этом «ин-
тегративность формируется, развивается 
и реализуется как “по вертикали”, так  
и “по горизонтали”, обеспечивая созда-
ние интегративного образовательного 
потенциала, инициируя их деятельность 
в соответствии с решаемыми образова-
тельными задачами»19. В рамках единого 
открытого довузовского образовательно-
го пространства такое взаимодействие 
организаций общего, профессионально-
го и дополнительного образования детей 
обладает всеми признаками образова-
тельной сети: «наличием объединяющей 
цели, основанной на заинтересованно-
сти всех участников взаимодействия  
в использовании совместных ресурсов 
для качественной реализации профиль-
ных образовательных программ; наличи-
ем множества ячеек сети, представлен-
ных педагогами образовательных учре- 
ждений, взаимодействующих на основе 
добровольного объединения ресурсов, 
принятия взаимной ответственности  
и обязательств; многоцентровым харак-
тером, определяющимся наличием лиде-
ров сети; открытостью, выражающейся 
в возможности участия субъектов сете-
вого взаимодействия в формировании  
и реализации образовательных про-
грамм, разработке их учебно-методи-
ческого сопровождения, обсуждении 
и распространении достигнутых ре-
зультатов; преимущественной ролью 

“горизонтальных” взаимодействий, за-
ключающейся в равных возможностях 
участников сетевого взаимодействия при 
формировании совместных решений»20. 

Самое важное в такой сети – это ука-
зание на наличие авторских инициатив 
ее участников и взаимодополняемость 
содержания образовательной деятельно-

18 Гришина Ю. В. Возможности и перспективы сетевой формы довузовского образования в уни-
верситете // Инновации в образовательном пространстве: опыт, проблемы, перспективы : сб. науч. 
трудов. Красноярск : Изд-во СФУ, 2016. С. 23. 

19 Фомина С. Н. Интегративный подход к профессиональной подготовке в вузе специалистов по 
работе с молодежью… С. 292.

20 Гришина Ю. В. Интеграция общего, профессионального и дополнительного образования в до-
вузовском образовательном пространстве университета // Modern technologies in system of a dditional 
and professional education : materials of the IV international scientific conference. Prague : Vědecko 
vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. С. 35.
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сти. Основываясь на результатах иссле-
дований по проблематике становления 
сетевого взаимодействия в образова-
тельных организациях, заключаем, что 
искомый процесс в пространстве до-
вузовского образования университета 
развивается циклически и проходит ряд 
последовательных этапов: образование 
координационного центра в универси-
тете (Центр углубленной профильной 
подготовки учащихся «Университетский 
лицей»); поиск потенциальных партне-
ров координационного центра (образо-
вательных организаций общего, профес-
сионального и дополнительного образо-
вания); формирование взаимодействия 
координационного центра с партнерами, 
заключение договоров о сотрудниче-
стве, проведение проектных семинаров; 
взаимодействие партнеров через участие  
в совместных образовательных програм-
мах довузовского образования; расши-
рение сети за счет привлечения новых 
участников координационным центром 
и его партнерами. Спроектированное по 
данной технологии довузовское образо-
вательное пространство представляет 
собой совокупность взаимодейству-
ющих (как «по вертикали», так и «по 
горизонтали») образовательных субъек-
тов, нацеленных на достижение единой 
образовательной цели и построение 
нового компетентностного содержания 
довузовского образования. При этом 
каждая образовательная организация 
имеет собственное авторское содержа-
ние относительно общей проблематики, 
собственные ресурсы и инфраструктуру 
для осуществления содержания своей 
образовательной модели, понимает ча-
стичность своего содержания и видит 
возможность за счет других организаций 
приобретать дополнительные ресурсы. 
Для данной модели характерно наличие 
инициативного управляющего центра  
и автономной кооперации независимых 
равноправных участников образователь-
ного партнерства.

Целесообразность сетевой формы 
реализации образовательных программ 

в структурах довузовского образования 
университета (такая возможность уста-
новлена Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации») мы оценива-
ем с помощью ряда критериев. «Во-пер-
вых, сетевая форма направлена на повы-
шение качества образования и позволяет 
аккумулировать лучший опыт ведущих 
образовательных организаций и кон-
кретных педагогов. Во-вторых, сетевая 
форма образования способствует разви-
тию личностных качеств, компетенций 
устной и письменной коммуникации, 
развивает способность адаптироваться 
к различным образовательным средам, 
традициям и педагогическим подходам,  
к профессиональной среде. В-третьих, 
довузовские образовательные програм-
мы, нацеленные на раннюю профилиза-
цию обучающихся, часто предполагают 
наличие междисциплинарных курсов  
и не ограничиваются одной предметной 
областью, что требует привлечения ре-
сурсов образовательных организаций 
различной направленности. В-четвер-
тых, сетевая форма способствует вариа-
тивности и дифференциации содержания 
обучения с широкими и гибкими возмож-
ностями построения индивидуальных 
образовательных траекторий. В-пятых, 
сетевая форма активизирует обмен пе-
редовым опытом обучения между обра-
зовательными организациями, создает 
условия для повышения уровня профес-
сионально-педагогического мастерства 
преподавательских кадров, для исполь-
зования в процессе обучения совре-
менной материально-технической базы.  
В этой связи сетевые образовательные 
программы обладают рядом преиму-
ществ, дающих основание для проекти-
рования условий их реализации в дову-
зовском образовании университета»21. 

При этом обобщение позитивной 
практики работы «Университетского 
лицея» как интегративной модели непре-
рывного образования «школа – допол-
нительное образование – вуз», а также 
личный опыт организационно-управлен-

21 Гришина Ю. В. Возможности и перспективы сетевой формы довузовского образования в уни-
верситете... С. 22–23.
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ческой деятельности в различных струк-
турах довузовского образования универ-
ситета позволяют констатировать, что для 
обеспечения условий реализации непре-
рывности и преемственности компетент-
ностно-ориентированного образования  
в довузовском образовательном про-
странстве необходимо, чтобы содержание 
довузовского образования включало об-
щекультурную и профильную подготов-
ку; образовательная программа довузов-
ского образования предполагала наличие 
обязательных пропедевтических курсов 
для формирования интереса учащихся  
к научным знаниям; процесс довузовско-
го образования был направлен на форми-
рование функциональной грамотности об- 
учающихся и ключевых компетенций, обес- 
печивающих возможность в дальнейшем 
успешно овладеть профессиональными 
компетенциями; технология довузовского 
образования предусматривала широкие 
возможности индивидуализации образова-
тельных программ; основными формами 
образовательной деятельности учащихся 
являлись самостоятельная, познаватель-
ная, исследовательская, инновационная 
деятельность с целью их профессиональ-
ного самоопределения. 

Резюмируя, подчеркнем, что кон-
струируемый механизм интеграционного 
взаимодействия образовательных орга-
низаций в довузовском образовательном 
пространстве опорного университета 
должен формировать не спонтанную 
концентрацию разнообразных научных, 
технологических и образовательных 
инноваций, а определенную систему рас-
пространения новых знаний, производ-
ственных и образовательных технологий. 
Только в этом случае возможно про-
явление эмерджентных характеристик 
довузовского образования и в конечном 
итоге – повышение качества непрерыв-
ного образования в университете.  

Обсуждение и заключения
Полагаем, что целесообразность 

интегративного подхода в довузовском 
образовании определяется его возмож-
ностями: в разрешении противоречия 
между природной целостностью чело-
века и окружающего мира и их традици-
онно дифференцированным изучением 
в рамках программ довузовской под-
готовки; в устранении разрыва между 
абстрактным предметом учебно-по-
знавательной деятельности учащихся 
и реальным предметом их будущей 
профессиональной деятельности; ор-
ганизации образовательного процесса  
с учетом задатков, склонностей и спо-
собностей учащихся, создания условий 
для обучения в соответствии с лич-
ностными и профессиональными ин-
тересами и намерениями в отношении 
продолжения образования. 

Рассматривая довузовское образо-
вание как сферу интеграции общего, 
профессионального и дополнитель-
ного образования, считаем перспек-
тивным механизмом интеграционного 
взаимодействия организацию сетевого 
партнерства, характеризующегося на-
личием инициативного управляющего 
центра (например, «Университетского 
лицея») и автономной кооперации не-
зависимых равноправных субъектов 
довузовского образования (образова-
тельных организаций, реализующих 
основные и дополнительные програм-
мы общего образования). Развитая 
сеть вертикальных и горизонтальных 
связей, реализация совместных проек-
тов создадут условия для достижения 
единой образовательной цели и по- 
строения нового компетентностного 
содержания довузовского образования, 
обеспечат на высоком уровне качество 
образования, его непрерывность и пре-
емственность.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 
СИСТЕМЫ РЕКРУТИНГА СТУДЕНТОВ 

УНИВЕРСИТЕТА
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Введение: статья посвящена исследованию эффективности комплекса профориентационных меро-
приятий нового формата и практики внедрения инновационных подходов в работе с абитуриентами 
в условиях возрастания конкуренции в сфере высшего образования в России. Актуальность постав-
ленной проблемы заключается в необходимости повышения качества и эффективности рекрутинга 
будущих студентов вуза. Цель статьи – анализ эффективности реализации инновационных подходов 
в профориентационной деятельности университета.
Материалы и методы: в качестве эмпирической базы использованы локальные документы ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского, посвященные реализации программы «Университетский кластер образова-
ния» и другим профориентационным мероприятиям ННГУ. В целях сбора первичной информации 
был выбран метод анкетирования как эффективный, наглядный и самый распространенный способ 
мониторинга потребителей образовательных услуг.
Результаты исследования: систематизированы и проанализированы результаты, полученные в ходе 
исследований, проведенных в 2011–2016 гг. На основании полученных данных сформулированы 
выводы и предложения по улучшению профориентационной деятельности университета и исполь-
зованию новых форматов деятельности по привлечению в университет талантливых абитуриентов.
Обсуждение и заключения: проведенное исследование характеризует текущее состояние инфор-
мационного обеспечения абитуриентов, критерии выбора ими учебного заведения, определяет 
степень влияния различных факторов на рекрутинг студентов. Качественный состав абитуриентов  
и будущих студентов во многом зависит от системной работы и комплекса мероприятий, проводимых 
университетом в партнерстве со средними общеобразовательными учебными учреждениями, реализа-
ции совместных образовательных проектов с инновационной научно-исследовательской составляющей, 
имплементации цифровых технологий в рекрутинговую деятельность вуза. Результаты исследования 
могут быть использованы для развития новых эффективных направлений в профориентационных 
программах университета, в том числе в сфере довузовского образования, а также при проведении 
эмпирических исследований вопросов мотивации выбора вуза обучающимися 10 и 11 классов.

Ключевые слова: университет; инновационный подход; образовательный кластер; новая технология 
рекрутинга; профориентация; студент; абитуриент
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INNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT 
OF A SYSTEM FOR UNIVERSITY STUDENT 

RECRUITMENT
N. V. Avralev*, I. N. Efimova, A. V. Makoveychuk 
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod,  

Nizhny Novgorod, Russia,  
* pr@unn.ru

Introduction: the article deals with the complex of new-format career guidance activities and implementation 
of innovative approaches to the work with university entrants under increasing competition in the field of 
higher education in Russia. The relevance of the topic is in the evaluation of the quality and efficiency of 
recruiting future university students, which is an important factor in the implementation of policies aimed 
at improving the quality of the university educational services. The aim of this research is to analyse the 
effectiveness of innovative approaches implemented in the field of career guidance.
Materials and Methods: the empirical basis for this article is provided by Lobachevsky University’s local 
documents related to implementation of the University Educational Cluster  programme and other career 
guidance activities. Some results of a series of sociological studies conducted at Lobachevsky University 
during the summer admission campaigns from 2011 to 2016 are presented. For the primary data collection 
we used the survey method, the effective and illustrative mechanism for monitoring customer satisfaction 
in the context of  educational services.
Results: the results obtained in the course of our study during 2011–2016 were systematized and analyzed. 
Conclusions are formulated and proposals are made regarding the optimization of the university’s career 
guidance program, the implementation of new formats and types of activities to attract talented university 
entrants.
Discussion and Conclusions: in our study, we demonstrated the current state of information support for 
applicants, the criteria for choosing the educational institution. We also determined the degree of influence 
of various factors on the applicants, as well as a number of other indicators. It is noted that the qualitative 
composition of university applicants and prospective students largely depends on the systematic work and 
a set of activities carried out by the university in partnership with secondary education institutions and with 
their active participation. It also depends on the implementation of educational projects with an innovative 
research component, and on the implementation of digital technologies in the recruitment activities. Research 
results can be used to develop new effective areas in the university career guidance programs, including 
those in the field of pre-university education. These results can be also used in studies of the motivation 
issues for choosing a higher education institution by 10th and 11th grade school students.

Keywords: university; innovative approache; educational cluster; new recruitment technologie; career 
guidance; student; enrollee 
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Введение
Образование – это важнейшая подси-

стема социальной сферы государства, ко-
торая обеспечивает процесс получения 
человеком систематизированных знаний, 
умений и навыков с целью их эффектив-
ного использования в профессиональной 
деятельности.

Объективный и подробный анализ 
потребностей абитуриентов и факторов, 
влияющих на выбор образовательного 
учреждения, позволяет разработать мар-
кетинговую стратегию по оказанию обра-
зовательных услуг и наметить направле-
ния совершенствования системы управ-

ления университетом в целях наиболее 
полного удовлетворения запросов потре-
бителей [1]. Наличие стратегии работы 
университета с потенциальными абиту-
риентами позволяет более эффективно 
рекрутировать в ряды студентов наибо-
лее одаренных из них, повышая престиж 
обучения в вузе [2], формировать марке-
тинговую политику в области развития 
новых специальностей и сохранения 
имеющихся, налаживать долгосрочные  
и взаимовыгодные отношения с крупны-
ми работодателями в части использова-
ния их практической базы, стажировок 
и трудоустройства выпускников вуза [3].
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Одним из обязательных условий эф-
фективного функционирования высшего 
учебного заведения в современном мире 
является его ориентация на потреби-
теля образовательных услуг, а именно 
абитуриентов, реализация клиентоори-
ентированного подхода1. Мнение аби-
туриентов имеет существенное значение 
при оценке качества деятельности того 
или иного вуза.

В сфере высшего образования Рос-
сии наблюдается высокая конкуренция 
между вузами (как государственными, 
так и негосударственными) за привле-
чение в университеты на бюджетную 
форму обучения талантливых абитури-
ентов2. Вместе с тем важен и тот факт, 
что значительный сегмент в системе 
образования в России занимают платные 
образовательные услуги [4]. Востребо-
ванность той или иной образовательной 
программы, помимо среднего балла ЕГЭ, 
определяется и количеством студентов, 
обучающихся на внебюджетной основе 
по данному направлению подготовки 
(специальности). Поэтому проведение 
социологических и маркетинговых ис-
следований в данной сфере необходимо 
в целях изучения интересов потенциаль-
ных потребителей образовательных ус-
луг вуза. Объективную оценку качества 
образования в том или ином вузе можно 
получить только на основе комплексного 
анализа всех полученных результатов3.

Исследование мотивации профессио-
нального выбора и системы ценностных 
ориентаций потенциальных студентов 
вуза – важный инструмент определения 
изменений, происходящих в отношении 
перспектив получения высшего образо-

вания4. На систему высшего образова-
ния в России оказывают существенное 
влияние глобализационные процессы, 
которые привели к значительному уве-
личению спроса на качественное выс-
шее образование на международных 
рынках данных услуг5. Вместе с тем на 
внутреннем рынке ведущие универси-
теты страны ввиду неблагоприятных 
демографических процессов находятся 
в состоянии жесточайшей конкуренции 
за талантливых выпускников школ и аби-
туриентов, поступающих на внебюджет-
ных условиях. В этой связи необходимы 
совершенно новые формы и технологии 
профориентационной деятельности вуза, 
включающие в себя как индивидуальную 
работу с талантливыми школьниками, 
так и массовые проекты (проведение го-
родских, областных и межрегиональных 
фестивалей науки, научно-популярных 
опен-эйров и лекториев, олимпиад под 
эгидой университета), позволяющие 
привлечь в сферу деятельности универ-
ситета как можно большее количество 
детей.

Актуальность создания единой си-
стемы профориентационной работы  
с обучающимися разных уровней образо-
вания: общее (школа), высшее (бакалав-
риат, магистратура, аспирантура), после-
вузовское (дополнительное образование 
и профессиональная переподготовка), 
обусловлена новыми вызовами науч-
но-технологического развития страны  
в условиях жесточайшей конкуренции 
за квалифицированных специалистов на 
глобальном рынке труда. В этих условиях 
необходимо преодоление институцио-
нальных и психологических барьеров  

1 Whitehead F. Student recruitment strategy: four universities, five key questions // The Guardian. URL: 
https://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2012/nov/13/student-recruitment-strategy-in-
ternational-universities (дата обращения: 12.01.2017).
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в образовательной цепочке «школа – уни-
верситет – работодатель» [5]. Это позво-
лит сформировать единую экосистему 
непрерывной подготовки «специалиста 
будущего», способного решать задачи 
в междисциплинарных коллективах. 
Подготовка такого специалиста воз-
можна лишь в условиях опережающей 
профориентации, позволяющей на этапе 
общего образования как можно раньше 
распознать способности ребенка к опре- 
деленным учебным дисциплинам и раз- 
вивать их посредством различных форм 
включения обучающегося в сферу дея- 
тельности университета. Основная цель 
опережающей профориентации в услови-
ях непрерывного образования – форми-
рование единой информационно-об-
разовательной среды, способствую-
щей созданию эффективной системы 
ранней профориентации, выявлению  
и сопровождению одаренных детей  
и молодежи в условиях больших вызовов 
по решению задач научно-технологиче-
ского развития России.

Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н. И. Лобачевского (далее – 
ННГУ) всегда уделял и уделяет большое 
внимание развитию профориентаци-
онной деятельности, взаимодействию  
с ведущими школами Нижнего Новгоро-
да и Нижегородской области, участию  
в организации всероссийских олимпиад 
школьников в целях формирования по-
тенциального контингента обучающихся 
и привлечения в университет талантли-
вых абитуриентов. С 2013 г. действует 
уникальная в своем роде программа 
«Университетский кластер образова-
ния», задача которой – создать «школу 
будущего», ориентированную на развитие 
инициативы обучающихся, способности 
творчески мыслить, находить нестандарт-
ные решения. В рамках этой программы 
вуз создает сквозную систему обеспе-
чения качества школьного образования, 
способствует проведению спецкурсов, 
факультативов, обеспечивает руковод-
ство учебно-исследовательскими ра-
ботами школьников с использованием 
современной научно-образовательной 

инфраструктуры. Учредителями кла-
стера, помимо ННГУ, стали 10 ведущих 
школ Нижнего Новгорода и области, 
большинство из которых с 2013 г. регу-
лярно попадают в ТОП-500 лучших школ 
России. Отдельным направлением дея-
тельности в рамках проекта «Универси-
тетский кластер образования» является 
системная работа вуза по созданию на 
базе опорных школ ННГУ профильных 
университетских классов.

Статистика приемных кампаний по-
следних лет показывает, что выпускни-
ки школ «Университетского кластера 
образования» занимают до 25 % всех 
бюджетных мест в ННГУ. Причем прак-
тически все эти выпускники имеют 
очень высокие баллы, позволяющие им 
поступать в другие ведущие вузы России. 
Анализ результатов социологических 
исследований, проведенных среди аби-
туриентов ННГУ, показал, что выпуск-
ники школ «Университетского кластера 
образования» более мотивированы при 
выборе будущей профессии и ориенти-
руются на университет, отмечая высокое 
качество образования и желание учиться 
именно у тех вузовских преподавателей, 
которые давали им дополнительные зна-
ния по предметам в школе и готовили их  
к олимпиадам.

В феврале 2014 г. ННГУ и Админи-
страция Нижнего Новгорода заключили 
договор о реализации пилотного про-
екта «Университетская школа» в рам- 
ках программы «Университетский 
кластер образования». Основной экс-
периментальной площадкой данного 
проекта стала школа № 113 г. Нижнего 
Новгорода. Главной задачей проекта яв-
ляется создание на базе данной школы 
условий для формирования личности, 
готовой к жизни в высокотехнологич-
ном, конкурентном мире, и расширения 
возможности реализации программ 
подготовки школьников к получению 
качественного высшего образования  
и осознанного профессионального 
выбора. Также планируется, что уни-
верситетская школа станет ресурсным 
центром для повышения квалификации 
учителей.
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ННГУ взял на себя обязательства  
в рамках данного проекта включить 
школу в сферу научно-образовательной  
и культурной деятельности университе-
та, создать сквозную систему обеспече-
ния качества образования «школа – уни-
верситет», обеспечить доступ учеников 
и учителей школы к современной на-
учно-образовательной инфраструктуре 
ННГУ, а также преподавание спецкурсов, 
факультативов, занятий по программам 
довузовской подготовки учащихся к го- 
сударственной (итоговой) аттестации  
и олимпиадам школьников.

Стоит отметить, что главным новше-
ством данной университетской школы по 
сравнению с другими подобными учеб-
ными заведениями при ведущих вузах 
России является наличие в структуре 
университетской школы как средних 
классов, так и начальной школы. Уже 
с 5 класса ребят знакомят с физикой  
и химией на базе созданного в школе на-
учно-познавательного клуба «Кулибин», 
который был открыт в 2015 г. для уча-
щихся начальной школы и 5–7 классов. 
В клубе занимаются школьники уни-
верситетской школы и учащиеся других 
школ Нижнего Новгорода. Реализуются 
программы по совместной проектной 
деятельности детей вместе со своими 
родителями. В 2016 г. воспитанники клу-
ба стали победителями всероссийских 
конкурсов по физике и химии.

На базе клуба «Кулибин» нача-
лась реализация новых образователь-
ных практик и тренингов для педаго-
гов, повышающих их квалификацию  
и расширяющих возможности системы 
дополнительного образования. Также 
планируется организация совместной 
деятельности студентов, молодых уче-
ных и специалистов ННГУ им. Н. И. Ло-
бачевского с опытными нижегородскими 
педагогами на всех этапах работы клуба. 

В системе профориентационных ме-
роприятий вуза большое внимание уделе-
но и работе с педагогическими кадрами  
в школах. Университет имеет много-
летний успешный научно-методический  
и педагогический опыт по реализации про-
грамм повышения квалификации учителей  

с использованием международно-при-
знанных технологий обучения.

Среди многочисленных профориен-
тационных мероприятий, реализуемых 
университетом, можно выделить мас-
штабный проект по проведению еже-
годной городской конференции научного 
общества учащихся «Эврика».

Основная цель научного общества –  
усиление интереса школьников к науч-
ной работе, в том числе под руковод-
ством преподавателей ННГУ, и повы-
шение привлекательности ННГУ для 
старшеклассников. Опыт показывает, что 
функционирование научного общества 
учащихся является очень действенным 
инструментом профориентационной 
работы.

Значительную роль в работе по при-
влечению в университет талантливых 
школьников играет олимпиадное движе-
ние, в котором принимают участие все 
образовательные и научные структурные 
подразделения университета. ННГУ 
совместно с ведущими региональны-
ми вузами России с 2008 г. проводит 
Межрегиональную олимпиаду школь-
ников «Будущие исследователи – буду-
щее науки». Нижегородские школьники 
благодаря слаженной образовательной, 
просветительской и организационной 
работе школ города в партнерстве с ННГУ 
демонстрируют высокие показатели 
активности участия и хороший конку-
рентный уровень подготовки по сравне-
нию со школьниками других регионов 
России, в том числе столицы и других 
городов-миллионников.

Ежегодно Межрегиональная олим-
пиада школьников «Будущие исследо-
ватели – будущее науки» как одна из 
успешных российских олимпиад с хо-
рошими традициями входит в «Перечень 
олимпиад школьников», утверждаемый 
Министерством образования и науки 
России.

Опыт ННГУ им. Н. И. Лобачевско-
го по проведению Межрегиональной 
олимпиады «Будущие исследователи –  
будущее науки» и других олимпиад 
школьников и результаты, которые де-
монстрируют победители и призеры, 
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уже ставшие студентами университета, 
свидетельствуют о том, что олимпиада –  
эффективный механизм отбора самых 
одаренных, талантливых, целеустрем-
ленных детей. По результатам мони-
торинга успеваемости на первом курсе 
данная категория студентов показывает 
результаты выше, чем все остальные 
студенты того же курса. Таким образом, 
олимпиады для школьников являются 
прекрасной возможностью для абитури-
ентов поступить в желаемый вуз, а для 
учебных заведений – получить подготов-
ленных и профессионально ориентиро-
ванных студентов.

Обзор литературы
Настоящая статья подготовлена на 

основе анализа нормативных доку-
ментов, отечественных и зарубежных 
исследований, посвященных вопросам 
реализации инновационных подходов 
в профориентационной деятельности 
университетов. Ряд западных работ на 
тему рекрутинга потенциальных студен-
тов затрагивают вопросы использова-
ния механизмов цифровых технологий 
и социальных медиа в данном направле-
нии деятельности. Вопросы реализации 
профориентационной деятельности 
университетов и рекрутинга студен-
тов отражены в работах П. Рассел [6].  
В частности, им приводятся результаты 
эффективности использования социаль-
ных медиа в работе с потенциальными 
студентами вуза. Так, в исследовании, 
проводившемся в 2011 г. и посвященном 
использованию университетами ин-
струментов социальных медиа, приняли 
участие 950 образовательных учрежде-
ний США, и абсолютное большинство 
из них (почти 96 %) отметили, что ак-
тивно используют социальные медиа 
в своей работе. Однако при этом автор 
отмечает, что порой данные усилия 
излишни и чрезмерное использование 
данного инструмента, не имея четкой 
коммуникационной стратегии и пони-
мания того, какая именно информация 
интересна целевой аудитории, может 
негативно сказываться на результатах 
рекрутинга.

В свою очередь, Н. Барнс и Е. Мэтсон 
описывают исследование американских 
университетов, проводившееся Масса-
чусетским технологическим институ-
том в течение нескольких лет [7]. Оно 
было посвящено роли социальных медиа 
и цифровых технологий в реализации 
маркетинговой политики университе-
тов. В результате наиболее популярной 
социальной сетью, используемой уни-
верситетами в работе с потенциаль-
ными студентами, оказался Facebook 
(98 %), также активно используются 
возможности YouTube и Twitter (86 и 84 % 
соответственно). Меньше всего в своей 
рекрутинговой деятельности универси-
теты обращаются к профессиональной 
социальной сети LinkedIn (47 %).

Дж. Шоу, изучающий вопросы ис-
пользования цифровых технологий  
и социальных медиа, в своем блоге на 
сайте газеты Gardian приводит резуль-
таты исследования, проведенного среди 
текущих и потенциальных студентов 
вузов и посвященного влиянию различ-
ных источников информации на выбор 
учебного заведения [8]. Оно проходило  
в форме онлайн-анкетирования, в кото-
ром приняли участие около 300 чел. Од-
ним из главных результатов исследова-
ния стало то, что, несмотря на активное 
ежедневное использование социальных 
медиа (почти 65 % опрошенных отмети-
ли данный факт), процент респондентов, 
доверяющих информации об универси-
тетах в социальных медиа, меньше ко-
личества тех, кто доверяет информации, 
полученной на днях открытых дверей  
в вузах и из информационных печатных 
материалов (буклетов, лифлетов, бро-
шюр вузов и т. д.).

