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Introduction. The issue of education policy is very topical throughout the entire spectrum of society and un-
doubtedly throughout the European space. At the same time, this policy must be taken into account in any period 
of a civilized human history. By investing in education, we invest in the human population and participate in 
the formation of future generations. This article aims to study and analyse the current state of implementation 
of innovative approaches to the development of education and EU education policy, to identify the key aspects 
of the EU Education Policy at the present time. We focus mainly on the analysis of the range of the process of 
implementation of the Strategy Europe 2020 in this field with the particular impact on incorporation of new 
approaches into the current education policy system as such in the modern 21st century education system based 
on determining the tools necessary to implement the key strategies.
Materials and Methods. The authors address individual approaches of the EU Member States in the field of 
the education and education policy, which can be beneficial for later incorporation of improving innovations 
into national education systems using the traditional methods of empirical analysis as description and classifi-
cation, induction and deduction, content analysis, comparison and syntheses. The empirical basis of this study 
includes the results of a secondary analysis of the research data covering the problems of education policies.
Results. There is a pragmatic focus on the issue of education in society, which also results, in terms of the 
macroeconomic indicators, in raising the standard of living of the population. Based on our conclusions, where 
we identified the real need of in-depth analysis of the situation in the education sector and a strategy to achieve 
effective change in mainstream educational thinking, policy and practice. We should not only determine where 
the sector is at present, but also engage as many institutions as possible in the review process, making sure 
that it is driven by their needs and to set key determinants of the education policies of the individual Member 
States in order to achieve the EU’s objectives in terms of education, competitiveness and social cohesion. The 
results of the study have practical significance: the mechanisms can be reproduced in the field of defining the 
instruments of the harmonization in the EU education policy with the competences of the Member States.
Discussion and Conclusions. The attention is drawn to the socio-economic context that affects the education 
policy, and despite the pursuit for a kind of harmonization in the EU, the education policy remains substantially 
within the competence of the Member States. Our results suggest that the use of integrative mechanisms allows 
to improve the efficiency of EU education policy and at the same time the Member States education policies. 
The main directions for further research in this field and questions for discussion and another positive move 
remain: what are the challenges facing education policies EU and Member States in the context of globalisa-
tion, the expansion of the European Union and the imperative of sustainable development.
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Социально-экономические аспекты политики 
Европейского Союза в области образования
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Введение. Вопросы образовательной политики весьма актуальны во всех слоях общества на протяжении 
всего европейского пространства. В то же время эта политика должна внимательно рассматриваться 
применительно к каждому периоду истории человеческой цивилизации. Цель статьи – описание анализа 
современного состояния реализации инновационных подходов в образовательной политике Европейского 
Союза и определение ключевых аспектов в образовательной сфере. 
Материалы и методы. Авторы рассматривают индивидуальные подходы государств-членов Евро-
пейского Союза в области образования и образовательной политике, используя традиционные методы 
эмпирического анализа, такие как описание, классификация, индукция и дедукция, контент-анализ, 
сравнение и синтез. Данное исследование включает результаты вторичного анализа исследовательских 
данных из области  образовательной политики. 
Результаты исследования. Основываясь на результатах исследований, мы выявили реальную потреб-
ность в углубленном анализе ситуации в образовательной сфере и разработке стратегии для достиже-
ния позитивных изменений в подходах к осмыслению образовательной политики и практики. Следует 
принять во внимание, насколько развитие образования зависит от потребностей общества, и определить 
ключевые факторы, влияющие на политику отдельных государств, входящих в Европейский Союз,  
с целью повышения качества образования, его конкурентоспособности и социальной сплоченности 
населения. Авторы обращают внимание на социально-экономический контекст образовательной сферы. 
Несмотря на стремление к гармонизации стран Европейского Союза, политика в области образования 
по-прежнему находится в компетенции государства. 
Обсуждение и заключения. Понимание механизмов формирования образовательной политики будет 
способствовать согласованию общей стратегии Евросоюза с компетенциями отдельных государств, 
входящих в него. Использование инструментов интеграции позволяет повысить эффективность образова-
тельной политики Евросоюза в целом и в то же время улучшить качество образования на национальном 
уровне. Основные направления для дальнейшего исследования в области образовательной политики 
находятся в сфере глобализации, расширении Европейского Союза и парадигме устойчивого развития.

Ключевые слова: образование, социальная и образовательная политика, принцип образования, стратегия 
Европейского Союза, грамотность
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Introduction
Educated people enjoy a higher level 

of confidence among others. Higher edu-
cation leads not only to an economically 
successful society but also to a healthier 
democracy that is based on a feeling of 

general confidence as well as on the pos-
sibility of influencing what happens within 
their state. The education is also an ef-
fective policy tool. In a society based on 
democracy, educated people are involved 
in decision-making processes and are po-
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litically engaged. Therefore, the education 
has a positive connection with the healthy 
democracy. Legislative anchoring of educa-
tion policies can be achieved through legal 
norms where the constitutional law is of the 
highest importance. Furthermore, there are 
laws, directives and regulations that focus 
on this area of the social policy. It is not, 
however, the rule for each state to have 
the education constitutionally anchored. 
So its evaluation has an important place in 
the education policy, too. This term means 
the evaluation of various pedagogical phe-
nomena and processes in order to eliminate 
undesirable phenomena, avoid them in the 
future and to put forward a proposal for 
possible changes in the future.

Literature Review
The research is based on official docu-

ments adopted by the European Union on 
education and innovation. Increased sup-
port for innovative activities and, above 
all, innovative entrepreneurship has been 
visible in the European Union since the 
1980s. An important milestone reflecting 
the need to focus attention on the field of 
science, research and innovation is the Lis-
bon Strategy. When trying to define current 
situation in education policy at the European 
level it is necessary to deal with the results of 
studies addressing, for example, the process 
of the implementation of Knowledge Strat-
egy in the EU from the Lisbon Strategy to 
Europe 2020 addressed by Çolak et all [1] 
and Cristina et all present in their study 
the main directions on action regarding the 
financing of higher education in line with 
the “Europe 2020” strategy. They also show 
the priorities, objectives and key actions, 
respectively the projects to be developed 
through the “Europe 2020” Strategy1, 
Gajewski highlights innovation policy as 
a link between research and technological 
development policy and industrial policy 
and makes it possible to create conditions 
conducive to bringing ideas to the market. 

It is also closely linked to other EU policies 
regarding e.g. employment, competitive-
ness, environment, industry and energy 
[2]. Hervás Soriano and Mulatero also 
through the concept of knowledge triangle 
highlight the importance of jointly foster-
ing research, education and innovation, 
and of paying due attention to the link-
ages between them [3]. G. Rappai in his 
study empirically proved that a successful 
cohesion policy is essential fulfilling in the 
growth expectations set for a decade [4] and 
Volante and Ritzen through examination 
the influence of prominent international 
education surveys on education governance 
within the EU – particularly those adminis-
tered by the Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD), out-
lining the key characteristics of the OECD 
surveys and the most salient EU findings 
discussed the contribution of emerging EU 
governance for the quality of education 
while looking at the challenges ahead [5], 
but also with policies supporting innovation 
or European employment guidelines and 
development goals, which are addressed 
by Tvaronavičienė et all, Udrea, or Vagač 
[6–8]. In particular, lifelong learning, adult 
education and the need to implement their 
specificities and policies are dealt with, for 
example, by Bočáková and Kubíčková [9], 
and Butoracová Šindleryová [10], For-
mosa discusses the strengths and lacunae 
in the European Union’s policy on older 
adult learning, what is in truth deemed as 
a productive investment on the basis that 
it not only engenders positive returns of 
economic growth but also improves the 
quality of life and social development of 
older persons [11] and Heyneman agreed 
with the conclusion that the age cohort at-
tending higher education is higher today 
than at any time in human history [12]. We 
must not forget either the sustainable future 
or the social cohesion for economic growth, 
which are dealt with, for example, by Cal-
der and Clugston, they focus to the real 

1 Cristina F. I., Elena C. S., Mihaela A. D. The analysis of the European public policy implemented 
within the higher education system in line with the 2020 Strategy for sustainable growth // Proceedings of 
the 29th International Business Information Management Association Conference – Education Excellence 
and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global 
Economic Growth, 2017. Pp. 2294–2303.
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need to review the situation in the sector 
and a strategy to achieve effective change 
in mainstream educational thinking, policy 
and practice [13]. We should not only de-
termine where the sector is at present, but 
also engage as many institutions as possible 
in the review process, making sure that it is 
driven by their needs. M. A. and A. Camill-
eri in their study point out at the interven-
tions in the realms of education which 
can play a significant role in shaping key 
performance indicators for laudable social 
outcomes. It suggests that education lead-
ership may contribute to create a fair, just 
and equitable society for all. This article 
discusses how education fosters social cohe-
sion [14]. Mihalik and Klimovsky deal with 
the specifics of the school decentralization 
development with the particular impact on 
local self-government and regional school 
system [15], Poorova2 and Průcha [16] also 
deal with the regional specificities of the 
Impact of the European Union Educational 
Policy on the Higher Education Students.

Principles of the European  
education policy

The education policy of developed 
countries is based on several generally 
recognized basic principles. The first is 
the principle of equal opportunities for 
education. Everyone has a right to educa-
tion. Every citizen should have the same 
opportunity to learn. An education policy 
based on this principle seeks to ensure 
equal opportunities for all citizens, without 
exception, in access to education, or to 
give all citizens of a given state the same 
opportunity to achieve education. The way 
in which the citizens themselves will grasp 
that opportunity only depends on them and 
the education policy does not concern this. 
Democratic countries seek to fulfil the 
principle of equal opportunities by provid-
ing and sponsoring a variety of programs 
to support groups that are disadvantaged 

in some way, such as disabled people or 
national minorities. Within this principle, 
so-called positive discrimination can be 
used to increase the participation of disad-
vantaged groups in the education process. 
Another example is the possibility of loans, 
scholarships or the number of vacancies re-
served for disadvantaged groups of people.

The second principle of education pol-
icy is the principle of lifelong learning. 
This principle perceives the education as  
a complex gathering of all educational sub-
jects. The lifelong learning should provide 
people with the opportunity to be educated 
at all stages of their life, and also provide 
a concord between the possibilities of  
a human-being and his interests. The life-
long learning is therefore a continuous, 
never-ending process. This idea of lifelong 
learning grew in intensity in the early 1970s 
due to the economic and political changes 
as well as the changes in technology and 
engineering in general. There is a predomi-
nant opinion that raising the standard of liv-
ing can be achieved through education, and 
so the need for more highly skilled people 
is growing. An important role in lifelong 
learning plays a proactive approach and an 
individual’s own motivation.

The third principle materializes in 
individualization and differentiation. This 
principle is based on the assumption that 
individuals who are being educated require 
an individual approach. The individuals 
have different knowledge, abilities and 
skills. Not everyone has the same options 
and it is also necessary to respect them. The 
needs of the educated can thus be fulfilled 
by offering individual approach. Natural 
differentiation arises, for example, between 
generations3. 

The fourth principle is internationaliza-
tion. The level of education is usually related 
both to democracy and economic develop-
ment of the country. An important part of 
the economy in developed countries stems 

2 Poórová E. The impact of the European Union educational policy on the assessment of higher educa-
tion students in Slovakia // Sprachkompetenz in der Wissenschaft = Language Competence in the Science : 
Sammelband wissenschaftlicher Arbeiten / book of scientific articles ; Trnava University, Faculty of Health 
and Social Work, 2015. - 1 CD-ROM (192 p.). Pp. 154–162.

3 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
vzdelavani2020.cz (дата обращения: 02.02.2018). 



416

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 22, № 3. 2018

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

out from the international relations and 
trade. For a trouble-free functioning of such 
models, there is a need for partners on both 
sides to understand and know each other as 
well as to respect mutual needs. Therefore, 
supranational institutions (for example, the 
EU) are launching various education sup-
port programmes. These programmes allow 
for study abroad, while students can obtain  
a grant for a stay abroad and, thanks to the 
credit recognition system, they do not have 
to worry about the fact that their foreign 
study will not be counted. 

The last principle is a principle of dif-
ferentiation of educational activities. The 
differentiation here means that not only the 
state should have the duty and the ability 
to provide the education. In addition to the 
state, other subjects should be involved 
in education area and offer opportunities 
for the education. Those examples include 
private schools, whether primary or high, 
or churches [9; 17].

The above-mentioned principles are 
among the most important ones in the 
education policy. Democratic countries 
place great emphasis on education, the 
education takes an irreplaceable place in 
every citizen’s life, and it is therefore in 
the highest interest of the states to produce  
a quality education policy that is, of course, 
the result of a broad consensus among the 
general public.

The EU policy on education and train-
ing is based on the cooperation between the 
Member States. The EU should contribute 
to the development of the first-rate educa-
tion and training by promoting cooperation 
between the Member States. The Member 
States remain responsible for the content of 
teaching and the organization of the edu-
cation and training system as well as their 
cultural and linguistic diversity [2; 18].

On the basis of the Lisbon Strategy 
adopted in 2000, the EU Member States’ 
ministers of education and training adopt-

ed, in the first half of 2002, the education 
and training strategic guidelines, together 
with the targets for the European Union. 
These should make the EU the most ad-
vanced knowledge economy in the world. 
This approach was called the Education 
and Training 2010 Work Programme. 
As the programme was approaching its 
end, the ministers of education of all the 
EU countries adopted, during the Czech 
Presidency, a follow-up document called 
the Strategic Framework for European 
Cooperation in Education and Training. 
In addition to a vision for the develop-
ment of the education in Europe by 2020, 
it outlines four strategic objectives that 
correspond to a comprehensive focus on 
lifelong learning:

– implement lifelong learning and mo-
bility;

– improve the quality and effectiveness 
of education and training; 

– promote equity, social cohesion and 
active citizenship;

– improve creativity and innovation, 
including entrepreneurship, at all the levels 
of education and training4. 

The Europe 2020 Strategic Framework 
also defines the so-called European bench-
marks. These are the target values for the 
average results of all the EU countries in 
the common priority areas to be achieved 
by 20205 [19], namely:

– by 2020, at least 15 % of adults should 
be involved in different forms of lifelong 
learning;

– by 2020, the proportion of 15-year-
olds having reading, math and science 
problems should make no more than 15 %;

– by 2020, the proportion of people 
aged between 30 and 34 with completed 
tertiary education should be at least 40 %;

– by 2020, the share of early school-
leavers should be less than 10 %;

– in 2020, at least 95 % of the chil-
dren aged between 4 and the age of the 

4 Lisabonská strategie [Электронный ресурс]. URL: https://www.euroskop.cz/8742/sekce/lisabonska
-strategie (дата обращения: 02.02.2018). 

5 European Commission. Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth [Элек-
тронный ресурс] // Communication from the Commission, COM (2010) 2020, Brussels, 3. 2010. URL: 
http://www.buildup.eu/en/practices/publications/europe-2020-strategy-smart-sustainable-and-inclusive-
growth-communication (дата обращения: 02.02.2018). 
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commencement of the compulsory school 
attendance should participate in early child-
hood education6.

Materials and Methods
In our research where we compare 

and address individual approaches of the 
EU Member States in the field of both the 
education and education policy, which can 
be beneficial for later incorporation of im-
proving innovations into national education 
systems, with using the traditional methods 
of empirical analysis as description and 
classification, semantic interpretation of 
data, content analysis, comparison and syn-
theses of the empirical basis of this study 
which includes the results of a secondary 
analysis of the research data covering the 
problems of education policies.

Measuring the level of education
Education means the ability to use 

acquired knowledge and experience in 
practice. However, it is clear that education 
is not only a question of one science (peda-
gogy), but it is related to other disciplines, 
so it is a multidisciplinary topic. The edu-
cation is thus associated with demography, 
sociology and economics. It is therefore 
not easy to measure the level of the educa-
tion. In the next part of this chapter, we 
will gradually introduce possible ways of 
evaluating the level of education starting 
from a simple principle and ending with  
a sophisticated qualitative method.

One of the central issues in social 
systems across Europe is the ageing of 
the population. While currently individu-
als aged 65 or more represent 8 % of total 
world population, researches indicate that 
by 2050 they will have 18 % representa-
tion [18]. 

As the simplest way of evaluating the 
education, a degree of literacy comes for-
ward, although we know that this is a major 
simplification and according to our defini-
tion the education in its entirety is not evalu-
ated properly in this term. Nevertheless, this 
view will provide us with a starting point for 
other assessment methods [13; 14].

Literacy is usually understood as the 
ability of people to read and write. It is not 
just a mere distinction between individual 
letters, but the ability to read and write 
longer texts, and mainly to understand 
them. This is a traditional approach. Previ-
ously, a man was considered literate once 
he could read and write. 

Consistently with the development and 
diffusion of education, that skill of literacy 
was considered to be self-evident in the de-
veloped countries, and the word “literacy” 
itself acquired, together with various ad-
ditional names, a number of new meanings, 
too. Nowadays, there are, for example, 
functional literacy, computer and technical 
literacy, literal and social literacy as well as 
economic, health, consumer, visual, finan-
cial, etc. ones. These connections are used 
wherever it is necessary to be brief, but it 
is necessary to emphasize the fact that it is 
not enough to know only the terms from  
a given area but mainly to understand their 
substance and the context and also how to 
use them in life. It is no wonder, therefore, 
that the literacy has also penetrated into the 
field of education. 

Reading literacy is the ability to under-
stand the written text, to think about it as 
well as to use it on order to achieve one’s 
own goals, to develop own knowledge and 
potential, and to participate actively in the 
society.

Numerical literacy (sometimes called 
also numeracy) is the ability of an individ-
ual both to get to know and understand the 
role played by mathematics in the world, to 
make well-grounded judgments, and to pen-
etrate into mathematics to meet his or her vital 
needs as a creative, interested and thoughtful 
citizen. Nature literacy is the ability to use 
science knowledge, to ask questions, and to 
draw conclusions from these facts that lead 
to the understanding of the world of nature 
and helping to make decisions about it and 
about the changes caused by human activity.

Financial literacy is a set of knowledge, 
skills, and values of a citizen that are neces-
sary for him in order to financially secure 
himself and his family in today’s society and 

6 Strategie Evropa 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/
evropske-politiky/strategie-evropa-2020/strategie-evropa-2020-78695 (дата обращения: 02.02.2018).
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F i g. 1. Distribution academic in selected countries in 20108

Р и с. 1. Распределение ученых званий по сферам в отдельных странах в 2010 г.

actively stand out in the market of financial 
products and services. A financially literate 
citizen focuses on money and pricing issues 
and is able to responsibly manage a personal 
or family budget, including the management 
of financial assets and financial liabilities in 
view of the changing life situation.

Computer literacy (sometimes digital) is 
a set of competencies that an individual needs 
to be able to decide how, when and why to 
use available information and communication 
technologies, and then use them effectively 
to deal with different learning situations and 
everyday reality.

The literacy reflects only a basic idea 
of the level of education in the world. This 
view reveals, in particular, the problem of the 
developing world. That fact was recognized 
by multinational organizations as they set 
out appropriate programs and declarations to 
improve the situation in developing countries. 
The Millennium Development Goals (MDGs) 
programme aims at eliminating the major 
challenges of the developing world defined 
in the eight basic objectives. By signing the 
Millennium Declaration in September 2000, 

all the then 189 United Nations members 
plus Switzerland and the Vatican promised 
to work together to reach them by 2015. One 
out of the eight goals mentioned is to ensure 
by 2015 that children in the world, girls and 
boys, can complete elementary school. This 
goal has not been fully fulfilled. The share 
of globally enrolled children in schools has 
risen from 83 % in 2000 to 91 % in 2015. 
In absolute numbers this means that the 
total number of non-attending children has 
dropped from 100 million in 2000 to 57 mil-
lion children, almost by half7. There is also 
a need to take into account the differences at 
the level of tertiary education as far as fields 
of science and degrees are concerned, where 
some states prefer engineering titles above 
those that come from the human and social 
sciences as shown in Figure 1.

In the OECD countries, on average, 
every sixth (17 %) younger adult (25–34) 
does not complete a high school. Between 
30–40 % of young adults in Brazil, Co-
lombia, Portugal, Saudi Arabia and Spain 
and over 50 % of young adults in China, 
Costa Rica, Indonesia, Mexico and Turkey 

7 The Millennium Development Goals Report 2015 [Электронный ресурс]. URL: http://unstats.un.org/
unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2015/English2015.pdf (дата обращения: 02.02.2018). 

8 State of the Nation 2008 [Электронный ресурс]. URL: http://www.stic-csti.ca/eic/site/stic-csti.nsf/
eng/00032.html (дата обращения: 02.02.2018).
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do not have a secondary education. By 
contrast, the Czech Republic is among the 
best within the OECD countries, as 95 % 
of people aged 25–34 years complete their 
secondary education. Another important 
indicator of a multiple sociological re-
search is the mobility of students in the 
tertiary education, in other words, where 
college students are studying. It is therefore 
monitored what proportion of students in  
a given country is studying abroad. In 2013, 
more than 4 million students were studying 
their tertiary programs outside their home 
country. Australia, Luxembourg, New Zea-
land, Austria, Switzerland and the United 
Kingdom are the countries with the highest 
proportion of foreign students in the total 
number of students in the tertiary programs. 
The Czech Republic with 9 % share takes 
the average of the OECD countries. Ac-
cording to the Europe 2020 Strategy, 40 % 
of the Union’s population should have 
completed their tertiary education9 [19]. 
The individual sub-strategies under the 
2020 Strategy show Figure 2.

The acquired education (or, for exam-
ple, length of the education) is the most 
commonly used aggregate indicator of 
the human capital. This is because of its 
easy accessibility, as most social surveys 
collect data on formal qualifications. An 
integral part of social policy is not just the 
education area but also the employment 
issue. It is clear that the higher the level of 
education achieved, the better the chance 
for better employment in the labour mar-
ket. This assumption support and predeter-
mine mainly labour law standards. Even in 
the modern conception of the economy, the 
labour law has the right to protect human 
dignity as the highest value. This concept 
takes the precedence over the “economic 
indicators” and other values, because fun-
damental human rights and human dignity 
are values of greater importance10.

9 European Commission. Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
10 Barinková M., Žofčinová V. Pracovné pomery učiteľov vysokých škôl (Návrat k problému) // Justičná 

revue. r. 67. č. 11. Рp. 1255–1269. 
11 Social security law in the Czech Republic and the European Union / I. Chvátalová [et al.]. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2012. s. 256. 
12 Eurostat ukazuje rozdíly ve vzdělávání [Электронный ресурс]. URL: http://www.dvmonitor.cz/

aktuality/275-eurostat-ukazuje-rozdily-ve-vzdelavani (дата обращения: 02.02.2018).

In the European Union, there are also 
directives prohibiting discrimination on 
the grounds of the gender. Moreover, those 
directives represent a basis on which the 
development of anti-discrimination Com-
munity legislation (also after 2000) has 
also been built for other areas. Sometimes 
they are known under the term discrimina-
tory reasons11.

Results
Educational systems of Central Europe 

and Scandinavia
The public sector of the Central Euro-

pean states finances education in different 
ways. For example, by covering the costs 
of educational institutions or by direct 
supports of students and their families 
through scholarships and public loans. It 
also provides public subsidies for edu-
cational activities for private companies 
and non-profit organizations. In the Czech 
Republic, this makes a share of 4, 2 % of 
GDP, 4, 4 % of GDP in Slovakia, 4, 5 % 
of GDP in Poland, and 4, 1 % of GDP in 
Hungary. Those shares rank the mentioned 
countries rather on the bottom among the 
countries of the Union. More advanced 
countries invest usually much more in the 
education12.

Ministries of Education support study-
ing within the framework of, for example, 
the Erasmus programs, but this is particu-
larly the case of only the state universities. 
To finance private schools, the EU funds 
are used only. The EU policy considers that 
gradually, the V4 national share of financ-
ing foreign stays should increase.

The Ministries of the Interior of all the 
Central European countries are involved in 
projects and grant programs for education, 
especially in smaller municipalities. Among 
those, we can include the Business Support 
Apprenticeship Programme, which is directed 
to the area of engineering and construction.
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F i g. 2. Priorities of Europe 2020 Strategy
Р и с. 2. Приоритеты стратегии «Европа – 2020»13

Under the framework of study abroad, 
outside Europe, there are also organizations 
that award grants, mostly under the rea-
soning of deteriorated financial situation. 
Another option supported by states in the 

context of education is a benefit scholar-
ship. Some options to support education 
are managed by the European Social Fund, 
such as the Impact Project in the Czech 
Republic. The project is, likewise in other 

13 Policy Framework [Электронный ресурс]. URL: https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/policy-
framework_en (дата обращения: 02.02.2018).
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Central European countries, organized 
within the framework of the Education for 
Competitiveness Operational Program. 
This project is focused on studying lan-
guages at the university level. Its unique-
ness lies in the introduction of the latest 
tools and approaches14.

The aid plays a role in the entire system 
of the Northern European region and mainly 
in the education systems. It is emphasized 
that every student has equal opportunities. 
There is a sophisticated system to support 
students at each level of education and 
counts on the various obstacles and life 
situations that students have to deal with. 
In order to have a better and more direct 
access to the education, there are a number 
of subsidies and support systems15.

Among the subsidies for preschool and 
elementary education we can name: text-
books, meals, transport. As the education 
support can also be called the approach to 
the students with special needs where the 
teacher develops an individual plan so as to 
help the respective student in the education 
to the extent possible. If their handicap is 
of a larger nature, there are special schools 
and even those students are encouraged to 
participate in regular education.

There are also subsidies for high school 
and college students, such as eating conces-
sions. Quite often, teachers provide study-
ing materials and sometimes various sports 
activities are fostered. Also counselling is 
provided to students at each level of edu-
cation. As a support for education we can 
also name the existence of special classes 
or schools that count on the increased de-
mands of students for education. University 
students may, for example, request a non-
refundable allowance for study and housing 
or for a repayable loan.

Unlike the Scandinavian educational 
system, the Central European one is much 
more centrally managed, for example, the 
nature of elementary schools is clearly 
given by the school law, including the con-

tent of curriculum. In the Northern Euro-
pean system, only the basic objectives and 
outlines of curriculum content are centrally 
determined, but local authorities or training 
committees have a keynote in programming 
the content. Teachers are then given a fair 
amount of freedom in choosing a form of 
teaching. Even salaries are paid by local 
authorities in Northern European countries. 
In our country this is a matter of the state.

In Finland and Sweden, the basic edu-
cation is generally not divided into two 
blocks. There is no classification system 
during the first two years of the elementary 
education in the Nordic countries. The 
grading comes only from the third year 
and is completely different from the way 
of grading in the Visegrad Group countries. 
In Finland, there is a seven-point scale of 
4–10, where the grading rather resembles 
the allocation of points. It is possible that 
there is a psychological effect when the 
pupil is not so stressed. There is also an 
emphasis on the pupil’s autonomy and his 
incitement to responsibility. I am of the 
opinion that it is one of the fundamental 
weaknesses and reasons of the lower level 
of quality of Czech schools. In the Central 
European region, the same principle is 
being enforced, but how much it works in 
practice is perhaps a different issue.

There is no significant difference be-
tween dividing the both states in terms 
of the upper secondary schools. In both 
regions, the completion of vocational train-
ing may be achieved by final exams, which 
do open the window of entering university 
campus. Therefore, if students are eager 
for further education after completing their 
specialization, they are allowed to do so 
provided they meet the conditions for the 
next level of education.

In addition, the Scandinavian states 
have a functioning system of local au-
thorities where municipalities themselves 
are the founders of schools and are also 
responsible for them. Even though it is the 

14 Brdek M., Vychová H. Evropská vzdělávací politika. Programy, principy a cíle. 2004. Praha Aspi 
publishing. Pp. 40–72. 

15 Autoevaluace školy v zahraničí. Pohled do evaluačních systémů ve vybraných zemích / D. Vrabcová, 
L. Procházková, K. Rýdl (eds.). URL: http://www.nuov.cz/uploads/AE/publikace/Autoevaluace_skoly_v_
zahranici.pdf (дата обращения: 02.02.2018). 
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responsibility of local level authorities, 
the differences between schools are almost 
over, they are absolutely minimal. The 
decentralization is therefore a functional 
mechanism for the states in the region. 
Local authorities are best able to assess 
the needs of the local population. So if 
confidence and powers are properly set 
up, it can be a very effective mechanism, 
as shows the case in Scandinavia.

There is also a clear distinction within 
the nature of nations, which can be regarded 
as a mere stereotype, but it can be a part of 
historical development, too. The V4 coun-
tries, unlike Scandinavian ones, have a very 
young democratic history. It is possible that 
the time of the totalitarian regimes has left 
the consequences for civil society setting, 
and if so, it may take several generations 
to make any changes. By a systematic 
democratization and appropriate policy 
changes, this path could be faster. Another 
important factor is political orientation 
as the Northern European countries place 
a tremendous emphasis on social policy. 
However, a transparent approach of the 
entire policy is absolutely essential so that 
the whole society can have an overview of 
the changes and really participate in them.

Greater awareness and transparency 
for society creates general transparency. If 
everything is transparent, if it works as it 
should, no political scandals arise, and the 
society then gains confidence in its own 
system, and may even like to provide more 
funds for general well-being. It’s however 
essential that the society has a reason to 
trust. The main part of this process is via 
education, when its aim is to raise aware-
ness and to make the society self-educated. 
Citizens look for the necessary information 
themselves. The process of learning and 
education is never completed in itself, and 
it is always necessary to adapt the educa-
tion policies to the needs of the population. 
However, this self-training mechanism can 
greatly support the learning process. When 
referring to possible changes in civil soci-
ety, Finland and Sweden stay in contrast 
to the so-called watchdog state concept. 

In the first place, they no longer carry the 
burden of the previous governments, and 
in this specific case, the invisible hand of 
the market works and corrects the devel-
opment. The state plays the role of a mere 
recruiter, and the citizens participate in the 
running of the country once in the electoral 
period by its electoral right16.    

The fundamental difference and posi-
tivism is evident in the Scandinavian im-
plementation of the educational policy, 
where, regardless of which ruling party is 
in power, the previously set principle of 
one direction is taken, as the direction is 
based on scientific statistical data and their 
evaluation. There are no major changes in 
Central European education policy. The 
education policy is somehow important, 
but there are higher priorities. The trend 
of changing policies in each government 
period, which has been in the last few 
years usually shorter than the formally set 
period, is noticeable. More focus on the 
interactive way of teaching could help to 
enhance the educational system. In schools, 
rather a classical and formal model is be-
ing implemented, consisting more of the 
substance which is being studied and then 
tested. In the Scandinavian countries, the 
average number of people who have com-
pleted their tertiary education is by 10 % 
higher compared to the Central European 
countries, as shown in Figure 3.

Discussion and Conclusions
The development of education is the 

investment with the highest rate of return. 
In the global context of competition, only 
those countries can be successful that are 
acceding to education as an investment of 
extraordinary importance. The process of 
education can satisfy societal needs and, 
from the economic point of view, denotes 
the competitiveness of the country, and 
can not be underestimated. Development 
in Europe defines an effort to implement 
the Europe 2020 Strategy, which is aimed 
at developing a knowledge-based economy, 
leading to modifications of economic para-
digms, resulting in a gradual reduction in 

16 URL: http://www.valach.info/obcanska-spolecnost (дата обращения: 02.02.2018). 
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the importance of the productive sector, but 
also increasing dependence on social secur-
ity will become more and more dependent 
on knowledge-based industries increasing 
the requirements of these sectors for em-
ployees with higher education. 

The Scandinavian educational model 
understands the education as a product 
of the market that can be bought and it 
is important to support the existence of 
private schools, because in today’s society 
the labour market operates on the principle 
of the distribution of one´s abilities, the 
precondition of which is the education. 
This idea is interesting and has a chance 
for success, but only with a proper setting. 
The setup is meant in the sense that it 
perceives a human factor as a subject that 
has a wide range of variables, for example, 
just in terms of cultural differences. Such 
perception can also to avoid enormous 
differences in the society. So the state can 
function only as a “silent partner” when we 
consider the human nature and its innate 
competition. The competition is rooted 
in the human nature and could make it  
a functional mechanism if, as mentioned 
above, the setting was right. In view of 
the geographical location and regarding 
the fact that part of their national territor-
ies are behind the polar circle, it is worth 
mentioning. It means that some cultural 
differences are possible within one coun-
try, and because there are a lot of ethnic 
groups, it is the case. There is a strong 

auto evaluation deployed where the results 
of the evaluation are effectively used for 
further innovations and the system has the 
possibility of getting feedback and thus 
works better if the changes are based on 
the results of the research. The evaluation 
is possible through a dense evaluation 
information network that receives clear 
reviews. The policy makers then have  
a clear basis for the change that needs to 
be made. This principle works theoretically 
in some schools as well. However, given 
the generally lower ability to use modern 
technology, it is becoming less efficient. 
For example the Finish system whose core 
pillars are quality, efficiency, equality, 
justice and internationalization. In addi-
tion, the State ensures that every pupil has 
the right to equal education, regardless of 
the financial situation of the parents, after 
leaving compulsory education. Support 
for students plays a key role. This means 
removing obstacles to learning – physical, 
attitudinal or pedagogical, timely inter-
ventions, support and well-being. Finnish 
education policy is built on the principles 
of lifelong learning and free education, 
which, moreover, is seen as a key to the 
competitiveness and well-being of society.

The Central European educational sys-
tem is more centralized. The countries 
themselves are very heterogeneous in 
demographic terms. It is therefore ne-
cessary to look at the needs of individual 
pupils more closely and with greater toler-

F i g. 3. The number of university educated people in 2017*

Р и с. 3. Численность населения с высшим образованием в 2017 г.
* Source: own elaboration / Источник: собственная разработка
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Мировые и отечественные тенденции 
информационного обеспечения университетов 
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Введение. Национальные системы оценки эффективности деятельности университетов, ведущие 
мировые университетские рейтинги учитывают данные о публикационной активности. Существует 
прямая связь показателей публикационной активности с финансированием исследований и разработок 
и объемом потребления научной информации. Цель статьи – сравнительный анализ мировых и отече-
ственных тенденций развития информационного обеспечения университетской науки и определение 
места России в мировом университетском сообществе. 
Материалы и методы. Работа выполнена с применением методов статистической обработки резуль-
татов анкетирования. Материалы исследования включают данные, полученные в итоге обработки 
опубликованных результатов международных и российских опросов. 
Результаты исследования. Комплектование научными ресурсами в университетах осуществляется че-
рез участие в консорциумах, что подтверждают более 90 % опрошенных университетов. При этом около 
75 % затрат на комплектование расходуется на научную периодику. Для всех референтных групп на-
блюдается устойчивая миграция к электронным ресурсам, в частности к электронным книгам. В 2016 г. 
доля всех типов электронных ресурсов в подписке ведущих российских университетов составила 91 %, 
а доля электронных книг в комплектовании книгами – 63 %. Более 85 % затрат на приобретение 
электронной научной информации в России приходится на университеты. С 2006 по 2014 г. средние 
затраты университетов на электронные ресурсы монотонно возрастали, однако после кризиса 2014 г. 
наблюдается сокращение затрат в валютном исчислении. Последнее приводит к сокращению числа 
приобретаемых информационных ресурсов. 
Обсуждение и заключения. Полученные результаты характеризуют состояние и динамику затрат на 
информационные ресурсы на мировом и российском рынках научной информации. Данные об уровне 
затрат на электронные ресурсы могут быть использованы в качестве индикатора публикационной ак-
тивности российских организаций. Результаты работы имеют практическое значение для формирования 
издательской и подписной политики информационных провайдеров и издателей научных журналов. 

Ключевые слова: университет, информационное обеспечение, научная деятельность, публикацион-
ная активность, комплектование, электронный ресурс, электронная книга, периодическое издание, 
библиотечный консорциум, научное издательство 
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Introduction. We investigated the problem of comparative analysis of the world and national trends of 
development of information support of the university research and education and position of Russia in the 
world academic community. 
Materials and Methods. We analyzed international and national surveys with data processing methods. 
Materials comprise results of the latest survey of the Publishers Communication Group, initial data of an-
nual surveys conducted by Russian National electronic information consortium and the data of the surveys 
conducted by the Ministry of education and science of the Russian Federation in 2016 and 2017. 
Results. More than 90 % of world and Russian universities report of acquisition of scholarly resources via 
university consortia, 75 % of university funds are spent on periodicals. All peer groups demonstrate gradual 
migration to e-resources. In 2016, e-resources comprised 91 % of total acquisition expenses and e-books –  
63 % of book acquisition. In Russia, more than 85 % of expenses on scholarly information belong to uni-
versities. From 2006 to 2014 average annual expenses on e-resources in Russian universities increased, 
however since the 2014, due to the economic crisis one can see shrinking of library expenses. This leads to  
a decrease in a number of acquired resources. Acquisition budgets of Russian leading universities (group 1) 
exceed budgets of non-leading universities (group 2) by ten times. In 2015, Russian universities spent 57 % 
of their acquisition budgets on the Elsevier databases. 
Discussion and Conclusions. Information support at Russian and world universities show common trends 
and features. The data on the e-resource expenses can be used as indicator of research activity in Russian 
institutions. It can also affect the information providers and scholarly journal publishers in development of 
the marketing, subscription and pricing policy in Russia. 

Keywords: university, information support, research activity, publication rate, acquisition, electronic resources, 
e-books, periodicals, library consortia, scholarly publisher
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1 Excellence in research for Australia (ERA) [Электронный ресурс]. URL: http://www.arc.gov.au/
excellence-research-australia (дата обращения: 29.06.2018); Research excellence framework (REF) 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.ref.ac.uk (дата обращения: 29.06.2018); AERES, the Agence 
d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. URL: http://www.aeres-evaluation.fr (дата обра-
щения: 29.06.2018); VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca, Evaluation of Research Quality) [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://researchassessment.fbk.eu/vqr_evolution (дата обращения: 29.06.2018); 
Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности 
деятельности образовательных организаций высшего образования [Электронный ресурс]. URL: http://
indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo (дата обращения: 29.06.2018). 

Введение
Задачей исследования является ана-

лиз и сопоставление мировых и отече-
ственных тенденций в развитии инфор-
мационного обеспечения университет-
ской науки и определение места России 
в мировом университетском сообществе 
в контексте решаемой задачи. 

Информационное обеспечение науч-
ных исследований и разработок, инте-
грация научной информации в учебный 
процесс – необходимые компоненты 

инфраструктуры любого университе-
та. Они оказывают непосредственное 
влияние на качество университетского 
образования. Оценка эффективности 
деятельности российских и зарубежных 
университетов формируется с учетом 
показателей публикационной актив-
ности: числа опубликованных статей  
и/или числа цитирований этих статей1. 
Наукометрические показатели исполь-
зуются и при формировании ведущих ми-
ровых университетских рейтингов: The 
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Times Higher Education World University 
Rankings (THE)2; QS World University 
Rankings3; Academic Ranking of World 
Universities4 и др. Как следует из резуль-
татов наукометрических исследований, 
уровень публикационной активности  
в различных странах, включая Россию, 
напрямую связан с финансированием ис-
следований и разработок5 [1–3] и объемом 
потребления научной информации [4; 5]. 
Последние исследования показывают, 
что уровень публикационной активности 
напрямую связан также с объемом затрат 
на подписку [6]. Тем самым состояние  
и тенденции развития информационно-
го обеспечения можно оценивать через 
его финансирование, в частности через 
затраты университетов на приобрете-
ние научной информации. Результаты 
анализа информационного обеспечения 
российских университетов за счет под-
писки, финансируемой в рамках госу-
дарственных проектов Минобрнауки РФ 
и Российского фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ) были изложены 
ранее [7]. Данная статья посвящена 
анализу обеспечения научной информа-
цией, приобретаемой российскими и за- 
рубежными университетами за счет соб-
ственных средств. 

Обзор литературы
Порядок использования индикаторов 

результативности научных исследований 
в системах аттестации университетов  

и при выстраивании международных 
рейтингов университетов описан на 
национальных сайтах государственных 
структур многих стран, включая Рос-
сию6, и на сайтах наиболее авторитет-
ных мировых университетских рейтин-
гов: The Times Higher Education World 
University Rankings, QS World University 
Rankings, Academic Ranking of World 
Universities. Вопросы корреляции между 
показателями научного выхода, финан-
сированием исследований, разработок 
и объемом потребления научной ин-
формации были рассмотрены в работах  
И. К. Разумовой, У. Сандстрёма, Л. Лей- 
десдорфа, К. Вагнер и др. [1–6]. Ана-
логичные данные о высокой степени 
корреляции числа публикаций и числа 
прочитанных статей были получены 
авторами данной работы для 15 стран, 
лидирующих по числу публикаций, 
представленных в Web of Science7. Та-
ким образом, информационная под-
держка учебного и исследовательского 
процессов оказывает непосредственное 
влияние на уровень науки и образова-
ния как в отдельном университете, так  
и в стране в целом. 

Информационное обеспечение уни-
верситетов происходит за счет подписки 
на научную информацию через библио- 
течные консорциумы, объединяющие 
десятки и сотни университетов. Кон-
сорциумная подписка проводится от 
имени большого числа организаций, 

2 The Times Higher Education World University Rankings (THE) [Электронный ресурс]. URL: https://
www.timeshighereducation.com/world-university-rankings (дата обращения: 29.06.2018).

3 QS World University Rankings [Электронный ресурс]. URL: https://www.topuniversities.com/
qs-world-university-rankings (дата обращения: 29.06.2018).

4 Academic Ranking of World Universities [Электронный ресурс]. URL: http://www.shanghairanking.com 
(дата обращения: 29.06.2018).

5 Разумова И. К. Консорциумные и национальные подписки в России и в мире. Обеспеченность 
и использование научной информации, и результативность науки. Тенденции последних лет [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/tus/20160328/present/razumova_3003.pdf (дата обращения: 
29.06.2018).

6 Excellence in Research for Australia (ERA) [Электронный ресурс]. URL: http://www.arc.gov.au/
excellence-research-australia; Research Excellence Framework (REF) [Электронный ресурс]. URL: http://
www.ref.ac.uk; AERES, the Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. URL: 
http://www.aeres-evaluation.fr; VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca, Evaluation of Research 
Quality) [Электронный ресурс]. URL: https://researchassessment.fbk.eu/vqr_evolution; Информацион-
но-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности 
образовательных организаций высшего образования [Электронный ресурс]. URL: http://indicators.
miccedu.ru/monitoring/?m=vpo (дата обращения: 29.06.2018).

7 Разумова И. К. Подписка и использование научной информации в России и в мире: анализ 
результатов опросов и прогноз на будущее [Электронный ресурс]. URL: http://conf.neicon.ru/materi-
als/22-Overseas2016/20160926-07-Razumova.pdf (дата обращения: 29.06.2018).
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что позволяет многократно уменьшить 
стоимость подписки одной организации. 
Вопросам формирования репертуара 
подписки, ценовым моделям, анализу 
стоимости и использования ресурсов 
посвящено огромное количество работ 
[7–15]. Деятельность Национального 
электронно-информационного консор-
циума (НЭИКОН) освещалась в работах  
А. Ю. Кузнецова, И. К. Разумовой, Н. Лит- 
виновой8 [16]. В результате экономи-
ческого кризиса 2008 г. мировое уни-
верситетское сообщество столкну-
лось с проблемой нехватки средств 
на поддержание информационного 
обеспечения на необходимом уровне. 
Проблема сформулирована в заявле-
ниях Международной коалиции би-
блиотечных консорциумов, ICOLC9.  
Последствия и пути решения этой про-
блемы изложены в работах Дж. Баллинт-
тона, М. Зерваса, М. Хераки [17; 18].  
В настоящее время последствия кризиса 
в большинстве стран преодолены10 и по- 
казатели затрат на информационное обе-
спечение начали увеличиваться. Россий-
ские университеты столкнулись с ана-
логичными проблемами в конце 2014 г.  
в связи с экономическим кризисом, со-
кращением федерального бюджета на 
исследования и разработки и резким из-
менением обменного курса рубля11. 

Информационная поддержка уни-
верситетской науки и образования реа- 

лизуется в России в рамках системы 
обеспечения доступа к подписным 
электронным ресурсам. Особенностью 
российской системы информационно-
го обеспечения является наличие двух 
равноценных составляющих: подписки 
организаций за счет собственных или 
привлеченных средств и национальной 
подписки в рамках государственных 
проектов Минобрнауки РФ и РФФИ. 
Описание системы информационного 
обеспечения российской науки и образо-
вания, существующей в России с 2005 г.,  
дано в работах А. Ю. Кузнецова, И. К. Ра- 
зумовой, Г. А. Евстигнеевой, А. Н. Пет- 
рова [19–21]. В них подробно рассмо-
трены методы формирования репертуара 
подписки на научные полнотекстовые 
ресурсы по пяти приоритетным направ-
лениям развития науки и технологий  
в России12. Авторами статьи проанали-
зировано состояние информационного 
обеспечения в России за счет государ-
ственных проектов национальной подпи-
ски по областям науки классификатора 
Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) и классифика-
тора Минобрнауки13 [7]. Затраты самих 
университетов на приобретение научной 
информации в России анализируются  
в НЭИКОН с 2006 г. Результаты анализа 
уже были частично опубликованы14. Влия- 
ние кризиса 2014 г. на уровень инфор-
мационного обеспечения в российских 

8 Kouznetsov A., Litvinova N., Razumova I. National Electronic Information Consortium as the leader of 
cooperative acquisition of a-resources in Russia // San Juan, Puerto Rico, IFLA, 2011. URL: https://www.
ifla.org/past-wlic/2011/113-kouznetsov-en.pdf (дата обращения: 29.06.2018). 

9 Statement on the global economic crisis and its impact on consortial licenses issue date: January 19, 
2009. URL: http://icolc.net/statement/statement-global-economic-crisis-and-its-impact-consortial-licenses; 
Revised Statement on the Global Economic Crisis and Its Impact on Consortial Licenses. Issue Date: June 14, 
2010. URL: http://icolc.net/statement/revised-statement-global-economic-crisis-and-its-impact-consortial-
licenses (дата обращения: 29.06.2018).

10 Library budgets predictions for 2016 – Publishing Communication Group [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.pcgplus.com/wp-content/uploads/2016/05/Library-Budget-Prediction-2016-Final.pdf 
(дата обращения: 29.06.2018). 

11 Онищенко Е. Бюджет-2016 и наука // Троицкий вариант. 2016. № 195. C. 6. URL: http://trv-science.
ru/2016/01/12/byudzhet-2016-i-nauka (дата обращения: 29.06.2018).

12 Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации: Указ Президента Российской 
Федерации от 07.07.2011 г. № 899. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/33514 (дата обращения: 29.06.2018).

13 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга...; Разумова И. К.  
Государственные проекты поддержки инфраструктуры развития науки и технологий [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.dvfu.ru/library/documents/Razumova.pdf (дата обращения: 29.06.2018).

14 Разумова И. К. Консорциумные и национальные подписки в России и в мире; Разумова И. К.  
Подписка и использование научной информации в России и в мире: анализ результатов опросов  
и прогноз на будущее; Revised field of science and technology (FOS) classification in the Frascati Manual 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf.
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университетах были представлены авто-
рами работы в ряде докладов на научных 
конференциях15, однако до сих пор не 
были опубликованы. Временной анализ 
на протяжении 10 лет позволил выявить 
тенденции развития информационного 
обеспечения в российских университе-
тах и сопоставить их с общемировыми. 
Такая работа выполнена впервые.

Материалы и методы
Количественные данные получены 

на основании анализа бюджетов универ-
ситетских библиотек на приобретение 
научной информации. Исходные данные 
получены в итоге обработки опублико-
ванных результатов международных опро-
сов, ежегодно проводимых компанией 
Publishers Communication Group (PCG)16  
и по результатам российских опросов, 
которые ежегодно проводятся в консор-
циуме НЭИКОН. Кроме того, использо-
ваны результаты опросов, проведенных 
Минобрнауки РФ среди научных и обра-
зовательных организаций в 2016 и 2017 гг.

Анализ мировых тенденций осу-
ществлялся на результатах последнего 
опроса, выполненного компанией PCG 
в середине 2016 г. Были опрошены 686 
библиотек в разных частях света. Все 
респонденты были разбиты на несколь-
ко групп: университеты, медицинские 
организации и государственные науч-
ные центры (НИИ), корпорации. В за-
висимости от численности студентов 
университеты также были разбиты на  
3 подгруппы: крупные, средние и ма-
ленькие. Отдельной строкой указаны 
данные, усредненные по всем подгруп-
пам университетов. Особенность анали-
за состоит в том, что единая шкала деле-
ния вузов на подгруппы не применялась, 
и для каждого континента использова-
лось свое деление на крупные, средние  
и маленькие университеты. В связи  
с этим для проведения сравнения с Росси-
ей мы использовали усредненные данные. 

В результате анкетирования полу-
чены и опубликованы данные по бюд-
жетам библиотек, общим бюджетам на 
комплектование научной информацией, 
бюджетам на комплектование книгами 
и журналами в печатной и электронной 
формах. 

Данные по состоянию бюджетов 
на комплектование для библиотек Рос-
сии обновляются в НЭИКОН ежегодно.  
В работе использованы результаты опро-
сов по бюджетам 2006–2016 гг. В опросах 
принимают участие члены консорциума 
[15; 16], который объединяет 1 050 ор-
ганизаций по всей России, в том числе 
404 университета, включая Московский 
и Санкт-Петербургский государственные 
университеты, все федеральные и нацио-
нальные исследовательские университе-
ты и университеты проекта 5-10017. Число 
участников опроса варьируется: в 2016 г. 
обработано 457 анкет, а в 2017 – 305, что 
представляет репрезентативную выборку. 

При анализе результатов участники 
опроса были разбиты на три группы: 
университеты, научно-исследователь-
ские организации и публичные библио- 
теки. Из группы университетов были 
выделены две подгруппы: ведущие уни-
верситеты (национальные, федераль-
ные, национальные исследовательские 
университеты и университеты группы 
5-100), все прочие университеты, не 
попавшие в группу ведущих. 

В ходе анкетирования организациям 
было предложено указать: 

– общий бюджет на комплектование;
– бюджет на комплектование элек-

тронными ресурсами в целом;
– бюджет на комплектование кни-

гами;
– бюджет на комплектование книгами 

в электронной форме. 
Если организация не могла или не 

хотела приводить абсолютные цифры 
бюджетов, предлагалось привести долю 
(процент) бюджета на комплектование 

15 Разумова И.К. Подписка и использование научной информации в России и в мире…; Разумова И. К.  
Журналы и книги.

