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Introduction. School transition is important as a benchmark for education progress in many developing 
countries, including Indonesia. Moreover, the school transition has been identified as a crucial turning point 
in school progress in Indonesia. The purpose of the article is to analyze the role of income, gender against 
the school transition in Indonesia.
Materials and Methods. Methods in this research were conducted in two phases, fixed effect and conditional 
logit. The data used are from the Indonesian Family Life Survey and to capture the occurrence of several 
events in Indonesia with the risk associated with economic crisis in Indonesia against school transition. 
Results. A sharp permanent income decrease shock will have a larger effect upon parental investment than 
one realized later in the child’s lifetime and the effect of permanent household income shocks is significant 
and decreases in older childhood, as predicted by the permanent income hypothesis. When household income 
is faced with shocks constraint conditions of loans and credit market imperfections, girls tend to be used 
as a coping strategy to support private consumption in doing consumption smoothing, especially transition 
from primary to junior secondary education.
Discussion and Conclusion. Permanent income have long-term consequences of the decision-making 
process in the school transition. Girls experienced an increase in continuing education, especially at higher 
levels. Furthermore, when household income is faced with shocks constraint conditions of loans and credit 
market imperfections, girls tend to be used as a coping strategy to support private consumption in doing 
consumption smoothing.
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Влияние экономической ситуации в Индонезии  
на доступность среднего образования

С. С. Реми, Б. Харизма* 

Университет Панджаджаран, г. Бандунг, Индонезия, 
* bayu.kharisma@unpad.ac.id

Введение. В статье дается анализ экономической ситуации в Индонезии в контексте проводимой госу-
дарством образовательной политики. Переход учеников из начальной школы в школы последующего 
уровня является важным показателем прогресса в области образования во многих развивающихся 
странах, в том числе в Индонезии. Доступность среднего образования была определена в качестве 
важнейшего приоритета в развитии школы в Индонезии. Цель статьи – проанализировать влияние 
доходов и гендерных факторов на доступность среднего образования в Индонезии.
Материалы и методы. В процессе исследования использовались фиксированный эффект и условный 
логит. Данные взяты из Индонезийского обследования семейной жизни. 
Результаты исследования. На широком статистическом материале (для анализа ситуации были из- 
учены и обработаны данные по США, Англии, Пакистану, Мадагаскару, Мексике) показано, как фи-
нансовые трудности вызывают проблемы с посещаемостью школы и приводят к отказу от получения 
или продолжения образования. В связи с этим обстоятельством такие семьи подразделяются на два 
типа домохозяйств. Среди ключевых причин, препятствующих посещению детьми школы, по степе-
ни значимости выделены следующие: экономический кризис в стране, стихийное бедствие, смерть 
или тяжелая болезнь главы семейства, потеря бизнеса, работы. Ситуация также проанализирована 
по таким факторам, как половозрастные характеристики и место проживания (городские и сельские 
жители и их источники дохода) и др.
Обсуждение и заключение. Предложена оригинальная динамическая модель домохозяйств, инве-
стирующих в образовательную деятельность в условиях неопределенности и с учетом постоянности/
переменности источника дохода. Материалы статьи будут полезны ученым-экономистам, а также для 
других исследователей, интересующихся экономикой образования, особенно проблемой доступности 
среднего образования во время экономического кризиса в Индонезии.

Ключевые слова: полное среднее образование, роль дохода, пол, фиксированный эффект, условный 
логит, доступность среднего образования
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Introduction
School transition is an important time 

for children, families, and school com-
munities. Research suggests that children 
who make a smooth transition and experi-
ence early school success tend to maintain 
higher levels of social competence and 
academic achievement1. Meanwhile, the 
school transition has been identified as  
a crucial turning point in school progress 
in Indonesia. Human capital investment in 
education is one essential component for 
the economic and social development of 
a country as education is one of the vital 
strategies to overcome poverty in most 
developing countries. If there is a decrease 
in the quality of human capital, it will be 

likely to have both direct and indirect con-
sequences to the level of social welfare, 
poverty and economic development of  
a country. One of the problems of the 
decline in human capital investment in de-
veloping countries, including Indonesia, is 
the vulnerability of various risks associated 
with the shocks leading to high levels of 
volatility in income resulting in low levels 
of school enrolment, school transition and 
high level of dropout. 

Generally, household options regarding 
education investment in addressing nega-
tive income shock can be divided into two. 
First, when households are faced with nega-
tive shocks, then the parents will encour-
age their children to be involved directly 

1 World Bank. World Development Report 2007: Development and Next Generation. Washington DC; 
2006.
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in activities that can generate income for 
the family making time allocated for edu-
cation relatively small [1]. In this case, if 
the time allocation can be done optimally, 
it can reduce the level of school attendance 
without increasing dropout rate. Second, 
the presence of negative shocks will have 
an impact on the level of participation in 
education, either temporarily or perma-
nently forcing parents not to send their 
children to school [2]. 

Some of the events in Indonesia with 
risks associated to negative income shocks 
on human capital investment are El Nino 
disaster, the Indonesian mid-1997 economic 
crisis, the death or the prolonged illness of 
the household head or household members, 
the loss of household business due to natu-
ral disaster, the loss of jobs and the decline 
of household incomes caused by natural 
phenomena such effects of weather, locust, 
etc. Furthermore, another issue of concern 
in many developing countries associated 
with negative income shocks is the widening 
gender disparities among boys and girls to 
school participation rates, including school 
transition. Finally, another critical issue is 
the presence of resource competition among 
siblings in the household when it comes to 
borrowing constraints condition and credit 
market imperfections. 

Several studies on the effect of negative 
shocks to investment in human capital, espe-
cially in the field of education, involve a va-
riety of different empirical results. Sawada 
showed that permanent and transitory in-
comes affected schooling decision process for 
school entrants and dropouts in Pakistan [3].  
Subsequently, schooling response to tran-
sitory income is consistently larger for 
daughters than sons; followed by resource 
competition. Chevalier et al showed that 
permanent income had a significant effect on 
children schooling in the UK, with stronger 
effects on sons than daughters [4]. Several 
empirical studies in Indonesia, among oth-
ers, performed by Thomas et al. identified 
that during the economic crisis in Indonesia, 
the participation rate of young children’s 

education is relatively low if it had older 
siblings [5]. Cameron and Worswick showed 
that the coping strategy taken by farming 
households during income shocks was to 
reduce children education expenditure, es-
pecially girls of school age [6]. 

Many empirical studies show different 
results about the effect of income on the 
school attendance. McKenzie and Skoufias 
& Parker showed that the rate of school at-
tendance was increasing during the crisis 
in Mexico [7; 8]. King received results 
indicating that the per-capita education ex-
penditures declined in Indonesia following 
the crisis in the late 1990s, but the dropout 
rate did not increase2. Meanwhile, the rate 
of high school graduation and participa-
tion rose during the Great Depression in 
the United States [9; 10]. Several studies 
showed contradictory findings of the im-
pact of negative income shocks to the level 
of child’s education, with one side having 
a negative effect, but in some cases, also 
positive effect. In addition, there is still the 
debate on the issue of gender inequality 
in school transition, therefore, this study 
aims to analyze the role of income, gender 
against the school’s transition in Indonesia.

This study contributes an empirical 
measurement and identification of transi-
tory income. The previous study used rain-
fall deviation as a transitory variable [11; 
12]. Meanwhile, transitory income shocks 
measurements in this study include the 
death of the head of household or household 
members, crop loss, prolonged illness of the 
household head or household members that 
require hospitalization or continuous need 
of medical care, loss of business and house-
hold sectors (due to fires, earthquakes and 
other disasters), unemployed household 
head or business failure, and the decline 
in household income due to falling prices 
or quantity of goods produced. 

Materials and Methods
Empirical studies of income effect on 

human capital investment have long been 
of interest to economists and policymakers 

2 King E. The global economic crisis, education, and development partnerships. Keynote Presentation 
at the HDN-WBI Course on Innovations in Partnerships. Washington DC; 2009.
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as it involves data, empirical results, and 
different approaches. Sawada conducted  
a study on the role of permanent and transi-
tory income on investment in education us-
ing household panel data in Pakistan from 
the International Food Policy Research 
Institute (IFPRI) Pakistan Food Security 
Management Project from 1986 to 1991 [3].  
The data is taken from the household survey 
of 3 (three) poor districts with conditional 
fixed effects model to estimate education 
investment with school attendance model 
and school dropout model. The results 
indicate that transitory income has more 
influence on the behavior of school at-
tendance and dropout rate than permanent 
income. The study also shows gender 
disparities, with more detrimental effects 
for girls. Also, households with borrowing 
constraints caused by market imperfec-
tions lead to resource competition among 
siblings in a household. 

The study results are in line with 
the works of Cameron and Worswick 
in Indonesia, and Gubert & Robilliard 
in Madagascar which both state income 
shocks have a more negative impact on 
girls than boys [6; 13]. Meanwhile, Gubert 
& Robilliard’s studies were different from 
Sawada’s study as it used the investment 
model of schooling and the school as  
a framework theory of consumption. Gu-
bert & Robilliard conducted a study on 
household income shocks and investments 
in human capital of children in Mada-
gascar. This study surveyed a sample of 
5,046 households during 1995 to 2002. 
The estimation technique used in the 
study is conditional logit with household 
panel data for five (5) rounds of 4 (four) 
regions. The results showed that transi-
tory income affects the dropout rates more 
than it affects the school attendance. Also, 
older siblings tend to drop out more than 
younger children during economic shocks. 
Critics state that the study did not consider 
various characteristics of the household. 
These characteristics are important to con-
sider as those in the rural areas may have 
different strategies in coping or absorb-

ing economic shocks than those in urban 
areas. Gubert & Robilliard’s study differs 
from Sawada and Cameron and Worswick.  
In those studies, parents tend to favor girls 
than boys in attending school. Gubert & 
Robilliard’s research has similarities with 
Sawada stating transitory income affects 
the dropout rate more than permanent 
income. 

Chevalier et al. conducted a study on 
intergenerational transmission of education 
in the United Kingdom and investigate the 
extent to which individuals leave school 
early at the age of 16 years because of the 
variation in permanent income, parental ed-
ucation and income shocks at that age [4].  
The data used was derived from the Labor 
Force Survey (LFS), which is a quarterly 
sample of households in the UK, with ap-
proximately 138 thousand respondents from 
approximately 59 thousand households in 
the survey. The method used is instrumen-
tal variables to consider the endogeneity 
on household income and education. The 
study results indicate a strong influence 
of maternal education level to boys than 
girls. Also, permanent income significantly 
influences school attendance rates and 
attainment levels of achievement during 
credit constraints at the age of 16 years. The 
finding is consistent with Alderman et al. 
in Pakistan stating that permanent income 
is more influential than transitory income 
to increase attendance rates of children, 
especially boys [14]. However, the study 
results contradicted Sawada and Gubert & 
Robilliard, which emphasizes the role of 
transitory income in influencing the level 
of school attendance in children. 

King differs with previous studies 
which state school attendance rate increases 
during economic shocks3. The results of 
King’s study indicate that education ex-
penditure per capita has continued to de-
cline during economic crisis in Indonesia, 
but the dropout rate is not increased, and 
attendance does not decline. This is due 
to the natural stickiness factor in school 
attendance rates in the short term and the 
desire of parents to protect education in-

3 Ibidem.
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vestment for older children. The findings 
contradict a previous study in Indonesia, 
which states that income shocks negatively 
impact school attendance rate. 

McKenzie examines the impact of the 
peso crisis in Mexico in 1995-1996 to 
school attendance rate using the differ-
ences-in-differences approach [7]. The 
data was derived from the survey of the 
Encuesta Nacional de Ingresos y gastos 
de los Hogares household in 1992, 1994, 
1996 and 1998 to estimate the effects of 
the economic crisis on the school level. 
The results showed that the level of school 
attendance increased for children aged 
15-20 years during the crisis compared to 
the period before the crisis. Shocks ag-
gregate give opposite effect on the income 
effect and substitution in determining the 
children’s school and work behavior. The 
results contradict with previous studies 
stating shocks income have a positive 
impact on the level of school attendance 
[1; 2; 5; 6]. 

Literature studies indicate contradic-
tory findings of the effects of income 
shocks with schooling decision. Some 
studies suggest that the role of permanent 
income has more influence on school 

attendance and dropout rate than transi-
tory income. However, on the other hand, 
studies also stressed the importance of 
a transitory income than the level of 
educational attainment. Households are 
generally faced with gender gap between 
men and women in education participa-
tion when faced with shocks. Also, there 
is also resource competition between sib-
lings in a household where there is a ten-
dency for parents to protect investments 
of older school-age children. However, 
some other empirical studies show the 
opposite result.

The Investment Model of Schooling. 
In this section constructed a dynamic house-
hold model which is a multiple children 
version of Levhari & Weiss and Sawada on 
human capital investment under uncertainty 
[2; 15;]. For example, a household’s gen-
eration with M children persists T periods. 
Consumption and schooling decision are 
assumed to be made by parents to maxi-
mize the household’s aggregated expected 
life-cycle utility, which is represented by 
a time-separable utility function of the 
household’s aggregated consumption allo-
cation over T periods. Thus, the household 
problem can be written as follows: 

(1)

(2)

(3)

(4)

In equation (1), U (•) is a concave util-
ity function, and β represents subjective 
discount factor. A concave function W (•) 
denotes the value of the financial estate, AT+1 
and the value of the final stock of all chil-
dren’s human capital, HT+1. In equation (2), 
At is the household’s consumable resources 
in each period composed of pre-determined 
assets, then the stochastic parental income 
which is composed of time-invariant perma-

nent income (YP,), and stochastic transitory 
incomes (YT,), and child’s income (i’) at t is 
YCit (1 – Sit), where 0 < Sit < 1 represents the 
time allocation to schooling of child i at t. 
Equation (2) above shows the flow intertem-
poral budget constraint of the household, 
where r denotes a non-stochastic interest rate 
on savings. In the period t, this household 
decides on the period-t consumption and 
schooling after transitory is realized. 
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The right-hand side of human capital 
accumulation equation (3) is the child’s 
human capital production function, which 
is assumed to be a function of years of 
schooling (S), child-specific factors (CH), 
and the gender-specific indicator variable, 
(FEM). In this case, FEM = 1 if the child 
is female and FEM = 0 if the child is male. 
Meanwhile, q is the school accessibility 
and quality variable while the eit is the 
error term. In this case, it is assumed that 
∂f/∂S > 0 and ∂2f/∂S2 < 0. Equation (4) is the 
potentially binding credit constraint where 
B represents a maximum amount of credit 
available to the household.

Estimation models in this research were 
conducted in two phases. In the first phase, 
income was divided into two components: 
permanent and transitory income. In the 
second phase, it is done to estimate the 
binary variable regressions as the depend-
ent variable with permanent and transitory 
income as independent variables. Theoreti-
cally, a household’s income at time t can 
be decomposed into permanent income and 
transitory income as: Y Y Yt t

P
t
T= + , where 

E YT( ) = 0 . In identifying the income, this 
writing employs Paxson, Kazianga and 
Sawada &Lokshin [3; 11; 16].

Y X X uht h ht
P

ht
T

t ht= + + + +β β β β1 2     (5)

βh is household fixed effects and X ht
Tβ21 de-

notes the components of permanent income 
of physical and human asset variables. For 
example, demographic structure of the 
household, the household characteristics by 
level of education, occupation, number of 
household members, assets of households, 
the asset value of work in agriculture and 
not the agricultural sector which is owned 
by the household, the household use of 
electricity, households with televisions, 
household owning its own home, the house-
hold with its own toilet, poultry value and 
the value of land managed by the house-
hold. In addition, X ht

Tβ2  represents transi-
tory income and βt are the time specific 
fixed effects treated as another component 
of the transitory income, since these capture 
effects of aggregate shocks. Meanwhile, 
the residual is unobserved components 

of permanent income and transitory in-
come. Next, second step uses a model with  
a binary dependent variable is the school 
transition. The model is a discrete response 
model with household fixed effects, assum-
ing that F(∙) is logistic distribution function 
estimated by conditional logit. Conditional 
logit models have several advantages; 
among others, it can control the unobserved 
heterogeneity that is fixed over time or 
time-invariant with a dependent variable 
that is binary [17]. Furthermore, to deter-
mine the exact model Hausman testing was 
done [18]. The next stage is identifying the 
existence of imperfect credit markets and 
borrowing constraint using Wald Test [2]. 
The data used are from the 1997 and 2000 
Indonesian Family Life Survey to capture 
the occurrence of several events in Indone-
sia with the risk associated with economic 
crisis against investment in education, 
especially school transition. 

Various components are included in 
the permanent income (YP) among oth-
ers, the death or sickness of a household 
member, non-agricultural business, edu-
cation of head of household, number of 
household members, number of house-
hold members squares, the total rental / 
leasing income or profit-sharing of non 
agricultural business (nonfarm business) 
for 12 months, household assets, total 
revenue from the rental / leasing or profit 
sharing households in the form of agri-
cultural land and cattle over 12 months, 
the employment status of the head of the 
household, the area or location of house-
holds in rural areas, the use of electricity 
by households and homeownership status 
and toilets owned by households. 

Transitory income (YT) is divided into 
several components, among others, crop 
loss, disease suffered by head or house-
hold members who require hospitalization 
or continuous need for medical care, the 
decline in household income or business 
sector as a result of fires and earthquakes 
and other disasters, unemployment of the 
head of the household or failure of a busi-
ness, the decline in household income due 
to the decline in the price or quantity of 
goods produced, non-agricultural business 
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interaction with lower household income 
or business as a result of fires, earthquakes 
and other disasters, the interactions be-
tween crop loss with land values and the 
2000 dummy variable to capture the ef-
fect of aggregate shocks. Meanwhile, the 
information regarding the transition from 
primary to the junior secondary educa-
tion and from junior to senior secondary 
education. This is done by examining at 
the students’ who graduated from pri-
mary education and continuing or in grade  
1 or 7 in the junior secondary education. 
The same is done to look at the school 

transition from junior to senior secondary 
education.

Descriptive statistics in Table 1 shows 
that the biggest economic shocks during 
the previous five years were crop loss, 
which reached 13,7 percent. Meanwhile, 
the average of the lowest economic shock 
due to decreased household income or 
business sector caused by fires, earth-
quakes, and other disasters was 2,0 per-
cent. The majority of the household head’s 
education is generally a primary school 
(SD), which reached 54,9 percent with an 
average family size of between 5 and 6 

T a b l e  1.  Summary statistics of key variables
Т а б л и ц а  1.  Сводная статистика ключевых переменных

Variables / Переменная 
Mean / 

Среднее 
значе-

ние

Standard 
Deviation / 
Стандарт-
ное откло-

нение 
Transitory Shock Variables (YT) / Преходящие шоковые переменные (YT)

Crop loss (yes = 1) / Потери урожая (да = 1) 0,137 0,344
Sickness (yes = 1) / Болезнь (да = 1) 0,129 0,335
Disasters (yes = 1) / Стихийные бедствия (да = 1) 0,020 0,140
Unemployment (yes = 1) / Безработица (да = 1) 0,042 0,201
Price fall (yes = 1) / Падение цен (да = 1) 0,076 0,265
Interaction between nonfarm business and disasters / Взаимосвязь между 
несельскохозяйственным бизнесом и стихийными бедствиями

0,010 0,101

Interaction between crop loss and farm land / Взаимосвязь между потерей 
сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственными угодьями

0,181 1,538

Permanent Shock Variables (YP) / Постоянные шоковые переменные (YP)
Death (yes = 1) / Смерть (да = 1) 0,098 0,297
Education of household head / Образование главы домашнего хозяйства

No school (yes = 1)* /  Не посещал школу (да = 1)      0,112 0,315
Primary (yes = 1) / Начальное образование (да = 1) 0,549 0,498
Junior secondary education (yes = 1) / Младшее среднее образование (да = 1) 0,128 0,334
Senior secondary education (yes = 1) / Старшее среднее образование (да = 1) 0,151 0,358
University (yes = 1) / Высшее образование (да = 1) 0,059 0,235
Household size / Размер домохозяйства 5,426 1,897
Household size squared / Размер домохозяйства в квадрате 33,042 24,283
Nonfarm business entirely owned by the household (yes = 1) / Неаграрный 
бизнес, полностью принадлежащий домохозяйству

0,445 0,497

Nonfarm business (log) / Неаграрный бизнес (лог.) 0,216 1,703
Household Assets (log) / Активы домохозяйства (лог.) 0,989 3,527
Farm land (log) / Сельскохозяйственные угодья (лог.) 0,760 3,096
Livestock (log) / Скот (лог.) 0,088 1,065

Sources: IFLS2 and IFLS3 / Источники: IFLS2 и IFLS3.
* The reference category / Эталонная категория



603

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 22, No. 4. 2018

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE INTEGRATION OF EDUCATION

people, and household with non-agricul-
tural business amounted to 44,5 percent of 
total income received by the 21,6 percent. 
Meanwhile, the total household income 
from agriculture, especially land reached 
76 percent, while sourced from livestock 
on average by 9 percent. 

Results
Variables and Estimation Results 

of Income Regression. The estimates of 
various components of transitory income 
to household income in Table 2 indicates 
that the shock caused by the decline in 
household income or business sector due 
to fires, earthquakes and other disasters 
have negative effect on household Income 
amounting to 0,1434 households and was 
statistically significant at level 5 percent, 
with the greatest influence in rural areas. 
This finding is consistent with previous 
studies in Indonesia which show that 
household income shock or business sector 
due to fires, earthquakes, and other disas-
ters negatively affect the welfare of house-
holds, especially in rural areas than urban 
areas [19]. This condition is largely due to 
domestic life in the countryside which is 
inseparable from the unpredictable events 
leading to adverse consequences. One 
example is the high volatility of income 
heavily dependent on the agricultural sec-
tor which is vulnerable to climate change 
or weather. Also, households in rural areas 
rely heavily on individual businesses and 
family agricultural business to sustain the 
economy of the household [12].

The interaction between a nonfarm 
business owned by the household with 
lower household income or business sec-
tor due to fires, earthquakes, and other 
disasters have a positive effect amount-
ing to 0,2587 against the household in-
come and are statistically significant at the  
5 percent level. Furthermore, the interac-
tion of a positive effect is apparent espe-
cially in rural areas compared to urban 
areas. Thus, households with no business 
in agriculture are relatively capable and 

experienced in anticipation of such shocks 
than those who have a business in the field 
of agriculture. These results are consistent 
with previous studies in rural areas of Af-
rica which show that the boost factor such 
as shock household, seasonal factors in 
agriculture and surplus labor force in rural 
areas are the deciding factor of households 
in rural areas to conduct non-agricultural 
business [20].

Interactions between crop loss and the 
value of farm land negatively affect the 
value of agricultural land, especially in 
urban areas. This result is consistent with 
previous research that showed the interac-
tions between crop loss and the value of 
farm land negatively affects household 
income level [6]. Other transitory income 
components that affect the household in-
come was the period in 2000. Meanwhile, 
other temporary income components that 
are crop loss, sickness, and income de-
cline due to falling prices, sick head of the 
household or its members did not show  
a statistically significant effect on the level 
of household income. This reflects that 
during the period 1997 and 2000, house-
holds tend to anticipate the various types 
of shocks.

Meanwhile, permanent income compo-
nent showed that the shock of the death of 
the head of household or household mem-
bers positively effect household income, 
but did not show statistical significance. 
Furthermore, the number of household 
members negatively affects household in-
come, both in rural and in urban areas. The 
estimation results indicate that the decline 
in household income from the number 
of household members is generally more 
prevalent in rural areas than urban areas. 
These findings indicate that the greater the 
number of household members, the bigger 
the burden of households due to higher lev-
els of consumption and reduced household 
income. This result is consistent with pre-
vious studies showing that the greater the 
number of household members, the lower 
the level of household income [12; 21; 22].
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T a b l e  2.  Estimation of income equation “Dependent variable”: Log per capita household 
income
Т а б л и ц а  2.  Оценка уравнения дохода «Зависимая переменная»: логарифм дохода на 
душу населения в домохозяйстве

Independent variables / Независимая переменная 

Full 
Sample / 
Полный 
образец

Rural / Село Urban / 
Город

(1) (2) (3)
1 2 3 4

Transitory Shock Variables (YT) / Преходящие шоковые 
переменные (YT)

Crop loss (yes = 1) / Потери урожая (да = 1) 0,0069 0,0024 -0,0278
[0,0184] [0,0216] [0,0377]

Sickness (yes = 1) / Болезнь (да = 1) 0,0059 0,0099 -0,017
[0,0219] [0,0366] [0,0242]

Disasters (yes = 1) / Стихийные бедствия (да = 1) -0,1434** -0,1902** -0,0486
[0,0625] [0,0885] [0,0960]

Price fall (yes = 1) / Падение цен (да = 1) 0,0128 0,0178 0,0376
[0,0243] [0,0310] [0,0329]

Unemployment (yes = 1) / Безработица (да = 1) -0,0143 -0,0439 0,0038
[0,0343] [0,0501] [0,0414]

Crop loss* Farm land / Потери урожая* сельскохозяйствен-
ных угодий

-0,001 0,0055 -0,0140*

[0,0056] [0,0073] [0,0075]
Nonfarm business entirely owned by the household* 
Disasters / Несельскохозяйственный бизнес, полностью 
принадлежащий домохозяйству* Катастрофы

0,2587*** 0,3957*** 0,1479

[0,0777] [0,1326] [0,1092]
Year dummy (2000 = 1) / Воображаемый год (2000 = 1) 0,0296*** 0,0336** 0,0194

[0,0112] [0,0168] [0,0142]
Permanent Shock Variables (YP) / Постоянные шоковые 

переменные (YP)
Death (yes = 1) / Смерть (да = 1) -0,0075 0,0210 -0,0413

[0,0199] [0,0299] [0,0286]
Household size / Размер домохозяйства -0,1371*** -0,1610*** -0,1251***

[0,0088] [0,0125] [0,0096]
Household size squared / Квадрат размера домохозяйства 0,0007*** 0,0009*** 0,0006***

[0,0001] [0,0001] [0,0001]
Nonfarm business entirely owned by the household (yes = 1) /  
Неаграрный бизнес,  полностью принадлежащий 
домохозяйству (да = 1)

0,0899*** 0,1093*** 0,0772***

[0,0173] [0,0286] [0,0217]
Nonfarm business (log) / Неаграрный бизнес (логарифм) 0,0105** 0,0116 0,0093**

[0,0042] [0,0089] [0,0038]
Household assets (log) / Активы домохозяйства (логарифм) 0,0004 -0,0036 0,0014

[0,0020] [0,0045] [0,0021]
Farm land (log) / Сельскохозяйственные угодья (логарифм) 0,0100*** 0,0086* 0,0109**

[0,0033] [0,0046] [0,0043]
Livestock (log) / Скот (логарифм) 0,0125** 0,0099 0,0197***

[0,0056] [0,0063] [0,0071]
Constant / Константа 7,8575*** 8,3582*** 7,6657***

[0,2646] [0,3733] [0,3452]
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Note: Robust standard errors in parentheses. Estimation includes household fixed effects, head employee (unpaid 
family worker, government worker and private worker), education of household head (primary, junior secondary 
education, senior secondary education and university), home ownership status (self-owned = 1), household 
have a television (yes = 1), household head has its own toilet (yes = 1), household utilize electricity (yes = 1), 
* significant at 10 %; ** significant at 5 %; *** significant at 1 %. 
Примечание: Устойчивые стандартные ошибки приведены в квадратных скобках. Оценка включает  
в себя фиксированные эффекты домохозяйства, главного кормильца (неоплачиваемый семейный ра-
ботник, государственный служащий и работник частного предприятия), образование главы домашнего 
хозяйства (начальное, младшее среднее образование, старшее среднее образование и высшее), право 
собственности на дом (собственник = 1), наличие телевизора (да = 1), санузла (да = 1); использова-
ние электричества (да = 1), *значительно при 10 %; ** значительно при 5 %; *** значительно при 1 %.

The nonfarm business owner had a posi-
tive effect on the income level of households, 
both in rural and urban areas. The estimation 
results indicate that households with non-
farm businesses have a positive influence on 
household income, both in rural and urban 
areas. This finding confirms that nonfarm 
businesses have an essential role in contrib-
uting to household income. These results are 
consistent with studies in rural Africa which 
show that the role and contribution of non-
agricultural companies, especially in rural 
areas, is quite significant and impact labor 
and income growth in rural areas [23].

The total revenue from the rental/
leasing or profit sharing that comes from 
nonfarm business for 12 months showed 
a positive effect on household income. 
Estimates indicate that the total income 
from the rental/leasing or profit sharing of 
non-agricultural businesses in urban areas 
has greater influence than the countryside. 
The total income derived from agricul-
tural lands for 12 months has a positive 
effect. This confirms that the total income 
of agricultural land during the 12-month 
positively affect household income, both in 
rural and urban areas. Furthermore, the to-
tal income derived from livestock, poultry, 
and fish kept by the households positively 
affect household income. These results 
are consistent with previous studies in In-
donesia which state that the total income 
of livestock, poultry, and fish, positively 
affect household income [12]. 

School Transition Model. In determin-
ing the right model for school transition, the 
Hausman test is done. The test results of 
Hausman against school transition in Table 3  
show unobserved heterogeneity contained 
in the model. Thus, if the estimation is 
done using the logit, it is not appropriate 
because it would produce a biased, inef-
ficient and inconsistent result. Therefore, 
the right model estimates are conditional 
logit or fixed effect logit. Also, the results 
of other Hausman test shows that the fixed 
effect logit models are more precise than 
the random effect logit models to estimate 
the school transition. In identifying the 
existence of perfect credit markets and 
borrowing constraints, the Wald test is 
done. The Wald test showed that the school 
transition occurs lending constraints and 
imperfect market presence. 

Estimates in Table 3 show that perma-
nent income has a positive effect on the 
probability of a child to attend school from 
the primary (SD) to junior secondary educa-
tion (SMP) of 0,3602 and are statistically 
significant at the 1 percent level. This means 
that an early permanent income shock will 
have a larger effect upon parental invest-
ment (and therefore child outcomes) than 
one realized later in the child’s lifetime and 
the effect of permanent household income 
shocks is significant and decreases in older 
childhood, as predicted by the permanent 
income hypothesis (PIH) [4; 24]. The same 
thing happened in secondary education, 

1 2 3 4
R2 is R-squared = Explained variation / Total variation / 
Учтенная дисперсия / Общее отклонение

0,6968 0,703 0,7129

N is the number of observations / количество наблюдений 16 020 8 689 7 331
F is F-test for overall significance / F-тест для общего 
значения

114,8465 70,4437 67,3528

End of table 2 / Окончание табл. 2
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where permanent income has a positive 
effect on the transition rate from junior to 
senior secondary education. This indicates 
that the permanent household income is vital 
to the probability of a child to attend school 
or school transition than transitory income. 

Girls have a positive effect on the prob-
ability of attending school at junior second-
ary education (SMP) and senior secondary 
education (SMA). Estimates show that 
girls experienced an increase in continuing 
education, especially at senior secondary 
education level. It is not separated from the 
presence of gender disparity in proceeding 
from primary to junior secondary education 
between boys and girls which is greater 
than the transition rate from junior to sen-
ior secondary education. This finding is 
consistent with studies in Indonesia, which 
states that girls have a low probability to 
continue their education at junior secondary 
education than boys [25].

The number of children working in  
a household has a negative effect on the 
probability of children in school, both to 
junior or high secondary education. This 

condition indicates that the child’s school 
transition rate will decline in line with the 
parent’s decision to involve their children to 
work. These findings indicate that children 
who spent more time to work, including 
helping parents to raise household income, 
will have little chance to get an education, 
so it is likely to be lower in school. 

The mother’s education has a positive 
influence on the probability of transition 
from primary to junior secondary educa-
tion, even to senior secondary education. 
Meanwhile, the father’s education posi-
tively affects the level of transition or to 
continue school, but did not show a sta-
tistically significant mark. This indicates 
that the role of the mother’s education is 
important to a child’s education transition 
process. Based on estimates indicate that 
the mother has the bargaining power posi-
tion than the father in the decision of chil-
dren to schools in the basic education level. 
This finding supports studies conducted in 
Indonesia, where the mother’s education is 
more dominant in deciding their children to 
school at the primary level [26; 27].

T a b l e  3.  Estimations of school transition
Т а б л и ц а  3.  Оценки доступности среднего образования

Independent 
variables / Неза-
висимая пере-

менная 

Dependent Variable: School Transition, yes = 1, no = 0 / Зависимая переменная: 
переход школы, да = 1, нет = 0

Transition from Primary 
to Junior Secondary Education / 

Переход от начального к младшему 
среднему образованию

Transition from Junior 
to Senior Secondary Education / Пере-
ход от младшего к старшему средне-

му образованию
Logit / 
Логит

RE Logit / 
RE-логит   

FE Logit / 
FE-логит 

Logit / 
Логит

RE Logit / 
RE-логит   

FE Logit / 
FE-логит

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 2 3 4 5 6 7

Income Variables / Переменные дохода
Transitory Income /  
Преходящий 
доход

3,2888*** 3,3580** 1,071 3,2699*** 3,6158** 1,4033

[0,9181] [1,6946] [2,0045] [0,9113] [1,6428] [1,9211]

Permanent income /  
Постоянный 
доход

0,0372* 0,2133*** 0,3602*** 0,0364* 0,2052*** 0,3208***

[0,0216] [0,0469] [0,0945] [0,0214] [0,0452] [0,0913]

Residual Income /  
Остаточный 
доход

0,0674 0,1317 0,0471 0,0545 0,0981 0,0073

[0,0833] [0,1361] [0,1613] [0,0831] [0,1318] [0,1625]

Gender Variable / Гендерная переменная 
Sex (girls = 1) / 
Пол (девочки = 1)

-0,0176 0,1396 0,2303** 0,0129 0,1735** 0,2524**

[0,0470] [0,0875] [0,1036] [0,0466] [0,0848] [0,1009]
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1 2 3 4 5 6 7
Number of Siblings / Количество братьев и сестер

Number of younger 
sibling / Коли-
чество младших 
братьев и сестер

-0,1567*** -0,2184*** 0,0451 -0,1777*** -0,2410*** 0,0018

[0,0344] [0,0710] [0,1022] [0,0336] [0,0682] [0,0983]

Number of older 
sibling / Коли-
чество старших 
братьев и сестер

-0,0303 -0,0375 0,1393 -0,0306 -0,0459 0,0858

[0,0338] [0,0686] [0,1097] [0,0335] [0,0664] [0,1066]

Control Variables / Контрольные переменные
Number of 
children working / 
Количество рабо-
тающих детей

-0,4729*** -0,6887*** -0,3096*** -0,4778*** -0,6870*** -0,3206***

[0,0295] [0,0624] [0,0802] [0,0294] [0,0603] [0,0773]

Father’s education 
(year) / Образова-
ние отца (год)

0,0724*** 0,1030*** 0,0183 0,0702*** 0,0962*** 0,0190

[0,0069] [0,0150] [0,0227] [0,0068] [0,0143] [0,0215]

Mother’s education 
(year) / Образова-
ние матери (год)

0,1297*** 0,2552*** 0,2241*** 0,1270*** 0,2446*** 0,2142***

[0,0080] [0,0183] [0,0280] [0,0079] [0,0175] [00265],

Constant / Кон-
станта

-9,6433*** -10,5233** -7,0235*** -6,8024
[2,5723] [4,7517] [2,5514] [4,6050]

Total number of 
observation / Об-
щее количество 
наблюдений

16  020 16 020 7 572 16 020 16 020 7 656

Prob > Wald 
Statistic / Вероят-
ность > Стати-
стика Вальда

0,0004*** 0,0000*** 0,0006*** 0,0004*** 0,0000*** 0,0017***

Hausman X2 : 
Logit vs FE Logit /  
X2 Хаусмана: 
Логит против 
FE-логита

0,0000*** 0,0000***

Hausman X2 : 
RE Logit vs FE 
Logit /  
X2 Хаусмана: 
RE-логит против 
FE-логита

  0,0013***   0,0000***

Note: Standard errors in parentheses. Estimation includes household fixed effects, child age, rural dummy, year 
dummy (2000 = 1), * significant at 10 %; ** significant at 5 %; *** significant at 1 %. 
Примечание: стандартные ошибки приведены в квадратных скобках. Оценка включает фиксированные 
эффекты домохозяйства, возраст детей, воображаемую величину для сельской местности, воображаемый 
год (2000 = 1), * значительная на 10 %; ** значительный при 5 %; *** существенный при 1 %

Meanwhile, in Table 4 show that in (1) 
and (2), permanent income has a positive 
effect and statistically significant at the  
10 percent level. This indicates that as per-
manent income increases, the probability 
of girls continuing education will increase 
and vice versa. These findings indicate that 
when household income is faced with shocks 

constraint conditions of loans and credit 
market imperfections, girls tend to be used 
as a coping strategy to support private con-
sumption in doing consumption smoothing, 
especially transition from primary to junior 
secondary education. This is consistent with 
earlier studies showing that in the event of 
shocks, households try to reduce the expen-

End of table 3 / Окончание табл. 3
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diture of the children’s education, especially 
girls to make consumption smoothing [6]. 
This implies a low probability of girls with 
school enrollment compared to boys. These 
T a b l e  4.  Estimations of School Transition with gender interaction
Т а б л и ц а  4.  Оценка доступности среднего образования с гендерным взаимодействием

Independent variables / Неза-
висимая переменная

Dependent Variable: School Transition, yes = 1, no = 0 / Зависимая 
переменная: среднее образование доступно, да = 1, нет = 0 
Transition from Primary

to Junior Secondary Education/ 
Переход от начального к млад-
шему среднему образованию

Transition from Junior
to Senior Secondary Education/ 

Переход от младшего к старше-
му среднему образованию

FE Logit / FE-логит FE Logit / FE-логит
(1) (2)

1 2 3
Transitory Income *  
Sex (girls = 1) / Преходящий 
доход Пол (девочки = 1)

-0,2213 -1,0196
[1,1413] [1,1073]

Permanent income *  
Sex (girls = 1) / Постоянный 
доход Пол (девочки = 1)

0,1963* 0,1947*

[0,1078] [0,1052]

Residual Income *  
Sex (girls = 1) / Остаточный 
доход Пол (девочки = 1)

0,2313 0,2071
[0,3888] [0,3819]   

Income Variables / Перемен-
ные дохода 
Transitory Income / Преходя-
щий доход

1,2597 1,9065
[2,0628] [1,9739]   

Permanent income / Постоян-
ный доход

0,2849*** 0,2468** 

[0,1057] [0,1014]   
Residual Income / Остаточный 
доход

-0,0078 -0,0430
[0,2031] [0,2028]   

Gender Variable / Гендерная 
переменная
Sex (girls = 1) / Пол (девочки 
= 1)

0,3891 2,707
[3,2659] [3,1680]   

Number of Siblings / Количе-
ство братьев и сестер
Number of younger sibling / 
Количество младших братьев 
и сестер

0,052 0,0091
[0,1026] [0,0988]   

Number of older sibling / 
Количество старших братьев 
и сестер

0,1515 0,1012
[0,1105] [0,1077]   

Control Variables / Контроль-
ные переменные
Number of children working /  
Количество работающих 
детей

-0,3096*** -0,3208***

[0,0803] [0,0774]   

Father’s education (year) / 
Образование отца (год)

0,0176 0,019
[0,0228] [0,0216]   

Mother’s education (year) / 
Образование матери (год)

0,2235*** 0,2128***

[0,0281] [0.0266]   

results are in line with which showed that 
households generally prioritize the educa-
tion of boys than girls in difficult conditions 
or situations [28].