В работах Л. Вебера, Дж. Дудерштад-
та затронуты вопросы становления и раз-
вития исследовательских университетов 
в современном мире, гибко реагирующих 
на общественные запросы, формиру- 
ющих инновационное образовательное 
пространство вокруг себя [9; 10]. Ав-
торы уделяют также внимание вопросу 
влияния технологического прогресса 
на сферу образования и исследований  
и тому, как современные цифровые тех-
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нологии могут способствовать разви-
тию административно-управленческих 
структур университетов и реализации 
их маркетинговой политики. В статье 
С. Ноорды отмечено, что человеческий 
фактор и повышение качества человече-
ских ресурсов – стратегический ресурс 
развития университета [11]. Особенно 
это актуально в вопросах выстраивания 
образовательной деятельности и привле-
чения новых студентов. В исследовании 
С. Э. Шульца процесс выстраивания 
взаимодействия с потенциальными сту-
дентами вуза рассматривается в кон-
цепции игры, где, как и в любой игре, 
существуют определенные стратегии  
и приемы, необходимые для достиже-
ния выигрышного положения. Поэтому 
и стратегия работы с абитуриентами 
должна строиться на четком понимании 
их запросов и гибкой адаптации к любым 
изменениям предпочтений (интересов  
и т. д.) [12].

В России к вопросам поиска новых 
технологий рекрутинга студентов и реа-
лизации маркетинговых стратегий в ву-
зах в условиях возрастания конкуренции 
в сфере высшего образования в той или 
иной степени обращаются О. Ю. Щерба-
кова [13], Л. М. Капустина, Е. А. Жадько 
[14], А. И. Чучалин, А. В. Замятин [15], 
Н. П. Ансимова, Е. Ю. Мишучкова [16] 
и другие исследователи. В публикациях 
Н. В. Авралева и И. Н. Ефимовой подвер-
гаются анализу вопросы влияния реали-
зации новых технологий в профориента-
ционной деятельности университетов и 
развития системы менеджмента качества 
образовательных услуг вуза, в том числе 
и в работе с иностранными абитуриен-
тами, международное позиционирование 
вуза и укрепление бренда университета 
как ведущего научно-образовательного 
центра в условиях глобализации [17–19].

Материалы и методы
В рамках реализации политики ННГУ 

им. Н. И. Лобачевского в области вве-
дения новых форм и методов в работу 
с абитуриентами, формирования ком-
плексного образа университета в школь-
ной среде [20], а также в рамках задач 

по определению мотивационных со-
ставляющих выбора абитуриентом вуза 
для обучения с 2011 по 2016 г. в период 
летних приемных кампаний сотрудника-
ми отдела по связям с общественностью  
и интернет-коммуникациям ННГУ была 
проведена серия социологических ис-
следований.

Методом сбора первичной информа-
ции в рамках данного исследования стало 
анкетирование [21]. Анкета состояла 
из 22 вопросов, которые затрагивали 
причины, определяющие привлекатель-
ность того или иного высшего учебного 
заведения, источники получения инфор-
мации, из каких регионов и населенных 
пунктов родом абитуриенты вуза, их 
предпочтения в выборе направления 
подготовки, уровень зарплатных притя-
заний в течение года после окончания 
вуза и др.

Генеральной совокупностью в дан-
ном исследовании является численность 
абитуриентов, подававших заявления  
в ННГУ им. Н. И. Лобачевского в период 
летних приемных кампаний 2011–2016 гг. 
(временной интервал 20 июня – 20 июля). 
Среднее значение генеральной совокуп-
ности составляет 10 587 чел. Для расчета 
объема выборки используем статистиче-
ский метод. Выборка будет репрезента-
тивной, если она опишет характеристики 
генеральной совокупности с минимально 
допустимой ошибкой. Рассчитаем объем 
необходимой выборки по формуле:

где N – размер генеральной совокуп-
ности, δ  – выборочная дисперсия, ∆  – 
предельная величина ошибки выборки, 
t – статистика Стьюдента.

Подставляем необходимые числовые 
значения и получаем:

 

Таким образом, репрезентативность 
выборки должна быть достигнута по-
средством опроса не менее 829 аби-

чел.
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туриентов. В связи с определенными 
временными ограничениями и неодно-
родностью потока абитуриентов объем 
выборки колебался от 853 до 1 304 
респондентов, что удовлетворяет мини-
мальному значению, необходимому для 
достижения репрезентативности.

Результаты исследования
По итогам проведенного исследо-

вания, направленного на определение 
эффективности профориентационных 

мероприятий университета, а также 
причин и факторов, оказывающих до-
минантное влияние на мнение абиту-
риентов в процессе принятия решения 
о выборе вуза, получены описанные 
ниже показатели. Результаты анализа 
абитуриентов по половому признаку 
(рис. 1) свидетельствуют, что количество 
респондентов-девушек (от 54 % в 2011 г. 
до 67,77 % в 2016 г.) стабильно превы-
шает количество респондентов-юношей 
(от 46 % в 2011 г. до 32,23 % в 2016 г.).

Р и с. 1. Распределение респондентов по половому признаку
F i g. 1. Distribution of respondents by gender

Р и с. 2. Распределение респондентов по месту проживания 
F i g. 2. Distribution of respondents by location

Нижний Новгород и область / Nizhny Novgorod and region 

Другой регион / Other region 
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На этот вопрос респонденты мог-
ли выбрать до 3 вариантов ответа из  
7 предложенных. Полученные резуль-
таты свидетельствуют, что наиболее 
популярными источниками информа-
ции являются официальный сайт ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского (от 68 % в 2011 г. 
до 63,45 – в 2016); знакомые, друзья, 
родные (от 33,8 % в 2011 г. до 52,42 – 
в 2016); учителя в школе (от 34 %  
в 2011 г. до 23,9 – в 2016); социальные 
сети в Интернете (от 50 % в 2011 г. до 
18,27 – в 2016). Анализируя вопрос сни-
жения значимости социальных сетей как 

источника информации о вузе в ответах 
респондентов, необходимо отметить, что 
в связи с активным развитием офици-
ального сайта ННГУ и его интеграцией 
с социальными сетями (созданием офи-
циальных аккаунтов в социальных се-
тях) количество абитуриентов, выбира-
ющих официальный сайт ННГУ как пер-
воисточник объективной информации  
о вузе, с 2011 по 2016 г. существенно 
возросло, поэтому «социальные сети» 
были выбраны меньшим количеством 
респондентов, чем в 2011 г. Пятую по-
зицию в ответах респондентов занимает 

Сравнительный анализ распределе-
ния респондентов по месту проживания 
показал, что абитуриентов из Нижнего 
Новгорода и области поступает в ННГУ 
существенно больше, чем тех, кто про-
живает в городах и населенных пунктах 
других регионов (рис. 2). Если в 2011 г. 
доля абитуриентов из Нижегородского 
региона составляла 62,7 %, то в 2016 г. 
этот показатель увеличился до 88,8 %. 
В числе абитуриентов из других регио- 

нов необходимо отметить достаточно 
заметное количество поступающих из 
Владимирской, Кировской областей, 
Чувашской республики и Республики 
Коми. 

Сравнительный анализ того, какие из 
источников информации об университе-
те были наиболее популярны среди аби-
туриентов ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
в 2011–2016 гг., показал следующие 
результаты (табл. 1).

Варианты ответа / 
Variants of answer

Год / Year

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Официальный сайт ННГУ / Official 
UNN website 68,0 26,8 35,2 23,0 62,9 63,45

Социальные сети / Social media 50,0 17,1 12,5 6,8 19,17 18,27

Реклама на ТВ и радио / Advertising 
on TV and radio 31,0 10,5 2,1 19,7 10,21 4,47

От учителей / From teachers 34,0 11,0 13,4 11,6 19,59 23,9

От знакомых, друзей, родных / From 
acquaintances, friends, relatives 33,8 39,5 35,6 37,8 40,14 52,42

Из справочной литературы / From 
reference literature 5,1 6,3 3,2 4,9 8,83 8,78

Реклама в газетах и журналах / 
Advertising in newspapers and 
magazines

5,9 7,3 8,6 9,1 8,41 3,7

Т а б л и ц а  1.  Популярность источников информации, %
Т а b l e  1.  The popularity of information sources, %
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Необходимо обратить внимание на 
значительное снижение роли рекламы 
вуза, а также посещение подготови-
тельных курсов в ответах респондентов  
c 2011 по 2016 г. В связи с перефор-
матированием рекламной политики 
университета и развитием цифровых 
технологий, в том числе кардиналь-
ным обновлением сайта ННГУ в 2014 г.  
и последующим активным его продви-
жением в Интернете, а также благодаря 
реализации новых программ рекрутинга 
абитуриентов и внедрению более пер-
сонализированного подхода в работе со 
школами, учителями и самими абитури-
ентами, снижается значимость влияния 
традиционной рекламы на телевидении, 
радио и в печатных изданиях на посту-
пление в ННГУ.

в 2011 г. до 35,15 – в 2016), далее следует 
информация, полученная от предста-
вителей вуза (30 % в 2011 г. и 36,31 –  
в 2016), советы друзей, знакомых (20,5 % 
в 2011 г. и 36,46 – в 2016) и реклама вуза 
(42 % в 2011 г. и 8,09 – в 2016). Пятую 
позицию в ответах респондентов занима-
ет показатель посещения подготовитель-
ных курсов (от 12 % в 2011 г. до 4,85 –  
в 2016) (табл. 2). 

показатель «Информация, полученная из 
справочной литературы» (с 5,1 % в 2011 г. 
до 8,78 – в 2016).  

Сравнительный анализ причин, влия-
ющих на выбор абитуриентов при посту-
плении в вуз за 2011–2016 гг., показал, 
что при равных условиях большая часть 
абитуриентов в качестве основной при-
чины при выборе вуза отмечает совет 
родителей (показатель менялся с 44 %  

Обсуждение и заключения
В рамках реализации комплексной 

профориентационной программы ННГУ 
в ходе приемных кампаний 2011–2016 г. 
были проведены исследования абиту-
риентской среды, наглядно иллюстриру- 
ющие текущее состояние информаци-
онного обеспечения поступающих в вуз, 
критерии выбора учебного заведения, 
определена степень влияния различных 
факторов на абитуриентов.

Анализ причин поступления абитури-
ентов в ННГУ им. Н. И. Лобачевского по-
казал, что с 2011 по 2016 г. наблюдалось 
устойчивое снижение спроса на подго-
товительные курсы, поэтому в данных 
условиях становится важным перефор-
матирование профориентационной дея-
тельности с традиционных мероприятий 

Т а б л и ц а  2.  Причины, влияющие на выбор абитуриентов при поступлении в вуз, %
Т а b l e  2.  The reasons influencing the choice of prospective students, %

Варианты ответа /  
Variants of answer

Год / Year

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Совет родителей / Parents advice 44,0 39,0 38,9 43,4 33,66 35,15

Информация от представите-
лей вуза / Information from the 
university representatives

30,0 31,7 38,8 23,2 33,79 36,31

Посещение подготовительных 
курсов / Visiting of preparatory 
courses

12,0 8,5 9,2 7,6 6,9 4,85

Реклама вуза / University adver-
tising 42,0 24,2 15,1 27,3 15,45 8,09

Совет друзей, знакомых / Advice 
of friends and acquaintances 20,5 22,7 28,3 25,4 27,86 36,46

Другое / Other 7,5 5,3 6,6 7,2 8,0 3,93
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направленного на поиск одаренных аби-
туриентов и содействие их дальнейшему 
развитию в сферах, где наиболее силь-
ны их таланты, станет формирование 
качественно нового контингента об- 
учающихся. Это даст импульс развитию 
научно-исследовательских проектов под 
эгидой ведущих ученых с активным 
вовлечением в данную деятельность 
заинтересованных студентов и позволит, 
массово привлекая талантливых абиту-
риентов, повысить престиж вузовского 
образования и создать инновационные  
и высокотехнологичные образователь-
ные программы и проекты.

Данный подход обладает следующи-
ми преимуществами:

1) повышение общего уровня образо-
ванности, знаний и умений старшеклас- 
сников за счет довузовской подготовки, 
а также плавная адаптация к системе 
высшей школы;

2) выполнение учащимися научно-ис-
следовательских работ под руководством 
ведущих преподавателей университета;

3) расширение спектра мероприятий, 
знакомящих старшеклассников с универ-
ситетом: экскурсии по музеям универ-
ситета, дни открытых дверей на факуль-
тетах, проведение научно-популярных 
мероприятий, фестивалей и опен-эйров;

4) внедрение инновационных мето-
дов обучения;

5) развитие интернет-ресурсов универ-
ситета и сетевых научных сообществ под 
эгидой ННГУ, в том числе динамичное 
развитие социально-медийной активности, 
создание тематических интернет-сооб-
ществ с участием преподавателей и иссле-
дователей университета, формирование 
концепции «Нескучная наука 2.0».

на расширение работы со школами в части 
реализации совместных образовательных 
программ, развития ресурсных баз в шко-
лах, и создание научно-познавательных 
клубов по образцу, как было упомянуто 
выше, пилотного проекта – клуб «Кули-
бин», а также реализация новых проектов 
для будущих абитуриентов, в том числе  
и с привлечением возможностей дистан-
ционных технологий и социальных медиа.

Накопленный научный и практи-
ческий опыт оценки профориентаци-
онной деятельности ННГУ позволяет 
сделать вывод о ее эффективности и хо-
роших перспективах в расширении геогра-
фии профориентационных мероприятий  
и вовлечении в данную сферу влияния 
ННГУ большего количества ведущих 
школ Нижегородской области. Также есть 
перспективы развития системы универси-
тетских классов и в соседних регионах.

Профориентационная программа 
университета предполагает использова-
ние разных форматов и технологий взаи-
модействия с абитуриентами на разных 
уровнях: непосредственно в школе через 
проведение лекций преподавателями 
вуза, в университете через проведение 
дней открытых дверей, научно-популяр-
ных фестивалей и иных массовых меро-
приятий, а также в процессе выставоч-
ной деятельности. Только комплексный 
подход к решению задачи привлечения 
в университет талантливых и высокомо-
тивированных к обучению школьников 
может обеспечить достижение постав-
ленных университетом целей [23].

Результатом развития интегрирован-
ного подхода по внедрению и реализа-
ции новых технологий рекрутинговой 
работы в классическом университете, 
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ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
КЛУБОВ НА ПЛАТФОРМЕ УНИВЕРСИТЕТОВ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРСАЙТ-СЕССИИ 
А. А. Мальцева*, И. Д. Лельчицкий  

 ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь, Россия,  
* 80179@list.ru

Введение: развитие научно-технического творчества молодежи в принципиально новом формате 
является актуальной задачей современных университетов, при этом нуждается в целенаправленном 
управлении и понимании руководством университетов перспектив их развития. Представлены ре-
зультаты проведенного исследования в формате заочной форсайт-сессии, целью которого была раз-
работка дорожной карты повышения эффективности функционирования практико-ориентированных 
научно-технических клубов (ПОНТК) творческого развития студентов и школьников в вузах. 
Материалы и методы: методологической основой исследования стала методика Rapid Foresight, ис-
пользование которой позволило сократить ресурсы на проведение форсайта при достаточно высокой 
его результативности. Исследование проводилось на основе результатов заочного опроса экспертов, 
пул которых включал представителей научно-образовательного сообщества и реального сектора эко-
номики. Анкета была структурирована в соответствии с выделенной логикой форсайта и содержала 
его ключевые базовые характеристики.
Результаты исследования: в рамках исследования был проведен опрос респондентов и анализ су-
ществующих дорожных карт по близкой проблематике, на основании чего были сформированы карты 
времени и итоговая дорожная карта повышения эффективности практико-ориентированных научно-тех-
нических клубов на период 2017–2020 гг. Основой дорожной карты послужили мероприятия, обозначен-
ные в процессе исследования как факторы изменения системы ПОНТК вузов. Ключевыми инициаторами  
и исполнителями мероприятий дорожной карты должны стать руководители отдельных ПОНТК, универ-
ситетов, федеральные органы исполнительной власти в лице Министерства образования и науки России  
и другие заинтересованные структуры.
Обсуждение и заключения: результаты исследования могут применяться в деятельности университе-
тов и органов государственной власти с целью дальнейшей работы по популяризации инженерно-тех-
нического творчества в молодежной среде. Активизация деятельности вузов по созданию подобных 
структур и их дальнейшему функционированию с опорой на составленные в рамках форсайт-сессии 
материалы может обеспечить оптимальную траекторию их развития, внести вклад в трансформацию 
системы инженерного образования в стране. Предприятия реального сектора экономики являются 
важнейшими заинтересованными сторонами в развитии ПОНТК как инструмента привлечения та-
лантливой молодежи в инженерную профессию.

Ключевые слова: практико-ориентированный научно-технический клуб; университет; научно-техни-
ческое творчество; форсайт; инженерное образование 
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TECHNICAL CLUBS ON THE UNIVERSITY PLATFORM: 
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Introduction: the paper presents the results of the study in the form of foresight session by correspond-
ence. The purpose was to develop a road map to enhance the functioning of practice-oriented scientific and 
technical clubs for creative development of students and pupils (POSTC) in the universities. The relevance 
of POSTC as objects of study indicated in the key programme documents at the Federal level.
Materials and Methods: the methodological base of the study was Rapid Foresight technique allowing to 
reduce the resources of the foresight in case of its sufficiently high effectiveness. The foresight logic was 
formulated taking into account the multidimensional activities of POSTC. It included the following key com-
ponents: resources, activity and result. The “resources” group includes personnel, equipment and software, 
financing. The “activities” group describes some of the key aspects such as creation, training and motivation. 
Results: the analysis of the respondents’ answers to the questions of complex questionnaire and existing 
roadmaps on similar issues was made in terms of study. On the base of this analysis the time cards were 
created, and then the final roadmap of POSTC efficiency for the period 2017–2020 was created. The basis 
of the road map were the actions identified during the study as the factors of changing of the system of 
POSTC in universities. The key initiators and executors of the roadmap activities must be separate POSTC 
leaders, universities, federal executive authorities via Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation and other interested structures.
Discussion and Conclusions: the development of scientific and technical creativity of youth in a funda-
mentally new format is a topical problem of modern universities. It requires the purposeful administration 
and understanding of the development prospects by the management of the universities. Intensification of 
the universities activities on the creation of such structures and their further operation relying on materials 
prepared during foresight session can provide the optimal trajectory of the development with contribution 
to the transformation of engineering education system in Russia.

Keywords: practice-oriented scientific and technical club; university; scientific and technical creativity; 
foresight; engineering education
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1  Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 497 «О Федеральной 
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Введение
Для целей исследования практико-ори-

ентированные научно-технические клубы 
(ПОНТК) определяются как структурные 
подразделения вузов или сообщества 
энтузиастов, объединяющие талантли-
вых старшеклассников и (или) студентов, 
деятельность которых сосредоточена на 
популяризации творчества в научно-тех-
нической сфере, инженерных специ-
альностей и направлений подготовки, 
повышении качества, эффективности 
и междисциплинарности инженерного 
образования и реализации концепции 

«социального лифта» для талантливой 
молодежи в области инженерных наук.

Актуальность ПОНТК вузов как 
объектов исследования обозначена  
в ключевых программных документах 
федерального уровня1, значится в переч-
не поручений Президента Российской 
Федерации. В своем послании Федераль-
ному собранию на 2017 г. Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин особо 
отмечал положительный опыт работы 
структур, направленных на развитие 
системы дополнительного образования 
талантливых детей, и необходимость 
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тиражирования таких практик, активно-
го вовлечения университетов и бизнеса  
в развитие инженерного творчества2.

Проведенное комплексное исследо-
вание в рамках проекта ФЦПРО «Раз-
работка и внедрение методики повы-
шения эффективности деятельности 
практико-ориентированных научно-тех-
нических клубов творческого развития 
студентов и школьников» позволило 
дать оценку современному состоянию 
системы научно-технических клубов на 
платформе вузов и определило следу- 
ющие тенденции.

Анализ современного состояния 
заинтересованности школьников на-
учно-техническим направлением де-
монстрирует положительную динамику. 
Вместе с тем требуется дальнейшая мо-
билизация усилий органов государствен-
ной власти, высших учебных заведений, 
школ, индустриальных партнеров, цен-
тров технического творчества молодежи 
и других структур в части вовлечения 
молодежи в научно-техническое твор-
чество, популяризации инженерных на-
правлений подготовки, позиционирова-
ния инженерно-технических работников 
как элитного класса страны.

В современных университетах активно 
реализуются проекты создания ПОНТК, 
которые формируют принципиально но-
вую платформу развития системы допол-
нительного образования в инженерной 
сфере и научно-технического творчества. 
К числу ПОНТК относятся сформирован-
ные в вузах студенческие конструкторские 
бюро, тематические кружки, научно-тех-
нические клубы и др. Функции таких 
клубов могут выполнять также центры 
молодежного инновационного творчества, 
центры прототипирования, фаблабы и др.

Деятельность ПОНТК основана на 
вовлечении школьников и студентов  
в научно-техническое творчество, фор-
мировании устойчивого интереса к ин-
женерным направлениям подготовки, 
развитии креативного мышления, ко-
мандной работы.

Современное состояние ПОНТК 
характеризуется наличием критиче-
ской массы клубов и структур допол-
нительного образования молодежи  
в сфере научно-технического творче-
ства во многих вузах страны. При этом 
во многих случаях отмечается отсут-
ствие регулярной системной работы по 
вовлечению подрастающего поколения  
в деятельность ПОНТК. Это обусловлено, 
в первую очередь, дробностью финан-
сирования подобной деятельности или 
его отсутствием, а также личностными 
факторами – клубы часто формируют-
ся стихийно как сообщества энтузиа-
стов, которые функционируют от случая  
к случаю на нерегулярной основе.

Развитие системы и отдельных 
ПОНТК в каждом вузе происходит 
по своей уникальной траектории, что 
обусловлено творческим характером 
деятельности клубов. Представляется 
целесообразным учесть наработанный 
преподавателями и исследователями 
опыт в сфере научно-технического твор-
чества школьников и студентов. 

Повышенное внимание и активное 
содействие решению материально-тех-
нических и организационных проблем, 
возникающих в деятельности ПОНТК со 
стороны руководства вузов и органов го-
сударственной власти, индустриальных 
партнеров способны обеспечить допол-
нительный импульс к опережающему 
развитию существующих и формирова-
нию новых клубов. Многоаспектность 
видов деятельности и разнообразие 
выполняемых функций современными 
ПОНТК должны стать результатом кон-
солидации усилий не только преподава-
телей и ученых-энтузиастов, но и раз-
личных структурных подразделений вуза 
(фаблабов, ЦМИТ, исследовательских 
лабораторий, ЦКП, инжиниринговых 
центров, центров непрерывного обра-
зования, довузовской подготовки и др.).

Развитие организационной модели 
отдельных ПОНТК и их системы в це-
лом должно осуществляться по гибкой 

2 Послание Президента Федеральному Собранию [Электронный ресурс] // URL: http://kremlin.ru/
events/president/news/53379.
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траектории с использованием методов 
опосредованного управления и учи-
тывать специфику уже существующих 
клубов. Жесткое администрирование  
в организации работы клубов может при-
вести к «сопротивлению изменениям» 
со стороны энтузиастов-организаторов.

Использование в качестве базового 
принципа развития системы ПОНТК  
в вузах кластерного подхода позволит 
обеспечить сотрудничество между от-
дельными структурами вуза и самими 
клубами, содействовать консолидации 
усилий в сфере вовлечения молодежи  
в научно-техническое творчество, фор-
мированию инженеров «новой форма-
ции», обмену передовым опытом орга-
низации работы ПОНТК.

В современных условиях развития 
информационных технологий и крауд-
сорсингового подхода к поиску эффек-
тивных решений организация системы 
опосредованного управления кластером 
ПОНТК в вузах может осуществляться 
с использованием краудсорсинговой 
онлайн-платформы – интернет-сай-
та, включающего общую информацию  
о ПОНТК, принципах его работы, воз-
можностях, а также представляющего 
площадку для обсуждения ключевых 
задач, стоящих перед кластером, сетево-
го взаимодействия между участниками 
кластера, проведения онлайн-совеща-
ний и др.

Особое значение для развития систе-
мы ПОНТК имеет мотивация организато-
ров и участников клубов. Формирование 
системы поощрений и общественного 
признания их успехов при содействии 
органов государственной власти по-
зволит существенно активизировать 
развитие клубов на платформе вузов, 
содействовать эффективной траектории 
обучения и карьеры участников ПОНТК.

Обзор литературы
В настоящее время вопросы развития 

технического творчества и совершен-
ствования инженерно-технического об-
разования старшеклассников и студентов 

являются весьма актуальными темами 
научных публикаций и различных иссле-
дований, при этом отмечается тот факт, 
что литература, касающаяся непосред-
ственно деятельности ПОНТК, практиче-
ски отсутствует. Вопросы технического 
творчества и изобретательской деятель-
ности молодежи рассмотрены в работах 
Ю. В. Акуловой [1], В. А. Кобилова [2], 
Н. И. Наумкина [3], С. В. Григорьянца,  
И. С. Потапцева, В. В. Бушуевой, Н. Н. Бу- 
шуева [4], Н. В. Шабуниной [5].

Необходимость и возможность фор-
мирования у студентов технических 
вузов способностей к инновационной 
инженерной деятельности в процессе 
обучения общетехническим дисципли-
нам обоснована в работах Н. И. Наум-
кина. Автором разработана концепция 
методической системы формирования 
у студентов технических вузов таких 
способностей в процессе обучения обще-
техническим дисциплинам, взаимосвязи 
естественно-научных, общетехнических 
и специальных дисциплин [3].

В. А. Кобилов утверждает, что тех-
ническое изобретательство приобре-
тает особую значимость в формирова-
нии творческой деятельности инженера. 
В исследовании была установлена  
взаимосвязь процессов профессиональ-
ной адаптации инженеров к условиям 
перестройки общества и производства 
и формирования технической изобрета-
тельской деятельности в вузе, характе-
ризующее техническое изобретательство 
специалиста как результат профессио-
нально-технического воспитания вообще 
и развития технической изобретатель-
ской деятельности в частности [2].

В работе С. В. Григорьянца раскры-
ваются сущность и особенности про-
фессионального самоопределения под-
ростков, роль технического творчества 
как фактора формирования профессио-
нального самоопределения подростков, 
обосновываются критерии и показатели 
эффективности формирования профес-
сионального самоопределения в процес-
се технического творчества3.

3 Григорьянц С. В. Особенности профессионального самоопределения подростков.  Ставрополь :  
СКИПКРО, 2004. 18 с.
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Целостное представление отдельных 
видов технического творчества и форм 
его организации в техническом уни-
верситете выделены И. С. Потапцевым,  
В. В. Бушуевой, Н. Н. Бушуевым [4].

Среди работ зарубежных авторов, по-
священных проблеме технического твор-
чества и развитию инженерного образо-
вания, следует выделить статьи Д. Бай- 
ракатовой [6], Д. А. Буркло [7], С. Н. Ку- 
беро [8], Х. Канематцу [9], И. Ким и 
Н. Парк [10], Дж. Лловераса и др. 
[11], М. Дж. Мор-Шроедера и др. [12],  
Р. Рут-Бернстайна [13], С. Строу и др. [14]. 
Все эти исследования представляют 
определенный интерес при изучении 
разрабатываемых в статье вопросов, од-
нако не являют собой конкретизирован-
ный материал о деятельности ПОНТК 
или аналогичных структур.

Анализу и результатам деятельности 
отечественных и зарубежных ПОНТК 
посвящен специализированный выпуск 
журнала «ИнноЦентр», в котором при-
ведены статьи А. Ю. Кораблева [15],  
Е. М. Барсукова, Т. Б. Паничевой [16],  
Д. В. Левого [17], М. В. Политова [18],  
А. А. Мальцевой [19], И. А. Монахова 
[20], Н. Е. Барсуковой [21], Е. В. Клюш-
никовой [22; 23].