16 Library Budgets Predictions for 2016 – Publishing Communication Group. 
17 Проект 5-100. Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров [Электронный ресурс]. URL: http://5top100.
ru/universities (дата обращения: 01.07.2017). 
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электронными ресурсами в общем бюд-
жете на комплектование и долю бюд-
жета на комплектование электронными 
книгами в общем бюджете на книжное 
комплектование. При вычислении аб-
солютных значений средних бюджетов 
на комплектование рассчитывались как 
среднеарифметические, так и медианные 
значения. 

Опрос Минобрнауки РФ 2016 г. был 
проведен с целью определения уровня 
собственных затрат российских орга-
низаций на подписку электронных ре-
сурсов в 2013, 2014 и 2015 гг. Список из 
51 ресурса был разослан в организации, 
подведомственные Минобрнауки РФ. 
Кроме того, организации могли добав-
лять в анкету сведения о дополнитель-
ных ресурсах, которые они подписывают 
за свой счет. Ответы были получены 
от 232 организаций, из них 221 – это 
университеты. Всего были получены 
данные по 89 ресурсам. Затраты на 
ресурсы отдельных издательств были 
представлены в абсолютных цифрах 
(в руб.), однако в настоящей работе по 
соображениям конфиденциальности мы 
приводим только относительные зна-
чения. Была определена доля каждого 
издательства в подписке российских 
университетов. Кроме того, из анали-
за результатов опроса были получены 
данные по числу подписок всей группы 
респондентов за 2013, 2014 и 2015 гг. 
В 2017 г. по поручению Минобрнауки 
РФ новый опрос был проведен на сайте 
Федеральной системы мониторинга ре-
зультативности деятельности научных 
организаций (ФСМНО). Организациям 
была предложена анкета со списком ре-
сурсов из 107 наименований18. 

Результаты исследования
Участие в консорциумах и консор-

циумная форма подписки. Анализ ре-
зультатов международных опросов 
показывает, что подписка во всем мире  
в основном осуществляется через би-

блиотечные консорциумы. Большинство 
опрошенных библиотек (77 %) являют-
ся участниками консорциумов, причем 
среди университетов этот показатель 
имеет наибольшее значение (89 %).  
Практически все участники консорци-
умов (95 %) предполагают сохранить 
или увеличить затраты на подписку 
через консорциумы в 2017 и 2018 гг.  
В России подобное исследование не 
проводилось, поскольку все респонден-
ты являются участниками НЭИКОН.  
Поэтому мы оценили степень участия 
в консорциумах по спискам подписки 
Минобрнауки. Большинство россий-
ских организаций являются участника-
ми консорциумов, а среди университе-
тов этот показатель имеет наибольшее 
значение. Цифры для России превос-
ходят мировые показатели и равны, 
соответственно, 97 и 99 %. 

Переход к подписке электронных 
научных ресурсов. Рассмотрим дина-
мику доли электронной информации, 
приобретаемой университетами. Резуль-
таты обработки данных международных  
и российских опросов приведены на 
рисунке 1.

Из представленных данных следует, 
что с 2006 по 2016 гг. общемировая доля 
затрат университетов на электронные 
ресурсы выросла с 32 до 61 %. 

Что же касается российских универ-
ситетов, то в 2006 г. доля электронных 
ресурсов в бюджетах на подписку сред-
него университета составляла всего 8 %. 
Однако с 2011 г. временная зависимость 
российских показателей полностью от-
ражает мировые тенденции, причем  
в 2015 г. данные для России (61 %) сов- 
пали с мировыми. 

Тем самым в настоящее время по 
этому показателю информационное обе-
спечение российских университетов 
полностью интегрировано в мировое 
университетское сообщество. 

Устойчивая миграция к электронным 
ресурсам наблюдается для всех групп 

18 Опрос о потребностях в допуске к полнотекстовым и специализированным информационным 
ресурсам [Электронный ресурс]. URL: http://www.sciencemon.ru/news/opros-o-potrebnostyah-v-do-
puske-k-polnotekstovym-i (дата обращения: 01.07.2018). Проведен ФГБУ «Российский научно-иссле-
довательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (РИЭПП).
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Р и с. 1. Доля затрат на электронные ресурсы в общих затратах зарубежных и россий-
ских университетов на научную информацию, %

F i g. 1. Share of expenses on e-resources in total expenses on scholarly information in world 
and Russian universities, %

российских библиотек. Рассмотрим бо-
лее подробно ситуацию в университетах 
(табл. 1). 

Т а б л и ц а  1. Доля затрат на электронные ресурсы в общих затратах университетов на 
научную информацию в российских университетах, %
T a b l e  1. Share of expenses on e-resources in total expenses on scholarly information in Rus-
sian universities, %

Год подписки / 
Subscription year

Университеты группы 1 / 
Universities, Group 1

Университеты группы 2 / 
Universities, Group 2

Университеты  
в целом / Universities 

in general
2006 14 9 8
2007 29 16 19
2008 32 16 20
2009 54 15 29
2010 55 25 41
2011 85 33 52
2012 63 30 48
2013 65 34 55
2014 67 38 60
2015 95 29 61
2016 91 49 87

опроса показывают, что общие бюджеты 
на комплектование в 2015 г. существен-
но сократились и в настоящее время 
продолжают сокращаться. Бюджет на 
электронное комплектование в рублевом 
эквиваленте ведущим университетам уда-
лось удержать на уровне 2014 г. именно за 
счет перераспределения общего бюджета 
в пользу электронных ресурсов. Однако 
уже в 2016 г. доля затрат на электрон-
ные ресурсы в ведущих университетах 
снизилась с 95 до 91 %. По нашему 

Из результатов, приведенных в табли-
це 1, следует, что в 2015 г. доля затрат 
ведущих университетов на электронные 
ресурсы достигла 95 % при среднем для 
университетов значении 61 %. Мы пред-
полагаем, что таким образом ведущим 
университетам удалось сохранить уро-
вень подписки 2014 г. после наступления 
экономического кризиса. Результаты 
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мнению, эта цифра точнее отражает 
предпочтения ведущих университетов. 
Можно предположить, что показатели 
2015 г. были результатом экстренных мер, 
предпринятых ведущими университетами 
для сохранения уровня комплектования 
электронными ресурсами, в основном 
научной периодикой, необходимой веду-
щим университетам для научной рабо-
ты и наращивания уровня публикаций. 
Университеты, не вошедшие в группу 
ведущих, наоборот, увеличили долю 
своих затрат на электронные ресурсы  
с 29 до 49 %, что сказалось и на показателе 
для университетов в целом. Доля затрат 
на электронные ресурсы выросла с 61  
в 2015 г. до 87 % в 2016 г. и приблизилась 
к показателю для ведущих университетов. 
Следовательно, можно заключить, что все 
российские университеты интегрированы 
в процесс перехода к подписке электрон-
ных ресурсов и отдают им предпочтение 
по сравнению с научной информацией  
в печатной форме. 

Университеты – основные держа-
тели научной информации. В насто-
ящее время основная часть актуаль-
ной научной электронной информации  
в России приобретается университета-
ми. Авторами статьи была оценена отно-
сительная доля затрат на приобретение 
информации для разных типов органи-
заций в предположении, что все затра-
ты на подписку научных электронных 

ресурсов в России составляют 100 % 
(рис. 2). Исходя из данных рисунка 2, 
следует, что в 2016 г. 67 % всей приобре-
таемой научной электронной информа-
ции в России были сосредоточены в ве-
дущих российских университетах, еще 
19 % информации приобретались обыч-
ными университетами, не вошедшими  
в группу ведущих, т. е. основными дер-
жателями научных электронных ресур-
сов в России являются российские уни-
верситеты. Доля затрат на информацию 
в ведущих университетах последова-
тельно возрастала с 43 в 2012 г. до 67 %  
в 2016 г. 

Оценим предпочтения университетов 
по отношению к научной информации, 
представленной в журналах и книгах. 
Поскольку опросы по бюджетам 2006–
2015 гг. не предполагали отдельного 
изучения комплектования периодикой, 
рассмотрим результаты 2016 г. Данные 
для двух групп российских университе-
тов приведены на рисунке 3.

Так, бюджетные предпочтения для 
обеих групп российских университетов –  
это научная периодика. Заметим, что по 
этому параметру российские университе-
ты близки к зарубежным. Данные 2016 г.  
для американских и канадских иссле-
довательских университетов – членов 
Ассоциации научных библиотек (The 
Association of Research Libraries, ARL) 
следующие: на периодику тратится 72 % 

Р и с. 2. Распределение затрат на электронные ресурсы между 
российскими организациями разного типа

F i g. 2. Distribution of expenses on e-resources among Russian institutions
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Р и с. 4. Миграция к электронным книгам в мире. Доля затрат на электрон-
ные книги в общих затратах на книги, %

F i g. 4. Migration to e-books, world data. Share of expenses on e-books in total 
expenses on books, % 

бюджета, на книги – 24 %19. Эти цифры 
почти в точности совпадают с российски-
ми данными для ведущих университетов: 
75 и 25 % соответственно. Поскольку кни-
ги традиционно составляют существен-
ную часть информационного обеспече-
ния университетов, рассмотрим вопрос  
о комплектовании книгами в российских 
и зарубежных университетах. В целом 
по миру в бюджете 2016 г. на комплек-
тование книгами был заложен рост на 
1,3 %. При этом бюджет на печатные 
книги должен был сократиться на 2,9 %, 
а бюджет на электронные книги вырасти 
на 5,1 %. Эти цифры хорошо согласуются 

19 Library Budgets Predictions for 2016 – Publishing Communication Group.

Р и с. 3. Распределение затратт на комплектование электронными книгами  
и периодикой в России в 2016 г., %

F i g. 3. The 2016 expenses on e-books and periodicals in two groups of Russian universities, %

с временной динамикой распределения 
бюджета между печатными и электрон-
ными книгами в мире. Нами была опре-
делена доля бюджета на комплектование 
электронными книгами в общих затратах 
на книги. Результаты, приведенные на 
рисунке 4, свидетельствуют, что в мире 
устойчивая миграция к электронным кни-
гам наблюдается для всех типов организа-
ций, включая университеты. Тем не менее  
в абсолютной мере доля электронных 
книг в общем бюджете на книги не так ве-
лика, как можно было ожидать. В 2015 г.  
она составила 27 % для университетов  
в среднем и 31 % для больших зару-
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бежных университетов, которые можно 
сопоставить с ведущими университета-
ми в России. Тем самым предпочтения 
мировых университетов отданы печатной 
форме книгообеспечения. 

К сожалению, для России в настоя-
щее время нет достоверных данных за 
прошлые годы, позволяющих проследить 
временную динамику доли затрат на 
электронные книги. Поэтому рассмотрим 
бюджеты 2016 г. Оценим, какую долю 
составляют электронные книги в общем 
бюджете на комплектование книгами для 
двух групп российских университетов  
и сравним полученные результаты со сред-
немировыми. Результаты анализа данных 
анкетирования показывают, что ситуация 
в России отличается от общемировой.  
В среднем российские университеты тра-
тят на электронные книги 53 % общего 
бюджета на комплектования книгами 
(среднее по миру значение для универси-
тетов равно 27 %), российские ведущие 
университеты – 63 % (показатель для ве-
дущих университетов в мире равен 31 %). 

Таким образом, результаты анкети-
рования показывают, что в настоящее 
время ведущие российские университе-
ты выбирают электронные книги, в то 
время как все остальные университеты 
предпочитают приобретать книги в тра-
диционной печатной форме. 

Бюджеты мировых университе-
тов 2016 г. Все проанализированные 
бюджеты библиотек демонстрируют 
рост на 2016 г. как в целом по миру, так  

и для разных частей света. Исключение 
составляет Европа, где общие бюджеты 
библиотек и бюджеты на комплектование 
книгами сократились в 2016 г. по сравне-
нию с 2015 г. в среднем на 0,1 и 0,4 %. 
Обработка данных за предыдущие годы 
свидетельствует, что начиная с 2009 г., 
в целом в мире динамика бюджетов на 
комплектование демонстрирует устой-
чивый рост, что говорит о постепенном 
восстановлении финансирования библи-
отек после кризиса 2008 г.

Рассмотрим временную динамику 
средних затрат на приобретение ин-
формации в российских университетах. 
Иными словами, оценим, сколько денег 
истратил один университет на комплекто-
вание электронными ресурсами в 2016 г. 
и в предыдущие годы. С 2006 по 2014 гг. 
общие затраты на информацию в расчете 
на одну организацию монотонно возрас-
тали. Приведем среднеарифметические 
значения. Для университетов группы 1 
средние значения выросли с 10 млн руб. 
в 2006 г. до 41 млн руб. в 2014 г. Для 
университетов группы 2 рост выражен 
слабее: с 4 млн до 6 млн руб. При этом 
(по данным таблицы 1) доля затрат на 
электронные ресурсы последователь-
но возрастала, например для ведущих 
университетов с 14 в 2006 г. до 67 %  
в 2014 г. и 95 % – в 2015 г. Соответствен-
но, затраты на электронные ресурсы 
возрастали еще более динамично, чем 
общие затраты на информацию (рис. 5). 
Поскольку основная часть бюджета, за-

Р и с. 5. Динамика затрат на электронные ресурсы для двух групп российских университетов. При-
ведены средние значения на один университет в рублях (руб.) и в валюте (USD)

F i g. 5. Dynamics of e-resource expenses in two groups of Russian universities. Annual expenses per 
university, RUB, USD
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№
База данных, 

наименование издателя / 
Database, Publisher's name

Доля ресурса в общих затратах университе-
тов на подписку, % / Percentage of resource 

in total university costs per subscription
2013 2014 2015

1 Elsevier 35 48 57
2 WoS 24 12 6
3 Scopus 16 13 6
4 IEEE 6 5 7
5 EBSCO (базы данных) 5 8 6
6 ProQuest (базы данных) 3 2 4
7 ProQuest диссертации 2 1 2
8 Questel (патенты) 2 1 1
9 JSTOR 1 1 1
 Всего 93 90 89

Т а б л и ц а  2. Доля затрат на базы данных отдельных издателей в общих затратах 
российских университетов на научную информацию,
T a b l e  2. Share of expenses on separate databases in total expenses on scholarly information 
in Russian universities

трачиваемого на электронные ресурсы, 
расходуется на подписку иностранной 
периодики, бюджеты приведены как  
в рублях, так и в валюте (долларах США). 

На рисунках приведены средне- 
арифметические значения. За период  
с 2006 по 2014 гг. показатели следующие: 
для университетов группы 1 средние 
затраты составили 2 млн руб. в 2006 г.  
и 25 млн руб. – в 2014 г., для университе-
тов группы 2: 0,35 млн руб. и 2,5 млн руб. 
в 2006 г. и 2014 г. соответственно. Одна-
ко в 2015 г. ситуация изменилась: потери 
бюджетов на подписку электронных на-
учных ресурсов, исчисляемых в рублях, 
произошли во всех группах организаций, 
за исключением ведущих университе-
тов. При этом уровень общих затрат на 
информацию в ведущих университетах 
снизился. Тем не менее ведущие универ-
ситеты смогли сохранить уровень затрат 
на электронные ресурсы за счет увели-
чения относительной доли этих затрат  
в общем бюджете на комплектование  
(до 95 %). Бюджеты, исчисляемые  
в валюте, демонстрируют снижение  
и в 2015, и в 2016 г. Результатом этого 
явилось сокращение числа подписанных 
ресурсов в 2015 г. Это подтверждают 
результаты обработки данных опроса 

Минобрнауки, проведенного в 221 уни-
верситете. Полученные цифры показы-
вают, что число подписок в 2015 г. сокра-
тилось по сравнению с 2014 г. на 38 %,  
а по сравнению с 2013 г. – в 1,8 раза. 

Важно отметить, что абсолютные 
значения бюджетов на комплектова-
ние электронными ресурсами очень 
низкие, если сравнить их с мировы-
ми показателями. В 2016 г. для ве-
дущих университетов это значение 
было равно примерно 330 тыс. долл., 
в то время как крупные американские 
и европейские университеты тратят 
на комплектование 8–12 млн долл. 
в год20 [12; 13]. 

Сопоставление цен на подписку в рос- 
сийских университетах показывает, что 
бюджета на подписку среднего ведуще-
го университета в 2016 г. могло хватить 
только на подписку одного крупного 
ресурса, например коллекции Freedom 
Collection издательства Elsevier. Это под-
тверждает анализ результатов опросов 
Минобрнауки 2016 г. о бюджетах и струк-
туре подписки в 2013, 2014 и 2015 гг.  
Мы оценили затраты университетов на 
наиболее популярные ресурсы междуна-
родных издателей. Оказалось, что 90 % 
всех затрат на ресурсы 89 издателей были 

20 Vooren, Robert van der. Overview of costs incurred by universities for books and journals by publisher 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.vsnu.nl/en_GB/cost-of-publication (дата обращения: 01.07.2018)
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потрачены участниками опроса всего на 
девять баз данных (табл. 2).

Видна возрастающая диспропорция 
в распределении затрат на ресурсы.  
В 2015 г. на ресурсы издательства Elsevi-
er было направлено 57 % всего бюджета 
университетов на подписку зарубеж-
ных электронных ресурсов. В 2013 г. 
эта цифра составляла 34 %. Подобная 
картина наблюдается и в зарубежных 
университетах. В 2010–2015 гг. для 13 
университетов Нидерландов доля подпи-
ски на ресурсы издательства Elsevier от 
всей подписки на электронные ресурсы 
варьировалась от 28 до 30 %21. Для 155 
английских университетов средняя доля 
затрат на ресурсы издательства Elsevier 
составляла в 2014 г. 45 %22.

Обсуждение и заключения
Отметим, что в зарубежных и в рос- 

сийских университетах наблюдают-
ся одинаковые тенденции: членство  
в консорциумах и участие в консорци-
умных подписках, миграция к электрон-
ным формам как всех информационных 
ресурсов, так и к электронным книгам 
по сравнению с печатными. И наконец,  
и в России, и за рубежом наблюдается 
предпочтение университетов в отношении 
подписки на научные журналы по сравне-
нию с книгами. В настоящее время доля 
электронных книг в подписке ведущих 
университетов выше, чем доля печатных 
книг. Университеты группы 2 по-преж-
нему отдают предпочтение печатным 
книгам. То же самое относится и к зару-
бежным университетам. Несмотря на то, 
что доля электронных книг растет, она 
все еще не превышает 50 %. Наблюдает-
ся диспропорция в распределении затрат 
университетов на отдельные ресурсы. 
Почти половина всех затрат на подписку 
университетов приходится на ресурсы 
издательства Elsevier. 

В данной статье речь идет исклю-
чительно о приобретении информации 
за счет собственных средств универси-
тетов. При этом мы характеризуем не 

21 Там же.
22 Lawson, S., Meghreblian, B., Brook, M. Journal subscription costs - FOIs to UK universities [Элек-

тронный ресурс]. Figshare. 2015. URL: https://figshare.com/articles/Journal_subscription_costs_FOIs_to_
UK_universities/1186832 (дата обращения: 01.07.2018)

отдельно взятые университеты, а рас-
сматриваем показатели, усредненные по 
всем университетам России. 

Можно заключить, что в 2016 в России 
продолжалось влияние кризиса 2014 г. 
Затраты российских библиотек на ком-
плектование электронными ресурсами, 
которые с 2006 по 2014 г. росли по 
экспоненциальному закону, в 2015 г.  
начали сокращаться и продолжили со-
кращаться, по крайней мере, в валютном 
исчислении. Следствием этого является 
уменьшение числа приобретаемых ре-
сурсов, сопровождаемое отмеченной 
выше резкой диспропорцией в распре-
делении затрат по отдельным ресурсам. 
Кроме того, мы наблюдаем разницу 
в бюджетах на комплектование элек-
тронными ресурсами в двух группах 
университетов. В 2016 г. университе-
ты группы 1 (ведущие университеты) 
тратили на комплектование электрон-
ными ресурсами в десять раз больше, 
чем университеты группы 2. В такой 
ситуации становится ясно, что сами 
организации не в состоянии сегодня 
обеспечить себя всеми необходимыми 
информационными ресурсами. Обеспе-
чение научной информацией в России 
в настоящее время осуществляется за 
счет крупных государственных проек-
тов подписки Минобрнауки и РФФИ, 
которые позволяют снизить стоимость 
подписки одной организации в десять 
и более раз [7]. В процессе подготовки 
данной публикации в 2018 г. в ответ на 
требования российских университетов 
РФФИ подписал национальную лицен-
зию на доступ российских организаций 
к журналам Freedom Collection и кол-
лекции электронных книг издательства 
Elsevier. Эта подписка освобождает бо-
лее 50 % затрат российских организаций  
на электронные ресурсы. Возникает воп- 
рос, каким образом изменится бюджет 
университетов на комплектование. С од-
ной стороны, можно предположить, что  
в 2017–2018 гг. в бюджетах на комплекто-
вание ведущих университетов наступят 
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положительные изменения, связанные 
с выходом страны из экономического 
кризиса. В то же время расширение 
подписки на полнотекстовые журналы  
в рамках государственных проектов мо-
жет привести к частичному перераспре-
делению бюджетов в пользу подписки на 
книги, в том числе и на печатные. 

Результаты проведенных исследова-
ний характеризуют не только состояние 
подписки российских организаций, 
но и сам российский рынок научной 
информации. К тенденциям развития 
российского рынка относятся переход 
российских подписчиков к электронной 

форме подписки; преимущественная 
подписка на научную периодику; фор-
мирование доминирующего сегмента 
российского рынка потребителей на-
учной информации – российских уни-
верситетов с выделением отдельной 
подгруппы ведущих российских уни-
верситетов; и наконец, предпочтения, 
отдаваемые консорциумной форме под-
писки. Полученные результаты могут 
быть использованы при формировании 
издательской, маркетинговой и подпис-
ной политики производителей научной 
информации, в частности издателей 
научных журналов. 
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Финансовая грамотность населения в аспекте 
развития непрерывного образования

С. М. Вдовин, О. И. Аверина*, Н. А. Горбунова, Е. Г. Москалева  
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия,  

* oiaverina@mail.ru
Введение. Современный этап развития экономики, направленный на формирование информацион-
ного общества, подтверждает актуальность проблемы повышения грамотности населения в области 
использования финансовых продуктов, финансовых услуг и различных технологий эффективного 
управления финансами. Цель статьи – проанализировать основные факторы, определяющие необ-
ходимость повышения финансовой грамотности населения в регионе, рассмотреть основные формы 
обучения финансовой грамотности, а также имеющейся опыт учреждений высшего образования по 
проведению мероприятий, ориентированных на повышение финансовой грамотности населения. 
Материалы и методы. Исследование проведено с помощью метода наблюдения и изучения накоп- 
ленного опыта, приемов концептуального и социально-философского анализа, процедур системного, 
сравнительного и структурно-функционального анализа. Для получения объективных данных об 
уровне финансовой грамотности населения региона было проведено эмпирическое социологическое 
исследование. В качестве инструмента сбора информации для аналитических исследований были ис-
пользованы анкетирование с применением интернет-ресурсов и интерактивный опрос. Для обработки 
результатов исследования применялись методы статистического анализа: группировка, построение 
рядов динамики, определение абсолютных и относительных статистических величин. 
Результаты исследования. В статье обоснована значимость проведения мероприятий, направленных 
на повышение финансовой грамотности населения Республики Мордовия, что является необходимо-
стью для жизнедеятельности в условиях информационного общества, в котором принятие финансовых 
решений и эффективное управление финансами осуществляется с использованием информацион-
но-коммуникативных технологий. Авторами статьи доказана роль учреждений высшего образования 
в осуществлении деятельности по повышению финансовой грамотности населения в соответствии  
с концепцией непрерывного образования, поскольку с помощью различных форм формального и не-
формального образования обеспечивают доступность к обучению основам финансовой грамотности 
различных социальных групп населения.
Обсуждение и заключения. Выводы и рекомендации, полученные в результате исследования, имеют 
практическую значимость и могут быть использованы в деятельности Мордовского государственно-
го университета им. Н. П. Огарева при проведении мероприятий обучающего и консультационного 
характера, направленных на повышение грамотности населения региона в области финансов; при 
разработке стратегии повышения финансовой грамотности в Республике Мордовия.

Ключевые слова: финансовая грамотность, непрерывное образование, самосовершенствование, ком-
петенции инновационного общества, образовательные центры финансового образования
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Financial Literacy in the Context  
of the Lifelong Education

S. M. Vdovin, O. I. Averina*, N. A. Gorbunova, E. G. Moscaleva
National Research Mordovia State University, Saransk, Russia,

* oiaverina@mail.ru
Introduction. The current stage of economic development in the formation of the information society con-
firms the relevance of the problem of improving people’s literacy in the use of financial products, financial 
services and various technologies for effective financial management. The purpose of the article is to study 
the main factors determining the need to improve financial literacy in the region, the main forms of financial 
literacy training, as well as the experience of higher education institutions to carry out activities aimed at 
improving financial literacy.
Materials and Methods. This research was carried out with the help of general scientific and special tech-
niques and methods: the method of observation and study of accumulated experience, the conceptual and 
socio-philosophical analysis, the system analysis, the comparative analysis, the structural-functional analysis. 
An empirical sociological survey was conducted to obtain objective data on the level of financial compe-
tence of the population of the region and to assess the relevance of activities among pupils, young people, 
pedagogical staff of educational institutions and other segments of the population. As tools for collecting 
information for analytical studies questionnaires based on Internet resources and interactive survey were 
used. The methods of statistical analysis consisted of grouping, constructing series of dynamics, determining 
absolute and relative statistical. As research materials were used normative and policy documents, which 
are the legal basis for the implementation of the concept of continuing education and ensuring financial 
literacy of the population in the international context.
Results. The article substantiates the importance of measures aimed at improving the financial literacy of 
the population of the Republic of Mordovia. Financial literacy is a necessity in the information society, in 
which financial decision-making and effective financial management is carried out using information and 
communication technologies. The authors of the article prove the role of higher education institutions in 
improving financial literacy of the population in accordance with the life-long learning education concept. 
Higher education institutions ensure access to financial literacy for various social groups through many 
forms of formal and non-formal education.
Discussion and Conclusions. The conclusions and recommendations of the study can be used in the activi-
ties of the National Research Mordovia State University in conducting training and consulting activities 
aimed at improving financial literacy of the population of the region (master classes, training seminars, 
video lessons, round tables, etc.). The authors’ proposals can be applied in the development of financial 
literacy strategy in the Republic of Mordovia.

Keywords: financial literacy, lifelong learning, self-improvement, competences of innovative society, edu-
cational centers of financial literacy
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1 Концепция организации системы непрерывного образования взрослых в Российской Федерации 
на период до 2025 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.irdpo.ru/concept.html (дата обращения: 
05.07.2017).

Введение
Одним из существенных факто-

ров повышения эффективности хозяй-
ственных процессов, развития бизнеса, 
ускорения адаптации к использованию 
различных информационных ресур-
сов в цифровом пространстве является 
обеспечение финансовой грамотности 
населения.

Роль финансовой грамотности опре-
деляется ростом значения личных фи-
нансовых решений в обеспечении бла-
госостояния на всех этапах жизненного 
цикла любого человека и формируется  
в течение всей его жизни на основе прин-
ципа «от простого к сложному». Только 
при таком подходе можно сформировать 
необходимые знания, умения и навыки. 
Формирование полезных привычек в сфе- 
ре финансов, начиная с раннего возраста, 
поможет избежать многих ошибок по 
мере взросления и приобретения финан-
совой самостоятельности, а также зало-
жит основу финансовой безопасности  
и благополучия на протяжении жизни 
[1, с. 4]. В таком контексте речь идет 
не просто о повышении финансовой 
грамотности населения, а об обеспече-
нии непрерывности финансового об-
разования, которое является одной из 
ключевых идей новой модели образо-
вания, предполагающей, что в условиях 
инновационной экономики, которую 
также называют интеллектуальной, об-
разование будет представлять собой ядро 
карьеры любого человека в течение всей 
его жизни. 

Осознание важности социально- 
экономического потенциала образования 
привело к возникновению непрерывно-
го – «длиною в жизнь» – обучения [2, 
с. 114]. Следует отметить, что термин 
«непрерывное образование» был впер-
вые употреблен в 1968 г. в материалах 
генеральной конференции Организации 
Объединенных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 
ЮНЕСКО было принято решение о со-

действии развитию грамотности и ка-
чественного образования и признании 
непрерывного образования основным 
вектором образовательных реформ во 
многих странах мира [3, c. 106]. 

Современное понимание непрерыв-
ного образования позволяет выделить 
несколько его основных функций – про-
фессиональную, социальную и личност-
ную [4, с. 2]. 

Соглашаясь с точкой зрения Н. Б. Ку-
щевой и В. И. Тереховой, также считаем, 
что профессиональная функция обеспе-
чивает формирование у человека необхо-
димых профессиональных компетенций 
и квалификаций, приобретение им про-
фессиональных возможностей, поиска 
работы, обеспечения занятости, повы-
шения его трудовой мобильности. Со-
циальная функция позволяет дополнять 
и обогащать процесс взаимодействия 
человека с обществом, экономической 
сферой, государством, с общечеловече-
скими ценностями, языком, культурой, 
новыми видами деятельности, совре-
менными технологиями социального 
взаимодействия [4, с. 2]. Социальная 
функция оказывает непосредственное 
влияние на формирование функциональ-
ной грамотности человека в различных 
сферах (финансовой, бюджетной, язы-
ковой, информационной, экологической, 
правовой и др.). Личностная же функция 
обеспечивает удовлетворение индивиду-
альных познавательных потребностей 
человека, интересов, увлечений и, как 
правило, сопровождает повседневную 
жизнь1. 

Немаловажное значение для успеш-
ной реализации социальной и личност-
ной функций непрерывного образова-
ния имеет обеспечение грамотности 
населения в различных аспектах. Чтобы 
расширить финансовые возможности по-
требителей, повысить их самостоятель-
ность в решении финансовых проблем, 
необходимо активизировать действия по 
обеспечению финансового образования 
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с целью формирования знаний, навы-
ков и повышению ответственности при 
принятии финансовых решений. Повы-
шение финансовой грамотности окажет 
положительное влияние на снижение ри-
сков населения, укрепление финансовой 
стабильности и обеспечение поддержки 
финансовых реформ населением. Низ-
кий уровень финансовой грамотности 
ассоциируется с отрицательными по-
следствиями не только для потребите-
лей, но и государства как регулятора,  
а также хозяйствующих субъектов, предо-
ставляющих такого рода услуги [5, с. 3].

Актуальность проблемы заключается 
в необходимости повышения финан-
совой грамотности населения с целью 
более эффективного управления фи-
нансами, что является важным компо-
нентом жизнедеятельности в условиях 
информационного общества. В соот-
ветствии с концепцией непрерывного 
образования (lifelong learning education) 
обучение основам финансовой грамот-
ности доступно различным социальным 
группам населения с использованием 
форм и методов с учетом их интересов, 
жизненной позиции, профессиональной 
деятельности, что оказывает влияние как 
на интеллектуальное развитие, так и на 
возможности занять конкурентоспособ-
ную позицию на рынке труда [6, с. 67].

Значительная роль в процессе об- 
учения финансовой грамотности насе-
ления принадлежит учреждениям выс-
шего образования, которые обладают 
необходимым научно-педагогическим 
потенциалом и материально-технической 
базой для осуществления образователь-
ного процесса. Цель статьи заключается 
в определении роли учреждений высшего 
образования в процессе вовлечения насе-
ления в обучение финансовой грамотно-
сти на основе концепции непрерывного 
образования. Повышение финансовой 
грамотности является одним из основ-

ных направлений формирования инве-
стиционного ресурса, обозначенных  
в Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года2.

Обзор литературы 
Стремительные изменения в орга-

низации жизни людей сопровождаются 
радикальными переменами в сфере об-
разования. По мнению М. В. Германа, 
«…образование начинает сопровождать 
человека в течение всей жизни, пере-
ставая быть только подготовительным 
этапом для профессиональной деятель-
ности, выполняя качественно новую 
роль в обществе, становясь одним из 
ведущих факторов его воспроизводства 
и динамичного развития» [7, с. 149]. 
Происходящие стремительные измене-
ния во всех сферах деятельности, уве-
личение информационных потоков и не- 
определенность будущего расширяют 
актуальность вопросов не только непре-
рывного образования, но и непрерывно-
го самообразования, повышения своей 
функциональной грамотности. 

Рассуждая о проблематике повыше-
ния финансовой грамотности населения, 
обратимся первоначально к определению 
роли непрерывного образования (обуче-
ния на протяжении всей жизни – lifelong 
learning) для современного общества. 

Концепция непрерывного образования 
впервые была представлена на форуме 
ЮНЕСКО французским ученым-теоре-
тиком П. Ленграном. Он считал, что чело-
веку следует создать условия для полного 
развития его способностей на протяжении 
всей жизни3. После опубликования док- 
лада под руководством Э. Фора в 1972 г. 
комиссией по делам ЮНЕСКО было при-
нято решение, признавшее непрерывное 
образование доминирующим вектором 
образовательных реформ во всех странах 
мира [Цит. по: 8, с. 77]. 

2 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года : Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017). 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134 (дата обращения: 04.07.2017).

3 Lengrand P. An introduction to lifelong education. London : Croom Helm ltd ; Paris : The Unesco 
Press, 1975. 157 p.; Его же. Areas of lifelong basic to lifelong education. Oxford-New York : Pergamon 
Press, 1986. 251 p. 
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Разработкой теоретических основ 
непрерывного образования на между-
народном уровне занимались также  
Ф. Х. Кумбс, Дж. Пейн (США), А. Кроп-
ли (Австралия), Т. Ловет (Великобри-
тания) и другие ученые. Зарубежными 
исследователями уделялось существен-
ное внимание разнообразным подходам 
к определению понятий в сфере непре-
рывного образования: «образование 
на протяжении всей жизни» (lifelong 
learning) или «продолжающееся обра-
зование» (continuing education), а так-
же такому подходу, как «образование 
взрослых» (adult education)4. Специфика 
идеи образования в течение всей жизни, 
представленная в зарубежных исследо-
ваниях, заключается в том, что в насто-
ящее время существует возрастающая 
необходимость продолжить образова-
ние (continuing education) и приобрести 
определенные навыки, необходимые для 
адаптации к постоянно изменяющемуся 
миру (the ever-changing world) [9, с. 440].

Внимание к проблематике непрерыв-
ного образования прослеживается также 
в России в исследованиях, проведенных 
В. В. Арнаутовым, А. М. Новиковым, 
В. А. Болотовым, В. И. Загвязинским  
и другими учеными. Большинство из 
них придерживаются точки зрения  
в определении непрерывности образо-
вания как целостного образовательного 
процесса, интегрированности всех его 
этапов, ступеней, их ориентации на 
главный приоритет образования – лич-
ность [10, с. 187]. По мнению А. М. Но- 
викова, «непрерывное образование (“об-
разование через всю жизнь”, “образо-
вание в течение всей жизни”) – одна из 
ведущих современных идей развития 
образования как переход от конструк-
ции “образование на всю жизнь” к кон-

струкции “образование через всю жизнь”. 
Непрерывное образование – образование, 
охватывающее всю жизнь человека – от 
рождения до смерти и включающее  
в себя формальные (школа университет 
и др.) и неформальные (значимые люди, 
образовательные курсы без сертифика-
ции и т. д.) виды образования»5. Следуя 
принципу непрерывности образования, 
важно не только формирование профес-
сионализма личности в определенной 
сфере деятельности, но и воспитание 
сильной познавательной мотивации, 
познавательной активности [11, c. 13].

В настоящее время все развитые 
государства мира реализуют програм-
мы формирования систем непрерыв-
ного образования (обучения на протя-
жении всей жизни – lifelong learning). 
Непрерывность образования в течение 
всей жизни человека была определена 
в Национальной доктрине образования  
в Российской Федерации в качестве 
одной из основных целей и задач обра-
зования6.

Определение роли непрерывного об-
разования как важного фактора устойчи-
вого развития общества свидетельствует 
о необходимости повышения финансо-
вой грамотности в целях формирования 
экономической культуры, изменения 
стереотипов экономического поведения 
(формирование позитивных стратегий 
ответственного финансового поведения) 
и адаптации населения к условиям ры-
ночной экономики, поскольку вся наша 
жизнь неизбежно пронизана финан-
совыми отношениями. Немаловажная 
роль в данном процессе отводится учре- 
ждениям высшего образования, которые 
представляют собой мультикомплекс-
ную модель, состоящую из множества 
функций, комбинация которых может 

4 Lovett T. Adult education, community development and the working class. London : Ward Lock, 1975. 
176 p.; Payne J. Educational guidance services and the provision of adult education // International Journal 
of Lifelong Education. 1985. Vol. 4, no. 1. Pp. 35–54; Cropley A. J. Lifelong education: A stocktaking. 
Unesco Institute for Education. Germany. Hamburg, 1979. 115 p. Available at: http://unesdoc.unesco.org/
images/0003/000309/030912eo.pdf; Coombs P. H. The world crisis in education: The view from the sighties. 
New York : Oxford University Press, 1985. 366 p. Available at: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnaar713.pdf.

5 Новиков А. М. Педагогика: словарь системы основных понятий. М. : Издательский центр ИЭТ, 
2013. 268 с. 

6 О национальной доктрине образования в Российской Федерации : Постановление Правитель-
ства РФ от 04.10.2000 № 751 // Справ.-прав. система Гарант. URL: http://base.garant.ru/6194474 (дата 
обращения: 05.07.2017).
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варьироваться в зависимости от локаль-
ных нужд региона, социально-экономи-
ческой среды и совокупности внешних 
условий [12, с. 46; 13].

Что понимается под финансовой 
грамотностью?

Основные современные разработки 
в области финансового образования 
были инициированы Организацией эко-
номического сотрудничества и разви-
тия ОЭСР (Organization for Economic 
Cooperation and Development). В пуб- 
ликациях, появившихся в результате 
этих разработок, были сформулированы 
основные принципы финансового обра-
зования, даны рекомендации по созда-
нию системы финансового образования 
и оценке ее эффективности [14, с. 33]. 

Параллельно международные ис-
следования финансовой грамотности 
были реализованы Международной про-
граммой по оценке образовательных 
достижений учащихся – Programme for 
International Student Assessment (PISA) 
в 2000 г.7. PISA в своих исследованиях 
ориентировалась на молодое поколение 
в период его активного включения в со- 
циальную жизнь, в том числе и финансо-
вую [15, с. 45]. В результате финансовая 
грамотность была определена «как зна-
ние и понимание финансовых понятий 
и рисков, а также имеющихся навыков, 
мотивации и уверенности, позволяющих 
применять полученные знания и понима-
ния для принятия эффективных решений 
в разнообразных финансовых ситуациях 
для улучшения своего финансового бла-
гополучия и активного участия в эконо-
мической жизни общества»8 (примеч.: 
перевод авторов).

Многие российские и зарубежные 
ученые-исследователи, а также прак-
тикующие специалисты обращаются  

к проблематике финансовой грамотности 
и активизации деятельности в области 
финансового образования. Так, А. В. Зе- 
ленцова, Е. А. Блискавка, Д. Н. Деми-
дов считают, что «развитие финансовой 
грамотности является важным направле-
нием укрепления среднего класса, сбе-
регательного поведения населения как 
основы макроэкономической стабильно-
сти и развития современного финансо-
вого сектора страны». Они акцентируют 
внимание на том, что «в международной 
практике принято представление о фи-
нансовой грамотности как о способно-
сти физических лиц управлять своими 
финансами и принимать эффективные 
краткосрочные и долгосрочные финан-
совые решения»9.

PISA определено, что «повышение 
финансовой грамотности населения 
способно не только дать мощный толчок 
развитию финансовых инструментов 
и институтов, но и обеспечить посту-
пательное движение во всех сферах 
социально-экономической жизни»10 

(примеч.: перевод авторов).
Финансовая грамотность как резуль-

тат финансового образования, по мне-
нию М. А. Овчинникова, представляет 
собой «совокупность двух элементов: 

– владение индивидами информацией 
о существующих финансовых продук-
тах и их производителях (продавцах),  
а также действующих каналах получе-
ния информации и консультационных 
услуг; 

– способность потребителя финан-
совых услуг использовать имеющуюся 
информацию в процессе принятия ре-
шения: при осуществлении специальных 
расчетов, оценке рисков, сопоставлении 
сравнительных преимуществ и недостат-
ков той или иной финансовой услуги»11.

7 Новиков А. М. Педагогика: словарь системы основных понятий.
8 OECD (2014), PISA 2012 Results: Students and money: Financial literacy skills for the 21st Century 

(Vol. VI), PISA, OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264208094-en; OECD (2017), PISA 2025 Results 
(Vol. IV): Students’ financial literacy, PISA, OECD Publishing, Paris. DOI: 10.1787/9789264270282-en

9 Зеленцова А. В., Блискавка Е. А., Демидов Д. Н. Повышение финансовой грамотности населе-
ния: международный опыт и российская практика. М. : Кнорус, 2012. 112 с. URL: https://docplayer.
ru/57945276-D-n-demidov-a-v-zelencova-e-a-bliskavka-povyshenie-finansovoy-gramotnosti-naseleniya-me-
zhdunarodnyy-opyt-i-rossiyskaya-praktika-soderzhanie.html (дата обращения: 05.07.2017).

10 OECD (2014), PISA 2012 Results: Students and money: Financial literacy skills for the 21st century.
11 Овчинников М. А. Обзор международной практики реализации стратегий и программ в области 

финансовой грамотности. М., 2008. 258 с. 
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Профессор Эдинбургского универси-
тета Т. Харрисон отмечает, что финансо-
вая грамотность включает два элемента: 
насколько хорошо человек может понять 
финансовую информацию, и как человек 
может использовать финансовую инфор-
мацию при управлении своими личными 
финансами [16, с. 1]. Д. Фернандес,  
Дж. Г. Линч и Р. Нетемейер, изучая проб- 
лемы финансового образования, также 
придерживаются мнения, что финансовая 
грамотность предполагает не только зна-
ния, но и способности (потенциал) и мо-
жет рассматриваться в качестве специфи-
ческой финансовой формы человеческого 
капитала [17]. Финансовая грамотность 
включает три взаимосвязанных состав-
ляющие: знание и понимание (набор зна-
ний потребителя о финансовых продук-
тах и концепциях); умения и поведение 
(компетенции, связанные с умениями  
и навыками финансового поведения); 
личные характеристики и установки [18, 
с. 23]. В проекте Министерства финансов 
РФ «Содействие повышению уровня фи-
нансовой грамотности населения и раз- 
витию финансового образования в Рос-
сийской Федерации» также отмечается, 
что эффективная реализация всех компо-
нентов, формирующих финансовую гра-
мотность неразрывно связана «с общим 
отношением к личным финансам, воз-
можностью делать ответственный выбор 
и принимать финансовые решения»12.

Необходимость в проведении ме-
роприятий по повышению финансовой 
грамотности является актуальной проб- 
лемой для многих стран, что выра-
жается как результат международного 
сотрудничества и принятия совместных 
решений и проектов в области финансо-
вого образования населения. В настоящее 
время 45 стран (Аргентина, Австралия, 

Бразилия, Канада, Китайская Народная 
Республика, Индия, Индонезия, Италия, 
Япония, Корея, Мексика, Нидерланды, 
Российская Федерация, Саудовская Ара-
вия, Сингапур, ЮАР, Испания, Турция, 
Соединенное Королевство и Соединен-
ные Штаты Америки, а также страны 
Европы) принимают активное участие 
в разработке и внедрении национальных 
стратегий финансового образования.  
В 2012 г. на всемирных и региональных 
форумах («Группа двадцати» (G 20)  
и Азиатско-Тихоокеанское экономи-
ческое сотрудничество (АТЭС)) были 
одобрены Принципы национальных 
стратегий по финансовому образованию 
на высоком уровне, разработанные со-
вместно с Организацией экономическо-
го сотрудничества и развития (OECD) 
и Международной сетью агентств по 
обеспечению финансового образования 
(INFE)13.

Для повышения уровня финансо-
вой грамотности правительства многих 
стран реализуют национальные програм-
мы финансового образования населения. 
Такие программы есть в США, Велико-
британии, Канаде, Австралии, Германии, 
Польше, других странах [19, с. 48].

Внимание к проблеме повышения 
финансовой грамотности населения  
в Российской Федерации было проявле-
но в результате разработки «Основных 
направлений деятельности, направлен-
ной на повышение уровня финансовой 
грамотности населения»14 и реализации 
совместного проекта Министерства Фи-
нансов и Всемирного банка «Содействие 
повышению уровня финансовой грамот-
ности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации»15. 
Необходимость повышения финансо-
вой грамотности населения закреплена  

12 Проект Министерства Финансов РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.minfin.ru/ru/om/fingram/about/targets (дата обращения: 04.07.2017).

13 Проект ОЭСР по вопросам финансового образования и Международной сети ОЭСР по финан-
совому образованию [Электронный ресурс]. URL: http:// www.financial-education.org.

14 Основные направления деятельности, направленные на повышение уровня финансовой гра-
мотности населения, утвержденные приказом ФСФР России от 24 сентября 2009 г. № 09-237/пз.  
URL: http://base.garant.ru/12164654/#ixzz4lwkS03Go (дата обращения: 04.07.2017).

15 Проект Министерства Финансов РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения...»
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в Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г.16, Стра-
тегии развития финансового рынка Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г.17, 
Концепции создания международного 
финансового центра в России18 и других 
нормативных документах.

Документом, формулирующим цели 
и задачи государственной политики, на-
правленной на повышение уровня финан-
совой грамотности, является Концепция 
повышения уровня финансовой грамот-
ности населения РФ. Концепция предпо-
лагает постоянное обновление в резуль-
тате разработки отраслевых программ 
повышения финансовой грамотности, 
имеющих более узкую направленность 
на усовершенствование знаний граждан 
в области того или иного сегмента фи-
нансового рынка (например, фондового 
рынка, рынка страховых услуг, банков-
ских услуг и других аспектов)19. 

Внимание к проблемам финансовой 
грамотности обусловлено тем, что фи-
нансовые знания и умения населения  
в нашей стране распространены крайне 
неравномерно. Бóльшая часть населения 
страны ведет себя недостаточно грамот-
но в финансовой сфере, что приводит 
к снижению их уровня жизни, а также 
является одним из препятствий инно-
вационного развития российской эко-
номики [20, с. 8–9]. Отсутствие знаний  
в области финансовых вопросов создает 
определенные проблемы финансовой 
безопасности граждан, приводит к не-
обоснованным финансовым решениям, 
повышает риск неверного использова-
ния различных финансовых продуктов. 
В результате исследований в области 

финансовой грамотности населения РФ, 
проведенных в 2017 г. многопрофиль-
ным аналитическим Центром (НАФИ) по 
рекомендации Министерства Финансов 
и Центрального банка, было установ-
лено, что более 63 % финансовых про-
дуктов, которые активно используются 
населением, – зарплатные карты; 22 % 
составляет применение электронных по-
лисов обязательного страхования авто-
гражданской ответственности (ОСАГО) 
и 17 % добровольного медицинского 
страхования (ДМС). 

В результате межстранового исследо-
вания, проведенного Организацией эко-
номического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в отношении финансовой гра-
мотности населения стран были полу-
чены следующие результаты (табл. 1)20. 

В проведении исследования прини-
мали участие страны – участницы G20, 
опрос был проведен среди населения 
в возрасте от 18 до 79 лет21. Таким об-
разом, в рейтинге стран, участвующих 
в опросе по финансовой грамотности, 
Российская Федерация занимает 9-е 
место. Итоги рейтинговой оценки, полу-
ченные в результате проведения опросов 
и анкетирования, показали, что 65 % 
опрошенных внимательно следят за 
своим состоянием (для сравнения – 73 %  
в странах Европейского экономического 
сотрудничества), 70 % вовремя опла-
чивают счета (84 % в странах ОЭСР),  
55 % активно сберегают (60 % в странах 
ОЭСР) и 37 % получают доходы, которые 
покрывают не все расходы на текущие 
нужды (27 % в странах ОЭСР).

О существовании взаимосвязи непре-
рывного образования и системы распро-
странения финансовых знаний, финан-

16 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации...
17 Об утверждении стратегии развития финансового рынка РФ на период до 2020 г. : Рас-

поряжение Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. № 2043-р // Гарант. URL: http://base.garant.
ru/12164654/#ixzz4lwbgvdfl (дата обращения: 04.07.2017).

18 План мероприятий по созданию международного финансового центра в Российской Федерации, 
утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2009 г. № 911-р. // Гарант.  
URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6625863 (дата обращения: 04.07.2017).

19 Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения 
Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://refdb.ru/look/2961103.html (дата обраще-
ния: 05.07.2017). 

20 Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) [Электронный ресурс]. URL: https://
nafi.ru/analytics/rossiya-na-9-meste-po-finansovoy-gramotnosti-sredi-stran-g20 (дата обращения: 07.07.2017).

21 Там же.
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22 OECD (2014), PISA 2012 Results: Students and money.