609

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 22, No. 4. 2018

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE INTEGRATION OF EDUCATION

Note: Standard errors in parentheses. Estimation includes household fixed effects, child age, rural dummy, 
year dummy (2000 = 1), * significant at 10 %; ** significant at 5 %; *** significant at 1%. 
Примечание: стандартные ошибки приведены в квадратных скобках. Оценка включает фиксированные 
эффекты домохозяйства, возраст детей, воображаемую величину для сельской местности, вообража-
емый год  (2000 = 1), * значительная на 10 %; ** значительный при 5 %; *** существенный при 1 %.

Conclusions
There are several findings from this 

research that can be inferred. First, on an 
ongoing basis, permanent income house-
holds have long-term consequences of 
the decision-making process in the school 
transition from primary to junior secondary 
education (SD to SMP) and from junior to 
senior secondary education (SMP to SMA). 
Second, girls have a positive effect on the 
probability of attending school at junior 
secondary education (SMP) and senior 
secondary education (SMA). It means that 
girls experienced an increase in continuing 
education, especially at higher levels. It is 
not separated from the presence of gender 
disparity in proceeding from primary to 
junior secondary education between boys 
and girls which is greater than the transition 
rate from junior to senior secondary educa-
tion. Furthermore, when household income 
is faced with shocks constraint conditions 
of loans and credit market imperfections, 
girls tend to be used as a coping strategy 
to support private consumption in doing 
consumption smoothing.

Government policies that can be done 
to increase the transition schools are giving 
scholarship program for basic and senior 

secondary education, particularly from 
households lacking or not able to pay for 
school supplies so that students do not drop 
out of school due to economic difficulties. 
Thus, students have more opportunities to 
stay in school and continue their education 
to the next level. Policies that prioritize 
girls to be given wider access to education 
so that gender bias in education can be 
minimized. However, government efforts 
can be achieved if there is a change of 
household perception about the role and 
position of girls in the family and society 
because of socio-cultural and economic 
factors. Thus, there is also a  need for 
public policies through government transfer 
programs to enhance the role of women 
empowerment and to participate in school 
decision-making in the household or family. 

Finally, the limitations of this study are 
the variety of economic shocks reported 
or self-reported as transitory components. 
The weakness of the use of self-reported 
economic shocks as transitory component 
is the emergence of its own reporting bias. 
Thus, further studies are expected to take 
into account information from rainfall as 
transitory components for more exogenous 
economic shocks than the self-reported.
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Дополнительное профессиональное образование 
российских университетов: интеграция  

в международные рынки
И. А. Коршунов*, Т. А. Мешкова, М. С. Мирошников, М. Н. Сверчков 
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Введение. Данная статья рассматривает роль российских транснациональных корпораций в развитии  
и реализации университетами программ дополнительного профессионального образования за рубежом 
в контексте продвижения российских технологий. С развитием конкуренции университетов на меж-
дународных образовательных рынках возрастает необходимость усиления ориентации предлагаемых 
ими программ на потребности глобальных компаний, расширения возможностей для приобретения 
слушателями востребованных квалификаций и навыков, соответствующей диверсификации обра-
зовательных программ. Перспективным направлением в составе экспорта образовательных услуг 
оказываются программы дополнительного профессионального образования. Цель настоящей работы –  
анализ изучения структуры и динамики рынка программ дополнительного профессионального обра-
зования, предлагаемых российскими университетами для зарубежных стран.
Материалы и методы. Изучение направлений и масштабов, реализуемых для зарубежных слушателей 
программ дополнительного профессионального образования, проводилось на основе специализиро-
ванного анкетирования. В опросе приняли участие 180 образовательных организаций высшего образо-
вания. Анализ корпоративного сегмента услуг дополнительного профессионального образования для 
зарубежных рынков осуществлялся на основе полуформализованных глубинных экспертных интервью. 
Результаты исследования. На основе собранной эмпирической базы в статье выявляются основные 
участники экспорта программ дополнительного профессионального образования, структура и направ-
ления реализуемых программ по странам на данном рынке в трехлетней динамике. Наиболее успеш-
ными провайдерами программ являются вузы, с одной стороны, предлагающие хорошо отработанное 
и востребованное обучение на российском рынке дополнительного профессионального образования, 
а с другой – уже имеющие устойчивые партнерские связи со странами, направляющими для обучения 
слушателей по основным программам высшего образования. 
Обсуждение и заключение. В настоящем исследовании детализированы представления о роли 
университетов в продвижении конкурентоспособных технологий через распространение коротких 
программ профессионального образования. Структурированы механизмы формирования заказа  
и реализации университетами корпоративных программ обучения для российских промышленных 
корпораций. Результаты исследования могут быть рекомендованы университетам для развития сег-
мента дополнительного профессионального образования в международном контексте. 

Ключевые слова: экспорт образования, университет, дополнительное профессиональное образование, 
структура рынка образовательных программ, продвижение технологий, корпоративное образование
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Introduction. The paper describes the role of Russian transnational corporations in the development and imple-
mentation of the Adults’ Education and Vocational Education and Trainings programs in foreign countries as the 
promotion of Russian technologies. As the competition between the universities in the international educational 
markets rises, they see the increasing need for the fixation of the programs they offer onto the needs of the global 
companies, broadening the possibilities for the students to obtain relevant qualifications and skills, and correspond-
ing diversification of educational programs. Among the possible directions for the increase in the educational 
services that are offered for export could be adults’ educational programs, vocational education and trainings.
Materials and Methods. The study of the additional vocational education programs for foreign students was 
carried out with specialized questionnaire. 180 higher education institutions took part in the survey. The analysis 
of the corporate segment of additional professional education services for foreign markets was carried out on 
the basis of semi-formalized in-depth expert interviews.
Results. Based on the collected empirical data we were able to identify main participants of the Adults’ Educa-
tion and Vocational Education and Trainings export and structure and spheres of the programs as well as target 
countries in this market in three years’ time. It was revealed that the most successful providers of the educational 
programs are the universities that on the one hand offer already well developed and sought-after educational 
programs on the Russian Adults’ Education and Vocational Education and Trainings market, and on the other 
hand – already have stable partnership ties with countries that send students to undergraduate programs.
Discussion and Conclusion. This study elaborates on the role of universities in promoting competitive 
technologies through the distribution of Adults’ Education and Vocational Education and Trainings. Mecha-
nisms for formation and implementation of corporate training programs by universities for Russian industrial 
corporations are structured. Barriers for the attraction of foreign students are discussed to increase the scope 
of training. Results of the study can be recommended for the universities concerned with the development 
of the Adults’ Education and Vocational Education and Trainings sector in the international context.

Keywords: export education, university, adults educational programs and vocational education and trainings, 
structure of the market for educational programs, promotion of technologies, corporate education

For citation: Korshunov I.A., Meshkova T.A., Miroshnikov M.S., Sverchkov M.N. Russian Universities’ 
Further Education: Integration with International Markets. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Edu-
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Введение
Интернационализация образования, 

особенно среди университетов в разви-
тых индустриальных странах, обозна-
чается с конца 1980-х гг. как важнейшая 
тенденция для обеспечения его качества 
и востребованности [1]. Рынок обра-
зовательных услуг является отдельной 
отраслью мирового хозяйства, объем 
которой оценивается Всемирной торго-
вой организацией в 150 млрд долл. в год. 
Экспорт образования представляется, 
во-первых, важным и растущим источни-
ком доходов для многих ведущих стран, 
во-вторых, эффективным средством 

диверсификации экспорта и построе-
ния экономики, основанной на знани-
ях, в-третьих, инструментом «мягкой» 
силы, экономического и политического 
влияния в мире [2]. Наряду с традицион-
ными странами-лидерами на глобальном 
рынке образования (США, Австралией, 
Новой Зеландией, Великобританией, 
Германией, Францией) появляются но-
вые провайдеры экспорта образования 
из Восточной и Юго-Восточной Азии, 
Восточной Европы, Ближнего Востока1.

Экспортный потенциал российского 
образования пока используется недоста-
точно. В запущенном в 2017 г. приори-

1 Ларионова М. В., Горбунова Е. М. Интернационализация высшего образования в странах ОЭСР 
[Электронный ресурс] // Бюллетень «Новости ОЭСР: образование, наука, новая экономика. URL: 
https://oecdcentre.hse.ru/data/2010/03/05/1231450871/IN_education.pdf (дата обращения: 26.02.2018).
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тетном проекте «Развитие экспортного 
потенциала российской системы обра-
зования» интернационализация образо-
вания первоначально ставится как мас-
штабная, стратегическая и долгосрочная 
задача. Впервые специальное внимание 
уделяется наращиванию экспортного 
потенциала программ дополнительного 
профессионального образования (ДПО), 
в том числе за счет создания системы 
взаимодействия между органами власти, 
академическим и бизнес-сообществом. 
Результатами реализации приоритет-
ного проекта должно стать более чем 
трехкратное увеличение количества 
иностранных граждан, обучающихся 
по очной форме в российских образо-
вательных организациях среднего про-
фессионального и высшего образования  
(с 200 тыс. до 710 тыс. чел. в 2025 г.)  
и более чем пятикратное увеличение 
объема внебюджетных средств, получен-
ных от экспорта российского образования  
(с 70 млрд руб. до 373 млрд руб. в 2025 г.)2. 

С ускорением глобальной экономиче-
ской интеграции все более распростра-
ненным явлением становятся не только 
обмен программами, преподавателями 
и студентами, но и предоставление об- 
учающимся конкретных квалификаций 
и навыков, ориентированных на по-
стоянно меняющийся технологический 
спрос транснациональных корпораций  
и бизнес-сообществ [3]. В результате вы-
сококонкурентный рынок академической 
и студенческой мобильности активно 
расширяется, а его направленность ди-
версифицируется [4].

По мере реализации государствен-
ных программ развития конкуренто-
способности российских университетов 
спрос на их образовательные услуги на 
внешних рынках стал расти3. Расширя-
ются и виды предлагаемых программ 
для зарубежных слушателей4. В чис-
ле возможных направлений увеличе-
ния предлагаемого на экспорт спектра 

образовательных услуг – программы 
дополнительного профессионального 
образования. 

В связи с этим целью настоящего 
исследования стало изучение состава, 
структуры и динамики рынка пред-
ложения программ дополнительного 
профессионального образования для 
зарубежных стран.

Обзор литературы
Анализ зарубежных источников по-

казывает, что под интернационализацией 
образования понимается в большинстве 
случаев предоставление образователь-
ных услуг по программам высшего обра-
зования иностранным гражданам, нахо-
дящимся непосредственно в стране [5]. 

Зарубежные исследователи (М. Ван 
дер Венде, М. Кело, С. Маргинсон,  
К. Маскус, Дж. Найт, П. Скотт, У. Тейч- 
лер, Г. Челларах, Р. Эланд и др.), работа-
ющие в данной области, фокусируются 
прежде всего на проблемах международ-
ного высшего образования на мировом 
и региональных рынках, вопросах ин-
тернационализации, а также на прогно-
зировании студенческой мобильности.

Проблемам интеграции российских 
университетов в международное обра-
зовательное пространство, основным 
тенденциям интернационализации вузов 
страны и оценке российского экспор-
та образовательных услуг посвящены 
работы отечественных исследователей  
А. Л. Арефьева, Ф. Э. Шереги, Г. А. Кра- 
сновой, И. В. Аржановой, М. В. Ларио-
новой, И. Д. Фрумина и др.

Отечественная литература фиксирует 
значительный рост масштабов реализа-
ции программ среднего общего и высше-
го образования для иностранных граж-
дан в России [6]. Увеличение объемов 
экспорта образовательных услуг связано 
с реализацией целого ряда программ по 
повышению конкурентоспособности 
российского образования, в том числе  

2 Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы обра-
зования» [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/files/DkOXerfvAnLv0vFKJ59
ZeqTC7ycla5HV.pdf (дата обращения: 26.02.2018).

3 Арефьев А. Л. Тенденции экспорта российского образования. М. : Социоцентр, 2010. 240 с.
4 Арефьев А. Л., Шереги Ф. Э. Экспорт российских образовательных услуг: Статистический 

сборник. М. : Социоцентр, 2016. Вып. 6. 408 с.
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с Приоритетным национальным про-
ектом «Образование», созданием на-
циональных исследовательских и фе-
деральных университетов, грантовой 
поддержкой создания международных 
лабораторий под руководством веду-
щих зарубежных ученых, проектом по 
повышению конкурентоспособности 
российских университетов среди веду-
щих мировых научно-образовательных 
центров «5-100» и др. Прямым след-
ствием программных мероприятий стало 
улучшение позиций российских универ-
ситетов в мировых рейтингах, повыше-
ние прозрачности системы образования, 
включение показателя численности ино-
странных студентов в состав монито-
ринга Минобрнауки по оценке качества 
образования, увеличением числа квот 
на иностранных граждан, создание анг- 
лоязычных сайтов, программ и онлайн 
курсов и др. [7; 8]. 

Однако глобальный рынок программ 
высшего образования во многом является 
уже сложившимся [9]. Для его расшире-
ния российским экспортерам приходится 
соперничать с лидирующими в мировых 
рейтингах зарубежными университетами, 
выстроившими свои стратегии работы 
с платежеспособными покупателями  
в жестких условиях конкурентной борь-
бы в течение достаточно длительного 
периода [10]. Обострение борьбы за 
иностранных студентов заставило вузы 
проводить серьезные исследования об-
разовательных рынков для формирования 
стратегий экспорта в отдельных странах  
и регионах, планирование и прогнозиро-
вание контингента иностранных учащих-
ся на государственном уровне [11]. 

Довольно большие возможности  
и перспективы российских университетов 
для интеграции в международный рынок 
связаны с программами дополнительного 
профессионального образования.

В рамках исследования «Ценность 
образования», проведенного банком 

HSBC5, выяснилось, что почти 77 % 
родителей рассматривают вопрос о на-
правлении своих детей на обучение за 
рубеж, послевузовское образование в за-
рубежных университетах может оказать-
ся более предпочтительным. Например,  
в Индии 88 %, Турции 83 %, Китае 82 % 
и Малайзии 82 % родителей хотели бы 
направить своих детей на обучение за 
рубеж уже после получения основного 
высшего образования в своей стране.

В некоторых европейских странах 
соотношение между количеством об- 
учающихся на программах бакалавриата  
и на послевузовских программах, как 
правило, складывается в пользу послед-
них. Так, в Германии более 60 % от об-
щего количества студентов очной формы 
составляют обучающиеся на послевузов-
ских программах обучения, во Франции –  
56,8  %. Для сравнения в России доля 
иностранцев, обучающихся на очной 
форме, в среднем, составляет в маги-
стратуре 5,9  %, в аспирантуре – 3,4  %,  
в докторантуре – 0,1  %6.

Достаточно велико и общее число 
иностранных граждан, приезжающих  
в Россию для изучения русского языка 
вне академического сектора образования. 
По экспертным оценкам, в 2007–2008 г. 
оно составляло примерно 20 тыс. чел. 
Доходы от организации в России этих 
курсов и поездок иностранных граждан 
достигают оценочно 45 млн долл. США, 
из которых 15 млн долл. приходятся на 
оплату самих краткосрочных языковых 
курсов, а до 30 млн долл. – на их пита-
ние, проживание, транспортно-экскур-
сионные расходы и др.7 

Развитые зарубежные страны де-
монстрируют весьма обширный сег-
мент глобального образовательного про-
странства для взрослых. Особенности 
культурных различий и длительный 
опыт развития тех или иных отраслей 
делают зарубежное дополнительное 
профессиональное образование не толь-

5 The value of education. Learning for life. HSBS Holdings pls., 2015 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.hsbc.ca/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/canada4/pdfs/personal/HSBC_VoE_LearningFor-
Life_Global_Report.pdf (дата обращения: 27.02.2018).

6 Галичин В. А. Международный рынок образовательных услуг: основные характеристики и тен-
денции развития. М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. 60 с.

7 Арефьев А. Л., Шереги Ф. Э. Экспорт российских образовательных услуг.
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ко престижным, но и крайне полезным 
для развития деловой карьеры [12–15]. 
Лидером в дополнительных профессио-
нальных программах выступает обуче-
ние бизнесу8. Оно предусматривает как 
повышение квалификации и стажировки 
в отдельных отраслях9, так и не менее 
чем годовое прохождение программ МВА  
в международных школах бизнеса с по-
лучением международного сертификата10. 
Значительный интерес для взрослых пред-
ставляют программы, связанные с изуче-
нием иностранных языков и международ-
ными коммуникациями: международная 
журналистика, мировое сотрудничество11 
и торговые отношения12, туризм13. Суще-
ствует спрос на получение дополнитель-
ных профессий и квалификаций в таких 
областях, как IT-дизайн, киноиндустрия, 
организация мероприятий и гостеприим-
ство, кулинария14, живопись, керамика, 
моделирование одежды и обуви, виноделие. 

Таким образом, рынок программ 
дополнительного образования потен-
циально охватывает более широкую  
и платежеспособную часть населения. 
Образовательный процесс при этом пред-
полагает привлечение не столько штатных 
преподавателей, сколько практиков и вы-
сокоуровневых специалистов и экспертов 
в определенных отраслях, что существен-
но повышает качество как дополнитель-
ных профессиональных программ, так  
и впоследствии соответствующих модулей 
в основном обучении [16–18]. 

Одной из причин невысокой эффек-
тивности экспорта образовательных 
услуг является преимущественное со-
средоточение внимания вузов на выс-
шем профессиональном образовании  
в ущерб среднему профессиональному 
образованию и образованию взрослых15. 
Следствием этого является снижение 
численности иностранных граждан, 
приобретающих конкретные профессио- 
нальные навыки, в частности в рамках 
профессиональных программ.

Исследования показывают, что при-
влечь новых студентов гораздо доро-
же, чем удержать тех, кто уже учится  
в вузе [19]. Поэтому обучающиеся по 
программам высшего образования могут 
рассматриваться в дальнейшем как по-
тенциальный контингент для прохожде-
ния после завершения обучения линейки 
дополнительных образовательных про-
грамм. В этом случае необходимо, чтобы 
в рамках основной программы были удов-
летворены профессиональные ожидания, 
а в рамках дополнительных программ – 
избыточные [20]. Востребованность рос-
сийского образования в целом обусловле-
на значением российского рынка потре-
бления для мировой экономики, интересом 
к российским технологиям, а также выгод-
ным соотношением цены и качества [21].  
В случае программ ДПО признание вы-
даваемого документа об образовании 
отступает на второй план, тогда как важ-
нейшее значение приобретают конкретные 

8 NAFSA Association of International Educators (National Association of Foreign Student Advisers) 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.nafsa.org/About_Us/About_NAFSA (дата обращения: 
27.02.2018).

9 Например, Немецкая академия менеджмента земли Нижняя Саксония [Электронный ресурс]. 
URL: http://ru.dman.de (дата обращения: 27.02.2018).

10 Например, EU Business School with campuses in Spain, Germany and Switzerland [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.euruni.edu (дата обращения: 27.02.2018).

11 Например, Программа Fit for Partnership with Germany [Электронный ресурс]. URL: https://www.
managerprogramm.de (дата обращения: 27.02.2018).

12 Например, Management Institute of Finland [Электронный ресурс]. URL: www.mif.fi (дата об-
ращения: 27.02.2018).

13 Например, Академия туризма в Анталии [Электронный ресурс]. URL: http://antcol.ru (дата 
обращения: 27.02.2018).

14 Например, ТОП-7 лучших кулинарных школ мира [Электронный ресурс]. URL: https://chefs-
academy.com/blog/top-7-luchshikh-kulinarnykh-shkol-mira (дата обращения: 27.02.2018).

15 Экспорт образовательных услуг. Анализ управленческих решений / С. А. Беляков [и др.]. М. : 
Дело, 2015. 122 c.
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компетенции в тех областях, в которых 
российские предприниматели, инженеры 
и руководители промышленных корпора-
ций сохраняют превосходство.

Явная недостаточность данных о со-
стоянии системы обучения взрослых из 
зарубежных стран (за исключением под-
готовки в аспирантуре и докторантуре)  
в российских вузах повышает актуальность 
и важность настоящего исследования.

Материалы и методы
В целях выяснения востребованных 

и перспективных направлений разви-
тия экспорта российского образования 
было проведено исследование россий-
ского рынка программ дополнительного 
профессионального образования, реа-
лизуемых для иностранных слушате-
лей. В составе статистических сведений  
о контингенте иностранных граждан  
в российских университетах информа-
ция о прохождении ими программ ДПО 
не выделяется. Поэтому информация 
агрегировалась на основе ответов по 
специально разработанной анкете, по-
лученных от 180 образовательных ор-
ганизаций высшего образования, подве-
домственных Министерству образования  
и науки Российской Федерации, а также 

членов Консорциума образовательных 
организаций-экспортеров приоритет-
ного проекта «Развитие экспортного 
потенциала российской системы образо-
вания»16. Отклик университетов на пред-
ставленную анкету оказался достаточно 
высоким – 65 % (всего к обследованию 
было приглашено 275 университетов), из 
которых 12 % не имели опыта реализации 
программ ДПО, но хотели бы начать их. 
Обследование включало сбор данных 
о количестве обученных иностранных 
граждан по программам ДПО различной 
направленности за 2015–2017 гг., а также 
предложения университетов по преодо-
лению основных барьеров в развитии 
экспорта образовательных услуг.

Результаты исследования
На основе проведенного анализа дан-

ных можно констатировать, что экспорт-
ный рынок программ ДПО для взрослых 
иностранных граждан в 2015–2017 гг.  
в целом являлся растущим. Рост за указан-
ный период в среднем достигает 28,3 % 
в год (рис. 1). Это более чем в 2 раза 
превышает аналогичный показатель по 
программ высшего образования (13 %)17.

Среди обследованных университетов 
были выявлены вузы, сформировавшие 

16 Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы об-
разования».

17 Арефьев А. Л. Тенденции экспорта российского образования. 

Р и с. 1. Объемы рынка экспорта российского ДПО по количеству обученных  
в 2015–2017 гг. среди обследованных университетов 

F i g. 1. Volume of the export market for Russian AE&VET programs by the quantity of 
students in 2015–2017 among surveyed universities
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Р и с. 2. Университеты – ключевые участники рынка экспорта дополнительного профессионального 
образования, доля рынка в период с 2015 по 2017 гг., % 

F i g. 2. Universities – key participants of the export market for Russian AE&VET programs, market 
share in 2015–2017, %

успешные стратегии работы на внешних 
рынках. В двадцатку лидеров вошли как 
университеты, приграничные странам 
СНГ, так и отраслевые лидеры в области 
нефтегазового дела и медицины. Стоит 
отметить уверенное лидерство Россий-
ского университета дружбы народов, 
обусловленное исторической направ-
ленностью вуза на работу с иностран-
ными студентами, а также присутствие  
в группе лидеров сразу пяти федераль-
ных университетов (рис. 2).

Существенную роль в установле-
нии кооперационных связей федераль-
ных университетов со странами ближ-
него зарубежья играет их расположение 
вблизи границ Российской Федерации. 
В контингенте их обучающихся преоб-
ладают представители соседних стран. 

Гипотеза настоящего исследования 
строится на том, что успешными про-
вайдерами программ ДПО являются 
вузы, с одной стороны, предлагающие 
хорошо отработанные и востребован-
ные на российском рынке программы 
ДПО, а с другой – имеющие устойчивые 
партнерские связи со странами, направ-
ляющими для обучения слушателей по 
программам высшего образования.

Для проверки гипотезы были со-
поставлены результаты исследования 
участников опроса в части количества 
обученных иностранных специалистов 
по укрупненным группам направлений 
подготовки по программам ДПО (рис. 3)  
и количество российских слушателей на 
основе статистических наблюдений по 
форме 1-ПК (рис. 4). Из сравнения ри-
сунков можно видеть, что наибольшая 
численность обученных иностранных 
граждан по программам ДПО хорошо 
коррелирует с наиболее популярными 
укрупненными группами для россий-
ских слушателей по программам ДПО 
соответствующих направлений подго-
товки. Таким образом, для того чтобы 
приступить к реализации программ 
ДПО в зарубежных странах, необходимо 
иметь уже разработанные и успешно 
опробованные на российском рынке 
продукты по соответствующим укруп-
ненным направлениям подготовки. 

Наиболее востребованными направ-
лениями подготовки по программам 
ДПО для иностранцев являются про-
граммы гуманитарного блока, в част-
ности изучение русского языка (рис. 3),  
которое является ключевой целью при-
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продиктовано интересом стран мира  
к Российской Федерации как к расту-

Р и с. 3. Наиболее популярные направления ДПО в российских вузах среди иностранцев в 2016 г., 
доля обученных по направлениям подготовки, % 

F i g. 3. The most popular AE&VET tracks in Russian universities among foreign students, 2016, share of 
students by the tracks, %

езда большинства иностранных граж-
дан, в том числе из стран СНГ. Это 

Р и с. 4. Наиболее популярные направления программ повышения квалификации в РФ (доля обучен-
ных по направлениям подготовки, данные статистических наблюдений, форма 1-ПК, 2016 г.)18, % 

F i g. 4. The most popular AE&VET academic tracks in Russia, 2016, share of students by the tracks, %

18 Открытые статистические данные Минобрнауки РФ. Сведения об обучении в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 
за 2016 г. по форме № 1-ПК [Электронный ресурс]. URL: http://opendata.mon.gov.ru (дата обращения: 
26.02.2018). 
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щему рынку потребления и производи-
телю конкурентоспособных технологий  
и продукции в отдельных отраслях [22]. 

Далее по востребованности сле-
дуют программы ДПО в сфере меди-
цины. Низкая стоимость и высокий 
технологический уровень российской 
медицинской практики позволяют 
сформировать высококонкурентную 
стратегию для университетов данного 
профиля. При этом Министерство здра-
воохранения Российской Федерации  
в кооперации с региональными орга-
нами власти входит в число ключе-
вых стейкхолдеров, заинтересованных  
в повышении числа обученных ино-
странцев по программам ДПО.

Также стоит отметить интерес к укруп-
ненной группе «Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геоде-
зия», которую предлагают в основном 
специализированные вузы (Уфимский 
государственный нефтяной технический 
университет, Российский государствен-
ный университет нефти и газа имени  
И. М. Губкина, НИТУ «МИСиС» и др.). 

Проведенный анализ показывает, 
что в целом содержательные направ-

ления программ ДПО, реализуемых  
в России и за рубежом, совпадают. Поэто-
му для формирования эффективной стра-
тегии работы с иностранными специали-
стами можно рекомендовать расширение 
программ из следующих укрупненных 
групп: образование и педагогические 
науки, экономика и управление, меди-
цина, здравоохранение, прикладная ге-
ология, горное дело, нефтегазовое дело  
и геодезия. Эти рекомендации совпадают  
с предложениями самих обследованных 
университетов по развитию на 2018 г.

Сравнение основных укрупненных 
групп направлений подготовки, по ко-
торым иностранные граждане обучались  
в университетах по базовым образователь-
ным программам (рис. 5) и программам 
дополнительного образования (рис. 3),  
также показывает высокую степень кор-
реляции. В лидирующую группу по 
основным и дополнительным програм-
мам входят инженерно-технические 
специальности, медицина, экономика  
и управление, языкознание (в основном 
изучение русского языка), естественные 
и точные науки, юриспруденция, а также  
информатика и вычислительная техника. 

Р и с. 5. Доля иностранных граждан, обучавшихся по различным программам 
бакалавриата и специалитета в 2014–2015 академическом году [5], % 

F i g. 5. Share of foreign students enrolled in various Bachelor’s and Specialist’s de-
gree programs in 2014/2015 academic year
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Таким образом, программы высшего 
образования, востребованные иностран-
ными студентами, могут послужить ос-
нованием для разработки и предложения 
качественных программ ДПО. 

Проведенный нами далее анализ ди-
намики спроса на программы ДПО среди 
иностранцев (рис. 6) по годам еще раз 
подтвердил вывод о том, что обучение 
русскому языку продолжает оставаться 
наиболее востребованным направлени-
ем, а количество обучающихся ежегодно 
растет.

Рост потребления дополнительных 
программ наблюдается в сфере обра-
зования, математики и механики, ма-
шиностроения, физической культуры 
и спорта, по направлению «Изобрази-
тельные и прикладные виды искусств», 
а также в сфере исторических и поли-
тических наук. 

Анализ потребителей российских 
программ ДПО по странам показывает, 
что лидирующие позиции в структуре 
дополнительных программ занимают 
Казахстан и Китай (рис. 7). За период 
2015–2017 гг. представители Казахстана 

составили 16 % от общего количества 
иностранных слушателей российских 
ДПО, представители Китая – 15 %. Для 
сравнения, представители Молдовы за 
тот же период – всего 3 %. Во многом это 
объясняется географическим фактором –  
специалисты из Китая и Казахстана 
едут для повышения квалификации  
в географически близкие пригранич-
ные регионы или столичные вузы. Так, 
больше всего слушателей из Казахстана 
за период 2015–2017 обучались в Рос-
сийском университете дружбы народов,  
Омском государственном университете 
имени Ф. М. Достоевского, Уральском 
государственном горном университете, 
Алтайском государственном универ-
ситете. За тот же период больше всего 
слушателей из Китая прошли обучение 
по программам ДПО в Дальневосточном 
федеральном университете. 

Среди стран, в которых российские 
университеты совсем недавно (и пока 
незначительно) обозначили свое устойчи-
вое присутствие по программам ДПО, –  
Вьетнам (атомная отрасль), Бразилия  
и Индонезия (медицина). Возрастает 

Р и с. 6. Рост рынка по укрупненным группам направлений подготовки в 2015–2017 гг., % 
F i g. 6. Market growth by groups of academic program tracks in 2015-2017, %
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Р и с. 7. Распределение слушателей ДПО по приоритетным странам экспорта про-
грамм ДПО, 2015–2017, % 

F i g. 7. Distribution of the AE&VET students by the priority countries for the AE%VET 
programs export, 2015–2017, %

количество специалистов из Индии, ко-
торые стремятся получить образование  
в сфере экономики и управления в Рос-
сии. В Японии популярно направление 
«Музыкальное искусство». Так, в Мо-
сковской государственной консерватории 
имени П. И. Чайковского ежегодно по 
программе «Искусство концертного ис-
полнительства» обучаются более десятка 
специалистов из этой страны. Представи-
тели Франции проявляют растущий инте-
рес к компьютерным и информационным 
технологиям, ежегодно специалисты из 
этой страны проходят обучение в Томском 
государственном университете систем 
управления и радиоэлектроники и Но-
восибирском национальном исследова-
тельском государственном университете.  
В Азербайджане пользуются спросом 
программы ДПО, предлагаемые россий-
скими медицинскими вузами. ДПО по 
направлению «Прикладная геология, гор-
ное дело, нефтегазовое дело и геодезия» 
популярна в странах Южной Америки, 

прежде всего в Венесуэле, где в послед-
нее время особенно активны российские 
компании нефтяного профиля.

Данные за 2015–2017 гг. показы-
вают общую тенденцию к росту чис-
ла иностранных потребителей ДПО, 
предлагаемого российскими вузами. 
Растущим является рынок по таким стра-
нам, как Китай (13 % в 2015 г., 24,1 %  
в 2017), Германия (2,7 % в 2015 г., 4,6 %  
в 2017), Республика Корея (2,9 %  
в 2015 г., 4,4 % в 2017) и Туркменистан 
(1,6 % в 2015 г., 5,3 % в 2017). Распреде-
ление программ ДПО по укрупненным 
группам специальностей по странам 
представлено на рисунке 8. Наибольшей 
популярностью китайских потребителей 
пользуется укрупненная группа «Язы-
кознание и литературоведение». Вос-
требовано это направление и на рынках 
Южной Кореи, Польши и Германии. 

Большой интерес для китайских 
слушателей представляет укрупненная 
группа «Техника и технологии строи-
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19 Российские нефтегазовые компании ждут на Кубе [Электронный ресурс]. URL: https://neftegaz.
ru/news/view/83055-Rossiyskie-neftegazovye-kompanii-zhdut-na-Kube (дата обращения: 01.03.2018).

тельства». Для Казахстана же наиболее 
важные направления ДПО с точки зре-
ния спроса – «Экономика и управле-
ние» и «Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия», 
что, скорее всего, отражает развитие 
нефтегазовой промышленности Казах-
стана и потребности в новых кадрах, 
имеющих высокий уровень подготовки 
как с точки зрения технологии, так  
и экономики и управления нефтега-
зовой отраслью. Примечательно, что 
направление «Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и ге-
одезия» также пользуется спросом на 
Кубе, которая демонстрирует активную 
заинтересованность в размещении на 

своей территории предприятий нефтя-
ной отрасли19.

Обсуждение и заключение
Полученные данные позволяют пред-

положить, что развитие программ ДПО 
преимущественно связано с активным 
продвижением на зарубежные рынки 
российских технологий и производств. 
Так, корпоративное образование актив-
но развивается в отраслях, в которых 
Россия обладает технологическим ли-
дерством. Особенно выделяются нефте-
химическая и атомная отрасли. При этом 
изучение русского языка, строительство, 
экономика и организация производства 
являются направлениями подготовки, 

Р и с. 8. Наиболее перспективные направления ДПО по странам, 2015–2017 гг., % рынка 
F i g. 8. The most promising AE&VET tracks by countries, 2015–2017, % of the market
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сопровождающими движение основного 
российского технологического ядра на 
новые рынки зарубежных стран. 

Среди технологических лидеров  
в отраслях, развивающих профессио-
нальное корпоративное образование на 
международных рынках при локализа-
ции своих производств, можно отме-
тить государственную корпорацию по 
атомной энергии «Росатом», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «Газпром», государ-
ственную корпорацию по космической 
деятельности «Роскосмос», группу ком-
паний «Базовый элемент», компании 
отраслевого медицинского сектора.

Проектирование и реализация допол-
нительных профессиональных программ 
совместно с такими известными во всем 
мире корпорациями обеспечивает их 
ценность на глобальном рынке [23]. Пере-
давая навыки использования конкуренто-
способных технологий, такие программы 
не только повышают способность стран 
к инновациям [24], но фактически яв-
ляются инструментом трансфера новых 
технологий в зарубежные страны20.

Полуформализованные глубинные 
интервью с экспертами компаний по-
казали, что структура корпоративных 
программ образования, как правило, 
предполагает участие трех партнеров:

1. Российское предприятие, которое 
уже имеет или планирует создать до-
черние или партнерские предприятия 
на территориях других стран. Компании 
формируют необходимую программу об-
учения совместно с университетом или 
образовательной организацией и финан-
сируют обучение зарубежных граждан 
из собственного бюджета. Например, 
«Росатом» на данный момент имеет 

около 36 заказов на строительство АЭС 
по всему миру21. Так, с 2016 г. в Финлян-
дии ведется подготовка к строительству 
АЭС Ханхикиви-1 совместно с дочерней 
компанией Росатома АЭС Русатом Овер-
сиз и финской Fennovoima22. Студенты, 
обучающиеся по программам Росатома, 
имеют возможность проходить практику 
на Ростовской АЭС. В 2016 г. 64 студента 
из Вьетнама воспользовались этой воз-
можностью23.

2. Российский университет, в кото-
ром проходят обучение студенты (по 
программам бакалавриата и магистра-
туры) по направлениям подготовки  
в интересах российских предприятий 
из его стран партнеров. Университет 
совместно с базовым предприятием раз-
рабатывает образовательную программу, 
обеспечивая ее соответствие российским 
и международным стандартам, проводит 
обучение. Эффективным примером явля-
ется Российский государственный уни-
верситет нефти и газа имени И. М. Губ- 
кина, который в 2014 г. подписал со-
глашение о сотрудничестве с ПАО «НК 
Роснефть». В рамках этого соглашения 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
обязуется, в том числе готовить бака-
лавров, магистров и аспирантов по на-
правлениям и темам, востребованным 
Роснефтью, а также разрабатывать но-
вые и совершенствовать действующие 
образовательные программы с учетом 
требований корпорации к квалификации 
молодых специалистов24.

Крупные корпорации, сотрудничая 
с университетами, могут предложить 
программы с зачетными единицами или 
микростепенями, невзирая на государ-
ственные границы25.

20 Образование в интересах людей и планеты: построение устойчивого будущего для всех. Все-
мирный доклад по мониторингу образования, ЮНЕСКО, 2016, 64 с.

21 «Росатом» построит больше АЭС [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedomosti.ru/business/
articles/2016/07/14/649110-rosatom-postroit-bolshe-aes (дата обращения: 27.02.2018). 

22 Строящиеся АЭС [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosatom.ru/production/design/
stroyashchiesya-aes (дата обращения: 27.02.2018).

23 Ростовская АЭС: Волгодонск стал территорией качественного образования и подготовки кадров 
для атомной отрасли России и зарубежья [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosenergoatom.ru/
stations_projects/sayt-rostovskoy-aes/press-tsentr/novosti/23402 (дата обращения: 27.02.2018).