Работы указанных авторов содержат 
обобщение лучших практик деятельно-
сти современных ПОНТК, а также ком-
плексный анализ их современного состо-
яния по результатам проведенного ис-
следования. Вопросы будущего ПОНТК 
с применением форсайт-методологии  
в названных работах не рассматривались.

Материалы и методы
Важным этапом исследования 

ПОНТК в рамках указанного выше про-
екта Федеральной целевой програм-
мы развития образования стала фор-
сайт-сессия на тему повышения эффек-
тивности их деятельности с участием 
профильного экспертного сообщества. 
Цель форсайт-сессии – выявление то-
чек зрения экспертного сообщества на 
перспективы развития ПОНТК и фор- 

мирование дорожной карты (плана ме-
роприятий) по повышению эффектив-
ности системы ПОНТК на платформе 
университетов. Форматом проведения 
форсайт-сессии стал опрос экспертного 
сообщества в заочной форме.

Подготовка и проведение фор-
сайт-сессии включали следующие этапы.

1. Формирование пула экспертов.
В рамках сбора информации о совре-

менном состоянии ПОНТК был сделан 
запрос в исследуемые вузы о кандидату-
рах специалистов для участия в заочной 
форсайт-сессии, в результате чего был 
сформирован список участников сессии. 
Дополнительно в него были включены 
представители реального сектора эко-
номики – активные участники процесса 
исследования ПОНТК. 

Фактически участниками форсайт-сес-
сии стали 23 эксперта. Для обеспече-
ния валидности полученных материалов 
они прошли публичное обсуждение на 
серии открытых семинаров в Москве  
и Санкт-Петербурге, в которых приняли 
участие более 100 представителей науч-
но-образовательного сообщества из более 
чем 30 регионов России. По их результа-
там в материалы первичного исследования 
были внесены корректировки.

2. Выбор методологического инстру-
ментария форсайт-сессии, формата его 
проведения.

В качестве базовой методологии 
была выбрана технология Rapid Foresight 
(RF)4, разработанная в 2008 г. в рамках 
движения «Метавер – образование бу-
дущего». Это методика быстрого прове-
дения форсайт-проекта, не требующая 
таких внушительных бюджетов, как 
классические форсайт-методы, и по-
зволяющая достичь сравнимых и часто 
лучших результатов, чем даже комби-
нация нескольких методик из арсенала 
классических методов форсайта.

Технология RF была трансформиро-
вана для целей исследования ПОНТК. 
Так, этап префорсайта реализовывался 
в рамках исследования современного 
состояния ПОНТК, анализа зарубежно-

4 Методология Rapid Foresight. URL: http://www.slideshare.net/yuliagudach/20-30949080.
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го опыта функционирования подобных 
структур, в рамках мониторинговых 
визитов в клубы (было обследовано 22 
университета и более 40 клубов).

Этап генерации осуществлялся  
в формате заочного опроса экспертов 
на основе анкеты, которая была струк-
турирована по блокам в соответствии  
с логикой форсайта и содержала элемен-
ты фасилитации (систему наводящих 
вопросов по каждому блоку). Заочный 
опрос экспертного сообщества позво-
лил обеспечить его наибольший охват. 
На основе полученных данных были 
выявлены наиболее значимые тренды, 

технологии, форматы и факторы изме-
нения, которые позволили сформировать 
карту времени и дорожную карту повы-
шения эффективности ПОНТК на период 
2017–2020 гг.

Этап обновления был реализован на 
площадках круглых столов и семинаров, 
в результате чего были уточнены отдель-
ные формулировки дорожной карты.

3. Определение логики форсайта (фор-
мирование направлений исследования).

При подготовке форсайт-сессии были 
выделены ключевые направления иссле-
дования, основанные на многоаспектном 
рассмотрении феномена ПОНТК (рис. 1).

Р и с. 1. Ключевые направления исследования будущего ПОНТК
F i g. 1. Key areas of research of POSTC’s future

Представленная логика форсайта 
обусловлена существенным влиянием 
имеющихся ресурсов и содержатель-
ных аспектов деятельности ПОНТК 
на эффективность структуры в целом  
и создаваемые ею результаты. 

4. Определение базовых характери-
стик форсайта.

Были выделены следующие характе-
ристики базовых аспектов деятельности 
ПОНТК:

– тренд – основные тенденции пред-
мета исследования в 2017–2020 гг.;

– технология – технические и про-
граммные решения, оказывающие влия-
ние на предмет исследования;

– формат – социальные технологии, 
формы социального взаимодействия, 
оказывающие влияние на предмет ис-
следования;

– фактор изменения – изменения, ко-
торые должны обязательно произойти  
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с предметом исследования, и мероприятия, 
которые будут способствовать повыше-
нию его эффективности.

В силу ограниченности времени для 
реализации мероприятий форсайта мы 
исключили отдельные характеристики 
(нормативный акт, событие, угроза, воз-
можность), которые имеют значимое, но 
не определяющее влияние на результат 
исследования – формирование дорожной 
карты.

5. Разработка анкеты-опросника 
форсайт сессии.

Анкета структурирована в соответ-
ствии с выделенной на предыдущих 
этапах логикой форсайта и содержит 
его ключевые базовые характеристики.  
В качестве элемента фасилитации, необ-
ходимого для эффективной работы экс-
пертов в рамках форсайт-сессии, были 
составлены наводящие вопросы, дета-
лизирующие направления исследований, 
при этом в рекомендациях экспертам 
было отмечено, что перечень вопросов 
не является жестко закрепленным и мо-
жет быть расширен самими участника-
ми сессии. Хронологически материалы 
опроса предлагалось структурировать 
по периодам: 2017, 2018, 2019–2020 гг. 

6. Рассылка и обработка анкет.
Составленные анкеты в комплекте  

с презентационными материалами были 
разосланы в соответствии со сформиро-
ванным списком экспертов. Полученные 
в результате опроса заполненные анкеты 
стали основой для формирования карты 
времени развития ПОНТК и дорожной 
карты повышения их эффективности.

В соответствии с разработанной 
методологией на основе обработки мате-
риалов заочной форсайт-сессии в рамках 
проекта была составлена дорожная карта 
повышения эффективности ПОНТК на 
период 2017–2020 гг.

В качестве дополнительных матери-
алов для формирования дорожной кар-
ты использовались результаты других 
форсайт-исследований, которые прово-
дились в смежных областях и позволи-
ли существенно дополнить документ,  
а также обеспечить взаимосвязи с дру-
гими важными направлениями развития 
системы дополнительного образования 
в стране5.

Результаты исследования 
Как предполагает технология Rapid 

Foresight, основным инструментарием 
составления дорожных карт являются 
карты времени, разработанные в соот-
ветствии с направлениями форсайт-ис-
следования и приведенные на рисунках 
2–9. Ключевые элементы карт времени 
представлены в хронологическом поряд-
ке и обеспечивают понимание взаимо 
связей между ними: на рисунках име-
ются «наложения» трендов, технологий, 
форматов и факторов изменения.

Ключевые тренды и факторы измене-
ний были включены в дорожную карту 
повышения эффективности ПОНТК на 
период 2017–2020 гг., которая содержит 
перечень мероприятий, сроки и участ-
ников (ответственных исполнителей)6. 
Мероприятия дорожной карты структу-
рированы в соответствии с логикой фор-
сайта и расположены в хронологической 
последовательности.

Мероприятия дорожной карты могут 
быть условно разделены на те, которые 
уже активно реализуются отдельными 
вузами – лидерами ПОНТК и являются 
необходимыми условиями их развития,  
и те, которые могут с определенной долей 
вероятности обеспечить высокие резуль-
таты их функционирования в будущем 
при условии адекватного развития систе-
мы науки и образования в стране в целом.

5 Форсайт «Образование-2030». Как собрать новое университетское образование? [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.slideshare.net/ASI-12/2030-14471230; Будущее образования: глобальная по-
вестка [Электронный ресурс]. URL: http://edu2035.org/pdf/GEF.Agenda_ru.pdf; Форсайт образования 
2035. Стратегические ориентиры: взгляд в будущее образования в 2035 год [Электронный ресурс]. 
URL: idc.ulstu.ru/ipk/newsgroup/2016/september/5.pptx; Кванториум – новая модель дополнительного 
образования [Электронный ресурс] // Агентство стратегических инициатив. URL: https://asi.ru/social/
education/Quantorium.pdf; Кружковое движение в НТИ: Дорожная карта [Электронный ресурс]. URL: 
http://asi.ru/upload/iblock/f83/krugdk1-151102123147-lva1-app6891.pdf.

6 В рамках данной статьи не приводится в силу ограниченности объема материала.
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К первой группе отнесены меро-
приятия по развитию материально-тех-
нической базы, кадрового потенциа-
ла, образовательного контента ПОНТК, 
активизации вовлечения молодежи  
в научно-техническое творчество, со-
трудничество с индустриальными парт- 
нерами и др. В большинстве случаев 
требуется системная регулярная работа 
по развитию указанных направлений  
с привлечением все более современных 
технологий и форматов взаимодействия, 
расширения участников деятельности.

Вторая группа мероприятий в отдель-
ных случаях нуждается в пояснениях  
и комментариях, которые приведены ниже.

1. Ресурсы
Кадры. Формирование института 

кураторов проектной деятельности, 
тьюторов, образовательных консуль-
тантов необходимо ввиду значитель-
ного расширения спектра услуг допол-
нительного образования, что требует 
организации подготовки специалистов, 
которые могли бы помочь разобраться 
в нем и выбрать наиболее целесообраз-
ные и приемлемые курсы и активности. 
Проектная деятельность как форма об-
учения и социального взаимодействия 
молодежи предполагает наличие курато-
ра, наставника, что требует специальной 
подготовки (рис. 2).

Развитие региональных и федераль-
ных ресурсных центров дополнительного 
образования в сфере научно-технического 
творчества на платформе вузов должно 
обеспечить интеграцию системы науч-
но-технического творчества в регионах, 
создать условия для информационного 
обмена и совершенствования деятельно-
сти отдельных структур. Созданные как 
в формате реальной, так и виртуальной 
структуры, они должны систематизиро-
вать лучшие практики в сфере развития 
научно-технического творчества моло-
дежи и с опорой на них организовывать 
обучение и консультирование руководи-
телей и наставников ПОНТК.

Формирование и регулярная акту-
ализация единого национального пор-
тала дополнительного образования  

в инженерно-технической сфере счи-
тается основой его интеграции на го-
сударственном уровне. Портал должен 
содержать полную информацию обо 
всех программах дополнительного об-
разования в научно-технической сфере, 
реализуемых ПОНТК вузов, о лучших 
практиках, формах и методах работы, 
быть коммуникационной площадкой для 
специалистов и руководителей ПОНТК. 
В перспективе он может стать основой 
для формирования системы дополни-
тельного онлайн-образования.

Оборудование и программное обе-
спечение. Формирование единой систе-
мы мониторинга материально-техниче-
ского обеспечения ПОНТК и регулярное 
ее обновление позволит предоставить 
органам управления на локальном и фе- 
деральном уровне прозрачную информа-
цию об обеспеченности оборудованием  
и программными продуктами ПОНТК 
и принять меры к их развитию и обнов-
лению. Целесообразно организовать 
систему в виде интернет-сайта, позво-
ляющего авторизованным пользовате-
лям (руководителям ПОНТК) вносить 
информацию о состоянии материаль-
но-технической базы и формировать 
отчеты.

Создание специализированных ин-
формационных центров с доступом  
к базам данных, вычислительным ре-
сурсам, источникам технической и на-
учной литературы предполагает раз-
витие единой интернет-платформы по 
актуальным для деятельности ПОНТК 
направлениям научно-технологического 
развития. Системное обновление ин-
формации позволит регулярно актуали-
зировать содержание образовательного 
контента (рис. 3).

Финансирование. Развитие механиз-
мов персонифицированного финанси-
рования программ дополнительного 
образования инженерно-технической 
направленности в вузах предполагает 
установление объема услуг по освоению 
образовательных программ на основе 
определения нужд обучающихся в со-
ответствии со сформулированными ими 
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Р и с. 2. Карта времени. Блок 1. «Ресурсы».  Кадры
F i g. 2. Time’s Map. Section 1. “Resources”. Personnel
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Р и с. 3. Карта времени. Блок 1. «Ресурсы». Оборудование и программное обеспечение
F i g. 3. Time’s map. Section 1. “Resources”. Equipment and Software
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Р и с. 4. Карта времени. Блок 1. «Ресурсы». Финансирование
F i g. 4. Time’s map. Section 1. “Resources”. Funding

потребностями7. В качестве инструмен-
тария персонифицированного финан-
сирования могут быть использованы 
образовательные сертификаты.

Создание фонда развития ПОНТК 
представителями реального сектора 
экономики обеспечит дополнительное 
развитие материально-технической базы 
и ведение текущей деятельности тех 
клубов, которые имеют стратегически 
важное значение для конкретных про-
мышленных предприятий – учредителей 
и попечителей фонда (рис. 4).

2. Деятельность
Организация. Формирование системы 

государственного мониторинга и учета 
деятельности ПОНТК вузов и обеспече-
ние ее функционирования является важ-
ным элементом мониторинга и контроля 
за динамикой и ключевыми аспектами 

деятельности ПОНТК, стимулирующим 
их развитие. Система позволит обеспе-
чить органы управления на локальном  
и федеральном уровне прозрачной инфор-
мацией о современном состоянии науч-
но-технического творчества и образования  
в инженерно-технической сфере (рис. 5).

Внедрение в практику кластерного 
формата организации системы ПОНТК ву-
зов – оптимальный механизм интеграции 
структурных подразделений вуза для фор-
мирования системы научно-технического 
творчества молодежи. Гибкий формат кла-
стерных систем позволяет избежать бюро-
кратизации и административного давления 
на креативную среду ПОНТК, которая при 
оптимальных условиях имеет тенденции  
к самоорганизации и саморазвитию.

Разработка правовой базы, позволя- 
ющей рассматривать ПОНТК как сту-

7 Деркачев П. В. Персонифицированное бюджетное финансирование дополнительного 
профессионального образования [Электронный ресурс]. URL: http://he.ntf.ru/DswMedia/derkachev.pdf 
(дата обращения: 18.01.2017). 
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Р и с. 5. Карта времени. Блок 2. «Деятельность». Организация
F i g. 5. Time’s Map. Section 2. “Activity”. Management 
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Р и с. 6. Карта времени. Блок 2. «Деятельность». Обучение
F i g. 6. Time’s Map. Section 2. “Activity”. Training 
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Р и с. 7. Карта времени. Блок 2. «Деятельность». Мотивация
F i g. 7. Time’s Map. Section 2. “Activity”. Motivation
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пень образования, считается важным 
шагом к формированию новой парадиг-
мы дополнительного образования, обес- 
печивающей усиление его значимости. 
Это позволит создать условия для при-
влечения регулярного финансирования 
в развитие ПОНТК, дополнительные 
преференции для молодых инженеров 
при трудоустройстве и др.

Формирование интегрированных 
ПОНТК на основе взаимодействия вузов, 
предприятий реального сектора эконо-
мики, дворцов технического творчества 
молодежи и др. – принципиально новый 
подход к развитию технического творче-
ства молодежи. Его реализация позволит 
гибко распределить различные функции 
и уровни системы ПОНТК между стейк- 
холдерами, сформировать практико- 
ориентированный контент обучения на 
основе потребностей индустриальных 
партнеров и др. Методической основой 
для реализации подобных структур мо-
жет служить сетевой или кластерный 
подход, которые позволяют достаточно 
гибко организовывать взаимодействие 
на выгодных условиях без жесткой ад-
министративной регламентации.

Обучение. Развитие ПОНТК как пло-
щадки для апробации новых образова-
тельных инструментов можно назвать 
основой для модернизации инженерного 
образования. В рамках работы ПОНТК 
систематизируется и формируется прак-
тико-ориентированный междисципли-
нарный контент, который может стать 
базой для переработки основных обра-
зовательных программ, а также мето-
дические основы проектного обучения, 
подготовки инженерных команд, моде-
лирования и проектирования как базо-
вых основ преподавания инженерных 
наук и др. (рис. 6).

Учреждение ассоциации ПОНТК 
должно стать важным стимулом к даль-
нейшей интеграции структур на тер-
ритории страны, активизации сетевого 
взаимодействия, информационного об-
мена. Ассоциация ПОНТК, сформиро-
ванная как общественная организация, 
может представлять интересы клубов  

в государственных органах, устанавли-
вать связи с реальным сектором эконо-
мики, быть независимым сертифициру- 
ющим деятельность клубов органом и т. д.

Формирование индивидуальных тра-
екторий обучения студентов и школьни-
ков в ПОНТК представляет собой систе-
му индивидуализации дополнительного 
образования в соответствии с заранее 
определенными целевыми векторами раз-
вития, индивидуальными особенностями 
и потребностями молодых людей. Подбор 
индивидуальных траекторий обучения 
должен осуществляться специально под-
готовленными тьюторами или образова-
тельными консультантами. В условиях 
массовизации и сетевой интеграции 
системы ПОНТК возможно освоение 
различных образовательных программ  
и продуктов в режиме удаленного досту-
па или в различных вузах.

Формирование региональных и фе-
деральных банков идей технической 
направленности на открытых интер-
нет-платформах создает базу данных 
перспективных технических проектов, 
которые могут реализовываться как 
индивидуально, так и по системе крауд-
сорсинга, а также может стать основой 
для возникновения креативного практи-
ко-ориентированного образовательного 
контента ПОНТК.

Формирование карт компетенций под 
конкретные инженерные направления 
подготовки и профессии создает прак-
тическую основу перехода к компетент-
ностному подходу в основном и допол-
нительном образовании. Формирование 
карт компетенций должно происходить 
в непосредственном контакте с потенци-
альными работодателями и быть макси-
мально конкретным для целей практиче-
ского внедрения в деятельность ПОНТК.

Внедрение в практику системы пре-
миального дополнительного образова-
ния является одним из инструментов 
формирования элитных инженерных 
кадров. Премиальное дополнитель-
ное образование предназначено для 
блестяще освоивших основные курсы  
и дисциплины молодых людей и имеет  
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в качестве контента уникальные меж-
дисциплинарные учебные курсы, раз-
вивающие необходимые компетенции 
на самом высоком уровне.

Формирование единого банка дан-
ных кейсов и практических заданий 
предприятий – основа для разработки 
практико-ориентированного контента 
ПОНТК. Оно осуществляется с помо-
щью систематизации практик конкрет-
ных предприятий как силами наставни-
ков ПОНТК, педагогов, так и самими 
индустриальными партнерами.

Переход от дипломов о высшем об-
разовании к дипломам компетенций 
позволит работодателям осуществлять 
более осознанный выбор претендентов, 
а студентам более четко и целенаправ-
ленно строить траекторию основного  
и дополнительного образования.

Внедрение в практику концепции 
«перевернутого» университета на плат-
форме ПОНТК предполагает усиление 
значимости дистанционного образова-
ния, формирование базовых теоретиче-
ских знаний в научно-технической сфере 
на основе МООС-курсов. При этом 
система реального обучения в рамках 
основных и дополнительных образова-
тельных программ должна строиться как 
платформа для приобретения практиче-
ских компетенций, организации живого 
общения и диалога, включать систему 
наставничества и образовательного кон-
салтинга, который позволит выбрать 
наиболее целесообразный контент дис-
танционного образования.

Мотивация. Организация системы 
независимой аттестации слушателей 
программ дополнительного образования 
ПОНТК с привлечением потенциальных 
работодателей позволяет установить 
«обратную связь» с потенциальными 
потребителями результатов деятельно-
сти ПОНТК (работодателями) и выйти 
за рамки формализованных требований 
к подготовке кадров, что в дальнейшем 
способствует совершенствованию кон-
тента и методов обучения (рис. 7).

Создание современной единой си-
стемы учета результатов научно-техни-

ческого творчества молодежи и форми-
рование их персональных творческих 
портфолио должно быть реализовано 
на интернет-платформе и представлять 
собой специализированную базу дан-
ных, которая позволяет молодым людям 
выявить собственные конкурентные 
преимущества, определить рейтинговые 
позиции по отношению к сверстникам, 
развивающимся в том же научном или 
практическом направлении, а также 
реализовать возможности для работода-
телей подбирать наиболее талантливые 
инженерные кадры.

Формирование единой системы уче-
та достижений школьников в сфере 
научно-технического творчества при 
поступлении в вузы как базы данных, 
которая может использоваться приемны-
ми комиссиями вузов, является важным 
инструментом унификации оценки твор-
ческих достижений школьников.

Создание единого портала конкурсов  
и олимпиад по инженерным направлени-
ям подготовки позволит систематизиро-
вать все проводимые на территории стра-
ны инженерные конкурсы и послужит 
путеводителем для наставников ПОНТК 
и членов клуба для планирования уча-
стия в них.

Создание нормативной базы для от-
бора на все уровни образования через 
механику инженерных соревнований –  
перспективный механизм отбора талант-
ливых в инженерной сфере молодых 
людей. Он может стать альтернативой 
ЕГЭ и профильных олимпиад.

Сетевой университет ПОНТК, сфор-
мированный на основе взаимодействия 
наиболее эффективных клубов и обес- 
печивающий реализацию индивиду-
альных образовательных траекторий 
талантливых в инженерной сфере мо-
лодых людей, может стать практической 
реализацией наиболее развитой модели 
сетевой интеграции ПОНТК в масштабах 
всей страны. Суть модели заключает-
ся в отборе наиболее перспективных  
и отлаженных образовательных треков  
и программ дополнительного образова-
ния в научно-технической сфере.
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Р и с. 8. Карта времени. Блок 3. «Результат». Инженер «новой формации»
F i g. 8. Time’s Map. Section 3. “Result”. Engineer of a new breed
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Р и с. 9. Карта времени. Блок 3. «Результат». Система инженерного образования
F i g. 9. Time’s Map. Section 3. “Result”. System of engineering education

3. Результат
Инженер «новой формации». Обще- 

ственно-профессиональная аккредита-
ция программ дополнительного обра-
зования ПОНТК закладывает основу 

для практической ориентации образо-
вательного контента, учета требований 
максимального числа стейкхолдеров  
и регулярного совершенствования об-
разовательных практик ПОНТК (рис. 8). 
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Формирование единого банка дан-
ных о вакансиях ведущих предприятий 
реального сектора экономики и его ре-
гулярная актуализация являются од-
ним из важных стимулов к вовлечению 
молодежи в инженерно-техническое 
направление, поскольку доступность 
информации создает предпосылки для 
осознанного выбора профессии инже-
нера и формирования индивидуальных 
образовательных траекторий. Система 
может быть реализована на открытой 
интернет-платформе и выстраиваться 
эффективными предприятиями реально-
го сектора экономики, исходя из текущих 
и перспективных потребностей.

Формирование системы элитного 
инженерного образования в техниче-
ских вузах предполагает многоэтапный 
процесс определения и опережающего 
развития талантливых в инженерной 
сфере молодых людей, включая систему 
инженерных конкурсов, премиального 
дополнительного образования, всерос-
сийской и международной мобильно-
сти, стажировок, «социального лифта» 
во взаимодействии с потенциальными 
работодателями. При этом отмечается 
тот факт, что элитарность противопо-
ставляется массовости. Система элит-
ного инженерного образования должна 
быть предназначена для молодых людей, 
демонстрирующих высокие показатели 
в учебе и настроенных на ускоренную 
траекторию карьеры в ведущих компа-
ниях. Формированию подобной системы 
должны предшествовать превентивный 
анализ рынка труда и обоснованная 
востребованность элитарной подготовки 
кадров для отдельных его сегментов.

Внедрение в практику системы отсро-
ченных контрактов между талантливыми 
молодыми людьми в инженерной сфере 
и промышленными предприятиями пред-
ставляет собой эффективный мотивиру- 
ющий инструмент для молодежи к развитию  
компетенций в инженерно-технической 
сфере и является документом, в котором 
содержатся отсроченные обязательства 
промышленного предприятия по трудо-
устройству конкретного претендента на 
установленную вакантную должность.

Широкое распространение системы 
целевой подготовки инженерных ка-
дров по индивидуальным образователь-
ным траекториям создает основы для 
профильного образования в интересах 
конкретных работодателей. Образова-
тельные программы и инструментарий 
обучения формируется по конкретным 
рекомендациям и профилям, при этом 
оплата обучения частично или полно-
стью ложится на плечи заинтересован-
ных компаний.

Система инженерного образования. 
Формирование кластеров основных  
и дополнительных образовательных 
программ, направленных на комплекс-
ную подготовку профессиональных 
инженеров,  представляет собой эф-
фективный методический инструмент 
организации образовательного контента  
в формате взаимосвязанных модулей, 
что становится основой развития меж-
дисциплинарного подхода в инженер-
ном образовании.

Внедрение в практику гибких инди-
видуальных траекторий обучения инже-
нерных кадров позволяет реализовывать 
индивидуализацию обучения при воз-
можности ее регулярной корректировки 
под влиянием потребностей обучаемого 
и изменениях во внешней среде.

Внедрение саморегулирующихся 
образовательных стандартов на осно-
вании востребованных образователь-
ных траекторий мы считаем важным 
инструментом формирования гибкого 
образовательного контента, который 
может трансформироваться в результате 
изменений потребностей как работода-
телей, так и самих студентов.

Формирование системы гибкого из-
менения состава выпускающих кафедр 
на факультетах (в институтах) является 
следствием и необходимым условием для 
внедрения гибких индивидуальных об-
разовательных траекторий и саморегули-
рующихся образовательных стандартов 
и обеспечивает мобильность кадрового 
состава основных и дополнительных об-
разовательных программ в соответствии 
с изменяющимися потребностями рынка 
и индустриальных партнеров.
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Внедрение в практику мониторинга 
в реальном времени текущих образо-
вательных траекторий и достижений 
членов ПОНТК может быть реализовано  
в формате интернет-платформы, в ко-
торой в большинстве случаев автома-
тически фиксируются индивидуальные 
достижения, что создает основу для их 
отображения в режиме реального време-
ни. Для эффективного функционирова-
ния подобной платформы необходима ее 
четкая привязка к единым федеральным 
порталам конкурсов и дополнительного 
инженерного образования, а также ряду 
других значимых интернет-сайтов.

Особо отмечается, что помимо меро-
приятий чисто технической направлен-
ности, которые обеспечивают форми-
рование инженера «новой формации», 
в дорожной карте присутстствуют и те, 
которые способствуют гуманизации и гу- 
манитаризации инженерного образо-
вания, а также формированию так на-
зываемых гибких навыков (soft skills): 
языковая подготовка, командообразова-
ние, методы активизации творческого 
мышления и др.

Обсуждение и заключения 
Вопросы развития научно-техниче-

ского творчества и инженерного обра-
зования в рамках специализированных 
структур – ПОНТК – относительно новая 
для отечественной науки и практики про-
блематика, при этом отмечается весьма 
высокий интерес ученых и специалистов 
к ее изучению.

Проведенные в рамках проекта ме-
роприятия (серия семинаров и круглых 
столов) продемонстрировали неподдель-
ный интерес представителей научно-об-
разовательного сообщества, промыш-
ленности и органов государственной 
власти к дальнейшему изучению про-
блемы и внедрению лучших практик  
в деятельность вузов. Именно отсут-
ствие научно-методических материалов, 
понимания перспектив развития подоб-

ных структур могут вызывать в ряде 
случаев «сопротивления и изменения». 
При этом в рамках проекта было показа-
но, что традиционные форматы развития 
научно-технического творчества уже 
достигли своего «предела результатив-
ности» и требуются принципиально 
новые подходы к решению актуальных 
государственных задач формирования 
«инженера новой формации».