Т а б л и ц а  1. Рейтинг стран по финансовой грамотности (в баллах) (по данным НАФИ)
T a b l e  1. Ranking of countries in terms of financial knowledge (in points) (according to Na-
tional Agency for Financial Studies)

Место  
в рей- 
тинге /  
Place in 
ranking

Страна / Country
Общая 

оценка / 
General 

assessment

Оценка
знаний / 

Assessment 
of knowl-

edge

Оценка пове-
дения / Behav-
ior assessment 

Оценка
установок / 
Assessment 
of installa-

tions
1 Франция / France 14,9 4,9 6,7 3,2
2 Канада / Canada 14,6 4,9 6,2 3,5
3 Китай / China 14,1 4,7 6,2 3,1
4 Корея / Korea 13,9 4,9 5,8 3,2
5 Германия / Germany 13,8 4,8 5,8 3,2
6 Индонезия / Indonesia 13,4 3,9 5,7 3,7
7 Великобритания / UK 13,1 4,2 5,6 3,3
8 Турция / Turkey 12,5 4,6 4,8 3,1
9 Российская Федерация / 

Russian Federation
12,2 4,3 4,6 3,1

10 Бразилия / Brazil 12,1 4,3 4,6 2,9
11 Мексика / Mexico 12,1 4,1 5,0 3,0
12 Индия / India 11,9 3,7 5,6 2,6
13 Аргентина / Argentina 11,4 4,1 4,4 2,9
14 Италия / Italy 11,0 3,5 4,4 3,1
15 Саудовская Аравия /

Saudi Arabia
9,6 3,9 5,6 0,1

Приглашенные страны / Invited countries
16 Норвегия / Norway 14,6 5,2 5,8 3,6
17 Нидерланды / Netherlands 13,4 4,9 5,2 3,3

Среднее значение по странам, уча-
ствующим в опросе / Average value 
across countries participating in poll

12,7 4,3 5,4 3,0

совой грамотности населения свидетель-
ствуют различные формы образовательной 
деятельности, которые используют орга-
низации сферы образования. Совместно 
с Траст-фонд России, Всемирным банком 
и ОЭСР «Финансовая грамотность и фи-
нансовое образование» Министерство 
финансов РФ осуществляет разработку 
концептуальных принципов финансового 
образования. В 2016 г. Минфин РФ от-
крыл федеральный портал по финансовой 
грамотности и ежегодно проводит такие 
мероприятия, как «Неделя финансовой 
грамотности», «Всероссийская неделя 
сбережений, посвященная финансовой 
безопасности», «Школа личных финан-
сов» и др. Таким образом, быстрое и устой- 
чивое развитие экономики страны зави-
сит не только от внедрения новых, более 

эффективных производственных и фи-
нансовых технологий, но и от готовности  
и способности населения воспринимать  
и использовать данные технологии в прак-
тической жизни22. Говоря о финансовой 
грамотности населения в контексте непре-
рывного образования, следует обратить 
внимание на формирование высокой по-
знавательной активности как у молодежи, 
так и у взрослых и пожилых людей [21, 
с. 61]. И здесь уместнее вести вопрос  
об inclusive financial literacy, т. е. о фи-
нансовой грамотности «для всех», начи-
ная с детского дошкольного образования  
и заканчивая образованием людей «треть-
его возраста». Внедрение системы при-
знания пожизненного обучения, создание 
обучения более эффективного и соот-
ветствующего потребностям экономики, 
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рынка труда позволяют сократить затраты 
на процессы обучения и квалификации,  
а также мотивировать индивидуальных 
учащихся, кто начинает обучаться с уров-
ня, соответствующего реальным навыкам, 
знаниям и умениям [22, с.17]. 

Материалы и методы
Для исследования проблем непре-

рывного образовательного процесса, его 
структурно-организационных и струк-
турно-функциональных явлений были 
использованы общенаучные и специ-
альные приемы и методы науки, такие 
как концептуальный и социально-фило-
софский анализ. Это позволило авторам 
статьи исследовать различные научные 
направления, имеющие отношение к кон-
цепции образования в течение всей жизни 
в соответствии с требованиями, предъ-
являемыми государством, обществом  
и актуальными потребностями личности 
в самообразовании и саморазвитии на 
протяжении всей жизни [23, с. 221; 24]

С целью логического и последова-
тельного подхода к проблематике фи-
нансового образования как важнейшей 
составляющей концепции образования 
на протяжении всей жизни (lifelong 
learning education) применялись кате-
гории, методы и процедуры системного  
и структурно-функционального анализа: 
абстрагирование, конкретизация, анализ, 
синтез, структурирование, классифика-
ция и др. [25, с. 2].

Для получения объективных данных 
и аналитической оценки результатов 
исследования финансовой грамотности 
населения в регионе было проведено эм-
пирическое социологическое исследова-
ние. В качестве основных инструментов 
получения информации для проведения 
исследования были использованы на-
блюдение, анкетирование, интервью- 
ирование и контент-анализ.

Анкетирование и интервьюирова-
ние проводилось авторами статьи са-
мостоятельно при участии студентов 
Мордовского государственного универ-
ситета им. Н. П. Огарева (далее – МГУ  
им. Н. П. Огарева). Общее число рес- 
пондентов составило 500 чел., в том 

числе были опрошены 95 учеников му-
ниципальных образовательных учре- 
ждений, 70 педагогических работников, 
около 100 студентов учебных заведений 
среднего и высшего образования, более 
200 респондентов – жителей Респу-
блики Мордовия. В опросе принимали 
участие респонденты различных воз-
растных групп, социального статуса, 
уровня доходов, образа жизни. Ответы 
участников опроса были получены как 
при распространении информации через 
сеть Интернет, так и в результате личного 
опроса респондентов. 

Для аналитической оценки результа-
тов опросов были использованы стати-
стические методы обработки информа-
ции. Метод группировки материалов при-
менялся для построения таблиц резуль-
татов анкетирования с целью выявления 
общих черт и закономерностей изучаемой 
проблемы. Абсолютные и относительные 
статистические величины применялись 
для цифрового отражения полученного 
материала и наглядного представления 
результатов исследования.

Результаты исследования 
Активное участие в повышении фи-

нансовой грамотности населения при-
нимают и образовательные учрежде-
ния. Одним из интересных проектов по 
повышению финансовой грамотности 
и определению ее роли в системе не-
прерывного образования является ком-
плекс мероприятий, проводимых МГУ 
им. Н. П. Огарева, осуществляемых при 
поддержке программы Европейского 
Союза, направленной на поддержку 
сотрудничества в области образования 
(ERASMUS+). Реализация совместного 
проекта «Непрерывное образование 
без границ: возможности в условиях 
российско-европейской интеграции 
(Lifelong education without dimension: 
opportunities in the Russian-European 
integration (LED))» свидетельствует  
о взаимном интересе разных стран  
к трудностям непрерывного образования 
на международном уровне, необходимо-
сти и важности решения глобальных про-
блем, повышении уровня образования  
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Р и с. 1. Результаты анкетирования «Повышаете ли Вы свою финансовую  
грамотность?», %

F i g. 1. Results of questioning “Do you increase your financial literacy?”, %

и грамотности населения. В рамках дан-
ного проекта были проведены мероприя- 
тия, посвященные вопросам финансовой 
грамотности: круглый стол «Финансовая 
и правовая грамотность – основа успеха» 
(“Financial and legal knowledge as a basis 
for success”); мастер-классы для школь-
ников «Основы финансовой и правовой 
грамотности» (“Basics of financial and 
legal knowledge”); издание сборников на-
учных статей и учебных познавательных 
материалов для студентов и школьников.

Значимость, актуальность и свое- 
временность этих мероприятий обеспе-
чивалась и тем, что условия рыночной 
экономики предъявляют повышенные 
требования к финансовой грамотно-
сти населения, требуют формирования  
у российских граждан разумного финан-
сового поведения. 

В мероприятиях приняли участие 
студенты, школьники, научно-педаго-
гические работники образовательных 
учреждений, представители обществен-
ности и бизнеса Республики Мордовия, 
а также гости из Минска (Республика 
Беларусь), Лиепая (Латвия), Дрездена 
(Германия), Москвы, Нижнего Новгоро-
да, Нижневартовска, Санкт-Петербурга, 
Тольятти. Наибольший интерес вызва-
ли вопросы о формировании правовой  
и финансовой грамотности в интересах 
устойчивого развития, роли финансо-
вой и правовой грамотности для обе-
спечения экономической безопасности  

и социального развития личности, не-
обходимости овладения информаци-
онными технологиями для повышения 
финансовой и грамотности в условиях 
создания и развития цифрового про-
странства и др. 

Познавательные и информационно 
насыщенные доклады по проблемам 
повышения финансовой и правовой 
грамотности населения с учетом сло-
жившейся экономической ситуации  
и мировых интеграционных процес-
сов представили бакалавры и магистры 
вуза. Например, группа студентов под 
руководством заведующего кафедрой 
бухгалтерского учета, анализа и аудита 
экономического факультета университе-
та О. И. Авериной провела исследования 
по оценке уровня финансовой грамотно-
сти населения Республики Мордовия.

В опросе принимали участие около 
500 респондентов различных возрастных 
групп, социального статуса, уровня до-
ходов, образа жизни. Ответы участников 
опроса были получены при распро-
странении информации через систему 
Интернет и в результате интерактивного 
опроса респондентов. При проведении 
анкетирования были получены следу- 
ющие результаты (рис. 1).

На вопрос: «Хотели бы Вы изучать 
предмет «Финансовая грамотность»?» 
больше половины респондентов (69,6 %) 
ответили положительно и проявили инте-
рес в расширении своих знаний (рис. 2). 

%
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Р и с. 2. Результаты анкетирования «Хотели бы Вы изучать предмет  
“Финансовая грамотность”?», %

F i g. 2. Results of questioning “Would you like to take a course on financial literacy”, %

Р и с. 3. Результаты исследования уровня знаний экономических понятий, %
F i g. 3. Results of the study of knowledge level of economic concepts, % 

Следующий набор вопросов был 
направлен на выявление понимания  
и уровня знаний экономических понятий 
(рис. 3). 

На вопрос «Во сколько лет, как Вы 
считаете, нужно задуматься о пенсии?» 
кроме конкретного возраста были полу-
чены совершенно разные ответы. Сгруп-
пированные результаты анкетирования 
представлены в таблице 2. 

Средний возраст, в котором надо 
задуматься о пенсии, – 31 год. Среди 
ответов встречались такие варианты, как  
18 лет (совершеннолетие), 55–60 лет 
(выход на пенсию), 25–30 лет. У студен-
тов довольно расплывчатое понимание 
новой накопительной системы пенсион-
ного страхования. Только 8 % участников 
опроса среди студенчества знают об этой 
системе пенсионного обеспечения. 

Т а б л и ц а  2. Результаты анкетирования респондентов «Во сколько лет, как Вы 
считаете, нужно задуматься о пенсии?»
T a b l e  2.  Results of questioning of respondents “At what age should you begin to think of 
retirement plan?”

Полученные варианты ответов респондентов / 
Answers of respondents Показатель / Indicator, %

Как только начинаешь работать / From the beginning of employment 20,41
Сейчас / Now 22,45
Чем раньше, тем лучше / The earlier, the better 16,33
Никогда / Never 28,57
Не знаю / I don’t know 12,24

%

%



453

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 22, no. 3. 2018

MODERNIZATION OF EDUCATION

Р и с. 4. Результаты анкетирования «Если Вам срочно понадобятся деньги, что Вы сделаете?», %
F i g. 4. Results of questioning “What do you do in case of urgent need for money?”, %

Проведенное анкетирование показа-
ло, что значительное количество участ-
ников опроса – жителей Республики 
Мордовия сталкивается с финансовыми 
трудностями. Налицо отсутствие како-
го-либо финансового планирования, что 
создает условия, при которых даже не-
большое увеличение инфляции или рост 
уровня безработицы, а часто и простое 
изменение жизненных обстоятельств 
респондентов приводят к финансовым 
проблемам. По данным опроса, 70 % 
респондентов никогда не вели учет своих 
доходов и расходов, 28,5 – отслеживают 
свои доходы и расходы, 1,5 % контро-
лируют свои доходы и расходы только 
по необходимости. В связи с этим 73 % 
респондентов не имеют сбережений,  
16,9 % респондентов иногда, но не ре-
гулярно откладывают определенную 
часть своего дохода, 6,2 % расходуют 
свой доход не сразу, откладывая часть 
на сбережения, 2,4 % расходуют боль-
ше, чем получают, 1,5 % затруднились 
ответить на вопрос «Сберегаете ли Вы 
определенную часть своего дохода?».

Таким образом, бóльшая часть 
населения Республики Мордовия не 
осуществляет сбережений на случай 
непредвиденного снижения уровня до-
ходов или возникновения непредвиден-
ных расходов, несмотря на то, что такие 
ситуации вероятны даже в благоприят-
ные периоды экономического развития 
страны. 

Вопрос «Если Вам срочно понадо-
бятся деньги, что Вы сделаете?» был на-
правлен на выявление доверия к банкам 
и предпочтений направления вложения 
средств (рис. 4). 

На вопрос «С увеличением своего 
дохода я смогу…» наиболее популярным 
ответом был «Перестать на всем эконо-
мить», что составило 39,1 %. Второе место 
занимает ответ «Больше путешествовать 
по миру» (30,4 %). Это можно объяснить 
тем, что значительная часть респондентов 
не может осуществлять все свои планы 
и желания в связи с отсутствием соб-
ственных источников финансирования. 
Ответ, связанный с увеличением размера 
собственных инвестиций, стал самым 
непопулярным и составил 13 %. 

Результаты опроса респондентов 
позволили сделать следующие выводы:

– недостаточно высокий уровень фи-
нансовой грамотности является одной 
из основных причин отсутствия доверия 
респондентов к финансовым институтам;

– респонденты признают важность 
финансовой грамотности для современ-
ного человека;

– возрастает интерес взрослого на-
селения к получению знаний по финан-
совой грамотности в результате участия  
в различных семинарах, тренингах, мас- 
тер-классах;

– повышается заинтересованность 
молодежи в обучении финансовой гра-
мотности в школах, колледжах, вузах.

%
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Интересен опыт Санкт-Петербургско-
го государственного университета (далее – 
СПбГУ) по повышению финансовой  
и правовой грамотности, которым подели-
лась И. В. Павлова – ведущий специалист 
отдела Управления по связям с обще-
ственностью и автор проекта по созданию 
Центра финансовой грамотности.

Центр финансовой грамотности 
СПбГУ – это форма проведения про-
фессиональных консультаций, ориен-
тированных на комплексную поддержку 
населения по повышению финансо-
вой грамотности, а также по вопросам 
страхования. Миссией Центра является 
решение как общественно-значимых 
(финансовое консультирование), так 
и образовательных задач посредством 
вовлечения в его деятельность студентов 
всех уровней образования и научно-пе-
дагогических работников. Идея создания 
Центра финансовой грамотности при 
Мордовском государственном универ-
ситете нашла широкую поддержку среди 
участников проводимых мероприятий. 
Это позволило бы проводить обучающие 
мероприятия (мастер-классы, тренин-
ги, семинары) для различных возраст-
ных групп по повышению финансовой  
и правовой грамотности населения Рес- 
публики Мордовия на постоянной осно-
ве. Данная инициатива ориентирована на 
оказание помощи гражданам в вопросах 
финансовой грамотности, что позволит 
им снизить экономические и финансовые 
риски в условиях нестабильной эконо-
мической конъюнктуры.

Формирование финансовой культуры 
происходит не только в процессе обуче-
ния дисциплинам финансового цикла, 
но и на всех этапах жизни человека [26,  
с. 208]. Как уже выше было сказано, важ-
но в раннем возрасте заложить не только 
финансовую культуру, но и стимул к обра- 
зованию, самообразованию и обучению 
на протяжении всей жизни. Инвестирова-
ние в повышение грамотности молодежи 
принесет наибольшую отдачу в страте- 
гическом плане, потому что это наибо-
лее восприимчивый к обучению слой 
населения [27, с. 298]. В частности, мас- 
тер-классы «Основы финансовой и пра-

вовой грамотности» (“Basics of financial 
and legal knowledge”), проводимые ав-
торами статьи в рамках реализации 
международного проекта «Непрерывное 
образование без границ: возможности 
в условиях российско-европейской ин-
теграции» (“Lifelong education without 
dimension: opportunities in the Russian-
European integration (LED))”, вызвали 
большой интерес у школьников. В ра-
боте мастер-классов обсуждались такие 
важные с позиции обеспечения личной 
финансовой безопасности вопросы, как 
«Что значит быть финансово грамот-
ным?»; «Умение экономить деньги»; 
«Определение и управление личной 
инфляцией»; «Кредитная зависимость  
и ее последствия для личного бюдже-
та»; «Определение ненужных (лишних) 
затрат»; «Инвестирование личных сбере-
жений»; «Налоги: Кто и как их платит?».

Проводимое по окончании обуча-
ющих мероприятий эмпирическое ис-
следование (анкетирование) показало, 
что большинство из участников вы-
разили свое мнение о необходимости 
проведения мастер-классов на посто-
янной основе; 81,3 % респондентов хо-
тели бы получить больше информации  
о том, как рационально управлять сво-
ими личными денежными средствами, 
94,8 % считают, что необходимо изучать 
основы финансовой и правовой грамот-
ности в школе в рамках отдельного пред-
мета (22,9 %), или в рамках основных 
школьных предметов (44,8 %), или как 
минимум нужен факультатив (27,1 %). 
Многие школьники были заинтересо-
ваны в обсуждении таких проблем, как 
эффективное накопление и распреде-
ление денег; повышение финансовой  
и правовой грамотности при обращении 
в страховые компании, за пенсионным 
обеспечением, в банковские структуры; 
возникновение рисков, связанных с ис-
пользованием электронных денег; дей-
ствующий порядок оформления докумен-
тов для обучения в зарубежных учебных 
заведениях, поездках за границу [28].

Оценка результатов работы кругло-
го стола и мастер-классов, мнений их 
участников показала необходимость 
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проведения на постоянной основе меро-
приятий, предусматривающих обучение 
финансовой грамотности школьников, 
учащихся учреждений среднего и выс-
шего образования, взрослого населения 
в результате проведения обучающих 
курсов, книг, видео-уроков по вопросам 
использования различных финансовых 
продуктов и услуг, рисках инвестирова-
ния, цифровой грамотности [29, с. 115].

Обсуждение и заключения
Проведенные исследования подчер-

кнули важность повышения финансовой 
грамотности, активизации деятельности 
в области финансового образования,  
а также позволили выявить проблем-
ные вопросы в данной области. В связи  
с этим авторы статьи считают необходи-
мым провести следующие мероприятия:

– повысить эффективность и доступ-
ность информационных ресурсов в обла-
сти финансовой грамотности и защиты 
прав потребителей финансовых услуг;

– активизировать работу в области 
создания специализированных web-сай-
тов финансовой грамотности как инфор-
мационного, так и консультационного 
характера по вопросам страхования, 
рационального использования кредит-
ных ресурсов и инструментов фондового 
рынка, использования биржевых техно-
логий, негосударственного пенсионного 
страхования и обеспечения, повышения 
налоговой грамотности [30]; 

– наладить координацию деятель-
ности Министерства образования РФ  
и образовательных учреждений в обла-
сти повышения финансовой грамотно-
сти и унификации учебных программ 
различного уровня образования;

– организовать деятельность на по-
стоянной основе мастер-классов «Осно-
вы финансовой и правовой грамотности» 
на базе МГУ им. Н. П. Огарева, предус-
матривающих осуществление мероприя-
тий в области финансов для школьников, 
учащихся учреждений среднего и высше-
го образования, подготовке обучающих 
курсов для взрослого населения, а также 
издания книг, проведении видеоуроков 
по вопросам использования различных 
финансовых продуктов и услуг, рисках 
инвестирования, цифровой грамотности;

– способствовать созданию условий 
для проведения комплексной масштаб-
ной оценки и мониторинга уровня фи-
нансовой грамотности и финансового 
поведения населения региона.

Таким образом, целесообразно совер-
шенствование методов работы органов 
государственной власти и управления  
и образовательных учреждений Ре-
спублики Мордовия в целях развития 
системы финансового образования  
и укрепления защиты прав потребителей 
финансовых услуг, что будет способство-
вать повышению финансовой грамотно-
сти и уровня финансового образования 
населения региона.
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Оценка обеспеченности кадровым, научно-
технологическим и инновационным потенциалом 
в разрезе приоритетов научно-технологического 

развития Российской Федерации
М. Ш. Минцаев1, И. Е. Ильина2*, С. Л. Парфенова2,  

В. Н. Долгова2, Е. Н. Жарова2, Е. В. Агамирова2  
1 Министерство образования и науки Российской Федерации,  

г. Москва, Россия 
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 * skvo_ie@mail.ru

Введение. Реализация приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации пред-
полагает оценку тенденций развития кадрового, научно-технологического и инновационного потен-
циала в рамках данных направлений. В современных условиях трансформации науки и технологий 
необходимо обеспечить экономику страны кадрами, способными противостоять «большим вызовам», 
однако на данном этапе ощущается дефицит специалистов высшей квалификации во многих ключевых 
отраслях, способных предложить новый научный результат с учетом перспектив его применения. 
Цель статьи – описание анализа разработки подхода к оценке кадрового, научно-технологического и 
инновационного потенциала в разрезе приоритетов научно-технологического развития Российской 
Федерации и его апробация на примере трех приоритетов.
Материалы и методы. Материалами исследования являются первичные данные российских стати-
стических баз данных и ведущих международных библиографических баз научного цитирования.  
В процессе исследования применяются метод цепных подстановок и специальные приемы статисти-
ческого и сравнительного анализа.
Результаты исследования. Разработанная мультипликативная модель оценки обеспеченности кад- 
ровым, научно-технологическим и инновационным потенциалом была апробирована на примере 
приоритетов научно-технологического развития. В результате апробации выявлен рост трудоемкости 
по исследованным приоритетам научно-технологического развития при недостаточности кадрового 
потенциала. Авторами исследования определены отрицательные тенденции показателей цитируемости 
научных статей, патентной активности инженерно-технических работников, а также технологической 
востребованности при одновременной коллаборационной активности участников сектора исследований 
и разработок, что является причиной низкого уровня коммерциализации и использования результатов 
инновационной деятельности. 
Обсуждение и заключения. Практическая значимость исследования представляется в разработке муль-
типликативной модели оценки обеспеченности кадровым, научно-технологическим и инновационным 
потенциалом, которая может являться основой выявления «узких мест», препятствующих эффективной 
реализации приоритетов научно-технологического развития страны. Результаты исследования могут 
быть полезны для использования федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими  
функции реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
научной, научно-технической и инновационной деятельности. 
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Development of the Russian Federation 

M. Sh. Mintsaeva, I. E. Ilinab*, S. L. Parfenovab, V. N. Dolgovab,  
E. N. Zharovab, E. V. Agamirovab  

a Ministry of Education and Science of the Russian Federation, 
Moscow, Russia  

b Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and 
Technology (RIEPL), Moscow, Russia, 

* skvo_ie@mail.ru
Introduction. The implementation of priorities of the scientific and technological development of the Russian 
Federation involves an assessment of the trends in the development of human, scientific, technological and 
innovation potential within the framework of these directions. In modern conditions of transformation of 
science and technology into key factors of Russian development, it is necessary to provide the country’s 
economy with human resources capable of withstanding “big challenges”, but at this stage there is a shortage 
of highly qualified specialists in many key industries that can offer a new scientific result, taking into 
account the prospects for its application. The purpose of the article is to develop an approach to assess the 
human, scientific, technological and innovative potentials in the context of priorities in the scientific and 
technological development of the Russian Federation and its validation using the example of three priorities.
Materials and Methods. The materials of this study draw on Rosstat and FSMNO; Rospatent; Web of Science 
and Scopus. The object of research is to assess human, scientific, technological and innovative potential in 
the context of priorities in scientific and technological development of the Russian Federation. In the course 
of the research, a multiplicative model of the impact of the availability of human, scientific, technological 
and innovative capacity on labour intensity was developed. In the process of research, the following research 
and analysis methods were used: comparison, induction and deduction method, generalisation method, chain 
substitution method, logical structure study, system analysis, and special methods of statistical, comparative 
analysis. In the methodological plan, we used the system and process approaches in the basis of the study.
Results. The study revealed that the labour intensity in 2016 for all three priorities of the scientific and 
technological revolution of the Russian Federation has increased. Therefore, according to the priorities of the 
scientific and technological revolution of the Russian Federation, the availability of scientific, technological 
and innovative potential is not sufficient, which leads to a decrease in the reverse indicator of labour intensity -  
labour productivity in the markets within the framework of these priorities. Concerning the impact on labour 
intensity in all three priorities, one observes: the growth of “collaborations” in fundamental research, the 
applied effectiveness of scientific activity, “collaborations” of applied research; reduction in citations from 
scientific articles, low patent activity of engineering and technical workers, technological demand for patents. 
Therefore, against the background of emerging collaborative activity of actors in the process of research 
and development and the growth of the applied effectiveness of scientific activity, there is a low level of 
orientation of scientific and scientific-technical results to commercialisation.
Discussion and Conclusions. On the basis of the multiplicative model developed by the authors for assessing 
the impact of the provision of human, scientific, technological and innovative capacities on labor intensity, it 
was tested on the example of the three priorities of the scientific and technological development of the Russian 
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Federation (a, b, c). It was revealed that the labour intensity in 2016, according to the priorities of the Scientific 
and Technical Council of the Russian Federation, increased, and the availability of scientific, technological 
and innovative potential is not sufficient, which leads to a decrease in the inverse measure of labour intensity -  
labour productivity in high-tech markets within the framework of these priorities. Concerning the impact 
on labour intensity for all three priorities, it was revealed: the growth of “collaborations” of fundamental 
research, the applied effectiveness of scientific activity, “collaborations” of applied research; reduction in 
citations from scientific articles, low patent activity of engineering and technical workers, technological 
demand for patents. It was also revealed that against the background of the emerging collaborative activity 
of actors in the process of research and development and the growth of the applied effectiveness of scientific 
activity, there is a low level of orientation of scientific and scientific-technical results to commercialisation.
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Введение
В современных условиях экономиче-

ский рост развитых стран основывается 
на решоринге роботизированного высо-
котехнологичного производства и разме-
щении его в непосредственной близости 
к потенциальному потребителю, а также 
возрастающем спросе в высококвалифи-
цированных кадрах, способных управлять 
сложными технологическими системами. 
В настоящее время стремительно нараста-
ет скорость технологических изменений. 
В этих условиях выиграют те страны, 
которые, используя технологическую 
волну, смогут вырваться далеко вперед.  
В противном случае их ожидают техноло-
гическое отставание, угроза безопасности, 
экономическая зависимость и самое глав-
ное – это ослабление интеллектуального 
потенциала, так как молодые, образован-
ные и талантливые люди будут мигри-
ровать в страны, где им смогут создать 
привлекательные условия для построения 
карьерных траекторий, обеспечить высо-
кий уровень качества жизни1.

В то же время преодоление «боль-
ших вызовов», стоящих перед Россией, 
предполагает концентрацию усилий на 
приоритетах научно-технологического 

развития, зафиксированных в Стратегии 
научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации (далее – Стратегия)2. 
Одним из ключевых факторов их дости-
жения является подготовка и развитие 
молодых талантливых исследователей, 
способных упрочить и закрепить лидер-
ство российской науки в мире.

В настоящее время с целью создания 
и укрепления исследовательского потен-
циала на уровне национальных систем 
предлагается три наиболее эффектив-
ные модели [1]: реализация программ 
привлечения молодых исследователей, 
окончивших престижные международ-
ные университеты; развитие «исследо-
вательских звезд» или сосредоточение 
на обучении молодых исследователей 
путем включения их в научные проек-
ты; подготовка научных кадров высшей 
квалификации (Ph.D.) как на основе 
формального обучения в аспирантуре 
(исследовательские учебные семина-
ры), так и неформального обучения без 
отрыва от работы (участие в реальных 
исследовательских проектах). 

Однако реформы, проведенные в рос-
сийской аспирантуре в 2012 г., негативно 
отразились на основных показателях ее 
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деятельности. За последние 5 лет при-
ем в аспирантуру сократился на 42 %  
(с 45,6 тыс. чел. в 2012 г. до 26,4 тыс. 
чел. в 2016 г.), выпуск аспирантов сни-
зился на 26,4 % (с 35,2 тыс. чел. в 2012 г.  
до 25,9 тыс. чел. в 2016 г.), из них  
с защитой диссертации – на 59,8 %  
(с 9,2 тыс. чел. в 2012 г. до 3,7 тыс. чел. 
в 2016 г.). При этом удельный вес аспи-
рантов с защитой диссертации от общего 
набора в аспирантуру в 2012 г. составлял 
20 %, а в 2016 г. уже 14 %. Сохранение 
существующей политики воспроизодства 
научных кадров создаст большие риски 
обеспечения государственных программ 
в сфере науки и технологий самым глав-
ным ресурсом – интеллектуальным3. 

Общее число исследователей за по-
следние 5 лет сохранилось в среднем на 
уровне 373 тыс. чел. Анализ числа иссле-
дователей по секторам науки показал, что 
за тот же период значение данного пока-
зателя сократилось в предприниматель-
ском секторе на 1 % (со 192,3 тыс. чел.  
в 2012 г. до 190,4 тыс. чел. в 2016 г.),  
а в государственном секторе – на 1,6 %  
(со 136,4 тыс. чел. в 2012 г. до 134,2 тыс. чел.  
в 2016 г.). Рост числа исследователей на 
4 % отмечен только в секторе высшего 
образования (с 43,1 тыс. чел. в 2012 г. 
до 44,9 тыс. чел. в 2016 г.), однако поло-
жительная динамика его изменения за 
анализируемый период неритмична. При 
этом удельный вес исследователей в ак-
тивном трудоспособном возрасте (от 40 
до 59 лет) составил в 2016 г. всего 31,2 %,  
старше 59 лет – 25,5 %. Непропорцио-
нальная возрастная структура научных 
кадров, значительное сокращение чис-
ла остепененных аспирантов приводят  
к угрозе воспроизодства научных кадров 
в России.

Число инженерно-технических ра-
ботников по секторам науки за тот же 
период выросло в предприниматель-
ском секторе на 3 % (с 26,7 тыс. чел. 

в 2012 г. до 27,5 тыс. чел. в 2016 г.)  
и секторе высшего образования – на 4 %  
(с 3,9 тыс. чел. в 2012 г. до 6,8 тыс. 
чел. в 2016 г.). Однако отмечено со-
кращение числа инженерно-техниче-
ских работников в государственном 
секторе (с 28,1 тыс. чел. в 2012 г. до  
26,1 тыс. чел. в 2016 г.)4. Данные тенденции  
в существующей политике по отноше-
нию к инженерно-техническим работни-
кам находят отражение в результативно-
сти прикладной науки.

Можно отметить повышение резуль-
тативности фундаментальной россий-
ской науки (исследователи) и расшире-
ния ее представленности в международ-
ных системах научного цитирования, 
таких как Web of Science и Scopus. Доля 
российских научных статей, индек-
сируемых в Web of Science, выросла  
с 2,1 % (29,1 тыс. ед.) в 2012 г. до 2,67 %  
(46,2 тыс. ед.) в 2016 г.; индексируемых  
в Scopus, – с 1,95 % (33 тыс. ед.) в 2012 г.  
до 2,87 % (55 тыс. ед.) в 2016 г.5 

Результативность прикладной науки 
имеет несколько иной характер. В миро-
вом потоке выданных патентов в 2015 г. 
доля России по изобретениям составляет 
2,8 % (5-е место в мире), по полезным мо-
делям – 1 % (3-е место), промышленным 
образцам – 0,7 % (11-е место)6. При этом 
отставание от лидеров по общему количе-
ству выданных патентов на изобретения 
составляет 10,3 раза, полезные модели – 
97 раз, промышленные образцы – 88 раз. 

В 2016 г. наблюдался рост по таким 
группам передовых производственных 
технологий, как проектирование и ин-
жиниринг (12 %), автоматизированная 
транспортировка материалов и деталей, 
а также осуществление автоматизиро-
ванных погрузочно-разгрузочных опе-
раций (183 %), аппаратура автомати-
зированного наблюдения (37 %), связь 
и управление (23 %), интегрированное 
управление и контроль (33 %).

3 Федеральная служба государственной статистики (Росстат) : официальный сайт [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 28.06.2018).

4 Там же.
5 Дайджест показателей публикационной активности российских исследователей по данным Web 

of Science/Scopus (декабрь 2017) / авт.-сост. И. А. Мосичева, С. Л. Парфенова, В. Н. Долгова и др. М. :  
Буки Веди, 2017. 32 с. 

6 WIPO : официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: http://www.wipo.int/portal/en/index.html 
(дата обращения: 28.06.2018).
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По скорости патентования россий-
ских исследователей в мире (индекс 
патентной специализации RSI) Россия 
занимает первое место по пищевой хи-
мии, анализу биологических материалов, 
микроструктурным и нанотехнологиям, 
машинам специального назначения. По 
показателю происхождение РСТ заявок 
(международные заявки) Россия нахо-
дится на 22 месте в мире (отставание от 
лидера 64 раза). По показателю подачи 
РСТ заявок в патентное ведомство стра-
ны Россия находится на 13 месте в мире 
(отставание от лидера 55,4 раза). 

Среднегодовой темп приро ста 
экспорта высокотехнологичной про-
дукции в России за последние 15 лет 
составляет 6 %, по данному показателю 
Россия в 2015 г. занимала 28-е место  
в мире (9,7 млрд долл.), первое место –  
Китай (554,3 млрд долл.) со среднегодо-
вым темпом прироста экспорта высоко-
технологичной продукции 19 %; второе 
место – Германия (185,6 млрд долл.) со 
среднегодовым темпом прироста экспор-
та высокотехнологичной продукции 5 %; 
третье – США (154,3 млрд долл.) со сред-
негодовым темпом прироста экспорта 
высокотехнологичной продукции – 2 %.

Неодназначность общих статистиче-
ских данных предполагает необходимость 
оценки кадрового, научно-технологиче-
ского и инновационного потенциалов  
в разрезе приоритетов научно-техно-
логического развития Российской Фе-
дерации, что и явилось целью данного 
исследования. Следует отметить, что 
данная проблема особенно актуальна  
в современных условиях, когда воз-
растает межстрановая конкуренция за 
ресурсы, особенно за интеллектуальные. 

Обзор литературы
Анализ литературных источников по 

теме исследования позволил сделать сле-
дующие выводы. Большинство стратегий 
и программ научно-технологического 
развития в мире основываются на науч-
ных оценках и количественных данных. 
В этом контексте «регуляторная наука» 
имеет первостепенное значение [2; 3]. 

Развивающиеся системы оценки на-
учно-технической политики ряда стран 
показывают, что многие из них присту-
пили к рассмотрению всех факторов, 
участвующих в развитии науки и тех-
нологий в своих странах. Разнообразие 
подходов к оценке национальных на-
учно-технических систем обусловлено 
различиями политической и управленче-
ской культуры. В целом можно выделить 
3 подхода: 

– распределение – направлен на рас-
пределение ресурсов между потенциаль-
ными участниками и заинтересованными 
сторонами специальной политики или 
программы; 

– совершенствование – ориентирован 
на использование прошлого опыта (тира-
жирование лучших практик); 

– регуляторный – направлен на до-
стижение политических целей органами 
государственного управления [4].

В качестве модели оценки нацио-
нальных научно-технических систем на 
основе рягуляторного подхода, на наш 
взгляд, является интересной модель роста  
производительности труда [5], учиты-
вающая ряд факторов: технологиче-
ский (патенты, новые технологии), кад- 
ровый (число специалистов с высшим 
образованием, число исследователей), 
финансовый (доля расходов на НИОКР 
в ВВП) потенциалы и др.

В ряде исследований (например,  
в работе Р. Тирнея, У. Хермина, С. Уолша  
[6]) предлагается использовать в количе-
ственных моделях метаданные о публи-
кациях [7–10] и патентах [11–14].

Отмечена стратегическая взаимосвязь 
инновационного развития с кадровым  
потенциалом [15], которая обусловлена 
как прямым (число исследователей, чис-
ло остепененных исследователей, число 
студентов), так и косвенным (показатели 
результативности) влиянием кадрового 
потенциала на показатели инновацион-
ного развития.

Количественные модели по оценке ин-
новационного потенциала представлены  
в работах зарубежных авторов. Среди них 
можно отметить методики интегральной 
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оценки научно-технического потенциала 
страны7, комплексной оценки научно-тех-
нического потенциала страны8, расчета 
суммарного инновационного индекса9.

В отечественной науке появилось 
большое число исследований по оценке 
инновационного потенциала отдельных 
регионов и отраслей экономики. К ним 
относятся метод главных компонент 
[16], функция желательности А. Е. Хар-
рингтона [17], интегральная оценка 
научно-технологического потенциала 
[18–23], корреляционно-регрессионный 
анализ, комплексная сравнительная рей-
тинговая оценка с применением ранжи-
рования [24]. 

Большое внимание отечественные  
и зарубежные ученые уделяют оценке 
научно-образовательного потенциала 
как результата тесной взаимосвязи на-
уки и образования. Результатом такой 
оценки многие авторы считают инте-
гральный показатель, рассчитанный  
с помощью различных индексов: индек-
са теоретико-методической значимости 
публикации [25]; интегрального индекса 
научно-технологического потенциала 
университетского комплекса [26; 27]; 
индекса знаний, разработанного Всемир-
ным банком10; индекс развития интеллек-
туального потенциала страны [28].

Наиболее распространенным мето-
дом оценки интеллектуального потен-
циала является метод интегральной 
оценки, основанный на подборе ряда 
факторов, которые влияют на итого-
вый показатель. Все авторы подбирают 
для своей модели различные показа-
тели, изучив многообразие показате-
лей и в некоторых случаях их совпаде-
ние в разных моделях [15–23; 29; 30]. 
Перечислим основные: численность 
исследователей и техников, занятых  
в сфере научно-технического развития; 
количество научных статей российских 
авторов, индексируемых в базе данных 

Web of Science; количество зарегистриро-
ванных в стране патентов; объем экспор-
та инновационной продукции; количе-
ство действующих технологий, экспорт  
и импорт наукоемкой продукции (или 
технологий); объем добавленной стои-
мости в обрабатывающей промышленно-
сти, внутренние затраты на исследования  
и разработки; численность организаций, 
выполняющих исследования и разра-
ботки; количество аспирантов и док-
торантов, выпустившихся с защитой 
диссертации и др. 

Важность обучения в аспирантуре  
с целью расширения профессиональных 
компетенций исследователей, необхо-
димых для получения новых научных 
результатов и развития личностных 
карьерных траекторий, подчеркивают  
в своей статье Б. Дж. Рыбарчик, Л. Лереа, 
Д. Уиттинттон, Л. Дайкстра [31]. Сбалан-
сированная учебная программа, которая 
включает проведение самостоятельных 
научных исследований, обучение и про-
фессиональное развитие, способствует 
академической карьере постдоков и по-
вышению их результативности в сфере 
науки и техники. 

Б. Дюретт в своей работе отмеча-
ет важность обучения в докторантуре 
[32]. По итогам опроса, в котором уча-
ствовали 2 794 кандидата наук, создана 
справочная база, содержащая 111 компе-
тенций, организованных по 6 основным 
категориям. По результатам статистиче-
ского анализа определен набор основных 
компетенций, общих для докторов наук, 
конкурентоспособных на глобальном 
рынке труда в сфере науки и технологий.

В результате анализа зарубежного  
и отечественного опыта оценки кадрово-
го, научно-технологического и иннова-
ционного потенциала авторами была раз-
работана собственная многофакторная 
модель, в основе которой лежит расчет 
интегрального показателя.

7 Anderson A. M. Science and technology in Japan. Harlow : Longman, 1984.
8 Canberra Manual. The measurement of human resources devoted to science and technology. OECD, 1995.
9 European Innovation Scoreboard. URL: http://www.proinno-europe.eu (дата обращения: 28.06.2018).
10 Understanding Knowledge Societies. In twenty questions and answers with the Index of Knowledge 

Societies / Department of Economic and Social Affairs; Division for Public Administration and Development 
Management of United Nations. N. Y., 2005 (дата обращения: 28.06.2018).
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Материалы и методы
Материалами данного исследования 

являются первичные данные Росстата  
и Федеральной системы мониторинга 
результативности научной деятельности 
организаций (ФСМНО)11 о численности 
аспирантов, исследователей, количестве 
созданных технологий, в том числе новых 
для мира, объеме инновационной (новой) 
продукции и экспорте высокотехноло-
гичной (новой) продукции; Роспатента  
о количестве изобретений, промышлен-
ных образцов, в том числе в отношении 
которых заключены лицензионные догово-
ры; Web of Science и Scopus о количестве 
российских публикаций, их цитируемости. 

Объектом исследования выступает 
обеспеченность кадровым, научно-техно-
логическим и инновационным потенциа-
лом в разрезе приоритетов научно-техно-
логического развития Российской Федера-
ции (далее – приоритеты НТР РФ). 

В ходе исследования разработан под-
ход к оценке обеспеченности кадровым, 
научно-технологическим и инновацион-
ным потенциалом в разрезе приоритетов 
НТР РФ в системе координат «ресурсы –  
результаты – эффекты» / жизненный цикл 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти, базирующийся на следующих базо-
вых принципах (рис. 1): 

– обеспечение системного представ-
ления о функционировании экономики, 
науки и общества;

– использование наилучших доступных 
источников данных разной природы, вклю-
чая их открытую инфраструктуру;

– переход от учетной логики к всесто-
роннему анализу явлений (предикативно-
му анализу);

– адекватность полученных резуль-
татов интеллектуальной деятельности 
потребностям экономики; 

– контроль уровня качества и досто-
верности информации.

В рамках данного подхода используют-
ся следующие показатели обеспеченности:

– кадровый потенциал (количество 
исследователей, в том числе «граждан-
ских»12, аспирантов, инженерно-техни-
ческого персонала и технологических 
предпринимателей;

– научный потенциал (число статей 
в научных журналах, индексируемых  
в международных базах данных; цити-
руемость российских статей в научных 
журналах, индексируемых в международ-
ных базах данных; количество запатенто-
ванных изобретений и полезных моделей,  
в том числе и в отношении которых за-
ключены лицензионные договоры);

– технологический потенциал (число 
разработанных передовых производствен-
ных технологий, в том числе новых для 
мира);

– инновационный потенциал (объем 
инновационной продукции и экспорт вы-
сокотехнологичной (новой) продукции).

Показатель объема исследований  
с использованием AI и BigData в на-
стоящее время не агрегируется офици-
альными статистическими базами дан-
ных, а численность аспирантов и объем 
экспорта высокотехнологичной (новой) 
продукции учитываются в качестве до-
полнительных при глубокой оценке 
кадрового, научно-технологического  
и инновационного потенциала в разрезе 
приоритетов НТР РФ.

К основным ресурсам оценки объ-
екта исследования относят кадровый 
потенциал, инфраструктуру, финанси-
рование и госрегулирование. В качестве 
основополагающего ресурса авторы 
выделяют кадровый потенциал и фи-
нансирование науки, так как научная 
инфраструктура в настоящее время  
в виде Центра коллективного пользова-
ния и Уникальных научных установок 
доступна для общего пользования. 

На экономический рост в современ-
ных условиях в значительной степени 
влияет повышение производительности 
труда на основе наращивания кадрового, 

11 Федеральная система мониторинга результативности научной деятельности организаций :  офи-
циальный сайт [Электронный ресурс]. URL: http://www.sciencemon.ru (дата обращения: 28.06.2018). 

12 Под «гражданскими» исследователями следует понимать число людей, осуществляющих 
научно-техническую деятельность, основное место работы которых не связано с проведением ис-
следований и разработок.
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научно-технологического и инновацион-
ного потенциала. Обратным показателем 
производительности труда является тру-
доемкость. На основе данной гипотезы 
построена мультипликативная модель 
оценки влияния обеспеченности кадро-
вым, научно-технологическим и иннова-
ционным потенциалом на трудоемкость:

                                                   ,   (1)
где

C – валовый внутренний продукт 
(ВВП), млрд руб.;

L – численность экономически заня-
того населения, чел.; 

I – численность исследователей, чел.;
Z – ссылки на российские статьи  

в научных журналах, индексируемых  
в международных базах данных, ед.;

F – внутренние затраты на проведе-
ние исследований и разработок, млрд 
руб.;

P – число статей в научных журна-
лах, индексируемых в международных 
базах данных, ед.;

G – количество патентов на изобре-
тения и полезные модели, ед.;

H – численность инженерно-техни-
ческого персонала, чел.;

U – количество востребованных изо-
бретений и полезных моделей (в отноше-
нии которых заключены лицензионные 
договоры), ед.;

D – количество действующих техно-
логий, ед.;

Q – численность технологических 
предпринимателей, чел.;

N – количество используемых тех-
нологий, ед.;

V – объем инновационной (новой) 
продукции, млрд руб.;

Y – экспорт высокотехнологичной 
(инновационной) продукции.

В левой части уравнения (1) пред-
ставлена трудоемкость, правая часть 
включает в себя следующие показатели:

 – коэффициент вовлечения об-
щества в науку показывает численность 
экономически занятого населения прихо-
дящегося на одного исследователя, чел.;

 – коэффициент коллабораций 
фундаментальных исследований говорит 
о том, сколько исследователей должны 
объединить свои усилия, опыт и зна-
ния, чтобы провести исследование, на 
которое будет получена одна ссылка на 
научную статью в научном сообществе;

 – коэффициент цитируемости 
научных статей показывает, сколько ссы-
лок научного сообщества приходится на 
одну опубликованную и индексируемую 
в Web of Science статью;

 – коэффициент прикладной 
эффективности научной деятельности 
характеризует конвертацию публикаций 
в патенты (количество статей, приходя-
щихся на один патент);

 – коэффициент патентной 
активности инженерно-технических 
работников отражает уровень их вовле-
ченности в процесс создания патентов 
(количество патентов на одного инже-
нерно-технического работника); 

 – коэффициент коллабораций 
прикладных исследований демонстриру-
ет, сколько в среднем инженеров долж-
ны объединить усилия для получения 
востребованного патента (численность 
инженерно-технического персонала на 
один востребованный патент);

– коэффициент технологиче-
ской востребованности патентов отража-
ет конвертацию патентов в технологии 
(количество востребованных изобрете-
ний и полезных моделей на одну дей-
ствующую технологию);

 
– коэффициент обеспеченности 

технологиями отражает наличие действу-
ющих технологий, которые потенциально 
могут быть использованы технологи-
ческим предпринимателем (количество 
действующих технологий на одного тех-
нологического предпринимателя);



469

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 22, no. 3. 2018

MODERNIZATION OF EDUCATION

 
– коэффициент коллабораций 

в области трансфера технологий отра-
жает, сколько в среднем технологиче-
ских предпринимателей должны объеди-
нить усилия для внедрения технологии  
в хозяйственный оборот (число техно-
логических предпринимателей на одну 
используемую технологию);

 – коэффициент рыночной вос-
требованности технологий отражает 
конвертацию используемых технологий 
в инновационную продукцию (количе-
ство используемых технологий, при-
ходящихся на один миллиард объема 
инновационной (новой) продукции);

 
– коэффициент рыночной эф-

фективности внутренних затрат на ис-
следования и разработки (объем инно-
вационной продукции, приходящейся 
на один рубль внутренних затрат на 
исследования и разработки);

 
– доля внутренних затрат на 

исследования и разработки в ВВП.
Выявление, а также устранение дис-

баланса и апгрейд провальных зон 
будут способствовать росту экспан-
сии российских технологий на меж-
дународный рынок (рост патентов, 
полученных за рубежом, в том числе 
через процедуру РСТ), дохода от вы-
сокотехнологичного экспорта услуг 
(рост положительного сальдо экспорта/
импорта лицензионных платежей за 
использование прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности (далее –  
РИД)), а также роста социально-эконо-
мического эффекта от использования 
РИД в хозяйственном обороте (увели-
чение объема налоговых поступлений 
в бюджет от реализации высокотехнол 
огичной (новой) продукции).

На основе инструментария систем-
ного анализа и результатов проведенной 
оценки формируются обобщенные выво-
ды и предложения в части обеспеченно-
сти кадровым, научно-технологическим 

и инновационным потенциалом в разре-
зе приоритетов научно-технологиче-
ского развития.

Таким образом, в процессе иссле-
дования применялись следующие ме-
тоды: сопоставление, методы индукции 
и дедукции, обобщения, цепных под-
становок, логико-структурного иссле-
дования, системного анализа, а также 
специальные приемы статистического, 
сравнительного анализа. В методоло-
гическом плане в основе исследования 
нами применялись системный и про-
цессный подходы.

Результаты исследования
При адаптации показателей объектов 

исследования (научный, технологиче-
ский, инновационный потенциал) по 
приоритетам НТР РФ использовались 
следующие классификаторы: научные 
специальности по отраслям науки; на-
учные направления, встроенные в базы 
данных Web of Science, Scopus, ФСМНО; 
Международный патентный классифи-
катор изобретений и полезных моделей 
(МПК); Общероссийский классификатор 
ведения экономической деятельности 
(ОКВЭД).

Распределение кодов классификации 
по приоритетам НТР РФ и составление 
классификаторов-переходников осу-
ществлялось на основе экспертного 
мнения и по возможности согласовыва-
лось с представителями организаций, 
ответственных за учет используемых по-
казателей (Clarivate Analytics и Elsevier).

Оценка влияния обеспеченности 
кадровым, научно-технологическим  
и инновационным потенциалом на тру-
доемкость в разрезе приоритетов НТР 
РФ. Гипотеза о влиянии кадрового, 
научно-технологического и инноваци-
онного потенциала на трудоемкость 
как обратного показателя производи-
тельности труда, исходя из оценки ряда 
таких факторов, как публикационная  
и патентная активность исследователей 
(в том числе доли аспирантов), инже-
нерно-технологического персонала, ко-
личества разработанных и использован-
ных технологий, объема произведенной 
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инновационной продукции, вложенных 
внутренних затрат на исследования и раз-
работки и других факторов, была апроби-
рована на примере первых трех приори-
тетов НТР РФ за период 2015–2016 гг.:

Приоритет 1. Переход к передовым 
цифровым, интеллектуальным произ-
водственным технологиям, роботизи-
рованным системам, новым материалам 
и способам конструирования, создание 
систем обработки больших объемов 
данных, машинного обучения и искус-
ственного интеллекта.

Приоритет 2. Переход к экологически 
чистой и ресурсосберегающей энергети-
ке, повышение эффективности добычи  
и глубокой переработки углеводородного 
сырья, формирование новых источников, 
способов транспортировки и хранения 
энергии (пп. «а» п. 20 Стратегии).

Приоритет 3. Переход к персонализи-
рованной медицине, высокотехнологич-
ному здравоохранению и технологиям 
здоровьесбережения, в том числе за счет 
рационального применения лекарствен-
ных препаратов.

В ходе исследования было рассчита-
но количественное значение каждого из 
коэффициентов, представленных форму-
ле 1 (табл. 1). 

Анализ коэффициентов колабораций 
фундаментальных, прикладных исследо-
ваний и в области трансфера техноло-
гий по исследуемым приоритетам НТР 
РФ позволил выявить наиболее узкую 
зону: в области прикладных исследо-
ваний – это создание востребованных 
технологий. 

В рамках жизненного цикла науч-
ного результата при анализе перехода  
с одной стадии на другую (коэффициент 
прикладной эффективности научной 
деятельности, коэффициент техноло-
гической востребованности патентов, 
коэффициент рыночной востребован-
ности технологий) позволил выявить 
существенные барьеры при переходе 
востребованных патентов в используе-
мые технологии.