24 Соглашение о сотрудничестве с ОАО «НК “Роснефть”» [Электронный ресурс]. URL: https://
gubkin.ru/news2/detail.php?ID=35382 (дата обращения: 27.02.2018).

25 Джонс Г. Дж. Как перебросить мост от сложных проблем транснационального образования  
к аккредитации // Транснациональное образование: возможность доступа или создание препятствий. 
2000. № 3. С. 6.
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3. Образовательная организация или 
предприятие-партнер за рубежом, ко-
торая обеспечивает прохождение об- 
учающимися практики и стажировок во 
взаимодействии с российскими специа-
листами, осуществляющими пуско-нала-
дочные работы по вводу новых объектов 
в эксплуатацию. Именно на этом пред-
приятии выпускники российских обра-
зовательных организаций закрепляются 
для работы. Например, на Бушерской 
АЭС в Иране, построенной Росатомом, 
проходят стажировку иранские специа-
листы, которые формируют будущий пул 
квалифицированных кадров для АЭС26.

Обобщая данные проведенного анали-
за, структуру организации экспортно-ори-
ентированных корпоративных программ 
профессионального образования можно 
представить следующим образом (рис. 9.)

Таким образом, реализация программ 
корпоративного профессионального 
образования за рубежом не является 
прямым инструментом получения до-
хода от образовательной деятельности,  
а оказывается направленной на кадровое 
обеспечение продвижения российских 
технологий на международные рынки  
и используется как реальный инструмент 

«мягкой» силы. Информация о стратеги-
ческих территориальных направлениях 
развития данных корпораций может 
служить основанием для активизации 
экспорта ДПО университетами в соот-
ветствующие страны.

В проведенном нами опросе среди ос-
новных проблем, решение которых необ-
ходимо для развития экспорта российских 
программ ДПО на зарубежные рынки, 
было выделено несколько групп (рис. 10). 

В условиях отсутствия стратеги-
ческого планирования при реализации 
образовательных программ для зарубеж-
ных стран университетам достаточно 
сложно самостоятельно выявить страны 
и регионы для экспансии российского 
образования (например, рынки Вос-
точной Европы, Латинской Америки, 
Южно-Азиатского блока, во многом 
утраченные в результате постсоветской 
трансформации), анализировать терри-
ториальные интересы российских про-
мышленных корпораций в продвижении 
технологий на зарубежные рынки. 

Существенным барьером является 
и несовершенство условий, процедур 
и сроков признания российского обра-
зования (обучения) за рубежом. В част-

26 Пономаренко А. А. Подготовка персонала для зарубежных проектов АЭС. Практические приме-
ры [Электронный ресурс]. URL: http://rosatomtech.ru/wp-content/uploads/2017/07/Ponomarenko_rus.pdf  
(дата обращения: 01.03.2018).

 Р и с. 9. Структура организации корпоративных программ дополнительного  
профессионального образования 

F i g. 9. Organizational structure of the corporate AE&VET programs
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ности, выделяется вопрос непризнания 
документов о квалификации, сертифи-
катов российского образца зарубежны-
ми организациями, что в значительной 
степени снижает ценность российского 
образования. Стоит отметить, что воз-
никают проблемы и с признанием и нос- 
трификацией документов зарубежных 
образовательных институтов в России. 
Связанная с этим проблема – различия  
и несоответствия в образовательных 
стандартах России и других стран, а так-
же в нормативно-правовых документах, 
регулирующих требования к квалифи-
кации специалистов. Заключение согла-
шений о сотрудничестве и выработка 
механизмов адаптации национальных 
требований к квалификациям – возмож-
ный путь решения этой проблемы.

С российской стороны университеты 
сталкиваются с проблемами миграци-
онного законодательства, в том числе  
с невозможностью учащимися получить 
визу на длительный срок обучения по 

Р и с. 10. Основные группы проблем, по которым необходима поддержка российских  
университетов в реализации дополнительных профессиональных образовательных программ  

для зарубежных слушателей 
F i g. 10. Main issues, for which Russian universities require support in the implementation  

of AE&VET programs for foreign students

программам ДПО и необходимостью 
выезда из Российской Федерации при 
переходе иностранных граждан с основ-
ных образовательных программ высшего 
образования на программы дополнитель-
ного образования, а также с введением 
дополнительной пошлины за оформле-
ние визового приглашения. 

Сложности возникают с вопросами 
временного трудоустройства иностран-
ных студентов в период обучения и ста-
жировок. Отсутствует понятие «стажер», 
которое необходимо для определения 
статуса лица – иностранного гражда-
нина, проходящего производственную 
практику на предприятиях, находящихся 
на территории РФ, если он не является 
обучающимся на основных образова-
тельных программах российских об-
разовательных учреждений, особенно 
если в период практики иностранный 
гражданин получает заработную плату. 

В числе юридических проблем сле-
дует отметить неравные условия нало-
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гообложения и чрезмерного докумен-
тооборота в отношении иностранных 
граждан, обучающихся в российских об-
разовательных организациях вне рамок 
правительственной квоты, повышенное 
налогообложение приглашаемых ино-
странных экспертов и преподавателей,  
а также требование о признании их высо-
коквалифицированными специалистами 
в случае постоянной работы.

В части маркетингового продвиже-
ния программ ДПО многими вузами от-
мечается слабая информированность по-
тенциальных иностранных слушателей  
о предложениях в сфере ДПО россий-
ских вузов. Отсутствие специализиро-
ванных отечественных организаций по 
продвижению российского образования 
за рубежом (таких как Campus France 
при французских центрах культуры, 
British Council при посольствах Велико-
британии, DWIH – Немецкие дома науки  
и технологий и представительства DAAD 
или Центров EducationUSA и др.) не 
способствует мониторингу зарубежных 
рынков для оперативного выявления 
потребности в программах, не позво-
ляет вузам своевременно формировать 
востребованные программы, ориентиро-
ванные на иностранных потребителей.

По данным исследований, 66,7 % сту-
дентов получают информацию о возмож-
ности дальнейшего обучения в основном 
от сотрудников международных отделов 
вузов, в которых они осваивают основную 
профессиональную квалификацию [19].  
Однако университеты пока не в полной 
мере осознали необходимость работы  
с выпускниками основных образователь-
ных программ как, по сути, основного 
канала эффективного продвижения про-
грамм дополнительного профессиональ-
ного образования. 

Многие университеты отмечают язы-
ковые проблемы при приеме и обучении, 
в том числе недостаток качественных 
англоязычных программ, предлагаемых 
российскими провайдерами. Весьма 
острыми остаются вопросы решения 
инфраструктурных проблем: недоста-
точный уровень организации прожива-
ния, медицинского обеспечения и отдыха 

обучающихся зарубежных специалистов.
Комплекс имеющихся на данный мо-

мент барьеров для развития экспорта 
российского образования, сложность  
и амбициозность задач, стоящих сегод-
ня перед российскими вузами, которые 
стремятся выйти на глобальный высо-
коконкурентный рынок образования, 
безусловно, требуют нетривиальных 
решений, объединения усилий различных 
заинтересованных сторон – государства, 
академического и бизнес-сообщества, 
комплексной и последовательной реали-
зации мероприятий, которые предусмо-
трены приоритетным проектом «Разви-
тие экспортного потенциала российской 
системы образования». 

Существенную помощь могли бы 
оказать образовательные программы 
для работников международных отделов  
и преподавателей, направленные на раз-
работку и продвижение программ ДПО 
на международных рынках, восполнение 
недостатка знаний и компетенций по 
анализу зарубежных рынков для сво-
евременного определения потребности 
в конкурентоспособных программах, 
пробелов в области законодательства  
и налогообложения; механизмов обеспе-
чения качества образовательных про-
грамм; разработку и применение стан-
дартов и других нормативно-правовых 
документов, регулирующих требования 
к квалификации специалистов, практик 
профессионального сетевого взаимодей-
ствия с учетом международных требова-
ний, организации процесса адаптации 
обучающихся на программах ДПО и др.

Таким образом, выполненное ис-
следование содержит практическую 
ценность для университетов, посколь-
ку позволяет выработать стратегию 
расширения масштабов образования  
и обучения зарубежных слушателей на 
территории Российской Федерации, по-
высить финансовую устойчивость обра-
зовательных организаций высшего обра-
зования за счет реализации данного типа 
программ. Важно отметить значимость 
полученных результатов и выводов для 
успешного исполнения Федерального 
проекта «Экспорт образования». 
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Важнейшим социальным послед-
ствием развития обучения зарубежных 
специалистов в Российской Федерации 
станет серьезная интеграция классиче-
ских государственных и корпоративных 
университетов для образовательной 
поддержки экспансии российских тех-
нологий на международные рынки. При 

этом актуальными направлениями даль-
нейших исследований в сфере экспорта 
образования станут специфические осо-
бенности развития различных отраслей  
и их взаимосвязь со структурой навыков, 
востребованных в реальном секторе 
экономики со стороны работодателей 
разных стран.
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Введение. В статье изучаются вопросы оптимального применения элементов синергетики (теории 
самоорганизации) в качестве одного из наиболее важных методов формирования обобщенного 
мировоззрения у школьников, что определяет актуальность данной работы. Авторы анализируют 
основные научные направления синергетики и раскрывают ее мировоззренческую функцию. Цель 
статьи заключается в обосновании эффективности использования положений синергетики в процессе 
формирования мировоззрения у учащихся средней школы.
Материалы и методы. В качестве средства исследования были использованы следующие методы: 
педагогический эксперимент, тестирование, критерий знаков, анализ, опрос, сравнение и обобщение.
Результаты исследования. Выявлены методические средства, необходимые для активизации формирова-
ния системы мировоззренческих знаний у школьников. Элективные курсы рассмотрены как эффективное 
методическое средство реализации мировоззренческих функций школьных предметов. Представлены 
результаты педагогического эксперимента, в котором определены уровни сформированности мировоз-
зренческих знаний по естественно-научным и гуманитарным предметам. При использовании идей синер-
гетики в процессе формирования научного мировоззрения был реализован междисциплинарный подход 
к формированию мировоззренческих знаний у обучающихся. Полученные результаты показывают, что 
учебные материалы усваивались школьниками не фрагментарно, а целостно; у школьников сформирова-
лись интегральные знания об окружающей действительности и знания о синергетической картине мира.
Обсуждение и заключение. Практическая значимость исследования заключается во внедрении в обра-
зовательный процесс средней школы идей синергетики и структурировании содержания естественно- 
научных и гуманитарных предметов, нацеленных на формирование обобщенного мировоззрения 
школьников. Новизна исследования заключается в разработке интегративных предметов, курсов  
и междисциплинарных программ с синергетическим содержанием, что позволяет качественно под-
готовить педагогические кадры, способных реализовывать мировоззренческую функцию школьных 
предметов. Дальнейшее развитие представленного в статье материала видится в расширении сферы 
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исследования в этих направлениях: конструирование системы мировоззренческо-синергетических зна-
ний, необходимых для формирования обобщенного мировоззрения; разработка методики и технологий 
обучения школьников системе  мировоззренческо-синергетических знаний. Педагогические резуль-
таты данного исследования могут быть применены в проектировании предмета «Естествознание».

Ключевые слова: обобщенное мировоззрение, синергетика (теория самоорганизации), элективные 
курсы, система мировоззренческо-синергетических знаний, синергетическая картина мира, педаго-
гический эксперимент, критерий знаков
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Introduction. The article presents an optimal use of synergy elements as most important methods of form-
ing a generalized worldview in schoolchildren. It determines the relevance of this study. A brief theoretical 
analysis of synergetic as a self-organization theory is given. The purpose of the article is to substantiate the 
efficiency of synergetics in the process of molding the worldview of high school students. 
Materials and Methods. Pedagogical experiment method, test method, sign criterion method, analysis, 
comparison and generalization were used as research tools. 
Results. Methodological tools to enhance the formation of the system of ideological knowledge among 
students were identified. Elective courses are considered as an effective means of realizing the worldview 
functions of high school subjects. The results of the pedagogical experiment are presented. In the experiment 
levels of formation of the system of worldview knowledge in natural science and humanities were revealed. 
The authors used the ideas of synergetics in the process of forming the scientific worldview of students, 
who assimilated the knowledge holistically, but not in fragments. They got an integral view of reality and 
formed a synergetic picture of the world.
Discussion and Conclusion. The practical significance of the research is in the introduction of ideas of 
synergetics into the educational process of secondary schools and the structuring the content of natural sci-
ences and humanities. This content is aimed at the formation of a generalized worldview of schoolchildren. 
The novelty of the research lies in the development of integrative subjects, courses and interdisciplinary 
programs with synergistic content. This development allows you to prepare high-quality teaching staff. 
These frames are capable of realizing the ideological function of school subjects. Further development of the 
material presented in the article is seen in expanding the scope of research in these areas: designing a system 
of ideological and synergistic knowledge. This knowledge is necessary for the formation of the general-
ized worldview; development of methods and technologies for teaching a system of synergistic knowledge. 

Keywords: generalized worldview, synergetics (theory of self-organization), elective courses, system of 
worldview synergetics knowledge, synergetic picture of the world, pedagogical experiment, criterion of signs
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Введение
Мировоззрение – сложная форма 

общественного сознания, формируе-
мая под влиянием различных факто-
ров из жизненного опыта личности  
в течение длительного времени. Система 
обобщенных знаний об окружающем 
нас мире играет существенную роль 
в этом процессе. Являясь продуктом 
синтеза знаний, опыта и взгляда, отра-
жающего особенности общественного 
бытия личности, его место в структуре 
общественных отношений, мировоз-
зрение человека определяет направлен-
ность и смысл всей жизни, деятельности  
и поведения. Мировоззрение человека 
обусловлено уровнем развития обще-
ства и принадлежностью личности к той 
или иной социальной группе, а также 
особенностями личной жизни человека.

Одной из главных целей среднего 
образования является формирование на-
учного мировоззрения у школьников, что 
понимается как совокупность убеждений 
и взглядов личности на окружающий 
его мир. «Анализ научных публикаций 
показал, что основным компонентом  
в образовательном процессе являет-
ся формирование мировоззрения» [1].  
В учебном процессе формирование на-
учного мировоззрения осуществляется 
через дисциплины естественно-научного 
и гуманитарного цикла. Традиционное 
образование формирует у обучаемых 
знания о живой и неживой природе, на-
учной картине мира и о способах познания 
социоприродной среды. На современном 
этапе непредсказуемого развития мирово-
го общества и в условиях постнекласси-
ческой науки существенно меняются цели 
и задачи системы образования. На первый 
план выходит отношение человека к окру-
жающей действительности, преломленное 
сквозь призму его личных представлений  
о конструкции мира и взаимоотношени-
ях с окружающей действительностью. 
Осуществление этих мировоззренческих 
задач возможно в условиях модернизации 
системы образования. Новым методоло-

гическим инструментом в модерниза-
ции современного образования может 
выступать синергетика, призванная ре-
шать психологические, дидактические, 
культурологические и мировоззренче-
ские проблемы образования, возникшие  
в результате усложнения окружающего 
духовного, социального и природного 
мира1. 

Возникшая в недрах неравновесной 
термодинамики, имея естественно-науч-
ную основу, синергетика (теория само-
организации) стала качественно новой 
методологией современных научных 
исследований. Вначале новая теория 
применялась только в исследованиях 
естественных наук. Затем была обнару-
жена универсальность данного учения, 
и его идеи все шире стали проникать  
в исследование объектов различной при-
роды, включая и социальные системы.

Синергетика предполагает исполь-
зование положений, принципов и зако-
номерностей теории самоорганизации 
для познания окружающего нас живого 
и неживого мира. При использовании 
идей синергетики в процессе обучения 
школьным предметам мир вокруг нас 
изучается не фрагментно, а как одна це-
лостная самоорганизующаяся система. 

Очевидно, что расширение рамок 
классической науки за счет научных 
достижений современной науки, введе-
ние в школьное образование принципов  
и закономерностей теории самооргани-
зации, использование научно-методиче-
ских средств для активизации учебного 
процесса, направленного на изучение 
самоорганизующихся явлений должны 
оказать существенное влияние на миро-
понимание учащихся. 

В настоящее время в педагогику эле-
менты синергетики стали широко вне-
дряться в качестве новой концепции [2], 
инновационной технологии [3], инстру-
мента решения информационной пробле-
мы в современном образовании [4], мо-
дели модернизованного образования [5], 
средства интеграции естественно-науч-
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ного образования [6], способа экологиза-
ции образования [7], структурирования 
содержания школьного естественно-на-
учного образования [8] и др.

Однако в педагогической науке пока 
мало научных работ, нацеленных на 
исследование путей формирования науч-
ного мировоззрения и научной картины 
мира школьников на основе системного 
и целенаправленного использования 
идей синергетики. 

Таким образом, одним из эффектив-
ных средств формирования у школьни-
ков обобщенного мировоззрения высту-
пает учение о синергетике.

Теоретическая значимость исследо-
вания заключается в выявлении мировоз-
зренческих функций теории самоорга-
низации в условиях изучения предметов 
естественно-научного и гуманитарного 
цикла. Раскрыты структура и содержание 
мировоззренческо-синергетических зна-
ний как средство формирования синер-
гетической картины мира у школьников. 
Практическая значимость заключается 
в конструировании естественно-науч-
ных и гуманитарных предметов через 
включение в их содержание элементов 
синергетики и оптимальном создании 
интегративных предметов, курсов и меж- 
дисциплинарных программ.  

В статье ставится цель – обосновать 
эффективность использования идей тео- 
рии самоорганизации в процессе фор-
мирования обобщенного мировоззрения  
у школьников и определить роль и место 
синергетики в оптимальном структуриро-
вании содержания предметов естествен-
но-научного и гуманитарного цикла. 

Обзор литературы
Миропонимание личности – важный 

компонент общечеловеческой культуры. 
Каждый образованный человек должен 
в обобщенной форме представлять, как 
устроен окружающий мир. Это нужно не 
только для развития личности, но и для 

умения сосуществовать с окружающей 
действительностью. Мировоззренче-
ские знания описывают окружающую 
действительность в терминах, поня-
тиях и формулировках, отличающихся 
от понятий конкретных наук. По этой 
причине прямой переход от научных 
знаний, выраженных в конкретной на- 
уке, к мировоззренческим, выраженным 
в другой системе, становится трудным. 
Чтобы такой переход осуществлялся 
без ущерба учебному процессу, следует 
пользоваться новыми методологически-
ми подходами. На современном этапе 
этим новым методологическим подходом 
выступает синергетика. Синергетика 
(или теория самоорганизации) – ка-
чественно новое междисциплинарное 
научное направление. Эта новая теория 
уже стала методологическими основами 
всех наук, изучающих окружающего нас 
духовного и материального мира.

Поскольку одной из главных целей 
среднего образования выступает форми-
рование у школьников системного науч-
ного мировоззрения, ряд ученых-педаго-
гов продуктивно занимаются решением 
некоторых аспектов этой проблемы2. 
Авторы отмечают, что идеи синергетики 
пока недостаточно используются при 
решении проблем формирования ми-
ровоззренческих знаний у школьников. 
Преимущество применения элементов 
синергетики в учебном процессе заклю-
чается в том, что из-за междисципли-
нарности этой теории у обучаемых фор-
мируется обобщенное миропонимание  
с интегративным содержанием. 

На сегодняшний день в педагогиче-
ских изданиях временами появляются 
критические статьи по поводу использо-
вания элементов синергетики в педаго-
гике. Большинство авторов (в том числе 
авторы этой статьи) считают, что при 
применении синергетики как идеологии 
необходимо обосновывать возможность 
использования элементов синергетики 

2 Ефименко В. Ф. Физическая картина мира и мировоззрение. Владивосток : Изд-во Дальневост. 
ун-та, 1997. 160 с.; Моносзон Э. И. Формирование научного мировоззрения учащихся. М., 1985. 232 с.;  
Скибицкий М. М. Мировоззрение, естествознание, теология. М., 1986. 223 с.; Piaget J. The children 
conception of the World. London – NewYork, 1982. 448 p. 
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при постановке каждой новой конкрет-
ной проблемы [9; 10]. Идеи синергетики 
следует с осторожностью воплощать  
в методологию педагогики.

Нами рассмотрен и другой аспект 
данной проблемы: формирование обоб-
щенного мировоззрения школьников  
в условиях включения элементов синер-
гетики в структуру содержания среднего 
образования в качестве учебного мате-
риала. 

В зарубежной литературе появил-
ся определенный научный интерес  
к синергетике, в том числе синергетиче-
скому исследованию образовательных 
процессов. Так, К. Пирагас и А. Боро-
динене раскрывают основные проблемы 
воплощения идей синергетики в систе-
му образования Литвы. Они ставили 
цель познакомить литовских педагогов 
с основными синергетическими идеями  
и применениями их в образовательных 
системах. Авторы раскрывают гене-
зис теории самоорганизации, которая 
возникла в недрах естественно-науч-
ных дисциплин, и обосновывают, что 
принципы и закономерности синер-
гетики можно использовать при ис-
следовании объектов гуманитарных  
и социальных наук. В статье подробно 
изучены синергетические проблемы  
в образовании, которые должны напра-
вить педагогов на поиск новых подхо-
дов в педагогике. Они утверждают, что  
в качестве образовательной парадигмы 
следует принимать синергетическую 
парадигму образования, что открыва-
ет новые горизонты для решения раз-
личных проблем в системе образова-
ния, а синергетику нужно применять 
в качестве концепции и методологиче-
ского инструмента, когда исследуют-
ся сложные социоприродные объекты,  
в частности педагогические процессы [11].

Р. К. Сережникова, Б. Е. Фишман,  
Н. Ю. Абраменко и Л. Ю. Жолго выде-
ляют из теории самоорганизации педа-
гогическую синергетику, исследующую 
нелинейное творческое саморазвитие 
личности. Ими создана синергетическая 
модель, в которой раскрыты структу-
ра развитие самостоятельной учебной  

и творческой деятельности обучаемого 
[12]. Л. И. Тарарина и соавторы выдви-
гают теоретическое и методологическое 
обоснование синергетического подхода 
к либеральному образованию студентов.  
В работе предложена педагогическая 
технология, основанная на междисци-
плинарности естественных и гуманитар-
ных предметов [13]. И. Стеклова считает, 
что кризис в современной культуре дела-
ет актуальным поиск научных оснований 
возможной новой научной парадигмы, 
тесно связанной с вопросами образо-
вания. В качестве научной парадигмы 
представлена теория самоорганизации, 
что требует к ней особого внимания 
научного общества. Автором выделены 
основные условия для самоорганиза-
ции и саморазвития системы с позиции 
синергетики. Обсуждается самооргани-
зация в материальном и духовном мире  
в контексте эволюции и диссипации [14]. 
В. В. Васинским рассмотрена синергети-
ческая модель сложной образовательной 
макросистемы. На основе этой модели 
решена проблема усвоения знаний необ-
ходимого уровня обучаемыми. Доказано 
существование аттрактора с некоторыми 
топологическими свойствами в фазовом 
пространстве, которое относится к сфере 
образования. На основе синергетической 
модели образовательной системы изуче-
ны проблемы оптимального управления 
педагогической системой и становлении 
обратной связи в ней [15].

В силу междисциплинарности синер-
гетики изучение ее основных положений 
вырабатывает условия для интеграции 
предметов естественно-научного и гу-
манитарного цикла, благодаря которой 
создается база для формирования це-
лостного образа окружающей действи-
тельности. В настоящее время содержа-
ние школьных предметов располагает 
некоторыми элементами из синергетики. 
Основополагающие понятия синергети-
ки (хаос, порядок, законы термодинами-
ки, тепловое равновесие, флуктуация, 
равновесный и неравновесный про-
цессы, энтропия, эволюция, популяция  
и др.) встречаются именно в дисципли-
нах физики, химии и биологии. Однако 
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их изучение ограничивается описани-
ем линейных, стабильных процессов  
и рассмотрением замкнутых структур, 
отличающихся причинно-следственны-
ми связями. 

По этому поводу Л. Я. Зорина от-
метила, что элементы синергетики 
следует включить в содержание школь-
ных естественно-научных дисциплин 
и с осторожностью – в гуманитар-
ных. Для этого необходимо создать 
интегрированные курсы для старших 
классов [16]. В связи с отсутствием 
методических инструментариев об- 
учения теории самоорганизации и со-
ответствующего содержания, а также 
с ограниченностью объема учебных 
часов в средней школе, выделенных 
для изучения основ науки, возникает 
ряд трудностей в ознакомлении школь-
ников с идеями синергетики.

Наличие компонентов теории само-
организации в содержании образования 
может оказать влияние на мировоззрен-
ческие представления обучающегося. 
Действительно, главная цель отражения 
идей синергетики в среднем образовании – 
формирование у школьников современно-
го научного мировоззрения [17]. Совре-
менное достижение естественных наук 
убедительно доказало фундаментальность 
нелинейных (вероятностных) закономер-
ностей, поскольку именно вероятность – 
основное свойство всех социоприродных 
объектов и явлений. Основным объектом 
исследования синергетики выступает 
поведение нелинейных открытых само-
организующихся систем [18].

Центральное место в системе ми-
ровоззренческих знаний обучающего-
ся занимает представление о научной 
картине мира, которая была выделена 
стандартом образования и должна быть 
сформирована к окончанию средней 
школы3. О важности интегрированной 
научно-духовной картине мира выска-
зался видный физик-механик Б. В. Рау- 
шенбах: «Человечеству нужно целост-
ное мировоззрение, в фундаменте кото-

рого лежит как научная картина мира, 
так и вненаучное (включая и образное) 
восприятие его. Мир следует постигать 
и мыслью, и сердцем. Лишь совокуп-
ность научной и ‟сердечной” картины 
мира даст достойное человека отобра-
жение мира в его сознании и сможет 
быть надежной основой для поведения» 
[Цит. по: 19]. 

М. А. Якунчев, Н. Г. Семенова, Н. Н. Чер- 
нова, Н. Н. Ермаков считают, что совре-
менное образование ориентировано на 
формирование целостного мировоззре-
ния, системы научных знаний о живой 
природе, закономерностях ее развития 
в структуре естественно-научных пред-
ставлений о картине мира [20]. 

Современное миропонимание ос-
новывается на идее эволюции материи  
и единстве мира, на понятиях вероятности, 
случайности и синергетики. Эти поло-
жения обязательно должны проявиться  
и в гуманитарных науках. Сходство раз-
личных по природе систем в физике, 
химии, биологии, экологии, экономи-
ке замечено давно. Все больше общего 
выявляется между объектами неживого  
и живого мира и социальными процесса-
ми. Формируемая картина окружающего 
мира должна обрести новый универсаль-
ный язык, язык синергетики. Некоторые 
авторы доказывают, что понимание ин-
формационной картины мира возможно 
только в условиях обращения к принципам 
синергетики [21].

В зарубежных периодических изда-
ниях нередко актуализируются вопросы, 
относящиеся к изучению картины мира  
с позиции синергетики. Г. Хакеном было 
исследовано поведение стохастических 
процессов, присущее природным и об-
щественным процессам. Эти процессы 
представлены нелинейными дифферен-
циальными уравнениями с большим 
количеством решений. Таким образом, 
создано математическое описание окру-
жающей нас действительности, что явля-
ется органической частью обобщенной 
картины мира [22]. 

3 Государственный общеобязательный стандарт общего среднего образования обновленного со-
держания – 2016 [Электронный ресурс]. URL: http://nao.kz/loader/fromorg/2/22.
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Н. Князевой предложено использо-
вать синергетику в качестве метода про-
гнозирования динамики исторических 
процессов. Автором выделены основные 
признаки синергетического видения 
мира, в котором социальный мир идет  
к единению и устойчивому содружеству 
через пульсации. Это происходит путем 
чередования стабильности и нестабиль-
ности некоторых параметров состояния 
общества. Важнейшим мировоззренче-
ским выводом теории самоорганизации 
является положение о том, что человек 
действительно способен принимать уча-
стие в конструировании более совершен-
ной структуры будущего общественного 
мира [23].

С. Н. Дворяткина, М. А. Мкртчян,  
С. А. Розанова подчеркивают, что «кон-
цептуальная идея синергии математиче-
ского и гуманитарного знания в целях 
личного и профессионального развития, 
овладения широкопрофильной квалифи-
кацией и соответствия спросу на высо-
коквалифицированные кадры имеет ре-
шающее значение, поскольку раскрывает 
сущность междисциплинарного знания, 
способствует интеграции различных 
дисциплин, конструктивному междис-
циплинарному диалогу. Ведущую роль 
в этом процессе играет синергетический 
подход» [24]. 

Актуализация идей синергетики  
в современном мировоззрении вызвала 
коренной пересмотр генезиса научной 
картины мира. Переосмыслены взгляды 
на мир, основанные на естественно-на-
учных знаниях причинно-следственного 
характера. В. А. Игнатова подчеркнула, 
что окружающий мир представляется 
как динамическая структура, в которой 
все взаимодействует со всем, все про-
является во всем, и самоорганизацией 
современным миром управляют фунда-
ментальные законы материи [25].

Р. Н. Щербаков считает, что знание из 
теории самоорганизации служит сближе-
нию представлений о живой и неживой 
материи [26].

Теория самоорганизации конструи-
рует качественно новую картину мира 
из разных дисциплинарных картин дей-

ствительности, создавая новое миро-
воззрение, новую базовую модель мира, 
новый язык науки. Она представляет со-
бой направление в познании человеком 
природы, общества и самого себя, выяв-
ляющее универсальные закономерности 
и методы описания процессов эволюции 
самоорганизующихся систем, обрета- 
ющих пространственную, временную 
или функциональную структуру в ре-
зультате собственного развития. 

В настоящее время уже построены 
специальные (частные) научные кар-
тины мира. При этом каждая из них 
описывает основные признаки объекта  
с позиции конкретной науки. Здесь тер-
мин «мир» применяется в особом смыс-
ле. Он обозначает уже не мир в целом,  
а объект познания каждой отдельно взя-
той науки, т. е. фрагмент материального 
мира, который изучается в этой науке ее 
методами. При интегрировании совре-
менных научных взглядов на окружа- 
ющую нас действительность происходят 
взаимообогащение и взаимопроникнове-
ние упомянутых выше картин мира. При 
этом каждая специальная картина мира 
выступает органической частью обоб-
щенной синергетической картины мира. 

Безусловно, синергетическая картина 
мира является важным достижением ин-
теллектуальной деятельности человека.
Она создает целостное мировоззрение 
личности, учит видеть все явления жи-
вой и неживой природы в их глубокой 
взаимосвязи и противоречивости.

Таким образом, синергетическая 
картина мира является интегративной 
и включает в себя духовные, культур-
ные и мировоззренческие компоненты, 
следовательно, всю систему знаний об 
окружающей действительности. 

Материалы и методы
На современном этапе в системе обра-

зования проводятся активные и разносто-
ронние исследования, направленные на 
структурирование содержания и учеб-
но-методического обеспечения, необходи-
мого для эффективного усвоения учени-
ками мировоззренческих знаний. Сейчас 
обозначились некоторые формы и методы 
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организации такого вида обучения: специ-
ально созданные предметы или элективные 
курсы, уроки, семинары и технологии, ори-
ентированные на формирование системы 
мировоззренческих знаний. 

Разработка таких форм и методов 
организации учебного процесса способ-
ствует формированию твердых убежде-
ний и научного мировоззрения учащих-
ся, создает условия для оптимального 
использования учебного времени. Ак-
тивное усвоение мировоззренческих 
знаний учащимися проходит в услови-
ях интеграции естественно-научного  
и гуманитарного образования. Наличие 
мировоззренческих знаний у школьни-
ков выполняет помимо образовательной  
и воспитательную функцию: постижение 
внутренней красоты целостного мира 
во всех спектрах, формирование совре-
менного мировоззрения применительно  
к окружающей действительности. 

Специальные курсы, предназначен-
ные для раскрытия феномена теории са-
моорганизации, могут быть действенным 
средством формирования мировоззрен-
ческих знаний у школьников. В некото-
рых школах города Семей (Республика 
Казахстан) апробируется элективный 
курс «Синергетическая картина мира» 
для учеников старших классов средней 
школы, основанный на идеях единения 
и целостности окружающей действи-
тельности4. Основными задачами курса 
выступают формирование у школьников 
обобщенного мировоззрения, знаний  
о коэволюции, основных признаков 
синергетической картины мира, пред-
ставлений об устойчивом развитии окру-
жающего нас мира и др. Данный курс 
состоит из теоретического и практиче-
ского разделов. В теоретической части 
курса излагаются философские, миро-
воззренческие, естественно-научные  
и гуманитарные вопросы теории само-
организации. Прежде всего, ученики 
изучают основные положения, принци-
пы и закономерности синергетики, ее 
понятийный аппарат. В программе элек-

тивного курса отражены теоретические 
вопросы, касающиеся решения проблем 
коэволюции на основе синергетического 
подхода; синергетическое прогнозирова-
ние и моделирование социоприродных 
процессов и др. Далее они знакомятся  
с автоколебательными явлениями в си-
стемах различной природы, а также  
с синергетическими исследованиями  
в области физики, химии, биологии  
и экологии. В данном курсе рассматри-
ваются явления динамического хаоса  
и второе начало термодинамики в каче-
стве универсального учения. Изложены 
основы теории вероятностей, фазовый 
портрет и ряд вопросов теории инфор-
мации и фракталов, которые относятся 
к математическим аппаратам синерге-
тики.

В практической части курса рассма-
триваются следующие вопросы: а) реше-
ние задач на проявление нелинейности 
в атмосферах, использование принципа 
минимума энергии, задания на нахо- 
ждение фазового портрета и на иссле-
дование вольтамперной характеристики 
металлов, полупроводников, жидкостей 
и газов; б) эксперименты по изучению 
конвекции жидкостей и газов при подо-
гревании снизу, демонстрация ячеек Бе-
нара и формирования пространственной 
упорядоченной структуры плавающих 
магнитов; опыты с химическими часами 
и др.; в) компьютерные эксперименты по 
выращиванию кристаллов, флуктуации, 
делению биологических клеток, автоко-
лебательным процессам в экологической 
системе «хищник – жертва», моделиро-
вание цикличного развития экономики 
и общества, модель распространения 
финансовой паники и др.5. 

В средней школе были проведены 
и апробированы серии уроков электив-
ного курса «Синергетическая картина 
мира». В качестве примера из этого 
курса представим краткий обзор урока 
на тему «Второй закон термодинамики  
и его приложение к изучению природных 
и общественных явлений». 

4 Мукушев Б. А. Синергетическая картина мира. Семипалатинск, 2005. 124 с. 
5 Там же.
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Цель урока заключалась в форми-
ровании у школьников представления  
о целостной научной картине мира, в оз-
накомлении учащихся с основами теори-
ей самоорганизацией, в осознании ими 
мировоззренческого потенциала теории 
самоорганизации. В результате проведе-
ния урока раскрыты мировоззренческие 
аспекты таких вопросов, как общности 
закономерностей эволюции природы  
и общества, энтропии как меры беспо-
рядка в природе и ее социальной интер-
претации, самоорганизации в открытых 
диссипативных системах; синергетиче-
ского объяснения возникновения жизни, 
бифуркационного характера развития 
социоприродных систем и др. 

На основе наблюдения и опроса учи-
телей мы убедились в том, что форма 
организации учебного процесса в виде 
элективного курса, направленного на 
формирование знаний мировоззренче-
ского и синергетического характера, 
более эффективна. Эту категорию знаний 
можно называть системой мировоззрен-
ческо-синергетических знаний. Во время 
проведения спецкурса были использова-
ны физические, химические и биологи-
ческие эксперименты, компьютерные мо-
дели, специальные составленные задания  
и другие дидактические средства. 

Результаты исследования
До и после изучения элективного кур-

са проведены экспериментальные про-
верки по формированию у школьников 
мировоззренческо-синергетических зна-
ний. Проводилось анкетирование учите-
лей, и учениками написано эссе по теме: 
«Жизнь – это сегодняшний этап процесса 
самоорганизации окружающего мира». 
Для проведения педогогического экспе-
римента созданы следующие учебные 
материалы: задания теоретического и экс-
периментального характера, специально 
составленные тесты по тематике «Миро-
воззренческо-синергетические знания». 
Результаты педагогического эксперимен-
та доказали целесообразность и необхо-
димость включения идей синергетики  
в содержание среднего образования. Из-
за ограниченности объема данной статьи 

мы предоставим для читателей только 
результаты тестирования.

Для выявления степени сформиро-
ванности мировоззренческо-синергети-
ческих знаний ученикам предлагалось 
сделать выбор в некоторых сложных си-
туациях, спрогнозировать их дальнейшее 
развитие. Для проверки знаний учащихся 
нами составлен тест, включающий 15 
вопросов. Каждый вопрос содержал пять 
ответов, один из которых правильный 
(один правильный ответ – один балл). 

Задания выполнялись до и после из- 
учения курса. Временнóй интервал между 
опросами составил один год. Ученикам 
были предложены следующие задания. 

1. К сложноорганизованным обществен-
ным объектам относятся следующие субъ-
екты…

2. Каково ваше отношение к роли хаоса 
в природе и обществе?

3. Эволюция природы и общества реали-
зуется благодаря…

4. Какой вам представляется роль слу-
чайности и определенности в природных  
и социальных процессах?

5. За счет каких ресурсов должно, по 
вашему мнению, в основном осуществляться 
развитие мирового общества на современном 
этапе?

6. Как развивается социоприродный мир 
на современном этапе?

7. Обобщенная научная картина мира  –  
это… 

8. Как вы понимаете феномен революции 
и эволюции?

9. Каким образом предпочтительно дол-
жен осуществляться прогресс человечества? 

10. Порядок в природе и обществе под-
держивается с помощью…

11. Какие взаимоотношения человека, 
природы и общества (коэволюция) вам ка-
жутся перспективными?

12. Состояние биосферы Земли на се-
годняшний день таково, что при конфликте 
интересов человека и природы может прои-
зойти следующее…

13. Какой из вариантов ответов, на ваш 
взгляд, лучше отражает поведение человека 
в природной и социальной системе?

14. Современный окружающий нас ма-
териальный и духовный мир достиг такого 
совершенствования благодаря… 
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6 Зыкова Н. Ю., Лапкова О. С., Хлоповских О. С. Методы математической обработки данных 
психолого-педагогического исследования: учеб. пособ. для вузов. Воронеж : Изд-во ВГУ, 2008. 84 с.