Дорожная карта повышения эффек-
тивности ПОНТК – базовый рабочий 
инструмент. В соответствии с методо-
логией RF она нуждается в регуляр-
ном обновлении и совершенствовании  
в соответствии с динамикой внешней  
и внутренней среды функционирования 
ПОНТК.

Таким образом, проведенное иссле-
дование, являющееся частью комплекс-
ного проекта, позволило определить 
направления дальнейшего развития 
ПОНТК с использованием технологии 
проектирования будущего. Привлече-
ние в экспертную группу специалистов 
из различных сфер обеспечило более 
высокую валидность данных, а исполь-
зование разработанных дорожных карт  
в смежных областях – корреляцию 
трендов развития ПОНТК с другими 
тенденциями в образовательной сфере  
и молодежной среде.

Представленная в качестве результата 
дорожная карта структурирована в со- 
ответствии с логикой форсайта в рам-
ках выбранного временного горизонта.  
В силу наличия значительного количе-
ства мероприятий дорожной карты для 
их эффективной реализации требуется 
особое внимание к объектам исследова-
ния со стороны органов управления как на 
локальном, так и на федеральном уровне.

Разработанная дорожная карта уни-
версальна и может быть применима в ву-
зах различной направленности, при этом 
для целей конкретного университета 
представляется целесообразной ее адап-
тация с учетом специфики деятельности.
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ЭЛЕМЕНТЫ «НЕЧЕТКОЙ МАТЕМАТИКИ» 
КАК КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

М. А. Родионов1, И. В. Акимова1*, Г. И. Шабанов2 

1 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Россия, 
* ulrih@list.ru 

2 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», г. Саранск, Россия
Введение: одной из актуальных проблем подготовки будущих учителей остается овладение ими 
технологиями обучения школьников современным методам изучения окружающего мира. В данном 
контексте большое значение имеет теория нечетких множеств, обладающая большим потенциалом  
в плане решения разнообразных педагогических задач, прежде всего, в плане полноценной реали-
зации развивающей и прикладной функций школьного математического образования. В научной 
литературе вопросы изучения и преподавания элементов нечеткой логики и нечеткой математики 
будущим учителям раскрыты недостаточно, поэтому цель статьи – выявить возможности включения 
рассматриваемого материала в состав профессионально-педагогической подготовки будущих учи-
телей математики и информатики и определить содержательные и организационно-методические 
особенности его изучения. 
Материалы и методы: в качестве материалов исследования были использованы нормативные  
и программные документы, детерминирующие реализацию подготовки будущих учителей математики 
и информатики и ее методическое обеспечение, а также результаты опросов студентов. В качестве 
основных методов исследования были задействоваваны: теоретический анализ и сопоставление оте- 
чественных и зарубежных подходов к изучению аппарата нечетких множеств; анализ содержания 
и особенностей организации процесса профессионально-педагогической подготовки будущих учителей 
математики и информатики; проведение педагогических измерений; обобщение опыта преподавания 
спецкурсов в Пензенском государственном университете и других вузах; поисковый педагогический 
эксперимент.
Результаты исследования: показана необходимость изучения элементов «нечеткой математики»  
в школе и целесообразность включения данного материала в содержание профессионально педаго-
гической подготовки будущих учителей математики и информатики. Определены методологические 
предпосылки изучения данного материала, составлено содержание концентрированного курса по 
выбору «Использование элементов нечеткой математики для решения педагогических задач» и раз-
работана методика его предъявления студентам. 
Обсуждение и заключения: рассматриваемое содержание позволяет усилить мотивационный и раз-
вивающий потенциал обучения математике и информатике в школе и вузе за счет нестандартности 
задействованных приемов мышления и возможности подключения многообразных межпредметных 
взаимосвязей. В качестве основного пути подготовки будущих учителей математики и информатики  
к обучению школьников элементам нечеткой математики целесообразно рассматривать элективный 
курс, включающий в себя элементы теории нечетких множеств и их педагогические приложения. 
Студенты, изучавшие данный курс, достаточно эффективно использовали его материалы в ходе сво-
ей практической работы в качестве учителей математики и информатики в старших классах полной 
средней школы.

Ключевые слова: профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей; нечеткая логика; 
курс по выбору; межпредметные связи математики и информатики; развивающий потенциал обучения
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ELEMENTS OF ‘‘FUZZY LOGIC’’ AS A COMPONENT 
OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL TRAINING 

OF FUTURE MATHEMATICS AND INFORMATICS 
TEACHERS 

M. A. Rodionova, I. V . Akimovaa*, G. I. Shabanovb 
a Penza State University, Penza, Russia, 
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b National Research Mordovia State University, Saransk, Russia

Introduction: the article describes the application of fuzzy logic in the teaching of mathematics. This theory 
has a great creative ability to solve various pedagogical tasks for the implementation of the developing and 
applied functions of school mathematical education. The purpose of the article is to identify the possibili-
ties of including the theory of fuzzy logic in the composition of professional training for future teachers of 
mathematics and computer science with the definition of content and methodological features.
Materials and Methods: normative and programmatic documents describing the implementation of the 
training of future teachers of mathematics and computer science were studied during the writing of the 
article. The authors looked through the results of sociological surveys of students. Theoretical analysis and 
comparison of domestic and foreign approaches to the study of fuzzy logic were used, as well as analysis 
of the content and features of the professional training process for future teachers of mathematics and com-
puter science. Pedagogical measurements, generalization of the experience of teaching special subjects at 
the Penza State University, and pedagogical experiments were involved.
Results: the need to study the elements of fuzzy mathematics in the school and the appropriateness of in-
cluding this subject in the content of professional preparation of future mathematics and computer science 
teachers was demonstrated. Methodological prerequisites for studying this topic are defined, the Using 
Elements of Fuzzy Logic to Solve Pedagogical Problems intensive course is developed.
Discussion and Conclusions: the fuzzy logic course allows to strengthen the motivational and developing 
potential of teachers of mathematics and computer science at school and university due to the non-conven-
tionality of the involved thinking techniques and the possibility of connecting diverse subject interrelations. 
As the main way of preparing future teachers of mathematics and computer science for teaching students 
the elements of fuzzy mathematics, it is advisable to consider an elective course that includes elements of 
fuzzy logic and their pedagogical applications. Students used the materials quite effectively in the course 
of their practical work as teachers of mathematics and computer science in high school.

Keywords: professional and pedagogical training of future teachers; fuzzy logic; a course for choice; inter-
subject communications of mathematics and informatics; developing training potential

For citation: Rodionov M.A., Akimova I.V., Shabanov G.I. Elements of ‘‘fuzzy logic’’ as a component of 
professional and pedagogical training of future mathematics and informatics teachers. Integratsiya obrazo-
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Введение
Обучение математике в школе име-

ет ряд особенностей: абстрактность  
и относительно высокий уровень фор-
мализации материала, ведущая роль 
задач, наличие большого количества 
«математических языков» представления 
фактов и закономерностей, сильная вы-
раженность внутрипредметных связей, 
приоритет логических умозаключений 
над правдоподобными рассуждениями, 
разнохарактерность представленных  
в составе математической деятельности 
компонентов (логические умозаключе-
ния, алгебраические преобразования, 

геометрические построения, арифмети-
ческие вычисления)1. 

Все указанные характеристики при- 
вносят свои особенности в реализа-
цию механизмов учебной деятельности, 
являясь своеобразными ориентирами 
для отбора содержания школьного ма-
тематического образования. В качестве 
критериев такого отбора можно выде-
лить целесообразный уровень строгости, 
широкую практическую значимость, 
относительное соответствие современ-
ному уровню развития науки и техники, 
высокий развивающий потенциал, меж-
дисциплинарный характер.

1 Вейль А. Математическое мышление. М. : Наука, 1989. 510 с.; Виноградова Л. В. Развитие мыш-
ления учащихся при обучении математике. Петрозаводск, 1989. 173 с.
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Хорошей иллюстрацией сказанного 
может служить теория нечетких мно-
жеств, понятийный аппарат которой 
включает в себя такие относительно 
современные математические категории, 
как «нечеткая логика», «нечеткое множе-
ство», «нечеткие отношения», «нечеткие 
числа» и «мягкие вычисления». Разви-
вающий потенциал данного материала 
обусловлен рядом факторов [1].

Во все времена считалось, что не-
пререкаемым образцом «правильного 
мышления» является классическая логи-
ка, естественным результатом развития 
которой стала классическая двузначная 
математическая логика. Однако в по-
следнее время складывается мнение, 
что человечество сделало ошибку, по-
считав именно классическую логику 
образцом идеального мышления, в то 
время как таким образцом целесообраз-
но признать рассуждения, относящиеся 
к не вполне определенной изначально 
«нечеткой логике», характеризующейся 
не столько прямым перебором и пе-
ресчетом различных альтернатив, но  
и, в значительной степени, качественной 
оценкой ситуации. За последнюю же, как 
известно, «отвечает» правое полушарие 
мозга. Отсюда следует, что работа обоих 
полушарий при решении задач «нечет-
кой логики», в отличие от традиционной, 
может быть активизирована гораздо 
более эффективно, что позволяет кон-
статировать большие развивающие воз-
можности рассматриваемого материала 
и его значимость в обучении. Близость 
стиля мышления, характерного для не-
строгой логики, и реального «бытового» 
мышления становится при этом одним 
из важных мотивационных факторов  
в процессе обучения одаренных детей.

Еще одна важная в развивающем от-
ношении особенность рассматриваемого 
материала – естественная возможность 
подключения к изложению известных 
программных средств. Программные 
средства в настоящее время могут не 
только адаптироваться к новым реали-
ям, но и во многих случаях служить 
катализатором процессов обработки 
«нестрогой» информации. В частности, 

в последнее время в программирова-
нии одно из ведущих мест стала зани-
мать теория недетерминированных игр, 
стратегия которых тесно соотносится  
с механизмами мышления, реализуемыми  
в рамках нестрогой логики.

Другой ведущий мотив изучения не-
строгой логики одаренными школьника-
ми – ее огромное практическое значение. 
Оно определяется, например, уже давно 
открытой учеными возможностью на 
основе аппарата нечеткой логики быстро 
и эффективно моделировать сложные 
нелинейные системы, которые исполь-
зуются при проектировании различных 
устройств (от посудомоечных машин 
до видеокамер). Интуитивная природа 
таких систем экономит время инженеров 
и уменьшает стоимость продукта за счет 
сокращения циклов производства и того, 
что обслуживание и настройка системы 
становятся гораздо проще. Среди экс-
пертов финансовой сферы расширяется 
такая область применения нечеткой 
логики, как создание систем поддержки 
принятия решений и экспертных систем. 
Используют нечеткую логику и при 
распознавании образов, в экономике, 
анализе данных и других областях, в ко-
торых высок уровень неопределенности, 
сложности и нелинейности. 

Таким образом, подтверждается 
целесообразность внедрения данного 
материала в школьный предметный 
тезаурус и, соответственно, в состав 
профессиональной подготовки будущих 
учителей математики и информатики. 
При этом изучение элементов нестрогой 
математики студентами педагогического 
направления должно иметь существен-
ные содержательно-методические от-
личия от соответствующего материала, 
предусмотренного в программах по 
математике ряда профильных и эконо-
мических специальностей вузов, исхо-
дящие из необходимости обеспечения 
органичного взаимодействия его сугубо 
предметного, с одной стороны, и пе-
дагогического компонентов – с другой. 
Другими словами, будущий учитель,  
в отличие от инженера или экономиста, 
должен не только знать и уметь использо-
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вать соответствующий содержательный 
инструментарий при решении тех или 
иных типовых (в данном случае педаго-
гических) задач, но и владеть методикой 
его предъявления школьникам в рамках 
базового или элективного курса. Приве-
денными обстоятельствами обусловлена 
актуальность настоящего исследования, 
целью которого является обоснование 
необходимости включения элементов 
нечеткой математики в состав профес-
сионально-педагогической подготовки 
учителя математики и информатики  
и выявление возможностей такого вклю-
чения в рамках указанной подготовки. 

Обзор литературы
В настоящее время опубликовано 

достаточное количество отечественных  
и зарубежных работ в области нечеткой 
логики, описывающей ее основные поня-
тия: «нечеткая логика», «нечеткое мно-
жество», «лингвистическая переменная», 
«нечеткие отношения», «нечеткие числа» 
и «мягкие вычисления» и т. д.2 [2–4]. 
Регулярно выходят в свет публикации, 
посвященные применению аппарата 
нечеткой логики к решению задач эко-
номики, медицины, производства. Так, 
в работе «Design of Intelligent Systems 
Based on Fuzzy Logic, Neural Networks 
and Nature-Inspired Optimization» опи-
сывается построение интеллектуальных 
систем на основе применения аппарата 
нечеткой логики [5], а в других статьях 
зарубежных ученых рассматривается воз-
можность применения аппарата нечеткой 
логики к проблеме диагностики рыбных 
болезней [6; 7]. В последних названных 
публикациях авторы показывают, что 
использование разработанной эксперт-
ной системы позволяет диагностировать 
болезнь в самое раннее время.

Несмотря на то, что в настоящее вре-
мя изучение нечеткой логики предусмо-

трено в программах ряда профильных  
и экономических специальностей вузов, 
этот материал, по нашему мнению, имеет 
гораздо более широкое поле приложе-
ния, обусловленное его большим раз-
вивающим и прикладным потенциалом,  
в частности, при решении многих педа-
гогических задач. Обоснуем последнее 
утверждение.

Нечеткая математика, ассоциирующа-
яся с «мягкими» моделями и вычисления-
ми, предполагает особый нехарактерный 
для традиционной логики, «неоднознач-
ный» стиль мышления, детерминируемый 
минимальным набором закономерно-
стей (Э. Борель, Д. Пойа, В. И. Арнольд,  
В. А. Тестов и др.3). Этот стиль макси-
мально приближен к особенностям ре-
ального человеческого мышления и пред-
полагает не только дихотомию «да – нет», 
но и различные промежуточные значе-
ния, олицетворяющие ту или иную веро-
ятность наступления рассматриваемого 
события. Соответственно, внедрение 
нечеткой математики в школьное образо-
вание существенно расширяет диапазон 
формируемых мыслительных качеств 
учащихся и усиливает мотивационный 
эффект математического образования за 
счет обеспечения взаимодействия изуча-
емого материала со стилем мышления, 
присущим реальной «бытовой» сфере 
жизнедеятельности человека.

При всем богатстве и методическом 
потенциале нечеткой логики на сегод-
няшний день, на наш взгляд, недоста-
точно работ, посвященных методике 
обучения и применения данного матема-
тического аппарата как в основной, так  
и в высшей школе [8–11]. Так, А. А. Смир-
нов предлагает использовать нечеткую 
логику в образовательных технологиях, 
но не раскрывает методических аспектов 
данного процесса4. В статье «Использо-
вание аппарата теории нечетких мно-

2 Новак В., Перфильева И., Мочкорж И. Математические принципы нечеткой логики : пер. с англ. 
М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. 352 с.

3 Арнольд В. И. «Жесткие» и «мягкие» математические модели. М. : МЦНМО, 2004. 32 c.; Тестов В. А. 
 Мягкие модели в обучении математике // Современное образование: подходы, опыт, проблемы, пер-
спективы : материалы Всеросс. науч.-практ. конф. Пенза : ПГПУ, 2005. С. 11–13.

4 Смирнов А. А. Применение нечеткой логики при формировании знаний // Инновационная наука. 
2016. № 3–2 (15). C. 184–186. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-nechetkoy-logiki-pri-
formirovanii-znaniy (дата обращения: 20.12.2016).
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жеств при проектировании современных 
технологий дистанционного обучения» 
авторы описывают экспертную систему 
для технологий дистанционного обуче-
ния «Выбор руководителя проекта», но 
не описывают ее методический потен-
циал [12].

Одной из особенностей изучения 
элементов нестрогой логики является 
наличие достаточно апробированных 
на различных уровнях образования про-
граммных средств, существенно по-
вышающих эффективность процессов 
обработки «нестрогой» информации. 
Современные программные средства, 
такие как Excel, Visual Basic, Fyzzy Calе, 
Lotus, Super Cale, Mathematica, MathLab, 
Mathcad, FUZZYtech, как известно, име-
ют набор встроенных функций, которые 
позволяют пользователю визуализиро-
вать и решать различные проблемы, сре-
ди которых можно отметить определение 
входов и выходов, создание функций 
принадлежности нечетких множеств, 
манипулирование и комбинирование не-
четкими множествами и отношениями, 
применение функций логического вы-
вода к системным моделям различной 
степени сложности [13–15].

Все вышесказанное подтверждает 
необходимость рассмотрения элементов 
нечеткой логики в рамках циклов специ-
альных и педагогических дисциплин, 
входящих в состав профессиональной 
подготовки будущих учителей матема-
тики и информатики.

Материалы и методы
Методологическую основу исследо-

вания составляют:
– деятельностный подход, рассма-

триваемый нами в качестве специаль-
ного научного языка, обеспечивающего 
совместимость используемого аппа-
ратного инструментария (А. Н. Леон-
тьев, П. А. Гальперин, А. В. Запорожец,  
Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. П. Зин- 
ченко, А. К. Артемов, В. А. Гусев, О. Б. Епи- 
шева, Ю. М. Колягин, В. И. Крупич, Е. И. Ля- 
щенко, Г. И. Саранцев, А. А. Столяр и др.);

– структурно-функциональный под-
ход, основы которого заложены в тру-

дах В. П. Кузьмина, В. Н. Садовского,  
А. И. Уемова, П. К. Анохина, Э. Г. Юди-
на, М. И. Сетрова и др., а возможности 
реализации в методических исследо-
ваниях продемонстрированы в работах  
Ю. М. Колягина, В. А. Гусева, Г. И. Саран-
цева, В. И. Крупича, В. А. Тестова и др.;

– концептуальные положения, опре-
деляющие развитие системы совре-
менного математического образования  
в русле следующих направлений этого 
развития: гуманитаризации и гумани-
зации математического образования, 
личностно-ориентированного обучения 
математике, реализации межпредметных 
связей и прикладной направленности 
обучения математике, информатизации 
школьного и вузовского математического 
образования, подготовки учителей мате-
матики и информатики (Г. В. Дорофеев, 
Г. И. Саранцев, В. А. Гусев, А. Г. Морд-
кович, И. М. Смирнова, А. В. Гладкий,  
Г. И. Саранцев, Т. А. Иванова, Н. С. Под-
ходова, В. В. Орлов, А. Я. Хинчин,  
Н. А. Терешин, Д. Икрамов, В. А. Гусев, 
И. М. Смирнова и др.).

В ходе исследования привлекались 
два кластера материалов. Во-первых, 
анализировались нормативные и про-
граммные документы, детерминиру- 
ющие реализацию подготовки будущих 
учителей математики (ФГОС 3+, Про-
фессиональный стандарт учителя мате-
матики и информатики, Концепция раз- 
вития математического образования  
и др.), а также находящееся в широком 
доступе методическое обеспечение ука-
занной подготовки (учебники, учебные 
пособия, методические рекомендации, 
программные средства образовательного 
назначения).

Анализ указанных источников по-
казал, что в настоящее время в рамках 
подготовки учителей математики и ин-
форматики элементы нечеткой математи-
ки не являются специальным предметом 
изучения ни с предметной, ни с педаго-
гической точек зрения.

Вторым источником материалов по-
служили результаты опросов студентов 
(48 студентов профиля «Математика»  
и 36 студентов профиля «Информатика»). 
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Целью опроса было выявление их «фо-
новой компетентности» в предметной 
области «Нечеткая математика» и пред-
ставлений о возможностях ее примене-
ния для решения педагогических задач. 
Закономерным итогом данной работы 
стало отсутствие у большинства реципи-
ентов (89 %) сколько-нибудь системных 
знаний о рассматриваемой предмет-
ной области. Некоторые студенты-ин-
форматики встречались с понятийным 
аппаратом нечеткой математики при 
самостоятельном изучении ряда про-
граммных продуктов, однако они так-
же имели минимальное представление  
о возможностях его применения в обла-
сти образования.

В качестве основных методов иссле-
дования были задействоваваны:

– теоретический анализ и сопостав-
ление отечественных и зарубежных 
подходов к изучению аппарата нечетких 
множеств;

– анализ содержания и особенностей 
организации процесса профессиональ-
но-педагогической подготовки будущих 
учителей математики и информатики  
в современных условиях;

– проведение педагогических измере-
ний (анкетирование, интервьюирование, 
анализ продуктов учебной деятельности 
студентов);

– обобщение опыта преподавания 
спецкурсов в Пензенском государствен-
ном университете и некоторых других 
вузах, осуществляющих педагогическую 
подготовку;

– поисковый педагогический экспе-
римент по выявлению наиболее преем-
лимых путей внедрения элементов «не-
четкой логики» в состав предметного  
и педагогического компонентов подготов-
ки учителей математики и информатики.

Эксперимент осуществлялся в про-
цессе организации и проведения курса 
по выбору «Использование элементов 
нечеткой математики для решения пе-
дагогических задач» для студентов-ба-
калавров IV курса профилей «Матема-
тика» и «Информатика» Пензенского 
государственного университета (всего  
в ходе двухлетней практики преподава-

ния курса было задействовано 92 студен-
та, из них 48 студентов профиля «Мате-
матика» и 44 – профиля «Информатика»). 
Кроме того, фрагментарно данный мате-
риал затрагивался в ряде специальных  
и педагогических дисциплин на младших 
курсах (охват студентов – около 100 чел.).  
Целью эксперимента было выявление 
наиболее приемлемой возможности зна-
комства студентов, определение доступ-
ности разработанного содержания, оцен-
ка эффективности курса с точки зрения 
готовности и возможности студентов  
к применению освоенного материала для 
решения педагогических задач. 

Выделим основные методологиче-
ские предпосылки подготовки будущих 
учителей к обучению школьников эле-
ментам нестрогой математики.

1. «Развивающий контекст» обуче-
ния. Как было отмечено ранее, аппарат 
нечеткой логики гораздо ближе к чело-
веческому мышлению, чем мышление, 
характерное для традиционной логики. 
Таким образом, будущие учителя долж-
ны осознавать, что с помощью нестро-
гой математики становится возможным,  
с одной стороны, конструирование «че-
ловекоподобного» мышления, а с дру-
гой – развитие таких качеств реально-
го мышления учащегося, которые не 
актуализируются в процессе решения 
стандартных задач. 

2. Многопрофильность. Поскольку 
понятия и категории, употребляемые  
в социальных и гуманитарных науках, 
а также реальной жизнедеятельности лю-
дей, имеют размытые, нечеткие границы, 
слабо формализованные отношения меж-
ду ними также целесообразно описывать 
при помощи теории нечетких множеств. 
Таким образом, рассматриваемый мате-
риал может быть полезен школьникам 
с самыми различными профессиональ-
ными предпочтениями. Более того, его 
значимость для учащихся гуманитарной 
ориентации не менее высока, чем для 
учащихся других профилей, посколь-
ку характерный для теории нестрогих 
множеств «лингвистический подход» 
допускает в качестве значений перемен-
ных не только числа, но и слова и пред-
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ложения естественного языка. Данная 
позиция, в свою очередь, в наибольшей 
мере соответствует неоднозначности 
и неизбежной «приблизительности» 
методов, характерных для большинства 
дисциплин гуманитарной области. 

3. Принцип деятельности. В при-
нятой интерпретации данный принцип 
предполагает, что с точки зрения нечет-
кой логики в любую учебную деятель-
ность могут и должны включаться не 
только строго определенные конкретные 
конструкты, но и те, в которых имма-
нентно содержится элемент случайности, 
неопределенности. 

С целью эффективного обучения та-
кой деятельности учитель должен уметь 
строить тривиальную статистическую 
оценку позиций, которая осуществляет-
ся на основе искусственного удаления 
локальной недетерминированности. Для 
этого сначала предполагаем, что уже реа-
лизовано какое-либо конкретное учебное 
действие, после чего вычисляем динами-
ческую оценку диапазона оцениваемого 
результата этого действия. Затем рассчи-
тываем динамическую оценку для следу-
ющего деятельностного акта, и так далее 
для всех оставшихся учебных действий.

4. Компьютерная поддержка. Данное 
положение совершенно естественно 
вытекает из специфики содержания 
предлагаемого элективного курса. Не-
четкая логика изначально предполагает 
обретение достаточно простого обрам-
ления, привычного для пользователя, 
на основе объединения соответству- 
ющего математического аппарата с элек-
тронными таблицами, встроенными  
в стандартные программные оболочки. 
Применительно к теории нечетких мно-
жеств, программные средства в насто-
ящее время могут не только адаптиро-
ваться к новым реалиям, но и во многих 
случаях служить катализатором про-
цессов обработки «нестрогой» инфор-
мации на всех стадиях моделирования 
процесса нечеткой логики5. Графические 
же процедуры позволяют легко визуали-
зировать стратегии получения решений 

методами нечеткой логики, нечеткие 
множества и связывающие их нечеткие 
отношения, инициируя тем самым реа-
лизацию учебно-поисковых процессов. 

5. Преемственность и перспекти-
ва. Данное положение предполагает 
выстраивание содержания материала  
в виде последовательности вытекающих 
друг из друга учебных задач, причем 
«вход» и «выход» этого содержания 
должны быть достаточно четко соотнесе-
ны с определенными разделами базовых 
математических и методических кур-
сов, как в сугубо информационном, так  
и в мотивационном отношении.

Результаты исследования
Основным инструментом исследо-

вания стал разработанный нами курс 
по выбору «Использование элементов 
нечеткой математики для решения 
педагогических задач» [1; 16], пред-
назначенный для изучения студента-
ми IV курса профилей «Математика»  
и «Информатика». Курс предусматри-
вает изучение студентами несколько 
тематических разделов (табл. 1). Его 
апробация осуществлялась на протяже-
нии нескольких лет в рамках подготовки 
будущих учителей математики и инфор-
матики в Пензенском государственном 
университете им. В. Г. Белинского.