По доле внутренних затрат на ис-
следования и разработки в ВВП ли-
дирует Приоритет 3, однако рыночная 

эффективность внутренних затрат на 
исследования и разработки наибольшая 
у Приоритета 2.

Выявление влияния каждого отдель-
ного фактора (A, a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, l) 
на итоговый показатель мультипликатив-
ной модели рассчитано методом цепной 
подстановки с помощью абсолютных 
разниц. Абсолютное изменение изуча-
емого явления в 2016 г. по сравнению  
с 2015 под влиянием каждого из выше-
перечисленных факторов представлено 
в таблице 2.

На основе проведенного исследова-
ния получены следующие выводы.

Показатель трудоемкости за 2016 г.  
по всем трем приоритетам НТР РФ уве-
личился (Приоритет 1 – на 26 ед., Прио- 
ритет 2 – на 37 ед., Приоритет 3 – на 
72 ед. соответственно). Таким образом, 
по данным приоритетам НТР РФ обе-
спеченность научным, научно-техноло-
гическим и инновационным потенциа-
лом является недостаточной, что ведет  
к снижению обратного показателя трудоем-
кости - производительности труда на рын-
ках в рамках данных приоритетов НТР РФ.

Обсуждение и заключения
Оценка обеспеченности кадровым, 

научно-технологическим и инноваци-
онным потенциалом в разрезе приори-
тетов НТР РФ на основе разработанной 
мультипликативной модели позволяет 
выявить «провалы» и разработать пре-
вентивные меры, способствующие на-
ращиванию необходимого потенциала  
и достижению ответа на большие вы-
зовы.

С точки зрения влияния на трудоем-
кость по всем исследуемым приоритетам 
НТР РФ наблюдаются рост коллабора-
ций фундаментальных исследований, 
прикладной эффективности научной дея- 
тельности, коллабораций прикладных 
исследований; снижение цитируемости 
научных статей, патентной активности 
инженерно-технических работников, 
технологической востребованности па-
тентов.

Таким образом, на фоне формиру-
ющейся коллаборационной активности 
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Т а б л и ц а 1. Расчет показателей мультипликативной модели оценки влияния 
обеспеченности кадровым, научно-технологическим и инновационным потенциалом на 
трудоемкость на примере трех приоритетов НТР РФ за период 2015–2016 гг.
T a b l e  1. Calculation of the indicators of the multiplicative model for assessing the impact of 
the provision of human, scientific, technological and innovative capacity on labor intensity on 
the example of the three priorities of the scientific and technological revolution of the Russian 
Federation for the period 2015–2016

Источник: Web of Science, дата обращения: 26 февраля 2018 г., Росстат, Роспатент.

Наименование показателя / 
Name of the indicator

2015 2016
Приори-

тет 1 /  
Priori-

ty 1

Прио-
ритет 2 / 
Priority 

2

Приори-
тет 3 / 

Priority 
3

Приори-
тет 1 /  
Priori-

ty 1

Прио-
ритет 2 / 
Priority 

2

Приори-
тет 3 / 

Priority 
3

Коэффициент вовлечения насе-
ления в науку / The coefficient of 
population involvement in science (А)

221 1 536 8 206 1 754 5

Коэффициент коллабораций фун-
даментальных исследований / Co-
efficient of collaborations of basic 
research (a)

1,46 0,43 1,16 2,62 0,63 3,02

Коэффициент цитируемости науч-
ных статей / Coefficient of citing 
scientific articles (b)

3,15 2,89 3,52 1,60 1,69 1,30

Коэффициент прикладной эффек-
тивности научной деятельности / 
Coefficient of applied effectiveness 
of scientific activity (с)

6,23 16,22 5,06 13,52 43,29 11,45

Коэффициент патентной активно-
сти инженерно-технических работ-
ников / Coefficient of patent activity 
of engineers and technicians (d)

0,18 0,20 0,32 0,10 0,09 0,13

Коэффициент коллабораций при-
кладных исследований / Coefficient 
of collaborations of applied research (е)

103 83 96 1136 459 1012

Коэффициент технологической вос-
требованности патентов / Coefficient 
of technological demand for patents (f)

0,48 0,87 0,66 0,03 0,12 0,09

Коэффициент обеспеченности тех-
нологиями / Coefficient of technolo-
gy provision (g)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

Коэффициент коллабораций в обла-
сти трансфера технологий / Coeffi-
cient of collaborations in the field of 
technology transfer (h)

0,43 0,31 0,90 0,39 0,32 0,82

Коэффициент рыночной востребо-
ванности технологий / Coefficient 
of market demand for technology (j)

6,06 1,96 4,29 7,16 1,94 17,28

Коэффициент рыночной эффек-
тивности внутренних затрат на 
исследования и разработки / The co-
efficient of market efficiency of gross 
domestic expenditure on research and 
development (k) 

177 2342 148 158 3 770 39

Доля внутренних затрат на иссле-
дования и разработки в ВВП / Share 
of gross domestic expenditure on 
research and development in GDP (l)

0,0031 0,0002 0,0037 0,0038 0,0002 0,0151

Показатель трудоемкости / The 
index of labor intensity 862 1 114 40 888 1 151 113
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Т а б л и ц а 2. Определение влияния показателей мультипликативной модели оценки 
обеспеченности кадровым, научно-технологическим и инновационным потенциалом на 
трудоемкость на примере трех приоритетов НТР РФ (2015–2016 гг.) 14

T a b l e  2. Determination of the impact of each of the indicators of the multiplicative model of 
the assessment of the human, scientific, technological and innovative potential for labor inten-
sity on the example of the three priorities of the scientific and technological revolution of the 
Russian Federation (2015-2016.)

14 Отрицательное значение рассчитанного показателя означает его уменьшение в 2016 по срав-
нению с 2015 г.

Наименование показателя /
Name of the indicator

Приори-
тет 1 /

Рriority 1

Приори-
тет 2 /

Priority 2

Приори-
тет 3 / 

Рriority 3
Абсолютное изменение коэффициента вовлечения населе-
ния в науку / Absolute change in the coefficient of population 
involvement in science Δ(A)

-62 143 -46

Абсолютное изменение коэффициента коллабораций фунда-
ментальных исследований / Absolute change in the coefficient 
of collaborations of basic research Δ(а)

419 318 98

Абсолютное изменение коэффициента цитируемости науч-
ных статей / Absolute change in the coefficient of citing scien-
tific articles Δ(b)

-512 -491 -104

Абсолютное изменение коэффициента прикладной эффектив-
ности научной деятельности / Absolute change in the coeffi-
cient of applied effectiveness of scientific activity Δ(с) 

563 738 92

Абсолютное изменение коэффициента патентной активности 
инженерно-технических работников / Absolute change in the 
coefficient of patent activity of engineers and technicians Δ(d) 

-428 -501 -112

Абсолютное изменение коэффициента коллабораций при-
кладных исследований / Absolute change in the coefficient of 
collaborations of applied research Δ(е) 

826 772 168

Абсолютное изменение коэффициента технологической вос-
требованности патентов / Absolute change in the coefficient of 
technological demand for patents Δ(f) 

-1189 -1026 -115

Абсолютное изменение коэффициента обеспеченности техно-
логиями / Absolute change in the technology provision ratio Δ(g) 

248 -77 -30

Абсолютное изменение коэффициента коллабораций в обла-
сти трансфера технологий / Absolute change in the coefficient 
of collaborations in the field of technology transfer Δ(h) 

-92 69 -15

Абсолютное изменение коэффициента рыночной востребо-
ванности технологий / Absolute change in the coefficient of 
market demand for technology Δ(j) 

172 -14 133

Абсолютное изменение коэффициента рыночной эффектив-
ности внутренних затрат на исследования и разработки / 
Absolute change in the coefficient of market efficiency of gross 
domestic expenditure on research and development Δ(k) 

-111 462 -121

Абсолютное изменение доля внутренних затрат на исследования 
и разработки в ВВП / The absolute change in the share of gross 
domestic expenditure on research and development in GDP Δ(l)

192 -357 125

Абсолютное изменение трудоемкости / Absolute change in 
labor intensity (Δ) 26 37 72

акторов процесса исследований и разра-
боток, а также роста прикладной эффек-
тивности научной деятельности имеет 
место низкий уровень ориентации науч-
ных и научно-технических результатов 
на вовлечение в хозяйственный оборот.

Помимо общих тенденций рассмо-
трим более подробно положительное  
и негативное влияние показателей муль-
типликативной модели оценки обеспе-
ченности кадровым, научно-технологи-
ческим и инновационным потенциалом 
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на трудоемкость в разрезе исследуемых 
приоритетов НТР РФ. В рамках Приори-
тета 1 на фоне роста обеспеченности тех-
нологиями, рыночной востребованности 
технологий и доли внутренних затрат на 
исследования и разработки в ВВП име-
ет негативную тенденцию вовлечение 
населения в науку, рост коллабораций  
в области трансфера технологий и ры-
ночная эффективность внутренних за-
трат на исследования и разработки.

В рамках Приоритета 2 на фоне 
роста вовлечения населения в науку, 
коллабораций в области трансфера тех-
нологий и рыночной эффективности 
внутренних затрат на исследования  
и разработки имеет негативную тен-
денцию обеспеченность технологиями, 
рыночная востребованность технологий  
и доля внутренних затрат на исследования  
и разработки в ВВП.

В рамках Приоритета 3 на фоне роста 
рыночной востребованности технологий 
и доли внутренних затрат на исследова-
ния и разработки в ВВП имеет негатив-
ную тенденцию – вовлечение населения 
в науку, обеспеченность технология-
ми, коллаборации в области трансфера 
технологий, рыночная эффективность 
внутренних затрат на исследования  
и разработки.

Наименьшую обеспеченность науч-
ным, научно-технологическим и иннова-
ционным потенциалом имеет Приоритет 3,  
поскольку у данного приоритета при 
наибольшем приросте трудоемкости 
наибольшее количество коэффициентов 
с отрицательным значением. 

Эффективной реализации приори-
тетов НТР РФ способствует сбалан-
сированное наращивание кадрового, 
научно-технологического и инноваци-
онного потенциала. Проведенные ис-
следования позволили выявить узкие 
звенья в обеспеченности данным по-
тенциалом, к которым относятся сни-
жение качества научных результатов, 
патентная активность инженерно-тех-

нических работников, технологическая 
востребованность патентов и низкий 
уровень их конвертации в используемые 
технологии. Ключевым фактором ниве-
лирования данных дисбалансов является 
развитие кадрового потенциала, облада-
ющего компетенциями в части создания 
практико-ориентированных результатов  
и трансфера технологий.

В России ощущается дефицит специа- 
листов высшей квалификации, способ-
ных разработать как новый продукт  
с учетом перспектив его применения, 
так и технологическую цепочку его 
производства; выстроить стратегию 
его развития в краткосрочном и долго-
срочном периодах. В условиях техно-
логического перехода существующая 
в России система подготовки кадров 
высшей квалификации должна отвечать 
потребностям общества в квалифициро-
ванных инновационно-ориентированных 
специалистах, способных творчески 
решать профессиональные задачи. 

В качестве ключевых причин отри-
цательной динамики показателей эффек-
тивности аспирантуры является ужесто-
чение требований к диссертационным 
советам и диссертациям, увеличению 
числа очных занятий, что плохо соче-
тается с научной работой аспирантов. 
Вышеуказанные тенденции свидетель-
ствуют о потери аспирантуры своей 
социальной функции воспроизводства 
высококвалифицированных научных 
кадров.

В части государственного регулиро-
вания формирования кадрового, науч-
но-технологического и инновационного 
потенциала можно выделить три основ-
ных инструмента: План мероприятий по 
реализации Стратегии научно-техноло-
гического развития Российской Федера-
ции15; План мероприятий, направленных 
на стимулирование инновационного 
развития Российской Федерации, на 
2017–2018 годы16; Проект Федерального 
закона «О научной, научно-технической 

15 О плане мероприятий по реализации Стратегии научно-технологического развития РФ на 
2017–2019 гг. : Распоряжение Правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 1325-р // СПС Гарант.

16 Об утверждении плана мероприятий, направленных на стимулирование инновационного развития 
РФ, на 2017–2018 гг. : Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2017 г. № 1817-р // СПС Гарант.
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и инновационной деятельности в Рос-
сийской Федерации»17.

В соответствии с подпунктом «в» 
пункта 31 Плана мероприятий по реа-
лизации СНТР «обеспечение доступа  
к наукоемким образовательным програм-
мам учащихся, студентов и аспирантов 
вне зависимости от их мест проживания 
с использованием российских и между-
народных площадок онлайн-обучения» 
требуется сформировать нормативно-пра-
вовую базу и информационный ресурс, 
определить нормативный статус инфор-
мационного ресурса, обеспечивающего 
по принципу «одного окна» доступ к каче-
ственным онлайн-курсам, в том числе к со-
временным, наукоемким образовательным 
модулям, необходимым для реализации 
приоритетов научно-технологического 
развития, а также модулям, формирующим 
необходимые компетенции в сфере интел-
лектуальной собственности18. 

Значимую роль в обеспеченности 
научно-технологическим и инноваци-
онным потенциалом экономики госу-
дарства играют инструменты поддержки 
научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности, в том числе науч-
ные фонды. Основным видом поддержки 
исследований и разработок такими фон-

дами в данной сфере является грантовое 
финансирование, осуществляемое на 
конкурсной основе, а также субсидиро-
вание и софинансирование. 

Фонды поддержки научной, науч-
но-технической и инновационной дея-
тельности способствуют созданию бла-
гоприятных условий для проведения 
исследований и разработок, соответ-
ствующих современным принципам 
организации научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельно-
сти. Инструментами поддержки таких 
фондов, направленных на повышение 
уровня развития высококвалифициро-
ванного персонала сектора исследований  
и разработок, являются финансирование  
российских и зарубежных стажировок, 
проведение конференций, симпозиумов, 
семинаров и других мероприятий, необ-
ходимых для приобретения опыта и по-
пуляризации результатов отечественных 
научных исследований и разработок.

Анализ кадрового, научно-техноло-
гического и инновационного потенциала 
в разрезе приоритетов НТР показал, что 
линейка инструментов не обеспечивает 
в полной мере системную поддержку 
и требует модернизации и расширения 
спектра поддерживаемых мероприятий. 

17 О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации : 
проект Федерального закона // СПС КонсультантПлюс.

18 О плане мероприятий по реализации Стратегии научно-технологического развития РФ на 
2017–2019 гг.
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Интеграция дискретности и непрерывности при 
формировании математической картины мира 

обучающихся 
В. А. Тестов  

ФГБУ ВО «Вологодский государственный университет», 
г. Вологда, Россия 

vladafan@inbox.ru
Введение. Среди ученых-математиков нет единой точки зрения на предмет математики, взгляды ученых 
на соотношение различных компонентов математического знания сильно отличаются, в частности на 
соотношение между дискретностью и непрерывностью в математике. Цель статьи – описание анализа 
пути формирования целостной математической картины мира. 
Материалы и методы. Для решения поставленной проблемы в статье используются философские 
взгляды о научной картине мира как особой форме систематизации и интеграции знаний, а также 
тринитарная методология и исторический анализ. 
Результаты исследования. На основе тринитарной методологии в статье показывается, что един-
ство дискретности и непрерывности, возможность их интеграции в единое целое можно обеспечить  
с помощью третьего компонента – фрактальности. Фрактальность наряду с дискретностью и непре-
рывностью является важнейшим структурным свойством материи. Таким образом, показано, что 
фрактальная геометрия – это не просто новый раздел математики, это одна из важнейших составных 
частей картины мира математики. С помощью изучения этого раздела оказывается возможным обеспе-
чить в обучении математике интеграцию непрерывности и дискретности, выработать у обучающихся 
целостную интегрированную математическую картину мира. 
Обсуждение и заключения. Для практики работы в школе и вузе важно, что изучение фрактальной 
геометрии способствует решению основных задач, поставленных в Концепции развития математи-
ческого образования в России. Это прежде всего повышение мотивации учащихся к изучению мате-
матики, развитие у них познавательной активности, сближение процессов обучения и исследования, 
решение проблемы эстетической направленности обучения. Фрактальная геометрия – это также средство 
интеграции в обучении математики и информационных технологий. Поэтому имеются все основания 
знакомить с ней школьников и студентов.

Ключевые слова: обучение математике, научная картина мира, тринитарная методология, дискретность, 
непрерывность, фрактальность, самоподобие
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Integration of Discreteness and Continuity in Forming 
Mathematical World View Аmong Students

V. A. Testov  
Vologda State University, Vologda, Russia,  
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Introduction. When studying mathematics the principle of a wholeness of contents, of integration of its 
separate components is not always followed. The problem is in how to give students not just the sum of 
knowledge of separate elements of mathematics, but some holistic integrated system of ideas of the world of 
mathematics. The purpose of the article is to consider the way of forming an integral mathematical world view. 
Materials and Methods. To solve the problem, the article draws on philosophical views on the scientific 
picture of the world as a special form of systematization and integration of knowledge, as well as a trinitarian 
methodology and historical analysis. The trinitarian methodology has been increasingly used in the post-
non-classical worldview. This methodology presupposes the presence of the third element in addition to 
two binary oppositions, which is necessary to solve the problem of binary contradictions, their integration 
into a single whole, as a measure of their compromise, as an arbitrator, as a condition for their existence. 
Results. Based on the trinitarian methodology, the article shows that the unity of discreteness and conti-
nuity, the possibility of their integration into a single whole can be provided with the help of a fractality 
as the third component. The fractality is just as fundamental structural property of a matter as discreteness 
and continuity. Thus, it is shown that fractal geometry is not just a new branch of mathematics, it is one of 
the most important components of the mathematics’ world view of. By studying this section, it is possible 
when teaching mathematics to students the integration of continuity and discreteness, to develop a holistic 
intergrated mathematical world view in students. 
Discussion and Conclusions. For practical work in high school and university, it is also important that the 
study of fractal geometry contributes to the solution of the main tasks set in the Concept of Development 
of Mathematical Education in Russia. This is primarily to improve students’ motivation to study mathe-
matics, developing cognitive activity among them, bringing together the learning and research, and solving 
the problem of the aesthetic orientation of education. Fractal geometry is also a means of integration in 
the teaching of mathematics and information technology. Therefore, there are all grounds for introducing 
schoolchildren and students to it.

Keywords: studying mathematics, scientific world view, trinitarian methodology, discreteness, continuity, 
fractality, self-similarity

For citation: Testov V.A. Integration of Discreteness and Continuity in Forming Mathematical World 
View Among Students. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. 2018; 22(3):480-492.  
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Введение
Одним из главных принципов отбо-

ра содержания обучения математике на 
каждой ступени образования является 
принцип целостности содержания, ин-
теграции отдельных его компонентов  
в единое целое. В настоящее время при 
изучении математики этот принцип не 
всегда соблюдается, конкретный мате-
риал не формируется в систему знаний; 
обучающийся чаще всего не в состоя-
нии самостоятельно ее структурировать  
и осмыслить. В статье в качестве инте-
грированной системы представлений 
об общих закономерностях и свойствах 
объективного мира, специфической 
формы интеграции и систематизации 
знаний рассматривается научная кар-

тина мира, в которой проявляется ка-
чественное обобщение и соединение 
различных научных мировоззрений  
и теорий. Математические знания скла-
дываются в специальную математи-
ческую частнонаучную картину мира. 
Поэтому формирование математической 
картины мира является одной из главных 
задач обучения математике.

Для получения целостного понима-
ния математики требуется стремиться 
к единству разных взглядов на предмет 
математики и ее природу. Однако име-
ется ли у ученых-математиков единое 
представление о предмете и природе 
своей науки? Как выразился М. Клайн, 
«каждое крыло здания математики пре-
тендует на роль единственно истинного 
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храма»1. Позиции ученых значительно 
расходятся, нет единой точки зрения 
даже на предмет математики. Как ранее 
отмечено автором, «долгие годы счита-
лось, что предметом математики явля-
ются числа и фигуры. Ф. Энгельс вместо 
этих терминов предложил использовать 
термины “количественные отношения”  
и “пространственные формы”, чтобы под-
черкнуть, что предмет математики – не 
плод чистого разума, а часть реального 
мира. Советские математики опирались 
на это определение, но признавали, 
что с появлением новых разделов его 
необходимо расширить. Группа фран-
цузских математиков под псевдонимом 
Н. Бурбаки считала, что математика – 
это наука о специальных математи-
ческих структурах»2. Эти структуры 
подразделяются на порядковые, алге-
браические и топологические3. В. И. Ар- 
нольд, в противовес мнению Н. Бурба-
ки, отмечал, что математика является 
частью теоретической физики и отно-
сится к числу естественных и экспери-
ментальных наук4. Академик А. Н. Кол- 
могоров в некоторых своих статьях 
поддержал точку зрения Н. Бурбаки. 
Ряд других математиков вместо термина 
математические структуры предпочита-
ют использовать термин математические 
модели. 

В математической картине мира 
важное место занимают представления  
о непрерывности и дискретности мате-
матических моделей, их взаимосвязях  
с реальным миром, представления  
о соотношении дискретности и непре-
рывности в математике, возможности 
их интеграции. Как показывает анализ 
литературы, среди ученых нет единства 
взглядов по этим вопросам, что нашло 
отражение во многих работах. Более 
того, имелись попытки свести матема-

тику либо к непрерывности, либо к дис-
кретности, что приводило к разрушению 
целостности математической картины 
мира, ее дезинтеграции. 

Целью статьи является характери-
стика анализа трудностей на пути фор-
мирования целостной математической 
картины мира, вытекающих из наличия 
противоречия между дискретностью и 
непрерывностью в математике и матема-
тическом образовании, определение пути 
для разрешения данного противоречия, 
создание на этой основе рекомендаций, 
выполнение которых будет способство-
вать формированию у учащихся целост-
ной математической картины. 

Обзор литературы
Формированию научной картины 

мира у школьников посвящен целый 
ряд исследований. Одни исследователи 
пишут о математической составляющей 
естественно-научной картины мира, дру-
гие предпочитают использовать термин 
«математическая картина мира» [1–9]. 
Точка зрения автора по этому вопросу 
обоснована в монографии5. Философские 
взгляды на понятие научной картины 
мира, на соотношение между общенауч-
ной и частнонаучными картинами мира 
различных областей научного знания,  
а также на этапы развития научной карти-
ны мира отражены в публикации автора 
[10] и работах Н. В. Бряник [11] и С. А. Ле- 
бедева [12].

По проблеме соотношения дис-
кретного и непрерывного в математике  
и философии написаны десятки книг 
и сотни статей. В Древней Греции эта 
проблема была одной из основных как  
в философии, так и в математике, что на-
шло отражение в большинстве научных 
трактатов того времени. Как отмечается 
в нашей работе, «глубокие размышле-

1 Клайн М. Математика. Утрата определенности. М. : Мир, 1984.
2 Тестов В. А. Дискретность и непрерывность в математической картине мира // Н. И. Лобачевский 

и математическое образование в России: материалы Международного форума по математическому 
образованию, 18–22 октября 2017 г.  Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2017. Т. 1. С. 41–45.

3 Бурбаки Н. Архитектура математики // Очерки по истории математики. М. : ИЛ, 1965. С. 245–259.
4 Арнольд В. И. Что такое математика? М. : МЦНМО, 2002. 
5 Тестов В. А. Обновление содержания обучения математике: исторические и методологические 

аспекты: моногр. Вологда : ВГПУ, 2012. 176 с.
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ния античных философов приводили их  
к выводу о несовместимости принципов 
дискретности и непрерывности»6. Так, 
Демокрит следовал атомистическим, 
дискретным представлениям, полагая, 
что окружающий нас мир дискретен. 
Точки в пространстве он представлял как 
некие малые частицы (атомы), имеющие 
некоторый конечный объем. 

На основе дискретных представлений 
Евдоксом и Архимедом для вычисления 
площадей различных криволинейных 
фигур был создан метод исчерпывания. 
Однако большинство древнегреческих 
ученых – современников Демокрита –  
отвергли дискретное истолкование 
геометрии. По мнению этих ученых  
(в частности Платона), такое понимание 
геометрии не отвечало самому духу ма-
тематики, мешало разграничению мате-
матики и физики. Ренессанс дискретных 
идей начался лишь в XVII в. в трудах 
Кавальери, Кеплера и других ученых.

Непрерывные и дискретные модели 
конкурировали на первичном этапе разра-
ботки начал математического анализа. По 
мнению Лейбница, имеются неделимые 
или непротяженные элементы, посколь-
ку иначе ни начало, ни конец движения 
невозможны. Он ввел бесконечно малые 
величины, которые называл инфинитези-
мальными и которые были больше нуля, 
но в то же время меньше другого любого 
положительного числа. Самым слабым 
местом созданной им теории была не-
согласованность с аксиомой Архимеда, 
имевшей интуитивную ясность. 

В XIX в. «большинство математи-
ков, исходя из потребностей строгого 
логического обоснования исчисления 
бесконечных малых, пошли по другому 
пути, фактически изгнали идеи дискрет-
ности из математического анализа, что 

отдалило математику от реальности»7. 
Создатели классического математиче-
ского анализа придали основным поня-
тиям математического анализа гораздо 
бóльшую строгость, чего им не хватало 
до этого. Однако, по мнению Дж. Уитроу, 
все эти ученые (Вейерштрасс, Коши, Де-
декинд и др.) придерживались формаль-
ных взглядов на природу математики8. 
В период доминирования непрерывной 
математики некоторые ученые все же 
пытались выдвинуть идеи дискретности. 
В частности, во второй половине XIX в. 
профессор Московского университета  
Н. В. Бугаев, опираясь на некоторые па-
раллели между теорией чисел и матема-
тическим анализом, стремился постро-
ить новую науку о «прерывных» функ-
циях, которую назвал аритмологией. Он 
писал: «…математика распадается на два 
громадных раздела: теорию непрерыв-
ных и теорию прерывных функций... Раз-
нообразие форм, под которыми является 
прерывность, ведет к тому, что научные 
вопросы аритмологии часто бывают 
сложнее и труднее соответствующих 
вопросов анализа»9. Ученый подчерки-
вал взаимосвязь и взаимодополняемость  
в математике аналитического и аритмо-
логического подходов: «Мы видели, что 
в области чистой математики непрерыв-
ность и прерывность суть два понятия, 
несводимых одно к другому..., между 
ними должны устанавливаться не про-
тиворечия, а гармония»10.

П. А. Флоренский (ученик Н. В. Бу- 
гаева) также занимался вопросами со-
отношения между непрерывностью  
и дискретностью. Во введении к своей 
диссертации он утверждает, что «есть 
чисто фактические данные, помимо 
отвлеченных, указывающие на пре-
рывность многих сторон действитель-

6 Тестов В. А. Философские вопросы соотношения дискретного и непрерывного в математике //  
Философия науки и техники в России : вызовы информационных технологий: сборник научных статей /  
под общ. ред. Н. А. Ястреб. Вологда : ВоГУ, 2017. С. 298–301.

7 Там же.
8 Уитроу Дж. Естественная философия времени. М. : Прогресс, 1964. 
9 Бугаев Н. В. Математика и научно-философское мировоззрение // Философская и социальная 

мысль. 1989. № 5. С. 85–93.
10 Там же.
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ности»11. «Широкое распространение  
в математике непрерывных методов объ-
ясняется плодотворностью методов диф-
ференцирования и интегрирования»12.

Трудность решения проблемы не-
прерывности и дискретности, их соот-
ношения в описании мира убедительно 
показали широко известные апории Зе-
нона. Со времен Зенона многие ученые 
пытались найти все новые разрешения 
этих апориев. Тем не менее устраива-
ющее всех разрешение апориев Зенона 
до настоящего времени не найдено. Как 
отмечено автором, «среди математи-
ков очень распространенной была точка 
зрения, что с созданием математическо-
го анализа, теории бесконечно малых 
и предельного перехода апории Зенона 
были разрешены»13. Однако и это «разре-
шение» стало очередным заблуждением. 
В данном случае «…математический 
анализ игнорирует неудобный момент, 
напрямую связанный с апориями: вме-
сто вызывающего сопротивление разума 
утверждения “стрела никогда не долетит 
до цели” появился всех устраивающий 
тезис “переменная никогда не достигнет 
своего предела”»14. 

Р. Курант и Г. Роббинс пишут в сво-
ей книге: «Еще со времен Зенона и его 
парадоксов все попытки дать точную, 
математическую формулировку интуи-
тивному физическому или метафизиче-
скому понятию непрерывного движения 
были безуспешными... Остается неиз-
бежное расхождение между интуитив-
ной идеей и точным математическим 
языком, предназначенным для того, 
чтобы описывать ее основные линии  
в научных, логических терминах. Пара-
доксы Зенона ярко обнаруживают это 
несоответствие»15. Объявляя апории Зе-
нона пустыми софизмами и отмахиваясь 
от них на протяжении двух с половиной 

тысячелетий, наука только показывала 
свою беспомощность перед феноменом 
античного разума.

В начале XX в. в теоретической фи-
зике происходят настоящие революцион-
ные перемены. В этот период М. Планк 
высказал предположение о дискретности 
физического воздействия, а А. Эйн-
штейн ввел дискретные представления 
в световые явления. В последующие 
годы вопрос об интеграции дискретных 
и непрерывных моделей рассматрива-
ли ученые, занимавшиеся квантовой 
механикой. Дискретные представления 
возникли и при разработке теории ин-
формации. А. Н. Колмогоров отмечал, 
что в процессах переработки и передачи 
информации ведущими являются дис-
кретные механизмы. 

Важной вехой в становлении идей 
дискретности в математике стало со-
здание во второй половине XX в. не-
стандартного анализа, в котором вместо 
опоры на сложное понятие предела 
используются более наглядные инфи-
нитезимальные методы, являющиеся 
интуитивно более ясными. Об этих ме-
тодах со времен О. Коши и К. Вейер-
штрасса забыли в математике. Старый 
метод неделимых только после работ  
А. Робинсона (1960 г.) получил надеж-
ную основу и полноправный статус 
раздела современной математики в виде 
нестандартного анализа. До Робинсона 
понятие бесконечно малого числа осу-
ждалось как нестрогое, а иногда отме-
чалось как бессмысленное. Робинсон 
впервые доказал, что это понятие имеет 
точный математический смысл16. 

Более подробный исторический об-
зор литературы по проблеме дискрет-
ности и непрерывности можно найти  
в книге белорусского ученого О. И. Мель- 
никова17 и в работе автора [13]. 

11 Флоренский П. А. Введение к диссертации «Идея прерывности как элемент миросозерцания» //  
Историко-математические исследования. 1986. Вып. 30. С. 159–177. 

12 Там же.
13 Тестов В. А. Философские вопросы соотношения дискретного и непрерывного в математике.
14 Там же.
15 Курант Р., Роббинс Г. Что такое математика? М. : Просвещение, 1967. С. 337–338.
16 Успенский В. А. Что такое нестандартный анализ? М. : Наука, 1987.
17 Мельников О. И. Обучение дискретной математике. М. : Издательство ЛКИ, 2008. 224 с.
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Материалы и методы 
Методологической основой исследо-

вания являются философские взгляды 
на научную картину мира, которая рас-
сматривается как некая особая форма 
систематизации и интеграции знаний. 
Кроме того, в исследовании важную 
роль играет тринитарная методология. 
Использовались также теоретические 
методы: анализ педагогической и ме-
тодической литературы, исторический, 
сравнительно-сопоставительный и ло-
гический виды анализа развития мате-
матической картины мира и содержания 
математического образования. 

Как уже отмечалось, у обучающихся 
необходимо сформировать не просто 
сумму знаний об отдельных элементах 
математики, а некоторую целостную ин-
тегрированную систему представлений 
о мире математики. Отечественными 
учеными, как философами, так и педаго-
гами, в качестве такой интегрированной 
системы представлений об общих зако-
номерностях и свойствах объективного 
мира, специфической формы интеграции 
и систематизации знаний предложено 
рассматривать научную картину мира,  
в которой проявляется качественное 
обобщение и соединение различных 
научных мировоззрений и теорий. По 
мнению В. С. Степина и Л. Ф. Кузне-
цовой, «научная картина мира – особая 
форма теоретического знания, репрезен-
тирующая предмет исследования науки 
соответственно определенному этапу ее 
исторического развития, посредством 
которой интегрируются и систематизи-
руются конкретные знания, полученные 
в различных областях научного поиска»18. 

Научная картина мира – это состав-
ная часть научного мировоззрения, 
определяющая деятельность не только 
педагога-исследователя, но и школьного 
учителя. Она закрепляет в мировоззре-
нии систему знаний о строении мира, об-
ретенных на том или ином историческом 
этапе развития науки. Поскольку имеют-

ся разные уровни интеграции знаний, 
то в научной картине мира выделяют 
различные ее типы. Так, специальной 
научной картиной мира обозначается 
горизонт интеграции знаний в частной 
науке, закрепляющий целостное видение 
предмета этой науки, которое формиру-
ется на определенном историческом эта-
пе ее развития. Таким образом, вполне 
правомочно говорить о математической 
картине мира. 

Как отметили В. С. Степин и Л. Ф. Куз- 
нецова, «на современной стадии эволю-
ции науки, характеризующейся резким 
усилением междисциплинарного синтеза 
знаний и повышением удельного веса 
междисциплинарных исследований», 
происходит «уменьшение уровня авто-
номности специальных научных картин 
мира» и возрастание роли «общенаучной 
картины мира как единого системного 
образа Универсума»19. Поэтому математи-
ческую картину мира необходимо рассма-
тривать не изолированно, а как составную 
часть общенаучной картины мира.

Как показано выше, в истории мате-
матики имелись неоднократные попытки 
нарушения баланса между непрерывны-
ми моделями и дискретными, попытки 
свести математику к одной их этих двух 
компонент. При этом становилось оче-
видным разрушение единства математи-
ческой картины мира, ее дезинтеграции. 
Таким образом, процессы, протекающие 
в естествознании, информатике, мате-
матике, служат источником осознания 
необходимости выработки нового, более 
сбалансированного взгляда на природу 
математики, выражающего ее целост-
ность, интеграцию в математике дис-
кретных и непрерывных моделей. 

Как показано автором, «объяснение 
попыткам свести математику либо к дис-
кретности, либо к непрерывности можно 
найти в том, что в основе взглядов боль-
шинства ученых лежит традиционная 
методология, бинарное мышление»20. 
В основе традиционной методологии 

18 Степин В. С., Кузнецова Л. Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. 
М., 1994. 274 с.

19 Там же.
20 Тестов В. А. Философские вопросы соотношения дискретного и непрерывного в математике.
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лежит дихотомия – разделение объекта 
или явления на две противоборству- 
ющие части. Такое разделение являлось 
характерным для классической науки 
в целом. Все простейшие структуры  
в науке имели вид бинарных противопо-
ставлений: бытие – сознание, вещество –  
поле, дифференциация – интеграция, 
необходимость – случайность, мате-
риализм – идеализм и др. По такому 
же способу произошло и разделение 
на гуманитарные и естественные, при-
кладные и фундаментальные науки.  
В истории науки можно проследить, 
как доминанты периодически менялись  
в каждой бинарной оппозиции, а позд-
нее противоборствующие стороны ста-
ли претендовать на равноправие. Если 
противоречия сосуществуют, то в нали-
чии должно быть что-то третье, дела-
ющее возможным их примирение. Для 
объяснения примирения, интеграции 
противоборствующих сторон является 
необходимым присутствие еще одного, 
третьего фактора. Поэтому в качестве 
основы исследования и была выбрана 
тринитарная методология, использу-
емая все шире в постнеклассическом 
мировоззрении, хотя начала этого мыш-
ления можно проследить значительно 
раньше. 

В основе многих религий лежит 
триединое начало. В гегелевской диа-
лектике широко применялись триады, 
описываемые известным выражением 
«тезис – антитезис – синтез». П. Фло-
ренский рассматривал трихотомию как 
основу системы, он писал о триединстве 
в человеке – ума, чувства и воли.

В последние десятилетия целый ряд 
ученых стали широко применять три-
нитарную методологию. Большой вклад  
в развитие тринитарной методологии 
внес петербургский ученый Р. Г. Ба-
ранцев. Он отмечал, что «целостность 
системных триад создается тремя рав-
ноправными компонентами, лежащими 
в одном уровне (рацио, эмоцио, инту-

ицио), каждая из которых определяет 
степень coвмещения двух других»21. 

Тринитарная методология успешно 
использовалась разными авторами при 
анализе различных явлений. В частно-
сти, данная методология применялась 
автором к разрешению ряда бинарных 
противоречий. Так, отсутствие всеми 
принятого определения предмета ма-
тематики с позиций этой методологии 
может быть прояснено тем, что матема-
тика выражает собой синтез трех рав-
ноправных составляющих: логики, ин-
туиции и эксперимента. В содержании 
образования автором в соответствии  
с тринитарной методологией были рас-
смотрены три другие равноправные ком-
поненты: фундаментальность обучения, 
гуманистическая ориентация обучения 
и практическая (прикладная, профес-
сиональная) направленность обучения. 
Содержание обучения в целостном виде 
может быть определено лишь при до-
стижении некоторого баланса между 
элементами этой триады. Для решения 
проблемы бинарных противоречий между 
этими компонентами, как показано авто-
ром, оказывается необходимым третий 
элемент триады как мера их компромисса, 
как условие их существования [14–16].

Результаты исследования
Подводя итог проведенному истори-

ческому анализу литературы, сошлемся 
на слова А. Н. Колмогорова: «По суще-
ству все связи между математикой и ее 
реальными применениями полностью 
умещаются в области конечного... Мы 
предпочитаем непрерывную модель 
лишь потому, что она проще»22. В связи  
с этим математические модели строи-
лись главным образом непрерывными. 
Аналогичную мысль высказал извест-
ный американский математик Д. Зайл-
бергер. По его мнению, непрерывные 
модели создавались как вынужденные 
аппроксимации дискретного мира. Дис-
кретный анализ в своей основе проще 

21 Баранцев Р. Г. Синергетика в современном естествознании. М. : Либроком, 2014. 160 с. 
22 Колмогоров А. Н. Научные основы школьного курса математики. Первая лекция // Математика 

в школе. 1969. № 3. С. 12–18.
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непрерывного, но технически сложнее. 
Именно поэтому непрерывные моде-
ли в период, когда компьютеры еще 
отсутствовали, были необходимыми 
упрощениями, дававшими возможность 
математикам добиваться успехов в науке.

В связи с возрастанием в науке дис-
кретных воззрений в последнее время 
значительно выросла роль работ по 
построению дискретных моделей, заме-
чается значительный рост исследований 
как по теоретическим разделам дискрет-
ной математики, так и по ее приложени-
ям. Если до последнего времени в науке 
доминировала непрерывная математика, 
а на долю исследований по дискретной 
математике приходилось всего несколько 
процентов, то в последние десятилетия 
объем исследований по дискретной ма-
тематике вырос в десятки раз. 

Отмеченные перемены в математике 
не могли не сказаться и на содержании 
математического образования. Во мно-
гих вузах был введен курс дискретной 
математики. В школе появились факуль-
тативные и элективные курсы по теории 
графов, алгебре высказываний, комби-
наторике и другим разделам дискретной 
математики. Однако обособленное из- 
учение отдельных разделов на факульта-
тивных занятиях и в элективных курсах 
уже не отвечает требованиям системного 
подхода в обучении математике, не спо-
собствует интеграции разных разделов 
математики в единое целое. Хотя име-
ются отдельные попытки составить ин-
тегрированный курс математики, но все 
они ограничивались одним из указанных 
выше направлений. Е. А. Перминовым 
были проведены методические иссле-
дования, которые показали, что вполне 
возможно разработать и внедрить школь-
ный курс дискретной математики, даже 
более доступный для учащихся, чем курс 
математического анализа23. 

В настоящее время роль дискретной 
математики в обучении неизмеримо 
возросла. Дискретная математика яв-
ляется интегрирующим, связующим 

звеном курсов математики и информа-
тики, математической основой самых 
разнообразных видов моделирования 
с использованием компьютера. Тем не 
менее дискретные вопросы, несмотря 
на изменение в настоящее время их роли  
в математической картине мира, в школь-
ном курсе пока отражаются примерно 
в той же степени, что и полвека назад, 
что мешает обеспечить гармоничное 
сочетание дискретного и непрерывного 
в изучении математики и в понимании 
ее характера. Соотношение дискретного 
и непрерывного в обучении матема-
тике всегда было предметом обсужде-
ния и споров. Поэтому в содержании 
математического образования также 
необходимо разрешать противоречие 
между дискретностью и непрерывно-
стью. Особенно остро необходимость 
решения проблемы противоречия между 
дискретностью и непрерывностью в ма-
тематике стала проявляться в последние 
десятилетия в связи с возрастанием 
роли и места дискретных разделов ма-
тематики в условиях компьютеризации 
общества. Для разрешения этого проти-
воречия, как вытекает из тринитарной 
методологии, необходим третий элемент.  
В качестве такого третьего элемента, 
как меру компромисса между дискрет-
ностью и непрерывностью, вполне до-
пустимо рассматривать фрактальность. 
Как установили последние физические 
исследования, Вселенная слагается из 
бесконечного количества вставленных 
друг в друга фрактальных уровней, кото-
рые имеют подобные характеристики. На 
основе этого и других фактов философы 
высказывают мнение, что фрактальность 
является одним из всеобщих структур-
ных свойств бытия. 

Одним из способов определения фрак-
тальности является определение ее через 
самоподобие составляющих элементов. 
Под это определение попадают не только 
впечатляющие конструкции, полученные 
при помощи компьютерных программ, 
но и всем хорошо известные детские 

23 Перминов Е. А. Методические основы обучения дискретной математике в системе «школа – вуз». 
Екатеринбург : Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2006.
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пирамидки, матрешки, художествен-
ные тексты (например, в сказках типа 
«Колобок», «Теремок», «Репка» и др.). 
Фрактал – это замечательное понятие 
математики, оказавшееся средством 
построения моделей, соответству- 
ющих многим природным и социальным 
явлениям. Поэтому фракталы стали ис-
пользоваться в экономике, социологии, 
биологии, геофизике, радиофизике, язы-
кознании, культурологии и во многих 
других научных областях.

Первые фрактальные множества по-
явились в конце XIX – начале XX в., но 
они вызывали в то время скорее непри-
язнь и непонимание многих ученых-ма-
тематиков. Один из создателей теории 
множеств Г. Кантор первым построил 
фрактальное множество из непрерывно-
го объекта – отрезка путем удаления из 
этого отрезка неограниченное число раз 
интервалов разной длины. В результате 
получается дискретный объект – канто-
рова пыль (рис. 1).

Однако большинство из фракталь-
ных множеств в то время оставались 
без наглядного изображения, поскольку 
подходящие инструменты для вопло-
щения свойства самоподобия тогда еще 
не были созданы. И только в конце 
XX в. с появлением компьютера уда-
лость построить эти множества. Одним 
из первых построения на компьютере 
фрактальных множеств проделал аме-
риканский ученый швейцарского про-
исхождения Б. Мандельброт. Им же эти 
множества были названы фрактальными 
и было дано название новому течению 
в математике – фрактальной геометрии, 
направлению, сформировавшемуся до-
статочно давно, но не оформившемуся 
в отдельную отрасль математики из-

за отсутствия компьютерной техники 
еще в XIX в. Возрастающий интерес  
к фрактальной геометрии объясняется не 
только ее новизной, но и открывшимися 
перед современными науками о приро-
де и обществе с появлением фракталов 
принципиально новыми возможностя-
ми. С открытием фракталов стала ясна 
ограниченность классического пред-
ставления природы посредством гладких 
кривых и поверхностей. Окружающий 
нас мир значительно многообразнее,  
в нем оказалось достаточно много объ-
ектов, не попадающих в жесткие рамки 
евклидовой геометрии и допускающих 
фрактальное описание.

Как показывает ряд методических 
исследований, проведенных как в вузах, 
так и в средних учебных заведениях 
[17–22], изучение фрактальной геоме-
трии вполне доступно как студентам, 
так и школьникам старших классов, вы-
зывает у них большой познавательный 
интерес, способствует интеграции не 
только разных разделов математики, но 
математики и информатики, математики 
и искусства. Фракталы обладают замет-
ной эстетической привлекательностью, 
чтобы почувствовать природную кра-
соту фракталов, обрести эстетическое 
удовлетворение, практически не нужно 
каких-то дополнительных знаний. Это 
обстоятельство значительно упрощает 
изучение фрактальной геометрии школь-
никами и студентами.

Обсуждение и заключения
В исследовании проанализирова-

ны трудности, вытекающие из наличия 
долговременного противоречия между 
дискретностью и непрерывностью в ма-
тематике и математическом образовании. 
Как показано выше, разрешить это про-
тиворечие можно с помощью фракталь-
ности. Фрактальность вполне возможно 
трактовать как третий элемент, который 
необходим для разрешения антагонизма 
между дискретностью и непрерывно-
стью в математике и математическом 
образовании, как меру их компромисса. 
Фрактальность наряду с дискретностью  
и непрерывностью является таким же 

Р и с. 1. Множество Кантора (Канторова пыль)
F i g. 1. Cantor set
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важнейшим структурным свойством ма-
терии. Фрактальная геометрия – это не 
просто новый раздел математики, это 
одна из важнейших составных частей 
математической картины мира, что опре-
деляет ее значение для обучения. 

Таким образом, цель исследования 
достигнута: при помощи изучения фрак-
тальности предоставляется создать воз-
можность достижения интеграции дис-
кретности и непрерывности в математике, 

решить важнейшую задачу обучения ма-
тематике – сформировать у обучающих-
ся целостную математическую картину 
мира. Изучение фрактальной геометрии 
в школе и в вузах способствует форми-
рованию у учащихся целостной матема-
тической картины мира, это средство ин-
теграции дискретности и непрерывности 
при изучении математики, интеграции  
в обучении математики и информацион-
ных технологий. 
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Введение. Актуальность проблемы обусловлена значимостью выявления психологических механиз-
мов и закономерностей возникновения раздражительности как фактора, препятствующего развитию 
способности к принятию другого человека, построению отношений с людьми на ненасильственной 
основе. Цель статьи – выявление психологических механизмов возникновения раздражительности  
и типов людей, вызывающих раздражение, у студентов – будущих специалистов сферы психолого-пе-
дагогического сопровождения. 
Материалы и методы. В процессе исследования применялись следующие методы: теоретические – 
анализ, конкретизация, обобщение, типологизация; эмпирические – использовался авторский опросник 
выявления уровня раздражительности к людям; методы математической статистики – применялся 
корреляционный анализ с использованием дихотомического коэффициента корреляции Пирсона. 
Результаты исследования. Выявлены ведущие факторы построения типологии людей, вызывающих 
раздражение. Раздражительность возникает в результате взаимодействия оценочно-нейтральных  
и оценочно-эмоциональных групп факторов. Интеграция этих факторов осуществляется на основе 
установления соответствия внешнего вида, черт характера, манеры поведения того или иного чело-
века ожиданиям индивида, что в конечном итоге приводит к возникновению раздражительности или 
отсутствию таковой.
Обсуждение и заключения. Полученные результаты могут быть использованы в процессе форми-
рования профессиональных компетенций у студентов, связанных с их умением преодолевать соб-
ственную раздражительность, принимать других людей, позитивно выстраивать отношения с ними. 
Дальнейшая перспектива исследования состоит в изучении влияния  раздражительности на характер 
взаимодействия с людьми, принятие определенной позиции, в разработке психолого-педагогических 
технологий преодоления раздражительности, что является условием формирования позиции ненасилия 
у будущих специалистов сферы психолого-педагогического сопровождения. 

Ключевые слова: раздражение, раздражительность к людям, механизмы возникновения раздражитель-
ности, оценка соответствия ожиданиям, студент
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Irritability to People: Typology and Mechanisms
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Introduction. The relevance of the problem is caused by the importance of identification of psychological 
mechanisms and regularities of irritability as a factor interfering with development of ability to accept other 
person, creation of relations with people on a nonviolent basis. Purpose: identification of psychological 
mechanisms of emergence of irritability and types of the people causing irritation among students – future 
experts in psychology and pedagogical maintenance. 
Materials and Methods. In the course of research the following methods were applied: theoretical ones –  
analysis, specification, generalisation, typologisation; empirical – the author’s questionnaire of identifica-
tion of irritability level of people; methods of mathematical statistics – correlation analysis with the use 
of dichotomizing coefficient of Pearson correlation. 112 students of Moscow Humanitarian University and 
Cherepovets State University, average age – 20 years old, have participated in a research. 
Results. The key factors essential for creation of people’s typology causing irritation are revealed. It is found 
that irritability results from interaction of two groups of factors: evaluating-neutral, characterising extreme 
forms of manifestation of activity of the individual, and evaluating-emotional, characterising a deviation 
from the social norms accepted by personality. Integration of these factors is carried out by confronting 
appearance, traits of character, manner of behavior of this or that person with expectations of an individual 
that finally leads to emergence of irritability or its absence. 
Discussion and Conclusions. The received results can be used in the course of formation of students’ pro-
fessional competences fostering their ability to overcome their own irritability, to accept other people, to 
interact with them on a nonviolent basis. The further prospect of a research consists in studying of influence 
of irritability on the nature of interaction with people, acceptances of a certain position, in development 
of psychology and pedagogical technologies of overcoming irritability that is a condition of formation of 
a position of a non-violence at future experts of the sphere of psychology and pedagogical maintenance.

Keywords: irritation, irritability to people, mechanisms of emergence of irritability, estimation of compliance 
to expectations, student
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Введение
Состояние раздражительности из-

вестно всем людям. Оно возникает, когда 
что-либо или кто-либо не соответствует 
нормам, правилам, представлениям, 
планам индивида. Раздражительность 
часто употребляется наряду с такими 
терминами, как нервозность, вспыльчи-
вость, досада. Если обратиться к специ-
альным словарям, то можно обнаружить 
следующие понятия раздражительности. 
В Энциклопедическом словаре по психо-
логии и педагогике раздражительность 
определяется как состояние субъекта, 
характеризующееся повышенной воз-

будимостью, неустойчивостью, легко 
переходящее в озлобленность, гнев, 
досаду1. В Большом медицинском сло-
варе раздражительность трактуется как 
склонность несоразмерно реагировать 
на обыденные раздражители, выражая 
в словах и поступках недовольство  
и неприязнь к окружающим2. В Большом 
толковом словаре терминов психиатрии 
раздражительность определяется как 
чрезмерная чувствительность в отно-
шении повседневных впечатлений как 
приятных, так и неприятных3. В ряде 
исследований подчеркивается, что раз-
дражительность – это всегда реакция на 

1 Энциклопедический словарь по психологии и педагогике [Электронный ресурс]. URL: http://
psychology_pedagogy.academic.ru (дата обращения: 21.08.2017).