Р и с у н о к. Распределение учащихся по количеству набранных баллов в сравнении  
до и после эксперимента

F i g u r e. Distribution of schoolchildren by the number of points scored before and after the experiment

15. Под «устойчивым развитием» пони-
мается такое развитие, которое… 

Результаты выделены красным цве-
том. После изучения курса ученики сно-
ва ответили на эти же вопросы. Данный 
этап контрольного среза знаний показы-
вает (желтые столбики), что большин-
ство учеников лучше справились этими 
заданиями (рисунок).

В условиях данного эксперимента 
удобно использовать критерий знаков 
для выявления значимости различия  
в мировоззрениях учащихся до и после 
эксперимента6. Результаты двукратного 
выполнения контрольной работы 10 
учащимися оформлены в виде таблицы,  
в которую внесены все вычисления, 
необходимые для определения стати-
стики критерия. Эти ученики выбраны 
методом случайного отбора из числа 
учеников, выполнивших контрольные 
работы до и после эксперимента.

Проверяется гипотеза: Н0 – электив-
ный курс по изучению основ синерге-
тики не способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся. Тог-
да альтернативная гипотеза будет иметь 
вид: Н1 – факультативный курс по из- 
учению основ синергетики способству-
ет формированию научного мировоз-
зрения. В соответствии с содержанием 
гипотез следует использовать односто-
ронний знаковый критерий. Согласно 
данным таблицы, значение статистики 
Тнаб.= 8 – числу разностей со знаком 
«+». Из 10 пар 1 имеет знак «0», зна-
чит, n = 10–1 = 9. По таблице для n = 9  
и уровня значимости a = 0,025 находим 
критическое значение статистики кри-
терия n – ta = 6.

Таким образом, выполняется не-
равенство Тнаб. > n–ta (8 > 6). По этой 
причине в соответствии с правилом 
принятия решения нулевая гипоте-
за отклоняется на уровне значимости  
a = 0,025 и принимается альтернативная 
гипотеза, что позволяет сделать заклю-
чение об улучшении сформированности 
научного мировоззрения после изуче-
ния учащимися элективного курса. 
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Т а б л и ц а. Результаты двухкратного выполнения работы в баллах для каждого ученика 
T a b l e.  Results of two-fold performance of work in points for each student

Порядковый номер  
ученика / Learner’s  

number
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество баллов до 
эксперимента / Number of 
points before the experiment

3 5 1 2 3 5 2 3 3 4

Количество баллов после 
эксперимента / Number of 
points post the experiment

11 4 12 9 11 5 10 10 8 13

Знак разности / Difference 
sign

+ – + + + 0 + + + +

Эксперимент по выявлению эффек-
тивности обучения показал:

1. Учебный материал для элективно-
го курса вполне адаптирован для школь-
ников. По результатам тестового задания 
средний балл составил 10,7 из 15.

2. Ознакомление учащихся с метода-
ми синергетики в процессе изучения при-
роды и общества и изложение современ-
ных взглядов на организацию, структуру, 
эволюцию социоприродных феноменов 
способствуют повышению качества ми-
ровоззренческих знаний школьника. 

В ходе эксперимента статистически 
была подтверждена гипотеза о корреляции 
уровня современного знания учащихся  
и степени сформированности мировоззрен-
ческо-синергетических знаний Гху = 0,7.

Обсуждение и заключение
В содержании школьных предметов 

естественно-научного и гуманитарного 
цикла имеется достаточный потенциал 
(учебные материалы с синергетическим 
содержанием), необходимый для фор-
мирования целостного мировоззрения 
школьников. Однако эти синергети-
ческие знания были в разрозненном 
состоянии и раздроблены в различных 
школьных дисциплинах, т. е. отсут-
ствовала целостная структура системы 
синергетических знаний. Недостаточ-
но представлены в учебном процессе 
необходимые дидактические средства, 
методика и технологии, нацеленные на 
оптимальное применение элементов си-
нергетики в качестве инструмента фор-
мирования мировоззренческих знаний. 
Также остаются открытыми вопросы, ка-

сающиеся форм и способов организации 
урока, способствующего эффективно 
усваивать школьниками мировоззренче-
ско-синергетических знаний.  

Авторами проведено теоретиче-
ское обоснование мировоззренческой 
функции теории самоорганизации, при-
званной решать проблемы образования, 
возникшие в результате усложнения 
окружающего нас духовного, социаль-
ного и природного мира. Раскрыт меж- 
дисциплинарный потенциал ученья са-
моорганизации, позволяющий более 
оптимально организовывать учебный 
процесс, предназначенный для формиро-
вания у учащихся обобщенной интегра-
тивной картины мира – синергетической. 
Определены формы и способы органи-
зации урока, способствующего эффек-
тивно усваивать школьниками системы 
мировоззренческо-синергетических зна-
ний. Создан элективный курс «Синер-
гетическая картина мира» для учеников 
старших классов и апробирован в ряде 
средних школ Республики Казахстан. 
С помощью данного элективного кур-
са систематизированы разрозненные  
и раздробленные в различных школьных 
дисциплинах синергетические знания  
и разработаны соответствующие мето-
дика и технология, необходимые для 
эффективной реализации основных за-
дач данного курса. В рамках разработан-
ного элективного курса были проведены 
уроки теоретического и практического 
характера: школьники ознакомились  
с основными положениями, принципами, 
закономерностями теории самоорганиза-
ции и ее понятийным аппаратом; решали 
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задачи, проводили опыты и на основе 
компьютерных экспериментов исследо-
вали самоорганизующиеся процессы раз-
ной природы. Выполнили интегрирован-
ные курсовые проекты, рефераты, эссе  
и интернет-проекты, необходимые для 
оценивания их учебной деятельности. 

При включении идей синергетики 
в процесс изучения школьных предме-
тов можно достичь ряда дидактических 
целей: значительно обогащается содер-
жание среднего образования с мировоз-
зренческими научными фактами; усили-
ваются междисциплинарные связи между 
естественно-научными и гуманитарными 
предметами, активизируются индуктив-
ные и дедуктивные мыслительные дея-
тельности учащихся; мировоззренческие 
знания усваиваются школьниками не 
фрагментарно, а целостно.

Для выявления и оценки степени 
сформированности у школьников миро-
воззренческо-синергетических знаний 
проведен комплексный педагогический 
эксперимент, включающий ряд диагно-
стический инструментарий: анкети-
рование, написание эссе, выполнение 
задания теоретического и практического 
характера и тестирование. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод об 
эффективности разработанной техноло-
гии. Введение элементов синергетики 
в интегративные курсы активизирует 
учебный процесс и обеспечивает бо-
лее качественную реализацию воспи-
тательной функции синергетики. Идеи 
синергетики выступают средством фор-
мирования у личности культурных цен-

ностей мировоззренческого характера 
и синергетического стиля мышления  
и ценностного отношения к окружающе-
му нас миру (коэволюционный подход).

Теоретические и практические ре-
зультаты, полученные в ходе исследова-
тельской и практической работы авторов, 
при их реализации в учебно-воспитатель-
ном процессе способствуют пониманию 
школьниками единства мироздания и ко-
эволюции, формированию обобщенного 
мировоззрения и духовно-нравственных 
качеств личностии, воспитанию их обще-
человеческой культуры.

Результаты исследования могут быть 
использованы в структуризации есте-
ственно-научных и гуманитарных пред-
метов и в оптимальном создании учеб-
ников, интегративных предметов, курсов  
и междисциплинарных программ. Педа-
гогические результаты данного исследо-
вания можно использовать в проектиро-
вании предмета «Естествознание». 

Дальнейшее изучение рассматри-
ваемой проблемы позволяет выйти на 
следующие направления данного иссле-
дования: поиск внеклассных и внешколь-
ных форм занятий, ориентированных 
на эффективное усвоение школьниками 
знаний о синергетике (семинары, кон-
ференции, экскурсии, защита научных 
проектов, кружки и др.); развитие пе-
дагогических технологий и создание 
средств обучения (учебников, учебных 
пособий, медиасредств и др.), необхо-
димых для обеспечения успешности 
процесса формирования мировоззрения 
с помощью синергетических знаний.
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Методика оптимизации численности студентов 
профессиональных образовательных учреждений

А. И. Бокарев*, Е. С. Денисова, А. М. Добренко, В. С. Сердюк 
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», 

г. Омск, Россия 
* bokarev_ai@mail.ru

Введение. В статье рассматривается проблема выполнения вузами заданий по подготовке специали-
стов. Ее актуальность определяется наличием тенденций снижения численности студентов по курсам 
обучения. Авторы анализируют результаты подготовки и выпуска специалистов и определяют цель 
и задачи исследования. Цель статьи – анализ выявления закономерности в подготовке специалистов 
и на ее основе разработка методики оптимизации численности студентов по курсам обучения отно-
сительно конечного результата.
Материалы и методы. Основным материалом послужили результаты подготовки и выпуска специа-
листов за период 2012–2017 гг. В статье использованы следующие общенаучные методы: обобщение, 
сравнительный анализ, синтез и нормативное прогнозирование. Апробирована методика оптимизации 
численности студентов по курсам обучения относительно установленного конечного результата. 
Результаты исследования. Полученные данные показали, что достижение конечного результата 
прямо зависит от промежуточных результатов; управлять снижением численности студентов до 
оптимальных значений можно при обеспечении их прогнозирования относительно конечного ре-
зультата выпуска специалистов. При этом прогнозирование оптимальных промежуточных резуль-
татов служит основным звеном для разработки методов управления выполнением вузами заданий 
по подготовке специалистов. В статье была разработана методика прогнозирования оптимальной 
численности студентов по курсам обучения относительно конечного результата.
Обсуждение и заключение. Данная проблематика может получить свое дальнейшее развитие  
в разработке методов управления образовательным процессом по конечному результату. Материалы 
статьи могут быть полезны постоянному составу учреждений профессионального образования по 
разработке мероприятий целенаправленного управления образовательным процессом.

Ключевые слова: задание по подготовке специалистов, отсев студентов, тенденции в подготовке 
специалистов, выпуск специалистов, оптимизация численности студентов 
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Methods for Optimization of Student’s Number  
in Higher Educational Institutions 

A. I. Bokarev*, Е. S. Denisova, A. M. Dobrenko, V. S. Serdyuk 
Omsk State Technical University, Omsk, Russia, 

* bokarev_ai@mail.ru
Introduction. The article deals with implementation of tasks of specialists’ training by universities. The rel-
evance is determined by a dropout trends in training years. The authors analyze the results of the specialists’ 
training and graduation; also they determine the goal and objectives of the research. The study purpose is to 
identify specialists’ training patterns and to develop methods to optimize the students’ number in training 
years according to the final results. 
Materials and Methods. Results of training and graduates’ number for 2012-2017 comprised material for 
the study. An approach to provide management of assignment for higher education professionals training 
has been developed, and it is the students’ number optimization methodology in years of study according to 
the final results. It links initial and final results into one line and predicts intermediate results that ensure 
fulfillment of graduates’ training orders not lower than the established final results. The following general 
scientific methods are used in the article: compilation, benchmarking, synthesis and normative forecasting.
Results. Optimization methodologies in years of education concerning the final results were tested. 
The findings showed that the final result directly depends on the intermediate results; the students’ 
number decline can be brought to optimal values if initial and final results are determined and linked 
with each other.
Discussion and Conclusion. The possibility to bring students’ number reduction into line with optimal 
values is proved theoretically and practically if the forecast of graduation is provided. Thus the forecast 
of optimal intermediate results is the main link for educational management methods development for 
specialists’ training tasks. It is an area for further research. The contribution to science consists in the 
development of methods for predicting the optimal number of students in the year regarding to the final 
result. The article’s materials will be useful to the permanent composition of professional educational 
institutions for the development of measures targeted control in the educational process.

Keywords: assignment on specialists’ training, students’ drop out, trends in specialists’ training, specialists’ 
graduation, optimization of students’ number
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Введение
В соответствии с государственной 

политикой России в области образования 
одной из основных задач образователь-
ных учреждений высшего образования 
(ОУ ВО) является подготовка специали-
стов для предприятий соответствующих 
отраслей. С целью ее решения ОУ ВО 
организуют образовательный процесс, 
основным результатом которого счита-
ется выпуск специалистов1 [1; 2].

Рассматривая выпуск специалистов 
как один из результатов деятельности 
ОУ ВО, следует отметить, что он по 

своему содержанию есть не что иное как 
выполненные государственное задание 
и задания физических и (или) юридиче-
ских лиц по подготовке специалистов  
и оп ределяет степень укомплектованно-
сти предприятий специалистами.

Государственное задание по под-
готовке специалистов формирует Ми-
нистерство образования и науки РФ  
и устанавливает, сколько специалистов 
и с каким качеством следует подго-
товить. При этом оно, как правило, 
дополняется заданием по подготовке 
специалистов за счет средств физиче-

1 Клячко Т. Л. Государственное регулирование численности студентов в вузах. М. : МАКС Пресс, 
2006. 220 с. 
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ских и (или) юридических лиц. В целом 
полученное ОУ ВО задание по подготов-
ке специалистов должно выполняться  
в полном объеме как по количеству, так 
и по качеству выпуска специалистов.

Выпуск специалистов есть один из 
результатов деятельности ОУ ВО. Следо-
вательно, уровень выпуска специалистов 
(УВСi), уровень качества выпуска специ-
алистов (УКВСi) и полнота выполнения 
заданий по подготовке специалистов 
(ПВЗi) являются оценочными показате-
лями деятельности ОУ ВО.

Основываясь на результатах выпол-
няемой НИР по теме «Управление ка-
чеством профессионального образова-
ния на основе новых информационных 
технологий», необходимо признать, что 
в ряде случаев уровни выпуска специа-
листов ниже заданий по их подготовке. 
Например, уровни выпуска бакалавров  
и специалистов набора 2012 г. составили 
соответственно 75 и 64 % относительно 
заданий по их подготовке. При этом 
только 61 и 52 % выпускников (соответ-
ственно) окончили обучение с оценками 
«отлично» и «хорошо».

Выявленное несоответствие приво-
дит к снижению укомплектованности 
предприятий специалистами и свиде-
тельствует о наличии следующих тен-
денций в деятельности ОУ ВО:

1) уменьшение численности сту-
дентов по курсам обучения вследствие 
отсева студентов;

2) снижение численности студентов  
с отличными и хорошими оценками  
в связи с предрасположенностью неко-
торых студентов к достижению удов-
летворительных результатов при об-
учении.

На наш взгляд, полностью устранить 
тенденции не представляется возмож-
ным, но управлять снижением численно-
сти студентов до оптимальных значений 
следует. Для этого необходимо не только 
развивать у студентов мотивацию к об- 
учению, но и использовать соответству-
ющие методы управления.

Выявленное расхождение свидетель-
ствует о наличии проблемы в деятельности 
ОУ ВО. Проблема заключается в повыше-
нии результативности управления обра-
зовательным процессом по выполнению 
задания при подготовке специалистов не 
ниже установленного конечного результата.

Цель статьи заключается в описании 
разработки методов управления, обеспе-
чивающих выполнение ОУ ВО задания 
по подготовке специалистов не ниже 
установленного конечного результата.

Цель исследования обусловливает не-
обходимость решения следующих задач:

1. Разработать методы управления вы-
полнением заданий по подготовке специа-
листов не ниже установленных конечных 
результатов как по количеству, так и по 
качеству подготовки специалистов:

1.1. Установить закономерности сни-
жения численности студентов по курсам 
обучения как по количеству, так и по 
качеству подготовки.

1.2. Разработать методику увязки  
в образовательную траекторию2 началь-
ного и конечного результатов для прог- 
нозирования оптимальной численности 
студентов по курсам обучения.

2. Установить целесообразные конеч-
ные результаты как по количеству, так  
и по качеству выпуска специалистов.

3. Разработать метод оценки полноты 
выполненного задания по подготовке 
специалистов.

В данной статье, в силу дискуссион-
ности указанных задач, рассматриваются 
задачи 1.1 и 1.2, решение которых обе-
спечивает разработку последующих за-
дач. Остальные задачи станут предметом 
обсуждения в следующих публикациях. 
При этом решение выбранных задач для 
наглядного представления результатов 
соответствует той тенденции, которая 
их предопределила.

Обзор литературы
В ряде работ отмечается, что необ-

ходимость управления результатами 
образовательного процесса обусловли-

2 Под образовательной траекторией понимается маршрут, отражающий результаты подготовки  
и выпуска специалистов. 
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вается выполнением государственного 
задания по подготовке специалистов 
путем регулирования численности сту-
дентов [1; 2].

С проблемой сохранности контин-
гента студентов, вызванной их отсевом 
и низкой успеваемостью, сталкиваются 
не только российские, но и зарубежные  
ОУ ВО. Большинство исследователей  
(Н. Г. Осипова, А. В. Овчаров, О. В. Ша- 
ляпин и др.) изучают проблему через 
призму таких факторов, как возраст, 
семейное положение, материальные воз-
можности студентов [3–6], личностные 
и эмоциональные переменные [4; 7], 
уровень школьных знаний, мотивация 
к обучению [5; 8; 9], организацион-
ная структура ОУ ВО [10–13], возмож-
ность трудоустройства по специаль-
ности [1; 14], педагогическая культура 
и развитие эффективных технологий 
обучения [15–21] и др. Они сходились  
в том, что необходимо совершенствовать 
условия для учебы и развивать у студен-
тов мотивацию к обучению.

Зарубежные исследователи (Ф. Б. Яхья,  
Ф. Росо-Бас, Л. Паура) утверждают, что 
отчисление студентов влияет на конку-
рентоспособность вузов. Отечествен-
ные исследователи (О. В. Шаляпин,  
И. А. Груздев, Е. А. Терентьев, В. Р. Киуш- 
кина и др.) отмечают, что отсев приводит 
к потере государственных средств, выде-
ляемых на обучение. Для самих студен-
тов отсев сопряжен с потерей времени 
и материальных средств; в условиях 
конвейерной модели образования, когда 
преподаватели далеко не единственные 
источники получения знаний [10], ощу-
щают себя непричастными к проблеме 
сохранности контингента студентов [11]; 
преподаватели, поддерживая и сохраняя 
нормы академической культуры [16], ча-
сто придерживаются стандартных форм 
проведения занятий [22].

Сейчас, когда ОУ ВО перешли от 
единообразной системы к многопро-
фильной, качество подготовки специа-
листов является приоритетной задачей 

образовательной политики РФ и других 
стран [23–25]. В частности, для повыше-
ния качества подготовки специалистов 
предлагаются синергетический подход 
[16], всесторонний мониторинг оценки 
и управления качеством [26] и др.

Для разрешения многогранной проб- 
лемы выполнения ОУ ВО заданий по 
подготовке специалистов используются 
различные приемы и методы: постро-
ение статистической модели выбытия 
студентов [27] и модели с использова-
нием уровней отсева [7], многомерная 
шкала успеваемости учащихся [28], 
прогнозирование успеваемости уча-
щихся [29], анализ события отчисления 
студента [6].

Высоко оценивая результаты, от-
раженные в вышеназванных работах, 
необходимо отметить, что в них недо-
статочно полно рассматривается управ-
ление выполнением ОУ ВО задания по 
подготовке специалистов по конечному 
результату. В связи с этим необходимо не 
только развивать у студентов мотивации 
к обучению, но и использовать соответ-
ствующие методы управления.

Материалы и методы
Материалы и методы, используемые 

при решении задач 1.1 и 1.2, обуслов-
ленные тенденцией снижения числен-
ности студентов по курсам обучения  
вследствие отсева. Основным мате-
риалом решения задачи 1.1 послужи-
ла численность студентов учебных 
групп по курсам обучения за период 
2012–2017 гг. 

В исследованных группах процессы 
снижения численности студентов по 
курсам обучения в целом близко подоб-
ны (отсев студентов на младших курсах 
максимальный; на старших курсах – 
снижается и исключается на выпуск-
ных курсах). В связи с этим в статье 
рассматриваются результаты отсева на 
примере двух учебных групп (табл. 1.1  
и 1.2), наиболее точно отражающие об-
щую картину подготовки специалистов.
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Т а б л и ц а  1.1.  Результаты отсева студентов бакалавриата по курсам обучения  
набора 2012 г.
T a b l e  1.1.  The results of undergraduate students’ dropout against years of study,  
enrolled in 2012

Уровень 
образова-
ния / The 
level of 

education 

Задание по подго-
товке бакалавров, 

чел. (%) /  
The assignment for 

bachelor degree 
students, in persons 

(%)

Численность учебных групп по окончании кур-
са обучения, чел. (%) / The number of training 

groups at the end of the year, people (%) Итого / 
Total

I курс / 1st 
year 

II курс / 
2nd year

III курс / 
3rd year 

IV курс / 
4th year 

Бакалав-
риат / 
Bachelor 
degree

28 (100) 22 (79) 21 (75) 23 (82) 21 (75) УВСi = 
= 21/28 = 

= 75 %
Отсев студентов по окончании курса

обучения, чел. (%) / Students’ dropout rates at 
the end of the academic year, people (%) 

-6 (-21) -1 (-4) +2 (+7) -2 (-7)
0

Т а б л и ц а  1.2.  Результаты отсева студентов специалитета по курсам обучения  
набора 2012 г.
T a b l e  1.2.  The results of 5-year curriculum students’ dropout in years of study, enrolled  
in 2012

Уровень 
образо-
вания /  

The 
level of 
educa-

tion

Задание по 
подготовке 

специалистов, 
чел. (%) / The 
assignment for 
5-year curricu-
lum graduates, 
in persons (%)

Численность учебных групп по окончании курса 
обучения, чел. (%) / The number of classess at the end 

of the academic year, people (%)
Итого / 

Total
I курс / 
1st year 

II курс / 
2nd year

III курс 
/ 3rd year 

IV курс / 
4th year 

V курс / 
5th year 

Специа-
литет /  
5-year 
curricu-
lum 

33 (100)

22 (66) 22 (66) 21 (64) 21 (64) 21 (64)
УВСi = 
21/33 =  
= 64 %

Отсев студентов по окончании курса обучения, чел. 
(%) / Students’ dropout rates at the end of the year, 

people (%)
-11 (-33) 0 -1 (-3) 0 0

Материалом решения задачи 1.2 по 
увязке в образовательную траекторию 
начального (Nо) и конечного (УВС i) 
результатов послужили задания по 
подготовке специалистов и результаты 
выпуска специалистов. Для ее решения 
использовались общенаучные методы: 
наблюдение, анализ – синтез, обобще-
ние, математическое моделирование 
(прогнозирование) и интерполирова-
ние. 

Материалы и методы, использу-
емые при решении задач 1.1 и 1.2, 
обусловленные тенденцией снижения 
численности студентов с отличными 
и хорошими оценками по курсам об- 

учения, вследствие предрасположен-
ности ряда студентов к достижению 
удовлетворительных результатов при 
обучении. Основным материалом реше-
ния задачи 1.1 послужили результаты 
оценивания студентов учебных групп по 
курсам обучения за период 2012–2017 гг. 

Далее собранный материал был об-
работан и представлен на примере двух 
учебных групп в табличной форме 
(табл. 2.1 и 2.2). Анализ полученных 
результатов и их графическое представ-
ление позволили понять общую картину 
качества подготовки специалистов, 
характерную для всей совокупности 
учебных групп.
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Т а б л и ц а  2. 1.  Результаты качества подготовки студентов бакалавриата по курсам 
обучения набора 2012 г.
T a b l e  2. 1.  The results of undergraduate students’ training quality in years of study  
enrolled in 2012

Численность студентов, окончивших курс обучения с отличными и хорошими 
оценками, чел. (%) / The number of students who graduated the curriculum with 

“excellent” or “good” marks  Итого / Total

I курс / 1st year II курс / 2nd year III курс / 3rd year IV курс / 4th year 
1 се-

местр / 
1st term 

2 се-
местр / 
2nd term 

3 се-
местр / 
3rd term 

4 се-
местр / 
4th term 

5 се-
местр / 
5th term 

6 се-
местр / 
6th term

7 се-
местр / 
7th term 

8 се-
местр / 
8th term 

УКВСi =  
= 17/28 =  

= 61 %
6+ (21) 10+ (36) 18+ (64) 7+ (25) 13+ (46) 19+ (68) 12+ (43) 17+ (61)

– 8* (29) – 12*(43) – 16*(57) – 17*(61)
Примечание: задание по подготовке бакалавриата – 28 чел. (100 %). 
Note: The assignment for bachelor degree graduates is 28 people (100 %).

Т а б л и ц а  2.1.  Результаты качества подготовки студентов специалитета по курсам 
обучения набора 2012 г. 
T a b l e  2.1.  The results of specialist’s degree students’ training quality in years of study 
enrolled in 2012

Численность студентов, окончившие курс обучения с отличными и хорошими оцен-
ками, чел. (%) / The number of students who graduated the curriculum with “excellent” or 

“good” marks, people
Ито-
го /  

Total
I курс / 1st Year II курс /  

2nd Year 
III курс / 
3rd Year

IV курс /  
4th Year 

V курс /  
5th Year 

1 се-
местр /  
1st term 

2 се-
местр /  

2nd 
term

3 се-
местр /  
3rd term

4 се-
местр /  
4th term

5 се-
местр /  
5th term

6 се-
местр /  
6th term 

7 се-
местр /  
7th term

8 се-
местр /  
8th term 

9 се-
местр /  
9th term

10 се-
местр /  

10th 
term

УКВСi 
= 17/33 

= 
52 %

12+ 

(36)
4+ (12) 12+ 

(36)
4+ (12) 19+ 

(58)
13+ 
(39)

20+ 
(61)

21+ 
(64)

18+ 
(55)

17+ 
(52)

– 8* (24) – 8* (24) – 16* (49) – 21* (64) – 17* (52)

Примечание: задание по подготовке специалистов – 33 чел. (100 %). 
Note: The assignment for 5-year curriculum graduates is 33 people (100 %).

Материалом решения задачи 1.2 
по увязке в образовательную траек-
торию начального (Nо)  и конечно-
го (УКВСi) результата послужили за-
дания по подготовке специалистов  
и результаты качества выпуска специа-
листов. Для ее решения использовались 
общенаучные методы: наблюдение, ана-
лиз – синтез, обобщение, моделирование 
(прогнозирование) и интерполирование. 

Результаты исследования
Решение задач 1.1 и 1.2, обусловлен-

ных тенденцией снижения численности 
студентов по курсам обучения вследствие 

отсева. При решении задачи 1.1 были 
получены следующие результаты:

а) количество подготовленных бака-
лавров и специалистов уменьшилось на 
25…36 % относительно заданий (планов) 
набора студентов на I курс обучения (см. 
табл. 1.1 и 1.2). Такое положение объяс-
няется тем, что на младших и старших 
курсах обучения имеет место отсев сту-
дентов;

б) графическое представление ре-
зультатов показывает, что закономер-
ность снижения численности студентов 
по курсам обучения носит показатель-
ный характер (рис. 1.1 и 1.2).
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Курс обучения / Year of study

Р и с. 1.1. Закономерность снижения численно-
сти студентов бакалавриата по курсам обучения 

набора 2012 г. 
F i g. 1.1. Undergraduate students’ number decline 

pattern in years of study, enrolled in 2012

Курс обучения / Years of study
Р и с. 1.2. Закономерность снижения численно-
сти студентов специалитета по курсам обучения 

набора 2012 г.
F i g. 1.2. 5-year curriculum students number 

decline pattern in years of study, enrolled in 2012

Закономерность можно описать сле-
дующим уравнением:

Ni = Nо·e - λ·ti·Ki,                         (1.1)
где Ni – численность студентов i–го кур-
са обучения, % (чел.); Nо – численность 
студентов I курса обучения, % (чел.);  
е – число Эйлера, равное 2,7183; λ – па-
раметр показательного распределения, 
ед.; ti – курс обучение, ед.; Кi – коэф-
фициент интенсивности изменения 
численности студентов по курсам об-
учения, ед.

Установленная закономерность по-
зволяет понять общую картину подго-
товки специалистов и увязать в образо-
вательную траекторию начальный (Nо) 
и конечный (УВСi) результаты образо-
вательного процесса.

Решение задачи 1.2 предопределило 
разработку методики прогнозирования 
оптимальной численности студентов по 

курсам обучения. Она включает пять 
этапов и апробирована на данных, пред-
ставленных в таблице 1.1.

Первый этап – выбор исходных дан-
ных. Замысел задачи предопределил 
следующие исходные данные: Nо – на-
чальный результат, 100 % (28 чел.); N4 – 
конечный результат выпуска бакалавров, 
80 % (22 чел.); ti – срок обучения, IV кур- 
са обучения.

Второй этап – расчет неизвестного 
λ при Кi = 1,0. Для определения λ лога-
рифмируем уравнение (1.1):

lnNi = lnNo – λ·t4·Кi·lne.      (1.2)
Подстановкой в уравнение (1.2) на-

чального (100 %) и конечного (80 %) 
результатов вычислим λ при Кi = 1,0:

ln80 = ln100 – λ·4·1·1, то λ = 0,056.
Третий этап – расчет прогнози-

руемого снижения численности сту-
дентов по курсам обучения Ni при из-
вестных значениях No, t i , λ, и К i.По-
следовательной подстановкой в урав-
нение (1.1) No = 100 %; ti = 1, 2, 3, 4;  
λ и Кi = 1,0 вычислим N1, N2, N3 и N4.

Рассчитаем N1 при No = 100 %, λ =  
= 0,056, ti = 1 и Кi = 1,0:

N1 = No ·e - λ·t1·Ki = 100·e – 0,056·1·1 =  
= 100·0,946 = 95 % (27 чел.)

Аналогично: N2 = 90 % (25 чел.); N3 =  
= 85 % (24 чел.); N4 = 80 % (22 чел.).

Результаты (95,  90,  85 и 80 %) 
представим на графике и точки соеди-
ним; получим прямую линию 1 (рис. 
1.3), которая не соответствует показа-
тельному распределению случайной 
величины.

Для получения показательного харак-
тера распределения случайной величины 
Ni рассчитаем Кi для N1, N2, N3 и N4 при 
λ = 0,056.

Четвертый этап – расчет Кi для N1, 
N2, N3 и N4 при λ = 0,056.Вначале опре-
делим К1 для N1 при λ = 0,056.

Так, если N4 = 80 %, то общий отсев 
студентов составляет 20 %. Известно, что 
на I курсе отсев максимальный и достигает 
2/3 от общего, что составляет (2/3) . 20 % =  
= 13 %. Тогда численность студентов по 
окончании I курса: N1=100 – 13 = 87 %.
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Для вычисления К1 логарифмируем 
уравнение (1.1):

lnN1= lnNo – λ·t1·К1·lne.      (1.3)
Подставляя в уравнение (1.3) N1 = 87 %,  

Nо= 100 %, λ = 0,056 и t1 = 1, вычислим К1:
ln87 = ln100 – 0,056·1·К1·1, то К1 = 2,5.
Выполним расчет коэффициентов 

К2 и К3 для N2 и N3. Для расчета К2 и К3 
используем прием интерполирования 
при условии, что К1 = 2,5 и К4 = 1,0 
(рис. 1.4).

Р и с. 1.3. Закономерности снижения численности студентов Ni  
по курсам обучения 

F i g. 1.3. Students’ number Ni decline pattern in years of study

Курс обучения / Years of study
1 – прямая линия, описывающая закономерность снижения численности студентов Ni 
при Кi =1,0 / straight line describing students’ number decline pattern  Nкi at Ккi = 1,0; 

2 – кривая линия, описывающая закономерность снижения численности студентов Ni при 
Кi ≥ 1,0 / curve describing students’ number decline pattern Nкi at Ккi ≥ 1,0

Курс обучения / Years of study
Р и с. 1.4. Прием интерполирования по опреде-

лению К2 и К3 при К1 = 2,5 и К4=1,0
F i g. 1.4. Method of interpolation, determining К2 

and К3 at К1 = 2,5 and К4 = 1,0
Интерполированием находим, что К2 =  

= 1,75 и К3 = 1,35.
Пятый этап – расчет прогнозируе-

мого снижения численности студентов 
Ni по курсам обучения при No, ti , λ, и Кi. 

Последовательной подставкой в уравне-
ние (1.1) No = 100 % (28 чел.); ti = 0, 1, 2, 3 
и 4; λ = 0,056; Ко = 1,0; К1 = 2,5; К2 = 1,75; 
К3 = 1,35; К4 = 1,0 вычислим N1, N2, N3 и N4.

Рассчитаем N 1 при N o  = 100 %,  
λ = 0,056, ti = 1 и К1 = 2,5:

N1 = No ·e - λ·t1·K1 =100·e – 0,056·1·2,5 = 
100·0,87 = 87 % (24 чел.).

Аналогично: N2 = 82 % (23 чел.), N3 = 
80 % (22 чел.), N4 = 80 % (22 чел.).

Если результаты представим на графи-
ке, то получим кривую линию 2 (рис. 1.3), 
которая соответствует показательному 
распределению случайной величины.

Решение задач 1.1 и 1.2, обусловлен-
ных тенденцией снижения численности 
студентов с отличными и хорошими 
результатами по курсам обучения. При 
решении задачи 1.1 были получены сле-
дующие результаты:

– количество подготовленных бакалав-
ров и специалистов с отличными и хоро-
шими оценками при обучении составило 
52…61 % относительно заданий по набору 
студентов на I курс обучения (см. табл. 2.1 
и 2.2, а также примечание к ним).

Для установления закономерности 
снижения численности студентов с от-
личными и хорошими оценками при об-
учении представим данные в в таблицах 
2.1 и 2.2 на графике:

– вначале результаты измерений на 
графике (цифры со знаком + в таблицах 2.1  
и 2.2) соединим линиями и получим 
линии 1 (рис. 2.1 и 2.2); 
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– далее «осреднением» прямых ли-
ний по курсам обучения получим точки 
8, 12, 16, 17 (см. рис. 2.1) и 8, 8, 16, 21, 
17 (см. рис. 2.2), которые соединим плав-
ными кривыми линиями 2.

Кривые линии 2 на рисунках 2.1  
и 2.2 показывают, что снижение числен-
ности студентов Nкi по курсам обучения 
в большей степени носит показательный 
характер.

Закономерность можно описать сле-
дующим уравнением:

Семестр обучения / Тerm
1 – ломаная линия по результатам измерений (цифры со знаком + см. табл. 2.1) / polygonal line post 

measurements (figures with sign + see Table 2.1);
2 – кривая линия по результатам «осреднения» измерений (цифры со знаком * см. табл. 2.1) / curve 

post “averaging” of measurements (figures with sign * see Table 2.1)
Р и с. 2.1. Закономерность снижения численности студентов Nкi бакалавриата по курсам обучения 

набора 2012 г.
F i g. 2.1. Undergraduate students’ number decline pattern in years of study, enrolled in 2012

Семестр обучения / Тerm
1 – ломаная линия по результатам измерений (цифры со знаком + см. табл. 2.2) / polygonal line 

resultant from measurements (figures with sign + see Table 2.2);
2 – кривая линия по результатам «осреднения» измерений (цифры со знаком * см. табл. 2.2) / curve 

resultant from “averaging” of measurements (figures with sign * see Table 2.2)
Р и с. 2.2. Закономерность снижения численности студентов Nкi специалитета по курсам обучения 

набора 2012 г.
F i g. 2.2. 5-year curriculum students’ number decline pattern in years of study, enrolled in 2012

Nкi = Nо·e - λ·ti·Kкi,              (2.1)
где Nкi – численность студентов i–го 
курса обучения с отличными и хоро-
шими оценками по курсам обучения,  
% (чел.); Nо – численность студентов I кур- 
са обучения, % (чел.);

е – число Эйлера, равное 2,7183; 
λ – параметр показательного распреде-
ления, ед.; ti – курс обучение, ед.; Ккi – 
коэффициент интенсивности изменения 
численности студентов с отличными  
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и хорошими оценками по курсам об- 
учения, ед.

Задачу 1.2 по увязке в образова-
тельную траекторию начального (Nо)  
и конечного (УКВСi) результатов решим 
по ранее разработанной методике и с ис-
пользованием данных, представленных 
в таблице 2.1. 

Первый этап  –  исходные дан-
ные: Nо – начальный результат, 100 %  
(28 чел); Nк4 – конечный результат каче-
ства выпуска бакалавров, 70 % (20 чел.); 
ti – срок обучения, IV курса обучения.

Второй этап – расчет λ при Ккi = 1,0.
Логарифмированием уравнение 2.1: 

lnNкi = lnNo – λ·t4·Ккi·lne,      (2.2)
подстановкой в уравнение (2.2) началь-
ного (100 %) и конечного (70 %) резуль-
татов вычислим λ при Кi = 1,0:

ln70 = ln100 – λ·4·1·1, то λ = 0,089
Третий этап – прогнозирование 

численности студентов Nкi по курсам 
обучения при известных значениях No, 
ti , λ, и Ккi= 1,0

Последовательной подстановкой  
в уравнение (2.1) No = 100 % (28 чел.); ti = 
1, 2, 3, 4; λ = 0,089 и Ккi = 1,0 вычислим 
NК1, NК2, NК3 и NК4.

Рассчитаем NК1 при No = 100 %, λ =  
= 0,089, ti = 1 и Ккi= 1,0

NК1= No ·e - λ·t1·Кк1 =100·e – 0,089·1·1  

= 100·0,9145 = 92 % (26 чел.).
Аналогично: NК2 = 84 % (24 чел.);  

NК3 = 77 % (22 чел.); NК4 = 70 % (20 чел.).
Результаты (92, 84, 77 и 70 %) пред-

ставим на графике и точки соединим, 
получим прямую линию 1 (рис. 2.3), ко-
торая не соответствует показательному 
распределению случайной величины.

Для получения показательного харак-
тера распределения случайной величины 
Nкi, рассчитаем Ккi для NК1, NК2, NК3 и NК4 
при λ = 0,089.

Четвертый этап – расчет Ккi для NК1, 
NК2, NК3 и NК4 при λ = 0,089.