В соответствии с принятой логикой 
курс разделяется на шесть блоков, каж-
дый из которых начинается с обсуждения 
понятийного аппарата, затем рассма-
триваются типичные задачи данного 
раздела, в конце приводятся задания 
для самостоятельного выполнения. По-
следовательность развертывания курса 
была обусловлена целесообразностью 
актуализации некоторых опорных зна-
ний из классической теории множеств; 
мотивации введения аппарата ТНМ на 
основе рассмотрения специально подо-
бранных задач с реальным содержанием; 
знакомства с основными понятиями  
и свойствами, разбираемыми в рамках 
различных разделов этой теории; под-
ключения к решению не вполне триви-

5 Родионов М. А., Зудина Т. А. Введение в «Fazzy logic» : учеб. пособие для студентов  
и старшеклассников. Пенза : ПГПУ, 2006. 120 с. 
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Т а б л и ц а  1.  Тематическое планирование спецкурса
Т а b l e  1.  Thematic planning of a special course

Тема / Topic Количество часов / 
Number of hours

1 2
Раздел 1. Введение. Нечеткое множество / 

Section 1. Introduction. Fuzzi set
Тема 1.1. Введение. Нечеткое множество / 
Topic 1.1. Introduction. Fuzzi set 4

Тема 1.2. Операции над нечеткими множествами / 
Topic 1.2. Operations over fuzzi sets 4

Раздел 2. Нечеткие числа / 
Section 2. Fuzzi numbers

Тема 2.1. Понятие нечеткого числа. Виды нечетких чисел / 
Topic 2.1. Concept of fuzzi number. Types of fuzzi numbers 4

Тема 2.2. Треугольные нечеткие числа / 
Topic 2.2. Triangular fuzzi numbers 6

Тема 2.3. Трапециевидные нечеткие числа / 
Topic 2.3. Trapezoid fuzzi numbers 4

Тема 2.4. Нечеткие числа L-R вида / 
Topic 2.4. Fuzzi numbers of L-R of a look 4

Раздел 3. Нечеткие отношения / 
Section 3. Fuzzi relations

Тема 3.1 Свойства нечетких отношений / 
Topic 3.1. Properties of fuzzi relations 6

Тема 3.2. Задачи нечеткой классификации / 
Topic 3.2. Problems of fuzzi classification 4

Тема 3.3 Порядки и слабые порядки / 
Topic 3.3. Orders and weak orders 4

Тема 3.4.Технология ранжирования на основе массовых опросов / 
Topic 3.4. Technology of ranging on the basis of mass polls 4

Раздел 4. Решение многокритериальных задач / 
Section 4. Solution of multicriteria tasks

Тема 4.1. Выбор квалифицированной комиссии / 
Topic 4.1. The choice of the qualified commission 6

Тема 4.2. Одинаковая важность критериев /
Topic 4.2. Identical importance of criteria 4

Тема 4.3. Различная важность критериев / 
Topic 4.3. Various importance of criteria 4

Тема 4.4. Определение склонности ученика к определенной науке / 
Topic 4.4. Definition of the pupil’s propensity to a certain science 4

Раздел 5. Методы принятия решений на основе теории нечетких множеств /  
Section 5. Decision making methods based on the theory of fuzzi sets

Тема 5.1. Методы принятия решений на основе теории нечетких множеств / 
Topic 5.1. Decision making methods on the basis of the theory of fuzzi sets 4

Тема 5.2. Классификация задач принятия решений / 
Topic 5.2. Classification of problems of decision-making 6

Тема 5.3. Классификация методов принятия решений / 
Topic 5.3. Classification of methods of decision-making 4

Тема 5.4. Методы ранжирования работы специалистов /
Topic 5.4. Methods of ranging of work of experts 4
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альных задач возможностей современных 
программных средств. С другой стороны, 
естественное развертывание исследу- 
емого материала неизбежно приводит  
к повторной актуализации понятийного 
аппарата матричного исчисления, тео-
рии чисел, аналитической геометрии, 
линейного программирования, обогащая 
видение студентов функциональной зна-
чимости упомянутых разделов.

Учебный план охватывает доста-
точное число разделов темы, чтобы 
сформировать соответствующий поня-
тийный аппарат, а в качестве применения 
аппарата нечеткой логики реализуется 
разработка плана специальности.

Отметим, что в альтернативном ва-
рианте отдельные разделы курса рассма-
тривались нами также как составляющие 
базовых специальных и методических 
курсов, в частности, «Математической ло-
гики», «Исследования операций», «Ком-
пьютерного моделирования», «Теории  
и методики обучения математике», «Тео-
рии и методики обучения информатике».

При проектировании курса особое 
внимание уделялось обеспечению до-

ступности изложения на основе его 
преемственности, что нашло свое отра-
жение на всех этапах обучения соответ-
ствующих разделов курса. Рассмотрим 
для примера мотивацию введения по-
нятия «нечеткое множество» на основе 
уточнения представлений о диапазоне 
использования традиционного аппа-
рата строгих множеств. В основе ука-
занного понятия лежит интуитивное 
представление о том, что составляющие 
данное множество элементы имеют 
общее свойство, но могут обладать им 
в различной степени и, следовательно, 
принадлежать к данному множеству  
с различной степенью достоверности. 
Данное представление может быть ак-
туализировано при рассмотрении сле-
дующего примера.

Пример 1. «Иностранные языки».
Даны нечеткие множества A, B, C, 

где А – ученики данного класса, зна-
ющие английский язык, В – ученики, 
знающие немецкий язык, С – ученики, 
знающие французский язык. 

Эти сведения можно представить  
в конечных четких множеств: 

Окончание табл. 1 / End of table 1

1 2

Раздел 6. Формирование учебного плана специальности / 
Section 6. Formation of the curriculum of specialty

Тема 6.1. Методы и алгоритмы решения задачи «Формирование учебного 
плана» / 
Topic 6.1. Methods and algorithms of the solution of a task “Formation of the 
curriculum”

4

Тема 6.2. Методы и алгоритмы формирования списка дисциплин националь-
но-регионального компонента учебного плана специальности / 
Topic 6.2. Methods and algorithms of formation of the list of disciplines of  
a national regional component of the curriculum of specialty

6

Тема 6.3. Методы, алгоритмы и процедуры формирования графа межпред-
метных связей /
Topic 6.3. Methods, algorithms and procedures of formation of the intersubject 
communications graph

6

Тема 6.4. Анализ межпредметных связей дисциплин учебного плана /  
Topic 6.4. Analysis of intersubject communications of disciplines of the curriculum 2

Тема 6.5. Обзор существующих подходов к формированию учебного плана 
специальности / 
Topic 6.5. Review of the existing approaches to formation of the curriculum of 
specialty

4

Тема 6.6. Анализ исследований, посвященных методикам формирования 
учебного плана специальности / 
Topic 6.6. Analysis of the researches devoted to techniques of formation of the 
curriculum of specialty

4
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A = {Иванов, Попов, Сидоров, Кузне-
цов, Ванин},

B = {Яковлев, Ткачев, Волков, Потапов},
C = {Иванов, Попов, Сидоров, Куз-

нецов, Панин, Яковлев, Ткачев, Ванин, 
Петров}.

Пересечением множеств В и С яв-
ляется новое множество ВС = {Яковлев, 
Ткачев}.

Представим информацию об этих ком-
паниях в виде нечетких множеств.

A = {(0,8, Иванов), (0,2, Попов), (0,5, 
Сидоров), (0,7, Кузнецов), (0,5, Ванин)},

B = {(0,5, Яковлев), (0,4, Ткачев), (0,9, 
Волков), (0,8, Потапов)},

C = {(0,4 Иванов), (0,9, Попов), (0,9, 
Сидоров), (0,1, Кузнецов), (0,5, Панин), 
(0,7 Яковлев),  (0,7, Ткачев), (0,7, Ванин), 
(0,7, Петров)}.

На первом месте в каждой из пар ука-
зана степень принадлежности элемента  
к соответствующему множеству.

Подобно операциям над четкими мно-
жествами, нечеткие также можно объеди-
нять, пересекать и инвертировать. А. Заде 
предложил ввести оператор минимума 
для пересечения и оператор максимума 
для объединения двух нечетких множеств.

Если множество А задано функцией 
μА(u), а множество В – функцией μВ(u), 
то результатом операций является мно-
жество С с функцией принадлежности 
μС(u), причем:

если С = А∩В, то μС (u) = min(μА (u), 
μ В (u));

если С = А∪В, то μС (u) = max(μА (u), 
μ В (u));

если С = ¬ А, то μС (u) = 1-μА (u).
Определение этих операций тожде-

ственно классическому определению 
объединения и пересечения множеств, 
если мы рассматриваем только степени 
принадлежности 0 и 1. Для рассмотрен-
ного выше примера имеем: 

В ∩С = {(0,5, Яковлев), (0,4, Ткачев)}.
А∪С  = {(0,8, Иванов), (0,9, По-

пов), (0,9, Сидоров), (0,7, Кузнецов),  
(0,7, Ванин), (0,5, Панин), (0,7 Яковлев), 
(0,7, Ткачев), (0,7, Ванин), (0,7, Петров)}.

Продолжить знакомство учащихся  
с понятием «нечеткое множество» це-

лесообразно одновременно с изучением 
языков программирования в процессе 
решения специально подобранных задач 
(например, при изучении тем «Массивы» 
или «Записи»).

Пример 2. «Надбавка к зарплате пре-
подавателя»6.

Методы ранжирования работы специ-
алистов иллюстрируются на примере ре-
шения вопроса о распределении денежных 
надбавок к зарплате учителя. В выборе 
кандидата на надбавку должны принимать 
участие две заинтересованные стороны: 
руководство школы и актив коллектива 
преподавателей, которые выражают свои 
предпочтения относительно кандидата. Их 
высказывания определяют совокупность 
критериев эффективности и цели:

– качество работы учителя D1 = {от-
личное, хорошее, удовлетворительное};

– активность учителя в общественных 
делах D2 = {очень высокая, высокая, 
приемлемая, низкая};

– научно-методическая работа учите-
ля D3 = {очень высокая, высокая, прием-
лемая, низкая};

– материальное положение учителя 
D4 = {плохое, приемлемое, хорошее}.

Создадим нечеткие множества для 
каждого критерия:

– качество работы учителя X1 = {1/
отличное, 0,7/хорошее, 0,3/удовлетво-
рительное};

– активность учителя в общественных 
делах X2 = {1/очень высокая, 0,8/высокая, 
0,4/приемлемая, 0,2/низкая};

– научно-методическая работа учите-
ля X3 = {1/очень хорошая, 0,9/хорошая, 
0,6/приемлемая, 0,2/низкая};

– материальное положение учителя 
X4 = {1/плохое, 0,6/приемлемое, 0,2/
хорошее}.

Универсальное множество для по-
лезности задастся следующим образом:

U = {высокая, средняя, достаточно 
низкая, низкая}.

Здесь же можно использовать мо-
дификаторы «и / или / очень». На осно-
ве опроса представителей руководства 
школы и актива коллектива определены 
лингвистические величины полезности. 

6 Новак В., Перфильева И., Мочкорж И. Математические принципы нечеткой логики : пер. с англ. 
М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. 352 с
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Базовая переменная полезности изменя-
ется в интервале от 0 до 1.

Кандидат с точки зрения руковод-
ства школы: отличная работа, при очень 
высокой активности, приемлемая науч-
но-методическая работа; при высокой 
активности хорошая научно-методиче-
ская работа. Материальное положение 
не учитывается. 

Кандидат с точки зрения актива: 
отличная работа, при высокой актив-
ности материальное положение не учи-
тывается, при приемлемой активности 
плохое материальное положение, хоро-
шая научно-методическая работа.

Пространство эффективности D со-
держит 3 × 4 × 4 × 3 = 144 набора. Отбра-
сывая на основании рассмотренных эв-
ристик несущественные для обеих групп 
критериальные оценки эффективности, 
получаем сокращенные наборы значений 
критериев: D1 = отличная, D2 = очень 
высокая, высокая, приемлемая; D3 = хо- 
рошая; D4 = плохое. 

Таким образом, число n-наборов, по-
крывающих область полезности, умень-
шается до 1 × 3 × 1 × 1 = 3 точек (n-на-
боров). После этого группы договарива-
ются об оценках полезности n-наборов 
(табл. 2). 

Т а б л и ц а  2.  Определение качеств в отношении полезности кандидата
Т а b l e  2.  Determination of the qualities regardiny the usefulness of a candidate

Так, имеется три кандидата на над-
бавку к зарплате, которых можно охарак-
теризовать следующим образом:

1. Первый преподаватель имеет чет-
кие величины критериев: высокое ка-
чество работы, приемлемая активность, 
хорошая научно-методическая работа 
и плохое материальное положение: А1= 

= {высокая, приемлемая, хорошая, плохое}.
2. Для второго преподавателя актив-

ность оценивается скорее как высокая, 
чем приемлемая. Это может быть выра-
жено нечетким множеством F(D2) = {0,7/
высокая; 0,3/приемлемая}. Величины 
остальных критериев являются четкими. 
Альтернатива описывается следующим 
образом: А2 = {высокая, {0,6/(отличная, 

высокая, хорошая, плохое); 0,4/(отлич-
ная, удовлетворительная, хорошая, пло-
хое)}, высокая, хорошее}.

3. Оценки третьего кандидата могут 
быть записаны следующим образом: 
F(D1) = {0,7/высокая; 0,2/хорошая}; 
F(D2) = {0,2/высокая; 0,6/приемлемая}; 
F(D3) = {1/хорошая}; F(D4) = {0,6/хоро-
шее, 0,4/плохое}.

Следующий шаг состоит в ранжиро-
вании нечетких множеств и в установле-
нии лучшей альтернативы. Каждый терм 
полезности может быть представлен как 
нечеткое множество на базовой перемен-
ной U* = [0,1].

Элемент нечеткого множества V 
можно представить как нечеткое мно-

Качество Оценка

Качество работы / Quality of work Отличная / Excellent

Активность / Activity
Приемлемая / Accepted 
Высокая / High
Очень высокая / Very high

Научно-методическая работа /  
Scientific and methodical work

Приемлемая / Accepted
Хорошая / Good
Очень хорошая / Very good

Материальное положение /  
Financial situation Плохое / Bad

Полезность для руководства школы / Useful-
ness for the management of school

Очень высокая / Very high
Высокая / High

Полезность для актива учителей / Usefulness 
for an asset of teachers

Высокая / High
Очень высокая / Very high
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жество U* вместо U, т. е. если Высо-
кая = {1/1;0,7/0,9;0,3/0,8}, 0,5/Высокая = 
{0,5/1;0,5/0,9;0,3/0,8}. При этом приме-
няется «правило минимума», которое со-
храняет коммутативность, когда порядок 
выполнения вычислений несущественен. 
Это означает, что если V вычислено на 
U и затем переведено на U*, то такое же 
значение будет получено, если вычислять 
V сразу на U*. После перевода с U на U* 
элементы V могут быть скомбинированы 
с помощью «правила максимума». 

Результат будет получен по формуле 
μА ∩В(U) = min (μA(U), μB(U)), где А – ру-
ководство школы; В – актив учителей; 
u – полезность рассматриваемой аль-
тернативы.

Реализовать этот метод оказалось очень 
удобно с помощью объектно-ориентиро-
ванных языков программирования, на-
пример Visual Basic или Delphi. При этом 
несущественным является количество 
альтернатив и экспертных групп.

По каждой теме предлагались са-
мостоятельные задания для студентов, 
содержание которых было непосред-
ственно связано с учебным процессом  
и функционированием различных «меха-
низмов» образовательного учреждения 
(разработка учебных планов, построение 
графов межпредметных связей, разра-
ботка конспектов внеклассных занятий 
для школьников и др.).

В результате изучения рассматри-
ваемого курса большинство студентов  
(92 %) продемонстрировали достаточное 
владение элементами нестрогой мате-
матики, которые имеют потенциальное 
приложение в педагогической теории  
и практике, и, в первую очередь, техно-
логиями проектирования и реализации 
факультативных и элективных курсов 
для старшеклассников соответству- 
ющей направленности, а также мето-
дами  решения многокритериальных 
задач ранжирования данных для их 
применения в практике работы педаго-
гов, руководителей организаций и уч-
реждений различного профиля. Об этом 
свидетельствуют хорошие результаты 
на экзаменах, результаты прохождения 
педагогической практики, в частности, 

отчеты об организации внеклассных 
мероприятий, посвященных элементам 
нечеткой математики, высокий уровень 
выпускных квалификационных работ 
соответствующей тематики.

Существенно более низкие резуль-
таты были получены у студентов, из- 
учавших элементы нестрогой матема-
тики фрагментарно в рамках различных 
дисциплин, входящих в состав профес-
сионально-педагогической подготовки 
будущих учителей. Только 38 % из них 
показали готовность к использованию 
рассматриваемого материала для реше-
ния педагогических задач. Большинство 
опрошенных (более 60 %) вообще не 
видят необходимости в таком исполь-
зовании.

Интересно, что, вопреки нашим 
ожиданиям, несколько бóльшую готов-
ность к внедрению нечеткой математики  
в процесс обучения школьным дисци-
плинам в мотивационном плане показа-
ли будущие учителя информатики (96 %) 
по сравнению с учителями математики 
(86 %). Данный факт мы объясняем 
более близким знакомством первых  
с программными продуктами, исполь-
зующими соответствующий математи-
ческий инструментарий.

Обсуждение и заключения
В ходе проведенного исследования 

была обоснована необходимость внедре-
ния элементов нечеткой логики в процесс 
профессионально-педагогической под-
готовки будущих учителей математики. 
Такая необходимость обусловлена боль-
шим мотивационным и развивающим 
потенциалом рассматриваемого матери-
ала, заключающимся в нестандартности 
задействуемых приемов мышления и воз-
можности подключения многообразных 
межпредметных взаимосвязей. 

Несмотря на то, что изучение ука-
занного материала предусмотрено в ряде 
программ инженерных и экономических 
специальностей вузов, на сегодняшний 
день практически отсутствует учебная  
и научно-методическая литература, по-
священная возможностям его изучения 
как непосредственно в рамках школь-
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ного математического образования, так  
и в рамках профессионально-педагоги-
ческой подготовки будущих учителей 
математики и информатики. Поиску 
таких возможностей применительно  
к высшей педагогической школе было 
посвящено данное исследование.

Основными материалами исследова-
ния, с одной стороны, послужили нор-
мативные и программные источники, 
лежащие в основе организации подго-
товки будущих учителей математики  
и информатики, и современное методи-
ческое обеспечение такой подготовки,  
с другой – результаты опросов студентов 
старших курсов названных специально-
стей. В итоге большинство студентов про-
демонстрировали минимальную «фоно-
вую» компетентность в рассматриваемой 
предметной области и не смогли назвать 
ни одну возможность применения эле-
ментов нечеткой математики при реше-
нии тех или иных педагогических задач.

С целью поиска возможностей наи-
более приемлемого внедрения элементов 
нечеткой математики в структуру вузов-
ской подготовки учителей математики 
и информатики рассматривались два 
варианта такого внедрения. Первый 
(концентрированный) путь был связан 
с организацией специального курса 
по выбору «Использование элементов 
нечеткой математики для решения пе-
дагогических задач», второй («разверну-
тый») – предусматривал фрагментарное 
знакомство с различными аспектами 
изучения и применения нечеткой мате-
матики в ряде специальных и педагоги-
ческих дисциплин.

В качестве методологических пред-
посылок исследования, определяющих 
специфику работы по изучению элемен-
тов нечеткой математики будущими учи-
телями, были задействованы следующие 
базовые положения: «развивающий кон-
текст обучения», «многопрофильность», 
«принцип деятельности», «компьютерная 
поддержка», «преемственность и пер-
спектива», содержание которых раскры-
вается в тексте статьи.

Экспериментальная работа осу-
ществлялась в течение нескольких лет  

в процессе подготовки бакалавров пе-
дагогического образования (профили 
«Математика» и «Информатика») в Пен-
зенском государственном университете 
на основе содержания разработанного 
курса по выбору «Использование эле-
ментов нечеткой математики для реше-
ния педагогических задач». Структура 
курса обусловлена целесообразностью 
актуализации опорных знаний из клас-
сической теории множеств; мотивации 
введения аппарата теории нечетких мно-
жеств на основе рассмотрения специ-
ально подобранных задач с реальным 
содержанием; знакомства с основными 
понятиями и свойствами, рассматрива- 
емыми в рамках различных разделов 
этой теории; подключения возможно-
стей современных программных средств.

В альтернативном варианте отдель-
ные разделы курса рассматривались нами 
как составляющие базовых специальных 
и методических курсов, в частности, «Ма-
тематической логики», «Исследования 
операций», «Компьютерного моделиро-
вания», «Теории и методики обучения 
математике», «Теории и методики об-
учения информатике». Некоторые ма-
териалы курса также систематически 
использовались на кружковых занятиях 
со старшеклассниками МБОУ «Лицей 
современных технологий управления  
№ 2» и МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 68» г. Пензы. 

Результаты апробации свидетель-
ствуют о доступности и эффективности 
предлагаемого материала в рамках за-
явленного функционала. Так, он может 
достаточно продуктивно использоваться 
как средство интеграции математиче-
ских и информационно-технологических 
дисциплин, входящих в образователь-
ную программу подготовки будущих 
учителей. Это в значительной мере спо-
собствует усилению мотивационной 
составляющей этих дисциплин. 

Большинство студентов, изучавших 
элективный курс, показали достаточное 
владение теоретическим материалом  
и готовность использовать его для реше-
ния педагогических задач, что прояви-
лось во время педагогической практики  
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и в ходе подготовки выпускных квалифика-
ционных работ соответствующей направ-
ленности. Студенты, изучавшие элемен-
ты нестрогой математики фрагментарно  
в рамках различных дисциплин, входя-
щих в состав профессионально-педаго-
гической подготовки будущих учителей, 
показали более низкие результаты, кото-
рые мы связываем с недостаточной пре-
емственностью указанных дисциплин 
как в содержательном, так и в методи-
ческом плане. 

Таким образом, основная цель иссле-
дования достигнута: обоснована целе-
сообразность и возможность внедрения 
элементов нестрогой математики в со-
став профессионально-педагогической 
подготовки учителей математики и ин-
форматики с учетом выделенных методо-
логических предпосылок. Такое внедре-
ние целесообразно осуществлять путем 
организации специального концентриро-

ванного курса по выбору, включающего 
в себя как теоретические сведения по 
теории нечетких множеств, так и практи-
ческие аспекты использования данного 
материала для решения профильных 
педагогических задач. При этом следует 
обратить внимание на необходимость 
«диверсификации» изучения курса для 
разных профилей, обеспечивающей 
различную расстановку содержательных  
и методических акцентов при изложении 
базового материала.

На следующем этапе исследования 
предполагается построение целостной 
концепции систематического изуче-
ния элементов нечеткой математики 
в системе общего среднего и высшего 
педагогического образования с учетом 
специфики конкретных образовательных 
задач, профиля и уровня образователь-
ных учреждений и ее внедрение в обра-
зовательную среду региона. 
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Introduction: the article deals with various possibilities of using literary excerpts from dystopian narrative 
in the classroom of English learners from technical institutes. This approach could fit into the traditional 
and communicative methodology framework for furthering a more informed and deeper understanding of 
lexical and grammatical formulas, syntactic relations, discursive particulars and extralinguistic concepts. 
Science fiction texts with a clear dystopian undertone provide a rich material for language-based analysis 
and in-class discussions inspired by poignant multimodal creative discourse related to the spheres of 
engineering, robotics, academic research and daily life. Therefore, it could raise students’ motivation, 
professional curiosity and fascination with the English language that is now part of the technical univer-
sity syllabus. 
Materials and Methods: the author uses the theoretical and practical suggestions put forward by West-
ern teaching ideologists and practicionaries of such literature and language approach as well as attempts 
to summarize her own experience of working as an English teacher at the technical university. Certain 
literary excerpts from exemplary science fiction novel by Philip K. Dick “Do Androids Dream of Electric 
Sheep?” (1968) have been chosen for analysis and discussion. 
Results: The article showcases language uses and discourse messages in the passages of our choice as 
potential material for developing tasks, activities and discussions that could contribute to expanding 
students’ linguistic competencies and communicative skills. This could become a way of humanizing 
technical education and introducing socio-cultural or technological dilemmas. 
Discussion and Conclusions: the ideas for grammatical or lexical exercises, entertaining tasks or debate 
topics can be incorporated into the English courses that make an emphasis on general, specific or academic 
aspects and seek to avoid overloading their syllabus with non-contextualized or condescending English 
language textual material. These suggestions could be taken into account for preparing regular lessons, 
reading sessions or home tasks.
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Введение: в статье рассматривается возможность использования литературных отрывков из англоязычного 
дистопического нарратива при работе со студентами технического профиля. Такой подход может быть 
применен в рамках традиционных и коммуникативных методологических техник с целью более глубокого 
изучения лексических и грамматических конструкций, синтаксических парадигм, дискурсивных черт  
и экстралингвистистических реалий научно-фантастических текстов. Цель статьи – разработка лекси-
ко-грамматических упражнений и коммуникативных заданий для закрепления языкового материала, 
изученного студентами в рамках основной программы, развития навыков письменной и устной речи,  
а также усовершенствования умений свободного общения на заданную тематику в групповом формате. 
Материалы и методы: при проведении исследования автор опирается на лингвистический анализ 
языковых единиц, встречающихся в литературном тексте, предполагающий рассмотрение их грам-
матических, лексико-семантических и коннотативных особенностей. Основополагающим методом 
исследования стал анализ литературного текста как генератора примеров языкового использования, 
набора определенных жанровых черт, а также способа личностного развития. 
Результаты исследования: исследованы и унифицированы встречающиеся в литературных фрагментах 
грамматические парадигмы, синтаксические отношения, лексико-семантические единицы как общего, так  
и технического профилей, коннотативные особенности дистопического жанра, способные лечь в основу 
стилистического и эстетико-художественного анализа текста для закрепления определенных языковых 
схем в определенном контексте. Были предложены идеи для возможных заданий на развитие навыков 
чтения, анализа и интерпретации информации, а также разработаны вопросники и идеологические 
дилеммы для обсуждения и дебатов.
Обсуждение и заключения: идеи лексико-грамматических упражнений, интерактивных заданий  
и тематических дебатов могут разнообразить программные языковые курсы и затронуть языковой пласт 
общего, специального и академического аспектов. Таким образом, произведения научно-фантасти-
ческого или дистопического дискурса могут быть использованы в качестве материала для отработки 
различных языковых, интерпретативных и коммуникативных навыков у студентов неязыковых вузов, 
имеющих прямое отношение к изменениям, происходящим в сфере науки и техники и поднимаемых 
на обсуждение в научном, псевдонаучном или морально-этическом ключе в произведениях дистопи-
ческого характера. 

Ключевые слова: студент технических / инженерных направлений; английский язык как второй язык; 
дистопическая литература; научная фантастика; преподавание английского языка; академический 
дискурс
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Introduction
The context of international and Russian 

technical education in recent years has been 
marked by a growing tendency towards the 
humanization and humanitarization of stu-
dents’ experiences that mostly draw from 
the technical disciplines’ syllabuses and 
contexts, thus practically encompassing 
that Chernyshevsky’s generic question of 

‘What is to be done?’ and narrowing it down 
to a more teacher-wise version of ‘What 
to do with technical students in the ESL 

classroom?’ This pedagogical approach is 
largely informed by the necessity to cor-
roborate and elevate the competence of  
a learner in terms of his or her multifaceted 
reality as part of the permeating global 
mechanisms of socialization, cooperation 
and integration. The reality of an engineering 
student, while being heavily packed with the 
requisite knowledge of core subjects, cannot 
be regarded as fully complete until there is  
a significant confidence that this knowledge 
can be successfully mediated to the target 
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receiver and also possesses sociological, 
philosophical or psychological substance 
among other requirements, as suggested 
by supporters of the humanities’ role in 
technical education. This implies that 
potential links between engineering and 
humanities subjects cannot be overlooked 
if engineering school were to cater to re-
vealing a multidimensional, competitive 
and open-minded personality of a student. 
These two ends of the scientific spectrum 
could actually navigate towards each other, 
creating a precedent for ‘collaboration and 
shared discourse’ between humanists and 
engineers [1, p. 139]. In fact, these ideas 
gain a crucial importance especially when 
talking about teaching a foreign language, 
the process which is nowadays per say 
bound to embrace the many layers of the 
student’s intellectual, psychological and 
socio-cultural development. Therefore, in 
the case of studying English as a second 
language in the classroom of engineering 
students, we cannot but stress enough the 
ever-emerging need to seek out new ways 
of imparting the syllabus that would not 
only encourage the formal acquaintance 
with the grammatical and lexical patterns 
that provide the basis for general and/or 
specific English courses, but also con-
tribute to the overall fascination with the 
language itself, the ability to infer under-
lying meanings, the skills to analyze and 
apply the recurrent structures and, most 
importantly, the readiness to participate in 
communications with fellow students and 
potential employers. These byproducts of 
the communicative techniques’ use could 
become a strategic asset for future engi-
neers who would feel more equipped and 
confident as regards their participation in 
the globalizing setting of our industry and 
society. One of the tools for providing such 
English language skill set could consist 
in redirecting our attention to alternative 
texts as a promising material for reading, 
class discussion and raising multicultural 
awareness.