2 Большой медицинский словарь [Электронный ресурс]. URL: http://alcala.ru/medicinskij-slovar/
slovar-R/index.shtml (дата обращения: 21.08.2017).

3 Жмуров В. А. Большой толковый словарь терминов психиатрии. Элиста : Изд-во Джангар, 2010. 
864 с. URL: https://psyclinic-center.ru/biblioteka-kliniki/tolk-slovar-terminov-psikhiatrii/rabd-rapt.
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преграду. Раздражать начинает все, что 
не соответствует ожиданиям индивида.

Если попытаться проанализировать 
суть данного психологического явления, 
то необходимо констатировать следу-
ющее. Во-первых, раздражение – это 
негативное эмоциональное состояние. 
Во-вторых, оно возникает чаще всего 
тогда, когда обнаруживается несоответ-
ствие какого-либо события, ситуации, 
другого человека ожиданиям индивида. 
В-третьих, раздражение может либо сдер-
живаться индивидом, либо быстро пере-
растать в другие, более ярко выраженные 
аффективные реакции: гнев, негодование, 
обиду, а также в агрессивные действия. 
Отсюда раздражение можно определить 
как отрицательное эмоциональное состоя- 
ние, возникающее в ответ на обнаруже-
ние несоответствия внешних стимулов, 
событий, ситуаций, поведения людей 
ожиданиям личности, проявляющееся 
либо в сдержанности, либо в аффектив-
ной реакции и агрессивных действиях. 
Многое зависит от характера человека, 
усвоенных норм и правил поведения, 
способности к саморегуляции.

Среди факторов, способных вызвать 
раздражение, особое место занимают 
другие люди. Всем хорошо известно, 
что раздражать могут и внешний об-
лик человека, и манеры его поведения,  
и поступки, которые не соответствуют 
ожиданиям индивида. Раздражение по 
отношению к людям – нормальное явле-
ние, когда оно ситуативно и не приводит 
к более сильным эмоциональным реак-
циям (аффекту, гневу), принуждению  
и агрессивным действиям. В то же вре-
мя у ряда людей раздражительность 
становится свойством личности, чертой 
характера. В этом случае оно начинает 
играть отрицательную роль, затрудня-
ет взаимодействие, способствует воз-
никновению напряженного общения, 
приводит к конфликтам, дестабилизи-
рует осуществление любой деятельно-
сти. Особую значимость способность 
не раздражаться, проявлять выдержку, 
принимать другого человека, проявлять 
терпимость приобретает в профессиях, 
связанных с работой с людьми. Трудно 
себе представить педагога, психолога, 

врача, которого постоянно раздражают 
дети, коллеги, родители, пациенты и др. 
Как показали наши исследования, раз-
дражительность является одним из при-
знаков позиции принуждения, а способ-
ность не раздражаться либо позитивно 
использовать потенциал раздражитель-
ности – одним из признаков позиции 
ненасилия [1].

Таким образом, актуальность ис-
следования определяется важностью из- 
учения феномена раздражительности как 
фактора, детерминирующего характер 
взаимодействия человека с другими людь-
ми, особенно в сферах профессиональ-
ной деятельности, связанных с работой  
с людьми: педагогов, психологов, соци-
альных работников, медиков. Одним из 
первых вопросов, которые возникают 
в ходе анализа заявленной проблемы, 
является вопрос, какие люди чаще всего 
вызывают раздражение и каковы причи-
ны возникновения раздражительности? 
Необходимость ответа на него побудило 
нас к организации и проведению специ-
ального исследования. Цель его состояла 
в выделении типических особенностей 
проявлений раздражительности, а также 
конкретных механизмов ее возникнове-
ния у студентов – будущих специалистов 
сферы психолого-педагогического сопро-
вождения. В качестве рабочей гипотезы 
выступило предположение о том, что 
раздражение будут вызывать такие люди, 
которые своим внешним видом и манерой 
поведения не соответствуют ожиданиям 
личности. Определяющую роль будет 
играть сочетание двух групп факторов: 
оценочно-нейтральных, характеризующих 
крайние формы проявления активности 
или пассивности индивида, и оценочно- 
эмоциональных, выходящих за рамки со-
циальных норм, принимаемых личностью. 
На основе сочетания этих факторов воз-
можно существование различных типов 
людей, способных вызывать раздражение. 

Обзор литературы
Проблеме раздражительности чело-

века в современной науке посвящено 
большое число исследований. Чаще 
всего раздражительность рассматрива-
ется как эмоциональное состояние, как 
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вид агрессии, как черта характера, как 
показатель физического, психического 
или психологического здоровья или 
нездоровья личности. 

Прежде всего необходимо констатиро-
вать, что раздражение – это эмоциональ-
ное состояние. Как известно, эмоции –  
это переживание индивидом своего 
субъективного отношения к чему-либо. 
Они выполняют ряд важных функций: 
отражательно-оценочную, переключа-
ющую, подкрепляющую, компенсатор-
ную4. Раздражение как эмоциональное 
состояние относят к отрицательным 
эмоциям. Смысл его состоит в том, что 
оно сигнализирует индивиду о том, что 
что-то идет не так, не соответствует 
его ожиданиям. В зависимости от вос-
питания, усвоенных норм и ценностей, 
развитости механизмов саморегуляции, 
люди в ситуациях раздражения ведут 
себя по-разному. Одни способны к про-
явлениям сдержанности, другие – к бо- 
лее ярким аффективным реакциям и агрес- 
сивным действиям. Раздражение отно-
сится к неравновесным психическим 
состояниям5. Оно исчезает, как толь-
ко прекращает действие раздража- 
ющий фактор. Тем не менее известно, что  
у некоторых людей раздражение по отно-
шение к чему или кому-либо может нака-
пливаться и перерастать в свойство лич-
ности. В классификациях акцентуаций 
характера раздражительность является 
одним из важных показателей возбуди-
мого6 и астено-невротического типов7. 

Во многих исследованиях раздра-
жительность рассматривается как вид 
агрессии. Впервые на этот факт указал 
А. Басс, выделяя раздражительность, 
наряду с другими видами агрессии: фи-
зической и вербальной агрессией, нега-
тивизмом, обидой, подозрительностью 
и чувством вины8. Под раздражением 
он понимал готовность к проявлению 
негативных чувств при малейшем воз-
буждении (вспыльчивость, грубость). 

В последующих исследованиях были 
раскрыты некоторые особенности вза-
имосвязи раздражительности и гнева 
[2]. Й. Ивэнс, С. Хериот, Э. Фридмен 
дана характеристика поведенческой мо-
дели раздражительности, враждебности 
и подавленной эмпатии у маленьких 
детей [3]. Также ведутся исследования 
по разработке специальных технологий, 
позволяющих человеку без особых затрат 
научиться автоматически регулировать 
свои эмоции [4]. 

Раздражительность или ее отсут-
ствие является показателем физического, 
психического и психологического здо-
ровья личности. Так, Ф. Фава, И. Хуанг, 
Н. Сэмпсон, Э. Уолтерс, Р. Кесслер,  
О. Раш в своей работе отмечают, что 
повышенная раздражительность – это 
симптом депрессивного расстройства [5]. 
Доказано, что повышенная раздражитель-
ность усугубляет депрессию [6]. Она про-
является и при различных соматических 
заболеваниях. Многое здесь зависит от 
внутренней картины болезни человека.  
В частности, выявлено, что раздражи-
тельность, наряду с другими проявле-
ниями (эмоциональной неустойчиво-
стью, возбудимостью), чаще выражается 
у пациентов с ипохондрической карти-
ной болезни, чем у пациентов с гармо-
ничной картиной болезни [7]. 

Раздражительность может прояв-
ляться и как следствие перенесенного 
заболевания. Например, Анджелелли, 
Паолуччи, Бивона, Пиккарди в своей 
работе доказали, что для людей, пе-
ренесших инсульт, характерны такие 
нервно-психические нарушения, как 
депрессия, раздражительность, апа-
тия, тревожность [8]. А. А. Курицына  
и Н. Л. Бундало считают, что повышен-
ная раздражительность свойственна  
и для лиц с посттравматическими стрес-
совыми расстройствами [9]. Она может 
являться одним из признаков хрониче-
ской усталости [10]. 

4 Симонов П. В. Эмоциональный мозг. М. : Наука, 1981. 216 с.
5 Психология состояний / А. О. Прохоров [ и др.]. М. : Изд-во «Когито-Центр», 2011. 624 с.
6 Лернгард К. Акцентуированные личности. Ростов-на-Дону : Изд-во «Феникс», 2000. 544 с.
7 Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Ленинград : Изд-во Медицина, 

1983. 256 с.
8 Buss A. The psychology of aggression. N.Y. London : Wiley and Sons, 1961. 307 pp.
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А. Г. Левицкий, Д. А. Матвеев, А. А. По- 
ципун, А. В. Шабаев отмечают, что раз-
дражительность и уравновешенность 
являются показателями субъективной 
оценки психосоматического здоровья 
[11]. Склонность к раздражительности – 
это состояние, на фоне которого могут 
возникать суицидальные мысли у моло-
дых практически здоровых людей [12]. 
Установлено, что раздражительность 
может быть тесно связана с тяжелы-
ми расстройствами настроения [13]. 
Раздражительность может служить ин-
дикатором использования личностью 
тех или иных психологических защит.  
В частности, И. Г. Ларионовой выявлена 
взаимосвязь раздражительности с таким 
защитным механизмом, как отрицание9.

Склонность человека к большей или 
меньшей раздражительности зависит 
от сезонных явлений. Исследование 
эмоциональных проявлений и уровня 
агрессивности у студентов, прожива-
ющих в приполярном регионе, пока-
зало, что в зимний период (недостаток 
света) у учащихся чаще выражаются 
физическая агрессивность, негативизм 
и подозрительность, а в летний период 
(избыток света) – вербальная агрессив-
ность, раздражительность и подозри-
тельность [14]. 

Раздражительность выступает одной 
из характеристик отношения челове-
ка к труду. Д. Джексоном установле-
на положительная связь трудоголизма  
с симптомами стресса и эмоциональной 
раздражительностью [15]. Выявлена 
взаимосвязь устремленности к дости-
жениям на работе и уровнем раздра-
жительности [16]. Показано также, что 
люди, которые работают вне офиса, 
часто испытывают состояние одиноче-
ства, раздражительность, беспокойство 
и чувство вины [17]. 

Что касается отношения к человеку, 
то, как мы уже отметили, один человек 

для другого может выступать мощным 
раздражающим фактором. Способность 
не раздражаться – важный показатель 
принятия других людей. Этот механизм 
был описан К. Роджерсом10. Он включает 
позитивное, безоценочное отношение  
к человеку, эмпатическое понимание, 
конгруэнтность. Принятие другого че-
ловека не может быть полным, если тот 
другой вызывает раздражение. 

Существует также большое число 
исследований, выполненных в рамках 
изучения отношения врачей к пациен-
там, педагогов к учащимся, родителей 
к детям, в которых раздражительность 
или способность не раздражаться высту-
пает в роли показателя оптимальности 
отношений. С. Придмор, Р. Скерритт,  
Дж. Ахмади выявили особенности раздра-
жительности врачей, которая возникает  
в результате их неспособности принять тот 
факт, что соматоформные расстройства 
находятся вне контроля пациентов [18].  
Дж. Макколи и М. Тэпли указывают на 
необходимость учета раздражительно-
сти пациентов в процессе организации 
медицинской помощи [19]. T. Поллок 
изучал конфликтные ситуации в орга-
низации, когда люди, в силу неверных 
действий управленцев, оказывают со-
противление изменениям, вызывая тем 
самым раздражение у руководства [20]. 
В своем исследовании Э. Дж. Врэдли 
отмечал, что матери, испытывающее 
высокий уровень раздражительности по 
отношению к своим детям, даже в случа-
ях успешного выполнения ими заданий, 
используемых в экспериментальной 
ситуации, не склонны были к похвале  
и одобрению, по сравнению с матерями, 
которые были удовлетворены своими 
детьми и не испытывали к ним негатив-
ных эмоций11. Особый интерес представ-
ляет работа Г. К. Натвига, Г. Альбрек-
тсен, У. Кварнстрём, посвященная из- 
учению психосоматических расстройств 

9 Ларионова И. Г. Особенности психических состояний при доминирующих механизмах психоло-
гической защиты «отрицание» и «проекция» // Психология психических состояний. VIII Междунар. 
зимняя школа : сборник материалов / под ред. А. О. Прохорова, Л. В. Артищевой. 2014. Вып. 4. С. 68–72.

10 Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М. : Прогресс, 1994. 233 с.
11 Bradley E. J. A comparison of parental attribution and punitiveness in samples of abusive and 

nonabusive mothers. 1987. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=7499459 (дата обращения: 06.01.2018).



498

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 22, № 3. 2018

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

у подростков, ставших жертвами трав-
ли в школе. Было установлено, что  
у таких подростов проявляются различ-
ные психосоматические расстройства, 
в первую очередь, депрессия [21]. Так-
же выявлено, что мальчики в бóльшей 
степени страдают раздражительностью, 
головными болями и болями в спине,  
а девочки – нервозностью и бессонницей.

Применительно к образовательной 
деятельности особый интерес пред-
ставляют исследования, в которых вы-
деляются и характеризуются различные 
типы отношения педагогов к детям.  
С. В. Пазухина выделяет четыре таких 
типа: формальное, эмоционально-поло-
жительное, познавательное и ценност-
ное [22]. Отмечается, что формальное 
отношение может сопровождаться не-
гативными эмоциональными реакция-
ми, связанными с неприятием ребенка, 
нетерпимым отношением к нему, им-
пульсивностью и раздражительностью. 
В работе Р. А. Самофала описывает-
ся восемь типов отношения педагогов  
к детям12. Автор показал, что педагоги  
с различными вариантами отрицательно-
го типа отношения к детям чаще испыты-
вают состояние раздражительности, чем 
педагоги с вариантами положительного 
отношения. В нашем предыдущем ис-
следовании в зависимости от соотноше-
ния уровня раздражительности к детям  
и стремления оценивать их в соответ-
ствии с желательным образом было 
выделено три типа педагогов. Первые 
два типа характеризуются повышенной 
раздражительностью. Третий – опти-
мальный. Педагоги этого типа, если  
и испытывают раздражение по отноше-
нию к учащимся, то это носит эпизо-
дический характер. Им не свойственно 
стремление оценивать учащихся в соот-
ветствии со сложившимся идеальным 
образом ученика, что свидетельствует  
о высоком уровне принятия учеников та-
кими, какие они есть [23]. Нами было так-

же установлено, что раздражительность, 
наряду с приверженностью социаль-
но-педагогическим стереотипам, опре-
деленным образом связана с позициями 
взаимодействия у студентов: принужде-
нием, манипулированием, ненасилием 
и невмешательством [24]. Выявлены 
различия в проявлениях раздражитель-
ности к людям у студентов-медиков  
и у студентов – будущих педагогов  
и психологов [25].

Подводя итог краткому обзору ли-
тературы, необходимо констатировать, 
что часто раздражительность рассма-
тривается не как самостоятельный 
предмет исследования, а как одна из 
характеристик более общего явления 
(характера, агрессивности, заболевания 
или здоровья, отношения и др.). На 
наш взгляд, проблема, связанная с вы- 
явлением конкретных механизмов раз-
дражительности, ее типологии, факто-
ров, обусловливающих возникновение 
у людей состояния раздражительности, 
не получила пока в достаточной мере 
разрешения. Высказанные соображения 
послужили дополнительным стимулом 
для организации и проведения специаль-
ного исследования, результаты которого 
приводятся в настоящей статье. 

Материалы и методы
В процессе исследования были при-

менены теоретические (анализ, кон-
кретизация, обобщение, типологиза-
ция), эмпирические (авторская методика 
выявления уровня раздражительности  
к людям) методы, методы математиче-
ской обработки данных – был осущест-
влен корреляционный анализ с использо-
ванием дихотомического коэффициента 
корреляции Пирсона.

С целью выявления уровня раздра-
жительности студентов к людям нами 
был использован специальный опрос- 
ник. Суть его состояла в следующем. 
Студентам предлагалось оценить по 

12 Самофал Р. А. Индивидуально-типические особенности дифференциации отношений педагогов 
начальных классов к учащимся // Традиции и инновации комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья как ресурс развития инклюзивного пространства (на примере Вологодской 
области). Череповец : Череповецкий государственный университет, 2016. С. 39–51. URL: https://eli-
brary.ru/item.asp?id=29796467 (дата обращения: 06.01.2018).
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пятибалльной шкале уровень своей раз-
дражительности к людям. Была предло-
жена следующая инструкция: «Оцените 
по пятибалльной шкале, насколько часто 
раздражают вас люди: 5 – очень часто, 4 – 
часто, 3 – иногда, 2 – редко, 1 – никогда». 
Далее приводился список: неаккуратные, 
неряшливые, сверхаккуратные, излишне 
веселые, склонные смеяться по каждому 
поводу, обидчивые, сверхобщительные, 
назойливые, необщительные, замкнутые 
и др. (всего 22 позиции). Для удобства 
анализа и возможности корректного осу-
ществления корреляционного анализа 
все данные были переведены в дихото-
мическую шкалу: 4–5 баллов – высокий 
уровень выраженности признака, 1–3 – 
низкий уровень выраженности признака.

В исследовании приняли участие 112 
студентов – будущих специалистов сферы 
психолого-педагогического сопровожде-
ния (педагоги, психологи, социальные 
педагоги) Московского гуманитарного 
университета (60 чел.) и Череповецкого 
государственного университета (52 чел.), 
средний возраст 20 лет. 

Исследование проводилось в три 
этапа. На первом этапе осуществлялся 
теоретический анализ проблемы, были 
выделены и описаны основные харак-
теристики феномена раздражительно-
сти к людям, разработан опросник по 
выявлению уровня раздражительности 
студентов к людям. На втором этапе 
проведено эмпирическое исследование 
уровня раздражительности студентов  
к людям. Третий этап был посвящен 
обработке полученных данных, обсуж-
дению результатов, подведению итогов. 

Результаты исследования
Обратимся непосредственно к основ-

ным результатам исследования. Прежде 
всего, нас интересовала количественная 
представленность характеристик людей, 
которые могут раздражать студентов 
(табл. 1).

Как видно из таблицы 1, чаще всего 
студентов (отметили более 50 % ис-
пытуемых) раздражают агрессивные, 
враждебно настроенные люди, очень 
умные, высокомерные, неаккуратные, 

черствые, эгоисты, сверхобщительные, 
назойливые. Вторую позицию зани-
мают (25–50 %) стремящиеся понра-
виться, обидчивые, люди недалекого 
ума, инициативные, сверх аккуратные, 
безответственные, ленивые, пассив-
ные, медлительные. Реже вызывают 
раздражение (менее 25 %) миролюбивые, 
неконтактные, излишне веселые, необ-
щительные, импульсивные, сверхответ-
ственные, чувствительные, чрезмерно 
трудолюбивые. 

Полученные результаты вполне зако-
номерны и согласуются с представления-
ми, какими качествами должен обладать 
человек, чтобы вызвать симпатию или 
раздражение. Как видим, раздражение 
могут вызывать практически все кате-
гории людей. 

Для того чтобы было возможно 
сделать более определенные выводы, 
определить и описать типы людей, вы-
зывающих у других раздражение, нами 
был проведен корреляционный анализ 
факторов (характеристик) раздражи-
тельности с использованием дихотоми-
ческого коэффициента корреляции Пир-
сона. Результаты отражены в таблице 2.  
В таблице жирным шрифтом выделены 
значения коэффициентов корреляции на 
уровне p ≤ 0, 01. Графически они пред-
ставлены на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, выделяется 
достаточно четкая структура взаимосвя-
занных факторов, которые дают возмож-
ность описать типы людей, вызывающих 
раздражение у студентов. В качестве ве-
дущих факторов построения типологии 
выступают следующие.

Медлительность (18). На его основе 
выделяются два типа. Первый тип объ-
единяет три фактора: медлительность 
(18), безответственность (14), недалекий 
ум (12). Назовем этот тип: «Медлитель-
ный, безответственный тугодум». Часто 
встречается в педагогической практике. 
Сюда относятся дети, учащиеся школ, 
студенты, которые не проявляют рвения 
в учебе, делают все медленно, с трудом 
решая поставленные перед ними задачи. 
В молодежной среде люди этого типа 
чаще вызывают раздражение у таких 
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Т а б л и ц а 1. Характеристики людей, вызывающих раздражение
T a b l e  1. Characteristics of the people causing irritation

№ Характеристики / Characteristics Процент / 
Percent

1 Агрессивные, враждебно настроенные / Aggressive, hostie 70
2 Очень умные, высокомерные / Very clever, haughty 59
3 Неаккуратные, неряхи / Inaccurate, slovens 58
4 Черствые, себялюбивые, эгоисты / Stale, selfish, egoists 53
5 Сверхобщительные, назойливые / Over sociable, importunate 51
6 Стремящиеся  понравиться, влезть в доверие / Seeking to be pleasant, 

to get into trust
46

7 Обидчивые / Sensitive 45
8 Люди недалекого ума, медленно соображающие / The people of near 

mind, who are thinking slowly
43

9 Стремящиеся везде проявлять инициативу / Seeking to show every-
where an initiative

42

10 Сверхаккуратные / Over accurate 41
11 Безответственные, склонные откладывать дела «на потом» / Irresponsi-

ble, inclined to put affairs “away for later”
36

12 Лентяи / Idlers 33
13 Пассивные, безучастные к  делам / Passive, indifferent to the cases 31
14 «Заторможенные», медлительные / “Slowed down”, sluggish 31
15 Излишне миролюбивые, иногда трусливые / Excessively peaceful, 

sometimes coward
23

16 Не желающие с вами контактировать, отчужденные / Not persons inter-
ested to contact to you, aloof

20

17 Излишне веселые, склонные смеяться по каждому поводу / Excessively 
cheerful, inclined to laugh in each occasion

17

18 Необщительные, замкнутые / Unsociable, closed 15
19 Импульсивные, не сидящие ни минуты на месте / Impulsive, not sitting 

minutes in place
14

20 Сверхответственные, пунктуальные / Over responsible, punctual 10
21 Эмоционально чувствительные и впечатлительные / Emotionally sensi-

tive and impressionable 
10

22 Чрезмерно трудолюбивые / Excessively hardworking 8

студентов, которые сами ответственно 
подходят к решению любой пробле-
мы, быстро и качественно выполняют 
все дела. У них не хватает терпения  
и выдержки общаться с таким челове-
ком, они не принимают его нежелания 
вникать в суть того или иного вопроса, 
ответственно подходить к его решению. 
Второй тип объединяет медлительность 
(18), инициативность (9) и обидчивость 
(4). Назовем его: «Медлительный, ини-
циативный нытик». Он также хорошо 
известен. Есть категория медлительных 
людей, которые постоянно стараются 
высказать свое мнение, что-то предлага-
ют,  но обижаются, если к их мнению не 
прислушиваются или не поддерживают 
их инициативы. От них часто можно 

слышать: «Я же говорил, как надо де-
лать, а меня никто не хочет слушать». 
В данном случае раздражение вызывает 
не факт выдвижения инициатив и пред-
ложений, а «нытье» по поводу того, что 
эти инициативы не принимаются.

Стремление понравиться, завоевать 
доверие (15). Здесь также выделяются 
два типа. Первый тип: желание понра-
виться (15), инициативность (9), ум  
и высокомерие (11). Назовем его: «Ини-
циативный умник, желающий произве-
сти впечатление». Человек этого типа на 
все имеет свою точку зрения, все знает, 
инициативы из него бьют ключом, он 
постоянно демонстрирует свое превос-
ходство над другими, желая произвести 
впечатление. Такое демонстративное 
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стремление к лидерству, не подкреплен-
ное реальным авторитетом, вызывает  
у других естественное раздражение. 
Второй тип: желание нравиться (15), 
общительность, назойливость (5), миро-
любие иногда трусливость (8). Назовем 
его: «Трусливый, назойливый болтун, 
набивающийся в друзья». Представители 
этого типа навязчивы в общении, всяче-
ски демонстрируют свою доброжелатель-
ность, но в случае опасности, угрозы для 
себя, они сразу же могут «откреститься» 
от дружбы, даже пойти на предательство. 
Поэтому они и вызывают раздражение,  
и их часто не принимают всерьез.

Импульсивность (17). Здесь выделя-
ется один тип. Он включает сочетание 
импульсивности (17), сверхобщитель-
ности, переходящей в назойливость 
(5) и сверхаккуратности (2). Назовем 
его: «Порывистый чистюля». В данном 
случае к такому человеку раздражение 
возникает в результате того, что он 
своей активностью, порывистостью  
в сочетании с демонстрацией своей свер-
хаккуратности подавляет других.

Неконтактность, отчужденность 
(16). Как видно из рисунка 1, здесь 
можно выделить три типа. Первый тип: 
неконтактный (16), необщительный, 
замкнутый (6) и одновременно сверх- 
ответственный и пунктуальный (13). 
Назовем его: «Необщительный педант». 
Второй тип: неконтактный (16), эмоцио-
нально чувствительный (19). Назовем 
его: «Угрюмый пессимист». Третий тип: 

неконтактный (16), чрезмерно трудолю-
бивый (21). Назовем его: «Самозабвен-
ный трудоголик». Первый и третий типы 
вызывают раздражение потому, что они 
не ориентированы на общение и других 
людей, а полностью отдаются делу или 
работе, не обращая на других особого 
внимания. Второй тип раздражает своей 
угрюмостью, пессимизмом. 

Агрессивность (7). Он вызывает раз-
дражение, если сочетается с черство-
стью, эгоизмом (20). Этот тип можно 
назвать: «Агрессивный эгоист». В любом 
обществе агрессивные эгоисты всегда 
вызывают неприязнь, недоверие, а не-
редко страх и опасение. 

Лень (22). Здесь раздражение вызы-
вает два типа ленивых людей. Первый 
тип: лень (22) сочетается с пассивностью 
с безучастностью к делам (10). Назовем 
этот тип: «Пассивный, безучастный лен-
тяй». Второй тип: лень (22) в сочетании  
с неаккуратностью (2). Его можно на-
звать: «Неряшливый лентяй». Понятно, 
что человек не может вызывать симпатию 
окружающих, если его ничего не инте-
ресует, и он не желает ничего делать, да 
еще и в сочетании с неумением следить 
за собой.

Обсуждение и заключения
Разумеется, описанные типы не явля-

ются исчерпывающими в характеристике 
людей, которые могут вызывать раз-
дражение. В то же время их выделение 
приближает нас к пониманию некоторых 

Р и с. 1. Взаимосвязь факторов (характеристик) людей, вызывающих раздражение
F i g. 1. Interrelation of factors (characteristics) of people which cause irritation 
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общих закономерностей и механизмов, 
на основе которых базируется феномен 
раздражительности к людям. Исследова-
ние со всей очевидностью показало, для 
того чтобы возникло раздражение одного 
человека к другому, должно иметь место 
взаимодействие, по крайней мере, двух 
групп факторов. Первая группа факторов 
оценочно-нейтральная и характеризует 
крайние формы проявления активности 
индивида (сверхинициативный – пас-
сивный, сверхобщительный – необщи-
тельный, импульсивный – медлительный  
и др.). Вторая группа несет качествен-
ную оценочно-эмоциональную нагрузку, 
описывая крайние формы проявлений 
социальных или индивидуальных норм, 
принимаемых личностью (трудолюбие – 
лень, ответственность – безответствен-
ность, агрессивность – миролюбие, акку-
ратность – неаккуратность. И даже в тех 
случаях, когда имеет место взаимосвязь 
только оценочно-эмоциональных при-
знаков (на рисунке 1 – это агрессивность 
и эгоизм, лень и безответственность, 
лень и неаккуратность) при дальнейшем 
исследовании менее тесных связей мы 
обязательно находим второй признак. 
Как видно из таблицы 2, например, эго-
изм связан с импульсивностью, лень –  
с медлительностью.

При восприятии других людей в со- 
знании конкретного индивида эти две 
группы факторов интегрируются в це-
лостное представление о том или ином 
человеке, который оценивается на пред-
мет соответствия ожиданиям индивида. 
Обнаружение несоответствия ожида-
ниям на эмоциональном уровне пере-
живается как раздражительность или 
отсутствие таковой. Каким же образом 
осуществляется эта оценка? По нашему 
мнению, она осуществляется на основе 
сопоставления внешнего облика, черт 
характера, поведенческих реакций того 
или иного человека со своими собствен-
ными личностными особенностями, 
усвоенными нормами, а также оценкой 
его поведения с позиций безопасности.

Прежде всего идет сравнение с соб-
ственными чертами характера. Чаще раз-
дражение вызывают те люди, которые не 
похожи на нас или делают что-то не так, 

как мы привыкли. Человека подвижного, 
умного, ответственного, конечно, будет 
раздражать «медлительный тугодум». 
Иногда возможна частичная иденти-
фикация себя с личностью, вызвавшей 
раздражение, но в себе при этом нахо-
дятся выгодно отличающие достоинства. 
Например: «Я медлительный, но не такой 
же глупый и безответственный, как он!»

Во-вторых, у каждого человека скла-
дывается свое представление о долж-
ном, хорошем и плохом, правильном  
и неправильном поведении. Оно яв-
ляется в большей или меньшей мере 
трансформированным усвоением и при-
нятием социальных норм. Если индивид 
убежден, что трудолюбие и аккуратность 
в одежде, в делах – это хорошо, то «не-
ряшливые лентяи» или «пассивные, без-
участные к делам лентяи» у него будут 
вызывать раздражение. 

В-третьих, раздражение вызыва-
ют люди, когда они своим поведением  
и манерами «навязывают» себя или 
отвлекают от текущих планов и дел. 
Поэтому раздражение будут вызывать 
«трусливый болтун» или «порывистый 
чистюля». Первый вызывает раздраже-
ние ненужными разговорами и желанием 
заслужить одобрение, второй – своей 
подчеркнутой аккуратностью, порыви-
стостью и многословием.

В-четвертых, немаловажную роль 
играет оценка другого человека с пози-
ций собственной безопасности. Нередко 
раздражать могут такие люди, которые 
вызывают у нас опасение, подозритель-
ность, недоверие, обиду и др. Например, 
«агрессивный эгоист» будет раздражать 
по причине своей напористости и не-
предсказуемости поведения, иными сло-
вами, будет вызывать опасение. «Иници-
ативный умник», раздражает потому, что 
актуализируется установка: «Что-то ему 
от меня надо, он хочет мною манипули-
ровать». «Необщительный педант» будет 
вызывать раздражение в силу отсутствия 
внимания: «Зазнался, не хочет со мной 
разговаривать» (обида).

Описанные оценочные механиз-
мы могут работать как совместно, так  
и изолированно. Индивидуальные ва-
рианты их использования могут быть 



504

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 22, № 3. 2018

ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

различными. Кроме того, они, по всей 
вероятности, не исчерпывают всего 
многообразия критериев, которыми лич-
ность руководствуется в оценке соответ-
ствия человека своим ожиданиям. В то 
же время на основе сказанного можно 
сделать вывод о том, что люди, которые 
«похожи на меня», соответствуют «моим 
представлениям» о норме поведения, не 
нарушают планов и не вызывают опа-
сения, не будут вызывать раздражение.  
И, наоборот, люди, которые «не похожи 
на меня», внешний вид, манера поведе-
ния, деятельности и общения которых не 
соответствует «моим представлениям» 
о нормативности поведения, нарушают 
мои планы, а также люди, представля- 
ющие для меня опасность, будут вызвать 
максимальное раздражение. 

На основании всего сказанного можно 
заключить следующее. Раздражитель-
ность человека к людям выполняет важную  
психологическую функцию, определяю-
щую дальнейший характер построения 
с ними системы отношений. Она возни-
кает в результате обнаружения несоот-
ветствия поведения другого ожиданиям 
личности. Исследование, проведенное 
на контингенте студенческой молодежи, 
позволило дать описание типов людей, 
вызывающих раздражение, которые вы-
деляются на основе взаимодействия двух 
групп факторов: оценочно-нейтральных, 
характеризующих крайние формы про-
явления активности индивида, и оце-
ночно-эмоциональных, выходящих за 

рамки социальных норм, принимаемых 
личностью. В качестве ведущих факто-
ров для выделения того или иного типа 
выступают медлительность; стремление 
понравиться, завоевать доверие, импуль-
сивность, неконтактность, агрессивность, 
лень. Выявлен механизм оценки соот-
ветствия внешнего облика, манеры по-
ведения и общения человека ожиданиям 
личности. Эта оценка осуществляется 
на основе ряда критериев, где эталоном 
выступает сама личность субъекта взаи- 
модействия. Обнаружение несоответ-
ствия другого человека ожиданиям по 
одному или ряду критериев приводит  
к возникновению раздражения.

Полученные результаты могут быть 
использованы в деятельности психологи-
ческих служб в процессе формирования у 
людей способности к принятию другого 
человека, выстраиванию отношений на 
ненасильственной основе. Особую значи-
мость они имеют для профессиональной 
подготовки студентов – будущих педаго-
гов и психологов. Дальнейшую перспек-
тиву исследования мы видим в выявлении 
взаимосвязи уровня раздражительности с 
позициями взаимодействия: принужде-
ния, манипулирования, ненасилия и не-
вмешательства, в разработке технологий, 
связанных со способностью личности 
преодолевать свою раздражительность, 
что выступает в качестве важнейшего ус-
ловия формирования у будущих специа-
листов способности к ненасильственному 
взаимодействию с людьми. 
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Фабрика процессов как интеграционная форма 
образования в устойчиво развивающейся 

медицинской организации
И. Ю. Бедорева1,2*, М. Д. Казакова2, С. В. Соколов2, О. А. Латуха2, 

1 ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России,  

г. Новосибирск, Россия, 

* ibedoreva@mail.ru 
2 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет», 

г. Новосибирск, Россия
Введение. Поставленная органами государственной власти в сфере здравоохранения задача подго-
товки кадров нового качества, способного успешно работать в условиях интенсивного реформиро-
вания отрасли требует не только еще более тесной интеграции вузов и медицинских организаций, но 
и новых учебных технологий. Фабрика процессов – это новая модель образования для подготовки 
медицинских кадров, поэтому целью статьи является описание исследования опыта учебных фабрик 
в международной практике и обоснование эффективности внедрения данной образовательной формы 
в устойчиво развивающейся медицинской организации. 
Материалы и методы. В исследовании применялись общенаучные методы эмпирического и теоре-
тического познания, общелогические методы и приемы, а также методы системного анализа, срав-
нений и аналогий, обобщения, материалы собственного социологического исследования элементов 
кадровой политики, влияющих на устойчивое развитие медицинской организации, проводившегося 
с 2013 по 2016 гг. 
Результаты исследования. Авторами выявлено, что фабрика процессов как интеграционная форма 
образования позволяет моделировать необходимые руководителю условия, воссоздавая не только 
реальные процессы, происходящие в медицинской организации, но и желаемые процессы при внед- 
рении организационных изменений, что позволяет доступно и наглядно демонстрировать сложные 
бизнес-процессы без ущерба для самого учреждения здравоохранения. Отмечается, что внедрение 
бережливой медицины и других моделей управления целесообразно сначала отрабатывать в условиях 
учебной фабрики, а затем уже интегрировать наиболее успешные варианты в основную деятельность 
учреждения здравоохранения. Кроме того, фабрика процессов позволяет сделать более эффективной 
адаптацию новых сотрудников на рабочем месте как молодых специалистов, так и специалистов, 
имеющих опыт работ в учреждениях здравоохранения.
Обсуждение и заключения. Практическая значимость статьи заключается в том, что внедрение  
в образовательный процесс медицинских вузов такой модели как учебная фабрика позволит не только 
повысить эффективность интеграции вуза и медицинской организации, но и качественно подготовить 
специалистов, способных внедрять организационные изменения в работу учреждения здравоохранения.

Ключевые слова: форма образования, интеграция образования, обучение персонала, учебная фабрика, 
фабрика процессов, кадровая политика, управление знаниями, бережливое производство
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Introduction. The task set by the public authorities in the sphere of health care to train personnel of a new 
quality, capable of working successfully in the conditions of intensive reform of the industry requires not only 
a closer integration of universities and medical organizations, but also new educational technologies. The 
process factory is a new model of education for training of medical personnel, so the purpose of the article 
is to study the experience of training factories in international practice and to substantiate the effectiveness 
of the implementation of this educational form in a steadily developing medical organization. 
Materials and Мethods. The research draws on general scientific methods of empirical and theoretical 
knowledge, general methodological methods and techniques, as well as methods of system analysis, 
comparisons and analogues, generalisations, materials of our own sociological research of personnel policy 
affecting the sustainable development of healthcare organisation, conducted between 2013-2016. A key aspect 
of the review of scientific works was the study of problems of training in academic factories of different 
profiles and fields of knowledge.
Results. The authors revealed that the Factory of processes as integration form of education allows modeling the 
conditions necessary for the head, recreating not only the real processes occurring in the healthcare organisation, 
but also the desired processes in the implementation of organisational changes, which allows you to demonstrate 
complex business processes without compromising the healthcare organisation itself. It is highlighted that the 
introduction of lean medicine and other management models is advisable to trial in academic factory first, 
and then apply the most successful options to the main activities of the healthcare organisation. In addition, 
Factory of processes makes it possible to make more effective adaptation of new employees to the workplace, 
be it young professionals or professionals with experience in healthcare organisation.
Discussion and Conclusions. The practical significance of the article is that the introduction of such a model 
as a training factory in the educational process of medical universities will not only improve the efficiency 
of the integration of the University and the medical organization, but also will allow to prepare specialists 
capable of implementing organizational changes in the work of health care institutions.
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personnel policy, knowledge management, Lean Six Sigma
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Введение
На современном уровне развития 

экономики здравоохранения при уве-
личении трудовых функций, связанных  
с автоматизацией отдельных процессов, 
усовершенствованием условий труда, 
изменений к качеству выполнения ра-
боты, меняются и требования ко всем 
профессиональным группам, профессио- 
нальные компетенции.

В настоящее время опытные и квали-
фицированные сотрудники необходимы 
для работы, которая формально требует 
академического образования [1]. Однако 
вузы не всегда успевают предложить 
образовательные продукты (семинары, 
курсы повышения квалификации), ко-
торые бы соответствовали текущим по-
требностям медицинских организаций1. 
Более того, у разных учреждений здра-

1 Система процессного управления медицинской научной организацией / И. Ю. Бедорева [и др.]. 
Новосибирск, 2017. 101 c. 
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воохранения различый уровень развития  
и определенная потребность в компетен-
циях персонала. Медицинским органи-
зациям с низким уровнем устойчивости 
развития необходимо совершенствовать 
навыки медицинского персонала в об-
ласти повышения качества услуг [2]. 
Высокий уровень развития техноло-
гий требует совершенствования навы-
ков внедрения изменений. За послед-
ние несколько лет внедрялись порядки  
и стандарты медицинской помощи, осу-
ществлялся переход на одноканальное 
финансирование и модель непрерывного 
образования [3; 4], а с 2016 г. внедряется 
модель бережливой медицины, которая  
в настоящее время касается только амбу-
латорно-поликлинических учреждений.

Среди общих проблем здравоохране-
ния в мире, требующих внедрения орга-
низационных изменений, исследователи 
выделяют [5–9]: 

– опережающее внедрение высоких 
технологий в практическое здравоох-
ранение, возрастающий объем инфор-
мации; 

– сокращение финансирования соци-
ально значимых бюджетных сфер;

– развитие конкуренции; 
– необходимость медицинским ор-

ганизациям работать в условиях огра-
ниченного ресурсного обеспечения  
и при этом демонстрировать рост це-
левых показателей за счет внедрения 
более эффективных форм деятельности, 
заимствованных из опыта развитых эко-
номических систем [10].

Одной из моделей устойчивого раз-
вития организации, способствующей 
максимальной отдаче от имеющихся 
материальных, кадровых и финансовых 
ресурсов, является модель бережливого 
производства [11].

Бережливое производство представ-
ляет собой управленческую техноло-
гию, ориентированную на устранение 
любых потерь за счет оптимизации всех 
процессов. Эффективность работы этой 
технологии на 80 % зависит от организа-
ционных процессов и только на 20 % от 
инвестиций в технологию. Бережливое 
производство позволяет:

– снизить трудозатраты – производи-
тельность труда повышается в течение 
года после внедрения системы от 20 до 
400 % по данным разных источников;

– сократить сроки на выполнение 
работ и услуг;

– обеспечить высокое качество при 
минимальных затратах;

– устранить потери ресурсов, кото-
рые не направлены на создание ценно-
сти. Ценность создается производителем,  
а определяется потребителем (внутренним 
и внешним). Любой человек в любой ста-
дии производственного процесса рассма-
тривается как потребитель, которого нужно 
обеспечить всем необходимым для эффек-
тивной работы на каждом этапе [12–16].

Методы бережливого производства 
применяются не только на предприятии 
в целом, но и на отдельных процессах,  
требующих точечных улучшений [17].

Поскольку успех модели бережли-
вого производства на 80 % зависит от 
количества внедрения организационных 
технологий [18], важно иметь трениро-
вочную площадку, на которой демон-
стрируется не только сам процесс, но  
и получаемый от изменения эффект. Ком-
пьютерное моделирование в этом случае 
позволяет лишь визуально наблюдать 
за процессом, но исключает активное 
участие обучающегося в регулировании 
процесса, что и представляет собой одну 
из основных компетенций руководителя. 
Решение этой проблемы заключается  
в обучении на «Фабрике процессов» [19].

В нашем исследовании «Фабрика 
процессов» – это вид так называемой 
учебной фабрики, моделирующей орга-
низационные процессы, происходящие  
в учреждении здравоохранения. «Фаб- 
рика» позволяет отрабатывать практи-
ческие навыки не только руководителей, 
медицинских работников, но и вспомо-
гательного персонала, что способствует 
более эффективному внедрению органи-
зационных изменений в устойчиво раз-
вивающейся медицинской организации.

Обзор литературы
Многие компании за рубежом внед- 

ряют учебные заводы в качестве метода 
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повышения квалификации своих специа-
листов от цеха до уровня управления. Ос-
новной целью обучения на таких фабриках 
является доступное и наглядное демон-
стрирование сложных бизнес-процессов 
и моделирование методов и концепций, 
которые совершенствуют процессы, делая 
их более эффективными [20].

В последние годы все более острым 
становится вопрос ресурсной эффектив-
ности в организациях [20; 21].

Учебные фабрики позволяют син-
хронизировать процессы бережливого 
управления, эффективности использо-
вания ресурсов, а также организации 
внутрифирменных процессов. Несмотря 
на то, что это три совершенно разные 
области деятельности, они взаимосвя-
заны между собой, и эти связи можно 
проследить при «производстве» учебно-
го продукта. Таким образом, интеграция 
различных областей на учебной фабрике 
превращается в единую концепцию [20].

Образовательные технологии, при-
меняющиеся на фабрике процессов,  
в основном представляют собой имита-
ционные игры, позволяющие проводить 
тренировки навыков обучающихся [22], 
и учебные модули с разными направле-
ниями трансформации компетенций [23].

Учебная фабрика позволяет:
– обеспечивать основу для самостоя-

тельного и неформального обучения [23];
– осуществлять моделирование про-

изводственных процессов по заказу 
сторонних организаций с меньшим ко-
личеством ресурсов, чем это требуется 
для внедрения процесса на основном 
производстве [24];

– внедрять изменения в процессы  
и отслеживать краткосрочные эффекты 
[25; 26];

– проверять гипотезы научно-иссле-
довательских и учебно-производствен-
ных проектов [27; 28];

– моделировать рабочее место специа- 
листа [29].

Для поддержания работоспособности 
учебной фабрике необходимо не только 
учебное программное обеспечение, но 
и аналитики, т. е. специалисты, кото-
рые знают каким образом подготовить, 

выполнить и оценить имитационные 
исследования [30; 31].

Учебная фабрика применяется для 
обучения специалистов в области кибер-
физических производственных систем 
[31], экологов по программам ресурсо- 
сбережения [32], логистики производ-
ства [33; 34], управления производством, 
внедрения улучшений, моделирования 
потока материалов и энергоэффектив-
ности производственных систем [35].

По ряду специальностей разработаны 
компьютерные программы, позволяющие 
моделировать «учебную фабрику» в ин-
терактивной среде. Этот метод применя-
ется в тех случаях, когда воспроизведе-
ние процессов системы проблематично  
и вызывает определенные сомнения  
в безопасности обучающихся (модели-
рование полета на самолете для пилотов 
и диспетчеров, отработка навыков воен-
нослужащих и др.) [36].

В этой связи определенный интерес 
как для вузов, так и для медицинских 
организаций представляет исследование 
опыта учебных фабрик в международной 
практике и обоснование эффективности 
внедрения данной образовательной фор-
мы в устойчиво развивающейся меди-
цинской организации, что и послужило 
целью нашего исследования. 

Материалы и методы
Исследование опыта учебных фабрик 

в международной практике по данным 
литературных источников проводилось 
с 1995 по 2018 гг.

Исследование элементов кадровой 
политики, влияющих на устойчивость 
развития медицинских организаций  
в современных условиях, проводилось 
в период с 2014 по 2016 гг. методом 
экспертного и социологического опро-
сов руководителей медицинских орга-
низаций. 

Экспертам, руководителям устойчиво  
развивающихся организаций, предлага-
лось оценить влияние различных элемен-
тов кадровой политики на стабильность 
развития учреждений здравоохранения 
по десятибалльной шкале. Дальнейшая 
обработка материала осуществлялась  
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с помощью стандартного программного 
обеспечения.

В социологическом исследовании 
принимали участие руководители меди-
цинских организаций, имеющих разный 
уровень устойчивости. Исследователя-
ми оценивалось частота встречаемости 
признака в выборочной совокупности  
в процентном соотношении. Обработка 
материала производилась с помощью 
стандартного пакета программ.

Результаты исследования
Результаты исследования показали, 

что на реализацию эффективной кадро-
вой политики ориентированы устойчиво 
развивающиеся медицинские органи-
зации (9,12 балла), внедряющие систе-
му менеджмента качества (9,4 балла), 
стратегию развития (9,04 балла) и госу-
дарственные медицинские организации 
(8,08 балла). В целом заинтересованы 
в проведении эффективной кадровой 
политики все исследуемые медицинские 
организации (7,77 балла). 

Однако обучению персонала вопро-
сам устойчивого развития медицин-
ской организации руководители уделяют 
сравнительно мало внимания (1,32 балла 
из 10). Чаще они предпочитают формаль-
но обучать персонал в высших и средних 
специальных учебных заведениях (70,4 
и 48,5 % опрошенных соответственно). 
Следует отметить, что руководители 
устойчиво развивающихся медицинских 
организаций обучают своих сотрудников 
чаще, в том числе и вопросам, связанным 
с устойчивым развитием, организацией 
системы качества и стратегии.

Приведем виды обучения сотруд-
ников, использующиеся в опрошенных 
медицинских организациях: 

– циклы повышения квалификации  
в высшем или среднем специальном 
учебном заведении (85,28 %);

– обмен знаниями и опытом внутри 
организации (64,64 %); 

– обучение на рабочем месте (61,44 %);
– кураторство молодых специалистов 

наставником (41,6 %);
– обучение сотрудников целям и зада-

чам медицинской организации, историям 

ее успеха, корпоративным правилам 
(37,44 %).

Основное противоречие заключается 
в том, что когда вопросы анкеты стали 
касаться кадровой политики, то ожида-
ния от персонала оказались завышенны-
ми. Руководители уверены, что основа 
устойчивого развития организации – 
это работа профессиональной команды 
управленцев (88,3 %) и квалифицирован-
ный персонал (81,6 %). Кроме того, по 
мнению 96,16 % руководителей меди-
цинских организаций персонал должен 
быть вовлечен в процесс достижения 
целей медицинской организации.

Основными направлениями совер-
шенствования кадровой политики ру-
ководители видят:

– закрепление наставников за моло-
дыми специалистами (58,4 %);

– адаптация молодых сотрудников на 
рабочем месте (54,56 %);

– создание кадрового резерва руково-
дителей (52,64 %) и сотрудников меди-
цинской организации (42,72 %);

– создание системы профессиональ-
ной аттестации сотрудников организа-
ции (48,8 %);

– индивидуальный план непрерыв-
ного образования каждого сотрудника 
организации (42,56 %)

– внедрение в медицинской организа-
ции системы индивидуального обучения 
на рабочем месте (42,08 %);

– планирование карьерного роста 
сотрудников (36,32 %).

Для устойчиво развивающейся меди-
цинской организации важны:

1. Оценка взаимного сотрудничества 
между подразделениями организации 
с целью обеспечения эффективности 
лечебно-диагностических процессов 
(75,7 %).

2. Систематическое повышение эф-
фективности и результативности всех 
процессов организации, способству- 
ющих достижению долгосрочных целей 
(73 %).

3. Квалифицированный персонал, 
способствующий внедрению эффектив-
ной стратегии развития организации 
(72,4 %).
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4. Работа профессиональной коман-
ды управленцев (88,3 %) и оценка эффек-
тивности и результативности принятия 
их решений (71,7 %).

5. Внедрение изменений в организа-
ционную структуру учреждения (43 %).

«Фабрика процессов» позволяет про-
водить адаптацию новых специалистов 
при вступлении в должность. 

1. Моделируя реальные процессы  
в учебной среде, возможно передать мо-
лодому специалисту информацию о целях, 
технологиях и особенностях работы под-
разделения, целях трудовой деятельности, 
ожидаемых результатах, ответственности, 
нормативных показателях, взаимозаме-
няемости между сотрудниками, корпо-
ративной культуре, о наиболее распро-
страненных ошибках в работе, штрафных 
санкциях за некачественное выполнение 
профессиональных обязанностей и др.

2. Опытный специалист в процессе 
обучения совершенствует свои умения, 
а также осваивает навыки по работе  
в смежных и вспомогательных процес-
сах, что позволяет усилить внутрифир-
менную интеграцию и снизить коли-
чество нестыковок между процессами 
в организации, а также предотвратить 
возможные конфликтные ситуации.