4.1 Расчет коэффициента КК1 для NК1 
при λ = 0,089. Так, УКВС = 70 %, то об-
щее количество студентов, отчисленных 
и предрасположенных к достижению 

Курс обучения / Years of study
1 – прямая линия, описывающая закономер-
ность снижения численности студентов Nкi 

при Ккi =1,0 / straight line determining students’ 
number decline pattern Nкi at Ккi = 1,0;

2 – кривая линия, описывающая закономер-
ность снижение численности студентов Nкi при 

Ккi ≥ 1,0 / curve determining students’ number 
decline pattern Nкi at Ккi ≥ 1,0

Р и с. 2.3. Закономерность снижения численно-
сти студентов Nкi при К1 =1,0 и Кi ≥ 1,0

F i g. 2.3. Students’ number decline pattern at К1 = 
1,0 and Кi ≥ 1,0

удовлетворительных результатов при 
обучении, составит 30 %.

Известно, что на I курсе обучения их 
количество максимальное и достигает 
2/3 от общего количества, что состав-
ляет (2/3)·30 % = 20 %. Тогда числен-
ность студентов по окончании I курса −  
NК1 = 100 – 20 = 80 %.

Полученные NКi = 80 %, Nо = 100 %, λ =  
= 0,089 и t1 = 1 позволяют вычислить КК1.

Для его вычисления логарифмируем 
уравнение (2.1):

lnNК1 = lnNo – λ·t1 ·КК1 ·lne,      (2.3)
подставляя в уравнение (2.3) NК1 = 80 %, 
Nо = 100 %, λ = 0,089 и t1= 1, вычислим 
КК1:

ln80 = ln100 – 0,089·1·КК1 ·1, то КК1 =  
= 2,51.

4.2 Расчет коэффициентов КК2 и КК3 
для NК2 и NК3.

Для расчета КК2 и КК3 используем 
прием интерполирования при условии, 
что КК1 = 2,51 и КК4 = 1,0 (рис. 2.4).

Интерполированием находим, что  
КК2 = 1,75 и КК3 = 1,35.

Пятый этап – прогнозирование чис-
ленности студентов Nкi по курсам обуче-
ния при No, ti , λ, и Ккi.

Последовательной подстановкой  
в уравнение (2.1) No = 100 % (28 чел.),  
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Курс обучения / Years of study
Р и с. 2.4. Прием интерполирования по опреде-

лению КК2 и КК3 при КК1 = 2,51 и КК4 = 1,0
F i g. 1.4. Method of interpolation, determining 

Кк2 and Кк3 at Кк1 = 2,51 and Кк4 = 1,0

ti = 1, 2, 3 и 4, λ = 0,089, КК1 = 2,51, КК2 = 
1,75, КК3 = 1,35, КК4 = 1,0 вычислим NК1, 
NК2, NК3 и NК4.

Рассчитаем NК1 при No = 100 %, λ =  
= 0,089, ti = 1 и КК1 = 2,51:

NК1 = No ·e - λ·t1·Kк1 = 100·e – 0,089·1·2,51 =  
= 100·0,7998 = 80 % (22 чел.)

Аналогично: NК2 = 73 % (20 чел.);  
NК3 = 70 % (20 чел.); NК4 = 70 % (20 чел.).

Результаты представим на графике  
и получим кривую линию 2 (см. рис. 2.3), 
которая соответствует показательному 
распределению случайной величины.

Обсуждение и заключение
Проблема сохранности континген-

та студентов, вызванная их отсевом  
и низкой успеваемостью, характерна 
для ОУ ВО как РФ, так и зарубежных 
стран. Необходимость ее разрешения 
обусловливает организацию и проведе-
ние научных исследований прикладного 
характера в ОУ ВО.

Обзор работ и результаты выполняе-
мой авторами НИР по теме «Управление 
качеством профессионального образова-
ния на основе новых информационных 
технологий» свидетельствуют, что разре-
шение проблемы предопределяет поиск 
новых решений известной задачи по 
регулированию численности студентов 
с целью выполнения заданий по подго-
товке специалистов [1; 3; 16; 27].

Для достижения цели исследования, 
обозначенной во введении статьи, был 
выполнен анализ результатов подготовки 
специалистов, что позволило:

1) выявить тенденцию к снижению 
численности студентов как по количе-
ству вследствие отсева, так и качеству 
подготовки вследствие предрасполо-
женности ряда студентов к достижению 
удовлетворительных результатов при 
обучении;

2) установить закономерность сни-
жения численности студентов по курсам 
обучения, которая носит показательный 
характер; 

3) предложить методику оптими-
зации численности студентов по кур-
сам обучения относительно конечного 
результата выпуска специалистов. Ее 
апробирование свидетельствует о прак-
тической значимости, так как позволя-
ет прогнозировать такие оптимальные 
промежуточные результаты, достижение 
которых обеспечивает выполнение зада-
ний по подготовке специалистов не ниже 
установленного конечного результата. 

Материалы данной статьи могут 
быть полезны для преподавателей  
и руководителей структурных подразде-
лений учреждений профессионального 
образования, занимающихся управлени-
ем качеством подготовки специалистов, 
и служить им практической основой 
для разработки целенаправленных ме-
роприятий (социальных, экономиче-
ских, организационных) по управлению 
подготовкой достаточного количества 
специалистов.

Обсуждение результатов выполня-
емого исследования среди преподава-
телей-практиков показывает необхо-
димость внедрения полученных нами 
результатов в образовательный процесс 
и определило направление дальнейше-
го исследования − разработки методов 
управления выполнением заданий по 
подготовке специалистов. В следующей 
статье предметом обсуждения станут 
предлагаемые методы управления обра-
зовательным процессом.
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Готовность педагогов к обеспечению 
безопасности личности в инновационной 

образовательной среде
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Введение. Данная статья рассматривает комплексную проблему защищенности личности участников 
образовательных отношений в процессе осуществления педагогических инноваций. Обозначается 
востребованное современной наукой принятие обеспечения безопасности как педагогического 
феномена, что позволяет перевести закономерности подготовки педагогов в качественно иные 
форматы, отвечающие реалиям современного жизненного пространства. Особо актуальна общая 
характеристика готовности педагогов к обеспечению безопасности личности в инновационной об-
разовательной среде, данная на основе комплекса выделенных показателей. Целью статьи является 
определение степени готовности педагогов к обеспечению безопасности личности в инновационной 
образовательной среде.
Материалы и методы. Комплекс показателей готовности педагогов к обеспечению безопасности 
личности в инновационной образовательной среде оценивается с использованием как теоретических 
(идеализация, абстрагирование, дедукция, индукция), так и эмпирических (педагогический экспери-
мент, тестирование, выборочное наблюдение, экспериментальная беседа, профессионально-творческие 
задания, анкетный опрос, статистический анализ информации) методов. 
Результаты исследования. Полученные результаты показывают, что общий уровень готовности 
педагогов к обеспечению безопасности личности в инновационной образовательной среде не 
может быть оценен как достаточный. Особого внимания требует работа по формированию готов-
ности педагогов к риску в процессе осуществления педагогических инноваций. У испытуемых 
педагогов выявлен низкий уровень самоуважения и самопринятия, сензитивности к себе. Настоя-
щее исследование расширило представления о безопасной инновационной образовательной среде 
как системе условий, обеспечивающих открытость субъектов образования культуре, новшествам, 
ситуациям неопределенного будущего, а также защищенность и оптимальность взаимодействия  
с окружающим миром.
Обсуждение и заключение. В данной статье обозначены целевые ориентиры подготовки учителей 
к научно обоснованному процессу обеспечения безопасности личности в инновационной образова-
тельной среде. Результаты работы представляют интерес для научно-педагогического сообщества, 
практикующих педагогов, административных работников образовательных организаций, студентов –  
будущих педагогов.
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Introduction. This article considers a complex problem of personal safety in educational relations in course 
of implementation of pedagogical innovations. The personal safety demanded by science in this century as 
pedagogical phenomenon was designated to provide training of teaching staff in qualitatively other formats 
answering to realities of modern vital space. The innovative educational environment needs the optimum indica-
tors of safety corresponding to objective conditions of development of the personality. The general characteristic  
of teaching staff readiness for personality safety in the innovative educational environment given on the basis 
of a complex of allocated indicators is especially relevant. The purpose of the article is to determine the readi-
ness degree of teaching staff for personal security in the innovative educational environment.
Materials and Methods. The complex of indicators of teaching staff readiness is estimated with the use 
of theoretical (idealization, abstraction, deductions, induction), and empirical (a pedagogical experiment, 
testing, selective direct observation, an experimental pedagogical conversation, questionnaire, professional 
and creative tasks, the statistical analysis of pedagogical information) methods. Materials and methods 
are demanded in the context of integration of the signs defining safety of the personality and significant 
parameters of innovation of the educational environment.
Results. The general level of teaching staff readiness for personal safety in the innovative educational 
environment can’t be estimated as sufficient. The special attention is required to the work associated with 
formation of teaching staff readiness to take risk in the course of implementation of pedagogical innovations; 
also the low level of self-esteem and self-acceptance, sensitivity to themselves cause concern.
This research expanded representations about personal safety in the innovative educational environment as 
to the system of the conditions providing openness of subjects of education to culture, innovations, situations 
of the uncertain future and also security and optimality of interaction with the world around.
Discussion and Conclusion. The target reference points of training teaching staff for evidence-based pro-
cess of ensuring personality safety in the innovative educational environment are designated. The results 
of the study are of interest to scientific and pedagogical community, the practicing teachers, administrative 
employees of the educational organizations and future teachers.

Keywords: safety, security, danger, threat, risk, readiness, innovation, educational environment
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Введение
Изменение условий образователь-

ной среды является одной из причин 
снижения защищенности личности 
от негативного воздействия комплек-
са неблагоприятных влияний окру-
жающего развивающуюся личность 
жизненного пространства, а инно-

вационные процессы в образовании 
подразумевают определенную смену 
условий. Являясь выраженной доми-
нантой средовых характеристик, без-
опасность личности в инновационной 
образовательной среде выступает не-
обходимым и обязательным фактором, 
определяющим эффективность орга-
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низованного в ней образовательного 
процесса. Любая степень привнесения 
в образовательную среду инноваций 
требует личностной безопасности всех 
ее субъектов [1].

Оптимальность средовых характери-
стик развития личности, эффективность 
организации образовательного процесса 
напрямую зависят от профессиональ-
ной компетентности педагогов, опре-
деляемой совокупностью способностей  
и готовностей грамотно, квалифициро-
ванно и планомерно реализовывать на 
практике теоретически обоснованные 
образовательные модели, применять со-
временные педагогические технологии, 
выстраивать образовательные отноше-
ния с учетом интересов всех их участ-
ников. Решая насущные педагогические 
задачи, необходимо четко обозначать 
и осознавать приоритеты профессио-
нальной педагогической деятельности, 
к которым, без сомнения, относится 
обеспечение безопасности личности. 
Необходимо и востребовано создание 
аксиологической1, культурологической, 
методологической, концептуальной, 
технологической [2–4] основ системной 
подготовки педагогов к обеспечению 
безопасности развивающейся личности; 
обращение пристального внимания на 
накопленный отечественный и мировой 
[5; 6] педагогический опыт в этом на-
правлении (от моделирования и проек-
тирования до практического воплощения 
на всех ступенях образования).

Остается открытым вопрос, опре-
деляющий проблему настоящего ис-
следования: насколько готовы педагоги 
к обеспечению безопасности лично-
сти в инновационной образовательной  
среде? 

Цель статьи заключается в опреде-
лении уровня готовности воспитателей 
дошкольных образовательных органи-
заций, учителей начальных классов, 
педагогов средней школы, преподава-
телей вуза к обеспечению безопасности 

личности участников образовательных 
отношений в условиях инновационной 
образовательной среды. В соответствии 
с поставленной целью были обозначены 
следующие задачи исследования: 

1) определить сущность понятия 
«безопасная инновационная образова-
тельная среда»; 

2) выявить совокупность рисков, 
угроз и опасностей, обусловленных ин-
новационным характером образователь-
ного процесса и потенциально дестаби-
лизирующих защищенность субъектов 
образовательной среды; 

3) дать общую характеристику готов-
ности педагогов к обеспечению безопас-
ности личности в инновационной обра-
зовательной среде (на основе комплекса 
выделенных показателей); 

4) сформулировать признаки без- 
опасной инновационной образователь-
ной среды и требования к безопасной 
инновационной образовательной среде  
в соответствии с жизненной ориентаци-
ей участников образовательных отноше-
ний на безопасность.

Теоретическая значимость работы со-
стоит в интеграции в понятийно-категори-
альный аппарат педагогики понятия без- 
опасной инновационной образовательной 
среды; системной характеристике показа-
телей готовности педагогов к обеспечению 
безопасности личности в инновационной 
образовательной среде; определении ком-
плекса требований к инновационной обра-
зовательной среде, соответствие которым 
обеспечит безопасность личности в ней. 

Практическая значимость работы 
определяется тем, что полученные ре-
зультаты обозначают ориентиры подго-
товки учителей к целенаправленному, 
научно обоснованному процессу обеспе-
чения безопасности личности в иннова-
ционной образовательной среде с уче-
том наличного уровня этой готовности  
и ресурсных возможностей, способности 
к саморазвитию участников образова-
тельных отношений.

1 Алисов Е. А. Исследование ценностного отношения педагогов к процессу экологизации в кон-
тексте проектирования экологически безопасной образовательной среды // Социально-экологическое 
образование учащейся молодежи: проблемы и перспективы : сборник научных статей / отв. ред. проф. 
В. С. Шилова. Вып. 6. Белгород : ИП Остащенко А. А., 2016. С. 54–58.
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Обзор литературы
Феномену инновационной образова-

тельной среды уделяется пристальное 
внимание в современной педагогической 
науке вообще и в психолого-педагогиче-
ской инноватике в частности. Изучается 
влияние внедрения инноваций в образо-
вательный процесс как на содержатель-
ные характеристики образовательного 
пространства, так и на личность субъ-
ектов образовательной среды [7]. 

В последнее время в отечественных  
и зарубежных исследованиях нахо-
дят проявление тенденции соотнесе-
ния педагогических инноваций с со-
циально-экономическими факторами 
общественного развития2, процессами 
глобализации, необходимостью инте-
грации успешных нововведений в ми-
ровое образовательное пространство [8].  
Большинство авторов работ, посвя-
щенных инновационной образователь-
ной среде, подчеркивают выраженную  
в ней свободу выбора участниками обра-
зовательных отношений возможностей 
собственного развития. Индивидуаль-
ные траектории развития выстраиваются 
на основе предоставляемых в иннова-
ционной образовательной среде путей  
и способов продуктивного взаимодей-
ствия всех субъектов, «полилогических 
интеракций». В качестве неоспоримого 
приоритета развития личности обо-
значается способность к творческой 
деятельности [9–11], определяющая 
эффективность формирования инди-
видуально-неповторимых личностных 
качеств (в этом состоит личностный 
смысл и востребованность инноваций). 

Инновационная образовательная сре-
да нуждается в оптимальных показа-
телях безопасности, соответствующих 
объективным условиям личностного 
развития ее субъектов. Безопасность 
образовательной среды, а также необ-
ходимость ее обеспечения в научно-пе-
дагогических исследованиях предстает 
как многогранное понятие [12]. Данное 
понятие трактуется с позиций различных 
видов безопасности (физической [13; 14], 
психологической3, социальной, инфор-
мационной [15], экологической4 и др.),  
а также факторов, ее дестабилизирующих 
(в частности буллинга [16; 17], насилия, 
притеснения, агрессии, соотнесенной  
с тенденциями проявления индивидуализ-
ма и коллективизма [18] и др.).

На фоне ряда обобщающих (с теоре-
тической и методической точек зрения) 
работ, посвященных вопросам безопас-
ности образовательной среды5, заявляет 
о себе необходимость специальной науч-
ной разработки категории «Безопасная 
инновационная образовательная среда». 
Принятие ее как научно-педагогическо-
го феномена позволит оптимизировать 
процессы структурирования и отбора со-
держания инновационного образования, 
задать их качественно новые форматы, 
отвечающие реалиям современного жиз-
ненного пространства.

Формирование инновационной об-
разовательной среды выступает сегодня 
направлением профессионально-педаго-
гической деятельности, которое стано-
вится способом реального воплощения 
какого-то сконструированного идеала. 
Этот процесс может отвечать потребно-

2 Büyükuslu A. R. İnovasyon ve girişimcilik ekonomisi ve yönetimi üzerine yazılar. İstanbul. Der 
Yayınevi, 2015. 214 s.

3 Алисов Е. А. Сенсорно-экологический подход как вариант методологии формирования психоло-
гически комфортной и безопасной образовательной среды // Социально-экологическое образование 
учащейся молодежи: проблемы и перспективы : сборник научных статей. Вып. 7 / отв. ред. проф.  
В. С. Шилова. Белгород : ИП Остащенко А. А., 2017. С. 34–38.

4 Алисов Е. А. Категориальная специфика понятия «Экологически безопасная образовательная 
среда» // Современное образование в стране: состояние, проблемы, перспективы развития : материа-
лы городского межвузовского Круглого стола / сост. и ред. Л. В. Полякова, Г. М. Коджаспирова. М. :  
Изд-во «Экон-Информ», 2017. С. 3–7.

5 Алисов Е. А. Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды: 
учебное пособие для магистрантов. М. : МГПУ, 2015. 176 с.; Коджаспиров А. Ю., Коджаспирова Г. М.  
Психолого-педагогическая безопасность образовательной среды детских учреждений. Курс лекций : 
учеб. пособ. М. : Проспект, 2017. 464 с.
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сти творчески работающих педагогов  
в воплощении замыслов преобразования 
отдельных сторон многомерной образо-
вательной действительности сообразно 
современным тенденциям воспитания 
и обучения. 

В некотором роде максималистски 
настроенные субъекты образовательного 
процесса часто оказываются неготовыми 
к осуществлению сложного, методоло-
гически выверенного процесса форми-
рования образовательной среды. По- 
этому, наряду с вовлечением педагогов  
в инновационную деятельность [19–21], 
следует формировать их готовность  
к обеспечению безопасности функцио-
нирования образовательного процесса 
[22; 23]. Специальных научно-педаго-
гических работ, посвященных изучению 
готовности педагогов к обеспечению 
безопасности личности в инновацион-
ной образовательной среде, в настоя-
щий момент нет. Наиболее подробно 
концептуальные основы социальной 
безопасности учителя в образовательной 
среде представлены в исследованиях  
Н. А. Смирновой, И. А. Савченко [24]. 
В них отмечается актуальность про-
фессиональной подготовки учителей 
по вопросам безопасности, значение их 
приверженности нормам и ценностям, 
определяющим культуру безопасно-
сти. На необходимость формирования 
готовности будущих учителей безо-
пасности к обеспечению безопасности  
в образовательном учреждении указывают  
И. А. Янковец, М. И. Величкин, А. Г. Зе- 
новьев [25]. Однако к обеспечению 
безопасности образовательной среды 
необходимо готовить не только учителей 
безопасности, а всех педагогов.

Среди исследований зарубежных 
авторов, соответствующих проблемному 
полю, обозначенному в настоящей ста-
тье, заслуживают внимания работы лат-
вийских ученых Р. Балтусите и И. Ката-
не6. Ими разработана модель готовности 
будущих педагогов к профессиональной 

деятельности в образовательной среде. 
Методологическим основанием разрабо-
танной модели выступил экологический 
подход, с позиций которого рассмотрены 
социальные системы во взаимодействии 
с многомерной окружающей средой в ее 
целостной перспективе (в связи с чем 
аспект безопасности личности харак-
теризуется выраженной значимостью).

Готовность педагогов к обеспечению 
безопасности инновационной образо-
вательной среды будет способствовать 
эффективности внедрения педагогиче-
ских инноваций. В связи с этим важно 
и актуально ее рассмотрение с позиций 
интеграции накопленных сведений, опы-
та инновационной деятельности, с одной 
стороны, и теории и практики защиты 
субъектов образовательной среды от 
влияния всего комплекса негативных 
факторов, с другой.

Материалы и методы
В рамках настоящего исследования 

изучался комплекс показателей готов-
ности педагогов к обеспечению безопас-
ности личности в инновационной обра-
зовательной среде. Были использованы 
теоретические методы, востребован-
ные в контексте интеграции определя- 
ющих безопасность личности признаков  
и значимых параметров инновационно-
сти образовательной среды. С помощью 
методов идеализации и абстрагирования 
была определена сущность понятия 
«безопасная инновационная образо-
вательная среда». Применение метода 
дедукции позволило в совокупности 
множества рисков, угроз и опасностей, 
потенциально дестабилизирующих за-
щищенность личности участников обра-
зовательных отношений в современной 
образовательной среде, выделить част-
ные, которые специфически определя-
ются инновационным характером обра-
зовательного процесса и, следовательно, 
являются присущими инновационной 
образовательной среде. Метод индукции 

6 Baltusite R., Katane I. The structural model of the pedagogy students’ readiness for professional 
dctivities in the educational environment // Rural Environment. Education. Personality (REEP). Proceedings 
of the International Scientific Conference (March 7th–8th February, 2014. LLU, Jelgava, Latvia). 2014. 
Vol. 7. Pp. 29–41.
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способствовал представлению феномена 
безопасности личности как системного 
понятия, объединяющего различные 
виды безопасности; обобщению отдель-
ных составляющих готовности педа-
гогов к ее обеспечению; определению 
совокупности требований к безопасной 
инновационной образовательной среде  
в соответствии с жизненной ориентаци-
ей участников образовательных отноше-
ний на безопасность.

На основе эмпирических методов 
(педагогического эксперимента, те-
стирования, выборочного наблюдения,  
экспериментальной беседы, профессио- 
нально-творческого задания, анкетного 
опроса, статистического анализа инфор-
мации) осуществлялась количественная 
и качественная характеристика готов-
ности педагогов к обеспечению безо-
пасности личности в инновационной 
образовательной среде. 

Возможности финансовой, техниче-
ской, правовой базы, контингента об- 
учающихся, кадрового педагогического 
потенциала, использование которых 
содействует развитию личности в кон-
тексте внедрения инновационных пре-
образований, определялись на основе 
субъективного мнения представителей 
администрации образовательных орга-
низаций. Такой подход был основан на 
убеждении, что успешность внедрения 
инноваций (как в систему образования 
вообще, так и в процесс формирова-
ния образовательной среды) во многом 
зависит от поддержки руководителей 
образовательных организаций.

Одним из критериев готовности пе-
дагогов к обеспечению безопасности 
личности в инновационной образова-
тельной среде являются установки пе-
дагогов по отношению к инновациям. 
Для изучения инновационных установок 
была использована «Шкала самооцен-
ки инновативных качеств личности»  
(Н. М. Лебедева, А. Н. Татарко), на ос-
нове которой через оценку собственных 
инновативных качеств необходимо было 

определить свое отношение к инноваци-
ям по 12 суждениям. Три шкалы методи-
ки позволили определить общий индекс 
инновативности, с помощью которого 
оценивается способность педагога пре-
одолевать естественное сопротивление 
нововведениям. 

Одним из факторов нарушения без-
опасности личности в инновационной 
образовательной среде является кризис 
самоактуализации, поскольку самоак-
туализация подразумевает процесс пе-
реживания ценностей инновационной 
деятельности, что потенциально способ-
ствует преодолению психологических 
барьеров и тем самым обеспечивает 
психологическую безопасность педагога 
при вовлеченности его в инновационный 
процесс. В нашем исследовании приме-
нялся самоактуализационный тест (САТ) 
Л. Я. Гозмана, М. В. Кроза, М. В. Латин-
ской. Он соответствует проблематике ис-
следования ввиду того, что сами понятия 
«самоактуализация» и «безопасность 
личности» соотносимы; кроме того, ме-
тодика САТ включает шкалы принятия 
агрессии, самоуважения, сензитивности 
к себе, самопринятия, поддержки, кото-
рые в высокой степени отражают необ-
ходимые характеристики безопасности 
личности в инновационной образова-
тельной среде. Перечисленные шкалы 
в основном характеризуют состояние 
психического и физического здоровья 
участников образовательных отноше-
ний, их психологическую устойчивость, 
что во многом определяет защищенность 
личности от возможной потери самоува-
жения при возникновении трудностей  
в инновационной деятельности.

Оценка готовности педагогов к про-
ектированию образовательной среды 
осуществлялась по модифицированному 
варианту схемы, предложенной С. А. Пи- 
саревой7.

В процессе применения методик их 
частные позиции модифицировались  
с целью последующего акцентирования 
внимания на обеспечении безопасности 

7 Писарева С. А. Образовательная среда профильного обучения : учеб.-метод. пособ. для учителей /  
под ред. А. П. Тряпицыной. СПб. : КАРО, 2006. С. 55–56.
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субъектов образовательной среды. Для 
оценки значимых различий в выражен-
ности признаков использовался крите-
рий U – Манна-Уитни.

С помощью данных методик были 
опрошены 120 педагогов: воспитатели 
дошкольных образовательных органи-
заций (30), учителя начальных классов 
(30), педагоги средней школы (30), пре-
подаватели вуза (30). При этом во всей 
выборке 96 % респондентов составили 
женщины, 2 % – мужчины.

Результаты исследования
На основании проведенного науч-

но-педагогического анализа было раз-
работано понятие «безопасная иннова-
ционная образовательная среда». В ка-
честве исходного рабочего определения 
выступило определение В. А. Ясвина: 
«Образовательная среда – это система 
влияний и условий формирования лич-
ности по заданному образцу, а также 
возможностей для ее развития, содер-
жащихся в социальном и пространствен-
но-предметном окружении»8. Безопасная 
инновационная образовательная среда 
представляет собой систему условий, 
обеспечивающих открытость субъек-
тов образования культуре, новшествам, 
ситуациям неопределенного будуще-
го, а также защищенность личности 
от воздействия негативных факторов  
и оптимальность взаимодействия с окру-
жающим миром.

Обеспечение защищенности лич-
ности участников образовательных от-
ношений в процессе осуществления 
инноваций должно быть приоритетным, 
предупреждая возникновение потен-
циальных рисков, угроз и опасностей 
(перечислено в порядке усиления воз-
можного дестабилизирующего воздей-
ствия). Инновационная деятельность 
требует реализации ресурсных возмож-
ностей человека, риска в преодолении 
ситуаций неопределенности. Если ин-
новации не вписываются в личност-

ную картину мира, они могут привести  
к концентрации внимания только на 
негативных аспектах новшеств, возник-
новению интенсивных эмоциональных 
переживаний. 

Т. В. Корнилова в контексте изучения 
риска обозначает следующие направле-
ния исследований: «Первое направление 
определяет риск как ситуативную харак-
теристику действий (деятельности) субъ-
екта, выражающую неопределенность их 
результата для действующего субъекта  
и возможность неблагоприятных послед-
ствий в случае неуспеха. Второе – рас-
сматривает риск с точки зрения теории 
решений как ситуацию выбора между 
альтернативными или возможными вариа- 
нтами действий. Третье – изучает взаи-
мосвязь индивидуального и группового 
поведения в ситуациях риска и представ-
ляет собой социально-психологический 
аспект риска. Ситуацию риска харак-
теризует неопределенность, и главные 
источники неопределенности находятся  
в самом действующем субъекте – имен-
но он “взвешивает” условия, в которых 
действие будет осуществлено, факторы, 
влияющие на действие и его будущий 
результат»9.

В качестве рисков для личности  
в инновационной образовательной сре-
де мы выделили: сложности адаптации 
обучающихся к нововведениям; силу 
мотивации, значимость нововведений 
для субъекта образовательной среды, 
ригидность, консервативность, негатив-
ные стереотипы отдельных педагогов; 
неожиданность введения инноваций; 
временные ограничения; излишнюю 
рационализацию образовательной систе-
мы; дефицит информации и др.

Под угрозой понимают конкретное  
и непосредственное влияние целена-
правленной деятельности откровенно 
враждебных сил (обстоятельств), нару-
шающей жизненно важные интересы 
личности. Специфическими угрозами 
для личности в инновационной образова-

8 Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М. : Смысл, 2001. 365 с.  
URL: http://nashaucheba.ru/v61347/ясвин_в.а._образовательная_среда_от_моделирования_к_проекти-
рованию (дата обращения: 03.01.2018).

9 Корнилова Т. В. Диагностика мотивации и готовности к риску. М. : РАН, 1997. 232 с.
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тельной среде можно обозначить следу- 
ющие: психологическое насилие (напри-
мер в форме публичного унижения, высме-
ивания, недоброжелательного отношения 
к инновационной позиции субъекта); 
деструктивность педагогических отноше-
ний, игнорирование личностных проблем 
и затруднений участников образователь-
ных отношений; социальную, коммуни-
кативную депривацию; психологические 
барьеры к инновациям, профессиональ-
ную деформацию педагогов; непризнание 
референтной значимости инновационной 
образовательной среды; неэффективность 
системы психолого-педагогического со-
провождения; недостаточность условий 
для восстановления сил, необходимого  
в режиме перегрузки; содержание постав-
ленных задач, их трудность, новизну и др.

Опасность отражает наиболее выра-
женную степень негативного влияния 
на личность, подразумевающего воз-
можность постепенного, протяженного 
во времени, причинения значительного 
ущерба. К классу опасностей для лично-
сти в инновационной образовательной 
среде были отнесены: несоответствие 
измененного уровня требований к инно-
вационной деятельности возможностям 
субъектов образовательных отношений; 
высокая вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
и природного характера, вызванных воз-
действием антропологических факторов; 
нарушения психического и физического 
здоровья участников образовательных 
отношений, ухудшение работоспособ-
ности и снижение качества работы, пси-
хологической устойчивости личности; 
вызванный выполнением дополнитель-
ных профессиональных обязанностей 
кризис самоактуализации педагогов; 
потеря контроля над ситуацией; негатив-
ное отношение к образовательной среде 
большинства ее субъектов и др.

Когда идет речь о создании иннова-
ционной образовательной среды в кон-
кретном образовательном учреждении, 
целесообразно рассматривать безопас-

10 Коджаспиров А. Ю., Коджаспирова Г. М. Психолого-педагогическая безопасность образова-
тельной… 

ность с позиций интегративного подхода 
как «состояние защищенности образова-
тельного учреждения от реальных и про-
гнозируемых рисков, угроз, опасностей 
социального, техногенного и природного 
характера, обеспечивающее его безопас-
ное функционирование»10. Такая ком-
плексность обеспечения безопасности 
подразумевает аспекты различных видов 
безопасности: физической, социальной, 
психологической, экологический и т. д.

Нами были оценены возможности 
финансовой, технической, правовой базы, 
контингента обучающихся, кадрового 
педагогического потенциала, использова-
ние которых содействует развитию лич-
ности в контексте внедрения инноваци-
онных преобразований [26] (обобщенный 
результат представлен на рис. 1).

Общий балл оценки возможностей 
образовательной среды, использование 
которых содействует развитию личности 
в контексте внедрения инновационных 
преобразований, составил 3,62 (из пяти 
максимальных), что свидетельствует,  
с точки зрения респондентов, о средней 
степени ресурсной обеспеченности со-
временной образовательной среды.

Готовность педагогов к работе  
в инновационной образовательной сре-
де зависит от развития инновативных 
характеристик личности, позитивной 
мотивации к новшествам, саморегу-
ляции, уровня развития специальных 
способностей, личностной активности. 
В рассмотрении проблемы развития 
учителя в инновационной образова-
тельной среде мы ориентируемся не 
только на проявившиеся, но и ресурс-
ные возможности, способности к само-
развитию участников образовательных 
отношений. 

Анкетирование педагогов разных 
профессиональных групп позволило 
определить по методике Н. М. Лебеде-
вой, А. Н. Татарко «Шкала самооценки 
инновативных качеств личности» как 
общий уровень, так и отдельные пока-
затели инновативности (табл. 1). 
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Р и с. 1. Возможности образовательной среды, использование которых содействует развитию лич-
ности в процессе внедрения инновационных преобразований

F i g. 1. Opportunities of educational environment, promoting development of the personality in the 
course of introduction of innovative transformations

Т а б л и ц а  1.  Показатели инновативности педагогов разных профессиональных групп
T a b l e  1.  Indicators of innovative qualities of teaching staff from different professional groups

Профессиональная группа педагогов /  
Teaching staff professional group

Креатив-
ность / 

Сreativity

Риск ради 
успеха / 
Risk for 
sake of 
success

Ориентация 
на будущее / 
Focus on the 

future

Общий индекс 
инновативно-
сти / General 

index of 
innovativeness

Воспитатели дошкольной образова-
тельной организации / Educators of 
preschool educational organization  

3,57 3,12 3,38 3,36

Учителя начальной школы / Primary 
school teachers

3,47 3,31 3,36 3,38

Педагоги средней школы / Teachers 
of secondary school 

3,91 3,62 3,72 3,75

Научно-педагогические работники 
вуза / Scientific and pedagogical staff 
of higher education institution

3,96 3,82 3,86 3,88

Анализ полученных результатов 
показал, что практически все средне- 
арифметические показатели по группам 
воспитателей и учителей начальных клас-
сов находятся в рамках среднего уровня. 
Педагоги средней и высшей школы об-
наружили показатели высокого уровня, 
исключение составляет только один по-
казатель среднего уровня – ориентация 
на будущее у учителей средней школы.

Следовательно, педагоги, работа- 
ющие с детьми более раннего возраста, 
менее готовы рисковать ради успеха по 
сравнению с коллегами старшей и выс-
шей школы. Примечательным является 
факт, что показатели креативности и об-

щий уровень инновативности педагогов 
двух групп приблизительно одинаков. 

В контексте изучения готовности 
педагогов к обеспечению безопасно-
сти личности в инновационной обра-
зовательной среде желание рисковать 
ради достижения успеха является менее 
привлекательным для педагогов всех 
профессиональных групп по сравнению  
с выраженностью других инновативных 
качеств. Инновационную деятельность 
характеризует практически полное от-
сутствие гарантии благополучного ре-
зультата. Однако возможность рисковать 
в обучении и воспитании детей в ситу-
ации неопределенности, использовать 
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Р и с. 2. Показатели выраженности инновативных качеств педагогов: 1 – креативность, 2 – риск 
ради успеха, 3 – ориентация на будущее, 4 – общий индекс инновативности

F i g. 2. Indicators of availability of innovative qualities among teaching staff: 1 – creativity, 2 – risk for 
the sake of success, 3 – focus on the future, 4 – general index of innovative qualities

непроверенные на опыте педагогические 
технологии воспитатели, учителя, препо-
даватели вузов воспринимают для себя 
как нарушение безопасности. По мере 
продвижения обучающихся от уровня  
к уровню эта угроза личной и профес-
сиональной безопасности уменьшается. 
Эти результаты согласуются с данны-
ми предыдущих наших исследований  
и свидетельствуют об универсальности 
этой тенденции [26]. Препятствуют 
инновационной деятельности во всех 
профессиональных группах ценности 
сохранения (традиция, комфортность, 
безопасность). Полученные результаты 
нуждаются в дополнительной проверке, 
но в данном случае они подтверждают 
нашу теоретическую гипотезу о том, что 
безопасность личности в инновационной 
образовательной среде определяется ба-
лансом традиций и инноваций. 

Недостаточно выражена у педаго-
гов всех профессиональных групп ори-
ентация на будущее. Чаще всего она 
рассматривается ими как угрожающая 
в силу своей неопределенности, невоз-
можности контроля со стороны субъекта 
действия, наличия риска в принимае-
мых решениях, проблемности, опас-
ности, многочисленности возможных 
результатов, множественности выбора. 
Выраженность инновативных качеств 

педагогов по всей выборке респондентов 
представлена на рисунке 2.

В таблице 2 приведено попарное 
сравнение показателей выраженности 
инновативных качеств педагогов разных 
профессиональных групп по критерию 
U – Манна-Уитни. В ходе анализа были 
обнаружены достоверные различия в вы- 
раженности всех показателей иннова-
тивности у учителей начальной школы 
и педагогов средней школы, а также 
у научно-педагогических работников 
вуза и учителей начальной школы. Ста-
тистических различий в выраженности 
инновативных качеств у воспитателей 
дошкольной образовательной органи-
зации и учителей начальной школы,  
а также у научно-педагогических работ-
ников вуза и педагогов средней школы не 
обнаружено. Это подтверждает выявлен-
ную ранее тенденцию о существовании 
различий в показателях выраженности 
инновативных качеств двух групп пе-
дагогов – младшей и старшей школы  
и определяет специфику сопровождения 
их профессиональной деятельности  
в инновационной образовательной среде.

В рамках нашего исследования был 
определен также уровень выраженности 
потребности в самоактуализации у педа-
гогов разных профессиональных групп 
по методике САТ (табл. 3).
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Т а б л и ц а  2.  Сравнение показателей выраженности инновативности педагогов разных 
профессиональных групп (критерий U – Манна-Уитни)
T a b l e  2.  Comparison of indicators of availability of innovative degree among teaching staff 
from different professional groups (criterion U – Mann-Whitney)

Профессиональная группа  
педагогов /  

Teaching staff professional groups

Креатив-
ность / 

Сreativity

Риск ради 
успеха / 
Risk for 

the sake of 
success

Ориен-
тация на 
будущее / 
Focus on 
the future

Общий индекс 
инновативно-
сти / General 
index of inno-

vativeness
Воспитатели дошкольной образо-
вательной организации и учителя 
начальной школы / Tutors of preschool 
educational organization and primary 
school teachers

0,807 0,891 0,426 0,336

Учителя начальной школы и педагоги 
средней школы / Primary and second-
ary school educators 

0,056 0,003 0,025 0,017

Педагоги средней школы и научно-пе-
дагогические работники вуза /  
Teachers of secondary school and sci-
entific and pedagogical staff of higher 
education institution

0,961 0,408 0,189 0,297

Научно-педагогические работники 
вуза и учителя начальной школы / Sci-
entific and pedagogical staff of higher 
education institution and primary school 
teacher

0,009 0,003 0,004 0,002

Т а б л и ц а  3.  Показатели самоактуализации педагогов разных  
профессиональных групп
T a b l e  3.  Indicators of self-actualization among teaching staff of different  
professional groups

Шкала

Воспитатели 
дошкольных 

образователь-
ных органи-

заций / Tutors 
of preschool 
educational 

organizations

Учителя 
начальных 
классов /  
Primary 
school 

teachers

Педагоги 
средней 
школы / 

Secondary 
school 

teachers 

Препо-
даватели 

вуза / 
University 
professors

Средний 
показатель /  

Average 
indicator

1 2 3 4 5 6

Тс – компетент-
ность во времени / 
competence of time

40,18 45,14 50,13 54,82 47,56

I – поддержка / 
support

39,95 42,11 51,44 53,05 46,63

SAV – ценностные 
ориентации / val-
ue-based orientations

39,07 43,08 51,13 54,93 56,82

Ex – гибкость пове-
дения / flexibility of 
behavior

41,22 44,18 52,16 54,78 48,08

Fr – сензитивность 
к себе / self-sensi-
tivity

39,57 43,18 49,14 53,43 46,33
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Было выявлено, что у всех групп 
педагогических работников наиболее 
значимыми являются показатели по 
шкалам: «компетентность во времени», 
«гибкость поведения», «познавательные 
потребности», «креативность». У педа-
гогов средней школы и преподавателей 
вуза, кроме вышеуказанных, достаточно 
ярко выражены шкалы «поддержка», 
«ценностные ориентации», «спонтан-
ность», «представления о природе че-
ловека», «синергия», «контактность».