Throughout the years of studying Eng-
lish abroad, I have noticed that such courses 
as language through literature are not 
alien to the foreign syllabus, especially in 

the Modern Philology departments, and 
emerge quite rapidly as part of the English 
Studies paradigm. However, I strongly be-
lieve that some of the ideas that inspired 
the introduction of such courses in the first 
place could prove to be beneficial not ex-
clusively to humanities students, but their 
lifelong binary counterpart, that is, techni-
cal sciences students. First and foremost, 
reading in itself is a very engaging task 
that requires a student’s active involvement 
in the understanding of language items, 
the creating of certain imagery and the 
responding to its message, those fundamen-
tal principles being discussed by Harmer, 
who a priori believes in ‘the essentially 
humanistic and communicative nature of 
language’ as well as the high significance 
of ‘learner input’ overall [2, p. 291]. Rea- 
ding in a foreign language should neither 
be marginalized nor privileged when it 
comes to encouraging Russian technical 
students to read in English, at least as an 
extracurricular activity, an elective course 
or a reading session obligatory task. That 
is why reading specific literature selections 
could help revitalize lessons, activities or 
exercises. In this vein, dystopian science 
fiction is capable of becoming a fulcrum for 
the teaching English courses particularly 
to technical degree students who could 
appreciate (or even evaluate) the technical 
component of such materials, their highly 
ideological content and language corpus. 
The latter does not necessarily have to 
be overburdened with technical terms but 
rather highlights specific uses of some 
grammatical and lexical items and, what 
is more, inspire the creative thinker in  
a mostly contained and sometimes ex-
tremely reserved engineering personality. 
It is my belief that using such literature 
could a certain extent help to find a com-
mon ground between technical background 
students and their English teachers looking 
for ways to reinvigorate some language 
exercises and build a bridge into a more 
multidisciplinary dimension. 

There has indeed been research inte- 
rested in literature as a point of departure 
for language teaching that seems to high-
light the benefits of using narrative fiction, 
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drama, poetry in an ESL classroom. Never-
theless, it seems that dystopian or science 
fiction perspective has not been addressed 
as much in this particular context and even 
less so in a Russian university setting. For 
example, A. Yang discussed the value of 
science fiction for teaching English as 
a foreign language in a student-oriented 
environment, but I would like to highlight 
a more specific approach of using dysto-
pian science fiction oriented for technical 
degree students who are required to study 
English throughout a significant part of 
their studies [3]. Curiously enough, it is 
not until recently that the very genre of 
dystopia has been revitalized and gained  
a new life on the literary and critical scene 
on a broader scale. Nowadays, it is receiv-
ing more and more attention from both crit-
ics and amateur readers probably because 
of the huge success of such dystopian 
creations as “Hunger Games” (2012) and 

“Divergent” (2014) blockbusters. These due 
to their mass culture appeal, enabled the 
renaissance of interest in technologically 
advanced futuristic visions provided by dif-
ferent authors as a way to channel powerful 
critiques on some recurrent practices of 
modern times. This initial interest to such 
dimensions and their ultimate messages 
can really make space for some informed 
readings on the part of English teachers 
and their young and enthusiastic students. 

Literature Review
In the last four decades different re-

searchers, such as Brumfit and Carter 
(1986), Collins and Slater (1987), Sage 
(1987), Lazar (1993), Simpson (1997), 
Yang (2002), Hall (2015) among others, 
have been especially interested in the role 
of literature in language education and 
teaching English as a second language. 
They do not necessarily put an emphasis 
on literary works as a way to reinforce the 
traditional grammar-translation method 
or promote the English-speaking world 
cultural production. They rather look for 
intersections between creative writings 
and language teaching syllabuses in their 
search for the possible beneficial collabora-
tion between literary ‘Englishes’, students’ 

motivations and communicative techniques 
in the plurality of their ideational loads. 

As Lazar claims in reference to the 
perspective of using literature in class, 
apart from providing a fascinating literary 
episode open for multiple interpretations, 

‘we are developing their [students’] capac-
ity to understand the specific meanings 
conveyed by a grammatical or lexical 
form in a particular context [4, p. 154]. 
Moreover, this process may flow very rap-
idly due to the remarkable peculiarities of  
a given context in literary texts, that is to 
say, because a variety of new worlds might 
unfold in front of learners. In the case of 
dystopias and science fiction novels, this 
claim holds even more weight, since they 
might appeal to students who most prob-
ably are not impartial to the “Star Wars” 
or “Hunger Games” blockbuster creations 
or the whole computer games industry. As 
Lamb argues in his illuminating piece on 
students’ motivations and identity forma-
tion within the international context of Eng-
lish on the example of Indonesian students, 
it is to be expected that teachers respond 
actively and creatively to ‘integrative 
motivation change’ [5, p. 15] in learners. 
Since dystopian narratives’ discourse very 
often equates with the universal paradig-
matic problematization and globally rep-
resentative identity construction as well as 
controversial technological advances, we 
hope that learners could find these read-
ings relevant and relatable as well as both 
conceptually and emotionally fulfilling. 

Customarily, the first lesson conducted 
at the beginning of each semester with new 
students’ groups is devoted to the getting-
to-know-each-other teaching ritual and 
finding out particular likes and dislikes, 
preferences and challenges that students 
themselves may point out on account of 
their previous experiences or future ex-
pectations. Going through this part of the 
lesson, at least in my practice, demonstrates 
that students of different courses and levels 
in a strikingly similar manner indicate their 
willingness to listen to interesting scientific 
or even ‘populistic’ videos, watch involving  
English language series, read original piec-
es and discuss burning real-life or profes-
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sional topics, or in other words merely get 
a breath of fresh air in between otherwise 
highly overloaded informative profile-
related sessions. Despite these claims that 
correspond nicely to the requirements of 
the communicative methodology approach, 
Russian technical students I have to deal 
with at the university for example during 
their oral presentations, tend to stay overtly 
reserved and very focused on the highly 
clumsy chunks of general technical infor-
mation they might have gathered on the 
Internet, and in addition to that, they very 
rarely let themselves open up to conversa-
tional topics that could help them learn to 
express themselves in a more naturalized 
manner. Thus, it seems that some propos-
als might indeed be welcome if we were 
looking for ways to make their learning ex-
perience a more balanced, diverse and com-
pelling one in terms of grammar and lexis 
acquisition, discourse formation and con-
versational practice. Nonetheless, learners’  
apparent willingness to be creatively in-
volved in the lesson might still not trump 
their reluctance and hesitance to actually 
participate and practice their language more 
often and more enthusiastically. For this rea-
son some scholars and researchers suggest 
that language teachers offer both an informa-
tive and motivating content and, as an ex-
periment, introduce some carefully selected 
literature readings that could help students 
acquire a more profound understanding of 
the usage of particular items, expand their 
interpretive abilities as applied to decoding 
multi-layered literary storytelling signifiers, 
strike up conversations on topics that are 
not totally alien to the niche of their own 
interests and achieve a more fulfilling con-
nection between the language they use and 
the world picture. Thus, the potential within 
certain literary pieces is insurmountable, 
since they might indeed serve as a resource 
for either a purely linguistic analysis or 
stylistic and interpretive ones, those asking 
a student to ‘discuss the author’s choice of 
language’ or ‘present reactions to various 
elements in the text’ [6, p. 128], thus becom-
ing ‘a springboard for a variety of language 
activities, including discussion and writing’, 
according to A. Maley [7, p. 183]. 

So in connection with the previously 
stated ideas, it should be noted that due 
to such literary experience, students, first, 
could learn some new items, reinforce the 
already familiar ones and also possibly see 
them in a new light. They can also simul-
taneously observe the use of grammar for-
mulas in a more mixed co-text that flows in  
a cohesive way, similarly to the way stories 
unfold when we share them on a daily basis, 
while retelling real-life sequences or writing  
argumentative essays. Second, students do 
not only have to decipher and learn these 
instances but see their functional pragmatic 
weight as well as make sense out of some dis-
cursive particulars. In this light, we can in-
deed emphasize ‘the perspective of reading  
as interaction’ [8, p. 530], the latter show-
cased by Widdowson as an ability to ‘con-
nect language up to contextual conditions 
of one kind or another’ [9, p. 709], infer 
meanings and respond actively. As a result, 
this interactive relationship between a read-
er and a text turns out to be indispensable 
if we intend to teach students to approach 
the second language from within, which 
is only possible through a contextualized 
version of the language structures we teach. 
Third, we can strive to achieve the aim of 
satisfying the value of relevance provided 
by ‘bringing them [students] in contact 
with both the scientific register they must 
master and other registers which constitute 
the discourse of daily life’, as stated by 
Hirvela [quoted in Yang: 3, p. 51]. 

Prominently enough, the latter mani-
fests itself from a new, critically satisfying 
angle in the genre of dystopia that manages 
to create a dimension that by constructing  
a seemingly far-fetched fantastic reality usu-
ally helps to explore the resonating issues of 
the present. The very term ‘dystopia’ is as-
sociated with ‘utopia’ that in its turn derives 
from Greek and means ‘a good place’, thus 
making a dystopia its antonym semantically 
accounting for nightmarish undesirable  
places. These might pose as utopias them-
selves from the point of view of their meta-
realities but in fact they would drive their 
characters to complete suffocation. In order 
to construct such worlds, authors recruit 
technological advances, robotics, space 



308

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 21, № 2. 2017

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

programs, engineering notions, scientific 
discoveries, speculations or even manipula-
tions, which is why science fiction becomes 
a genre that quite naturally emerges as an 
ally of dystopian discourse. To our benefit, 
the interest in such issues could echo the 
technical engineer background, while also 
addressing the need for more lively and 
controversial discussions that are essential 
for uncovering the stream of consciousness 
that could potentially liberate the English 
language acquisition process. It is our be-
lief that dystopian pieces might succeed in 
eliciting students’ positive reaction as they 
may indeed pose ‘complicated adult dilem-
mas,’ bring about ‘powerful emotional re-
sponse’ or ensure absorbing involvement in 
the plot itself [10]), those being the ration-
ales discussed by Lazar on the account of 
literature use in language classrooms. Later 
Hirvela pinpointed that ‘the science fiction 
stories [in particular] overlapped into the 
non-literary territory in terms of both lan-
guage and content’ [11, p. 496]. In addition 
to this, Claflin estimates that science fiction 
genre has even been influential in terms of 
teaching sciences themselves and being ‘an 
inspiration for scientists-to-be’ [12, p. 54]. 
Yang more specifically mentioned that [t]
he multimedia popularity of the science 
fiction genre facilitates opinion sharing and 
value-judging on the novels, thus suggest-
ing an extensive field for further research 
[3, p. 51]. In addition, the intertextuality of 
science fiction manifests itself in its devo-
tion to combining different discursive sub-
genres such as creative writing, scientific 
discourse and real-life speech. That is why 
we cannot but agree with Díaz-Santos in 
that ‘the content that shows up in the genre 
of the science textbook <…> can also be 
worked on, reinforced and expanded’ [13, 
p. 223], in our case through the dystopian 
science fiction genre. Besides, dystopias 
are often considered to possess a positive 
reading power inducing pleasurable mental 
activity among young people, as ‘these 
books provide a safe and “liminal” space 
for playing with challenging societal issues 

and ideas through the imaginary world of 
a story’, according to Wilhelm and Smith 
[14, p. 60]. Thus, the research question 
we aim to answer is as follows: How can 
we integrate literary extracts from such 
narratives into the language classroom so 
that students from technical institutes end 
up gaining from that experience both on 
linguistic and extra linguistic levels? 

Materials and Methods
In the vein of this discussion, Lazar 

emphasized three major approaches to 
using literature as a point of departure in 
some class activities: a language-based ap-
proach [10, p. 42], literature as content [10, 
p. 50] and literature for personal enrichment  
[10, p. 54]. Other researchers who success-
fully used literature in their classes also 
observed that the focus of teaching should 
not come down to a lecture-based dynamics 
because, first, students might not have had 
a literary training before and, second, the 
idea of literature use is supposed to stay 
practically justified and incorporated for 
the sake of motivating students for useful 
language analysis and interaction. Besides, 
for the latter to come into fruition, Collie 
and Slater embrace the necessity of group 
activities that ‘serve to shift a reader’s at-
tention away from the minute, intensive 
attack on a single corner of the text, to 
more extensive concern for gist and ove- 
rall theme’ [15]. It is also true that literary 
concepts as such might be fascinating for 
engineering students overwhelmed with 
other disciplinary knowledge and longing for 
a more ‘humane’ and ‘humanistic’ content, 
but the teacher should still be able to draw 
a fine line between teaching vs. using litera-
ture and stay tuned into the syllabus require-
ments abstaining from its possibly tedious 
realization. Keeping the aforementioned 
issues in mind, I would like to put forward 
some suggestions as to how an exemplary 
science fiction, dystopian novel “Do An-
droids Dream of Electric Sheep?” [16] by 
Philip K. Dick can be put to good use in the 
classroom as a supplementary material1. The 

1 Muraveva E. V. Perspectives of using dystopian literary fiction for teaching English as a second language 
to students from technical institutes. Proceedings of the I International Methodological Training Conference 

“Innovative ideas and approaches to integrated teaching of foreign languages and professionally-oriented 
subjects in high education” (March 27-30, 2017). St. Petersburg, 2017. Pp. 307‒310. 
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proposal for such methodological analysis 
has already been put forward in my abstract 
written for the proceedings of the I Interna-
tional Methodological Training Conference 
concerning innovative ideas in teaching 
foreign languages held in Saint-Petersburg 
State Polytechnical University of Peter the 
Great in March, 2017. Having highlighted 
the perspectives of using science fiction 
for practically-oriented language courses 
on the example of Dick’s dystopian novel, 
I hoped to develop this idea into a more 
complete research paper focusing on the 
theoretical and practical substantiations for 
such methodological approach and teaching 
experimentation as well as the elabora-
tion of real exercises, activities and tasks 
covering the linguistic and extralinguistic 
dimensions of the said novel. To have you 
acquainted with this creative installation, it 
needs to be noted that the novel presents 
a world after the World War Terminus that 
made most people, regarded as intellectu-
ally predisposed, emigrate to other planets 
to escape the ecological disaster. They were 
given an opportunity to utilize androids as 
their servants, which in effect had some 
of the most sophisticated models running 
to the Earth in their quest for freedom 
and perfectly humane experiences, where 
they would most probably end up being 

‘retired’ by bounty hunters. This revolu-
tion of a sort paved way for outlining the 
novel’s dilemmas and doubts in the light 
of human nature, responsibility, elitism and 
addressing the issue of technology’s ‘other-
ness’ and humanity’s dogmatic referential 
scheme. According to Kucukalic, one of 
the fundamental themes of the novel is ‘the 
omnipresence of entropic decay, described 
in the second law of thermodynamics as the 
loss of energy’ [17, p. 69], which creates 
a precipice for questioning the relations 
between humans and machines and hence 
could ‘help deal with science in imagina-
tive ways’ [11, p. 498] through a series of 
communicative tasks. I am, however, deli- 
berately putting more emphasis on the term 
dystopia in my research, because it opens 
up for the classroom not only a scientific 
or academic pondering on the vocabulary 
or grammar, but invites students to muse 

over more philosophical, sociological and 
psychological problematic as well, thus 
inviting them to practice their communica-
tive skills more. 

All in all, I am going to explore the 
novel from the point of view of struc-
tural linguistics and systemic functional 
linguistics so as to elaborate some gram-
mar, vocabulary, and pragmatics exercises.  
I will also look at the stylistic pattern of 
the text to see how students can use in 
their practice such texts’ different genre 
schemes in their general, academic and 
specific English courses. It would also be 
important to study such excerpts in the 
light of their discursive significance, thus 
providing particulars for discussing socio-
cultural experiments and writing essays on 
related themes. Exploiting these exercises 
and ideas could help create the necessary 
schemata for engineering students’ profile 
knowledge and skills. 

Results
The careful exploration and linguistic 

analysis of different literary episodes 
from “Do Androids Dream of Electric 
Sheep?” showed that they indeed could 
provide a fascinating platform for in-class, 
homework or reading sessions’ discussion 
among technical or engineering students 
in the form of language-based or discourse 
analysis, questionnaires, argumentative 
essays, debates and group discussions 
of the moral implications, technological 
prospects, human scientific projects and 
students’ own mission in the future of 
engineering. Overall, this research demon-
strated that such literary texts can be used 
in a myriad of different ways within both 
traditional and communicative methodol-
ogy approaches we are going to discuss in 
detail further on.

It is no secret that following the course 
book organization, students normally face 
grammatical topics in a linear sequence. 
For this reason, exposing them to authen-
tic texts that encapsulate different time 
frames could only foster a more pragmati-
cally oriented understanding of the English 
tense system. To this end, the first-course 
students, who are still working on the gram-
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To begin with, as part of a grammar 
check-up exercise, students might be asked 
to comment on the types of grammatical 
tenses that recur in this passage and what 
pragmatic functions they perform (consider 
the outlined expressions). For example, the 
past simple instances such as ‘rose’, ‘stood 
up’, ‘stretched’ retell the sequence of ac-
tions in order for the reader to follow the 
morning ritual of the main male protagonist, 
which is quite realistic in itself and hence 
fits the general English aspect domain. 
The present perfect occurs primarily when 
the character Rick Deckard mentions his 
general lifetime achievements, stressed by 
the adverb ‘never’ that serves as a tense 
marker in this case. Quite significantly, 
the past perfect in the text very concisely 
emphasises the pre-occurrence of some 
events in comparison with others: ‘He felt 
irritable, now, although he hadn’t dialled 
for it’ [16, p. 3]. These grammar points 
illustrated in a very contained manner in 
the same linguistic context might help to 
establish a more embracing tense picture 
that should to a certain extent dissolve 
the students’ constant complaint at their 
inability to use the tenses in a connected 
speech continuum. Further on, the teacher 
can ask a couple of students to describe 
their own morning rituals and feelings 

using the schematic pattern highlighted in 
the paragraph. 

In order to work on the text’s lexical 
paradigm, the teacher might invite students to 
try to locate terms that in their opinion might 
as well belong to the technical register. This 
could be a light start for first-year students in 
their preparing for a more bulky terminologi-
cal corpus that is likely to await them in the 
near future. In this passage we encounter such 
technical expressions as ‘surge of electricity’, 

‘piped by automatic alarm’, ‘overcome the 
threshold’ or formal academic ones ‘without 
prior notice’. These items are to be translated 
into Russian to see their equivalents or looked 
at from a morphological derivation perspec-
tive in the case of ‘set’- ‘reset’, ‘setting’, etc. 
This way students are encouraged to grow 
their vocabulary in the light of establishing 
connections and schemes. Other terms from 
the semantic field of electric engineering, 
measurements and adjustments might be 
conjured up and used further on. 

To deal with the lexical bulk of the 
text on a deeper level we might make up 
exercises that cover the synonymous or 
antonymous relations between items. For 
example, find below some significant 
pairs of synonyms that are present in the 
discussed passage and belong to general or 
even colloquial English spectrum:

A merry little surge of electricity piped by automatic alarm from the mood organ beside 
his bed awakened Rick Deckard. Surprised – it always surprised him to find himself awake 
without prior notice – he rose from the bed, stood up in his multicolored pajamas, and stretched. 
Now, in her bed, his wife Iran opened her gray, unmerry eyes, blinked, then groaned and shut 
her eyes again. “You set your Penfield too weak he said to her. “I’ll reset it and you’ll be awake 
and-” “Keep your hand off my settings.” Her voice held bitter sharpness. “I don’t want to be 
awake.” He seated himself beside her, bent over her, and explained softly. “If you set the surge 
up high enough, you’ll be glad you’re awake; that’s the whole point. At setting C it overcomes 
the threshold barring consciousness, as it does for me.” Friendlily, because he felt well-dis-
posed toward the world his setting had been at D – he patted her bare, pate shoulder. “Get your 
crude cop’s hand away,” Iran said. “I’m not a cop-” He felt irritable, now, although he hadn’t 
dialed for it. “You’re worse,” his wife said, her eyes still shut. “You’re a murderer hired by the 
cops. “I’ve never killed a human being in my life.” His irritability had risen, now; had become 
outright hostility. Iran said, “Just those poor andys.” “I notice you’ve never had any hesitation 
as to spending the bounty money I bring home on whatever momentarily attracts your attention.” 
He rose, strode to the console of his mood organ. “Instead of saving,” he said, “so we could buy  
a real sheep, to replace that fake electric one upstairs. A mere electric animal, and me earning 
all that I’ve worked my way up to through the years” [16, p. 3]. 

matical corpus of the language, might be 
given a short passage from the very begin-
ning of the first chapter of “Do Androids 
Dream of Electric Sheep?” It stands alone 
as self-contained set-up installation, while 

exemplifying the use of some grammatical 
tenses (written in cursive in the passage 
below), synonymous and antonymous lexi-
cal items and specific technical terms (high-
lighted in the passage below).
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rise stand up
keep your hand off get your hand away

friendlily softly
irritability hostility

There are also some antonymous pairs 
to be found:

The last three pairs might become  
a bridge to a more ideologically charged dis-
cussion as to what kind of conflict is bound  
to serve as the premise of the entire novel 
and whether it may get any resolution in the 
story. Students can contemplate this idea 
and come up with some other synonymous 
or antonymous conceptual notions in the 
light of technology vs. humanity dialogue 
(for instance, dead – live, object – subject, 
dependant – powerful, repetitive – creative, 
etc.) and reflect on whether this distinction 
is as straightforward as it seems. 

Another possible proposal related to 
this text might be the treatment of the 
transitivity pattern in some verbs, since we 
have the example of ‘he rose from the bed’, 

‘[h]is irritability had risen’ which account 
for the intransitivity of ‘rise’ as opposed to 
‘raise’. The verb phrase ‘a surge awakened 
Deckard’ as it contains a transitive verb 
is different from the both transitive and 
intransitive verb ‘wake (up)’ and the ad-
jective construction ‘be awake’ or ‘find 
yourself awake’. 

Among many other possible directions 
we might take to appropriate the literary 
text is also finding examples of using the 
word ‘one’ as substitute for a noun, which 
we have encountered in the text (‘fake 
electric one’), or as an impersonal pronoun 

for generalization purposes. Such use is not 
alien to technical writings as well. Overall, 
as it might have already become evident, 
there are multiple ways we can brainstorm 
various tasks in an ESL classroom based 
on some textually visual instances or even 
conceptually insignificant grammatical de-
tails and, as a result, work on the linguistic 
competence of a student. 

With the view to striking up a more pro-
found conversation and fostering pleasure-
inducing activities, the students may be 
asked to muse over the following questions 
that are both content-based and open to 
further discussion:

1. What device is being introduced and 
discussed by the characters? What is its 
purpose?

2. Do you sometimes wish you had such 
a device to go through the day? 

3. What might the author be critical 
about by mentioning this kind of techno- 
logy as regards the state of humanity? Did 
he manage to predict anything about our 
generation? 

4. What binary oppositions has the au-
thor established in this set-up paragraph? 
What is the characters’ predisposition to-
wards these concepts? 

5. What potential conflicts have already 
been outlined in the first passage?

6. Have you mentioned any stereotype 
thinking on the part of the characters?

7. What would you suggest are the 
professional occupations of the characters? 
How would you describe their relationship 
with each other? 

This set of questions is only provi-
sional both in terms of its content and 
level of difficulty. They can also be given 
as part of class work within the topics of 
the Language Leader intermediate course 
book as an example, for it is being used 
at the technical university my teaching 
experience stems from, those being ‘En-
gineering’, ‘Work’, or ‘Personality’, or as 
home tasks in the line of the mentioned 
topicality2.

Probably the most rewarding thing 
about the idea of teaching language through 

2 Cotton D., Falvey D., Kent S. Language Leader Coursebook: Intermediate. Pearson Longman; 2008.

opened shut
merry unmerry 

rose, stood up seated himself
well-disposed irritable

spending earning, saving
cops murderer

human being andys
real fake
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science fiction is that it paves the way for 
innovative thinking on the part of students 
and invites them to think of the possible 
future inventions. Based on the patterns 
established by the fevered imagination of 
science fiction writers, they can themselves 
go on to ponder in this direction. As Zhang, 
Callaghan and Wang suggest, they could 
even work in the vein of Science Fiction 
Prototyping approach (adopted by Kohno 
& Johnson) and engage in exploring their 
creative skills by writing their own fictional 
stories set in the future and seeking out new 
products or inventions [18, p. 179]. 

In fact, the most important aspect of 
dystopian narrative is its dedication to 
inventing a technologically justified envi-
ronment. That is why second-year students 
might be able to enjoy a more extensive 
reading passage that, according to my judg-
ment, summarizes quite nicely the precipice 
of the entire novel, for it presents a test that 
is supposed to determine whether someone 
is an android or not. It is being conducted 
on Rachel Rosen, a niece of the Rosen Cor-
poration executive, a company that actually 
manufactures androids. The fifth chapter 
in particular includes a number of lexical 
items that could be studied as part of meas-
urement-related units, because it contains 
a series of functional items such as ‘the 
testing apparatus’, ‘use as indices’, needles/ 
gauges registered/moved/palpitated/swept 
out a wide path across the dials’ ‘the test 
functions’, ‘feeble tremor’, ‘showed an 
amplitude’. It is important to note that the 
beauty of studying literature as a means to 
an end is that it is in fact a compilation of 

language that is not inherently literary, be-
cause ‘the concept of “literary language is 
a chimera’, as Simpson so observantly put 
it [19, p. 7]. What literature does is to jun-
gle with different registers and discourses, 
while promoting its own agenda, which 
is beneficial for teachers and students  
either way. First and foremost, the students 
could attempt to identify these stylistically 
specific items and divide them into several 
groups depending on the vocabulary of 
the narrative discourse that employs the 
terms, the potential register of which may 
be very diverse. Using the terminological 
concepts discussed by Halliday and Hasan, 
this type of literary texts themselves could 
contain the lexical bulk belonging to the 

‘field’ of technical disciplines, academic 
research or familiar everyday interactions 
or the ‘mode’ of written or spoken com-
munications. These aspects are interesting 
to us because by working with the lexical 
domain of the text, we can study items of 
general, academic or specific technical na-
ture at the same time, which corresponds to 
the aspectual division of English language 
courses often imparted at the university. 

This exercise could help students de-
velop a more informed view of lexical 
items available to them and their possible 
functioning both in familiar settings and in 
a more subject-specific arena. Below there 
is a provisional scheme of a distribution 
table that illustrates the relevance of some 
lexical expressions encountered in a literary 
text and invites us to contemplate the reg-
isters they could potentially move into or 
oscillate between.

General Academic Specific 

report (the person)
including (his killing jar)
discover (a wasp)
(the police) are watching
drawings
I suppose (somebody got hurt)
(the entrée) consists of
informed (her – or rather it)

to outline a number of
express a reaction
use as indices
make a jot of notation 
turning to the eighth question 
made a note 
failed to indicate a reaction 
concentrate on other factors 
watched (the needles) =ob-
served

the beam of light shone
the wire-mesh disc adhered
twin gauges 
testing apparatus 
capillary reaction
profile scale
the needles moved less/palpitated 
the gauges showed an amplitude 
within

This particular text would ensure lexi-
cal gains in terms of being able to use the 

outlined language to describe the workings  
of measurement devices (for example, 
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To make this task a more interactive 
one, the students might be invited to an-
swer these questions themselves and devise 
their own scenarios to make sure whether 
their group mates are androids or not in an 
almost anecdotic fashion. This could end 
up being a highly fascinating activity, as it 
gives enough freedom to students to impro-
vise while practicing useful grammatical 
patterns. They could also prepare dialogues 
in pairs echoing the proposed scheme in 
the novel and then play them out in front 
of others. Furthermore, the following  
discussion questions may appear in the 
form of a questionnaire.