3. В случае, когда новый руководитель 
подразделения назначен из числа про-
фессиональных работников коллектива, 
«Фабрика процессов» позволит быстрее 
сформировать навыки управления про-
цессами и понять причинно-следственные 
связи между управленческими решениями 
и их последствиями. Это позитивно влия- 
ет на адаптацию руководителя на новом 
рабочем месте и повышает эффективность 
его личной работы и авторитет.

Навыки и компетенции руководите-
лей, которые прежде всего необходимо 
тренировать на учебных заводах – это 
эффективное принятие решений, ос-
нованных на фактах, а также быстрое 
решение типовых задач в области орга-
низации процессов.

Обсуждение и заключения
На основе анализа опыта учебных 

фабрик в различных областях знаний 

и исследования элементов кадровой 
политики устойчиво развивающихся ме-
дицинских организаций можно сделать 
следующие выводы.

1. «Фабрика процессов» – это один 
из механизмов обучения персонала на-
выкам, необходимым для устойчивого 
развития медицинской организации. При 
этом наиболее востребованными навы-
ками у руководителей являются оцен-
ка эффективности и результативности 
принятия решения, оценка взаимного 
сотрудничества между подразделениями 
организации с целью обеспечения эф-
фективности лечебно-диагностических 
процессов.

2. Несмотря на формальный подход 
к обучению персонала, руководители 
заинтересованы в квалифицированных 
кадрах, вовлеченных в реализацию стра-
тегии и достижение долгосрочных целей 
организации. Для этого в организациях 
проводятся ряд мероприятий: закрепле-
ние наставников за молодыми специали-
стами, адаптация молодых сотрудников 
на рабочем месте, создание кадрового 
резерва руководителей медицинской ор-
ганизации, системы профессиональной 
аттестации сотрудников организации, 
создание кадрового резерва сотрудников 
медицинской организации, индивиду-
альный план непрерывного образования 
каждого сотрудника, внедрение в меди-
цинской организации системы индивиду-
ального обучения на рабочем месте и пла-
нирование карьерного роста сотрудников.

3. При внедрении в медицинском уч-
реждении организационных изменений, 
руководителю важно смоделировать эти 
процессы в условиях учебной фабрики, 
что позволит выявить закономерности  
и ошибки и наглядно демонстрировать 
эффективность организационных изме-
нений без ущерба для учреждения здра-
воохранения.

4. Внедрение бережливой медицины 
и других моделей управления целесо- 
образно сначала отрабатывать в ус-
ловиях учебной фабрики, а затем уже 
внедрять наиболее успешные варианты 
в основную деятельность учреждения 
здравоохранения.
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5. Обучение на «Фабрике процес-
сов» позволяет снижать конфликты  
в коллективе, создать благоприятные 
социально-психологические отношения 
между сотрудниками, руководителями  
и подчиненными; стимулировать работу 
как медицинского, так и вспомогатель-
ного персонала; получить достоверную 
информацию об уровне профессиональ-
ного развития персонала за счет его 
оценки; наблюдать динамику измене-
ния оцениваемых показателей, прово-
дить сравнения по группам должностей  
и структурным подразделениям.

Международный опыт применения 
учебных фабрик, несомненно, представ-
ляет интерес как для образовательных, 

так и для медицинских учреждений.  
В своей статье мы коснулись только не-
которых аспектов, однако тема требует 
более глубокого изучения встраивания  
в образовательный процесс учебных фаб- 
рик на додипломном и последипломном 
этапах обучения, а также в аспирантуре 
при подготовке научно-педагогических 
кадров.

Кроме того, затронутая в настоящей 
статье проблема является актуальной не 
только для руководителей, но и для вспо-
могательного персонала медицинских 
организаций, отвечающих за экономиче-
ские вопросы, снабжение, кадровую по-
литику, что предполагает продолжение 
научного поиска в этих направлениях.
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Обучение студентов вузов технологиям быстрого 
прототипирования как завершающий этап их 

подготовки к инновационной деятельности
Н. И. Наумкин*, Г. А. Кондратьева, Е. П. Грошева, В. Ф. Купряшкин  

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», г. Саранск, Россия, 
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Введение. В настоящее время методические системы подготовки к инновационной инженерной 
деятельности предполагают вовлечение студентов во все этапы инновационного цикла, включая 
получение нематериального инновационного продукта. Однако невозможность получения в них 
студентами материального инновационного продукта снижает эффективность подготовки этих 
систем. Целью статьи является описание создания методической системы подготовки студентов  
к инновационной исследовательской деятельности на основе их вовлечения во все этапы получения 
материального инновационного продукта с использованием аддитивных технологий. 
Материалы и методы. При написании статьи использовались основные положения интегрирован-
ного подхода к обучению – интеграция теоретического и практического обучения инновационной 
иженерной деятельности и междисциплинарная интеграция различных отраслей науки (педагогики, 
математического моделирования, 3D-моделирования, аддитивных технологий, инноватики), а также 
применялись методы анализа и синтеза, математического и физического моделирования материального 
инновационного продукта, педагогический эксперимент и математическая статистика. 
Результаты исследования. В работе создана и реализована методическая система обучения студентов 
технических вузов инновационной исследовательской деятельности, обеспечивающая их вовлечение 
во все этапы инновационного цикла за счет использования технологий быстрого прототипирования, 
эффективность которой подтверждена результатами педагогического эксперимента. 
Обсуждение и заключения. Выполненные исследования позволили создать методическую систему 
обучения студентов технических вузов инновационной исследовательской деятельности на основе 
использования технологий быстрого прототипирования, что значительно повышает эффективность 
такого обучения, поскольку обеспечивает участие обучающихся во всех этапах получения материаль-
ного инновационного продукта в течение изучения учебного курса, во время проведения аудиторных 
занятий. Разработанная для реализации этой системы и апробированная в Мордовском государствен-
ном университете им. Н. П. Огарева одноименная методика обеспечивает практическую значимость 
рассматриваемого в статье исследования. Дальнейшее развитие представленного в статье материала 
видится в расширении инфраструктуры университетского центра проектирования и прототипирования 
«Рапид Про» и привлечение студентов к изготовлению в нем промышленных изделий.

Ключевые слова: инновационная инженерная деятельность, методическая система, технология бы-
строго прототипрования, компетентность, компетентностный подход
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Training Higher School Students in Rapid 
Prototyping Technology as a Final Stage of Their 

Preparation for Innovative Activities 
N. I. Naumkin*, G. A. Kondratieva, E. P. Grosheva, V. F. Kupryashkin  

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

Introduction. The methodological systems of preparation for innovative engineering activity involve the 
involvement of students in all stages of the innovation cycle, including obtaining an intangible innovative 
product. However, the inability to obtain in students a material innovative product reduces the effectiveness 
of the preparation of these systems. The purpose of this study is to create a methodical system for preparing 
students for innovative research activities based on their involvement in all stages of obtaining a material 
innovative product using additive technologies.
Materials and Methods. For writing the article the authors used the main points of the integrated approach 
to learning (integration of theoretical and practical training of innovative research activities and interdisci-
plinary integration of various branches of science (pedagogy, mathematical modeling, 3D modeling, additive 
technologies, innovation).
Results. The methodical system of training students of technical higher education institution has been created 
and implemented, ensuring their involvement in all stages of the innovation cycle due to the use of rapid proto-
typing technologies. The effectiveness of technologies is confirmed by the results of the pedagogical experiment.
Discussion and Conclusions. The performed researches allowed to create a methodical system for training 
students of technical universities of innovative research activities based on rapid prototyping technologies. 
This method significantly improves the effectiveness of training. It ensures the participation of students in all 
stages of obtaining a material innovative product: during the study of the course, and during classroom sessions. 
This method was developed and tested for the implementation at National Research Ogarev Mordovia State 
University. It provides the practical significance of the study considered in the article. Further development 
of the material presented in the article can be related to the expansion of the infrastructure of the Rapid Pro 
university center for designing and prototyping and attracting students to manufacturing industrial products.

Keywords: innovative engineering activity, methodical system, rapid prototyping technology, competence, 
competence approach

For citation: Naumkin N.I., Kondratieva G.A., Grosheva E.P., Kupryashkin V.F. Training Higher School 
Students in Rapid Prototyping Technology as a Final Stage of Their Preparation for Innovative Activi-
ties. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. 2018; 22(3):519-534. DOI: 10.15507/1991-
9468.092.022.201803.519-534

Введение
Вопро с  подготовки  студентов  

к инновационной инженерной деятель-
ности актуален в современном обще-
стве. Исследователи занимаются им 
на протяжении нескольких последних 
лет. Начиная с 2001 г., в Мордовском 
государственном университете эта тема 
разрабатывается авторами настоящей 
статьи. По их мнению, инновацион-
ная инженерная деятельность (ИИД) 
направлена на решение прикладных 
задач в области техники и технологий  
и включает в себя анализ существу- 
ющего технического уровня, выявление 
и анализ проблем, формулировку задач, 
синтез технического решения с новым 
техническим результатом, разработку 
опытного образца и его испытание, со-
здание новых объектов, готовых к реа- 
лизации в виде товарной продукции –  

нематериального (НИП) (научно-тех-
нической и технологической докумен-
тации, патентов и др.) и материального 
(МИП) (изделия, технологии, услуги), 
инновационного продукта и обеспечи-
вающих эффект и конкурентоспособ-
ность предприятий, государства [1–5]. 
На основании выполненных исследова-
ний ими были сформулированы важные 
выводы [2; 6]: 

1) инновационная деятельность всег-
да служила инструментом развития об-
щества, личности и окружающей среды;

2) основной задачей вуза является под-
готовка кадров, компетентных в ИИД, –  
основы образованного человеческого 
капитала; 

3) последние поколения ФГОС ВО 
предполагают обязательную подготовку 
студентов к инновационной деятельно-
сти во всех направлениях;
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4) под подготовкой к ИИД понима-
ется формирование у студентов ком-
петентности в инновационной инже-
нерной деятельности (КИИД) – класте-
ра внутренних средств деятельности,  
а именно обучение соответствующим 
виду деятельно сти компетенциям  
и формирование психологического ком-
понента компетентности (мотивации, 
специальных способностей, рефлексии). 

Как показал анализ имеющихся 
исследований, существующие мето-
дические системы подготовки к ИИД 
[1; 2; 7–10] предполагают вовлечение 
студентов во все этапы ИД получения 
инновационного продукта, представлен-
ного только НИП, но не обеспечивают  
в полной мере формирование у студен-
тов мотивации к ИИД и компетенций 
по получению МИП. Первые попытки 
обучения студентов ИИД на основе по-
лучения МИП были сделаны в диссерта-
ционном исследовании Н. Н. Шекшаевой 
[8; 11]. Однако они были выполнены для 
студентов национальных исследователь-
ских университетов в рамках проведе-
ния летних научных школ и не могут 
быть перенесены без соответствующей 
адаптации в другие вузы. В связи с этим 
целью данной статьи является анализ 
разработки методической системы об-
учения студентов технических вузов 
инновационной инженерной деятель-
ности на основе их вовлечения во все 
этапы инновационного цикла ИИД за 
счет использования аддитивных техно-
логий – технологий изготовления изде-
лий по данным цифровой модели путем 
послойного добавления материала. Это 
обеспечит участие обучающихся в изго-
товлении синтезированного ими МИП 
в рамках учебного процесса и во время 
аудиторных занятий и соответственно 
повысит эффективность формирования 
у них компетентности в инновационной 
инженерной деятельности.

Обзор литературы
На протяжении всего времени суще-

ствования инженерного образования мно-
гими исследователями уделялось повы-
шенное внимание проблемам подготовки 

студентов к профессиональной деятельно-
сти в технических вузах. Непосредственно 
проблемами обучения студентов ИИД 
начали заниматься сравнительно недавно 
(примерно с 1990-х гг.). Это в основном 
работы, посвященные теоретическому об-
учению ИИД при получении нематериаль-
ного инновационного продукта [12–14].

Так, в работах Е. П. Грошевой пред-
ставлена методическая система подго-
товки студентов к ИИД при обучении 
специально спроектированной интегри-
рованной дисциплине «Основы инже-
нерного творчества и патентоведения», 
включающей основные понятия об ИИД, 
инженерном творчестве, методах реше-
ния изобретательских задач, патенто-
ведении, объектах интеллектуальной 
собственности и направленной непо-
средственно на формирование у них 
КИИД [6; 9; 12].

Исследование О. А. Линенко о тех-
ническом творчестве инженера-практика 
показывает, что большинство из них не 
владеют известными методами решения 
изобретательских задач – важным компо-
нентом ИИД, а если и встречаются среди 
них изобретатели, то чаще всего они сде-
лали свои изобретения – НИП, опираясь 
на собственный опыт и интуицию, без 
должного анализа возможных решений 
и синтеза конечного результата [14]. 

По мнению И. А. Шаршова, творче-
ская самореализация в профессиональной 
инновационной деятельности напрямую 
связана с профессионально-творческим 
саморазвитием личности студента, на-
правленным на формирование мотивации 
к получению НИП. При этом основными 
механизмами выступают самопознание, 
самоорганизация, самообразование как 
стремление к профессионально-твор-
ческой самореализации – основы ИИД 
[Цит. по: 14]. 

Ориентируясь на реализацию основ-
ных направлений развития российско-
го инженерного образования [6; 9; 15],  
а также инновационного пути развития 
экономики страны, Н. И. Наумкин пред-
лагает перейти от традиционных методов 
к инновационной технологии обучения, 
основанной на интеграции инновацион-
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ных методов и методик обучения и тех-
нологий, обеспечивающих формирование 
у обучающихся КИИД [8; 9].

Изучая теорию и практику разви-
тия творческого потенциала будущих 
инженеров, Г. В. Глотова отмечает, что 
за рубежом нет такого универсального  
и продуктивного средства решения изо-
бретательских задач и развития твор-
ческих способностей, каким в нашей 
стране является Теория решения изо-
бретательских задач, но используется 
большое количество различных эвристи-
ческих методов [16]. Студентов знакомят 
одновременно со многими из них, об- 
учение заканчивается самостоятельным 
решением творческих задач, при котором 
учащийся может самостоятельно выби-
рать методы синтеза НИП. Для этого, 
по мнению Н. Л. Курилевой, необходи-
мо развивать творческие технические 
способности обучающихся, начиная со 
школьной скамьи [17]. 

И. В. Вишнякова наиболее плодотвор-
ными при обучении ИИД на основе реше-
ния изобретательских задач определяет 
следующие методы обучения: 

– формирующие, предусматривающие 
равновесие методов как поддерживающе-
го, так и противодействующего обучения; 

– творческие, проектные, воспитыва-
ющего и диалогового обучения, актив-
ные, развивающие методы, педагогику 
сотрудничества; 

– диагностические, включая рейтинг 
успеваемости, эвристические ме тоды, 
текущий и итоговый контроль [12]. 

Интересный опыт наработан в Ка-
занском государственном техническом 
университете, описанный в работе  
Л. И. Гурье. Им была предложена кон-
цепция методологической составляющей 
многоуровневой подготовки в техноло-
гическом университете, состоящая из 6 
взаимосвязанных этапов, учитывающих 
уровень и степень подготовки к ИИД 
[18]. Главной целью такой деятельности 
выступает формирование у обучающих-
ся методологической культуры, позволя-
ющей им самостоятельно анализировать 

и синтезировать новые технические 
объекты – НИП, а также проектиро-
вать собственную траекторию обучения  
и профессиональной деятельности.

В своем исследовании Н. М. Аниси-
мов предложил перед разработкой тех-
нологии обучения студентов инноваци-
онной и изобретательской деятельности 
в первую очередь подготовить учителей 
школ и преподавателей университетов, 
владеющих ИИД. Для этого он разрабо-
тал и успешно реализовал методическую 
систему их подготовки в педагогическом 
университете1. 

В работе А. В. Бабикова и его сорат-
ников говорится о необходимости созда-
ния целостной системы инновационного 
инженерного образования. Для повыше-
ния его качества, по мнению авторов, 
следует использовать совокупность пе-
дагогических подходов и методов – инте-
грированную технологию обучения ИИД 
на основе получения НИП [19]. 

Различные подходы в контексте ин-
новационного инженерного образования 
исследуются и другими авторами. Так, 
Н. В. Соснин рассматривает компе-
тентностный подход и его внедрение 
как расширение возможности подго-
товки студентов к ИИД [20]. По мне-
нию Б. Л. Аграновича, условиями для 
успешного перехода к инновационному 
инженерному образованию являются 
обновление содержания на базе знаний 
мировых информационных ресурсов  
и ориентирование на них обучающихся, 
интегрирование предпринимательских 
идей в курсы и др. [21; 22]

За рубежом вопросами подготовки  
к ИИД начали заниматься гораздо рань-
ше, чем в российских вузах и также на 
примере получения НИП. Считается, 
что наибольших успехов в этой обла-
сти достигли в США, Великобритании, 
Японии, Германии [16]. Несмотря на 
некоторые различия, общепризнанными 
инновационными методами обучения  
в них считаются контекстное обучение, 
обучение в команде, обучение на основе 
собственного опыта, проблемно-ориен-

1 Анисимов Н. М. Технология обучения изобретательской и инновационной деятельности. М. : 
Прометей, 1997. 142 с. 
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тированное обучение и междисципли-
нарный подход [2; 16]. Непосредственно 
для подготовки обучающихся к ИИД 
в ведущих университетах мира реали-
зуется концепция CDIO («Задумать, 
спроектировать, внедрить, работать» – 
Conceive, Design, Implement, Operate). 
Эта концепция была предложена в Мас-
сачусетском технологическом институте 
совместно с участием известных инже-
нерных учебных заведений Швеции.  
В ней впервые говорится о необходимости  
обучения студентов получению МИП.

В 1997 г. в США был специально 
открыт элитный Инженерный колледж 
Ф. В. Олина для подготовки студентов 
к ИИД. В нем все образовательные про-
граммы строятся на интеграции фунда-
ментализации, профессионализации, 
предпринимательства и гуманитариза-
ции инженерного образования2. 

Еще один интересный подход к этой 
проблеме в зарубежных странах – подго-
товка элитных специалистов (ЭТС). Так, 
в Канадском университете Торонто реа- 
лизуется программа подготовки ЭТС –  
«Предпринимательство, лидерство, ин-
новации и технологии в инженерной 
науке». Аналогичная программа с 2006 г.  
действует в ведущем инженерном вузе 
мира – Массачусетском технологиче-
ском институте в виде специальной Про-
граммы инженерного лидерства имени 
Бернарда М. Гордона3.

Мы считаем справедливой позицию 
ученых Тель-Авивского университета 
и Международного исследовательско-
го центра нанотехнологий в Израиле  
К. Л. Левкова и О. Л. Фиговского, пред-
лагающих двумерный метод обучения 
в процессе подготовки инновационных 
инженеров4. Сформулированное ими 
противоречие, что «инновационному 
специалисту надо быть компетентным  
в широком перечне областей знания и, при 
этом, процесс усвоения новых знаний не 
должен выходить за допустимые времен-

ные и психологические пределы» [Цит. 
по: 12, с. 66], они разрешили методом  
аналогий. 

Осознавая необходимость формирова-
ния у студентов КИИД, профессорско-пре-
подавательский состав Мордовского госу-
дарственного университета им. Н. П. Ога- 
рева (далее – МГУ им. Н. П. Огарева) 
постоянно работает над совершенствова-
нием образовательного процесса в вузе. 
Ретроспектива создания результатов 
инновационной педагогической деятель-
ности в этой области представлена ниже. 

В период с 2005 по 2008 г. Н. И. Наум- 
киным была создана и внедрена в учеб-
ный процесс технических вузов страны 
интегрированная педагогическая техно-
логия подготовки студентов к ИИД при 
обучении общетехническим дисципли-
нам, включая обучение в олимпиадной  
и научно-исследовательской среде [6; 8; 9]. 

В 2010 г. были завершены иссле-
дования Е. П. Грошевой по созданию 
технологии обучения студентов к ИИД  
в рамках обучения специально спроекти-
рованной интегрированной дисциплины 
ОИТиП, отражающей основные этапы 
инновационного процесса получения 
НИП [6; 15]. В 2015 г. были выполне-
ны исследования Н. Н. Шекшаевой по 
созданию технологии подготовки сту-
дентов к ИИД в рамках теоретического 
обучения дисциплине ОИИД и практи-
ческого обучения ИИД при получении 
МИП в выездных научных школах [1; 
23]. Кроме этого, были разработаны  
и реализованы методики практического 
обучения ИИД в рамках выездных на-
учных студенческих школ; активного 
обучения ИИД (деловые инновационные 
игры «Фирма-1, 2», «Конструкторское 
бюро»); педагогические технологии, 
представленные в виде образовательных 
услуг на конкурсе «Сто лучших товаров 
России» и др. [24–26].

Среди перечисленных систем и ме-
тодов особый интерес представляет 

2 Miller R. K. From the ground up: Rethinking engineering education for the 21st century // Symposium 
on Engineering and Liberal Education, Union College, Schenectady, New York, June 4–5, 2010.

3 URL: http://gelp.mit.edu (дата обращения: 29.11.2017). 
4 Левков К. Л., Фиговский О. Л. Двумерный метод обучения в процессе подготовки инновационных 

инженеров // Высшее техническое образование как инструмент инновационного развития : программа 
и сборник докладов научной школы с международным участием. Казань : КНИТУ, 2011. 160 с.
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методическая система подготовки сту-
дентов к ИИД на основе использования 
современных технологий производства 
инновационных продуктов, обеспечива-
ющая возможность доведения новатор-
ской идеи до воплощения ее в МИП, во- 
влечения их во все этапы практической 
инновационной деятельности, в учебных 
аудиториях во время практических заня-
тий, в частности в рамках обучения ад-
дитивным технологиям (АТ). Анализ су-
ществующих исследований по проблеме 
обучения АТ показал недостаточность их 
научно-методического сопровождения. 
В них описываются организационные 
мероприятия при обучении АТ, среди 
которых можно выделить: 

1) открытие специальностей в СПО 
учреждениях на основе разработанного 
ФГОС СПО по специальности 15.02.09 
«Аддитивные технологии»; 

2) обучение в рамках повышения 
квалификации и дополнительных обра-
зовательных программ; 

3) обучение на производстве в рамках 
специально организованных курсов; 

4) обучение АТ как рабочим профес-
сиям в лицеях; 

5) обучение бакалавров и магистран-
тов АТ в вузах в рамках учебных дис-
циплин; 

6) подготовка к АТ в рамках одно- 
именных профилей магистратуры и др.

Таким образом, выполненный ана-
лиз исследований по рассматриваемой 
проблеме позволяет говорить о том, 
что эта проблема актуальна не только  
в российском инженерном образовании, 
но и за рубежом. Ею занимаются многие 
ученые, и в основном эти исследова-
ния основаны на подготовке студентов  
к инновационной деятельности при по-
лучении нематериальных инновацион-
ных продуктов. Это несколько снижает 
эффективность обучения их ИИД, по-
скольку не обеспечивает их участие в из-
готовлении МИП – важном этапе полно-
го цикла инновационной деятельности.  
В связи с этим возникает необходимость 
разработки новых высокоэффективных 
интегрированных методических систем 
и педагогических технологий подго-

товки обучающихся к ИИД на основе 
обучения высокотехнологичному про-
изводству инновационных продуктов, 
в частности аддитивным технологиям, 
которые обеспечат вовлечение студентов 
в процессе обучения во все этапы инно-
вационного цикла ИИД.

Материалы и методы
Основополагающими методологи-

ческими и методическими подходами 
в данном исследовании являются ин-
тегрированный, включающий интегра-
цию теоретического и практического 
обучения инновационной деятельности, 
и междисциплинарный, основанный на 
интеграции знаний различных отраслей 
науки (педагогики, математического 
моделирования, 3D-моделирования, ад-
дитивных технологий, инноватики).  
В данном разделе особое внимание уде-
ляется роли использования аддитивных 
технологий в учебном процессе. Являясь 
современной технологией изготовления 
оригинальных изделий, АТ выступают 
в нашем случае универсальным тех-
ническим средством обучения (ТСО), 
обеспечивающим вовлечение студентов 
во все этапы инновационного цикла по-
лучения МИП. 

Как было показано в предыдущих 
исследованиях [25], наиболее эффек-
тивно можно осуществить подготовку 
студентов к инновационной деятельно-
сти на основе вовлечения их во время 
обучения во все этапы инновационного 
цикла ИИД (цикла получения матери-
ального инновационного продукта). На 
наш взгляд, наиболее эффективно это 
можно реализовать при обучении их 
аддитивным технологиям. 

Аддитивные технологии – техно-
логии, появившиеся в конце 1980-х гг., 
в основе которых лежит изготовление 
объекта по данным цифровой модели 
путем послойного добавления материала 
[27]. В настоящее время они получили 
широкое применение в разных отраслях 
производства: машиностроении, авиа- 
строении, горной промышленности, 
медицине, строительстве и др. Благо-
даря снижению их стоимости они так-
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же получили широкую популярность  
и в повседневной жизни творческих  
и увлеченных людей. В вузах, центрах 
инженерного творчества и других учреж-
дениях их широко используют в качестве 
современных ТСО. 

Применение оборудования этих тех-
нологий позволяет не только модели-
ровать, но и реализовывать в рамках 
учебного процесса все этапы инно-
вационного цикла от генерирования 
идеи до его изготовления при непо-
средственном участии в них студентов. 
В процессе обучения аддитивным тех-
нологиям студенты получают возмож-
ность овладения такими компетенциями, 
как разработка идеи – проектирование, 
3D-моделирование – создания 3D-мо-
делей; знание реверс-инжиниринга; 
умение изготовления (печать) 3D-изде-
лий, знание этапов инновационного про-
цесса и его практическое применение,  
а также могут наглядно изучить содер-
жание научного и производственного 
этапов инновационного цикла (идея – 
3D-модель – 3D-печать – прототип – 
доработка – изделие – тиражирование)  
в течение аудиторного обучения.

Для этого на базе МГУ им. Н. П. Ога-
рева был создан Центр проектирования 
и быстрого прототипирования «Рапид 
Про». Он оснащен высокотехнологичным 
оборудованием АТ: 3D-сканер Shining3D 
Optiscan-plus DM, 3D-принтер Project SD 
3000, 3D-принтер 3D Systems ProJet SD 
3500, ваккумно-литьевая система HVC-1, 
установка смешивания и дозирования, 
компрессор RD 30/50 Red Verg и др. 

Опираясь на возможности описанно-
го центра и дидактические положения 
ранее созданных авторами методических 
систем обучения ИИД для подготовки 
студентов к ИД на основе АТ, была 
спроектирована и внедрена в учебный 
процесс магистрантов (направления под-
готовки «Агроинженерия») дисциплина 
«Технологии и средства быстрого прото-
типирования в машиностроении». При 
этом главное внимание было обращено 
на использование интегрированного  
и междисциплинарного подходов к об- 
учению, а также были использованы ме-

тоды анализа и синтеза, математического 
и физического моделирования МИП, 
педагогический эксперимент. 

Результаты исследования
Результатом настоящего исследова-

ния является разработка методической 
системы подготовки студентов техни-
ческих университетов к ИИД на основе 
вовлечения их во все этапы инновацион-
ного цикла ИИД в процессе обучения ад-
дитивным технологиям. В соответствии 
с известным алгоритмом [1; 7; 11] это 
проектирование начинаем с разработки 
педагогической модели системы, которая 
представлена на рисунке 1. Рассмотрим 
ее основные компоненты.

Целевой компонент спроектирован 
на основе анализа профессиональных  
и образовательных стандартов и отра-
жает начальный этап проектирования 
модели. Целью нашего исследования 
является формирование у студентов 
КИИД, для чего решается задача ов-
ладения студентами ее компонентами. 
Как видно из схемы, сегодня важной 
особенностью проектирования мето-
дической системы является взаимо-
действие работодателей и образова-
тельных организаций, реализуемое  
в виде участия работодателей в разра-
ботке профессиональных стандартов; 
итогом выступают основные профессио- 
нальные образовательные программы  
(ОПОП). Это обстоятельство под-
тверждается усилением роли специа-
листов-производственников в составе 
государственных экзаменационных 
комиссий. Тем самым реализуется не 
только независимая оценка качества 
подготовки выпускников вузов со сто-
роны работодателей, но и требования 
профессиональных стандартов. 

Концептуальный компонент модели 
отражает содержание гипотезы иссле-
дования о том, что эффективность под-
готовки студентов технических вузов  
к ИИД повысится, если она будет ос-
нована на вовлечении их во все этапы 
инновационного цикла ИИД, организо-
ванного на основе технологий быстрого 
прототипирования.
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Р и с. 1. Педагогическая модель методической системы 
F i g. 1. Pedagogical model of  methodological system
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Содержательный компонент служит 
для создания образовательной среды,  
в которой реализуется рассматриваемая 
модель. Он является развитием этого 
компонента в моделях, подробно описан-
ных нами в предыдущих исследованиях 
[1; 11] и включающих фундаментальные 
законы, понятия, научно-технические те-
ории, законы развития техники, методы 
инженерного творчества и его интен-
сификации, основы интеллектуальной 
собственности и патентоведения.

Отличительной особенностью этого 
компонента является то обстоятельство, 
что в его рамках, опираясь на содержа-
ние ранее изучаемой обучающимися 
дисциплины ОИИД, нами было спроек-
тировано содержание новой дисципли-
ны «Технологии и средства быстрого 
прототипирования в машиностроении». 
Ее модульная структура во взаимосвязи  
с модулями дисциплины ОИИД и до-
стигаемыми результатами представлена 
в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1. Структура содержательного компонента 
T a b l e  1. Structure of the content component

Этапы /
Stages

Учебные модули / 
Training modules

Формируемые компоненты ИИД /
Formed components of innovative engineering activities

Предшествующая дисциплина ОИИД / Previous courge in
1. Постановка про-
блемы (задачи) / 
Formulation of the 
problem (tasks)

1. Техническая си-
стема / Technical 
system

1. Способность осваивать готовые решения, новую техни-
ку и технологии / The ability to master ready solutions, new 
technology and technology. 
2. Способность определения условий конкуренции / The 
ability to determine the conditions of competition. 
3. Готовность работать в команде / The ability to determine 
the conditions of competition. 
4. Способность использовать инструментальные средства для 
решения задач / The ability to use tools for problems. 
5. Владение знаниями / Knowledge. 
6. Способность ставить задачу / The аbility to set a task

2. Методы активи-
зации творческого 
мышления / Meth-
ods of activating 
creative thinking

2. Синтез техни-
ческого решения /  
Synthesis of techni-
cal solutions 

1. Методы решения 
изобретательских 
задач / Methods for 
solving inventive 
problems

7. Способность синтезировать решение, изобретать / The 
ability to synthesize a solution, to invent. 
8. Способность оперативно принимать решение и готовность 
нести за него ответственность / The ability to make a decision 
promptly and be ready to bear responsibility for it

2. АРИЗ / ARIZ
Изучаемая дисциплина «Технологии и средства быстрого прототипирования» / 

Course in “Technologies and means of rapid prototyping in engineering” 
3. Проектирование 
изделия (3D-моде-
лирование) / Prod-
uct Design (3D Mod-
eling)

1. Компьютерное 
проектирование /  
Computer-aided de-
sign 

9. Способностью разрабатывать компьютерные модели иссле-
дуемых процессов и систем / The ability to develop computer 
models of the studied processes and systems. 
10. Способность проектировать / Ability to design. 
11. Способность разрабатывать проекты реализации инно-
ваций с использованием теории решения нестандартных 
инженерных задач / The ability to develop projects for the 
implementation of innovations using the theory of solving 
non-standard engineering problems. 
12. Способность конструктивного мышления, анализа  
и синтеза / The ability of constructive thinking, analysis and 
synthesis

2. Трeхмерное мо-
делирование / 3D 
modeling 
3. Трeхмерное ска-
нирование  /  3D 
scanning 

4 . И з г о т о в л е -
н и е  п р о т о т и п а 
( 3 D - п е ч а т ь )  / 
Prototyping (3D 
printing)

3D печать изделий / 
3D printing of prod-
ucts

13. Способность изготавливать материальные продукты  
с использованием высоких технологий / The ability to produce 
material products using high technologies

5. Изготовление 
и тиражирование 
готового изделия 
(МИП) / Production 
and printing of fin-
ished products (IIP)

Вакуумное литье в 
силиконовые фор-
мы – тиражирова-
ние / Vacuum mold-
ing in silicone molds 
– product replication

14. Способность к представлению решения в конечном виде /  
The ability to represent a solution in a finite form. 
15. Способность определять тенденции развития объекта /  
The ability to determine the development trends of the object



528

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 22, № 3. 2018

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Р и с. 2. Диаграмма изменения среднего пока-
зателя КИИД (на рисунке цифрами обозначены 

компоненты КИИД)
F i g. 2. Diagram showing the change average 

competence in innovative engineering activities (in 
figure shows the components of the competence in 

innovative engineering activities using digits)

Как видно из таблицы, она допол-
нительно включает содержание 3D-мо-
делирования, АТ, изготовления мате-
риального инновационного продукта  
в виде изделия, его тиражирование  
и их атрибутов. В основе его проекти-
рования положена интеграция теорети-
ческих знаний и практических навыков 
получения НИП с практикой получения 
МИП на основе аддитивных технологий,  
с использованием принципов генерали-
зации, структуризации, МПС и единства 
фундаментальности и профессиональной 
направленности.

В основу проектирования процес-
суально-технологического компонента 
модели положена интеграция нескольких 
областей знаний (педагогики, инноватики, 
аддитивных технологий, 3D-моделиро-
вания и др.). Он традиционно включает 
методы, формы и средства обучения, педа-
гогические технологии обучения, а также 
высокотехнологичные средства обучения 
[28]. Это позволяет вовлекать студентов 
во все этапы инновационного цикла 
(табл. 1). Этот компонент реализуется  
в Центре проектирования и быстрого про-
тотипировани «Рапид-Про», созданном  
в МГУ им. Н. П. Огарева. Все формы заня-
тий по вышеуказанной дисциплине носят 
исследовательский характер и построены 
на использовании электронных ресурсов 
глобальной сети Интернет, оборудования 
Центра, программных графических ре-
дакторов. Самостоятельно выполняя зада-
ния, студенты не только глубже и полнее 
овладевают знаниями 3D-технологий, но  
и приобретают умения в проектировании 
и создании CAD моделей, а следовательно, 
и овладевают компонентами КИИД.

Рефлексивно-диагностический ком-
понент модели представляется разрабо-
танной авторами методикой подведения 
итогов педагогического эксперимента  
и предполагает диагностику и самодиагно-
стику уровня сформированности КИИД  
и реализуется через систему заданий [29]. 

Этот компонент был реализован  
в рамках проведения обучающего этапа 
педагогического эксперимента, в ходе 
которого сравнивалась эффективность 
формирования компонентов КИИД до  

и после обучения магистрантов дисци-
плине «Технологии и средства быстрого 
прототипирования в машиностроении». 
Его результаты представлены на рис. 2.

Количественная оценка уровня сфор-
мированности у студентов компонентов 
КИИД определялась по среднему пока-
зателю динамических рядов С, вычисля-
емому по формуле:

С = (а + 2b + 3c) / 100,
где a, b, c – удельный вес студентов 
имеющих соответственно низкий (1), 
средний (2) и высокий (3) уровень под-
готовки, %. 

Показатель темпа роста (К) по каж- 
дому компоненту ИИД вычислялся по 
формуле:

К = СД / СП,
где СД и СП  – соответственно значение 
показателей до и после эксперимента.

Из диаграммы (нумерация каждой 
оси соответствует нумерации компетен-
ции в таблице 1) видно, что: 

1) уровень владения студентами всеми 
компетенциями практически одинаков; 

2) по сравнению со значениями пока-
зателя С до эксперимента (в среднем С = 
2,5) по всем компетенциям у студентов 
после эксперимента он вырос до среднего 
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значения С = 2,9. На описанной диаграм-
ме приведены значения коэффициента 
темпа роста (КS = 27 %), степени пол-
ноты формирования КИИД (ПS = 94 %),  
коэффициента неравномерности фор-
мирования компетенций (δ = 0,07), под-
тверждающие высокую эффективность 
реализации системы.

Завершая этот раздел, отметим, что 
разработанная и представленная педаго-
гическая модель, являясь неотъемлемой 
частью методической системы подготов-
ки студентов технических университе-
тов к ИИД на основе вовлечения их во 
все этапы инновационного цикла ИИД  
в процессе обучения аддитивным техно-
логиям, наглядно демонстрирует един-
ство и взаимодействие ее компонентов. 
Описанная структура содержательного 
компонента (рис. 1) иллюстрирует вовле-
чение обучающихся в процессе аудитор-
ного изучения дисциплины «Технологии 
и средства быстрого прототипирования» 
во все этапы инновационного цикла 
ИИД, реализуя интеграцию теоретиче-
ского и практического обучения ИИД. 
Высокая эффективность такого обуче-
ния подтверждается статистическими 
данными педагогического эксперимента 
организованного в рамках рефлексивно- 
диагностического компонента модели.  

Обсуждение и заключения
Описанные в статье исследования 

позволили теоретически обосновать, 
создать и реализовать новую эффектив-
ную методическую систему обучения 
студентов технических вузов ИИД. Она 
обеспечивает вовлечение обучающихся 
во все этапы инновационного цикла 
ИД с получением материального инно-
вационного продукта – изготовление 
(печать на 3D-принтере) на основе син-
тезированного нового решения, спроек-
тированного и смоделированного ими 
изделия в течение изучения учебного 
курса во время аудиторных занятий. Это 
значительно повышает эффективность 
подготовки студентов к ИИД, поскольку 
обеспечивает реализацию междисципли-
нарного подхода к обучению и интегра-
цию теоретического и практического 

обучения инновационной деятельности, 
что подтверждается количественными 
результатами педагогического экспери-
мента: стабильностью уровней владения 
студентами различными компонентами 
КИИД, ростом среднего значения пока-
зателя C, а для отдельных компонентов 
максимального значения равного 3 при 
коэффициенте темпа роста КS = 27 %  
и степени полноты формирования КИИД  
ПS = 94 %.

В настоящее время в вузе продол-
жаются начатые исследования, направ-
ленные на поиск новых методов и тех-
нологий, обеспечивающих повышение 
эффективности подготовки студентов  
к ИИД и перекликающиеся с последни-
ми задачами университета в реализации 
Стратегии научно-технологического 
развития РФ и Национальной техно-
логической инициативы. В частности, 
это технологии на основе встраивания 
в базовые дисциплины гибкого учеб-
ного модуля теоретической подготовки 
к ИИД; встраивания в базовые дис-
циплины модуля практической под-
готовки к ИИД; обучения получению 
МИП при изучении аддитивных техно-
логий [29]; разрабатывается методиче-
ская система обучения ИИД, в основу 
которой положена парадигма о том,   
«…что главным инновационным про-
дуктом вуза является востребованный 
предприятиями и обществом в целом 
образованный интеллектуальный чело-
веческий капитал» [24]. 

В рамках выполненного исследо-
вания получены важные практические 
результаты, среди которых програм-
ма обучения дисциплине «Технологии  
и средства быстрого прототипирования 
в машиностроении»; методики обучения 
3D-моделированию, аддитивным техно-
логиям, быстрому прототипированию, 
литью в силиконовые формы и др. Это 
позволит в ближайшем будущем раз-
работать и реализовать магистерскую 
программу «Инноватика. Аддитивные 
технологии и новые материалы», что 
обеспечит подготовку кадров для ин-
новационного высокотехнологичного 
производства шестого технологиче-
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ского уклада, тесно перекликающегося  
с социальными потребностями общества.

Особенностью предлагаемой статьи 
является то обстоятельство, что в ней 
впервые предложена и успешно реа-
лизована интеграция теоретического  
и практического обучения ИИД и меж-
дисциплинарная интеграция различных 
отраслей науки в реальном учебном 
процессе, что существенно повышает 
эффективность подготовки студентов 
к ИИД. Описанные в работе методы  

и подходы с высокой степенью воспро-
изводимости могут быть реализованы 
в других вузах страны. Это особенно 
важно при переходе к цифровой эконо-
мике страны, так как описанные в ра-
боте и задействованные в производстве 
инновационных продуктов аддитивные 
технологии являются одними из основ-
ных технологий экономики будущего,  
и потребность в формировании у сту-
дентов компетенций владения ими будет 
только возрастать.
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Образовательная робототехника как фактор 
развития сетевого взаимодействия в системе 

уровневой инженерной подготовки
П. С. Черемухин1*, А. А. Шумейко2

1 МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре», 
г. Комсомольск-на-Амуре, Россия,

* chira87@mail.ru
2 ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет», г. Комсомольск-на-Амуре, Россия
Введение. Образовательная робототехника является новой технологией обучения и эффективным ин-
струментом подготовки инженерных кадров. Сетевое взаимодействие образовательных организаций и 
предприятий расширяет их потенциал в системе уровневой инженерной подготовки. Цель статьи заклю-
чается в описании разработки и апробации локальной модели эффективной сетевой образовательной 
системы в контексте федеральных и региональных концепций и программ, которая отвечала бы тенден-
циям развития современного общества и одновременно позволила бы начать подготовку школьников  
к реальному участию в практической деятельности. 
Материалы и методы. При организации исследования нами был проведен теоретический анализ 
зарубежной и отечественной литературы. Для разработки интегрированной системы уровневой ин-
женерной подготовки школьников применен метод научного моделирования – создание графической 
иерархической модели. При организации практического использования модели – педагогическое 
проектирование, сравнительно-сопоставительный анализ проверочных работ, социологические ин-
струменты и критериальное формирующее оценивание.
Результаты исследования. Систематизированы субъекты и формы непрерывного инженерного образо-
вания от дошкольного до высшего этапа. Определено, что субъектом межведомственной координации 
сетевого взаимодействия являются общеобразовательные организации. Инструментом обеспечения 
преемственности при переходе на новый уровень образования и реализации межпредметной состав-
ляющей проинженерного образования стали междисциплинарные программы, в частности робото-
техника. Разработаны и апробированы авторская программа лагеря с дневным пребыванием детей  
в каникулярный период «Техносфера», авторская программа внеурочной деятельности по робототех-
нике для 1–4 класса. Внедрена в систему образования модель интегрированной системы уровневой 
инженерной подготовки школьников, ключевым компонентом которой является школа. 
Обсуждение и заключения. В результате проведенного исследования разработана модель интегриро-
ванной системы уровневой инженерной подготовки на этапе дошкольного общего и начального общего 
образования. Система уровневой инженерной подготовки, соединившая в себе уровни образования, 
дополнительные образовательные программы и потенциал сетевого взаимодействия, позволяет оп-
тимизировать все направления и формы организации образовательного процесса. 

Ключевые слова: образовательная робототехника, уровневая инженерная подготовка, сетевое взаимо-
действие, школа, метод проектов, дополнительное образование, метапредметные результаты обучения
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Educational Robotics as a Factor in the 
Development of Network Interaction in the System 

of Engineering Training
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a Engineering School, Komsomolsk-na-Amure, Russia,
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bAmur State University of Humanities and Pedagogy, 
Komsomolsk-na-Amure, Russia

Introduction. Educational robotics is a new learning technology and an effective tool for training engineer-
ing staff. Networking of educational organizations and enterprises expands their potential in the system of 
level engineering training. The main idea of the article is to create and test a local model of an effective 
networked educational system in the context of federal and regional concepts and programs that would meet 
the development trends of modern society and at the same time would allow the preparation of schoolchildren 
for real participation in practical activities.
Materials and Methods.We conducted a theoretical analysis of foreign and domestic literature. The method 
of scientific modeling, namely, the creation of a graphic hierarchical model was applied to develop an inte-
grated system of engineering education for schoolchildren. When organizing the practical use of the model, 
pedagogical design, comparative analysis of verification works, sociological tools and criterial formative 
evaluation are used.
Results. Authors made an attempt of systematization of subjects and forms of lifelong engineering edu-
cation at the stages from preschool to higher, based on research conducted over six years. It is defined 
that the subject of inter-agency coordination network between participants of educational organizations. 
A tool to ensure continuity in the transition to a new level of education, and the implementation of inter-
disciplinary component pre-engineering education are interdisciplinary programs, in particular, robotics. 
Implementation of programs on robotics is carried out through curricular and extracurricular activities, 
additional education program, vacation employment and other forms of work, provided resources as the 
base of the organization and network partners. The author’s summer program of the camp “Technosphere” 
was developed and approved with the day-time stay of children during the vacation period. The model of 
the Integrated System of Level Engineering Engineering for Schoolchildren was developed and introduced 
into the city’s education system.
Discussion and Conclusions. The system of level engineering training, which combines the levels of 
education, additional educational programs and the potential of network interaction, allows to optimize 
all directions and forms of organization of the educational process. As a result of the study, a model of an 
integrated system of level engineering training at the stage of pre-school and primary general education 
was developed.
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Введение
Технологические потребности гло-

бальной экономики знаний резко меня-
ют характер инженерного образования, 
требуя, чтобы современный инженер 
владел гораздо более широким спектром 
ключевых компетенций, чем освоение 
узкоспециализированных научно-тех-
нических и инженерных дисциплин. 
Система непрерывного инженерного 
образования должна быть выстроена  
с использованием инновационного под-
хода, который и будет инструментом 
реализации образовательных задач. Со-
ставляющим элементом вышеназванного 
подхода должна стать образовательная 
робототехника, которая в России широко 
используется как в системе дополнитель-
ного образования, так и во внеурочной 
деятельности обучающихся.

Проектная деятельность по робо-
тотехнике обусловлена интересами  
и потребностями учащихся, ориентиро-
вана на познание и преобразование себя  
и окружающей действительности. Спе- 
цифику проектной деятельности опреде-
ляет направленность на достижение лич-
ностных, предметных, метапредметных 
результатов образовательной программы 
начального общего образования; вы-
ступает в качестве одного из основных 
компонентов социализации школьника.

Объектом исследования в статье вы-
ступает инженерная подготовка в систе-
ме сетевого взаимодействия субъектов 
образования. Предметом исследования  
является образовательная робототехника 
как фактор развития сетевого взаимодей-
ствия в системе уровневой инженерной 
подготовки. 

Главная идея публикации и цель 
статьи состоят в том, чтобы раскрыть пе-
дагогические условия развития сетевого 
взаимодействия в системе уровневой 
инженерной подготовки средствами об-
разовательной робототехники в системе 
«детский сад – общеобразовательная 
школа – инженерный колледж – универ-
ситеты – промышленные предприятия» 
на примере города Комсомольска-на- 
Амуре – инженерной столицы Дальнего 
Востока. 

При осмыслении данной проблемы 
мы стремились обосновать предполо-
жение о возможном открытии некой 
закономерности, принципа или способа 
действия в решении форм и методов 
привлечения школьников к практической 
проектной деятельности через образо-
вательную робототехнику в условиях 
сетевого взаимодействия субъектов. 

Актуальность проблемы заключа-
ется в том, что обновление содержания 
технологического образования является 
важнейшей задачей современного этапа 
инновационно-технологического разви-
тия страны, а подготовка инженерных 
кадров – частью стратегии ее устой-
чивого развития. Важными критерия-
ми инженерного образования должны 
стать системность и преемственность, 
вследствие чего в настоящее время не-
обходимо комплексно рассматривать си-
стемную подготовку будущих инженеров 
в системе «школа – вуз – предприятие», 
где центральным звеном является школа. 
В настоящее время учащиеся школ вклю-
чены в активную профильную деятель-
ность лишь на этапе среднего общего 
образования, обучаясь в профильных 
классах. На других этапах общего обра-
зования данная подготовка носит точеч-
ный характер и не является системной.

Научная новизна и теоретическая 
значимость представленного исследо-
вания состоит в раскрытии педагоги-
ческих условий системной реализации 
программ пропедевтической инженер-
ной подготовки с дошкольного возраста 
средствами образовательной робототех-
ники с обеспечением преемственности 
через разные формы организации учеб-
но-воспитательного процесса.

Практическая значимость работы 
состоит в разработке модели интегриро-
ванной системы уровневой инженерной 
подготовки на этапе дошкольного об-
щего и начального общего образования  
в условиях промышленного города, 
определении и применении в практике 
работы организационно-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие  
робототехники как фактора развития 
сетевого взаимодействия в системе 
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уровневой инженерной подготовки, 
формирования у детей и подростков 
технической компетентности, моти-
вации к инженерным специальностям  
и определения установки на ускоренное 
развитие России, непосредственно свя-
занное с реализацией технологической 
революции 5 уровня, осознавая при этом, 
что оборонные предприятия города про-
изводят продукцию с индексом 4++ и 5, 
и речь идет о шестом технологическом 
уровне – продукции с искусственным 
интеллектом. Для этого и нужно форми-
ровать инженерную элиту страны.

Российским исследователем Б. А. Ле-
виным выделены направления повыше-
ния качества инженерного образования, 
а также сформулированы принципиаль-
ные требования к качеству подготовки 
инженеров: 

1) непрерывность образования, т. е. 
формирование специалистов, способных 
оперативно адаптироваться к внедрению 
новых технологий и способных самостоя- 
тельно развивать их за счет потенциала 
саморазвития; 

2) развитие у будущего инженера 
«компетенций в сфере цифровых и ин-
формационных технологий» [1, с. 109]. 

В системе общего образования име-
ются значительные возможности для 
реализации системной и комплексной 
подготовки будущих инженеров на всех 
этапах. Инвариантная и вариативная 
части базисного учебного плана позволя-
ют эффективно выстроить взаимосвязь 
учебных предметов с факультативами, 
элективными курсами и индивидуаль-
но-групповыми занятиями, которые 
позволят расширить предметную со-
ставляющую образовательной области. 
Перспективной формой реализации за-
дач непрерывного инженерного обра-
зования, начиная с начального обще-
го, является внеурочная деятельность, 
проводимая в соответствии с учебным 
планом и направленная на достижение 
метапредметных результатов обучения. 

Система дополнительного обра-
зования недостаточно интегрирована  
с системой общего образования, что не 
позволяет комплексно использовать ее 

потенциал. Несмотря на появление ин-
новационных центров дополнительного 
образования – детских технопарков на 
всей территории России, возможности 
и механизмы их интеграции с другими 
учреждениями образования с целью ре-
шения стратегических задач до сих пор 
не проработаны.