Анализ выраженности самоактуали-
зации в инновационной деятельности 
по средним показателям у педагогиче-
ских работников всех профессиональ-
ных групп показывает, что наиболее 
значимой является шкала «ценностные 
ориентации». Несколько ниже выра-
жены «познавательные потребности», 
«гибкость поведения», «компетентность 
во времени» и «контактность». Самую 
низкую оценку получили у педагогов 
такие качества, как «принятие агрессии», 

1 2 3 4 5 6

S – спонтанность / 
spontaneity

39,91 43,22 50,16 53,09 46,59

Sr – самоуважение / 
self-esteem

40,71 42,45 47,54 52,29 45,74

Sa – самопринятие / 
self-acceptance

36,80 41,26 51,11 56,20 46,34

Nc – представления 
о природе челове-
ка / ideas of human 
nature

37,54 42,19 51,57 56,46 46,94

Sy – синергия / 
synergy

34,15 39,54 54,67 58,85 46,80

A – принятие агрес-
сии / aggression 
acceptance

39,90 43,32 47,44 51,10 45,44

C – контактность / 
sociability

39,39 42,89 51,23 56,61 47,53

Cog – познава-
тельные потреб-
ности / cognitive 
requirements

40,70 44,51 54,90 57,30 49,35

Cr – креативность / 
creativity

44,77 46,11 48,76 49,23 47,21

Окончание табл. 3 / End of table  3

«самоуважение», «сензитивность к себе»  
и «самопринятие».

На следующем этапе исследования 
нами была оценена готовность педаго-
гов к проектированию образовательной 
среды (табл. 4).

В качестве признаков, определяющих 
безопасность инновационной образова-
тельной среды, можно обозначить:

– посильность создания участниками 
образовательных отношений безопасных 
условий образовательной среды;

– реальность установления и закреп- 
ления контактов личности и инноваци-
онного образовательного пространства;

– нацеленность на развитие как пред-
ставлений, так и отношения, технологий 
и стратегий взаимодействия личности  
и образовательной среды как безопасно-
го жизненного окружения;

– согласованность и оптимизация 
действия всех значимых факторов за-
щищенности личности в инновационной 
образовательной среде;
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Т а б л и ц а  4.  Готовность педагогов к проектированию образовательной среды, %
T a b l e  4.  Readiness of teaching staff for designing the educational environment, in %

Приоритетные целевые действия, определяющие 
готовность к проектированию образовательной 
среды / Priority target actions defining readiness 

for designing educational environment

Не готов / 
Not ready

Скорее  
готов /  

More ready 
than not

Готов / Ready

Знакомиться с накопленным в образовательной ор-
ганизации опытом формирования образовательной 
среды / Acquaintance with the experience of forma-
tion of the educational environment accumulated in 
the educational organization

0 7,7 92,3 

Осуществлять системную диагностику параме-
тров состояния образовательной среды, в том 
числе по критерию безопасности / Performing 
system diagnostics of parameters of the educational 
environment, including criterion of safety

1,9 23,1 75 

Проектировать инновационное преобразование 
образовательной среды / Designing innovative 
transformation of the educational environment

1,9 28,8 69,3 

Обеспечивать участие обучающихся в проек-
тировании образовательной среды / Providing 
participation of learners in the design of the educa-
tional environment

0 51,9 48,1 

– перспективная направленность на 
всестороннее обеспечение безопасности 
реализуемого образовательного процесса.

Комплекс требований к безопасной 
инновационной образовательной среде  
в соответствии с жизненной ориента-
цией участников образовательных от-
ношений на безопасность приобретает 
следующий вид:

– четкое нормативно-правовое обе-
спечение всех видов деятельности 
участников образовательных отношений  
в инновационной образовательной среде;

– реальность преобразовательных 
инновационных действий в структуре 
всех компонентов инновационной обра-
зовательной среды;

– разрушение субъективных стерео-
типных установок, не соответствующих 
идее открытости инновационного обра-
зовательного пространства;

– доступность зон оптимального,  
с точки зрения безопасности, развития;

– прогнозируемость возможного воз-
действия факторов среды небезопасной 
модальности;

– согласованность критериев объек-
тивной оценки качества образовательной 
среды и субъективных параметров без- 
опасности личности;

– закрытость локальных ниш инно-
вационной образовательной среды дей-
ствию факторов, дестабилизирующих 
состояние безопасности.

Обсуждение и заключение
Таким образом, готовность педагогов 

к обеспечению безопасности лично-
сти в инновационной образовательной 
среде занимает одно из ведущих мест  
в системе праксеологических (обеспе-
чивающих эффективность) факторов, ее 
обеспечивающих. Актуальность и вос-
требованность защищенности личности 
в инновационной образовательной среде 
заостряет внимание на необходимости  
и системном учете всех значимых аспек-
тов всестороннего педагогического со-
провождения формирования (в том числе 
на этапе профессиональной подготовки) 
готовности педагогов к обеспечению ее 
безопасности.

Результаты проведенного исследо-
вания показали, что в перечне возмож-
ностей современной образовательной 
среды (финансовой, технической, пра-
вовой базы, контингента обучающихся, 
кадрового педагогического потенциала) 
наиболее низко для развития личности 
в контексте внедрения инновационных 
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преобразований оцениваются возможно-
сти технической базы; наиболее высоко –  
кадровый педагогический потенциал, 
что свидетельствует о выраженном 
стремлении передовой части профессио- 
нального педагогического сообщества 
оптимизировать условия развития лич-
ности в образовательном пространстве. 

В контексте общей оценки готовности 
педагогов к обеспечению безопасности 
личности в инновационной образова-
тельной среде обращает на себя внима-
ние недостаточный уровень готовности 
педагогов к риску, низкий уровень са-
моуважения и самопринятия, сензитив-
ности к себе. Однако уровни владения 
педагогическими технологиями профес-
сиональной деятельности в электронной 
образовательной среде; сформирован-
ности дидактических, организаторских, 
перцептивных способностей, а также 
настойчивости; самооценки результатов 
педагогической деятельности, удовлет-
воренность этими результатами и резуль-
татами обучающихся; готовность педаго-
гов к проектированию образовательной 
среды свидетельствуют об открытости 

профессионального сознания современ-
ных педагогов поиску решения пробле-
мы обеспечения безопасности личности  
в инновационной образовательной среде. 
В связи с отмеченным особо актуализи-
руются признаки, определяющие безо-
пасность инновационной образователь-
ной среды, и требования к безопасной 
инновационной образовательной среде  
в соответствии с жизненной ориентацией 
участников образовательных отношений 
на безопасность.

Полученные в исследовании резуль-
таты открывают возможности дальней-
шего изучения проблемы обеспечения 
безопасности личности в инновацион-
ной образовательной среде. Предвари-
тельное обсуждение материалов работы  
в научно-педагогическом сообществе под-
тверждает целесообразность и важность 
проведения исследований в обозначенном 
проблемном поле не только в условиях 
образовательной среды, в которой уже 
внедряются педагогические инновации, но 
и образовательной среды, педагогический 
коллектив которой только рассматривает 
перспективы их внедрения.



677

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 22, No. 4. 2018

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

8. Fındıkoğlu F., İlhan D. Realization of a desired future: innovation in education // Universal Journal 
of Educational Research. 2016. No. 4 (11). Pp. 2574–2580. DOI: 10.13189/ujer.2016.041110

9. Sahlberg P. Creativity and innovation through lifelong learning // Journal of Lifelong Learning in 
Europe. 2009. Vol. 14, no. 1. Pp. 53–60. URL: https://pasisahlberg.com/wp-content/uploads/2013/01/Cre-
ativity-and-innovation-in-LLL-2009.pdf (дата обращения: 03.01.2018).

10. Kiroğlu I. Innovation, creativity and education researcher // Social Science Studies. 2017. Cilt 5. 
Sayı IV. Рр. 409–422. URL: http://rssstudies.com/Makaleler/1311929737_409-422-Isil%20KIROGLU.pdf 
(дата обращения: 03.01.2018).

11. Pisanu F., Menapace P. Creativity and innovation: four key issues from a literature review // Creative 
Education. 2014. Vol. 05, no. 03. Pp. 145–154. DOI: 10.4236/ce.2014.53023

12. Zhao Y. A world at risk: an imperative for paradigm shift to cultivate 21st century learners // Society. 
2015. Vol. 52, issue 2. Pp. 129–135. DOI: 10.1007/s12115-015-9872-8

13. Malan L., Van Dijk D. The strategy to align road safety education to the further education and training band 
curriculum // Africa Education Research. 2016. No. 13. Pp. 132–146. DOI: 10.1080/18146627.2016.1224557

14. Perception of road safety in children’s environment / F. Alonso [et al.] // American Journal of Ed-
ucational Research. 2017. Vol. 5, no. 3. Pp. 273–278. DOI: 10.12691/education-5-3-7

15. Von Solms R., Von Solms S. Cyber safety education in developing countries // Systemics, Cyber-
netics and Informatics. 2015. Vol. 13, no. 2. Pp. 14–19. URL: http://www.iiisci.org/Journal/CV$/sci/pdfs/
EA940GX15.pdf (дата обращения: 03.01.2018).

16. Bulling and school safety / G. M. Glew [et al.] // The Journal of Pediatrics. 2008. Vol. 152, issue 1.  
Pp. 123–128. DOI: 10.1016/j.jpeds.2007.05.045

17. Relationships between bulling and violence among US young / T. R. Nansel [et al.] // Archives of 
Pediatrics and Adolescent Medicine. 2003. Vol. 157, issue 4. Pp. 348–353. DOI: 10.1001/archpedi.157.4.348

18. Bergmuller S. The relationship between cultural individualism-collectivism and student aggression 
across 62 countries // Agressive Behavior. 2013. Vol. 39, issue 3. Pp. 182–200. DOI: 10.1002/ab.21472

19. Turcsányi-Szabó M. Aiming at sustainable innovation in teacher education – from theory to practice //  
Informatics in Education. 2012. Vol. 11, no. 1. Pp. 115–130. URL: https://www.mii.lt/informatics_in_edu-
cation/pdf/INFE197.pdf (дата обращения: 03.01.2018).

20. Фильченкова И. Ф. Технологии вовлечения преподавателей в инновационную деятельность: тех-
нология организациии инновационной среды вуза // Современные проблемы науки и образования. 2017. 
№ 3. С. 131. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26541 (дата обращения: 03.01.2018). 

21. Эркенова А. В. Инновационная образовательная среда вуза и ее влияние на формирование 
готовности будущих педагогов к инновационной деятельности // Вестник Майкопского государ-
ственного технологического университета. 2015. № 3. С. 150–157. URL: http://clck.ru/EoHVo (дата 
обращения: 03.01.2018) .  

22. Ситников Ю. Е., Савчук А. Н. Формирование готовности будущих педагогов в вузе к обе-
спечению социальной безопасности в образовательных организациях // Вестник ТГПУ. 2016. № 9.  
С. 135–141. URL: http://vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/articles/sitnikov_y._e._135_141_9_174_2016.
pdf (дата обращения: 03.01.2018).

23. Подготовка специалистов в области информационной безопасности: инновационный подход к фор-
мированию образовательной среды / М. С. Чванова [и др.] // Психолого-педагогический журнал Гаудеамус. 
2015. № 1. С. 18–31. URL: http://journals.tsutmb.ru/go/1810-231X/2015/1/18-31 (дата обращения: 03.01.2018).

24. Смирнова Н. А. Роль социального педагога в обеспечении без-опасности образовательной 
среды в современной школе // Таврический научный обозреватель. 2016 № 5-1 (10). С. 61–67. URL: 
http://tavr.science/stat/2016/05/TNO-10-ch1.pdf (дата обращения: 03.01.2018).

25. Янковец И. А., Величкин М. И., Зеновьев А. Г. Формирование готовности будущих учителей 
безопасности к обеспечению безопасности в образовательном учреждении // Концепт. 2014. № 18.  
С. 66–70. URL: http://e-koncept.ru/2014/14736.htm (дата обращения: 03.01.2018).

26. Подымова Л. С., Алисов Е. А. Готовность субъектов образовательного процесса к педаго-
гическому проектированию образовательной среды // Вестник Тамбовского университета. Сер.: 
Гуманитарные науки. 2010. Вып. 12. С. 135–138. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15563255 (дата 
обращения: 03.01.2018).

Поступила 10.01.2018; принята к публикации 12.03.2018; опубликована онлайн 28.12.2018.



678

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 22, № 4. 2018

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Об авторах:
Подымова Людмила Степановна, заведующий кафедрой психологии образования факультета 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
(119992, Россия, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1), доктор педагогических наук, про-
фессор, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6339-9248, Researcher ID: G-5537-2016, pod_ls@mail.ru

Подымов Николай Анатольевич, профессор кафедры психологии образования факультета 
педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 
(119992, Россия, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1), доктор психологических наук, про-
фессор, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7867-2809, Researcher ID: W-7431-2018, pod_na@mail.ru

Алисов Евгений Анатольевич, профессор департамента педагогики института педагогики  
и психологии образования ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет» 
(129226, Россия, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный пр-д, д. 4, к. 1), доктор педагогических наук, до-
цент, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9335-8172, Researcher ID: U-9035-2018, evgenii.alisov@mail.ru

Заявленный вклад авторов:
Подымова Людмила Степановна – методика проведения работы; эмпирическое изучение ком-

плекса показателей готовности педагогов к обеспечению безопасности личности в инновационной 
образовательной среде; подготовка текста статьи.

Подымов Николай Анатольевич – критический анализ самоактуализации педагогов; обсуждение 
результатов исследования.

Алисов Евгений Анатольевич – постановка общей проблемы исследования; формулировка цели 
и задач исследования; анализ литературных данных; методика проведения работы; эмпирическое 
изучение комплекса показателей готовности педагогов к обеспечению безопасности личности  
в инновационной образовательной среде; подготовка текста статьи.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи

REFERENCES

1. Аlisov Е.А. Phsycologocal security of people with limited abilities within educational environment 
restriction of opportunities and safety of the personality in the educational environment. Provintsialnyye 
nauchnyye zapiski = Provincial Scientific Notes. 2015; 1:102-107. Available at: http://rosi-edu.ru/science/
journal/journal-2015-1.pdf (accessed 03.01.2018). (In Russ., abstract in Eng.)

2. Baeva I.A. Psychological security of educational environment in the structure of integrated security 
of educational organization. Kazanskiy pedagogicheskiy zhurnal = Kazan Pedagogical Journal. 2017; 6(125): 
12-18. Available at: https://clck.ru/EoHBx (accessed 03.01.2018). (In Russ., abstract in Eng.)

3. Kislyakov P.A. Ecopsychology of educational environment: Design and monitoring approaches. Ekologiya 
cheloveka = Human Ecology. 2017; 3:42-50. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/ekopsihologiya-obra-
zovatelnoy-sredy-podhody-k-proektirovaniyu-i-monitoringu (accessed 03.01.2018). (In Russ., abstract in Eng.)

4. Kolyvanova L.A., Nosova T.M. Formation of infectious safety in vocational training of students 
with limited opportunities of health. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 
Seriya: Psihologo-pedagogicheskiye nauki = Samara State Technical University Bulletin. Series: Psychology 
and Pedagogical Sciences. 2015; 2(26):88-98. Available at: http://vestnik-pp.samgtu.ru/article/view/id/388  
(accessed 03.01.2018). (In Russ., abstract in Eng.)

5. Fındıkoğlu F., Alci B., Karatas H. The correlation between pre-service teachers’ attitudes towards tech-
nology and achievement in material design. Anthropologist. 2015; 20(3):744-753. Available at: http://avesis.
yildiz.edu.tr/YayinGoster.aspx?ID=4753&NO=7 (accessed 03.01.2018). (In Eng.)

6. Xiao Fen W. Research on preschool teachers’ safety education in China. International Journal of Humani-
ties Social Sciences and Education (IJHSSE). 2017; 4(1):32-35. (In Eng.) DOI: 10.20431/2349-0381.0401004 

7. Berezina O.L. Interactions of subjects of educational process in the innovative environment. Vektor 
nauki Tolyattinskogo gosudarstvennogo universiteta = Science Direction of Togliatti State University. Series: 
Pedagogics, Psychology. 2012; 2(9):38-40. Available at: https://journal.tltsu.ru/rus/index.php/VNSPP/article/
view/2842 (accessed 03.01.2018). (In Russ., abstract in Eng.)

8. Fındıkoğlu F., İlhan D. Realization of a desired future: innovation in education. Universal Journal of 
Educational Research. 2016; 4(11):2574-2580. (In Eng.) DOI: 10.13189/ujer.2016.041110



679

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 22, No. 4. 2018

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

9. Sahlberg P. Creativity and innovation through lifelong learning. Journal of Lifelong Learning in Eu-
rope. 2009; 14(1):53-60. Available at: https://pasisahlberg.com/wp-content/uploads/2013/01/Creativity-and-
innovation-in-LLL-2009.pdf (accessed 03.01.2018). (In Eng.)

10. Kiroğlu I. Innovation, creativity and education researcher. Social Science Studies. 2017; 5(IV): 
409-422. Available at: http://rssstudies.com/Makaleler/1311929737_409-422-Isil%20KIROGLU.pdf (accessed 
03.01.2018). (In Eng.)

11. Pisanu F., Menapace P. Creativity and innovation: Four key issues from a literature review. Creative 
Education. 2014; 05(03):145-154. (In Eng.) DOI: 10.4236/ce.2014.53023

12. Zhao Y. A world at risk: an imperative for paradigm shift to cultivate 21st century learners. Society. 
2015; 52(2):129-135. (In Eng.) DOI: 10.1007/s12115-015-9872-8

13. Malan L., Van Dijk D. The strategy to align road safety education to the further education and training 
band curriculum. Africa Education Research. 2016; 13:132-146. (In Eng.) DOI: 10.1080/18146627.2016.1224557

14. Alonso F., Esteban C., Tortosa F., Useche S. Perception of road safety in children’s environment. 
American Journal of Educational Research. 2017; 5(3):273-278. (In Eng.) DOI: 10.12691/education-5-3-7

15. Von Solms R., Von Solms S. Cyber safety education in developing countries. Systemics, Cybernetics 
and Informatics. 2015; 13(2):14-19. Available at: http://www.iiisci.org/Journal/CV$/sci/pdfs/EA940GX15.pdf  
(accessed 03.01.2018). (In Eng.)

16. Glew G.M., Fan M-Y, Katon W., Rivara F.P. Bulling and school safety. The Journal of Pediatrics. 
2008; 152(1):123-128. (In Eng.) DOI: 10.1016/j.jpeds.2007.05.045

17. Nansel T.R., Overpeck M.D., Haynie D., Ruan J., Scheidt P. Relationships between bulling and 
violence among US young. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. 2003; 157:348-353. (In Eng.)  
DOI: 10.1001/archpedi.157.4.348

18. Bergmuller S. The relationship between cultural individualism-collectivism and student aggression 
across 62 countries. Agressive Behavior. 2013; 39(3):182-200. (In Eng.) DOI: 10.1002/ab.21472

19. Turcsányi-Szabó M. Aiming at sustainable innovation in teacher education – from theory to practice. 
Informatics in Education. 2012; 11(1):115-130. Available at: https://www.mii.lt/informatics_in_education/pdf/
INFE197.pdf (accessed 03.01.2018). (In Eng.)

20. Filchenkova I.F. Technology to involve teachers in innovation: Technology of organization of the in-
novative environment of the university. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya = Current Problems of 
Science and Education. 2017; 3:131. Available at: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=26541 
(accessed 03.01.2018). (In Russ., abstract in Eng.)

21. Erkenova A.V. Innovative educational environment of the university and its influence on the formation 
of commitment of future teachers to innovative activity. Vestnik Maykopskogo gosudarstvennogo tehnologich-
eskogo universiteta = Bulletin of the Maykop State Technological University. 2015; 3:150-157.  Available at:   
http://clck.ru/EoHVo (accessed 03.01.2018). (In Russ., abstract in Eng.)

22. Sitnikov Yu.E., Savchuk A.N. Formation of readiness of future teachers at higher education institutions 
for providing social safety in the educational organizations. Vestnik TGPU = TSPU Bulletin. 2016; 9:135-141. 
Available at: http://vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/articles/sitnikov_y._e._135_141_9_174_2016.pdf 
(accessed 03.01.2018). (In Russ., abstract in Eng.)

23. Chvanova M.S., Anuryeva M.S., Lyskova V.Y., Kotova N.A., Molchanov A.A. Preparation of specialist 
in the sphere of informational security: Innovational approach to formation of educational sphere. Gaudeamus. 
2015; 1:18-31. Available at: http://journals.tsutmb.ru/go/1810-231X/2015/1/18-31 (accessed 03.01.2018).  
(In Russ., abstract in Eng.)

24. Smirnova N.A. [The role of a social pedagogue in ensuring the safety of the educational environment 
in a modern school]. Tavricheskiy nauchnyy obozrevatel = Tavria Scientific Observer. 2016; 5-1(10):61-67. 
Available at: http://tavr.science/stat/2016/05/TNO-10-ch.1.pdf (accessed 03.01.2018). (In Russ.)

25. Yankovets I., Vyalichkin M., Zenoviy A. Formation of readiness of future teachers of security to ensure 
thesafety of the educational institution. Kontsept = Concept. 2014; 18:66-70.  Available at: http://e-koncept.
ru/2014/14736.htm (accessed 03.01.2018). (In Russ., abstract Eng.)

26. Podymova L.S., Alisov E.A. Readiness of subjects of educational process for pedagogical designing of 
educational environment. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyie nauki = Bulletin of the Tam-
bov University. Series: Humanities. 2010; 12:135-138. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=15563255 
(accessed 03.01.2018). (In Russ., abstract in Eng.)

Submitted 10.01.2018; revised 12.03.2018; published online 28.12.2018.



680

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 22, № 4. 2018

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

About the authors:
Lyudmila S. Podymova, Head of Chair of Educational Psychology, Faculty of Pedagogics and Psychology, 

Moscow State Pedagogical University (1, bd. 1 Malaya Pirogovskaya St., Moscow 119992, Russia), Dr.Sci. 
(Pedagogy), Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6339-9248, Researcher ID: G-5537-2016, 
pod_ls@mail.ru

Nikolay A. Podymov, Professor of Chair of Educational Psychology, Faculty of Pedagogics and Psychol-
ogy, Moscow State Pedagogical University (1, bd. 1 Malaya Pirogovskaya St., Moscow 119992, Russia), Dr.Sci. 
(Psychology), Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7867-2809, Researcher ID: W-7438-2018,  
pod_na@mail.ru

Evgeniy A. Alisov, Professor, Department of Pedagogics under Institute of Pedagogics and Psychology of 
Education, Moscow City Pedagogical University (4/1 2nd Selskokhozyaystvennyy Proyezd, Moscow 129226, Rus-
sia), Dr.Sci. (Pedagogy), Associate Professor, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9335-8172, Researcher ID:  
U-9035-2018, evgenii.alisov@mail.ru

Contribution of the authors: 
Lyudmila S. Podymova – methodology of the study; an empirical study of a set of indicators of teachers' 

readiness to ensure the safety of individuals in the innovation educational environment; writing the text of 
the article.

Nikolay A. Podymov – critical analysis of self-actualization of teachers; discussion of the results of the study.
Evgeniy A. Alisov – formulation of aims and common research problems; analysis of scholarly literature 

data; development of study techniques; empirical study; discussion of study results; editing the text.

All authors have read and approved the final manuscript.



681

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 22, No. 4. 2018

Самоконтроль как базовый элемент 
профессиональной компетентности будущих  

IТ-специалистов
М. Ф. Бакунович*, Н. Л. Станкевич 

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка», г. Минск, Республика Беларусь,  

* bakunovich-m@mail.ru
Введение. В условиях увеличения напряженности профессиональной деятельности все большую зна-
чимость приобретают профессиональные компетенции, определяющие качество выполняемой работы, 
эффективность решения стратегических и тактических задач. Способность IT-специалистов осущест-
влять систематический контроль собственных действий в напряженных условиях позволяет им найти 
рациональный подход, обеспечить высокую точность деятельности, ее продуктивность. Актуальность 
проблемы самоконтроля деятельности обусловлена существующим противоречием между требова-
ниями работодателя и актуальными умениями молодых специалистов, что определяет необходимость 
экспериментального исследования самоконтроля будущих IT-специалистов. Цель статьи заключается  
в раскрытии и обосновании актуальности проблемы самоконтроля, представлении данных эксперимен-
тального исследования самоконтроля будущих IT-специалистов в напряженных условиях деятельности.
Материалы и методы. Экспериментальное исследование построено на стратегии методологиче-
ской триангуляции, в соответствии с которой были использованы количественные (диагностические 
методики) и качественные (беседа, наблюдение) методы. Для обработки результатов исследования 
применялись методика контент-анализа и методы математической статистики. 
Результаты исследования. Определены особенности самоконтроля будущих IT-специалистов в напря-
женных условиях деятельности (эмоциональная и волевая составляющие). У испытуемых показатели 
осуществления контроля над собственным эмоциональным состоянием (самочувствие, активность, 
настроение) в условиях монотонии и ограниченности времени снижаются. Волевая составляющая са-
моконтроля деятельности будущих IT-специалистов характеризуется слабой устойчивостью внимания, 
ухудшением скорости и качества действий. У обучающихся зафиксирована низкая частота проявления 
действий самоконтроля, направленных на достижение высокой результативности деятельности. 
Обсуждение и заключение. На основании проведенного исследования делаются выводы о том, что 
будущие IT-специалисты в напряженных условиях деятельности испытывают трудности осуществле-
ния эмоционального и волевого самоконтроля. Полученные результаты представляют практическую 
значимость для психологов, педагогов при разработке и осуществлении программ психологического 
сопровождения обучающихся в системе среднего и высшего образования, определении и апробации 
технологий развития самоконтроля. Дальнейшие направления изучения проблемы самоконтроля 
связаны с выявлением способов формирования и развития самоконтроля у будущих IT-специалистов 
в условиях образовательного процесса.
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Introduction. With jobs becoming more stressful, professional competences in solving tactical and strate-
gic tasks grow in importance. The systematic self-control in stressful environment helps to find a rational 
approach, provides for work’s accuracy and productivity. It is important to study IT-students self-control 
experimentally as far as there is a discrepancy between employers’ demands and young employees’ skills. 
The article reveals the issue of self-control and highlights its importance. The authors present their experi-
mental findings on IT-specialists’ self-control in stressful working conditions. 
Materials and Methods. The experiment exploits methodological triangulation and involves both quali-
tative (interview, observation) and quantitative (tests) research. Content-analysis and statistical methods  
were applied. 
Results. The emotional control deteriorates under conditions of monotony and time-pressure. The atten-
tion of IT-students is unsustainable. Their actions become slower and less precise. The lack of self-control  
is observed. 
Discussion and Conclusion. The self-control is essential for professional competence of IT students.  
The latter lacks self-control under stress. The article considers perspective ways of the self-control devel-
opment. The findings have practical importance for psychologists and educators. They can be applied in 
psychological support programs for high school and university students as well as for self-control training. 
Further studies should focus on IT-students’ self-control formation and enhancement.

Keywords: self-control, emotional and volitional constituents of self-control, IT students, stressful working 
conditions, activity’s accuracy and productivity, technologies of self-control development
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Введение
Современный рынок труда требует 

подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных применять 
новейшие технологии. При этом эф-
фективность осуществления ими про-
фессиональной деятельности имеет 
первостепенное значение. Результаты 
многочисленных исследований в отече-
ственной и зарубежной психологии под-
тверждают, что качество осуществления 
труда зависит от применения специали-
стами умений и навыков самоконтроля  
в профессиональной деятельности [1–4]. 
Самоконтроль позволяет специалистам 
гибко адаптироваться в условиях измене-
ния параметров деятельности. Он явля-
ется одним из ресурсных регуляторных 
инструментов личности: обеспечивает 
высокую точность действий, их продук-
тивность, сравнение полученных резуль-
татов с ранее запланированными [5–8]. 
Самоконтроль – важный компонент 
в коммуникативной компетентности 
профессионалов. Субъект, владеющий 

приемами самоконтроля, способен кор-
ректно организовывать профессиональ-
ное взаимодействие, оптимизировать 
качество профессиональной речи: точно 
формулировать фразы и выражения, кон-
тролировать речевую экспрессию [9–11].

На фоне динамичного преобразо-
вания профессиональной деятельности 
(информатизация труда) актуальным 
становится изучение особенностей само-
контроля у будущих специалистов, полу-
чающих образование в области информа-
ционных технологий (программист, си-
стемный администратор, web-дизайнер, 
тестировщик и др.). Профессиональная 
деятельность IT-специалистов характе-
ризуется наличием целого ряда интел-
лектуальных, эмоциональных, монотон-
ных, режимных и иных нагрузок. Умение 
осуществлять самоконтроль в напряжен-
ных условиях деятельности является 
необходимой составляющей профес-
сиональной успешности специалистов  
в области информационных технологий. 
Систематический контроль собствен-
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ных действий позволяет специалистам  
в трудных ситуациях найти рациональ-
ный подход к решению проблемных 
задач, сохранить самообладание, обе-
спечить качественное выполнение ими 
трудовой деятельности.

Вышеизложенное позволяет утвер-
ждать, что развитие у будущих IT-специа- 
листов умений и навыков самоконтроля – 
одна из приоритетных задач и функций 
профессионального образования. В связи 
с этим существует необходимость про-
ведения ряда конкретных исследований, 
направленных на выявление характери-
стик самоконтроля будущих специали-
стов, определение способов их развития 
в условиях образовательного процесса. 

Целью статьи является описание 
анализа теоретических подходов к иссле-
дованию проблемы самоконтроля, опре-
деление степени разработанности про-
блемы, а также выявление особенностей 
самоконтроля будущих IT-специалистов 
в напряженных условиях деятельности.

Обзор литературы
Особенности формирования и разви-

тия самоконтроля личности достаточно 
разносторонне изучены с точки зрения 
различных подходов в зарубежной пси-
хологии. Первоначально исследователи 
рассматривали поведенческие аспекты 
осуществления самоконтроля челове-
ком в контексте проблем, связанных  
с нарушениями поведения (агрессивное, 
аддиктивное поведение). Так, предста-
вители психодинамического подхода 
(А. Адлер, З. Фрейд) утверждали, что 
самоконтроль – важнейшая характери-
стика главного структурного компонента 
личности – суперэго. Формирование са-

моконтроля осуществляется в процессе 
развития суперэго и выступает способом 
предупреждения поведенческих и лич-
ностных отклонений1. Идея о том, что 
люди могут научиться самоконтролю  
с помощью методик оперантного на- 
учения принадлежит сторонникам пове-
денческого подхода. Согласно теорети-
ческим идеям Б. Ф. Скиннера, развитие 
контроля человека над собственным 
поведением осуществляется с помощью 
оперантного обусловливания, при этом 
поведение контролируется его резуль-
татом и последствиями, т. е. «желае-
мое» поведение подкрепляется через 
поощрение2. При изучении особенностей 
контроля человека над собственным по-
ведением представители социально-ког-
нитивного направления (А. Бандура, 
Дж. Роттер) утверждали, что самокон-
троль не существует исключительно 
в рамках только внешних (например, 
подкрепление) или только внутренних 
(например, сила воли) сил. Он формиру-
ется в процессе социализации и прояв-
ляется посредством самоподкрепления, 
самонаказания, а также тщательного 
планирования взаимодействия человека 
с окружением и осуществляется в соот-
ветствии с запланированной програм-
мой самоконтроля3 [12]. Исследователи, 
придерживающиеся экзистенциального 
подхода, неразрывно связывали спо-
собность человека осуществлять кон-
троль над собой с реализацией ключевых 
экзистенциальных вопросов свободы, 
ответственности и личностного выбо-
ра. Ученые считали, что переживание 
безволия и потери контроля над собой 
является следствием утраты жизненного 
смысла4. С точки зрения ресурсного под-
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хода, самоконтроль представляет собой 
способность к изменению собственного 
поведения в соответствии со стандарта-
ми, идеалами и правилами. Однако при 
усиленном обращении к самоконтролю 
данный личностный ресурс может исто-
щаться. При этом у человека возникает 
бесконтрольность поведения, прояв-
ляющаяся в действиях и поступках, не 
свойственных ему ранее [13–16]. Иной 
точки зрения придерживаются сторон-
ники мотивационного подхода. Ученые 
утверждают, что при наличии высокой 
мотивации происходит мобилизация 
внутренних регуляционных ресурсов, 
поэтому способность к самоконтролю 
не может быть утрачена [17; 18]. Более 
того, согласно теории отсроченного 
вознаграждения У. Мишеля, она мо-
жет изменяться. Уровень самоконтроля  
в различных сферах жизни определяет-
ся умением добровольно откладывать 
ближайшее вознаграждение и сохранять 
целенаправленное поведение в течение 
длительного времени ради большего, 
но отсроченного вознаграждения. Фор-
мирование умения контролировать соб-
ственные эмоции и действия осущест-
вляется посредством овладения навыка-
ми применения когнитивных стратегий 
(сосредоточение на свойствах награды, 
представление награды, мыслительная 
деятельность) [19]. При этом наиболее 
эффективной является саморегуляция 
деятельности, сочетающая в себе как 
мотивационный (намерения, цели, осо-
бенности мотивации учения и др.), так 
и исполнительный (стратегии, умения  
и навыки) блоки [20]. 

В контексте изучения феномена само-
контроля особое внимание было обраще-
но на проблему самоконтроля личности 
в процессе осуществления деятельности. 
В рамках системного подхода вопро-
сы, связанные с самоконтролем дея- 
тельности, рассматривали отечествен-
ные исследователи Н. А. Бернштейн, 

П. К. Анохин. Они подчеркивали, что 
любые целесообразные реакции требуют 
контроля достигнутых результатов, т. е. 
сопоставления выполняемых действий  
с ранее поставленной целью. Механиз-
мом, обеспечивающим процесс самокон-
троля, является обратная афферентная 
связь (по П. К. Анохину) или кольцевой 
процесс управления (по Н. А. Бернштей-
ну) [21]. Результаты экспериментальных 
исследований отечественных и зарубеж-
ных психологов свидетельствуют о том, 
что самоконтроль деятельности проявля-
ется прежде всего в произвольном вни-
мании, направленном на целевой объект.  
В работах, выполненных под руковод-
ством А. Р. Лурия, указывается на тес-
ную взаимосвязь нейрофизиологических 
механизмов внимания с самоконтро-
лем. Произвольное внимание, связанное  
с применением волевых усилий вы-
полняет функцию самоконтроля. Нару-
шение внимания возникает у человека 
при поражении лобных долей мозга  
и приводит к проблеме осуществления 
контроля над собственным поведением5. 
Представители деятельностного подхода  
П. Я. Гальперин, В. А. Петровский со-
относили самоконтроль с произволь-
ным вниманием, обеспечивающим до-
стижение субъектом деятельности по-
ставленной цели. По мнению ученых, 
самоконтроль в деятельности следует 
рассматривать как внимание при усло-
вии сформированных во внутренней 
речи сокращенных, умственных дей-
ствий контроля6. Ю. Куль, опираясь на 
системный подход, осуществил ряд ис-
следований по изучению особенностей 
регуляции поведения и деятельности. 
Он понимал под самоконтролем опре-
деленный тип волевой регуляции, ко-
торый феноменологически проявляется  
в произвольном внимании, направлен-
ном на целевой объект, и усилиях субъек-
та, способствующих повышению уровня 
собственной активности7 [5]. С позиций 
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функционального подхода Г. С. Никифо-
ровым формулируется концепция «коль-
ца в кольце»8. В соответствии с данной 
концепцией особенность самоконтроля 
заключается в том, что в кольцевой 
схеме процесса психического самоу-
правления он включен во все компонен-
ты саморегуляции деятельности [22].  
Согласно системно-субъектному под-
ходу, заявленному Е. А. Сергиенко, 
основой самоконтроля выступает кон-
троль поведения как интегративная 
индивидуальная характеристика чело-
века, составляющая внутренний стер-
жень регуляции [23; 24]. Контроль по-
ведения как единая система включает 
три субсистемы регуляции: когнитив-
ный контроль [25; 26], эмоциональную 
регуляцию и волевой контроль [2], 
которые основаны на ресурсах инди-
видуальности. 

В целом представители ранее опи-
санных психологических подходов при-
держиваются единого мнения о том, что 
самоконтроль представляет собой спо-
соб волевой регуляции, направленный 
на оптимизацию (повышение качества) 
поведения и деятельности. Каждый под-
ход в отдельности предполагает свой 
стиль разработки проблемы самокон-
троля, однако теоретические взгляды 
и практический опыт исследований 
различных подходов не противоречат, 
а скорее дополняют друг друга и тем 
самым создают целостную и единую 
картину представлений о феномене 
«самоконтроль» [27].

Материалы и методы
С целью определения характеристик 

самоконтроля будущих IT-специалистов 
в напряженных условиях деятельности 
нами было проведено эксперименталь-
ное исследование. Под напряженными 
условиями деятельности мы подразу-
мевали усложненные обстоятельства 
выполнения деятельности, возникшие 

в результате монотонной, режимной на-
грузки, а также нагрузки на зрительный 
анализатор. Гипотезой выступило пред-
положение о том, что напряженные усло-
вия деятельности приводят к ухудшению 
показателей самоконтроля испытуемых. 
Эксперимент осуществлялся в индиви-
дуальной форме, так как исследование 
проходило в специально созданных 
условиях, необходимых для проявления 
психологических особенностей самокон-
троля. Схема проведения эксперимента 
соответствовала интраиндивидуальной  
с планом для одной независимой перемен-
ной. Напряженные условия выполнения  
деятельности (монотония и ограничен-
ность времени) выступают в качестве 
независимой переменной, а параметры 
эмоционального и волевого самокон-
троля (самочувствие, активность, на-
строение, продуктивность, точность 
деятельности, и др.) – зависимой пере-
менной. Выборку испытуемых соста-
вили 38 обучающихся УО Республики 
Беларусь «Минский государственный 
высший радиотехнический колледж», 
получающих образование по специально-
стям «Программное обеспечение инфор-
мационных технологий», «Электронные 
вычислительные средства». Из них 8 
девушек и 30 юношей в возрасте от 15 до 
20 лет (Ме = 17). Анализ исследований 
показывает, что объем выборки испы-
туемых допускает получение надежных  
и валидных экспериментальных данных9. 