1. Do you think this is an effective test 
model? 

2. What are the basic differences be-
tween humans and androids, as suggested 
by Philip K. Dick?

3. What might be the novel’s target of 
attack, according to this frame of mind? (the 
teacher is required to explain Dick’s main 
standpoints referred to in the general plot)

4. In what ways do you envision the 
future of technology and robotics and the 
relationship between people and androids? 

Likewise, to encourage a creativity 
streak in engineers and motivate them to 
improve their forms of expression, students 
could be given a task to write reflective 
essays on the following topics:

1) I am an Android and this is my tes-
timony. 

This one is expected to be elaborated 
from the point of view of an android articu-
lating his/her defensive discourse, while 
using the argumentative language and 
different types of conditional sentences. 
Consider the following model propos-
als of language expression that might 
stem from such contemplation: If I were  
a human being, which I obviously cannot,  
I would allow other forms of existence 
to have freedom of choice. If you ask me,  
I believe I can be part of society on my own 
terms for the period of a life circle I am 
given. On the one hand, I understand why 
humans are afraid of us, but on the other 
hand, they themselves are not as innocent 
as they view themselves. 

2) The future of androids industry: op-
portunities and challenges.

‘showed an amplitude’, ‘needles moved’ or 
‘palpitated’ among some others), analyze 
data and draw conclusions after under-
taken experiments or research (‘outline’, 

‘consider’, ‘indices’), write stylistically 
appropriate passages about the matter and 
contemplate the multimodality of some ex-
pressions (‘discover’, ‘drawings’, ‘detect’, 

‘watch’). This particular passage could 
significantly enrich a student’s vocabulary, 
which is especially the case by virtue of 
the fact that it continuously indulges in 
repetitions of lexical expressions whereas 
the narrator proceeds with commenting on 
the experiment. It is also noteworthy that 
studying such items in a literary framework 
could be a lighter version of ESP or EAP 
genre-based teaching techniques. As An 
mentioned, the ultimate task of these ap-
proaches is rematerializing the awareness 
of the product linguistic representation and 

‘performing genre’ in their own writings  
[20, p. 86]. In my modest opinion, working 
on these representations through a literary 
text is one way to create a more affective 
marriage between the syllabus require-
ments and communicative ‘breathers’, 
solidifying the necessity to raise students’ 
technical English literacy and appeal to 
their communicative capacity. 

If we were to suggest any other possi-
ble applications of the discussed text, we 
would also like to include the grammatical 
concept of second-type conditional sen-
tences that are recurrently used there to 
formulate hypothetic inquiries about the ex-
periment subject’s behavior in a proposed 
scenario. The example is as follows: ‘You 
are given a calfskin wallet on your birth-
day.” “I wouldn’t accept it,” Rachael said. 

“Also I’d report the person who gave it to 
me to the police.” “You’re sitting watch-
ing TV,” he continued, “and suddenly you 
discover a wasp crawling on your wrist.” 
Rachael said, “I’d kill it’ [16, p. 23]. The 
teacher might use this as an opportunity 
to revise the conditional sentences and 
alternative forms of expressing hypothesis 
that in spoken language do not necessarily 
require a constant use of the past simple 
tense but also the present simple with the 
implicature on the part of the user that it 
was still an imaginary situation. 
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This one may be devised from the point 
of view of a human being who either ap-
proves of or disapproves of the androids’ 
uprising for rights and freedoms. Gathered 
from my personal experience, the more 
implausible or striking is the topic, the 
more satisfying is the audience response, 
as the essay on the topic of ‘Can a woman 
be President of Russia?’ illustrated in my 
personal practice. It is simply more enter-
taining to create your own opinionated piece 
and, metaphorically speaking, get students 
to play ‘to recover [their] seriousness,’ in 
the expression of Nietzsche (quoted in  
[21, p. 14]), without disregarding the struc-
tural models or hedging devices being 
studied as part of the academic English 
lesson plans.

I can assume that especially students 
from robotics’ department might find this 
proposition especially interesting if they 
were to build a connection between tech-
nology and social sciences as well as 
envision their own contribution and social 
mission in terms of their future occupation. 
The lesson plan could also include some 
YouTube video cuts from significant popular 
culture discourses. Some of the videos that 
I have already used in my lessons include 
an anecdotic situation that took place in 
the Boston dynamics centre when one of 
the employees pushed a robotic dog in  
a rude, potentially unethical manner3. An-
other video portrays robot Sophia whose 
emotional reaction mimic is reminiscent of 
the real human beings’ one4. Interestingly 
enough, in one of the interviews conducted 
with her, she pointed out that she would 
destroy the human kind, which was ap-
parently programmed into her brain, but 
could still raise an array of students’ mo- 
nologized or dialogized speculations on the 
matter. Another possible video material for 
discussion has to do with the British series 

“Black Mirror”5 where one of the heroines 
requested to create an android that would 
basically become a clone of her recently 

departed husband. The discussion could 
move on from this personal and egocentric 
perspective brought to the fone by this 
character’s experience and navigate around 
the functions of androids students them-
selves would like to consider if they were 
involved in this particular area of work in 
the future. In addition, this is also a pro-
spective context for studying the Complex 
Object that makes use of the constructions 
aimed at encapsulating the text’s message 
and increasing language density such as, 
for instance, ‘I want (require) my robot 
to…’. Another activity option would sug-
gest that learners ponder on the advertis-
ing patterns for some android models. The 
teacher in this case would be supposed to 
prepare printed pictures of existing robots 
or androids and provide the grammatical 
or lexical schemes to promote the product. 
This activity could be performed in groups 
with or without prior home preparation. 
Apart from the merely functional linguistics 
approach, this particular thematic area pro-
vides food for thought and inspired interac-
tion, as these video sequences and Dick’s 
speculation muse over ‘the establishment 
of technological agency’ or power relations 
manipulations that arise from the constant 
technological upgrade and subordination 
claims on the part of humans and artificial 
intelligence, according to Sims [22, p. 69]. 

Moving on, we should also mention 
that second-year students often have to 
deal with texts that touch upon the topic 
of environment and its highly probable 
endangerment coming from the human race. 
As dystopian science fiction almost always 
proposes catastrophic scenarios of human 
existence caused by ecological disasters or 
nuclear explosions, it might be rewarding  
for students to read and sum up some lit-
erary excerpts that are reader-friendly in 
terms of their content and linguistic density 
but also lexically enriching, grammatically 
illustrative and ideologically poignant. 
As Berne and Schummer rightfully point 

3 “Introducing Spot.” 9 February 2015. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=M8YjvHYbZ9w. 
4 “Hot Robot At SXSW Says She Wants To Destroy Humans/The Pulse/CNBC.” 16 March 2016. Available 

at: https://www.youtube.com/watch?v=W0_DPi0PmF0
5 Brooker C., Harris O. Be right back [Television series episode]. C. Brooker & A. Jones (Producers). 

Black Mirror. UK: Channel 4; 2013.
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out, ‘[s]cience fiction can help students 
to approach an understanding otherwise 
inaccessible, except through the realm of 
intuition, emotion, and imagination’ [23,  
p. 462] and this premise is exactly what can 
make a learning experience a more crea-
tive process. Probably the urge to look up 
already existent topics for class work can 
be diminished in case the teacher is to offer 
a positively challenging speculation task. 

From a grammatical point of view such 
text is a perfect example of using the Past 
Perfect tense that, as mentioned earlier, is 
likely to pose problems as to when to use 
it properly. I would assume that passage 
devoted entirely to the consequences of 
the World War Terminus might provide  
a remarkable insight into its both form and 
function, since, as Sánchez-Hernández 
wisely observed ‘just because a function is 
covered in the coursebook does not mean 
that learners have internalised it for authen-
tic, unrehearsed use in the real world’ [24, 
p. 238]. Since the text is dealing with the 
world as it had been before the hypothetical 
war, it is a fruitful setting for establishing 
a tense pragmatic meaning (‘had existed’, 

‘had originated’, ‘had descended’) and, in 
addition, its bulky passive voice extension 
as well (‘had been modified’, ‘had been 
maintained’). 

This excerpt in particular is also  
a compilation of non-verbal forms that, be-
ing a recurrent device for de-personalizing 
technical texts, are thoroughly studied 
by upper level engineering students. The 
students might be encouraged to identify 
these forms, that is to say, participles, ger-
unds and infinitives (‘decaying buildings’, 

‘deformed Earth’, ‘strictly speaking’, ‘if ac-
cepting sterilization’, ‘pegged as special’; 
loitering on Earth’; ‘able to function’, ‘had 
ceased to shine’, ‘made it easy to emigrate’) 
and translate them into a naturally sounded 
Russian, while pondering on their syntactic 
function as adverbial or adjectival modifi-
ers, subjects, objects or specific structures 
such as introductory it infinitive construc-
tion. This sounds like a potentially useful 
application of a translation approach, for 
it studies the aforementioned forms inside 
of a familiar context, not as out-of-touch 

linguistic artefacts, as I would assume their 
usual connotation goes due to the grammar 
books’ application. To remark this, I would 
like to agree with Cook who seems to be-
lieve that contrasting both languages in an 
explicit manner should not be marginalized 
following the celebration of the communi-
cative techniques’ acclaimed leadership: 

‘Successful English language speakers 
often need to code-switch and translate, to 
operate bilingually rather than monolin-
gually’ [25, p. 9]. So, occasional literary 
getaways would make this practice even 
more revitalized in case we were going to 
shy away from the traditional translation 
approach features. 

This short passage does not fail to pro-
vide a source and demonstration of discur-
sive markers that help to build up argument 
in a more conscious and structurally logical 
way, a skill that engineering students need 
to acquire in order to be able to write aca-
demic essays or give presentations to the 
classroom audience. Discourse markers  
basically encompass those lexically valu-
able phrases or individual items that gram-
matically may belong to the classes of 
adverbs, conjunctions, prepositions, even 
participles but all serve the purpose of 
linking sentences and, broadly speaking, 
concepts and ideas into an intrinsically 
connected whole. Fraser perfectly sum-
marized their most important property that 
in my opinion makes them a matter of the 
utmost importance for technical students 
whose professional discourse hinges on 
their ability to produce cohesive utter-
ances to guide themselves, their readers 
or clients through technical instructions, 
process descriptions and other specifi-
cally marked formulations: ‘they impose 
a relationship between some aspect of the 
discourse segment they are a part of, <...>, 
and some aspect of a prior discourse seg-
ment, <...>’ [26, p. 938]. Depending on 
the context they appear in, they acquire 
a certain pragmatic meaning that allows 
them to function as a cohesive device in  
a text. Among these we may mention such 
potentially cohesive entities, thoroughly 
discussed by Halliday and Hasan [27] and, 
as causal conjunctions (‘in effect’, ‘in con-
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nection with’), additive conjunctions (‘in 
addition’, ‘in a similar way’, ‘in dubious 
addition to’), adversative conjunctions 
(‘despite’, ‘strangely’, ‘however’, ‘but’, 
‘and yet’, ‘in any case’), temporal con-
junctions (‘first’, ‘finally’), comparative 
references (‘like’, ‘as’) and, apart from 
those, some hedging devices for generali-
zation (‘mostly’) or expressing confidence 
or uncertainty (‘logically’, ‘potentially’, 

‘evidently’, ‘of course’, ‘perhaps’, ‘possi-
bly’, ‘strictly speaking’, ‘in fact’), all those 
encountered in the chosen extract. Students 
might attempt to add more items under 
these ‘umbrella’ labels, look for synonyms 
and get an overall understanding of how 
they could also talk or write (the literary 
texts are likely to provide sources of both 
spoken and written language mode instances) 
so as to sound reasonable and consistent. 
Working on these expressions in a context 
could also contribute to strengthening  
reading comprehension skills and the skills 
to organize information into passages prop-
erly, as students learn to identify and apply 

‘common transition words’, the importance 
of which is also stressed by Anderson [28, 
p. 47]. The semi-formal style that may ap-
pear in a literary excerpt would in this case 
turn out to be an advantage for students 
who would want their discourse to be aca-
demic to a certain extent but transcend the 
status quo of a purely scientific speech so 
that the emphasis can be made on interacting 

with their peers or colleagues. These devices 
enable a student to see the application of 

‘the concept of cohesion [that] accounts for 
the essential semantic relations whereby any 
passage of speech or writing is enabled to 
function as text’ [27, p. 13], as suggested 
by Halliday and Hasan. I firmly believe 
that studying texts in the multiplicity of 
the schematic patterns they might contain 
should be part and parcel of engineering 
students’ profile as well. 

Besides decoding the relations between 
different elements of the text, we can analyze 
them on a more conceptual level. One of the 
tasks intended to develop students’ ability 
to extract meaningful bits of information 
so as to manage it from a more analytical 
standpoint would be to make them enumer-
ate the phenomena that occur in this dysto-
pian installation and take notes of the most 
essential lexical terms used to present and 
describe them. This could be a way to revise 
the necessary topic by using mind maps, as 
suggested by Deller and Price [29, р. 56]. Re-
lated vocables and concepts are supposed to 
be added to such mind map according to the 
subject of discussion, thus helping students 
to organize information and be able to oppor-
tunely extract it from their mind later, once 
it has been stored there as ‘high-frequency 
chunks’ [30, p. 30]. Here below you may find 
a provisional table attempting to present and 
distribute the lexical bulk of the discussed 
passage in its relation to different phenomena. 

Phenomena Characteristic lexical chunks 
World War Terminus ruin, decaying buildings, a costly war, scientific vessel, the corporation, 

come about 
Migration and colonization migrated, a colony world, an alien world, colonization programme had 

been underway , entered a new phase, a weapon of war able to function, 
modify, emigrant, incentive, declined to migrate, non-emigrant

Ecological catastrophe the dust had contaminated the earth’s surface, the dust had originated, 
the owls had died, medieval plagues, dead rats, the sun had ceased to 
shine, the radioactive fallout, Earth deformed, the tent of dust, deplete, 
abandoned suburbs 

Android invention humanoid robot, organic android, mobile donkey engine, an android sub-
type, receive possession, the android servant, under U.N. law

Biological redistribution classed as biologically unacceptable, a menace to the pristine heredity of 
the race, a citizen, a special, sterilization, part of mankind, individuals, 
urban areas, constellate, mutual presence, sane ones, peculiar entities 

This would equip students with the 
skill to process and analyze information 

that, as a bonus, does not appear too con-
descending. Probably, this might prove to 
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inquiries about whether, despite being an 
invented term, it relays a message about 
our contemporary societies.

“Kipple is useless objects, like junk mail or 
match folders after you use the last match or 
gum wrappers or yesterday’s homeopape. When 
nobody’s around, kipple reproduces itself. For 
instance, if you go to bed leaving any kipple 
around your apartment, when you wake up 
the next morning there’s twice as much of it. 
It always gets more and more.” “I see.” The 
girl regarded him uncertainly, not knowing 
whether to believe him. Not sure if he meant 
it seriously. “There’s the First Law of Kipple,” 
he said. “’Kipple drives out nonkipple.’ Like 
Gresham’s law about bad money. And in these 
apartments there’s been nobody there to fight 
the kipple.” “So it has taken over completely,” 
the girl finished. She nodded. “Now I under-
stand” [16, p. 30]. 

It is important to lay focus on the fact 
that science fiction texts often rely on 
intertextuality as a literary technique that 
accounts for revisiting previously studied 
ideas, characters, concepts, authors, devices, 
etc. with the view to grounding on the 
epistemological tradition or challenging it. 
In our case, science fiction authors may be 
successful in using the internalised scientific 
discourse and already existent linguistic 
patterns from actual technical or scientific 
manuals. Dick, for example, relies on the 
terminology of laws, while introducing  
a new concept. Intertextuality may also refer 
to the rethinking of the past technologies and 
their upgrading in this new futuristic society, 
as would be the case with the revolutionized 
space programs. For this reason, I would 
agree with Catana that ‘an interdisciplinary 
approach of literary concepts, such as inter-
textuality or the creative recontextualization 
of the past’ [31, p. 163] could indeed review 
the student’s existent knowledge, reinforce 
linguistic competence in the field and stimu-
late their critical thinking. 

The discussion could also dwell on the 
fact that this is an American author voicing 
his concerns and, with this in mind, go 
on to compare the respective Russian or 
worldly shortcomings. The latter would 
be even more entertaining if the students 
happened to be somehow familiar with 

be a more advantageous way of recording 
lexical units, as in such manner they appear 
contextualized and schematized in contrast 
with a thoughtless drilling of wordlists. 
They could be asked to form their own 
sentences bases on this scheme as a way 
to summarize the passage in an overview 
or detailed manner. Perhaps, it would be 
a good idea to conduct such activities as 
part of the habitual reading sessions with 
upper-level students. 

To account for the students’ curiosity 
about a new and unusual setting, we could 
also use the following dialogue as a starter 
for the further discussion about the issue 
of pollution. It occurs between the Earth’s 
resident John Isidore and an android seeking 
an escape in his building:

“The apartments in which no one lives – 
hundreds of them and all full of the posses-
sions people had, like family photographs and 
clothes. Those that died couldn’t take anything 
and those who emigrated didn’t want to. This 
building, except for my apartment, is complete-
ly kipple-ized”. “Kipple-ized’?” She did not 
comprehend [16, p. 30].

The students are to be asked whether 
they can guess from the context the meaning 
of a neologism invented and coined by the 
author himself to refer to the supposedly 
self-reproducing type of rubbish, after 
previously having set the context of the 
aforementioned passage. The teacher 
could also make use of the presented 
opportunity and comment on the usability 
of the derivative suffix -ize and brainstorm 
a number of items formed in a similar 
way such as ‘energized’, ‘mobilized’, 
‘politicized’, ‘advertized’, ‘mechanized’, 
‘industrialized’, ‘computerized’, ‘fossilized’ 
among many others and their Russian 
language equivalents. This would create 
a pattern of using the suffix that conveys 
the semantic meaning of making something 
acquire a certain property or changing 
a state, which is no doubt a recurrent 
phenomenon in technical areas. 

Af ter  hear ing  out  the  s tudents ’ 
suggestions we may turn to the explanation 
given by the character himself, check their 
understanding of the concept and make 



318

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 21, № 2. 2017

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

the dystopian works by Russian-language 
authors such as I. Azimov, V. Pelevin,  
D. Bykov, D. Glukhovsky, to name a few. 
This short installation of an environmental 
issue could undoubtedly spice up otherwise 
emotionally neutral texts about the chal-
lenges of pollution, the ‘tenor’ of which 
normally transmits no attitudinal semantics. 
We could also use this short explanation 
by the ‘chickenhead’ John as a translation 
exercise to train the skill of rephrasing 
and giving definitions for an unknown 
term in a more ‘humane’ manner, which is 
likely to prove useful for the interactions 
between future engineers, their employers 
and clients coming from non-technical 
spheres. This passage succeeds in combin-
ing formal and non-formal stylistic means 
to create the scientifically sounding pretext 
for a real-life phenomenon in the vein of 
creative writing techniques. The former 
are indicative of defamiliarisation mecha-
nisms discussed by Russian Formalists as  
a distinguishing factor between literary and 
non-literary creations. Whereas formally 
we are being transported into an unusual 
dimension, we learn to see how the line 
between the unfamiliar and the familiar 
gets blurry. ‘Even genres, like science 
fiction, initially energised (especially in 
America) largely by optimistic visions of 
the possibilities inherent in technological 
progress, have taken a dystopian turn in 
recent years,’ [32, p. 7] as stated by Booker, 
hence ‘the socially critical nature of dys-
topian works’ and ‘the influence on techno- 
logy on post-utopian culture’ [33, p. 69] – the 
points that could make reading dystopian 
fiction a rewarding task. It seems to be 
equally satisfying in terms of arousing a 
sense of curiosity and intrigue in a student 
as a reader, providing a source of informa-
tive material for a student as an engineer 
and giving some food for thought and 
discussion to a student as a human be-
ing. Even the very title of the novel “Do 
Androids dream of Electric Sheep?”, apart 
from its grammatical and lexical density 
that could still give some space for making 
informative points (‘dream of’ vs. ‘dream 
about’) could provide a case-study of its 
oxymoronic inquiry for engaged students. 

Discussion and Conclusions
As a conclusion, it should be com-

mented that in this research I hope to have 
hinted and elaborated on some of the ways 
that literary pieces or simple mentions 
of linguistic instances that are likely to 
emerge in dystopian and science fiction 
discourse could present a both rich and 
satisfying authentic material. For example, 
Hall optimistically observes the following: 
‘In my current work in China I very much 
enjoy exploring with students resonances, 
similarities and differences in languages, 
cultures and literatures and can vouch at 
least anecdotally for the value of such an 
approach for all participants in the class-
room’ [21, p. 22]. I believe this would 
ring especially true if we were to at least 
consider potential outcomes that using this 
specific type of literature could bring to 
the classroom even in a rudimentary state. 
Such texts could go hand in glove with 
regular teaching materials from course 
books or creative platforms or serve as 
a logical continuation of in-class work, 
become a supplementary entity or stand 
its own ground as part of reading sessions. 
The latter would respond to the ever-arising 
student question ‘What would you recom-
mend me to read?’ and become a point of 
departure for group work and fascinating 
discussions based on ‘the reader response’, 
that is, ‘the range of experiences and 
knowledges’ readers themselves would be 
applying to texts [34, p. 6].

Applying the previously mentioned 
Lazar’s model of approaching literature in 
a language learning classroom, the argu-
ment is to be made in favour of its use for 
the following reasons. First and foremost, 
the language that is stored in literature as  
a whole would be compelling for both gen-
eral and specific courses, for it is embedded 
with useful grammar and lexis blocks of 
knowledge. This language-based approach 
especially makes sense if we were to dive 
into a more technological language that is 
inevitably present in dystopian projects 
that such literature explores to the core. 
Second, we can make the literature itself 
descend onto the engineering personality 
and challenge it with ‘real’ or imaginary 



319

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 21, no. 2. 2017

THEORY AND TRAINING AND EDUCATION TECHNIQUE

science, thus even questioning the scientific 
value of such literature, its ethical substan-
tiation and personal implication. Third, in 
this case the literary genre we have got  
a glimpse into would also be channelling  
a socially important impulse of a reading that 
enriches one’s mind and an interpreting that 
navigates around the themes that are both 
relevant and ambivalent enough to be eager-
ly discussed. In addition, we firmly believe 
that having learners to study and memorize 
some particular items or their uses through 
texts that are not as dense as technical 
discourse normally is but rather contain 
localized terminological manifestations 
and, moreover, create a certain symbolic 
imagery would only ultimately benefit 
their apprehension and a long-term vo-
cabulary storage. Alluding to the words of 
famous language learner and user Vladimir 
Nabokov, ‘I don’t think in any language.  
I think in images. I don’t believe that peo-
ple think in languages’ (quoted by Zsuzsa 
Hetényi, personal communication)6. When 
put together, these points seem to fit into 
the overall discussion about humanising 
engineering students experience and rais-

ing their motivation. In some respects, 
these ideas have already been applied in 
some of my lessons as a teaching experi-
ment. To put an example, the students were 
expected to read the introductory para-
graph to Dick’s novel and, facing an array 
of unknown words, identify the genre of 
this work as well as some technological 
advancements mentioned there such as an 
electrical mood organ or humanoid robots. 
The task was aimed at developing the skill 
of reading for specific information and 
interpreting the general text postulates. 
It also fit well into the grammar revision 
section of the semester and helped refresh 
the basic patterns related to past tenses 
and conditional sentences. In addition to 
this, it indeed helped strike up a discussion 
about human daily practices, our inertia-
like states, self-control, self-reliance, etc. 
All things considered, the theoretical and 
practical suggestions outlined by the ar-
ticle need to be studied in more detail so 
that they can gain further practical weight 
for the informed application in an interac-
tive language classroom with engineering 
profile students.

6 Hetényi Zsuzsa. “Translation, Texture, Type -- Nabokov between or beyond languages.” University of 
Granada, Faculty of Translation and Interpreting. Keynote Address (20 January 2017).
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Introduction: the paper considers the topical problem of teaching students – future engineers – by 
computational methods of mathematics. The focus is on developing students̓ necessary professional 
competencies. Competencies are described in accordance with the Russian Federal State Educational Standard 
and the international standard by the European Association for Engineering Education SEFI. In order for 
students to thoroughly study the subject and have a strong professional competence, it is proposed to use  
a computer-based tutor. The aim of this research is to develop the special methodology of creating the 
computer-based tutors for teaching mathematical and engineering disciplines to students of technical 
specialties within the framework of a competence-oriented approach, to compare the effectiveness of 
classical teaching computational methods by using manual calculations, and training with the involvement 
of computer-based tutors. The advantages of computer-based tutors were proved in this paper. 
Materials and Methods: the basis of the research was methods of system analysis and descriptive and 
analytical methods, primarily experimental. To identify advantages of the proposed approach the methods 
of empirical research were used (observation and comparison). To prove the efficiency, classical methods 
of measurement were used. 
Results: based on the competence approach, a methodology of creating a computer tutor has been developed. 
It covers most the professional competencies that need to be studied. Also, students are guaranteed to receive 
the necessary competencies in the right sequence. The research showed that the use of specially designed 
software, such as Computer-based tutors, in the process of mathematical methods studying connected with 
the computational procedures allows us to achieve: on the one hand, deep digestion by students (as in using 
manual calculations), on the other hand to accelerate learning process and increase students motivation.
As a result of pedagogical experiment on the use the computer-based tutors the progress in studies has been 
recorded: the percentage of positive ratings increased from 65 to 88 %. Also, the motivation of students to 
study mathematics was increased by 12 percent on average.
Discussion and Conclusions: the methodology of creation and use of computer-based tutors has high 
practical significance and allows increasing the effectiveness of teaching mathematics within the competence 
approach for students of technical specialties. The use of the interactive computer-based tutors focused on 
mastering professional competencies, is effective for studying mathematical and engineering disciplines by 
students of technical universities. In particular, a positive effect has been achieved with the introduction of 
computer-based tutors in the educational process of Kazan National Research Technical University named 
after A. N. Tupolev-KAI, Kazan, Russia (the University is aimed at training engineers-designers for aerospace 
industry), Saarland Technical University, Saarbrucken, Germany (the University is focused on training IT 
engineers), and a number of other Russian and foreign technical universities.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ-ТЬЮТЕРОВ  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДАМ 

МАТЕМАТИКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 
С. В. Новикова1*, С. А. Сосновский2, Р. Р. Яхина1,  

Н. Л. Валитова1, Э. Ш. Кремлева1 

1 ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А. Н. Туполева-КАИ», г. Казань, Россия, 

* sweta72@bk.ru 
2 Немецкий научный центр по искусственному интеллекту,  

г. Саарбрюккен, Германия
Введение: анализируется актуальная проблема обучения студентов – будущих инженеров 
вычислительным методам математики. Цель статьи – сравнение эффективности классических методик 
обучения вычислительным методам с использованием ручного счета обучения с привлечением 
программ-тьютеров и доказательство преимущества последнего.
Материалы и методы: основу исследования составили методы системного анализа, а также 
описательные и аналитические методы. Для выявления преимуществ предлагаемого в статье подхода 
использованы методы эмпирического исследования – наблюдения и сравнения, а для доказательства 
эффективности – классические методы измерения. 
Результаты исследования: основываясь на компетентностном подходе, авторы разработали методику 
создания компьютерной программы-тьютера. Она охватывает большинство профессиональных 
компетенций, которые студенты должны получить в процессе обучения. Результаты педагогического 
эксперимента использования в учебном процессе компьютерных программ-тьютеров 
продемонстрировали повышение среднего балла успеваемости: количество студентов, успешно 
сдавших экзамен, увеличилась с 65 до 88 %. Также в среднем на 12 % возросла мотивация студентов 
к изучению математики.
Обсуждение и заключения: разработанная методика создания и использования компьютерных 
тьютеров имеет высокую практическую значимость и позволяет студентам технических специальностей 
повысить эффективность обучения математике в рамках компетентностного подхода. Применение 
интерактивных компьютерных тьютеров, ориентированных на овладение профессиональными 
компетенциями, эффективно при изучении математических и инженерных дисциплин для студентов 
технических высших учебных заведений. В частности, получен положительный эффект при 
внедрении компьютерных тьютеров в учебный процесс Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А. Н. Туполева-КАИ (вуз направлен на подготовку инженеров-
конструкторов авиационно-космической отрасли), Технического университета Саарланда (ориентирован 
на подготовку IТ-инженеров) и ряда других российских и зарубежных технических вузов.