Исследуя различные инструменты 
решения задач непрерывного инженер-
ного образования, существующий зару-
бежный опыт реализации комплексных 
программ STEM, мы пришли к выводу, 
что система непрерывного инженерного 
образования должна быть выстроена  
с использованием инновационного под-
хода, который и будет инструментом 
реализации образовательных задач. 
Составляющим элементом вышеназван-
ного подхода может быть образователь-
ная робототехника, которая в России 
широко используется как в системе 
дополнительного образования, так  
и во внеурочной деятельности обуча-
ющихся. 

Обзор литературы
Появление научной и методической 

литературы по курсу образовательной 
робототехники в школе связано, в пер-
вую очередь, с разработкой и массовым 
выпуском образовательных наборов для 
школьников и методических продуктов  
к ним. Одними из первых на рубеже XX в.  
были выпущены специализирован-
ные робототехнические наборы LEGO 
Mindstorms с программируемым бло-
ком RCX, который в дальнейшем был 
усовершенствован до моделей NXT  
и EV3. На сегодняшний день модельный 
ряд наборов по образовательной робо-
тотехнике представлен конструкторами 
различных производителей (Huna, Lego, 
Vex, Inex, Tetrix, Амперка, ТРИК, Профи 
и др.) для разных возрастов, начиная  
с дошкольного. 

Динамично развивается микрокон-
троллерная и микрокомпьютерная ро-
бототехника (Arduino, Raspberry Pi, 
NI Myrio, Intel Galileo и др.), которая 
положена в основу многих образова-
тельных наборов и инновационных 
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технических проектов школьников1. 
Зарубежные исследования в области 
образовательной робототехники в боль-
шинстве своем имеют прикладной ха-
рактер и представляют ценность для 
нас. В научной публикации С. Абрамо-
вича, доцента университета Нью-Йорка 
Буффало, американских исследовате-
лей Р. Хигаси, К. Шанна рассмотре-
ны вопросы влияния образовательной 
робототехники на мотивацию обуча- 
ющихся на примере проекта «Содействие 
инновациям посредством робототехни-
ки» [2]. Большое внимание иностран-
ными авторами уделяется интеграции  
робототехники с учебными дисципли-
нами и программами «STEM». Так,  
в публикации А. Вольстеда, М. Робин-
сона и Е. Ванга представлен опыт ис-
пользования образовательных набо-
ров LEGO Mindstorms и программного  
обеспечения Robolab при разработ-
ке проекта «Гонка против времени»  
в интегрированном курсе STEM2. 

Программа «STEM» рассматривается 
также в статье британского профессо-
ра Йорского университета Дж. Питта 
как инструмент устойчивого развития 
экономики [3]. Исследования ученого 
широко используются при организации 
проектной деятельности обучающихся  
в образовательной области «Техноло-
гия» на этапе основного общего обра-
зования, что свидетельствует о единстве 
подходов к организации проектно-иссле-
довательской деятельности по традици-
онным и инновационным направлениям. 
Положительно оценивая программу 
«STEM», мы также подчеркиваем важ-
ность программы «First» американского 
изобретателя Д. Кеймена, направлен-

ной на организацию проектно-исследо-
вательской деятельности школьников  
и широко используемой при проведе-
нии соревнований по робототехнике 
во всем мире, включая РФ3. Американ-
ские исследователи Дж. Флот, Т. Фриз,  
К. Шанн, Р. Шууп, Э. Уизерспун в своих 
научных публикациях рассматривают 
возможности интеграции робототехники 
с информатикой [4].

Проблему развития алгоритмиче-
ского мышления через интеграцию ро-
бототехники с математикой описали  
в научной статье  группа американских  
и британских ученых [5]. Мы отме-
чаем позитивное исследование «Ис-
пользование робототехники в об- 
учении математике», подготовленное  
Р. Хигали, Р. Шуупом и другими уче-
ными4, а также диссертационную ра-
боту PhD Е. М. Силка [6], в которых 
авторами были рассмотрены ресурсы 
для программирования роботов, по-
зволяющие интегрировать математику  
с робототехникой. Д. Турецки в своей 
работе рассматривает преподавание 
информатики в вузе с использованием 
образовательной робототехники5.

Анализируя российские источники 
по проблеме исследования, мы отмеча-
ем положительную динамику в части 
усиления внимания ученых к вопросам 
интеграции робототехники с учебными 
предметами с учетом междисциплинар-
ных связей. К примеру, в исследовании 
Д. М. Гребневой робототехника рас-
сматривается как средство реализации 
семиотического подхода при обуче-
нии программированию [7]. В науч-
ных публикациях российских ученых  
И. В. Шимова, Н. В. Лукьяновой [8; 9],  

1 Черемухин П. С., Шумейко А. А. Инновационная проектная деятельность  учащихся школы при 
реализации программ непрерывного инженерного образования // ISSPP, September 2017, Turku, Finland. 
Pр. 23–25.

2 Vollstedt A. M, Robinson M., Wang E. Using robotics to enhance science, technology, engineering, and 
mathematics curricula // Proceedings of American Society for Engineering Education Pacific Southwest annual 
conference. Honolulu : Hawaii, 2007.

3 First lego league : официальная страница [Электронный ресурс]. URL: http://www.firstlegoleague.org.
4 The use of robotics to teach mathematics / C. D. Schunn [et al.] // Robotics Educators Conference. Butler, 

PA, USA, 2007. URL: http://www.education.rec.ri.cmu.edu/content/educators/research/files/SilkEtal2007a-
RoboEd-Presentation.pdf.

5 Touretzky D. Seven big ideas in robotics, and how to teach them // Proceedings of the 43rd ACM technical 
symposium on Computer Science Education. Raleigh, North Carolina, USA, 2012. Pp. 39–44.
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в учебно-практиче ских по собиях  
С. Я. Вязова и Л. Г. Белиовской6 доста-
точно подробно рассмотрены вопросы 
интеграции робототехники с инфор-
матикой. Интеграция робототехники  
с физикой на этапе основного общего  
и среднего общего образования через реа- 
лизацию междисциплинарной образо-
вательной программы по робототехнике 
исследована М. Г. Ершовым [10].

Необходимо отметить практический 
опыт использования микроконтроллерной 
робототехники в проектной деятельности 
по технологии (техническое творчество) 
на этапе основного общего и среднего 
общего образования, представленный  
в работах дальневосточных исследова-
телей С. Н. Веклич, П. С. Черемухина,  
Ю. С. Иванова, А. А. Шумейко [11; 12]. 

Публикации Х. Х. Абушкина и А. В. Да- 
доновой, А. В. Литвина раскрывают меж- 
дисциплинарный характер программ по 
образовательной робототехнике [13; 14]. 

Система инженерного образования, 
сложившаяся в Хабаровском крае, в рам-
ках которой проводилось исследование, 
подробно описана коллективом авто-
ров под руководством А. М. Кондакова  
и А. Г. Кузнецовой в концепции развития 
инженерного образования в Хабаров-
ском крае7. 

Вопросы реализации программ по 
образовательной робототехнике в систе-
ме дополнительного образования нахо-
дят отражение в работах Д. Г. Копосова 
и С. А. Филиппова8. 

Направления и формы реализации 
программы «Робототехника» в системе 
дополнительного образования детей рас-
смотрены в публикациях И. В. Вылегжа-
ниной [15], Н. В. Петровской и А. В. Стра- 
хова9. Вопросам профессионального ин-
женерного образования в области робо-
тотехники и мехатроники посвящены 
исследования Ю. М. Брумштейн, А. А. Ба- 
ганиной [16]. Подготовка будущих пе-

дагогов к инновационной деятельности  
и преемственность между средним общим 
и высшим образованием рассматрива-
лись М. И. Мухиным, М. В. Мишаткиной,  
Н. Л. Соколовой [17], В. В. Барановым [18]. 

Российские исследователи П. В. Зуев 
и Е. С. Кощеева отмечают среди ос-
новных проблем организации учебного 
процесса с использованием образователь-
ной робототехники отсутствие преем-
ственности между уровнями образования  
и «четкой концептуальной, методологи-
ческой, материально-технической и мето-
дической основы развития робототехники  
в нашей стране» [19, с. 60]. 

Таким образом, несмотря на популяр-
ность и динамичность развития образо-
вательной робототехники, высокого ко-
личества разноплановых исследований, 
проводимых в данной области, проблема 
эффективности внедрения робототехни-
ки в образовательный процесс остается 
открытой ввиду отсутствия системности 
организационных форм и преемственно-
сти между уровнями образования.

Материалы и методы
Наше исследование основывается на 

следующих научных подходах [20]:
– системный подход, рассматрива- 

ющий личность обучающегося в каче-
стве объекта жизнедеяельности, спо-
собного определять цели, ставить опре-
деленные задачи и решать их, достигая 
оптимального результата;

– деятельностный подход, позволя-
ющий осуществлять развитие лично-
сти обучающегося путем создаваемой 
имитации будущей профессиональной 
деятельности в учебно-инновационном 
процессе; 

– компетентностный подход, предпо-
лагающий развитие способности освое-
ния теоретических знаний с последую-
щим применением в процессе формиро-
вания профессиональных компетенций.

6 Белиовская Л. Г. Программируем микрокомпьютер NXT в LabVIEW. М. : ДМК Пресс, 2010.
7 Концепция развития инженерного образования в Хабаровском крае / под ред. А. М. Кондакова. 

М., 2016. 136 с.
8 Филиппов С. А. Робототехника для детей и родителей. 3-е изд. СПб. : Наука, 2013. 319 с.
9 Петровская Н. В., Страхов А. В. Образовательная робототехника: продуктивно-когнитивный 

подход // Образовательная робототехника. URL: http://robot.edu54.ru/publications/228 (дата обращения: 
09.11.2017).
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При написании статьи проведен тео- 
ретический анализ отечественной  
и зарубежной научной литературы, по-
священной вопросам реализации про-
грамм по образовательной робототех-
нике и межпредметных курсов, который 
позволил проанализировать на мировом 
уровне решение проблемы и сравнить 
с результатами отечественных иссле-
дований. Проведенный анализ показал 
наличие значительного опыта реали-
зации программ по образовательной 
робототехнике и межпредметных курсов 
STEM в рамках определенных возраст-
ных групп или предметных областей как 
в России, так и за рубежом.

В процессе исследования были ис-
пользованы следующие группы методов: 
теоретические (изучение и анализ пси-
холого-педагогической, справочно-эн-
циклопедической, научно-методической 
литературы по исследуемой проблеме; 
сравнительный анализ; теоретическое  
моделирование), эмпирические (педа-
гогическое наблюдение, беседа, анке-
тирование, изучение и обобщение пе-
дагогического опыта, констатирующий  
и формирующий эксперименты), стати-
стические (средняя арифметическая вели-
чина, U-критерий Манна-Уитни) [14; 21].

Так, при разработке модели уровне-
вой инженерной подготовки нами приме-
нялся метод моделирования – создание 
графической иерархическая модели (по 
классификации А. Е. Кононюк10). 

Для организации исследования эф-
фективности реализации разработанной 
модели на разных этапах нами применялся 
также метод проектов, в частности педаго-
гическое проектирование. За 6 лет работы 
над исследованием были реализованы три 
проекта, получивших одобрение педаго-
гической общественности регионального  
и российского уровней, в том числе и через 
участие в выставках в городах Хабаровска, 
Москвы, Санкт-Петербурга. 

Проект «Пропедевтика инженерного 
образования в дошкольном и младшем 
школьном возрасте через преподавание 

мехатроники и робототехники» получил 
научное признание и финансовую под-
держку Министерства образования и на-
уки Хабаровского края в виде исследова-
тельского гранта11. В этом исследовании 
нами использованы преимущественно 
эмпирические методы: наблюдение, 
контент-анализ, педагогические измере-
ния. Метод наблюдения использовался 
постоянно и позволял получать своев-
ременную обратную связь от учащихся,  
а при необходимости применялись от-
дельные элементы дифференцированно-
го обучения в образовательном процес-
се. При использовании педагогических 
измерений применялись психолого-пе-
дагогические и социологические ин-
струменты: ежегодное исследование 
учебной мотивации, интересов обуча-
ющихся; систематическая оценка инди-
видуальных достижений через систему 
портфолио; исследование результатив-
ности проектно-исследовательской дея- 
тельности учащихся по стандартам 
JrFLL, а также по критериям творческих 
проектов по технологии. 

При оценке предметных результа-
тов обучения был проведен сравни-
тельно-сопоставительный анализ ре-
зультатов Всероссийских проверочных 
работ и исследований Хабаровского 
регионального центра оценки качества 
образования. Для определения динамики 
достижения метапредметных результа-
тов обучения на каждом занятии исполь-
зовались инструменты критериального 
формирующего оценивания через само-
оценку и взаимооценку на уроках и во 
внеурочной деятельности. 

Результаты исследования
Обеспечение эффективной реализа-

ции программ по образовательной робото-
технике, их массовости и преемственно-
сти в системе непрерывного инженерного 
образования реализовано через органи-
зацию сетевого взаимодействия обра-
зовательных организаций между собой 
и с предприятиями. Системность такого 

10 Кононюк А. Е. Обобщенная теория моделирования / “Освіта України”, 2012. С. 32.
11 Пропедевтика инженерного образования в дошкольном и младшем школьном возрасте через 

обучение мехатронике и робототехнике. URL: http://kms-s14.ippk.ru/setevie_proekti.htm (дата обращения: 
09.11.2017).
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взаимодействия обеспечена разработкой 
и реализацией педагогических проектов, 
которые должны соответствовать му-
ниципальной и региональной политике 
в сфере образования и отвечать кадровым 
потребностям территории. Так, на основе 
Концепции развития инженерного обра-

12 Концепция развития инженерного образования в Хабаровском крае. URL: http://mobiledu.ru/
Проекты/proekt-koncepciya-razvitiya-inzhenernogo-obrazovaniya-v-xabarovskom-krae (дата обращения: 
30.01.2018).

зования в Хабаровском крае12 и реализу-
емых в городе и крае программ «Компас 
самоопределения», «Образование для 
жизни – образование для будущего» нами 
была смоделирована и апробирована 
интегрированная система уровневой ин-
женерной подготовки (рис. 1). 

Р и с. 1. Интегрированная система уровневой инженерной подготовки
F i g. 1. Integrated system of level engineering training
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Отличительной чертой предложен-
ной модели является ключевая роль 
общеобразовательных организаций.  
В них сосредоточены три уровня обра-
зования, между которыми необходима 
преемственность. Это позволяет выстро-
ить на их базе не только вертикально 
интегрированную систему инженерного 
образования, но и наладить взаимодей-
ствие с сетевыми партнерами. Такое 
взаимодействие позволит прийти к еди-
нообразию подходов на всех уровнях, 
обеспечив преемственность и целена-
правленность педагогического воздей-
ствия. Системообразующей основой 
модели стал принцип профориентаци-
онного сопровождения каждого обуча- 
ющегося от детского сада до выпускного 
класса школы. 

Апробация модели была начата на 
этапе дошкольного общего и начального 
общего образования через реализацию 
мероприятий сетевого инновационного 
проекта «Пропедевтика инженерного 
образования в дошкольном и младшем 
школьном возрасте через обучение ме-
хатронике и робототехнике» при сетевом 
взаимодействии с вузами и дошколь-
ными образовательными учреждения-
ми города. Проект получил грантовую 
поддержку Министерства образования 
и науки Хабаровского края.

Дошкольное общее образование.  
С элементами конструирования до-
школьники впервые знакомятся в 3 года.  
В классификации Российской ассоциации 
образовательной робототехники оно обо-
значено как «Общее развитие», поскольку 
в таком возрасте занятия направлены на 
развитие мелкой моторики, правильного 
цветовосприятия, пространственного 
воображения. Образовательная деятель-
ность на данном этапе организована в до-
школьном образовательном учреждении 
и сетевого взаимодействия не требует.

На этапе старшего дошкольного воз-
раста нами были реализованы програм-
мы сетевого взаимодействия школы  
и детского сада через такие формы ра-
боты, как гостевание (экскурсии до-
школьников в школу и технопарк вуза), 
систематические занятия по основам ро-

бототехники на базе школы, совместные 
занятия по основам конструирования 
в форме тьюторства «Школьники об- 
учают дошкольников». На данном эта-
пе происходило знакомство дошколь-
ников с элементами конструирования 
как составной частью образовательной 
робототехники при использовании набо-
ров по образовательной робототехнике  
и нероботизированых конструкторов  
с элементами механики. Предваритель-
ная сборка узлов прототипа производи-
лась педагогом, а окончательная сборка 
модели – воспитанниками ДОУ, кото-
рые получали возможность соединить 
узлы и запустить модель. Важно отме-
тить, что мелкие детали конструктора 
были в составе собранных узлов в целях 
обеспечения безопасной работы детей  
с конструктором. Ведущей здесь является 
игровая деятельность, что обусловливает 
выбор основной технологии обучения –  
edutainment. Прототип собранной моде-
ли является интерактивной игрушкой, 
способной формировать у детей мотива-
цию к конструированию, техническому 
творчеству, умение работать в малых 
группах, развивать мелкую моторику  
и пространственное воображение. 

Старшие дошкольники принимают 
активное участие в профильных сменах 
технической направленности лагеря  
с дневным пребыванием детей, органи-
зованных в период летних каникул на 
базе школы. Это позволяет им изучить 
основы конструирования и раньше на-
чать процесс адаптации к школе, обе-
спечивая эффективную социализацию.

Результативностью работы на дан-
ном этапе является степень интереса об-
учающихся к техническому творчеству, 
робототехнике, обратная связь со сто-
роны родителей по выбору направлений 
внеурочной деятельности и программ 
дополнительного образования детей при 
записи в первый класс. За два года реа- 
лизации сетевых программ с дошколь-
ным учреждением 76 % дошкольников 
МДОУ № 15, посещающих занятия по 
робототехнике в детском саду, записаны 
в первый класс школы, с которой осу-
ществлялось взаимодействие. Из них все 
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выбрали в качестве внеурочной деятельно-
сти или кружка дополнительного образо-
вания робототехнику и конструирование. 
Двое из них уже в первом классе показали 
высокий результат, победив в номинации 
по стандартам Jr. FLL на Открытом фести-
вале «Технофест – 2017».

Начальное общее образование. Приоб-
ретение элементарных навыков конструи- 
рования и программирования, формиро-
вание представлений о технике на этапе 
начального общего образования регламен-
тировано федеральным государственным 
образовательным стандартом начального 
общего образования (ФГОС НОО).

В соответствии с основной общеоб-
разовательной программой, авторами 
статьи организована внеурочная деятель-
ность по робототехнике в каждом классе 
на этапе начального общего образования. 
В основу курса положена разработанная 
нами рабочая программа, ориентирован-
ная на использование метода проектов по 
стандартам Jr. FLL. Целью внеурочной 
деятельности по общеинтеллектуальному 
направлению является достижение мета-
предметных и личностных результатов 
обучения, формирование коммуника-
тивных и регулятивных универсальных 
учебных действий и «гибких навыков» 
Soft Skills. Кроме этого, внеурочная дея-
тельность по робототехнике в начальных 
классах позволяет обучающимся освоить 
начальный уровень конструирования  
и программирования в объектно-ориенти- 
рованных программных средах с графиче-
ским интерфейсом. Занятия направлены  
на  развитие логического и инженерно-

го мышления, что благоприятно влияет 
на освоение предметных результатов по 
математике. Нами проведен сравнительно- 
сопоставительный анализ результатов Все-
российских проверочных работ за 2016 г.  
по математике в 4-х классах школы № 14. 

Все обучающиеся, попавшие в выбор-
ку, вовлечены в разные формы системы 
непрерывного инженерного образования. 
С заданием работы справились 100 %, 
однако учащиеся 1 группы не посещают 
внеурочную деятельность по робототех-
нике и качество знаний по математике  
в данной группе по результатам монито-
ринга составило 64 %. Качество знаний  
2 группы учащихся, посещающих вне- 
урочные занятия, – 77 % (рис. 2).

Реализация пропедевтической инже-
нерной подготовки на этапе начального 
общего образования через предметную 
деятельность была организована через 
интегрированные уроки на основе про-
грамм STEAM. Высокую эффективность 
на данном этапе показала интеграция 
робототехники с иностранным языком. 
Младшим школьникам предлагается подо-
брать слова, которыми можно охарактери-
зовать модель, собранную на занятиях по 
робототехнике, что способствует ассоциа- 
тивному восприятию иностранных слов, 
расширяя словарный запас и мотивируя их 
на изучение робототехники и иностран-
ного языка. Расширению предметных 
областей способствуют факультативные  
и элективные курсы и индивидуаль-
но-групповые занятия, которые выстраи- 
ваются в контексте основных направле-
ний, реализуемых в школе. 

Р и с. 2. Результаты Всероссийских проверочных работ по математике в 4 классах
F i g. 2. Results of the nation-wide verification works on mathematics in 4 classes
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Еще одной формой работы, дополня-
ющей пропедевтический блок непрерыв-
ного инженерного образования на этапе 
начального общего образования, являются 
кружки дополнительного образования, 
организованные для учащихся разного 
возраста. Наиболее эффективна, на наш 
взгляд, деятельность кружка по робото-
технике в школе в комплексе с внеурочной 
деятельностью. Такое сочетание позволяет 
систематизировать учебный материал, 
формируя метапредметные и личностные 
результаты обучения, а на кружке органи-
зовать проектную и исследовательскую 
деятельность обучающихся. Эффективной 
работе кружка способствуют экскурсии 
в студенческие конструкторские бюро 
вузов, лаборатории робототехники, по-
сещение выставок, фестивалей техни-
ческого творчества и производственных 
предприятий. В проектной деятельности 
для воспитанников кружка важной долж-
на оставаться практическая значимость 
разработанной модели, а именно во время 
образовательных экскурсий они смогут 
увидеть элементы мехатроники и робото-
техники как составных частей производ-
ственных линий и учебных комплексов. 

В рамках индивидуальной работы  
с одаренными и высокомотивированны-
ми обучающимися нами реализуются  
индивидуальные образовательные марш-
руты. Учащиеся регулярно участвуют  
в конференциях, выставках и фестивалях 
технического творчества, занимая первые  
и призовые места. Учет достижений ве-
дется через систему портфолио.

На данном этапе важным компонентом 
образовательной среды являются програм-
мы каникулярной занятости обучающихся, 
реализуемые как на базе школы, так и за 
ее пределами. В условиях лагеря с днев-
ным пребыванием детей «Техносфера», 
организованного нами на базе школы  
с привлечением обучающихся из других 
школ и дошкольных образовательных 
учреждений, в рамках сетевого взаимо-
действия с вузами (занятия и мастер-клас-
сы на базе технопарка, студенческого 
конструкторского бюро, привлечение на 
практику студентов педагогических на-
правлений подготовки), учреждениями 

среднего профессионального и дополни-
тельного образования. Одним из субъектов 
сетевого взаимодействия стал детский 
технопарк «Кванториум», при посещении 
которого учащиеся знакомятся со всеми 
направлениями деятельности технопарка 
(робототехническое, аэрокосмическое, 
биологическое, IT и нанотехнологии) [12]. 

Достижение метапредметных резуль-
татов обучения по результатам освоения 
программ начального общего образования 
исследованы нами в пятом классе посред-
ством анализа комплексных проверочных 
работ регионального центра оценки ка-
чества образования, продемонстрирова- 
вшим высокую степень понимания обуча- 
ющимися представленного материала  
и умение использовать информацию для 
различных целей. Это свидетельствует  
о сформированности навыков проек-
тно-исследовательской деятельности. 
Значения большинства целевых показа-
телей превышают средние значения по 
стандартизации (рис. 3).

С целью исследования интересов об-
учающихся проведена диагностика уча-
щихся 3–4 классов по методике А. И. Са- 
венкова «Карта интересов», взятая за 
основу и модифицированная к нашему 
исследованию. Выборка показала вы-
сокий интерес к математике и технике. 
Среди учащихся, не посещающих робо-
тотехнику, преобладает интерес к спорту, 
гуманитарной и художественной сферам, 
что объясняет выбранные ими направле-
ния внеурочной деятельности и кружки 
дополнительного образования.

Основное общее образование. Готов-
ность к проектно-исследовательской дея- 
тельности, сформированная на этапе  
начального общего образования (при реа-
лизации программ Jr. FLL и FLL), позво-
ляет обучающимся не только продолжить 
выполнение проектов по робототехнике, 
но и использовать инновационные подхо-
ды при выполнении творческих проектов 
по предмету «Технология». Межпредмет-
ные знания, сформированные в начальной 
школе при изучении программ STEM, вы-
страивают фундамент для освоения пред-
метных курсов математики, информатики, 
физики, иностранного языка. 
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Р и с. 3. Достижение предметных и метапредметных результатов обучения по результатам освоения 
программ начального общего образования посредством анализа комплексных проверочных работ 

Хабаровского регионального центра оценки качества образования
F i g. 3. Achievement of subject and meta-subject results of training based on the results of mastering 
the programs of primary general education by means of analysis of complex testing activities of the 

Khabarovsk regional center for the evaluation of the quality of education

Сетевые связи с вузами и учрежде-
ниями СПО на данном этапе общего 
образования становятся наиболее зна-
чимыми. Совместно со студенческим 
конструкторским бюро Электротехни-
ческого факультета Комсомольского-на- 
Амуре государственного университета 
нами организована деятельность по двум 
направлениям: проектно-исследователь-
ская деятельность школьников на базе 
лабораторий микроконтроллерной робо-
тотехники и мастер-классы для учащихся 
на базе школы и вуза. Работы школьников 
в области микроконтроллерной электро-
ники представлены на открытых и регио- 
нальных конкурсах и фестивалях, Все-
российской олимпиаде школьников по 
технологии. Высокие результаты участия 
школьников в чемпионатах Junior Skills 
также свидетельствуют о результативно-
сти реализации программ и готовности 
учащихся к работе с микроконтроллерами 
и микрокомпьютерами.

Обсуждение и заключения
В условиях модернизации и реструк-

туризации российского образования, пе-

реходе на новые стандарты образования 
(дошкольное, начальное, общее и высшее 
(3++, 4), внедрения цифровой парадигмы, 
глобального противопоставления миро-
вых центров остро обозначилась проблема 
существования системной непрерывной 
инженерной подготовки детей и подрост-
ков. Поиск направлений решения данной 
проблемы привел нас к изучению анализа 
эффективности инженерных школ, кван-
ториумов, создаваемых в России с целью 
формирования устойчивой мотивации  
и интереса к инженерной профессии, 
овладению инженерными специальностя-
ми в процессе их подготовки к будущей 
работе на инновационных предприятиях 
нового формата. Для этого необходимо 
на следующем этапе исследования разра-
ботать инновационную модель сетевого 
взаимодействия субъектов образования  
в системе уровневой инженерной под-
готовки и проверить ее эффективность 
с учетом выделенных критериев: цен-
ностно-ориентированного, когнитивного, 
субъектного, креативно-деятельностного.

Авторами статьи сделана попытка 
систематизации субъектов и форм не-
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язык / Russian 
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the text
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прерывного инженерного образования 
на этапах от дошкольного до высшего, 
основываясь на исследования, проводи-
мых на протяжении шести лет. Систе-
ма уровневой инженерной подготовки, 
соединившая в себе уровни образова-
ния, дополнительные образовательные 
программы и потенциал сетевого взаи- 
модействия, показала эффективность  
в достижении образовательных и мета-
предметных результатов, обусловленную 
единством подходов и системностью 
методов педагогического воздействия. 
Реализация программ по робототехнике, 
осуществляемая через разные формы 
работы, обеспеченные ресурсным по-
тенциалом как базовой организации, так 
и сетевых партнеров, организованная  
в системе, позволяет оптимизировать все 
направления и формы работы. 

Практические результаты исследова-
ния могут быть использованы на школь-
ном, муниципальном и региональном 

уровне с учетом специализации и кон-
кретного региона России. Предложенная 
авторами модель интегрированной систе-
мы уровневой инженерной подготовки 
может лечь в основу муниципальных 
образовательных систем, обеспечивая 
преемственность между уровнями обра-
зования средствами сетевых партнеров, 
обеспечивая системность в образовании. 
Результаты исследования имеют ценность 
при реализации основных образователь-
ных программ школами, позволяют ком-
плексно и системно подойти к вопросу 
организации образовательного процесса, 
привлекая кадровые и материальные 
ресурсы сетевых партнеров. При взаимо-
действии с дошкольными учреждениями 
школа получит возможность обеспечить 
пропедевтическую подготовку будущих 
первоклассников на своем микроучастке, 
а детский сад – обеспечить реализацию 
инновационных образовательных направ-
лений средствами школы.
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Введение. Проблема организации эффективного обучения иностранному языку в многочисленных  
и/или разноуровневых группах в условиях постоянного сокращения часов аудиторной работы является 
актуальной для неязыковых вузов. Ее решение требует междисциплинарного подхода и интеграции 
современных педагогических, психологических и лингвистических знаний. Цель статьи – проана-
лизировать эффективность интерактивного обучения говорению на иностранном языке с наставни-
ком-ровесником во время аудиторной работы в неязыковом вузе. 
Материалы и методы. В статье рассматривается авторская модель наставничества. В ее основе лежат 
методы анализа и синтеза накопленных знаний из области зарубежной и отечественной педагогики, 
психологии и лингвистики, методы отбора языкового и речевого материала, эксперимента и наблю-
дения, коммуникативный метод обучения говорению.   
Результаты исследования. В ходе проведения исследования были сформулированы критерии отбо-
ра наставников-ровесников, разработан и внедрен новый структурный компонент наставничества, 
осуществлена успешная интеграция коммуникативного метода обучения иноязычному говорению  
в авторскую модель наставничества, выделены этапы обучения говорению, для каждого этапа про-
изведен отбор речевых упражнений.  
Обсуждение и заключения. Систематическая организация наставничества, согласованная работа 
студентов в парах/тройках, следование этапам обучения говорению, языковой материал, соответ-
ствующий знаниям и опыту студентов обеспечили абсолютное включение студентов в работу на 
уроке, повышение мотивации к изучению иностранного языка, формирование взаимоответственности  
и взаимопомощи, повышение академической успеваемости наставников и подопечных. Полученные 
результаты вносят вклад в исследование проблем обучения говорению и мотивируют к дальнейшему 
изучению наставничества сверстников и постановке дополнительных экспериментов.

Ключевые слова: обучение говорению, наставник, наставничество сверстников, модель наставничества, 
условно-речевые и речевые упражнения, монолог, диалог 
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Teaching Foreign Language Speaking Skills 
Through Peer-Tutoring

E. A. Makarova  
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia,  

helenmak@yandex.ru
Introduction. Teaching foreign language speaking skills to students of the same academic group having dif-
ferent levels of language proficiency within a restricted time period is an urgent problem for non-linguistic 
universities. Its solution requires an interdisciplinary approach and the integration of modern pedagogical, 
psychological and linguistic knowledge. The aim of the study is to prove experimentally the effectiveness 
of peer assisted learning organized within the regular classroom settings.
Materials and Methods. The study is concerned with a peer assisted learning strategy aimed at the develop-
ment of EFL speaking skills of low-skilled students. Unlike international practice of extra-curricular peer 
tutoring the given strategy is used among well-acquainted students within the regular classroom settings. 
Peer assisted learning is based on both qualitative and quantitative methods such as data collection of both 
foreign and Russian teachers, linguists and psychologists, analysis and generalizations along with the com-
municative language teaching method, experiment and observation. 
Results. As a result, the criteria for selection of peer tutors were formulated, a new structural component of 
peer assisted learning was developed and implemented, stages of teaching EFL speaking skills were pointed 
out, vocabulary and exercises appropriate to students’ knowledge and experience were selected. The researched 
model of peer assisted learning made it possible to integrate basic principles of the communicative method.
Discussion and Conclusions. Through peer assisted learning tutees benefit by developing and practicing 
communicative skills, increasing motivation. All tutors and tutees are actively engaged in work, develop 
responsibility and collaboration, and improve academic achievements. The effectiveness is provided by 
systematic peer assisted learning, coordinated work of students in pairs/threes, taking top-down and bottom-
up approaches to teaching speaking, proper selection of vocabulary and exercises. The obtained results 
contribute to the study of problems of teaching speaking and motivate further study of peer tutoring and 
making additional experiments.

Keywords: teaching foreign language speaking skills, peer-tutor, peer assisted learning, peer-tutoring strate-
gies, top-down and bottom-up approaches to teaching speaking skills, monologue, dialogue
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Введение
Основное назначение иностранного 

языка как предметной области обучения –  
это овладение учащимися навыками 
иноязычного общения. Обязательным 
требованием, предъявляемым к вы-
пускнику неязыкового вуза, является 
сформированное умение ясно, логично  
и аргументировано строить свою речь 
в конкретных деловых, научных, про-
фессиональных сферах и ситуациях. 
Несмотря на то, что требования к вла-
дению иностранным языком все время 
повышаются, изучение иностранных 
языков в отдельных вузах резко сокра-
щается [1; 2]. Обучение иноязычному 
общению – одно из наиболее актуаль-

ных и сложных проблем современной 
методики [3]. Оно требует больших 
усилий как со стороны учителя, так  
и со стороны учащихся. Говорение как 
вид речевой деятельности опирается 
на язык как средство общения и явля-
ется вербальным процессом, использу- 
ющим язык. Традиционно коммуника-
ция рассматривается в качестве обмена 
информацией, обязательным условием 
которого является наличие отправи-
теля, получателя и сообщения (текста  
в устной или письменной форме). 
Отправитель кодирует информацию,  
а получатель ее декодирует, оперируя 
акустическими сигналами при говоре-
нии и аудировании или графическими 
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знаками при письме1. Однако на деле 
оказывается, что вложенный смысл не 
тождественен смыслу извлеченному, что 
часто приводит к непониманию, мед-
ленной реакции, отсутствию речевого 
стимула, прерыванию беседы.

В современных лингвистических 
исследованиях происходит радикальный 
пересмотр взглядов на процесс комму-
никации. В частности, в когнитивной 
био-социо-культурной теории языка 
коммуникация рассматривается не как 
акт передачи информации, а как процесс 
взаимного ориентирования в области 
знаний и/или опыта коммуникантов [4]. 
Считается, что во время коммуникации 
устной или письменной говорящий (пи-
шущий) не передает информацию, но 
ориентирует адресата с помощью языка 
в области знаний как языковых, так  
и неязыковых, которыми обладает адре-
сат. Значения языковых единиц создают-
ся слушающим на основе имеющегося  
у него языкового опыта с учетом ситуа- 
ции общения. Залогом эффективности 
коммуникации является наличие у обоих 
собеседников схожих знаний и/или опы-
та. При их совпадении у коммуникан-
тов возникает консенсуальная область,  
в пределах которой возможно ориенти-
рующее воздействие [5]. И чем больше 
общих областей совпадения у коммуни-
кантов, тем успешнее ориентирующее 
воздействие. Другими словами, чем 
больше точек соприкосновения находят 
собеседники во время общения, тем 
шире их консенсуальная область и, соот-
ветственно, лучше понимание, быстрее  
и адекватнее поведенческая реакция.

Успех речевого взаимодействия зави-
сит также от мотивов, целей, активности 
коммуникантов и ситуации, в которой 
осуществляется общение2. Задача учите-
ля – создать естественную речевую си-
туацию, в условиях которой обучаемый 
в меньшей степени чувствовал бы, что 

он занимается учебной деятельностью. 
Необходимо учитывать эмоциональ-
ное состояние собеседников, которое 
играет большую роль в инициировании  
и поддержании диалога. Несмотря на то, 
что желание общаться является одним 
из главных мотивов человека, побужда-
ющих его к совместной практической 
деятельности3, при обучении говорению 
на уроке учитель часто сталкивается 
с отсутствием у ученика внутреннего 
побуждения к речи на иностранном 
языке. Как организовать целенаправлен-
ное общение, где учащиеся оказывают 
коммуникативное воздействие друг на 
друга, если у них возникают трудности 
естественной речи не только языковые, 
но и психологические? 

Как правило, уровень иноязычной 
компетенции первокурсников в одной 
и той же рабочей группе сильно раз-
личается [2; 6]. Для одних трудности 
иноязычного общения заключаются  
в правильном произношении слов, пре- 
одолении языкового барьера, для других – 
в умении слушать и взаимодейство-
вать с собеседниками. Целенаправлен-
ность обучения говорению не только 
характеризует работу обучающегося, но  
и определяет работу учителя, осущест-
вляющего сознательный отбор упраж-
нений и спланированную организацию 
работы учащихся4. Перед учителем стоит 
ряд педагогических и методических 
задач: необходимо учитывать знания 
и опыт учеников, их цели и мотивы, 
эмоциональное состояние, тщательно 
планировать ситуацию общения и подби-
рать языковой материал, доступный для 
восприятия [7]. Организовать обучение 
таким образом, чтобы одновременно 
вовлечь всех обучающихся, учитывая 
их индивидуальные познавательные 
интересы и эмоциональный настрой 
возможно благодаря наставничеству 
сверстников (peer tutoring) [8–11]. Об-

1 Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Речевая коммуникация : учеб. / под ред. проф. О. Я. Гойхмана. М. :  
ИНФРА-М, 2003. 272 с.

2 Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. М. : Смысл ; КДУ, 2005. 511 с.
3 Там же.
4 Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. 2-е изд. М. :  

Просвещение, 1985. 160 с.
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учение с ровесником-наставником по-
зволяет смоделировать естественную 
среду коммуникативных взаимодействий 
с групповой поддержкой и оценкой [12]. 
Мы решаем несколько проблем, связан-
ных с учебной и социальной мотивацией, 
активной вовлеченностью в работу всей 
аудитории с разным уровнем знаний 
и способностей, но схожим опытом 
совместного обучения, одновременно. 
При этом каждый обучающийся имеет 
возможность улучшить свои академи-
ческие достижения5. 

В зарубежной практике накоплен 
существенный опыт применения обра-
зовательных и познавательных моделей 
взаимного обучения студентов без пря-
мого вмешательства учителя6. Основная 
цель спланированных, организованных 
учебных взаимодействий заключается  
в формировании знаний и навыков по-
средством активной помощи и поддерж-
ки среди обучающихся равного статуса7. 
В наставничестве сверстников акцент 
делается на живом общении, где один 
ученик выступает в роли учителя при 
условии наличия желания помочь дру-
гому ученику [13].

В данной статьей междисциплинар-
ный подход, интеграция знаний о челове-
ке говорящем из смежных областей наук, 
в частности лингвистики и психологии, 
ориентир на обучающегося как взаимо-
действующую личность в естественной 
учебной среде, организация учебных 
взаимодействий по модели наставниче-
ства «успевающих над неуспевающими», 
подбор необходимого языкового материа- 
ла призваны решить проблемы обуче-
ния говорению на иностранном языке.  
В связи с этим цель работы состоит  
в формировании навыка говорения на 
иностранном языке у студентов пер-
вого курса неязыкового вуза посред-

ством организации обучения с настав-
ником-ровесником в паре «наставник – 
подопечный» и/или в тройке «настав-
ник – подопечный – подопечный» в ходе 
выполнения специально отобранных  
и составленных упражнений, соответ-
ствующих определенному этапу обуче-
ния говорению. 

Обзор литературы
Наставничество сверстников как фор-

ма совместного обучения в учебной среде 
всегда присутствовало в образовательном 
процессе [13]. Как явный и намеренный 
процесс оно стало активно развивать-
ся за рубежом в 1980–2000-х гг. Непо-
средственное отношение к этому имели 
исследования в области психологии. 
Братья Джонсоны утверждали, что любой 
урок в любой предметной области среди 
обучающихся любого возраста может 
быть организован в качестве совмест-
ной формы обучения8. М. Дойч писал, 
что совместное обучение базируется на 
восприятии человека как положительного 
члена социума, которым движут обще-
ственные, гуманистические, сотрудниче-
ские мотивы9. Еще ранее Л. С. Выготский 
отмечал, что на когнитивные изменения 
влияют взаимодействия и совместная 
деятельность с другими членами социу- 
ма10. Первые попытки организовать об-
учение с помощью сверстников имели 
линейную модель передачи знаний от 
учителя к наставнику, от наставника  
к подопечному. При этом обязательным 
условием был выбор наставника среди 
лучших учеников.

В настоящее время одним из перспек-
тивных направлений в области настав-
ничества сверстников является органи-
зация спланированного обучения в есте-
ственной среде. Также большой интерес 
представляет модель взаимодействия 

5 Conrad E. Peer tutoring: A cooperative learning experience. University of Arizona, 1974. 747 p. 
6 Topping K. Peer assisted learning. Cambridge, 2001. 168 p.
7 Goodlad S. Students as tutors and mentors. London ; Philadelphia : Kogan Page, 1995. 334 p.
8 Johnson D. W., Johnson R. T. Social interdependence theory and cooperative learning: the teacher’s 

role. The teacher’s role in implementing cooperative learning in the classroom / R. M. Gillies, A. F. Ashman, 
J. Terwel (editors). Springer science + business media, LLC. 2008. Pр. 9–38.

9 Там же.
10 Выготский Л. С. Мышление и речь. 5-е изд., испр. М. : Изд-во «Лабиринт», 1999. 352 с.
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сверстников с примерно одинаковыми 
способностями и возможностями, где 
ученик, выступающий в роли настав-
ника, мотивирован на познавательную 
деятельность посредством обучения, 
где наставник и подопечный находятся 
в равных условиях при решении задач 
[13]. Подчеркнем, что взаимодействия 
сверстников в естественной учебной 
среде качественно отличаются от взаи-
модействий в искусственно созданной 
учебной среде: когда занятия проводят-
ся в дополнительное время; наставник 
и обучаемый плохо знают друг друга; 
наставник, пройдя специальную подго-
товку, находится не в равных условиях  
с обучаемым, т. е. когда наставник  
и подопечный не обладают схожими 
знаниями и/или опытом. 

Уход от линейной модели наставни-
чества, где учитель передает знания уче-
нику, выступающему в роли наставника, 
а он своему подопечному, обусловлен ка-
чественными отличиями взаимодействий 
сверстников от взаимодействий учителя 
и наставника11. Следует отметить, что за 
многолетний опыт применения обуче-
ния с помощью сверстников появились 
следующие технологии интерактивного 
обучения: «совместное обучение» (peer 
learning), «обучение в сотрудничестве» 
(cooperative learning), «наставничество 
сверстников» (peer tutoring). Их эффек-
тивность освещается в многочисленных 
работах зарубежных авторов [8–10; 12]. 
Кроме того, были разработаны и иссле-
дованы основные модели взаимодей-
ствия между учениками [12; 14; 15], 
программы обучения наставников, па-
раметры оценки достижений как настав-
ников, так и их подопечных12, сформули-
рованы рекомендации по планированию  
и организации обучения13, исследо-

ваны и активно воплощаются идеи 
применения обучения с наставником  
в виртуальной образовательной среде14, 
обозначены направления дальнейшего 
развития и изучения этого феномена 
[13]. В качестве основных достижений 
применения обучения в сотрудничестве  
с наставником из числа сверстников необ-
ходимо отметить академические успехи, 
достигнутые за относительно короткий 
срок, интерес к предмету, улучшение 
самооценки, рост учебной мотивации, 
формирование ответственности и само-
организации [8; 16].

Стоит отметить, что идея взаимного 
обучения с наставником-сверстником 
была успешно реализована на практи-
ке во многих школах и вузах не толь-
ко Европы и Америки, но и Канады, 
Японии, Кореи, Израиля, Китая, Ин-
донезии и Египта [17–22]. Накоплен-
ный положительный опыт воплощается  
в работе специализированных центров по  
подготовке наставников и организации 
совместного с наставником обучения. 
Такие центры существуют в структуре 
многих зарубежных вузов. Среди ак-
тивно применяемых сегодня в образо-
вательном процессе форм наставниче-
ства выделяют парную или групповую 
работу наставника и подопечных, осу-
ществляемую посредством обсуждений, 
отработки учебных навыков, оценки 
работы, решения конкретных проблем, 
стимулирования самостоятельной дея-
тельности [15].

Наиболее распространенными явля-
ются три модели наставничества свер-
стников, каждая из которых имеет свои 
особенности организации в зависимости 
от количества участников, содержания 
обучения, вида взаимодействия меж-
ду наставником и подопечным, вида 

11 Topping K. Peer assisted learning.
12 Salvin R. E. Cooperative learning: Theory, research, and practice. Englewood Cliffs, NJ : Prentice 

Hall, 1990. 173 p. 
13 Hall T., Stegila A. Peer mediated instruction and intervention. Wakefield. MA : National Center on 

Accessing the General Curriculum, 2003. 19 p.
14 Feedback and reflection to promote student participation in computer supported collaborative 

learning: a multiple case study. The teacher’s role in implementing cooperative learning in the classroom /  
F. Prinsen [et al.] ; R. M. Gillies, A. F. Ashman, J. Terwel (ed.). Springer science + business media, LLC. 2008.  
Pp. 132–163.
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оценки, побуждающей к дальнейшей 
работе. К ним относятся наставниче-
ство старших над младшими (cross-age 
peer tutoring) [23], успевающих над 
неуспевающими (peer assisted learning 
strategies (PALS) [24], взаимное настав-
ничество (reciprocal peer tutoring (RPT) 
[25]. Все модели содержат следующие 
обязательные структурные компоненты, 
устанавливающие порядок и способ осу-
ществления наставничества: 

– обучение наставников; 
– распределение ролей; 
– подготовка обучающего материала; 
– поэтапная организация работы на-

ставников и подопечных, грамотная под-
держка и оценка наставником своих подо-
печных на каждом этапе наставничества; 

– смена наставников; 
– наблюдение и контроль учителя. 
Задачи учителя в процессе наставни-

чества сверстников – наблюдать, контро-
лировать и помогать студентам. Грамот-
ная организация наставничества важна 
для мотивации как наставников, так  
и подопечных [15]. 

Следует особо подчеркнуть, что об-
учение с помощью ровесников-настав-
ников соответствует принципам ком-
муникативной методики, которая лежит  
в основе обучения говорению в данном 
исследовании. Цель коммуникативного 
метода – научить обучающихся быстро 
и правильно ориентироваться в услови-
ях общения, логично строя высказыва-
ние с помощью адекватных языковых 
средств15. В этой связи обучение с на-
ставником представляет собой модель 
процесса реального общения по многим 
параметрам, в частности мотивирован-
ность, целенаправленность, информа-
тивность процесса общения, новизна, 
ситуативность, функциональность, ха-
рактер взаимодействия общающихся  
и система речевых средств. Кроме того, 
наставничество сверстников обеспечива-
ет системность в организации обучения. 
Все обучение в организационном плане 
построено на основе правил циклично-
сти и концентричности. Цикличность 

проявляется в том, что определенное 
количество материала усваивается  
в пределах цикла уроков, каждый из 
которых включает определенное коли-
чество уроков. Любой цикл строится на 
основе стадиальности развития навыка 
и умения говорения путем применения  
в парной и групповой работе с наставни-
ком условно-речевых и речевых упраж-
нений, соответствующих определенному 
этапу обучения говорению.

В российском образовательном про-
странстве обучение с наставником-ро-
весником – относительно новое явление, 
но к нему проявляется большой инте-
рес [26]. Наибольшее распространение  
в практике преподавания иностранного 
языка получила технология обучения  
в сотрудничестве [27; 28]. 

Материалы и методы
В работе применяется ряд исследо-

вательских методов: 
– анализ и обобщение прогрессив-

ного педагогического опыта, который 
преследует цель оценить актуальность  
и оптимальность применения зарубеж-
ных моделей наставничества сверстни-
ков в российской образовательной среде 
и разработать авторский вариант модели 
обучения с наставником;  

– внесение преднамеренных измене-
ний в организацию учебного процесса на 
уроке; 

– наблюдение и анализ эффектив-
ности и целесообразности введенных 
преобразований; 

– анализ и отбор дидактического 
материала. Данный метод преследует 
цель оценить языковой материал с точки 
зрения его соответствия применяемой 
коммуникативной методике обучения 
говорению, этапам формирования ком-
муникативных навыков и умений, уров-
ню знаний и способностей студентов, 
модели организации учебных взаимо-
действий. 

Обзор и анализ зарубежной литерату-
ры позволяют заключить, что для целей 
нашего исследования больше подходит 

15 Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М. : Просвещение, 
1991. 223 с.
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вторая модель взаимного обучения – 
наставничество успевающих над не- 
успевающими. Ученики делятся на пары/
тройки, в которых распределяются роли 
наставник – подопечный по принципу 
успевающий – неуспевающий. Главное 
преимущество этой модели заключается 
в том, что все ученики с разным уровнем 
подготовки, работая в парах/тройках, 
могут одновременно выполнять задания 
в группе/классе. Эта модель позволяет 
учителю более мобильно и гибко вклю-
чить в процесс обучения отстающих уче-
ников, не затрачивая много времени на 
излишние объяснения. Учитель уделяет 
внимание потребностям всех учеников, 
особенно отстающих. Такая модель 
учебного взаимодействия актуальна 
на первом году обучения, поскольку 
существует необходимость в учебной  
и социальной адаптации студентов к но-
вым условиям. Кроме того, применяя эту 
модель наставничества, учитель может 
использовать больше учебных заданий. 
Модель наставничества «успевающий 
над неуспевающим» позволяет развить 
и улучшить не только познавательные 
навыки, но и навыки общения. Она 
помогает предотвратить или облегчить 
проблемные ситуации, связанные с низ-
кой самооценкой обучающихся, плохой 
дисциплиной16. Задача учителя объяс-
нить, как осуществлять наставничество, 
контролировать работу в парах/трой-
ках и, по необходимости, подсказывать  
и корректировать. 