Опираясь на стратегию исследова-
ния, построенную на методологической 
триангуляции [28], нами были исполь-
зованы как количественные (диагно-
стические методики), так и качествен-
ные (беседа, наблюдение) методы. Их 
сочетание позволило не только выявить 
представления испытуемых о наличии 
у них эмоционального и волевого са-
моконтроля, но и путем их включения 
в искусственно созданную ситуацию 
определить уникальные особенности 

8 Никифоров Г. С. Самоконтроль человека. Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1989. 192 с.
9 Добреньков В. И., Кравченко А. И. Методы социологического исследования. М. : ИНФРА-М, 

2004. 768 с. URL: https://studfiles.net/preview/5356649 (дата обращения: 25.04.2018); Гудвин Дж. 
Исследование в психологии: методы и планирование [Электронный ресурс]. СПб. : Питер, 2004.  
558 с. URL: https://studfiles.net/preview/4019610 (дата обращения: 26.04.2018). 
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самоконтроля будущих специалистов  
в напряженных условиях деятельности. 

Ситуация экспериментального ис-
следования была приближена к ре-
альным условиям профессиональной 
деятельности будущих специалистов  
в области информационных технологий. 
Выполнение испытуемыми экспери-
ментального задания было реализовано 
в системе взаимодействия «человек –  
техника». Моделирование напряжен-
ной ситуации деятельности осущест-
влялось с помощью компьютеризиро-
ванного варианта методики «Коррек-
турная проба» Б. Бурдона10. Сущность 
экспериментального задания состояла 
в точном обнаружении и вычеркивании 
обозначенных в условии букв. Выпол-
нение деятельности усложнялось ее 
монотонностью и ограниченностью 
по времени (10 мин.). По результатам 
проведения методики оценивалась точ-
ность и продуктивность деятельности 
обучающихся. В ходе проведения экс-
перимента осуществлялось инструмен-
тальное наблюдение за испытуемыми 
(видеосъемка). Предметом наблюдения 
выступали внешние проявления кон-
троля испытуемых за поведением и дея- 
тельностью. В процессе наблюдения 
обращалось внимание на вербальные  
и невербальные реакции: слова, выска-
зывания, спонтанные речевые проявле-
ния испытуемых, жесты, позы11. Перед 
началом экспериментального задания 
и после его выполнения проводилось 
измерение общего фона эмоциональ-
ного состояния каждого испытуемого. 
Диагностическим инструментарием 
послужила методика «Самочувствие, 
активность, настроение» В. А. Доски-
на, Н. А. Лаврентьевой, В. Б. Шараева,  
М. П. Мирошникова12. На завершающем 
этапе эксперимента использовалась 
стандартизованная беседа, с помощью 

которой была получена дополнительная 
информация об особенностях волевой  
и аффективной составляющей самокон-
троля испытуемых. 

Статистический анализ результатов 
исследования осуществлялся с помощью 
компьютерной программы «STATISTICA 
8.0» с использованием Т-критерия Вил-
коксона.

Результаты исследования
Экспериментально установлено, что 

для обучающихся, присутствующих  
в данной выборке, характерны низкие 
значения точности (показателя пра-
вильности действий) и продуктивности 
(показателя скорости и безошибочности 
действий). Распределение показателей 
отражено на рис. 1.

Согласно результатам эксперимента, 
10 % испытуемых (n = 4) имеют отрица-
тельные показатели точности и продук-
тивности деятельности в напряженных 
условиях. В 1 балл оценена точность 
деятельности у 71 % испытуемых (n = 27) 
и продуктивность деятельности у 32 % ре-
спондентов (n = 12). По показателю точно-
сти выполнения деятельности каждые 3 % 
испытуемых (n = 1) набрали соответствен-
но 2, 5, 9, 15 баллов, 8 % респондентов  
(n = 3) набрали 10 баллов. Продуктивность 
деятельности каждых 5 % испытуемых 
(n = 2) оценивается в 3 и 5 баллов, 7 и 10 
баллов имеют каждые 13 % испытуемых 
(n = 5). Данный показатель достигает 
9 баллов у 10 % респондентов (n = 4), 
11 баллов – у 8 % обучающихся (n = 3),  
12 баллов – 3 % испытуемых (n = 1). 

Интерпретация полученных дан-
ных показывает, что в напряженных 
условиях деятельности (при монотонии  
и ограниченности времени) респонденты 
склонны допускать ошибки, неправиль-
но выполнять определенные в условии 
задания действия. Низкой является эф-

10 Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. М. : Бахрах-М, 2006. 672 с. 
11 Меграбян А. Психодиагностика невербального поведения. СПб. : Речь. 2001. 256 с. URL: http://bookre.

org/reader?file=1353288&pg=10 (дата обращения: 20.12.2017); Пиз А., Пиз Б. Новый язык телодвижений. 
М. : Эксмо, 2006. 416 с. URL: http://itexts.net/avtor-allan-piz/194807-novyy-yazyk-telodvizheniy-
rasshirennaya-versiya-allan-piz/read/page-1.html (дата обращения: 18.12.2017); Барабанщиков В. А.,  
Жегалло А. В., Королькова О. А. Перцептивная категоризация выражений лица. М. : Когито-Центр, 
2016. 376 с.

12 Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты.
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Р и с. 1. Показатели точности и продуктивности деятельности у обучающихся, %
F i g. 1. Values of accuracy and productivity of the students’ activity, % 

фективность деятельности респонден-
тов, что проявляется в количественном 
(низкой скорости выполнения задания)  
и качественном (правильности выполне-
ния задания) ее показателях. В напряжен-
ных условиях деятельности у обучающих-
ся зафиксирована слабая устойчивость 
внимания, что также свидетельствует 
о недостаточно сформированной у них 
волевой составляющей самоконтроля.

Результаты исследования дают ос-
нование полагать, что респонденты  
в напряженных условиях деятельности 
испытывают определенные трудности 
осуществления контроля над собствен-
ным эмоциональным состоянием (рис. 2). 

Анализ полученных данных показы-
вает, что у обучающихся зафиксированы 
изменения в показателях самочувствия, 
активности до и после выполнения дея- 
тельности в напряженных условиях. 
Выявлено, что увеличилось количество 
респондентов, имеющих неблагоприят-
ное самочувствие (с 58 (n = 22) до 74 %  
(n = 28)), а также количество испыту-
емых, у которых снижена активность 
(с 76 (n = 29) до 84 % (n = 32)). Для 
сопоставления показателей, измерен-
ных в двух разных условиях на одной 
и той же выборке испытуемых, был ис-
пользован Т-критерий Вилкоксона. По 
итогам статистической обработки до  

и после выполнения испытуемыми дея-
тельности в напряженных условиях не 
выявлены статистически значимые разли-
чия по показателям самочувствия (Т = 63; 
р = 0,327), активности (Т = 85; р = 1,000), 
настроения (Т = 70; р = 0,324).

Результаты стандартизованной бе-
седы позволили уточнить и конкретизи-
ровать данные, полученные с помощью 
методики «САН». Выполненный нами 
контент-анализ высказываний испыту-
емых указывает на наличие у них ряда 
сложностей при выполнении экспери-
ментального задания. Об этом сообщили 
51 % испытуемых (n = 19). Среди пере-
численных трудностей следует отметить 
следующие: физиологические, связанные 
с возникновением сильного зрительного 
напряжения («тяжело было выполнять 
задание, появился дискомфорт в глазах»); 
познавательные, обусловленные снижен-
ной концентрацией внимания, ухудшени-
ем работы памяти («часто отвлекался на 
посторонние мысли», «сложно и непри-
ятно было выполнять задание, так как 
это однотипная деятельность», «условие 
задания часто менялось, поэтому трудно 
было сохранить его в памяти»).

Для облегчения условий выполнения 
деятельности 48 % испытуемых (n = 18) 
указали, что они использовали попере-
менно несколько способов самоконтроля 
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Р и с. 2. Динамика эмоционального состояния у обучающихся
F i g. 2. Dynamics of the students’ emotional state 

действий. Среди этих способов можно 
выделить следующие: «контролиро-
вал, вспоминал условие выполнения 
задания», «следил за движениями рук 
и проверял условие задания», «таблицу 
делил на четыре части», «смотрел го-
ризонтально, вертикально и вразброс», 
«просматривал всю картину сразу».

Испытуемые отмечали как положи-
тельные, так и отрицательные измене-
ния в эмоциональном состоянии. 37 %  
испытуемых (n = 14) сообщили, что  
у них появилось волнение, напряжение, 
раздражение в связи с необходимостью 
выполнять задание в напряженных ус-
ловиях деятельности («стал ощущать 
напряжение, появилось некоторое раз-
дражение», «не мог сосредоточиться,  
я растерялся и у меня пропал интерес», 
«появилось волнение, растерянность»). 
34 % (n = 12) во время проведения экс-
перимента ощущали спокойствие, со-
средоточенность, бодрость («был скон-
центрирован, собран», «по окончании 
выполнения задания я почувствовал 
увлеченность, азарт»).

Использование в исследовании ин-
струментального наблюдения в качестве 
дополнительного метода в структуре 
лабораторного эксперимента позволило 
нам обнаружить характерные особенно-
сти самоконтроля обучающихся, появ-
ляющиеся в поведении и деятельности. 
Его результатами послужил исследова-
тельский материал, на основе которого 
в дальнейшем нами были выделены 

категории, подлежащие специальному 
анализу. Поскольку нас интересовали 
особенности эмоциональной и волевой 
составляющих самоконтроля обуча-
ющихся в напряженных условиях, то  
в программе наблюдения и анализе ре-
зультатов мы уделили особое внимание 
категориям, относящимся к невербаль-
ным (положение тела, движение головы, 
мимика и жесты), вербальным (оценка 
экспериментального задания, собствен-
ного эмоционального состояния, эф-
фективности выполнения деятельности; 
темп и громкость речи) и физиологи-
ческим (изменения дыхания) реакциям 
самоконтроля. По данным наблюдения  
у респондентов на момент проведения 
эксперимента зафиксированы следу- 
ющие поведенческие реакции (таблица).

При проведении наблюдения наше 
внимание было обращено на наличие  
и частоту проявления того или иного 
признака у испытуемых. Среди мно-
гократно проявляемых поведенческих 
реакций были невербальные реакции, ко-
торые обозначали сдерживание испыту-
емых от нежелательных высказываний, 
подавление истинных чувств (28); пока-
зывали сосредоточенность испытуемых 
на действиях, связанных с условиями 
выполнения экспериментального зада-
ния: поиском и принятием решения (14). 
Данное поведение обучающихся можно 
охарактеризовать как стремление к кон-
тролю собственных эмоций и действий. 
По итогам наблюдения у обучающихся 
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Т а б л и ц а.  Поведенческие реакции, наблюдаемые у обучающихся 
T a b l e.  Students’ behavioral reactions

Поведенческая реакция /  
Behavioral reactions Интерпретация / Interpretation

Абсо-
лютная 

частота / 
Absolute 

frequency
(n = 38)

1 2 3 4
Невербальные реакции / Nonverbal reactions

Положе-
ние тела 
(поза) /  
posture

Корпус тела наклонен в сторону 
экрана компьютера / Body is tilt-
ed toward the computer screen

проявление интереса, увлечен-
ность деятельностью / expression 
of interest, absorption in the work

3

часто меняет позу / often changes 
the pose 

переживание растерянности  
и неуверенности в действиях / 
feeling of confusion and uncertain-
ty in actions

2

Движение 
головы /  
head 
movement

голова «лежит» на ладонях / 
head «lies» in the palms

отсутствие интереса, апатия / lack 
of interest, apathy

11

качает головой из стороны  
в сторону / shakes head from side 
to side

ощущение скуки и безразличия / 
boredom and indifference

7

делает небольшие повороты 
головы вслед за курсором на 
экране компьютера / turns the 
head slightly following the cursor 
on the screen

внимательность, отслеживание 
и проверка действий / attention, 
tracking and checking actions

6

Мимика  
и жесты /  
facial 
expressions 
and gestures

прикрывает рот ладонью, кула-
ком / covers mouth with the palm 
or with the fist

сдерживание от нежелатель-
ных высказываний, подавление 
истинных чувств / deterrence from 
unwanted statements, suppression 
of true feelings

28

ладонью «подпирает» лоб, щеку, 
скулу / palm «backs» the forehead, 
the cheek, the cheekbone

оценка ситуации, сосредоточен-
ность и устойчивость внимания / 
situation assessment, concentration 
and sustainability of attention

14

вытягивает вперед губы трубоч-
кой / perks the lips

озабоченность и беспокойство / 
concern and anxiety

5

поджимает губы / purses lips выражение несогласия, препят-
ствование высвобождению нега-
тива / disagreement, suppressing 
negative attitude

3

хаотично жестикулирует / chaot-
ic gestures

потеря внутреннего контроля, 
повышенная эмоциональность / 
loss of internal control, increased 
emotionality

3

Вербальные реакции / Verbal reactions
Оценка 
экспери-
ментально-
го задания /  
assessment 
of the ex-
perimental 
task

«эта штука мне портит настрое-
ние» / «this thing ruins the mood»

раздражение, негативизм и отсут-
ствие желание к действиям /  
irritation, negativism and lack of 
desire to act

1
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1 2 3 4
Оценка 
собствен-
ного 
эмоцио-
нального 
состояния / 
assessment 
of 
emotional 
state

«я сейчас усну» / «I am gonna 
sleep now »

выражение скуки, апатии / expres-
sion of boredom, apathy

1

«угу-у-у», «уф» / «uh-hoo», «uf» проявление чувства усталости / 
expression of fatigue of a feeling of 
fatigue

4

Оценка 
эффектив-
ности вы-
полнения 
деятель-
ности / 
assessment 
of per-
formance  
effective-
ness 

«у-у-ум, неправильно что-то», 
«ой-ой, что-то я…» / «u-u-m, 
something is wrong», «oh oh, 
something I’m…»

эмоциональная реакция на соб-
ственные ошибки / 
emotional reaction to their own 
mistakes

2
1

Темп  
и гром-
кость речи /  
pace and 
loudness of 
speech

голос звучит тихо / the voice 
sounds quiet

уныние, подавленность / gloom, 
depression

8

речь медленная / speech is slow ощущение усталости / fatigue 9

Физиологические реакции / Physiological reactions
Изменения 
дыхания / 
changes in 
breathing

делает глубокий вздох / makes  
a deep breath

ощущение тяжести и напряжен-
ности / feeling of heaviness and 
tension

4

Окончание таблицы / End of table 

зафиксировано наличие контролирующих 
речевых реакций (прикрывает рот ладо-
нью, кулаком, поджимает губы), отмече-
ны невербальные реакции, указывающие 
на проявление апатии (11), усталости (9) 
и подавленности (8), что обусловлено 
напряженными условиями деятельности. 

Внимательность, отслеживание, про-
верка действий (6), выражение интереса 
и увлеченность деятельностью (3) – ред-
ко повторяющиеся свойства поведенче-
ских реакций испытуемых. Как правило, 
действия испытуемых, проявляющих 
данные признаки, были направлены на 
поддержание систематического контроля 
и достижения высокой результативности 
деятельности.

Обсуждение и заключение
Таким образом, анализ изучаемого 

феномена с точки зрения различных 
подходов в отечественной и зарубежной 
психологии показывает, что самокон-

троль предполагает осознанную, волевую 
регуляцию, направленную на оптимиза-
цию эмоционального состояния, улучше-
ние качества поведения и деятельности. 
Будущему специалисту как субъекту 
профессиональной деятельности важно 
владеть умениями и навыками само-
контроля, который позволяет достичь 
высокого качества труда [29]. В условиях 
интенсивного реформирования процесса 
труда (внедрения новейших технологий) 
особенно актуальным становится вопрос 
формирования у будущих специалистов 
умений и навыков самоконтроля. На со-
временном рынке труда все чаще востре-
бованными становятся профессионалы, 
имеющие образование в сфере инфор-
мационных технологий. Их интенсивная 
трудовая деятельность требует умения 
осуществлять постоянный самоконтроль, 
обеспечивающий эффективность труда. 

Результаты проведенного нами иссле-
дования показывают, что при выполне-
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нии деятельности в напряженных услови-
ях будущие IT-специалисты демонстриру-
ют низкие показатели точности и продук-
тивности деятельности. Они допускают 
ошибки при выполнении необходимых 
условий задания. Деятельность будущих 
IT-специалистов в напряженных условиях 
характеризуется низкой эффективно-
стью, т. е. ухудшением скорости и ка- 
чества действий. В условиях монотонии 
и ограниченности времени у испытуемых 
снижаются показатели общего функци-
онального состояния, происходит ухуд-
шение параметров самочувствия и ак- 
тивности. Следует отметить возникно-
вение у обучающихся отрицательных 
эмоциональных состояний (усталость, 
напряженность, неуверенность в соб-
ственных действиях). Низкой является 
частота проявления действий испыту-
емых, направленных на поддержание 
систематического контроля и достижения 
высокой результативности деятельности. 

Анализ результатов исследования 
позволяет утверждать, что обучающиеся 
испытывают трудности осуществления 
эмоционального и волевого самокон-
троля при выполнении деятельности  
в напряженных условиях. Полученные 
данные указывают на целесообразность 
качественных изменений в стратегии 
профессиональной подготовки, акцен-
тируют внимание на значимости прак-
тико-ориентированного обучения в си-
стеме профессионального образования 
будущих IT-специалистов. 

Результаты исследования могут быть 
использованы педагогами и психолога-
ми, работающими в системе среднего  
и высшего образования для оптимиза-
ции образовательного процесса. Акту-
альным и значимым для педагогической 

теории и практики является определение 
новых технологий, разработка и внедре-
ние методик развития способов и прие-
мов самоконтроля за счет внесения из-
менений в содержание и методический 
инструментарий практических заня-
тий по психологическим дисциплинам  
и дисциплинам гуманитарного профиля, 
создание практико-ориентированных 
спецкурсов по выбору обучающихся, 
тематических факультативов. В связи 
с динамичным расширением сфер при-
менения информационных технологий  
в образовательном процессе, перспек-
тивным направлением является разра-
ботка компьютерных программ, содер-
жащих упражнения, которые требуют 
применения самоконтроля (скорости, 
точности и последовательности дей-
ствий), задания с усложненными ус-
ловиями выполнения деятельности 
(наличие временных ограничений, мо-
нотонии деятельности, внешних по-
мех и т. д.). Вариативность установ-
ленных характеристик самоконтроля 
деятельности у обучающихся также 
определяет необходимость совмещения 
индивидуальных и групповых форм 
работы, целесообразность применения 
полученных результатов в практике 
индивидуального консультирования 
обучающихся с девиантным поведени-
ем. Все вышеперечисленное указывает 
на необходимость системного подхода  
к созданию программ психологического 
сопровождения процесса формирования 
профессиональных компетенций у буду-
щих IT-специалистов. При этом следует 
обратить внимание, что определение 
эффективности технологий и методик 
развития у обучающихся самоконтроля 
требует дополнительного изучения. 
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Введение. В статье анализируется современное состояние проблемы реабилитации детей после 
кохлеарной имплантации. Автор рассматривает различные подходы к школьному обучению глухих 
детей с кохлеарными имплантами, существующие в разных странах. Актуальность темы исследова-
ния обусловлена значительным ростом в России за последние 10 лет числа таких детей школьного 
возраста. Целью статьи является описание сравнительного анализа представленного в научной 
литературе мирового опыта школьного обучения детей с кохлеарными имплантами по различным 
образовательным маршрутам.
Материалы и методы. В исследовании использовался количественный и качественный анализ данных 
26 опубликованных ретроспективных исследований зарубежных и российских авторов с 2002 по 2017 гг.  
В качестве основных параметров количественного анализа были выбраны процентные показатели числа 
детей с кохлеарными имплантами, достигающих уровня развития учебных и социальных навыков. 
Результаты исследования. Полученные результаты показывают, что учебные и социальные  
достижения школьников с кохлеарными имплантами по большинству исследуемых показателей редко 
превышают 50 % относительно здоровых сверстников. Успешность школьного обучения таких детей 
связана с выбором образовательной программы и применением вспомогательных педагогических 
приемов. Настоящее исследование расширило представление о специфике развития отдельных пси-
хических функций ребенка с кохлеарными имплантами и выявило основные мишени нейропсихоло-
гической помощи детям в процессе выбора образовательной траектории. 
Обсуждение и заключение. Данная проблематика может получить свое развитие в разработке новых 
методов психолого-педагогического сопровождения детей с кохлеарными имплантами в процессе 
школьного обучения. Полученные результаты способствют расширению области применения ней-
ропсихологической диагностики при оценке готовности к школьному обучению и выборе образова-
тельной траектории детей с нарушениями слуха. Результаты исследования могут быть использованы 
в практической деятельности нейропсихологов, сурдопедагогов, логопедов и школьных учителей. 

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, образовательная траектория, учебные навыки, коммуни-
кативные навыки, нейропсихологическая диагностика 
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Introduction. This article presents an overview of rehabilitation problems of children after cochlear implan-
tation. Various approaches to teaching deaf children with cochlear implants existing in different countries 
are considered. The necessity of prolonged psycho-pedagogical support and neuropsychological assistance 
in choosing an educational path is argued. 
Materials and Methods. The study used quantitative and qualitative data analysis. As the main parameters 
of the quantitative analysis, the percentages of the number of children with cochlear implants reaching the 
level of development of educational and social skills were chosen. Qualitative data analysis included selec-
tion of the most commonly found in children with cochlear implants disorders of higher mental functions 
described in these studies. 
Results. The quantitative analysis of the distribution of the results of educational and social achievements 
of pupils with cochlear implants revealed a significant variation of the data presented in the studies. The 
greatest discrepancies were revealed in such indicators as progress in mathematics and reading, as well as in 
the frequency of the sign language, which characterizes the presence of a negative attitude towards the use 
of sign language instead of speech. Qualitative data analysis showing the specifics of the development of 
individual mental functions revealed a number of problems that may become targets for correctional training. 
Discussion and Conclusion. In the course of advising parents on the choice of an educational pathway for 
a child, it is advisable to pay their attention not only to the format of the educational process and the type of 
institution, but also to the content characteristics of learning, including the active and regular use of visual 
assistive devices. The neuropsychological diagnostics is feasible of for assessment of readiness for school 
education and choosing an educational path for a child with a cochlear implants.

Keywords: cochlear implantation, educational path, learning skills, communication skills, neuropsychologi-
cal diagnostics

For citation: Baulina M.E. Educational Path and Neuropsychological Support for Children after Cochlear Im-
plantation. Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education. 2018; 22(4):696-711. DOI: 10.15507/1991-
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Введение
Согласно статистике Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, ежегодно 
на тысячу нормальных родов приходятся  
в среднем 3–4 случая врожденной глухо-
ты. В России насчитывается более 600 тыс.  
детей в возрасте до 16 лет, страдающих 
нарушениями слуха различной этиоло-
гии. Исследования показывают, что у 82 %  
из них патология возникает в течение 
первого года жизни [1; 2]. С начала 
1990-х гг. в России, как и во всем мире, 
для помощи глухим детям используется 
технология кохлеарной имплантации.  
В отличие от слуховых аппаратов, кото-
рые усиливают звуки и поэтому могут 
помочь лишь детям с остаточным слу-
хом, кохлеарный имплант (КИ) заменяет 
собой функции кортиева органа улит-

ки, обеспечивая прямую стимуляцию 
волокон слухового нерва. Благодаря 
такому высокотехнологичному сред-
ству помощи ребенок начинает слышать 
звуки даже при полном отсутствии ре-
цепторов во внутреннем ухе. С 2005 г.  
в рамках федеральной программы «Дети 
России» было начато бюджетное фи-
нансирование, позволявшее проводить 
более 100 операций в год. В 2017 г. объ-
ем выделяемых средств обеспечивает 
проведение 1 300 операций. Возраст 
имплантированных детей постоянно 
снижается: если в 2006 г. в России была 
проведена первая операция 9-месячному 
ребенку, то на сегодняшний день самому 
младшему пациенту всего 6 месяцев1.

Несмотря на успехи в области хи-
рургии сама по себе кохлеарная имплан-

1 Кукушкина О. И., Гончарова Е. Л. Психолого-педагогическая помощь после кохлеарной имплан-
тации. Реализация новых возможностей ребенка. М. : Полиграф сервис, 2014. 192 c.
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тация не способна обеспечить полно-
ценное развитие слухового восприятия  
и речи. Ребенку необходима послеопе-
рационная психолого-педагогическая 
реабилитация, проводимая мультидис-
циплинарной командой специалистов, 
включающей сурдопедагога, логопеда  
и нейропсихолога. Исключительная важ-
ность специальных реабилитационных 
мероприятий связана с тем, что зоны 
головного мозга у прооперированного 
глухого ребенка, отвечающие за слухо-
вое восприятия, нуждаются в специаль-
ном обучающем воздействии, поскольку 
раньше они никогда не анализировали 
звуки. Благодаря имплантату дети могут 
слышать даже тихие звуки от 25–40 дБ,  
что соответствуют 1-й степени туго-
ухости, однако без реабилитации их 
слухоречевое развитие может остаться 
на уровне глухого ребенка. Дети, родив-
шиеся слышащими, но утратившие по 
тем или иным причинам слух в раннем 
возрасте, также нуждаются в психо-
лого-педагогическом сопровождении, 
хотя его сроки могут быть сокращены 
из-за уже имевшегося навыка слухового 
восприятия и речевого опыта. 

После «запуска» речи2 и интенсив-
ных занятий с сурдопедагогом, основной 
целью которых является перевод ребенка 
с КИ на путь развития слышащих детей, 
родители оказываются перед выбором 
образовательной траектории для буду-
щего школьника. Если в общеобразова-
тельной школе имеется активная и на-
сыщенная речевая среда, но отсутствуют 
узкие специалисты (главным образом, 
сурдопедагоги и логопеды), то в коррек-
ционном учреждении при наличии ква-
лифицированных кадров имеется весьма 
бедное речевое окружение. Специфика 
обучения в специальных учреждениях 
состоит в том, что во многих школах глу-
хие и слабослышащие дети обучаются 
вместе, поэтому ученики при общении 
активно используют жестовый язык. 

Проблема определения оптимальной 
образовательной траектории для детей 

с КИ актуальна для родителей во всем 
мире. В настоящее время, когда уже 
выросло поколение людей, перенесших 
кохлеарную имплантацию в детском воз-
расте, пришло время оценки отдаленных 
последствий применения различных 
программ и методов обучения.

Цель настоящего исследования – из- 
учение мирового опыта длительного 
психолого-педагогического сопрово-
ждения детей после кохлеарной имплан-
тации в процессе школьного обучения  
в общеобразовательных классах инклю-
зивного типа.

Обзор литературы
Проблемы познавательного и соци-

ального развития детей после кохлеар-
ной имплантации широко освещаются 
в работах таких отечественных сурдо-
педагогов и психологов, как Н. Н. Ма- 
лофеев, О. И. Кукушкина, Н. Д. Шматко, 
А. И. Сатаева, И. Н. Королева. Среди 
зарубежных исследований необходимо 
отметить научные труды Мельбурнского 
университета в Австралии – на родине 
кохлеарной имплантации и Галлодетско-
го университета в США, крупнейшего 
высшего учебного заведения для глухих 
и слабослышащих. При описании осо-
бенностей психического развития детей 
с КИ особый акцент делается на разви-
тие фонематического слуха и речи, в то 
время как другие базовые психические 
функции, необходимые для освоения 
школьных навыков, исследуются значи-
тельно реже. Так, в работах Н. Д. Шматко,  
Н. Н. Малафеева, Р. Панч, М. Хайда, 
Й. Бат-Чава и других авторитетных 
исследователей проблемы кохлеарной 
имплантации отмечается необходимость 
оказания комплексной психолого-педа-
гогической помощи глухим детям после 
имплантации, описываются возможные 
образовательные траектории [3–7]. В то 
же время диагностика и коррекция детей 
с КИ является новой областью приме-
нения нейропсихологических знаний  
и методологии, поэтому следует отме-

2 «Запуск» речи – понятие, часто используемое в логопедии, дефектологии и нейропсихологии 
для обозначения специальной стимуляции появления речевых звуков, слогов и первых слов у ребенка 
(Е. Л. Гончарова, О. И. Кукушкина, О. С. Никольская, 2014; И. В. Королева, 2016). 
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тить явный недостаток публикаций по 
этой проблематике.

Возрастающее число имплантиро-
ванных глухих и слабослышащих детей 
и ожидания, связанные с их определе-
нием в общеобразовательные школы, 
означает, что в самое ближайшее время 
учителя «массовых» учебных заведений 
начнут принимать все больше учеников 
с КИ. Однако, несмотря на ожидания 
родителей и педагогов, что КИ переведет 
глухих детей на путь речевого развития 
и благополучного усвоения общеобра-
зовательной программы, далеко не все 
школьники достигают высокого уровня 
развития устной речи. Среди тех, кто 
успешно овладел ею, есть дети, нуж-
дающиеся в применении специальных 
педагогических технологий и психологи-
ческом сопровождении. Вариативность 
результатов зарубежных и отечествен-
ных исследований делает актуальным 
анализ успешности детей с КИ в учебной 
и социальной сферах деятельности.

Исследование, проведенное Галло-
детским университетом, включавшее 
опрос 439 родителей детей с КИ, пока-
зало разнообразие используемых форм 
обучения школьников [3]. Было выяв-
лено, что 58 % детей были полностью 
или частично включены в обучение  
в общеобразовательных классах, 13 – 
находились в специальных классах 
для глухих и слабослышащих в преде-
лах «массовой» школы, 15 – посещали 
специализированные школы для детей 
с нарушениями слуха, а 14 % обучались 
по упрощенным программам, включа- 
вшим преимущественно игровые мето-
ды. В другом американском исследова-
нии было показано, что 64 % из 135 детей 
с КИ, отобранных случайным образом, 
посещали общеобразовательные школы, 
27 – школы, имеющие дополнительные 
возможности для обучения детей с на-
рушениями слуха, а 8 % – школы для 
глухих и слабослышащих [8]. Во многих 
штатах сурдопедагоги посещают школы, 
чтобы не только обеспечивать педагоги-
ческое сопровождение учеников с КИ, 

но и обучать преподавателей общеобра-
зовательных школ правильно работать  
с этим контингентом детей [9].

В Великобритании 38 % импланти-
рованных детей обучаются в общеобра-
зовательных школах, 57 – в специализи-
рованных классах общеобразовательных 
школ и 5 % – в школах для глухих [10].

В Австралии 83 % учеников с КИ 
получают образование в обычных клас-
сах при сопровождении приходящего 
сурдопедагога [3]. Школьники обычно 
используют слухоречевую форму комму-
никации, хотя небольшому числу детей 
требуется помощь переводчика, исполь-
зующего язык жестов. Большинство из 
оставшихся учеников обучаются в специ-
альных классах для глухих, которые так-
же находятся в общеобразовательных 
школах. Преподавание в них ведется 
с использованием мануальной формы 
коммуникации. Только очень небольшое 
число посещает специальные школы для 
глухих детей, часть из которых предла-
гает билингвальную-бикультуральную 
программы, включающие объяснение 
материала на австралийском жестовом 
языке с преподаванием английского как 
второго языка [3; 11; 12]. 

В Ирландии преимущественно ис-
пользуются три варианта школьного об-
учения детей с КИ: инклюзия в обычные 
классы, специальные классы для глухих 
и слабослышащих в общеобразователь-
ных школах и специальные школы3. Во 
всех перечисленных странах решение  
о выборе типа образовательного уч-
реждения принимается не столько на 
основании уровня овладения устной 
речью ребенком с КИ, сколько исходя 
из общих показателей его развития  
и индивидуальных характерологиче-
ских особенностей.

В настоящее время в России суще-
ствуют следующие варианты получения 
основного общего образования детям  
с КИ [13]: 

1. Инклюзивное обучение в общеоб-
разовательном классе. Данная образова-
тельная траектория обычно рекоменду-

3 The education of deaf and hard of hearing children in Ireland / NCSE Policy advice paper, November, 
2011.
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ется детям с КИ, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня развития, 
близкого к возрастной норме, и име- 
ющим положительный опыт общения со 
слышащими сверстниками.

2. Обучение в специальной школе для 
слабослышащих. Такой вариант обуче-
ния может быть реализован далеко не во 
всех случаях, поскольку на сегодняшний 
день многие школы для слабослышащих 
объединяют с образовательными учре- 
ждениями для глухих. В результате ре-
чевая среда в таких учебных заведениях 
не соответствует потребностям детей  
с КИ [4].

3. Обучение в специальном обра-
зовательном учреждении для детей  
с теми нарушениями развития, кото-
рые в наибольшей степени определяют 
особые образовательные потребности 
ребенка с КИ. В этих условиях нужна 
дополнительная работа по расширению 
контактов с нормально развивающимися 
сверстниками.

4. Индивидуальная образовательная 
программа для детей с выраженными до-
полнительными первичными нарушения- 
ми, кроме нарушений слуха. Программа 
направлена на формирование жизненной 
компетентности ребенка. 

Институтом коррекционной педаго-
гики РАО в течение многих лет разра-
батывается концепция создания комби-
нированных классов по аналогии с уже 
существующими детскими садами ком-
бинированного вида [5]. Проект пред-
полагает существование в одной школе 
классов с нормативно развивающимися 
детьми и классов для детей с особыми 
образовательными потребностями, в том 
числе и учеников с КИ. 

Оценивая эффективность выбранной 
образовательной траектории для ребен-
ка с КИ, исследователи, как правило, 
рассматривают такие параметры, как 
возможности устной коммуникации, 
социальную адаптацию, учебные до-
стижения, соответствие общего уров-
ня психического развития возрастным 
нормативам, а также идентификацию 
себя с миром слышащих людей или  
с сообществом глухих. Одна из проблем 

школьного обучения детей с КИ состоит 
в том, что даже при условии успешного 
освоения устной речи и способности 
поддерживать диалог в благоприятных 
условиях, они могут быть дезориентиро-
ваны в ситуациях, когда затруднено слу-
шание или чтение с губ, что некоторыми 
авторами обозначается как «социальная 
глухота» [3; 14]. «Социальная глухота» 
влияет не только на социальное взаи-
модействие детей в форме игр и диало-
гов со сверстниками, но и на обучение  
в классе, особенно при современной 
практике преподавания, которая включа-
ет исследовательское обучение, связан-
ное с активным использованием группо-
вых видов деятельности. 

Последние исследования некоторых 
европейских стран и США, изучавшие 
социальную инклюзию и адаптацию 
детей с КИ, показали, что кохлеарная 
имплантация глухих детей не устраняет 
полностью проблему трудностей взаимо-
действия со слышащими сверстниками 
и друг с другом в общеобразовательных 
классах. В них поднимается вопрос  
о роли жестового языка для этих детей  
[6; 15; 16]. Л. Перси-Смит, А. Уилер 
анализируют чувство идентичности 
имплантированных подростков, каса-
ющееся отнесения себя к миру глухих 
или сообществу слышащих, и связанные  
с этим социальные и коммуникативные 
аспекты [15; 17]. Так, обнаружено, что 
подростки в различных учебных заведе-
ниях имеют гибкие установки относи-
тельно моделей коммуникации и куль-
турной идентичности, часто показывая 
бикультуральную идентичность [6; 18].

Перечисленные аспекты выходят за 
рамки профессиональных компетенций 
сурдопедагога, поэтому выбор образо-
вательной траектории и сопровожде-
ние ребенка с КИ в процессе школьно-
го обучения должны осуществляться  
с участием психолога и нейропсихолога. 
Анализ существующих исследований 
выявляет наличие следующих проб- 
лем, которые нуждаются в осмыслении  
с позиции нейропсихологического под-
хода к онтогенезу высших психических 
функций ребенка:



701

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 22, No. 4. 2018

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

1. Необходимо связывать особен-
ности развития детей с КИ не только 
с возрастом, условиями проведения 
операции и состоянием слуха до нее, но 
и с индивидуальными особенностями 
состояния всех психических функций.

2. Важно учитывать, что эффектив-
ность усвоения школьной программы 
зависит не только от способностей де-
тей с КИ, но и от применяемых обра-
зовательных технологий. Нейропсихо-
логическая оценка функциональных 
систем внимания, восприятия, памяти, 
мышления ребенка позволит эффектив-
но использовать его сильные стороны  
в процессе обучения.

3. Необходимо оценивать не столь-
ко отдельные трудности ребенка с КИ  
в процессе усвоения учебной програм-
мы, сколько проводить анализ допу-
скаемых ошибок с позиций теории 
системной динамической локализации 
высших психических функций, спо-
собный выявить общую проблему, не 
позволяющую достигать успеха одно-
временно по нескольким школьным 
дисциплинам. 

Проведенный литературный обзор 
свидетельствует о необходимости из- 
учения влияния используемых образова-
тельных технологий в условиях разных 
типов средних общеобразовательных 
учреждений на школьную успешность 
детей с КИ. Отдельного внимания за-
служивает анализ состояния базовых 
психических функций, влияющих на 
усвоение учебного материала.

Материалы и методы
Исследование было проведено с ис-

пользованием методов количественного 
и качественного анализа результатов 26 
ретроспективных исследований отече-
ственных и зарубежных авторов в период 
с 2002 по 2017 г. 

По своей географической принад-
лежности иностранные исследования от-
носились к Великобритании, Ирландии, 
Австралии, Канаде, Ирану, США, Япо-
нии, Нидерландам и Китаю. Суммарный 
размер выборки составил 1 038 детей 
с КИ: самое масштабное исследование 

включало результаты изучения развития 
219 школьников, самое малочисленное – 
39 детей. Большая часть исследований 
посвящена оценке учителями коммуни-
кативных и учебных навыков учеников 
инклюзивных классов общеобразова-
тельных школ.