Ключевые слова: профессиональная компетенция; вычислительный метод; компьютерная программа-
тьютер; вычисление вручную; компьютерное обучение

Для цитирования: Особенности проектирования компьютерных программ-тьютеров для обучения 
численным методам математики будущих инженеров / С. В. Новикова [и др.] // Интеграция образо-
вания. 2017. Т. 21, № 2. С. 322–343. DOI: 10.15507/1991-9468.087.021.201702.322-343

Introduction
Nowdays, in Russia, all educational pro-

grams of higher professional education are 
developed in accordance with the Bologna 
process, designed to bring together the edu-
cation system in Europe, Russia and other 
participating countries [1]. Monitoring of 
practical knowledge and skills is carried 
out with competence building approach. 
The degree of mastering each competency 
is assessed according to the point-rating 
system [2].

In particular, in the study of mathema- 
tics and related engineering disciplines, the 
emphasis is on professional competencies, 
such as (for example FSES 09.03.04) PC-13:  
willingness to use the methods and study 
tools objects of professional activity GPC-1:  
control the basic concepts, principles, 
theories and facts related to computer sci-
ence, etc.

In Europe, the list and content of the 
competencies for technical and engineering  
professions regulated by the European 
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Society for Engineering Education, known 
as “SEFI standard”. If we compare Russian 
ones with SEFI Standards, so we can say 
SEFI Standards are very specific and allow 
unambiguous quantification of the level of 
each competence achievement. Therefore, 
the study and the transfer of such useful 
experience, as SEFI-standards in Russia 
are highly relevant [3].

The current problem importance of mo- 
dern higher technical education, therefore, 
is to develop ways to increase the level of 
learning competencies across mathematical 
disciplines and at the same time minimizing 
the subjective evaluation component. So, the 
using computer based training software (spe-
cial software, training, and simultaneously 
assessing the level of acquired skills) is  
a good answer to solve this problem.

The aim of this study is to develop the 
methodology and practical implementa-
tion of specialized computer programs, 
so-called “computer-based tutors”. The 
tutors are aimed to students mastering the 
professional competencies specified in 
educational standards. Additionally, the 
paper explores the benefits provided by 
computer-based tutors in comparison with 
traditional methods of teaching mathemati-
cal disciplines.

Literature Review
Kazan National Research Technical Uni-

versity trains specialists in the field of aero-
nautical engineering. Numerical methods are 
an essential part of mathematics education in 
the Kazan National Research Technical Uni-
versity. In particular, the numerical methods 
are needed for students studying the design 
of aircraft engines [4; 5], fuselages [6; 7] 
optimization problems [8], for aircraft flight 
control tasks [9] etc. In opinion of many 
students the study of mathematics is the 
most difficult part of learning [10].

Now days, many university professors 
are disputing about whether the using com-
puters is effective in numerical methods 
studying. Some of them insist that com-
puter calculations can reduce time and 
improve calculations accuracy, while other 
believe that only classical computations 
(i.e. manual calculations) allow students 

to thoroughly understand the calculation 
algorithm. The last statement, however, 
largely depends on the teacher’s personality  
and the level of understanding of his ex-
planation for the students [11].

The years of the Optimization Methods 
and Decision Making Theory teaching in 
the Kazan National Research Technical 
University named after A. N. Tupolev-KAI 
enabled us to compare the different learning 
approaches [12–14]. It also helped to reveal 
the strongest points of each one. 

The mastering specific knowledge, 
skills and abilities task gained additional 
impetus by introduction competence ap-
proach into educational process and de-
manded new solutions. To the fore the 
criterion of depth of assimilation of each 
competence. The main point for the prac-
tical blocks of mathematical disciplines 
is skills (operational and informational 
components), SEFI international stand-
ards to the levels of development level-1 
(Level 1 comprises the knowledge and skills 
which are necessary in order to underpin 
the general Engineering Science that is as-
sumed to be essential for most engineering 
graduates. Items of basic knowledge will 
be linked together and simple illustrative 
examples will be used) and level-2 (Level 2 
comprises specialist or advanced knowledge 
and skills which are considered essential 
for individual engineering disciplines. Sy- 
noptic elements will link together items of 
knowledge and the use of simple illustrative 
examples from real-life engineering).

As a result, so-called “computer-based 
tutor” has been defined as the most ef-
fective method of learning. It is a kind 
of algorithmic calculator that has a user-
friendly interface executing step by step  
a studied algorithm and computational 
errors detection in parallel. The idea of 
intelligent computer programs, partially 
or completely replacing human teachers 
has been developing in Russia [15–17] 
and other countries [18–20] for a long 
time. However, in Europe, researchers 
made significant progress in their practical 
development and application in the edu-
cational process. For example, in German 
Research Center for Artificial Intelligence 



325

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 21, no. 2. 2017

THEORY AND TRAINING AND EDUCATION TECHNIQUE

(Saarbrücken, Germany), MathBridge 
system, a special intelligent environment 
has been created for developing e-learning 
mathematical courses, which enables to 
create interactive multi-level step-by-step 
exercises for fundamental mathematical 
disciplines [21; 22]. This system is success-
fully applied at the Technological Univer-
sity of Tampere (Tampere, Finland) [23], 
the University of Saarland (Saarbruecken, 
Germany) [24], Lyon University Claude 
Bernard 1 (Lyon, France) [25]. Also at the 
Claude Bernard University, the computer 
tutors with embedded objects GeoGebra 
are used for teaching the so-called “bridge-
courses”, which facilitate mastering higher 
mathematics for first-year students.

Materials and Methods
In order to find the best solutions for 

the implementation of educational prac-
tices within the competence approach, it is 
necessary to take into account not only the 
completeness and depth of the theoretical 
knowledge obtained, but also the practical 
aspects, that is, the skills for mastering the 
professional engineering competencies. 
That is the reason why the system analysis 
methods of modern domestic and foreign 
pedagogical practice have been used in 
this study.

The data of pedagogical experiments 
on the introduction of computer-based tu-
tors into the training process for engineers 
collected under the international project 
TEMPUS-MetaMath (Tempus Project No. 
543851-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEM-
PUS-JPCR) have been analyzed. The au-
thor’s computer-based tutor has been de-
veloped and introduced into the educational 
process. Based on empirical observations, 
its strengths and weaknesses have been 
revealed. As a result of the comparative 
analysis, it has been revealed that the devel-
oped approach provides the best conditions 
for mastering professional competencies 
in comparison with traditional methods. 
On the basis of the Rating system of meas-
urements, a quantitative evaluation of the 
measure of this advantage has been obtained, 
which resulted in an increase in the percent-
age of successful students.

Results
Based on the competence approach, 

the methodology of creating a computer 
tutors has been developed. The target 
component of the methodology is to in-
crease the effectiveness of the professional 
skills mastering for engineering students. 
Requirements of employers to the training 
quality of future engineers are the source 
for this methodology. The main content 
principle is the principle of practical training 
orientation. From a technological point 
of view, the methodology for creating  
a computer-based tutor is based on the 
following principles:

The computer-based tutor does not 
make calculations automatically and it does 
not replace a researcher. It does not work 
like “press the button and you will receive 
a result”. Most points of computer studying 
opponents are just based on the assertion 
that the program “does everything instead 
of student”. It is the disadvantage that 
computer-based tutor doesn’t have. This 
feature provides cognitive and operational 
component of professional competence in 
Russian educational standards or compe-
tencies to level-1 standards SEFI.

The computer-based tutor has a multi-
layer structure [26]. 

The first layer interacts with a student 
(let’s call it the interactive layer). It imple-
ments a sequence of algorithm’s operations 
and performs the simplest arithmetic opera-
tions requesting the key information from 
a student. The layer provides development 
of methodological, operational and infor-
mational components, and corresponds to 
level-2 standard SEFI. It is the lack of the 
simplest routine calculations in studying 
that inclines the manual calculations op-
ponents to use computer-based tutors. 

The second layer implements the basic 
calculations (let’s call it the operational 
layer). It makes all calculations completely 
and it is used to control a student. The in-
ner results of the operational layer are not 
available to a student. Despite the fact that 
the layer does not provide assimilation of 
competencies, it is very important as an 
objective verification the mastering degree 
of competencies. The application of com-
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petence approach becomes meaningless 
without an objective assessment.

The operational layer of the computer-
based tutor performs all calculations in 
one stage and it keeps the key calculation 
results and each step operations in a special 
storage facility for follow-up control of 
student’s actions.

The interactive tutor’s layer works 
by step-by-step manner according to al-
gorithm’s stages. At every step a student 
answer (input data) is checked wherein 
standard response is retrieved from internal 
storage. Going to the next step is possible 
only if the current step is learnt success-
fully. This feature provides operational and 
information component of professional 
competence in Russian educational stand-
ards or competence level-2 SEFI standards.

The computer-based tutor has a friendly 
interface to monitor progress solution, 

input data and implementing operations. 
Also, the interface provides information 
about mistakes that have been made. This 
function is necessary to assess the com-
petencies mastering level and as an in-
formational component of professional 
competence.

The evaluation component of the metho- 
dology consists in the ability of the com-
puter tutor to independently adequate esti-
mation of the received skills of students on 
the basis of point and rating system.

The methodology covers most the pro-
fessional competencies that need to be 
studied. Also, students are guaranteed to 
receive the necessary competencies in the 
right sequence. 

Thus, competence-based scheme of 
operation of a particular computer tutor to 
study computational potential method can 
be represented in the following way:

For Russian Competence system:

For SEFI standard competences:

The functioning of a computer based 
tutors in the process of mastering professional 
competencies.

As example, let’s consider a computer- 
based tutor for UV-method. It is used for 
solving the Classic Transportation Problem 
(CTP) [27]. 

According to the educational program 
(curriculum) of discipline, the following 
competences must be mastered in the pro-
cess of studying this unit:

PC(ПК-14): to justify design decisions, 
to carry out the formulation and execution 
of experiments to test their correctness and 
effectiveness.

The contents of the components: 
1. Cognitive (C):
a) build mathematical models for typical 

application tasks.
2. Methodical (M):
b) apply effectively the techniques of 

finding solutions to research problems. 
3. Operational (О):
c) apply the classification to determine 

the optimal methods of solution;
d) use effectively a ready-made software 

packages to solve applied problems.
4. Informational (I):
e) apply existing methods of solution for 

problems of different classes.
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SEFI European competences for this 
section of the course are:

Level-1:
a) apply the functions to a practical 

problem;
b) represent a system of linear equations 

in matrix form.
Level-2
c) recognise a linear programming prob-

lem in words and formulate it mathematically;
d) understand the concept of duality and be 

able to formulate the dual to a given problem;
e) convert a linear programming problem 

into a simplex table;
f) use the dual problem to solve a mini-

misation problem.
The sequence of the training program units 

is dictated by the sequence of the development 
of appropriate competencies. “The Classical 
transportation problem” competences should 
be mastered in the following sequence:

For Russian system of competences
• PC-14.C-a (ПК-14.К-а)
• PC-14.O-c (ПК-14.О-с)
• PC-14.M-b (ПК-14.М-b)
• PC-14.I-e (ПК-14.И-е)
• PC-14.O-e (ПК-14.О-d)
For SEFI competences
1) Level-2-c
2) Level-1-a
3) Level-1-b
4) Level-2-e
5) Level-2-d
6) Level-2-f
It is important to keep this sequence in 

the design of the computer based tutors 

to prevent any lag or skipping necessary 
competences, however, avoiding the 
premature flow of the material, when 
mastered level doesn’t allow the student 
to proceed to the next stage.

Let’s consider how these competences 
are learnt while using a computer based 
tutor. This tutor teaches numerical iterative 
method, so the sequence of competences 
learning can (and in this case should) 
contain cycles that do not contradict the 
principle of sequence mastering.

The algorithm for the UV-method includes 
both calculating steps (scope of delivery 
calculation and so on) and positioning tasks to 
define which cell is to modify or which cells 
must be chosen for solving task. Also, the 
algorithm has graphical steps such as defining 
the nodes and arcs of loops. Therefore, the 
computer-based tutor is able to demonstrate 
the advantages of suggested approach.

Let’s consider the steps of computer-
based tutor to understand how the tutor works

Step 1. Data Input. (The interactive 
layer is functioning).

The applying competences :
For Russian Competence system:

• ПК-14.К-а
For SEFI standard competences:

• Level-2-c
• Level-1-a
• Level-1-b
An example of tutor functioning:
To begin the program the executable file 

“КТЗ.exe” must be run. Then the tutor re-
quires to assign the dimension of CTP (Fig. 1).

According to the input dimension, the 
tutor requires to input the transportation 

tableau with amount of shipping for each 
cell (Fig. 2, 3).

F i g. 1. Input of CTP’s dimension
Р и с. 1. Окно задания размерности КТЗ
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F i g. 2. A blank window for input 
Р и с. 2. Пустое окно ввода данных о перевозках

F i g. 3. The data have been input
Р и с. 3. Данные о перевозках введены

Solution verification starts when data 
are input. According to the UV-method 
the transportation problem has solution 
only if the condition of balance is satisfied. 
In other words, there is an equality between 
output and consumption. A student has to 
check the balance in advance. If output 
and consumption are not balanced, so 
a student has to do some additional op-
erations before solving the problem. The 

tutor checks the balance. If input data 
are not balanced then the error message 
appears (Fig. 4).

So, it is impossible to continue solving 
the problem. The student has to change 
the data so they will be balanced. Then he 
inputs new data again.

If the data are preprocessed in the right 
way, then the computer-based tutor will 
admit the student to the next steps (Fig. 5).
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F i g. 4. The data have not been balanced
Р и с. 4. Данные не сбалансированы

F i g. 5. The input data are correct
Р и с. 5. Данные введены правильно
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The advantages provided on the step 1 
are the following.

• Dealing with a computer program is 
far more comfortable for young people 
today than making calculations manually 
[28]. The students have feelings that per-
forming a task with the help of computer 
is easier. It motivates students and attract 
interest.

• The computer-based tutor excludes 
automatically the possibility of using 
incorrect data in calculations. While you 
are calculating manually the mistake 
would be detected only in few steps later. 
It is impossible to continue calculations 
without correcting the error of the current 
step. This condition exempts students 
from unnecessary work in the future, and 
at the same time it draws attention to the 
mistake.

Step 2. The defining an initial Basic 
Feasible Solution (BFS). The operational 
and the interactive layers are functioning. 
The applying competences:

For Russian Competence system:
• ПК-14.О-с
• ПК-14.М-b
For SEFI standard competences:

• Level-2-e
• Level-2-d

An example of tutor functioning:
The operational layer makes calcula-

tions the values of amount of shipping in 
the transportation tableau with the Least-
Cost Method [29]. The following internal 
structures are created to store the results:

• interim results for each stage of the 
Least-Cost Method;

• the accessory table of each cell to the 
basis;

• the distributional table with calculated 
amount of shipping.

The interactive layer suggests determin-
ing step by step the elements of the initial 
BFS with the Least-Cost Method. Each 
stage is divided into separate operations. 
On each step, the validity of each operation 
is controlled by comparing stored data with 
student input data.

• The Stage 1 of defining an initial BFS 
is the shipping amount calculation for the 
pair of supplier-customer with the lowest 
transportation cost.

Operation 1. To define minimum 
transportation cost. In case the answer is 
correct, the cell of the distributional table 
with this value is rubricated (Fig. 6; 7). If 
the answer is incorrect, the interactive layer 
provides a message, and it is required to 
carry out the current operation again.

F i g. 6. The value entry of the minimum cost
Р и с. 6. Ввод значения минимальной стоимости с проверкой



331

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 21, no. 2. 2017

THEORY AND TRAINING AND EDUCATION TECHNIQUE

F i g. 7. The cell for amount of shipping assignment
Р и с. 7. Клетка для назначения объема перевозки

Operation 2. Determination of the 
amount of shipping for the cell with 
the minimum cost. If the value entry is 
correct, so the interactive layer displays  
a message about the right decision. It stores 
the calculated volume from the inner table 

of the operational layer to the dynamic 
distribution table which is viewed at the 
right bottom of the window (Fig. 8). In the 
main distributional table the data is updated 
in accordance with the intermediate calcula-
tions results of the operational layer (Fig. 9).

F i g. 8. Entry the maximum shipping amount
Р и с. 8. Ввод максимально возможного объема  

перевозки с проверкой
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F i g. 9. Updating the interactive layer’s tables
Р и с. 9. Обновление таблиц интерактивного слоя

If the student’s value entry is incorrect, 
the operation is repeated. The steps of the 
Least-Cost Method are repeated until the 

initial BFS is built. Totally, student must 
implement the (m + n1) steps of the same 
type (Fig. 10).

F i g. 10. The initial BFS has been built
Р и с. 10. Опорный план построен

The advantages provided in Step 2 are 
the following:

• The student reiterates homogeneous 
computational procedures that help to drill 
the using the method skills into the students. 
However, there is no risk of computational 
error accumulation, which is very typical 
for manual calculations.

• The computer-based tutor does not 
allow the student to deviate from the algo-
rithm, and it monitors the correct input at 
each operation. It allows practicing the abi-
lity of the method using for second-nature.

• The results of decisions are rendered in 
real time that gives a comprehensive picture 
of the calculations.
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logical criterion of optimality. As a result, 
two dynamic data vectors, one matrix and 
one logical value are generated:

• U, the vector of dual variables for rows;
• V, the vector of dual variables for 

columns;
• ∆, the matrix of opportunity cost;
• the logical criterion of optimality.
The interactive layer provides a student 

with the information in tables which is nec-
essary for the calculations. To make correct 
calculations of dual variables, the student 
has to be able to use the data obtained 
on the previous step, and the input data  
(Fig. 11). The student must fill in the column 
ui and the row vj with the corresponding 
values of dual variables. Besides computer-
based tutor does not hint what data should be 
used for calculations and how it should be 
used. After filling in the corresponding cells 
of the transportation tableau by the obtained 
values, the data validation is performed by 
comparing the data from the internal vectors 
U and V of the operational layer (Fig. 12).

Step 3. The dual variables calcula-
tion. (The operational and interactive 
layers are functioning). The applying 
competences:

For Russian Competence system:
• ПК-14.И-е
• ПК-14.О-d
For SEFI standard competences:

• Level-2-d
• Level-2-f
An example of tutor functioning:
The operational layer calculates the 

dual variables [30] of lines U and columns 
V of the transportation table. It is based 
on the table of element signs belonging to 
the set of the BFS. The table has been ob-
tained in the previous step. As well, the op-
erational layer uses the input data, i.e. the 
cost of transportation between the points 
of production and consumption. Based on 
the calculated values of the dual variables, 
the operational layer produces elementary 
calculations to determine the opportunity 
cost ∆ij. Then, it calculates the integrated 

F i g. 11. The prepared data for calculating dual variables
Р и с. 11. Подготовленные данные для расчетов потенциалов

If data filling is totally correct, the 
student will be able to go to the next step. 
Otherwise, the step has to be repeated.

The advantages provided in Step 3 are 
the following:

• The student has only the necessary 
data for calculation. All redundant data 
remain hidden by the computer-based tutor. 
On the other hand, the calculation process 
at this step is quite intricate, and it requires 
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F i g. 12. The entry values are  ready to test
Р и с. 12. Введенные значения готовы для проверки

• Control of calculation correctness does 
not allow going to the next step without 
mastering this one.

Step 4. Making decision if the re-
ceived BFS is optimal. (The interactive 
layer is functioning). 

For Russian Competence system:
• ПК-14.О-с
• ПК-14.М-b
For SEFI standard competences:

• Level-1-a
An example of tutor functioning:
The decision of optimality is based on 

information about the signs of the oppor-
tunity cost matrix ∆ elements. The student 
is provided with the calculated the oppor-
tunity cost matrix ∆ elements. A required 
answer to the only question is if plan in 
this case is optimal. The correctness of the 
choice is determined by comparison the re-
sponse with the existing logical criteria of 
optimum of the operational layer (Fig. 13).

It is a logical step. The wrong answer 
does not entail a return to the beginning 

of calculations, but the total error count 
increases.

Step 5. Determining the loop to im-
prove the basis. (The operational and the 
interactive layer are functioning). Step 
is positional and it does not require any 
calculations. The applying competences:

For Russian Competence system:
• ПК-14.О-с
• ПК-14.М-b
For SEFI standard competences:

• Level-1-a
An example of tutor functioning:
Based on the values of opportunity cost 

matrix elements and the distributional table 
with the current basis, the operational layer 
determines the coordinates of the table cells 
within the loop. Using parity indication, the 
operating layer determines a mark for each 
selected cells. As a result, the following 
arrays are created:

• The array which is the sequence of 
loop cell coordinates;

• The array with loop cell marks.

a clear understanding the sequence of using 
available data. Such selective approach 
allows the student to focus only on the im-

portant aspects of the making calculations, 
and avoid errors, and at the same time to 
feel features independently.
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F i g. 13. The interactive form of optimality validation
Р и с. 13. Интерактивная форма проверки оптимальности

The interactive layer provides the stu-
dent with the necessary data tables and 
offers to mark out the cells of the loop with 
the mouse. The cells allocated by the student 
are encircled in red (Fig. 14). Allocation of 
cells can be performed in any order. The 
allocated cells are compared with the ar-

ray of cells’ coordinates of the loop of the 
operational layer. In the case of correct indi-
cation of positions, the found loop is drawn 
on the working form and the loop’s nodes 
are automatically marked on the base of the 
mark array of the operational layer. Then 
the student goes to the next step (Fig. 15).

F i g. 14. The positional loop’s cell identification
Р и с. 14. Позиционное определение клеток цикла
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F i g. 15. Visualizing the selected loop with notes
Р и с. 15. Визуализация выделенного цикла с пометками

Otherwise you must specify the posi-
tion again.

The advantages provided in Step 5 are 
the following:

• The step does not require calculations, 
but presenting it as a separate stage of the 
algorithm as a whole, the computer-based 
tutor focuses the student on the importance 
of this step.

• The visualization of the determining 
positions of cell cycle process allows the 
student to present the loop as a whole. 
Incorrect indication of the position can be 
determined by the visual level, without 
recourse to the verification procedure.

• Checking the correct positioning does not 
allow going to the next step without mastering 
this. Incorrect definition of the cell cycle can 
lead potentially to false-optimal results.

Step 6. Improving the initial BFS. 
(Operational layer and Interactive layer are 
functioning). The applying competences:

For Russian Competence system:
• ПК-14.И-е
• ПК-14.О-d
For SEFI standard competences:

• Level-2-d
• Level-2-f
An example of tutor functioning:
The operational layer calculates the 

correction the elements (value) of loop cell 

traffic volumes and adjusts the loop. As a 
result, the following data are generated:

• The correction value;
• An improved BFS after the correction.
The interactive layer provides the stu-

dent with a window to enter the calculated 
value of the offset. If the value has been 
calculated correctly the interactive layer 
adjusts the current basis on the active form 
(Fig. 16). 

When there is successful completion of 
this step it will return to Step 2.

The advantages provided in Step 6 are 
the following:

• The correctness calculation control 
does not allow going to the next step without 
mastering this one.

• The step algorithm reiteration and 
simultaneous inability to perform further 
error calculations allow students to learn 
the algorithm thoroughly and only in its 
correct implementation.

Step 7. Displaying the results of ma-
terial mastering. (The interactive layer is 
functioning). This step represents a tool of 
quantitative assessment of mastering level 
competencies and it is necessary for the ad-
equate estimation of the received skills of stu-
dents on the basis of point and rating system. 
The calculation can be performed for Russian 
and European system of competencies.
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F i g. 16. Inputting the correction value with checking
Р и с. 16. Ввод величины коррекции с проверкой

An example of the operation of the 
machine. Once an optimal plan (Fig. 17) is 
obtained as a result of multiply sequences 

of repeating the steps 2-6, the interactive 
layer shows overall statistics on the errors 
made in the calculations (Fig. 18).

F i g. 17. The message about calculation completion
Р и с. 17. Сообщение о завершении вычислений
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F i g. 18. Information about the errors
Р и с. 18. Информация о допущенных ошибках

The pedagogical experiment on the 
introduction of a computer tutor into the 
educational process was implemented 
at Applied Mathematics and Informatics 
Department of Kazan National Research 
Technical University named after A. N. Tu- 
polev-KAI for 3rd year students studying 
on the Bachelor program “Applied Math-
ematics and Informatics”, “Informatics and 
Computers”, and “Software engineering”. 
The results were evaluated according to 
two criteria:

• Improving the quality of training (on 
the point and rating system)

• Increase the students motivation to study 
mathematics (based on a special question-
naire by Lyon University Claude Bernard 1).

As a result of using the computer-based 
tutors in the training in computational opti-
mization methods and in Making Decision 
Theory methods of technical universities 
students, the progress in studies has been 
recorded: the percentage of positive ratings 
increased from 65 to 88 %. The interest 
of students in mathematics increased by 
12 percent on average. These results are 
explained by the following benefits of the 
computer-based tutors over the classical 
method of manual calculations:

1. Automatic exclusion errors in inter-
mediate calculations.

2. The multiple repetitions of routine 
computational procedures without the 
threat of the accumulation of errors.

3. The high-quality visualization of 
solutions.

4. The automatic analysis of the solu-
tions (counting errors, identifying the most 
serious errors, the most frequent errors, etc.).

Discussion and Conclusions
The method of computer-based tutors 

creation and use is intended for applica-
tion in the educational process of techni-
cal universities when teaching students 
mathematical and engineering disciplines.

The use of computer equipment allows 
increasing the effectiveness of teaching 
mathematics within the competence ap-
proach by:

1) а full accounting all required compe-
tencies in the construction of the software 
blocks of the tutor;

2) а strict keeping the sequence of com-
petencies mastering and program units with 
tasks for students;

3) оbjective quantitative assessment of 
the competencies mastering level.
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The results of this research can be ap-
plied to create both auditory and remote 
computer mathematical courses on the ba-
sis of specialized e-learning systems (Math-
Bridge is the implementation on the base 
of Saarland Technical University), multi-
functional e-learning systems (MOODLE  
is the implementation on the base of Uni-
versity Claude Bernard Lyon 1), or as 
independent e-learning units implemented 

in high-level programming languages. 
The last version of the implementation is 
used in the educational process at Applied 
Mathematics and Informatics Department 
of Kazan National Research Technical Uni-
versity named after A. N. Tupolev-KAI for 
3rd- year students studying on the Bachelor 
program “Applied Mathematics and Infor-
matics”, “Informatics and Computers” and 

“Software engineering”.
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