В авторской модели аудиторное об- 
учение с наставником оптимально раз-
бить на следующие этапы: 

– подготовительный;
– деление на пары/тройки, распреде-

ление ролей; 
– обучение наставников, поэтапное 

наставничество; 
– поддержка и оценка наставником 

подопечного;
– контроль учителя. 
В зарубежных моделях подготовка 

наставников и обучающего материала 

выделены в отдельные промежуточные 
этапы, что обусловлено спецификой их 
организации. Наставников и обучающий 
материал готовят в специальных центрах 
специально обученные педагоги, психо-
логи, методисты [8]. В авторском вариан- 
те выделяется подготовительный этап,  
а обучение наставника и наставничество 
объединяются в один этап. Подготови-
тельный этап имеет большое значение  
и тщательно готовится учителем, рабо-
тающим с группой. Он включает в себя 
проработку лексического и граммати-
ческого материала по теме, подготов-
ку учителем обучающего материала. 
Определенный запас коммуникацион-
ных единиц необходим для владения 
устной речью как монологического, так 
и диалогического характера. Заранее 
прорабатывается произношение и пере-
вод незнакомых слов и словосочетаний. 
Совместное обучение начинается при от-
работке усвоенного материала в разных 
условно-речевых упражнениях, подго-
тавливающих учащихся к речи, и рече-
вых упражнениях для участия в самом 
акте общения. Наставничество хорошо 
работает при тренировке и практике, 
нацеленных на закрепление пройденного 
[13]. Системность коммуникативного 
подхода проявляется в регулярной отра-
ботке навыков говорения, которая обе-
спечивается за счет грамотного подбора 
упражнений. Монологическая и диа- 
логическая речь обладают спецификой, 
требуя своей системы упражнений и сво-
его метода работы [6; 29]. Материалом 
для развития монологической устной 
речи служат тексты учебника страно-
ведческого содержания, заимствованные 
из аутентичных источников объемом 
1500–2000 печатных знаков, и задания 
к ним. На начальном этапе освоения 
темы студентам предлагаются задания, 
ориентирующие их на выбор и прого-
варивание предложенных вариантов  
с последующим формулированием свое-
го мнения. В конце изучения новой темы 
при освоении студентами новой лексики 

16 Hall T., Stegila A. Peer mediated instruction and intervention. National Center on Accessing the 
General Curriculum, 2003.
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им предлагается построить монологиче-
ское высказывание без текстовой опоры 
(например, описать картинку). 

Для обучения диалогической речи 
используются отобранные модели воп- 
росов и ответов, клише, диалоги-образ-
цы, составляются карточки с заданием. 
На начальном этапе изучения темы на 
каждом уроке практикуются короткие 
диалоги, состоящие из 2–4 фраз. Они 
строятся на комбинациях нескольких 
формул или штампов. Используя воп- 
росно-ответную форму общения и/или 
клише (приветствия/прощания, воскли-
цания, формулы вежливости), студенты 
учатся задавать различные виды вопро-
сов, оформлять экспрессивную устную 
речь. По мере освоения темы студентам 
предлагаются диалоги-образцы объемом 
8–14 фраз, на основе трансформации 
которых они создают свои диалоги. 

Таким образом, обучение моноло-
гической и диалогической речи осу-
ществляется в несколько этапов по пути 
«сверху вниз» с последующим продуци-
рованием собственных мыслей по пути 
«сверху вниз»17. Другими словами, нако-
пление речевого материала происходит 
путем овладения готовыми образцами 
и комбинирования этих образцов на 
основе трансформации, создания новых 
единиц по аналогии и т. д.

Результаты исследования
Апробация авторской модели на-

ставничества успевающих над неуспева- 
ющими проводилась на базе Иркутско-
го национального исследовательского 
технического университета с сентября 
2016 по июнь 2017 г. Изменения созна-
тельно вносились в организацию учеб-
ного процесса трех академических групп  
I курса направлений «Информационные 
системы» (ИС-16-1), «Прикладная геоде-
зия» (ИГ-16-1), «Строительство» (СОБ-
16-5). В эксперименте приняли участие 
21 чел. (7 наставников и 14 подопечных, 
из них с низким уровнем знаний 8 чел., со 

средним (А1/ А2) – 6 чел.). В контроль-
ную группу вошли остальные студенты 
академических групп с примерно одина-
ковым уровнем владения иностранным 
языком (А2). Эти студенты участвовали 
в парной работе, но без распределения 
ролей. Интересно отметить, что в ака-
демической группе ИГ-16-1 студенты 
экспериментальной группы при совмест-
ной работе предпочитали объединяться  
в тройки «наставник – подопечный – 
подопечный». Причем уровень знаний 
одного подопечного был немного выше, 
чем у другого. В то время как в других 
академических группах ИС-16-1, СОБ-
16-5 отмечалось четкое разделение на 
пары «наставник – подопечный» при 
выполнении заданий монологического 
характера и тройки «наставник – подо-
печный – подопечный» при работе над 
диалогами. Распределение ролей осу-
ществлялось по трем критериям:

– уровень знаний;
– посещаемость занятий;
– мотивация (активность на уроках  

и интерес к предмету).
Уровень знаний определялся по 

результатам входного тестирования  
в сентябре, работе на уроке и самостоя- 
тельной работе дома. На первом уроке 
студентам предлагался тест, состоящий 
из двух частей – письменной и устной. 
Устное задание заключалось в собесе-
довании с преподавателем по заранее 
составленным вопросам. Посещаемость 
занятий также являлась важным крите-
рием отбора наставников и подопечных, 
поскольку успех обучения обусловлен 
наличием у них совместного схожего 
опыта и знаний. Необходимо совместное 
формирование знаний во время аудитор-
ных занятий не только наставников, но 
и подопечных. При определении настав-
ников принимались во внимание и лич-
ностные качества студентов, главные из 
которых – ответственность и коммуни-
кабельность. В таблице 1 представлены 
имена наставников и подопечных из трех 

17 Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций. М. : Просве-
щение, 2002. 239 c. 
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групп разных направлений обучения, 
оценка за устное собеседование на пер-
вом уроке, уровень знаний и мотивации, 
количество пропущенных занятий и вид 
речевой деятельности, которую студенты 
осуществляли в парах «наставник – по-
допечный» и/или в тройках «наставник –  
подопечный – подопечный» в течение 
первых двух месяцев обучения в вузе 
(Здесь и далее: М – монолог / monologue, 
Д – диалог / dialogue, уд. – satisfactorily, 
хор. – good, отл. – excellent).

В экспериментальной группе настав-
ничество осуществлялось по модели 
«наставничество успевающих над не- 
успевающими». Первый этап наставни-
чества – подготовительный, на котором 
преподаватель полностью отвечал за 
подготовку наставников и обучающего 
материала. Обучение наставников про-
ходило во время занятий. Было принци-
пиально важно объяснить всем студен-
там суть совместной работы, степень 
ответственности каждого за ее результат 
и принципы оценивания деятельности 
каждого обучающегося. Кроме того, на 
этом этапе проведена первичная отра-
ботка лексического и грамматического 
материала, используемого в текстах для 
чтения, диалогах, монологах. На первом 
этапе еще нет наставничества. Оно на-
чинается при закреплении пройденного 
материала. Непосредственное наставни-
чество успевающих над неуспевающими 
осуществлялось в ходе выполнения 
определенных заданий в парах и/или 
тройках. Отметим, что по учебному 
плану дисциплина «Иностранный язык» 
изучается три семестра. Ее содержание 
представлено в четырех модулях, в каж- 
дом из которых три темы. На первом 
курсе студентам необходимо освоить 
три модуля – девять тем, по одной теме 
в месяц соответственно. Обучение мо-
нологической и диалогической речи, как 
уже упоминалось выше, является стади-
альным процессом. В начале изучения 
темы студентам предлагалось выполнить 
имитационные и подстановочные упраж-
нения. При обучении диалогической 
речи небольшие диалоги отчитывались 

в тройках «наставник – подопечный – 
подопечный». Сначала читал наставник, 
затем подопечные по ролям. Задачей 
наставника было слушать, помогать, кор-
ректировать подопечных. Под руковод-
ством наставника подопечные выбирали 
из предложенных подходящие подстано-
вочные слова/фразы/клише, отчитывали 
диалоги в паре. Также наставник фор-
мулировал и задавал вопрос/вопросы  
к перечисленным в учебнике ситуациям, 
например: Why are you learning English? 
(for business, for travel, for studies etc.); 
What topics are interesting for a talk? 
(films, the weather, cars, something you 
want to sell, your holiday etc.), на кото-
рый подопечные, выбрав подходящий 
вариант, развернуто отвечали. Обучение 
монологической речи на начальной ста-
дии осуществлялось с опорой на текст. 
В парах/тройках студенты с помощью 
наставника отчитывали текст и выпол-
няли задания такого типа, как ответить 
на вопросы, согласиться с утверждением 
или опровергнуть его, закончить пред-
ложение. Далее по мере изучения темы 
обучающиеся переходили к выполнению 
трансформационных упражнений. На-
пример, при тренировке диалогической 
речи подопечные в парах под руковод-
ством и с помощью наставника составля-
ли по образцу свой диалог, дополняя или 
заменяя фразы образца. При обучении 
монологической речи студентам пред-
лагались такие задания, как составить 
из слов предложения и расположить их 
в логическом порядке, чтобы получился 
связный текст. Также учащиеся выполня-
ли краткий пересказ с опорой на печат-
ный или аудиотекст. Задачи наставников 
заключались в том, чтобы внимательно 
слушать своих подопечных, корректи-
ровать фонетику, лексику, грамматику, 
доводить выполнение заданий до автома-
тизма. При работе с текстом желательно, 
чтобы наставник и подопечные были  
с ним заранее ознакомлены. Поэтому 
все объемные тексты задавались на дом 
для проработки. Следующая стадия об-
учения говорению – это продуцирование 
собственной речи. Следует отметить, 
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что индуктивный подход (снизу вверх) 
не применялся при обучении диалоги-
ческой речи с наставником, поскольку 
уровень речевого развития у подопечных 
на первом курсе был еще не достаточно 
высок. Составить диалог без опоры 
предлагалось только наставникам в рав-
ных парах как дополнительное задание. 
Для дальнейшего обучения монологи-
ческой речи были выбраны следующие 
упражнения:

– интервью (4–7 предложений);
– монолог по ситуации с опорой на 

план или ключевые слова (6–8 предло-
жений);

– рассказ по картинке (8–10 предло-
жений);

– настольная игра Tell us about … 
(10–12 предложений);

– задание One minute talk (12–15 
предложений).

Необходимо подчеркнуть, что эти 
задания вводились в практику в конце 
изучения темы в той последовательно-
сти, в которой они перечислены. Они 
намеренно были распределены во вре-
мени по степени трудности, так как 
грамотно распределить упражнения во 
времени обучения важно для форми-
рования прочного речевого иноязыч-
ного навыка18. Еще одна особенность 
организации наставничества на стадии 
обучения самостоятельному продуци-
рованию речи заключалась в том, что 
прежде чем помочь подопечным настав-
ники индивидуально или в равных парах 
выполняли предложенные задания. Как 
показал опыт, успевающие студенты 
после положительной оценки их ответа 
преподавателем с большим интересом  
и желанием помогали менее успева- 
ющим одногруппникам.

Вопросы для интервью, темы для 
настольной игры были составлены таким 
образом, что и наставник и подопеч-
ный активно участвовали в совместной 
работе. Например: What’s your family 
like? What are you going to do after you 
graduate from University? или Tell us 

about your very best friend, your daily 
routine. При работе с заданием «постро-
ить монологическое высказывание по 
ситуации» студентам часто предлагалось 
самим выбрать ключевые слова, фразы 
из уже знакомого им списка и составить 
с ними связный текст. Картинки по 
теме к заданию «рассказ по картинкам» 
каждый студент самостоятельно подби-
рал заранее. Самое сложное задание –  
«One minute talk», когда наставнику 
с подопечным без какой-либо опоры 
необходимо было активизировать свой 
информационный запас по теме. В этой 
связи отметим, что те пары/тройки, в ко-
торых все студенты регулярно посещали 
занятия, справлялись с этим заданием 
быстрее и успешнее, чем пары/тройки, 
в которых были студенты, пропуска-
ющие занятия. Задачи наставников на 
старшем этапе обучения говорению – 
направить, подсказать, скорректировать 
работу подопечных. Оценка работы по-
допечного производилась наставником, 
работа наставника – преподавателем по 
результатам достижений подопечного. 
Чтобы проверить и оценить совместную 
работу, преподаватель мог попросить 
наставников в форме монологического 
высказывания рассказать о том, что они 
узнали от подопечных. Таким образом, 
все участники совместной деятельности 
были наделены обязательствами друг 
перед другом. На подготовку каждого 
задания отводилось строго определенное 
время для всех, поэтому и наставникам, 
и подопечным приходилось активно 
включаться в работу. Эффективно ра-
ботающие пары/тройки успевали вы-
полнить задание в течение отведенного 
времени. В контрольной группе за это 
время, как правило, удавалось выпол-
нить тот же объем работы. Однако на-
блюдались нарушения дисциплины, 
и качество выполнения работы было 
ниже. Студенты отвлекались на посто-
ронние разговоры, не выражали личной 
заинтересованности в работе напарника.  
В некоторых случаях во время парной 

18 Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке.
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работы студенты проявляли раздражение 
и/или подвергали ошибки напарника 
насмешкам. При чтении, стараясь со-
хранить скорость, студенты допускали 
ошибки, но не исправляли друг друга. 
При составлении монологов работали 
индивидуально, делая больше грамма-
тических и лексических ошибок, чем 
работая в парах.

Контроль учителя заключался в на-
блюдении за работой наставников и по-
допечных, корректировке и помощи в 
затруднительных ситуациях. В конце 
первого семестра впервые был осущест-
влен рубежный контроль знаний. В за-
вершение темы было проведено зачетное 
занятие, на котором студенты должны 
были подготовить монолог с опорой на 
текст по теме «The job that I’d like to have» 
и разыграть диалог с опорой на образец 
по ситуации «At a job interview». Следует 
отметить, что все подопечные справились 
с этими заданиями. В следующем семе-
стре рубежный контроль в виде зачетного 
занятия проводился в конце изучения 
каждой темы. Результаты работы подо-
печных представлены в таблице 2.

Подопечные, которые не пропускали 
занятия и систематически выполняли 
аудиторную и домашнюю работу, проде-

монстрировали академические успехи 
и рост учебной мотивации. Студенты 
Сергей П., Антон Р., Ирина К. в начале 
учебного года владели разрозненными 
элементарными знаниями иностран-
ного языка без сформированных на-
выков говорения, однако в результате 
постоянной работы под руководством 
и с помощью наставников успешно 
смогли развить и закрепить навыки 
монологической и диалогической речи. 
Совместное обучение с разграничением 
ролей имело большое значение как для 
наставников, так и для их подопечных. 
Первые закрепляли собственные знания 
иностранного языка, повышали уверен-
ность в себе, развивали организатор-
ские способности и коммуникативные 
навыки. Вторые получили возможность 
активно участвовать в учебном процес-
се, узнавать новое благодаря помощи 
и поддержке сверстников. В таблице 
3 представлены результаты учебных 
взаимодействий, которые отразились 
на итоговой оценке, уровне знаний, 
посещаемости и мотивации. Итоговая 
оценка выставлялась на зачетном за-
нятии за монолог объемом 12–16 фраз, 
составленный без опоры по одной из 
изученных тем на выбор.

Т а б л и ц а  2.  Оценка сформированности навыка говорения у подопечных с низким 
уровнем знания. Рубежный контроль (декабрь 2016 – июнь 2017 гг.)
T a b l e  2.  Evaluation of speaking skills of low-skilled students. Midterm test (Decem-
ber-June of 2016-2017 school year)

№ ФИО подопечного / 
Names of wards

Группа / 
Group

Идеальная 
работа /
Ideal job

Учеба /  
My studies

Активный 
отдых /
Leisure 

activities

Подарки / 
Gifts

Покупки /
Shopping

М Д М Д М Д М Д М Д

1 Екатерина П. ИС-16-1 хор хор уд хор хор хор отл хор отл отл

2 Анастасия Т. ИС-16-1 уд хор уд хор – хор хор уд хор хор

3 Сергей П. ИГ-16-1 хор уд уд хор хор хор хор хор хор хор

4 Кирилл Н. ИГ-16-1 хор уд хор хор уд – – хор отл хор

5 Анастасия В. ИГ-16-1 – уд хор уд уд – хор уд уд уд

6 Анастасия Ч. ИГ-16-1 – уд хор уд уд – хор уд уд уд

7 Ирина К. СОБ-16-5 уд уд уд уд уд уд хор хор хор хор

8 Антон Р. СОБ-16-5 уд уд уд уд – уд уд уд – хор
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В результате обучения говорению 
на иностранном языке с наставником- 
ровесником из числа студентов, обуча-
ющихся в одной группе с подопечны-
ми, удалось сформировать, закрепить  
и улучшить навыки говорения у 86 % 
подопечных (Анастасии В., Анастасии Ч.,  
Сергея П., Натальи Т., Михаила С., Ки-
рилла Н., Антона Р., Ирины К., Зои Г.,  
Екатерины П., Анастасии Т., Анны х. – 
12 чел.), у 14 % подопечных (Романа Ф.,  
Тумен О. – 2 чел.) навыки говорения 
остались на прежнем уровне в связи  
с частыми пропусками занятий во вто-
ром семестре. Значительно повысил-
ся уровень знаний у всех наставников.  
В результате систематической совмест-
ной работы с подопечными над лекси-
ческим и грамматическим материалом 
у наставников сформировались проч-
ные знания, коммуникативные навыки  
и умения, которые они успешно про-
демонстрировали на зачетном занятии.  
У 50 % подопечных повысилась моти-
вация к изучению иностранного языка 
(Анастасии В., Анастасии Ч., Сергея П.,  
Натальи Т., Антона Р., Ирины К., Екатери-
ны П. – 7 чел.), у 28 % (Насти Т., Анны Х.,  
Зои Г., Кирилла Н. – 4 чел.) мотивация со-
хранилась на прежнем высоком или сред-
нем уровне. У 22 % (Михаила С., Романа 
Ф., Тумена О.) мотивация снизилась, что 
отразилось на их посещаемости занятий. 

Полученные экспериментальные дан-
ные позволяют заключить, что обучение 
иноязычному говорению с помощью 
наставника-ровесника является эффек-
тивным не только в плане организации 
образовательного процесса, но и в лич-
ностном развитии обучающихся. 

Обсуждение и заключения
В результате эксперимента был сде-

лан ряд выводов. Наставничество ро-
весников на уроках иностранного языка  
в неязыковом вузе позволяет оптими-

зировать процесс обучения говорению, 
создавая условия для непрерывного 
коммуникативного взаимодействия всех 
обучающихся на уроке, обеспечивая их 
когнитивную и эмоциональную вовле-
ченность. Обучение с наставником фор-
мирует навык говорения, стимулирует 
мотивацию учения, вызывает интерес  
к заданию, желание участвовать и хо-
рошо выполнить его путем системати-
ческой работы над языковым и речевым 
материалом в условиях, приближенных 
к естественной речевой ситуации ока-
зания помощи и поддержки. Парную  
и групповую работу в формате настав-
ничества необходимо проводить систе-
матически в течение всего учебного 
года, чтобы обучение с наставником 
стало эффективным. Нецелесообразно 
менять состав активно работающих  
в тройках подопечных, но смена на-
ставников допустима. Обучение с на-
ставником имеет преимущества перед 
другими интерактивными формами ра-
боты, где студенты решают совместную 
задачу, но их роли не распределены. 
Разграничение ролей имеет большое 
значение, как для наставников, так и для 
подопечных. Наставничество является 
перспективной темой для исследова-
ния, в частности в таких направлени-
ях, как планирование наставничества, 
подготовка наставников, разработка 
методики организации и проведения 
взаимного контроля, проверки и учета 
знаний, умений и навыков. Большой 
потенциал аудиторного наставничества, 
подтвержденный экспериментальными 
данными, мотивирует к его активному 
использованию в обучении не только 
иностранным языкам, но и профильным 
дисциплинам в неязыковом вузе, что 
в свою очередь, потребует разработки 
алгоритмов внедрения наставничества, 
адаптированных к российской системе 
высшего образования.
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Введение. Актуальность рассматриваемой проблемы состоит в том, что духовно-нравственное воспи-
тание в наши дни становится одним из ведущих направлений в образовательной политике государства, 
поэтому изучение положительного историко-педагогического опыта воспитания подрастающего по-
коления может оказать большую помощь в реализации политики по духовно-нравственному воспита-
нию детей и молодежи. Целью статьи является описание анализа духовно-нравственного воспитания 
и его эмоционально-ценностных аспектов, а также влияния социальной микросреды на процесс 
духовно-нравственного воспитания детей в трудах педагогов и философов русского эмигрантского 
зарубежья (1920–1930-е гг.).
Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили системный подход  
к пониманию целостного педагогического процесса, научные исследования, посвященные изучению 
философско-педагогического наследия русской эмиграции (1920–1930-е гг.). Основным методом 
является теоретический анализ архивных источников, а также педагогической, психологической, 
философской и исторической литературы по проблеме, рассматриваемой в статье. Использовались 
следующие методы: ретроспективный, интерпретация (объяснение, сравнение, аналогия), синтез 
и обобщение, анкетирование.
Результаты исследования. Авторами подчеркивается, что изучение работ и опыта ряда педагогов 
и философов русского зарубежья свидетельствует о том, что они реализовали ряд направлений, 
отвечающих таким требованиям современной педагогики, как ориентация на воспитание на основе 
общечеловеческих нравственных ценностей, а также обращение к чувствам и интересам ребенка в про-
цессе воспитания. Ведущим методическим подходом к духовно-нравственному воспитанию является 
актуализация его эмоциональной сферы ребенка в процессе организации эмоционально-ценностной 
воспитательной среды, способствующей развитию нравственных чувств.
Обсуждение и заключения. Создание эмоционально-ценностной среды мыслилось в педагогике 
русского зарубежья как организация педагогически целенаправленного воздействия социальной микро- 
среды на процесс развития нравственных чувств личности воспитанника. Исследование истории пе-
дагогики российского зарубежья позволит включить в практику современной российской педагогики 
комплекс идей и концепций, отражавших общечеловеческие и национальные духовно-нравственные 
ценности, описанные в трудах и практическом опыте мыслителей и педагогов русской эмиграции 
(1920–1930-е гг.), что может оказать значительное содействие в решении проблем духовно-нравствен-
ного воспитания современной молодежи.
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Introduction. The article is concerned with the impact of social microenvironment on the spiritual and 
moral upbringing of young people and its reflection in philosophical and pedagogical legacy of Russian 
émigrés in 1920s-1930s. The relevance of the problem is given by the fact that spiritual upbringing nowadays 
becomes one of the leading directions in the educational policy of the state. The study of positive historical 
and pedagogical experience in upbringing the young generation can greatly assist in the implementation of 
the policy of spiritual and moral education of children and young people. The purpose of this article is to 
analyze the spiritual and moral upbringing and its emotional and value aspects, as well as the influence of 
the social microenvironment (church, school, family, children’s and youth organizations) on the process of 
spiritual and moral upbringing of children in the works of philosophers and educators of Russian émigrés 
in 1920s-1930s.
Materials and Methods. The methodological basis of the research was a systematic approach to understand 
the holistic pedagogical process and the scientific research devoted to the study of the philosophical and 
pedagogical heritage of Russian émigrés in 1920s-1930s. The main research method is the theoretical analysis 
of documentary and archival sources; pedagogical, psychological philosophical and historical literature on 
an investigated problem; the retrospective method, the method of interpretation (explanation, comparison, 
analogy), methods of synthesis and generalization, questionnaire.
Results. The review of theoretical works and practical experience of philosophers and teachers of Russian 
émigrés convinces us that while working in the 1920s-1930s, they anticipated some areas of contemporary 
humanistic pedagogy with its focus on education based on universal moral values, humanization of educa-
tion, and the focus on the emotional sphere of children in the education process. The leading methodological 
approach to spiritual and moral education, as it reflected in many philosophical and pedagogical works of 
Russian émigrés in the 1920s-1930s, is the stimulation of the moral feelings of the child, the actualization 
of his emotional sphere in the process of upbringing. This occurs in the process of organizing emotional 
and moral educational milieu which is conducive to the development of moral feelings.
Discussion and Conclusions. The creation of the emotional and evaluative milieu was conceived in peda-
gogy of Russian emigration as an organization of pedagogically targeted influence of church, school and 
family on the development of the moral feelings, and as the organization of the life and work of children’s 
and youth organizations with the same objectives. The study of education and development of pedagogical 
theory and practice of the Russian émigrés will add to the historical context of culture and pedagogy of Russia 
unjustly forgotten ways of solving problems spiritual and moral education and patriotic upbringing of youth. 
It will make available to pedagogy ideas and concepts, reflecting universal and spiritual and national values.

Keywords: social microenvironment, spiritual and moral upbringing, moral senses, youth, pedagogy of 
Russian émigré
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Введение
Проблемы духовно-нравственно-

го воспитания подрастающих поко-
лений очень актуальны в отечествен-
ной педагогической науке. Сохранение 
духовно-нравственной составляющей  
в воспитании детей и молодежи стано-
вится одним из стратегических направ-
лений политики российского государства  
в сфере образования [1, с. 14; 2, с. 27].

В настоящее время на федеральном 
уровне основным законом, регулиру- 
ющим религиозное образование и духов-
но-нравственное воспитание, является 
ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации». Принятая «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года» опирается на 
«систему духовно-нравственных цен-
ностей, сложившихся в процессе куль-
турного развития России, таких как 
человеколюбие, справедливость, честь, 
совесть, воля, личное достоинство, вера 
в добро и стремление к исполнению 
нравственного долга перед самим со-
бой, своей семьей и своим Отечеством». 
Среди приоритетных задач государства 
в сфере воспитания детей Стратегия 
называет «развитие высоконравствен-
ной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности,… 
формирование у детей высокого уровня 
духовно-нравственного развития»1.

В настоящее время духовно-нрав-
ственное воспитание рассматривает-
ся как педагогическое направление, 
имеющее стратегическое значение для 
развития государства [3, с. 40]. Анализ 
психолого-педагогической литературы 
показал, что духовно-нравственное вос-
питание – это «процесс содействия вос-
хождению детей к нравственному Идеа-
лу, через приобщение их к нравственным 
ценностям, становление нравственной 

воли, побуждение к нравственному пове-
дению, развитие нравственных чувств» 
[4, с. 47]. 

Таким образом, современная пе-
дагогика в определении данного вида 
воспитания акцентирует внимание на 
эмоциональных аспектах этого процесса 
[5, с. 155], на интериоризации лично-
стью системы ценностей через развитие 
ее нравственных чувств [6, с. 119]. 

Большую помощь в реализации госу-
дарственной политики по духовно-нрав-
ственному воспитанию детей и молодежи 
может оказать изучение и использование 
положительного историко-педагогиче-
ского опыта воспитания подрастающего 
поколения. В связи с этим целью данной 
работы является анализ эмоциональ-
но-ценностных аспектов духовно-нрав-
ственного воспитания детей, а также 
влияния социальной микросреды и ее 
разновидностей (церкви, школы, семьи, 
детских и молодежных организаций) на 
данный процесс, отраженный в фило-
софско-педагогическом наследии рус-
ской эмиграции (1920–1930-е гг.)

Обзор литературы
Различные аспекты развития фило-

софско-педагогической мысли россий-
ского зарубежья анализируются в ис- 
торико-педагогических исследованиях  
Л. И. Асановой2 , М. В. Богуславского [7], 
Т. М. Гулевич [8], С. Ю. Дивногорцевой 
[9], С. К. Кудряшовой [10], С. Н. Му- 
рашевой3, Е. Г. Осовского [11], Ю. В. Са- 
мойловой [12], Т. В. Скляровой [13],  
Д. Ю. Скрябиной [14]. Типы учебных 
заведений подробно систематизированы 
в исследовании Е. В. Кабановой4. 

Изучение их работ показывает, что 
авторы проанализировали педагоги-
ческое наследие русского зарубежья, 
опыт воспитания и образования детей 

1 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года : Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р [Электронный ресурс]. URL: https://
rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html. (дата обращения: 25.06.2018)

2 Асанова Л. И. Проблемы духовно-нравственного воспитания в философско-педагогическом 
наследии И. А. Ильина (1883–1954 гг.) : дис. ... канд. пед. наук. Н. Новгород, 2005. 214 с.

3 Мурашева С. Н. Педагогическое наследие русской зарубежной диаспоры в период с 1919 по 1929 гг. :  
дис. ... канд. пед. наук. Архангельск, 2002. 158 с.

4 Кабанова Е. В. Школа и учительство русской эмигрантской диаспоры в Европе 1919 – 1930 гг. :  
дис. ... канд. пед. наук. М., 1998. 145 c. 
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и молодежи в условиях эмиграции 
как уникальный историко-педагогиче-
ский феномен. Вопросы духовно-нрав-
ственного воспитания ребенка в семье  
и школе отражены в работах В. В. Зень- 
ковского5, И. А. Ильина6, С. С. Ку-
ломзиной, С. И. Четверикова и др. 
Так, В. В. Зеньковскому принадлежит 
разработка одной из наиболее целост-
ных концепций духовно-нравственного 
воспитания, основанного на принципах 
христианской антропологии. Его педа-
гогические взгляды и концептуальные 
подходы к проблеме духовно-нрав-
ственного развития и воспитания про-
анализированы в ряде современных 
научных исследований7.

В работах И. А. Ильина духовность 
личности рассматривается также как 
одно из высших ценностных оснований 
духовно-нравственного воспитания. 

Материалы и методы
Методологической основой данно-

го исследования являются системный 
подход к изучению и анализу истори-
ко-педагогических явлений; научные 
исследования, посвященные вопросам 
образования и воспитания детей в пе-
дагогике русского зарубежья в первой 
половине ХХ в.

Объект исследования – теоретиче-
ские основы и практический опыт ду-
ховно-нравственного воспитания школь-
ников в педагогике русского зарубежья 
(1920–1930-е гг.).

Основным методом нашего иссле-
дования был теоретический анализ на-
учной литературы и архивных источни-
ков по исследуемой проблеме. Такими 
источниками стали сочинения фило-
софов и педагогов Русской эмиграции  
(С. И. Гессен, В. В. Зеньковский, И. А. Иль- 
ин, Г. П. Федотов, Н. И. Лосский и др.). 

Анализировались философские, психо-
логические и педагогические исследова-
ния ученых по происхождению, сущно-
сти, роли духовности и нравственности 
как ключевых составляющих процесса 
духовно-нравственного воспитания.

Кроме того, в целях исследования 
было проведено анкетирование среди 
студентов I-II  курсов ФГБОУ ВО «Вят-
ский государственный университет» 
(100 чел.), обучающихся на педагогиче-
ских специальностях. Его задачей было 
диагностирование уровня знакомства 
современных студентов – будущих педа-
гогов, с философско-педагогическим на-
следием русской эмиграции 1920–1930-х 
гг., в котором отражены вопросы духов-
но-нравственного воспитания детей.

Кроме того, использовались следу- 
ющие историко-педагогические методы:

– историко-структурный (определе-
ние исследовательской проблемы и вы-
деление ее структурных составляющих); 

– конструктивно-генетический (ана-
лиз основных этапов генезиса обозна-
ченных проблем);

– историко-компаративистский 
(предполагает сравнительный анализ 
вышеуказанных этапов, формулировку 
выводов).

Результаты исследования
Русское зарубежье,  возникшее  

в 1920-е г., – это не только исторический 
и политический феномен, но и уникаль-
ная культурно-образовательная среда,  
в рамках которой несколько десятилетий 
проходили процессы обучения и воспи-
тания детей и молодежи, оказавшихся  
в эмиграции. Правомерно утверждать, 
что педагогический опыт Советской 
России и русской эмиграции можно рас-
сматривать как два одновременно разви-
вавшихся направления отечественной 

5 Зеньковский В. В. Педагогические сочинения / сост.: Е. Г. Осовский. Саранск : Красный октябрь, 
2003. 808 с.

6 Ильин И. А. Собрание сочинений : в 10 т. Т. 1. / под ред. Ю. Т. Лисицы. Путь духовного обнов-
ления; Основы христианской культуры; Кризис безбожия. М. : Русская книга, 1993. 400 с.

7 Романова Л. А. Цели и средства духовного воспитания личности в педагогической концепции 
В. В. Зеньковского : дис. ... канд. пед. наук. Владимир, 1996. 175 с.; Кирдяшова Е. В. Становление  
и эволюция педагогических воззрений В. В. Зеньковского : дис. ... канд. пед. наук. Саранск, 1998. 195 с.
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педагогики, которые, однако, имели раз-
личные идеологические, мировоззрен-
ческие и методологические основания.

По утверждению Е. Г. Осовского,  
«в 1920–30-е годы XX в., в эмиграции, 
продолжались традиции старой россий-
ской культуры, искусства, науки, педаго-
гики. В зарубежье сложился уникальный 
педагогический опыт создания в чужих 
по языку и культуре странах “островков 
России” – русских средних и начальных 
школ, институтов, дошкольных и внеш-
кольных учреждений» [15, с. 92]. Так,  
в 1920–1930-е гг. в условиях эмиграции 
продолжалось развитие отечествен-
ной педагогической мысли. Философы 
и педагоги-эмигранты (С. И. Гессен,  
К. А. Ельчанинов, Л. А. Зандер, В. В. Зень- 
ковский, И. А. Ильин, С. С. Куломзи-
на, Н. И. Лосский, И. А. Лаговский,  
С. И. Четвериков и др.) разрабатывали во-
просы, касающиеся базовых ценностей 
и идеалов, сущности духовно-нравствен-
ного воспитания детей, анализировали  
возможности различных педагогических 
средств реализации данного процесса.  
В частности, значительный воспитатель-
ный потенциал усматривался ими в пе-
дагогически организованной социальной 
микросреде, под которой понимается 
совокупность социальных групп, инсти-
тутов, с которыми индивид взаимодей-
ствует в процессе социализации: семья, 
школа неформальные группы и другие 
сообщества. 

Такой подход во многом соответствует 
тенденциям современной гуманистиче-
ской педагогики: «педагогическое сопро-
вождение личности ребенка, обретение 
им необходимых качеств,… происходит 
не стихийно, а посредством специально 
созданных условий» [16, с. 21].

В философско-педагогическом на-
следии русского зарубежья нашло свое 
отражение осмысление роли воспи-
тывающей социальной микросреды, 
ориентированной на создание условий 
для духовно-нравственного развития, 
основными компонентами которой на-

зывались школа, проникнутая религи-
озным духом; внешкольное религиозное 
образование и воспитание, приходская 
жизнь детей, нравственная ат мосфера 
церковной общины; семья; детские  
и молодежные объединения [17, с. 43]. 

Условия жизни в эмиграции дик-
товали необходимость создания ново-
го типа школы для образования детей  
и молодежи, которые готовили бы де-
тей к реальной жизни и деятельности  
в странах рассеяния, но в то же вре-
мя воспитывали патриотов России. По 
утверждению М. В. Богуславского, за 
основу организации нового типа шко-
лы был взят дореволюционный проект 
(автор – граф Н. П. Игнатьев), согласно 
которому была создана разновидность 
гимназии, учебный план которой сочетал 
«как государственный (страны прожива-
ния), так и национальный компоненты 
содержания образования. По объему 
знаний и требований он обеспечивал 
поступление в вузы Европы» [7, с. 13].  
В содержание национального компо-
нента образования в гимназии были 
включены такие дисциплины, как Закон 
Божий, русский язык, русская литерату-
ра, а также история и география России. 

Е. В. Кабанова в своем исследова-
нии подробно систематизировала типы 
учебных заведений8. Так, главными ком-
понентами начальной ступени обучения 
являлись детские дома, начальные шко-
лы, школьные группы. Среднюю ступень 
занимали гимназии, реальные училища, 
кадетские корпуса и т. д.

В работах педагогов русской эмигра-
ции мы находим ряд идей, анализирующих  
роль школы как эмоционально-цен-
ностной среды, влияющей на развитие 
нравственных чувств личности и на 
ее духовно-нравственное воспитание 
в целом. «Цель школы создать стой-
кие основы нравственной личности… 
Это предполагает постановку проблем, 
вызывающих сильные эмоции у вос-
питанника, эмоции, которые, стремясь  
к преодолению препятствий, превраща-

8 Кабанова Е. В. Школа и учительство русской эмигрантской диаспоры в Европе 1919–1930 гг. 
С. 21–22.
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ются в настойчивую волю»9, – отмечал  
И. П. Тутышкин.

По мнению В. В. Зеньковского, имен-
но школа призвана дать ребенку опыт 
межличностного общения и деятельно-
сти, который формирует его нравственное  
сознание и мотивирует нравственно-цен-
ное поведение10. 

Другой разновидностью воспита-
тельного влияния социальной микросре-
ды на духовно-нравственное развитие 
школьников, по убеждению педагогов 
русского зарубежья, является «духов-
но-нравственное и интеллектуальное 
влияние церкви на социальную жизнь, 
культуру и образование» [7, с. 14]. По 
словам протоиерея С. Четверикова, «вто-
рою средою, необходимою для правиль-
ного религиозного развития, является 
православная церковность, средоточием 
которой является Господь Иисус Хрис- 
тос. Нужно чтобы в душе православного 
ребенка укреплялось чувство, что он не 
только часть православной семьи, но  
и часть православной Церкви, с которой 
он связан органически и навсегда»11. 
Считалось, что духовно-нравственно-
му воспитанию ребенка способствуют 
участие в приходской жизни, таинствах 
и обрядах церкви, индивидуальная  
и совместная молитва, чтение духовной 
литературы.

В. В. Зеньковский отмечал, что 
оцерковление образования и школы не 
означало подчинения школы церкви 
в административном отношении или 
преобладания религиозных предметов 
в учебном плане [18, с. 137]. 

В разных странах расселения бежен-
цев в программу обучения большинства 

учебных заведений был введен Закон 
Божий. Характерной традицией стала 
также организация церквей и часовен, 
празднование церковных праздников 
в школах. Так, при гимназиях русской 
диаспоры в Моравской Тржебове (Че-
хословакия) [19], в Поновичах, в Шу-
мене (Болгария)12 были открыты право-
славные храмы. 

Эта же тенденция наблюдается  
и деятельности высших учебных заведе-
ниях русской эмиграции. Например, из- 
учение основ христианского вероучения, 
различных аспектов религиозного вос-
питания было включено в учебный план 
педагогического института им. Я. А. Ко- 
менского (Чехословакия)13. 

Третьей  разновидно стью во с-
питывающей социальной микросре-
ды жизни и развития ребенка явля-
ется семья14. По убеждению педаго-
гов русского зарубежья, семья – это 
педагогически значимая среда жизни 
и деятельности ребенка, способству- 
ющая развитию его нравственных чувств 
[21, с. 97]. Возникает вопрос: благодаря 
каким условиям семья становится вос-
питывающей средой? Одним из главных 
условий, по мнению В. В. Зеньковского, 
являются «эмоциональная близость, эмо-
циональное единство»15 членов семьи. 
Эту же позицию разделяет и И. А. Иль- 
ин. «Чтобы развиваться верно, ребенок 
должен иметь в своей семье очаг люб-
ви и счастья. Только тогда он сможет 
развернуть свои духовнейшие способ-
ности»16, – пишет философ. Духовное 
единство и взаимная любовь супругов 
является вторым важнейшим условием: 
«счастливый брак возникает не просто из 

9 Педагогика российского зарубежья: хрестоматия : пособие для педагогических университетов, 
институтов и колледжей. М. : Институт практической психологии, 1996. С. 203.

10 Зеньковский В. В. Предпосылки строительства новой школы. Педагогические сочинения / Сост.: 
Е. Г. Осовский. Саранск, 2003. С. 141.

11 Педагогика Российского Зарубежья. С. 350.
12 Личный фонд А. П. Дехтерева // ГАРФ. Ф. 5976. Оп. 1. Д. 4. Л. 97.
13 Русский педагогический институт им. Я. А. Коменского в Праге, 1923–1926 гг. // ГАРФ.  

Ф. 5773. Оп. 1. Д. 7. Л. 62–63.
14 Сахаров В. А., Сахарова Л. Г. Семья и ее роль в духовно- нравственном воспитании детей  

в педагогическом наследии Русского зарубежья (1 пол. ХХ в.) // Актуальные проблемы гуманитарных 
и естественных наук. 2017. № 2 (2). С. 47–49. 

15 Зеньковский В. В. Социальное воспитание, его задачи и пути. Педагогические сочинения / Сост.: 
Е. Г. Осовский. Саранск, 2003. С. 123.

16 Ильин И. А. Путь духовного обновления. С. 152.
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взаимной естественной склонности, но 
из духовного сродства людей»17. 

Третье важное условие – любовь ро-
дителей к детям: «только в семье приро-
да дарует необходимую для воспитания 
любовь», – пишет И. А. Ильин [Цит. по: 
21, с. 95]. Ценностные ориентиры семей-
ного воспитания, по его мнению, – это 
нравственные чувства: вера, любовь, 
свобода, совесть, чувство долга. «В бра-
ке и в семье человек учится от природы –  
любить, забывать о себе и служить тем, 
кто ему ближе всего и милее всего. Все 
это есть не что иное, как христианская 
любовь»18, – пишет философ.

Еще одной разновидностью соци-
альной микросреды, где происходило 
духовно-нравственное воспитание детей 
и молодежи русской эмиграции, было 
участие в деятельности молодежных 
организаций [22–24].

Деятельность детских и молодежных 
организаций русской эмиграции 1920–
1930-х гг. является одним из аспектов 
развития русской педагогики в условиях 
рассеяния. Наиболее известными эми-
грантскими детскими и юношескими 
организациями, в чьем опыте реали-
зовывались различные аспекты духов-
но-нравственного воспитания, являются 
скаутское и сокольское движения, На-
циональная организация Витязей и др.

Анализ источников по истории мо-
лодежных организаций русского зару-
бежья позволяет сделать вывод о том, 
что многие из них реализовывали задачи 
духовно-нравственного воспитания как 
основные в своей деятельности. На-
пример, в работе организации «Юный  
доброволец» особое внимание обраща-
лось на развитие нравственного чувства –  
патриотизма «и с этой целью устра-
иваются зимой и летом разного рода  
выступления “юных добровольцев”, как-
то спектакли с живыми картинами, демон-
стрирование патриотических фильмов, 

беседы (летом обычно у костра), знако-
мящие детей с разными сторонами жизни 
дореволюционной России, с ее былой 
славой. Обращается серьезное внимание 
на развитие дисциплины, почтительности  
к взрослым, вежливости, честности. Стро-
го преследуются ложь, бесстыдство, 
брань и т. п.»19.

Акцент на развитие нравственных 
чувств личности делается в Уставе Нацио- 
нальной организации Витязей: «любовь 
к ближнему, к Православной церкви,  
к Отечеству; честность, ответствен-
ность, милосердие»20 и др.

Общество «Русский сокол», наря-
ду со скаутским движением, являлось 
одной из наиболее массовых эмигрант-
ских молодежных организаций, хотя 
нужно отметить, что это общество уже 
существовало в течение более полувека 
до времени появления феномена рос-
сийской эмиграции. К началу 1940 г.  
в странах русской диаспоры насчиты-
валось свыше 70 сокольских обществ 
(около 5 700 чел.). Интересно отметить, 
что в программных документах обще-
ства акцентируется внимание именно 
на педагогических составляющих его 
деятельности. В «Наставлении Русскому 
Соколу» прямо говорится, что «Русское 
Сокольство представляет собой вос-
питательную систему, стремящуюся  
к физическому и духовному оздоровлению 
русского народа». Теоретики общества 
выделяли три основных направления 
по достижению данной цели: «физи-
ческое воспитание, опирающееся на 
гимнастическую систему Тырша, <…> 
духовно-нравственное воспитание <…>, 
национальное воспитание»21. 

Обсуждение и заключения
Проведенный анализ теоретических 

работ и практического опыта педагогов 
и философов русской эмиграции 1920–
1930-х гг. убеждает нас в том, что в ду-

17 Там же. С. 147.
18 Там же. С. 150.
19 Выписки и вырезки из белоэмигрантских и французских газет о белоэмигрантской юношеской 

организации «Юный доброволец» и «Русский скаут» // ГАРФ. Ф. 6083. Оп. 1. Д. 10. Л. 17.
20 Национальная организация Витязей. Париж, изд. Национальной Организации Витязей, 1990. С. 5.
21 Идеология Русского Сокольства. Мюнхен : Изд. общества «PC», 1950.
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ховно-нравственном воспитании детей 
реализон ряд направлений, отвечающих 
таким требованиям современной педа-
гогики, как ориентация на воспитание 
на основе общечеловеческих ценностей 
(любви, свободы, бескорыстия, ответ-
ственности, милосердия и др.), а также 
обращение к чувствам и интересам ре-
бенка в процессе воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание 
рассматривалось ими как процесс ин-
териоризации личностью воспитанника 
системы духовно-нравственных ценно-
стей через развитие ее нравственных 
чувств.

Ведущим методическим подходом  
в данном процессе является актуализа-
ция эмоциональной сферы ребенка, об- 
условленная влиянием эмоционально-цен-
ностной воспитательной микросреды. 

Термин «актуализация эмоциональ-
ной сферы воспитанников» подразумевает  
процесс, в результате которого мораль-
ные нормы становятся актуальными, 
личностно значимыми для индивида 
на эмоционально-ценностном уровне. 
Актуализировать эмоциональную сферу 
значит создать обстоятельства, при кото-
рых восприятие нравственной идеи или 
поступка приобретает личное значение 
для воспитанника. К таким обстоятель-
ствам можно отнести эмоциональный 
характер воздействия церковной жиз-
ни и семьи на сферу чувств ребенка, 
изучение родного языка, знакомство  
с произведениями русской литературы, 
занятия музыкой, пением и танцами, 
проведение эмоционально-значимых для 
ребенка этических бесед, игры, занятия 
физической и военной подготовкой и др.

Создание эмоционально-ценностной 
среды мыслилось в педагогике русского 
зарубежья как организация педагогиче-
ски целенаправленного воздействия со-
циальной микросреды (церкви, школы, 
семьи, детских и молодежных организа-
ций) на процесс развития нравственных 
чувств личности воспитанника.

Таким образом, изучение педагоги-
ческой теории и практики Российского 
зарубежья позволит современной рос-
сийской педагогике интегрировать ряд 

идей и концепций, отражающих обще-
человеческие и национальные духов-
но-нравственные ценности, что может 
оказать содействие в решении проблем 
духовно-нравственного воспитания де-
тей и молодежи в наши дни. 

Кроме того, педагогический опыт 
русского зарубежья может быть исполь-
зован в учебно-воспитательной работе 
таких учебных заведений в Российской 
Федерации, как православные детские 
сады, школы, гимназии и прогимназии; 
при изучении дисциплины «Основы 
православной культуры» в средней об-
щеобразовательной школе; для повыше-
ния историко-педагогической подготов-
ки, профессиональной компетентности  
и общей культуры студентов духовных 
семинарий и академий, бакалавров и ма-
гистров, обучающихся по направлениям 
«Теология» и «Религиоведение», а также 
студентов педагогических вузов.

Все вышеперечисленное свидетель-
ствует об актуальности теоретического 
и практического наследия философов 
и педагогов русского зарубежья первой 
половины ХХ в. с целью оптимизации 
процесса духовно-нравственного воспи-
тания современных школьников. Вместе 
с тем в процессе нашего исследования 
выяснилось, что студенты, обучающи-
еся на педагогических специальностях, 
недостаточно знакомы с этим наследи-
ем. К этому выводу нас привел анализ 
результатов анкетирования, проведен-
ного среди студентов ФГБОУ ВО «Вят-
ский государственный университет»  
(100 чел.) указанного направления. Его 
целью было диагностирование уровня 
знакомства современных студентов – бу-
дущих педагогов, с философско-педаго-
гическим наследием русской эмиграции 
1920–1930-х гг., в котором отражены 
вопросы духовно-нравственного воспи-
тания детей.

Нас интересовал следующий круг 
вопросов: известны ли им духовно-нрав-
ственные ценности, система которых 
отражена в «Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»? Какие личностные 
качества, по их мнению, должны быть 
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сформированы у ребенка в процессе 
духовно-нравственного воспитания? 
Известны ли Вам педагоги и философы 
русского зарубежья (первой половины 
ХХ в.), в работах которых отражены 
вопросы духовно-нравственного воспи-
тания детей? Знакомы ли они с этими 
работами? Известны ли им детские 
и молодежные организации русской 
эмиграции 1920–1930-х гг., реализовы-
вавшие на практике различные аспекты 
духовно-нравственного воспитания?

В ходе диагностики были выявлены 
следующие результаты. С основными 
положениями Стратегии, отражающими 
систему российских традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей знакомы 
чуть менее половины (46 %) опрошен-
ных. Тем не менее при ответе на второй 
вопрос многие перечислили именно те 
ценности, которые вышеуказанная Стра-
тегия относит к числу духовно-нрав-
ственных ориентиров в воспитании 
подрастающего поколения: гуманизм  
и человеколюбие (57 % опрошенных), 
вера в добро (50 %), честь (48 %), спра-
ведливость (46 %), патриотизм, стремле-
ние к исполнению нравственного долга 
перед своим Отечеством (32 %), совесть 
(27 %), личное достоинство (21 %).

В процессе исследования мы пред-
полагали, что по прошествии долгого 
времени после того, когда проходила 
педагогическая деятельность филосо-
фов и педагогов русской эмиграции 
и выходили их произведения, возможно 
снижение интереса к их наследию. Дей-
ствительно, их имена и работы оказались 

совершенно незнакомы для 39 % опро-
шенных студентов. Для 61 % – знакомы-
ми оказались такие педагоги и филосо-
фы, как Н. Н. Афанасьев, И. А. Ильин, 
Г. П. Федотов, В. В. Зеньковский. Однако 
только 4 % читали их произведения. 

Такая же тенденция наблюдается  
и при анализе ответов на вопрос о моло-
дежных организациях русского зарубе-
жья. Совершенно незнакомыми они ока-
зались для 51 % опрошенных студентов. 
В то же время 49 % опрошенных смогли 
назвать такие наиболее многочисленные 
и известные эмигрантские организации 
первой половины ХХ в., как «Юный 
доброволец» (25 %), «Русский скаут»  
(9 %), «Русский сокол» (7 %).

Анализ полученных результатов по-
зволяет утверждать, что современные 
студенты, обучающиеся на педагоги-
ческих специальностях, недостаточно 
знакомы с опытом и теоретическими 
работами философов и педагогов-эми-
грантов в сфере духовно-нравственного 
воспитания. Поэтому актуальной яв-
ляется необходимость более глубокого  
и целенаправленного изучения их насле-
дия и в целях теоретической подготовки 
будущих педагогов, и в целях совер-
шенствования процесса воспитания  
в современной школе.

Разумеется, сделанные выводы не 
претендуют на окончательность и завер-
шенность, поскольку рассматриваемая 
проблема может получить дальнейшую 
разработку в контексте исследования 
различных аспектов истории отечествен-
ной педагогики.
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