В качестве основных параметров 
количественного анализа были выбра-
ны процентные показатели числа детей  
с КИ, достигающих уровня развития 
учебных и социальных навыков по дан-
ным разных авторов. Сравнивались ми-
нимальные и максимальные результаты, 
встречающиеся в изученных исследо-
ваниях, что позволило оценить вариа-
тивность разброса имеющихся данных  
и выделить основные факторы, влия- 
ющие на психическое развитие имплан-
тированных школьников. Среди учебных 
достижений оценивались показатели 
успеваемости по математике, письму  
и чтению, а также соответствие среднему 
уровню успеваемости в классе. Основ-
ные социальные показатели включали 
в себя легкость устной коммуникации  
в любых условиях, наличие отрицатель-
ной установки по отношению к исполь-
зованию языка жестов и идентификацию 
себя с миром слышащих. В качестве 
обобщенного показателя психического 
развития ребенка оценивалось его соот-
ветствие возрастным нормативам. 

Качественный анализ результатов рас-
сматриваемых публикаций состоял в вы-
делении наиболее часто встречающихся 
у детей с КИ нарушений высших психи-
ческих функций. В статье анализируются 
состояние памяти, внимания, восприятия, 
мышления, речь и нейродинамические 
параметры психической деятельности. На 
основе выявленных особенностей были 
выделены основные мишени нейропси-
хологической помощи детям в процессе 
выбора образовательной траектории.

Результаты исследования
Количественный анализ распределе-

ния результатов учебных и социальных до-
стижений школьников с КИ выявил значи-
тельный разброс данных, представленных 
в исследуемых публикациях (таблица). 
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Наибольшие расхождения отмечаются 
по таким показателям, как успеваемость 
по математике и по чтению, а также по 
параметру «Отказ от языка жестов», 
который характеризует наличие отрица-
тельной установки по отношению к ис- 
пользованию жестового языка вместо 
устной речи. Можно предположить, что 
усвоение математических понятий, об- 
учение чтению и применение жестов в ком- 
муникации в значительной степени за-
висят от используемых приемов при 
объяснении учебного материала методов 
обучения, включения в образовательный 
процесс сурдопедагога, использования 
наглядных материалов.

Наименьший разброс данных был 
обнаружен по показателю «Нормативы 
развития», оценивающему общее соот-
ветствие школьников с КИ возрастным 
нормативам психического развития по 
результатам обследования психологиче-
ской службы школы.

В рассматриваемых публикациях не 
наблюдается какой-либо положительной 
динамики по анализируемым показате-
лям в зависимости от периода, в который 
были проведены исследования: в начале 
2000-х или в последние годы. Возмож-
но, отсутствие какой-либо зависимости 
связано с тем, что в течение изученного 
периода не произошло значительных 
изменений в подходах психолого-педа-
гогического сопровождения детей с КИ.  

В то же время лонгитюдные исследо-
вания подтверждают ведущую роль 
непрерывного психолого-педагогиче-
ского сопровождения в рамках программ 
раннего вмешательства в дальнейшем 
развитии ребенка и его академической 
успешности. Так, показано, что ранний 
возраст имплантации в сочетании с но-
шением слуховых аппаратов до опера-
ции (у младенцев до 6 месяцев) связаны 
с более высоким уровнем грамотности  
и успеваемости в школьном возрасте [19].

Анализируя максимальные показа-
тели достижений детей с КИ, представ-
ленные в рассматриваемых публикациях, 
можно обнаружить, что в наибольшей 
степени к уровню слышащих сверстни-
ков приближен навык письма (74,1 %). 
На рисунке показан суммарный профиль 
учебных и социальных навыков имплан-
тированных школьников, отражающий 
их процентное отношение к уровню 
развития слышащих детей. Следует 
отметить, что в наибольшей степени  
к нормативным показателям приближе-
ны отдельные учебные и социальные 
навыки, в то время как интегративные 
показатели развития не превышают 50 %.

Качественный анализ данных, пока-
зывающий специфику развития отдель-
ных психических функций, выявил ряд 
проблем, которые могут стать мишенями 
для коррекционного обучения. Содержа-
ние допускаемых детьми с КИ ошибок 

Т а б л и ц а.  Вариативность данных о достижениях школьников с КИ по результатам 
публикаций (2002–2017 гг.), %
T a b l e.  The variability of data on the achievements of pupils with CI according to the results 
of publications (2002-2017), %

Достижения и навыки / 
Achievements and skills

Минимальная оценка /  
Minimum grade

Максимальная оценка /  
Maximum grade

Математика / Maths 28,2 59,3
Чтение / Reading 27,4 66,7
Письмо / Writing 55,0 74,1
Уровень класса / Class level 30,0 48,0
Нормативы развития / Age 
levels

38,8 45,0

Устная коммуникация / Oral 
communication

29,2 46,9

Отказ от языка жестов / Dis-
use of sign language

22,7 58,1

Культура слышащих / Hearing 
culture

47,7 60,0
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в специально организованных экспе-
риментах и в повседневной учебной 
деятельности доказывает необходимость 
проведения нейропсихологической диа-
гностики и коррекции.

Память. С. Хан,  Л. Эдвардс, Д. Ланг- 
дон, А. Сугайя, Х. Хэйес, Б. Кесслера,  
Р. Трейман в своих исследованиях у де-
тей с КИ отмечают высокие показатели 
зрительной памяти по сравнению со 
слухоречевой и подчеркивается ком-
пенсаторный характер функциониро-
вания зрительной памяти [12; 19; 20].  
В то же время, необходимо подчеркнуть 
недостаточность связей зрительного 
образа предмета со слуховым образом 
его наименования. Так, при назывании 
хорошо знакомых слов по картинке 
дети с КИ не справлялись с заданием  
в 3 % предъявлений, а слышащие дети –  
в 1 % [20]. Данные результаты могут 
свидетельствовать о сложности процес-
сов межсистемной перестройки психи-
ческих функций в условиях перехода 
ребенка на новый путь развития после 
кохлеарной имплантации. 

Внимание. С. Арчболд, Дж. Сарант, 
Д. Харрис, Л. Беннет, Б. Арфе отмечают 
высокий уровень развития зрительно-
го внимания у младших школьников 
с КИ, обеспечивающий компенсатор-

ные возможности для развития других 
познавательных функций [10; 21; 22]. 
Значительная часть зарубежных иссле-
дований посвящена комплексной оценке 
управляющих функций (в российской 
нейропсихологической терминологии им 
соответствуют функции программирова-
ния, регуляции и контроля), к которым 
относится и произвольное внимание. 
Авторы подчеркивают, что показатели 
детей с КИ не отличаются от результатов 
слышащих сверстников в том случае, 
если тестовые задания предлагаются  
в невербальной форме [12; 21].

Восприятие. Согласно российской 
классификации, состояние слуха у де-
тей после КИ соответствует 1-й степе-
ни тугоухости4. Зарубежные специали-
сты также часто сравнивают слуховое 
восприятие имплантированных детей  
с уровнем развития этой функции у сла-
бослышащих, использующих слуховые 
аппараты [6; 10; 12]. Если рассматривать 
восприятие с позиций нейропсихологии 
как системную перцептивную деятель-
ность и высшую психическую функцию, 
то в основе нарушений слухового вос-
приятия детей с КИ лежат искажения 
на уровне элементарных сенсорных 
ощущений. Дальнейшие изменения син-
теза полученной информации на более 

Р и с у н о к. Уровень развития учебных и социальных навыков детей с КИ по сравнению  
со слышащими сверстниками, %

F i g u r e. The level of development of academic and social skills of children with CI compared  
to hearing peers, %

4 Королева И. В. Реабилитация глухих детей и взрослых после кохлеарной и стволомозговой им-
плантации. С-Пб. : КАРО, 2016. 872 с.; Кукушкина О. И., Гончарова Е. Л. Психолого-педагогическая 
помощь после кохлеарной имплантации. 
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высоких уровнях функциональной си-
стемы являются их следствием. В ка-
честве основных трудностей слухового 
восприятия детей с КИ специалисты 
отмечают проблемы при выделении ре-
бенком окончаний, предлогов, приставок 
и глухих согласных при общении с ним 
тихим голосом и на расстоянии. Также 
возникают трудности при локализации 
звука в пространстве, особенно в том 
случае, если ребенку была проведена 
односторонняя имплантация. Наиболь-
шее количество ошибок возникает в тех 
случаях, когда ребенок воспринимает 
короткие звуки и не видит источника зву-
ка. А. Гирс, Й. Чженг, Р. Кэсье, М. Комо,  
К. Пристли, С. Эннс, С. Арбакл подчер-
кивают, что дети с КИ плохо восприни-
мают речь в разговоре с несколькими 
собеседниками, если она не обращена 
лично к ним [23–25]. Аналогичные труд-
ности возникают и при восприятии вер-
бальных сигналов в шумной обстановке 
или при наличии эхо-эффекта – много-
кратного отражения звука.

Зрительное восприятие в сочетании 
с сохранным зрительным вниманием 
обеспечивает высокий уровень ком-
пенсаторных возможностей детям с КИ 
при выполнении невербальных заданий. 
Большинство специалистов сходится во 
мнении, что результаты имплантиро-
ванных школьников не отличаются от 
достижений слышащих сверстников. 

Мышление. Исследование мышления 
детей с КИ демонстрирует выражен-
ные отличия от слышащих ровесников  
в используемых когнитивных стратегиях 
при решении задач. Например, в одной 
из работ было показано, что дети с нор-
мальным слухом при сравнении чисел 
опираются на вербальные навыки счета, 
в то время как их сверстники с КИ оце-
нивали преимущественно визуальный 
образ каждого числа [22]. Следует от-
метить, что недостаточность словарного 
запаса и трудности понимания значений 
абстрактных понятий значительно ухуд-
шают успешность решения задач даже  
в тех случаях, когда имеется опора 
на зрительные образы. Так, вопреки 
ожиданиям дети с КИ не показыва-

ют лучших результатов при решении 
геометрических задач по сравнению  
с арифметическими [11]. В публикациях  
Ю. И. Михалиной, И. В. Евтушенко,  
С. Н. Феклистовой рассматриваются 
трудности, связанные с процессами 
обобщения [26; 27]. 

Речь. Особенностям развития уст-
ной речи у детей после кохлеарной 
имплантации уделяется особое место 
в исследованиях, поскольку именно 
способность использовать вербальную 
коммуникацию является основной целью 
операции и реабилитационного перио-
да. Важно учитывать, что при развитии 
речевого слуха и речевого общения  
у глухих и слабослышащих детей форми-
руются новые функциональные системы. 
В результате у ребенка происходит пе-
рестройка межфункциональных связей  
в головном мозге, что затрагивает не 
только речь, но и другие высшие психи-
ческие функции. А. Сугайя, Ю. И. Миха- 
лина, И. В. Евтушенко, Т. А. Соколов-
ская, М. Маршарк, К. Ротен, М. Фабич 
показали, что быстрое развитие слухо-
вого восприятия резко контрастирует 
с менее стремительно развивающейся 
способностью формировать устойчивые 
связи между звуковым образом слова  
и обозначаемым им предметом или явле-
нием [19; 26; 28; 29]. Ребенок с КИ может 
правильно повторять слова, не понимая 
их значения или многозначности, пере-
носного смысла некоторых понятий [17;  
26; 28;]. Указанные трудности приводят 
к медленному пополнению активного 
словарного запаса. Так, в исследовании 
Х. Хэйес, Б. Кесслера и Р. Трейман,  
в котором младшим школьникам с КИ  
и их слышащим ровесникам предлага-
лось прочитать слова, имеющие про-
изношение, заметно отличающееся от 
побуквенного произнесения, группа 
детей с КИ ошиблась в 25 % предъявле-
ний по сравнению с 1 % в контрольной 
группе [20].

Нейродинамика. Показатели ум-
ственной работоспособности детей  
с КИ в большей степени связаны с име-
ющимися сопутствующими заболева-
ниями, чем с самим фактом импланта-



705

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 22, No. 4. 2018

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY

ции. Б. Арфе и соавторы указывают на 
смазанность и обедненность речевых 
интонаций, тихий голос, истощение по 
мере говорения, замедленный темп речи, 
сбивчивое дыхание5 [26]. Снижение 
нейродинамических параметров также 
значительно отражается на процессах 
памяти и внимания [3; 19].

Обсуждение и заключение
Кохлеарные имплантаты могут обе-

спечить глухому ребенку возможность 
достаточно точно воспринимать фоно-
логическую информацию, что приводит  
к развитию устной речи и меньшей опоре 
на зрительный анализатор по сравне-
нию с неимплантированными глухими 
и слабослышащими детьми. Однако во 
всех проанализированных публикациях 
специалисты подчеркивают, что уровень 
овладения звуковым анализом менее чем 
в 50 % достигает показателей слышащих 
сверстников, что отражается на форми-
ровании учебных и коммуникативных 
навыков.

Среди учебных навыков самого вы-
сокого уровня развития относительно 
общих показателей класса достигает 
письмо, а самым сложным предметом 
для усвоения является математика [3; 
30]. Большинство зарубежных авторов 
относит к навыку, который вызыва-
ет значительные трудности освоения  
у детей с КИ, однако следует учитывать 
выраженные отличия в правилах чтения 
в разных языковых культурах. Напри-
мер, в лонгитюдном исследовании аме-
риканских школьников, которым была 
проведена имплантация от 2 до 5 лет,  
Э. Гирс и коллеги обнаружили, что значи-
тельное количество учеников не достиг-
ли возрастных нормативов по чтению  
в возрасте 15–18 лет [23]. В другом 
американском исследовании было об-
наружено, что многие выпускники с КИ 
читают на уровне учащихся четвертых 
классов, а их математические навыки 
соответствуют шестому классу [29]. 

Во многих исследованиях, например 
в работах А. Уилер,  М. Мотасадди-За-

ранди учебные достижения школьни-
ков с КИ сравнивают с результатами 
слабослышащих детей, использующих 
слуховые аппараты [17; 30]. В этих 
случаях, как правило, говорится о зна-
чительных учебных достижениях детей 
с КИ по сравнению с глухими детьми 
без КИ, но в основном отмечается, что 
имплантированные дети продолжают 
отставать от слышащих сверстников. На-
пример, при исследовании успеваемости 
шотландских школьников с помощью 
Шотландского национального теста был 
обнаружен разрыв в успеваемости между 
учениками с КИ и общим уровнем их 
слышащих одноклассников [31]. Этот 
разрыв был меньше, чем между глухи-
ми детьми без имплантов и здоровыми 
сверстниками. 

Описанные выше тенденции носят 
общий характер, однако подробный 
анализ рассматриваемых в статье иссле-
дований демонстрирует, что показатели 
развития учебных и коммуникативных 
навыков детей с КИ в значительной 
степени зависят от выбранной образо-
вательной траектории и организации 
учебного процесса. Многие школьники 
оказываются в группе риска в опре-
деленных педагогических условиях 
(например групповая дискуссия, пе-
рекрестный опрос и др.). Кроме того, 
младшие школьники часто не осознают 
возникающих трудностей, поэтому не 
обращаются за помощью. Следует также 
учитывать, что тем детям с КИ, которые 
успешно учатся в начальной школе, 
может потребоваться больше специа-
лизированной поддержки при освоении 
более сложной учебной программы.  
В рассмотренных в статье исследованиях 
часто упоминается о том, что многие 
родители и учителя детей с КИ исполь-
зуют по отношению к ним определение 
«все еще глухой ребенок», подчеркивая 
тем самым, что кохлеарная имплантация 
не «исправляет» глухоту [32]. Особенно 
часто недооценка трудностей возникает 
в тех случаях, когда дети обладают высо-
ким уровнем развития устной речи, что 

5 Королева И. В. Реабилитация глухих детей и взрослых после кохлеарной и стволомозговой 
имплантации.
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маскирует недоразвитие других психи-
ческих функций и навыков [24]. 

Значительная часть педагогов и пред-
ставители администрации общеобразо-
вательных учебных заведений имеют 
ошибочные представления о природе КИ 
и не понимают, что имплантированные 
школьники по-прежнему испытывают 
трудности во многих ситуациях рече-
вого общения и обучения, что приводит  
к задержке в усвоении школьных на-
выков. Непрерывное психолого-педа-
гогическое сопровождение и создание 
специальных условий обучения способ-
ны снизить эти риски. Так, с помощью 
структурированного опроса можно выя-
вить, что учителя и слышащие сверстни-
ки глухих и слабослышащих школьников 
с КИ недооценивали недостатки слуха 
этих учеников и оценивали их трудно-
сти коммуникации гораздо ниже, чем 
сами имплантированные дети. Поэтому, 
например в Канаде, Нидерландах и Ир-
ландии, образовательным учреждениям  
с инклюзивными классами, принима-
ющими детей с КИ, рекомендовано 
регулярно проводить оценку как объек-
тивных, так и субъективных показателей 
коммуникативных возможностей этой 
категории учащихся [25; 33].

Учитывая широкие рамки потенциаль-
ных возможностей детей с КИ, при выбо-
ре образовательной траектории следует 
учитывать две группы факторов. К инди-
видуальным социально-биологическим 
факторам можно отнести возраст имплан-
тации ребенка, количество кохлеарных 
имплантов (один или два), участие семьи 
в программах раннего вмешательства, 
опыт ношения слуховых аппаратов до 
кохлеарной имплантации и возможности 
родителей активно участвовать в психоло-
го-педагогическом сопровождении. 

Вторая группа факторов носит пси-
холого-педагогический характер и отли-
чается значительной вариативностью. 
Большое значение имеет нейропсихоло-
гический анализ состояния всех высших 
психических функций, поскольку на 
основе речи происходит перестройка 
других процессов. Нейропсихологи-
ческое сопровождение ребенка с КИ 

в дошкольном и младшем школьном 
возрасте позволит обеспечить профи-
лактику таких трудностей обучения, как 
дисграфия, дислексия и дискалькулия. 
Работа с другими детьми группы риска 
относительно школьной неуспеваемости 
(например с ЗПР, СДВГ и др.) доказала 
высокую прогностическую ценность 
нейропсихологической диагностики. 
Оценка сложившихся и только развива-
ющихся у ребенка с КИ функциональных 
систем памяти, внимания, восприятия, 
мышления и речи позволяет формули-
ровать рекомендации для школьных 
педагогов и эффективно использовать 
сильные стороны ученика, разрабаты-
вать оптимальные стратегии объяснения 
и контроля усвоения материала. 

Принципиальное отличие нейропси-
хологического подхода от педагогиче-
ского при анализе школьной успеваемо-
сти состоит в том, что учебные навыки 
оцениваются не изолированно, а исходя 
из логики синдромного анализа, которая 
предполагает негативное влияние одного 
«слабого звена» на успешность освоения 
разных предметов. Проведенный в ста-
тье анализ показал, что таким слабым 
звеном у детей с КИ могут являться не 
только речь или слуховое восприятие, но 
и другие высшие психические функции. 
В процессе консультирования родителей 
по выбору образовательной траектории 
для ребенка целесообразно обращать их 
внимание не только на формат учебного 
процесса и тип учреждения, но и на со-
держательные характеристики обучения. 
Среди наиболее значимых можно отме-
тить следующие: 

– активное и регулярное использова-
ние наглядных пособий, интерактивный 
контекст обучения, особенно при освое-
нии математических понятий; 

– осведомленность педагогов об осо-
бенностях развития детей с КИ и опти-
мальных стратегиях их обучения, а также 
готовность использовать эти стратегии 
на практике (например, не объяснять ма-
териал, отвернувшись от класса к доске, 
не использовать большое количество 
синонимов для обозначения одного по-
нятия и т. д.);
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– поддержание и стимулирова-
ние речевой активности ребенка с КИ  
и создание мотивации у одноклассников  
к общению с ним;

– готовность к конструктивному диа- 
логу с семьей ребенка с КИ и со специа-
листами, участвующими в его психоло-
го-педагогическом сопровождении;

– возможность использовать жесты  
и письменную речь школьником в случае 
затрудненной устной коммуникации;

– доступность квалифицированной 
помощи сурдопедагога (при необходи-
мости), психолога и логопеда.

– опыт администрации и педагогиче-
ского состава школы в разработке и реали-
зации адаптированных образовательных 
программ для детей с ОВЗ по ФГОС.

Перечисленные выше параметры об-
учения отличаются широтой трактовки, 
а их конкретизация возможна только  
в ходе индивидуальной нейропсихологи-
ческой диагностики ребенка с КИ. 

В заключение следует отметить, что 
на сегодняшний день в России объем 
нейропсихологической помощи детям 

после кохлеарной имплантации не но-
сит системного характера. По традиции, 
сложившейся за время работы с контин-
гентом глухих и слабослышащих, ребе-
нок с КИ получает сопровождение лишь 
со стороны сурдопедагогов и логопедов, 
несмотря на то, что эти специалисты 
сами подчеркивают, что развитие детей 
после кохлеарной имплантации идет по 
другому пути. Таким образом, представ-
ляется целесообразным использовать 
возможности нейропсихологической 
диагностики при оценке готовности  
к школьному обучению и выборе об-
разовательной траектории для ребенка 
с КИ, опираясь на богатый опыт со-
провождения детей других категорий, 
имеющих ограниченные возможности 
здоровья. 

Результаты, полученные в исследо-
вании, могут быть использованы ней-
ропсихологами, сурдопедагогами, лого-
педами и школьными преподавателями  
с целью повышения качества коррекци-
онной поддержки детей после кохлеар-
ной имплантации.
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Введение. Данная статья посвящена комплексному исследованию стратегий молодежи в выборе 
высшего образования в Казахстане. В настоящей статье впервые анализируются изменения в про-
цессе трансформации экономического капитала родителей в культурный капитал молодежи и затем 
в экономический капитал молодежи в контексте постсоветского Казахстана. Цель статьи – выявить 
основные механизмы, формирующие стратегии выбора высшего образования казахстанской молоде-
жью с различным социальным и экономическим положением.
Материалы и методы. Было проведено комплексное социологическое исследование (2014–2017), 
включающее четыре этапа, основанных на качественных и на количественных методах сбора данных. 
В статье представлены данные опроса старшеклассников и их родителей. Целевая выборка составила 
500 респондентов. 
Результаты исследования. На основе разработанной методики интегральной оценки ресурсного 
потенциала семьи выявлено прямое и косвенное влияние семейных ресурсов на стратегии молоде-
жи в выборе высшего образования. Прямое влияние проявляется в диапазоне доступности высших 
учебных заведений. В случае недостаточности ресурсного потенциала семьи молодежь встречается  
с экономическими трудностями, связанными с оплатой образования. В таком случае молодежь ори-
ентирована на участие в распределении образовательных грантов и получение социальных льгот 
при поступлении. Косвенное влияние носит скрытый характер, оно проявляется в дифференциации 
уровня стартового образовательного капитала. Высокий ресурсный потенциал семьи позволяет 
родителям обучать ребенка в частной школе, оплачивать дополнительные (платные) курсы, таким 
образом заранее формируя фундамент для накопления высокого образовательного капитала. В этом 
аспекте молодежь с невысоким ресурсным потенциалом семьи становится менее конкурентоспособной  
в сфере высшего образования. 
Обсуждение и заключение. Инструментарий исследования стратегий молодежи в выборе высшего 
образования может быть применен в работе научно-исследовательских организаций и государствен-
ных органов, учеными и специалистами. Полученные научные данные и результаты обеспечиваются 
релевантной и надежной информацией для уменьшения или ликвидации барьеров, характерных для 
молодежи «непривелигированных» групп. 

Ключевые слова: выбор высшего образования, влияние семейного капитала, выбор вуза, социаль-
но-экономический статус, образовательный план, социальный капитал, культурный капитал семьи  
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Introduction. The article explores strategies of young people in the choice of higher education in Kazakhstan. 
There are discussions about the interrelations of family resources and socio-economic determined strategies 
of higher education choice, where the latter is viewed as the process involving a decision to continue / not to 
continue the study, university and specialty choice. The changes in the process of transformation of the eco-
nomic capital of parents into the cultural capital of children and then into the economic capital of young people 
are analyzed for the first time in the context of post-Soviet Kazakhstan. The purpose of the article is to study 
the main mechanisms shaping the educational strategies of youth with different social and economic status. 
Materials and Methods. Four sociological studies were conducted in 2014-2017, based both on qualitative 
and quantitative methods of data collection. This article presents results of research that was conducted 
among high school students of urban and rural, private (fee-paying) and public, general and specialized 
schools and their parents that represent different socio-economic groups. The sample size is 500 respondents.
Results. On the basis of developed methodology of integrated assessment of family resource potential, 
the direct and indirect impact of family resources on youth strategies in higher education choice has been 
revealed. Direct impact is seen in the range of available higher education institutions. In case of insufficient 
family resource potential, young people face economic difficulties related to the payment of education. In 
this case, the yang people are on participating in the distribution of educational grants, on receiving social 
benefits while entering the university. While indirect influence has a hidden character, it manifests in the 
differentiation of the level of a starting educational capital. The high resource potential of the family allows 
parents to send a child to private school, to pay extra (paid) courses, thus forming the foundation for the 
accumulation of high educational capital in advance. In this aspect, young people with low family resource 
potential become less competitive in the sphere of higher education. This category of youth faces structural 
barriers, which manifested in a low level of start-up educational capital.
Discussion and Conclusion. The research tools of youth strategies in higher education choice could be 
applied in the work of scientific and research organizations and state bodies, scientists and experts. The 
obtained scientific data and results provide relevant and reliable information to reduce or eliminate barriers 
specific to young people of “unprivileged” groups.
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Введение
В современном казахстанском об-

ществе образование выступает как фак-
тор социальной мобильности, где ее 

высокий уровень повышает не только 
экономический потенциал страны, но  
и благосостояние людей, их социальный 
статус и в бóльшей степени способствует 
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преодолению неравенства. В последние 
годы эта проблема актуализировалась  
в связи с нестабильностью социальных 
структур и перемещением людей в си-
стеме социальной иерархии, в значи-
тельной зависимости между уровнем 
образования и доходами. Углубленность 
изучения проблематики связана с тем, 
что современное общество предостав-
ляет молодому поколению расширенное 
пространство образовательного выбора 
и собственное видение возможных пер-
спектив. Развитие системы среднего 
обучения и появление углубленных, 
специализированных школ, способству-
ющих дифференциации стартового об-
разовательного капитала молодежи, 
формирование иерархии «элитных»  
и «доступных» университетов, а также 
расширение платной формы обучения 
актуализируют значимость исследо-
вания выбора в контексте семейных 
ресурсов. 

Современные тренды образова-
тельной политики (институциональная 
трансформация рынка, законодательные 
и финансовые реформы) способствуют 
расширению спектра платного обуче-
ния. Последнее является в той же мере 
дискриминирующим фактором, сколько  
и нивелирующим. Так, если в стране 
1998 г. 47,1 % студентов обучались на 
платной основе, то к 2016 г. их пока-
затель достиг 73,3 %. В связи с этим 
выявляется несоответствие профессио-
нальных стратегий молодежи в выборе 
высшего образования запросам эконо-
мики и современного рынка труда. Ос-
новным направлением государственного 
регулирования процесса обеспечения 
рынка труда востребованными специа-
листами выступает распределение гран-
товых мест по необходимым отраслям, 
ориентированное в бóльшей степени на 
молодежную когорту, обучающуюся на 
бюджетной основе. 

Результаты анализа профессио-
нального рынка труда свидетельствуют  
о низких показателях трудоустройства 
молодежи по специальности в первые 
годы после окончания вуза. Согласно 
данным «АО Информационно-анали-

тического центра», из общего числа 
выпускников вузов 2014 г., принятых 
на работу (47 331чел.), только 12 %  
(5 595 чел.) устроились по специально-
сти. Несмотря на расширение возмож-
ностей, влияющих на государственное 
регулирование в обеспечении рынка 
труда востребованными специалистами, 
практика успешного трудоустройства 
связана не только с получением высшего 
образования, а во многом обусловлена 
эффективными стратегиями молодежи  
в выборе высшего образования. Страте-
гии молодежи в сфере высшего образова-
ния и их профессиональные устремления,  
с одной стороны, оказывают влияние на 
развитие общества, с другой – видоизменя-
ются в контексте глобальных изменений,  
в связи с чем изучение данной пробле-
матики является важным с точки зре-
ния социальной и научной значимости. 
Проведенное комплексное исследование 
образовательных стратегий молодежи 
направлено на повышение эффектив-
ности института высшего образования 
с перспективой его обеспечения рынка 
труда востребованными специалистами.

Цель статьи – на основе эмпириче-
ского материала, полученного автором 
в ходе проведенного социологического 
исследования, проанализировать осо-
бенности выбора высшего образования 
казахстанской молодежью с учетом ре-
сурсного потенциала семьи.

Обзор литературы
Попытки понять сложный процесс 

выбора высшего образования основыва-
ются на экономическом и социологиче-
ском подходах. В рамках экономических 
подходов паттерны выбора объясняются 
на основе концепции анализа затрат  
и выгод, акцентируя значимость только 
финансовой составляющей, без учета 
его косвенных эффектов, которые отра-
жаются в низкой успеваемости, низкой 
информированности о вузах и образова-
тельных программ, а также отсутствием 
образовательного опыта среди членов 
семьи и др. Также в рамках экономи-
ческих подходов не рассматривается 
дифференциация выбора в разрезе со-



715

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 22, No. 4. 2018

SOCIOLOGY OF EDUCATION

циального происхождения [1]. Соот-
ветственно, исследователи отметили, 
что неэкономические, менее осязаемые 
факторы также могут оказывать влияние 
на выбор [2]. В целях устранения таких 
недостатков социологические теории 
рассматривают структурные контексты 
для более глубокого понимания истоков 
дифференциации выбора в разрезе со-
циального происхождения. Понимая тот 
факт, что структура и функционирование 
социального мира могут быть объяснены 
только с учетом всех форм капитала,  
П. Бурдье выделяет три основные формы 
капитала: экономические, культурные  
и социальные [3]. 

В данном исследовании использу-
ется трехступенчатая модель Хосслера  
и Галлахер, которая сочетает в себе как 
социологические, так и экономические 
перспективы. Согласно данной модели, 
процесс выбора высшего образования 
включает три этапа. На первом этапе 
(осмысление) старшеклассники решают, 
будут они получать высшее образование 
или нет. Второй этап (поиск) включает 
сбор информации о вузах и факультетах. 
На третьем этапе (выбор) принимается 
решение о выборе конкретного вуза и об-
разовательной траектории (факультета, 
специальности). В статье представлены 
данные исследования завершающей 
стадии процесса выбора высшего обра-
зования – решение о выборе вуза и об- 
разовательной траектории. 

Влияние экономического капитала 
на выбор высшего образования. Иссле-
дования эффектов экономического капи-
тала на выбор свидетельствуют о том, 
что образовательный выбор – результат 
не только образовательных устремлений, 
но и экономических возможностей. Со-
гласно исследованиям, несмотря на то 
что различия в стремлениях в получении 
высшего образования среди учащейся 
молодежи из семей с различным уровнем 
дохода незначительны, фактическое за-
числение ниже среди молодежи из семей 
с низким уровнем дохода. Это дает осно-
вание предполагать, что их стремления 
не реализуются или реализуются только 
частично [4]. В аналогичном контексте 

П. Терендзини и его коллеги подчер-
кивают значимые различия в уровне 
получения высшего образования меж-
ду выпускниками школ очень низкого  
и очень высокого социально-экономиче-
ского статуса с тождественными акаде-
мическими показателями [5]. 

Дж. Хёрн подчеркивает, что доход 
семьи является самым решающим неака-
демическим фактором образовательного 
выбора. Данное утверждение обосновы-
вается тем, что обучение в престижных 
вузах, как правило, стоит дороже, и по-
этому семейный доход напрямую влияет 
на выбор вуза. Он отмечает, что «скорее 
всего, барьеры получения образования 
в престижных вузах являются матери-
альными, нежели социальными» [6]. 
Большинство выпускников школ из се-
мей с низким уровнем дохода выби-
рают определенный вуз по причине 
низкой стоимости обучения [7]. Также 
повышение стоимости обучения вы-
ступает одной из причин растущего 
разрыва на уровне поступления в вузы  
и получения высшего образования между 
учащейся молодежью из семей с высоки-
ми доходами и их сверстниками из семей 
с низкими доходами [8]. По мнению  
Т. Парсонса, молодежь с высоким статусом 
и успеваемостью имеет больше шансов 
поступить в вуз, чем их сверстники с низ- 
ким статусом и низкой успеваемостью, 
но важнее отметить те группы, чей статус 
не соответствует их способностям [9].  
Это менее критично, когда учащиеся  
с высоким статусом имеют сравнитель-
но невысокий уровень академических 
показателей, так как их среда характе-
ризуется восходящей мобильностью, 
и нисходящая мобильность, несмотря на 
низкий уровень способностей, является 
менее возможной, чем для молодежи  
с низким социально-экономическим ста-
тусом. Кроме того, учащиеся с высоким 
социально-экономическим статусом, но 
низкой академической успеваемостью 
имеют дополнительные резервы в виде 
вузов и колледжей с невысокими акаде-
мическими стандартами и требования-
ми. Учитывая это обстоятельство, важно 
акцентировать внимание на учащихся 
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с низким социально-экономическим 
статусом, но высоким уровнем способ-
ностей. 

Влияние культурного капитала 
на выбор высшего образования. Хотя 
исследователи не всегда относят обра-
зование родителей к форме культурного 
капитала, они подчеркивают существен-
ное влияние образования родителей 
на выбор их детей. Когда культурный 
капитал родителей операционализирует-
ся в виде их участия в культурной жиз-
ни, результаты исследования приходят  
к противоречивым выводам: одни счита-
ют, что культурный капитал оказывает по-
ложительное влияние на выбор, другие – 
отмечают отсутствие такого влияния [10]. 
Когда культурный капитал измеряется 
уровнем образования родителей, резуль-
таты исследования постоянно демонстри-
руют положительную взаимосвязь между 
культурным капиталом и выбором [11]. 
Также культурный капитал родителей 
оказывает положительное влияние на 
академическую успеваемость детей, что 
определяет их дальнейший образователь-
ный выбор [12]. Отсутствие культурного 
капитала родителей, в свою очередь, за-
трудняет переход «первопроходца» семьи 
в высшие ступени обучения [13].

Влияние социального капитала 
на выбор высшего образования. По 
итогам изученных исследований автор 
приходит к выводу, что учащаяся моло-
дежь, которая часто обсуждает с родите-
лями вопросы, связанные с обучением, 
чаще выбирает более высокие ступени 
образования [14]. С. Планк и В. Джордан 
измеряют социальный капитал в виде 
взаимоотношений между родителями  
и старшеклассниками, родителями и шко-
лой, родителями и другими родителями,  
а также отмечают положительное влияние  
доступности дополнительной информа-
ции. Интенсивность взаимоотношений 
между родителями и старшеклассника-
ми определяется частотой обсуждения 
старшеклассника со своими родителями 
планов после окончания школы, желае-
мую профессию и вуз и др. [15]. Взаимо-
действие родителей и школы определя-
ется степенью включенности родителей  

в школьную деятельность своего ребенка. 
Взаимоотношения между родителями 
выражаются готовностью оказания вза-
имной поддержки и помощи. Ученые, 
опираясь на концепцию утери таланта, 
приходят к выводу, что тенденция потери 
талантов наиболее ярко выражается среди 
молодежи непривилегированных групп  
и во многом объясняется отсутствием  
у них информации о вузах и образова-
тельных программ. Исследования пока-
зывают, что влияние социального капи-
тала на выбор высшего образования ва-
рьируется в разрезе уровня дохода семьи.  
С. Хофферс, опираясь на теорию Коулме-
на в рамках своего исследования, отме-
чает, что возможность получения родите-
лями потенциальной помощи со стороны 
друзей в процессе выбора в значительной 
степени характерно для семей с высо-
ким уровнем дохода, чем с низким [16].  
Взаимоотношения со сверстниками как 
одна из форм социального капитала 
также влияют на выбор. Выпускники 
школ, чьи друзья планируют получить 
высшее образование, более склонны 
иметь тождественные образовательные 
устремления [17].

Материалы и методы
Выборка исследования охватывает 

три возрастные группы молодежи: 
1) учащиеся выпускных классов  

и их родители; 
2) студенты колледжей и вузов; 
3) молодые специалисты в возрасте 

24–29 лет. 
В настоящей статье представлены 

результаты опроса, проведенного сре-
ди учащихся выпускных классов и их 
родителей. В исследовании приняли 
участие учащиеся частных и государ-
ственных, специализированных и обще-
образовательных, городских и сельских 
школ. Объем выборки составил 500 стар-
шеклассников 17–18 лет, готовящихся  
к вступительным экзаменам для посту-
пления в университеты, и их родители. Так  
как опрос проводился в последние ме-
сяцы учебного года, предположительно, 
среди старшеклассников сформированы 
определенные образовательные планы 
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после окончания школы и приняты ре-
шения о выборе вуза и профессии, что 
дает нам возможность изучить основные 
мотивы этого выбора. Опрос родителей 
позволяет нам точнее идентифицировать 
социально-экономический статус семьи  
и дифференцировать стратегии и устрем-
ления родителей в сфере образования  
с учетом семейных ресурсов. Была вы-
брана целевая выборка, охватывающая 
представителей разных социально- 
экономических групп, с разным уров-
нем образования, социально-экономи-
ческим статусом, профессиональной 
деятельностью и объемом семейных 
ресурсов. 

Для проведения опроса были раз-
работаны анкеты (на государственном  
и русском языках), каждая из которых со-
держала 30 вопросов. Анкеты включали 
вопросы, направленные на определение 
объема семейного капитала (экономи-
ческого, культурного и социального), 
изучение факторов, влияющих на об-
разовательный выбор. Первый раздел 
анкет охватывал демографические ха-
рактеристики (пол, профессиональную 

деятельность и образование родите-
лей, социальный класс, успеваемость).  
В основном разделе анкет рассматри-
вались все три составляющие выбора 
высшего образования: выбор уровня об-
разования, высшего учебного заведения  
и факультета, специальности. Данные 
исследования введены и обработаны  
с использованием программы SPSS for 
Windows 21.0. 

Результаты исследования
По данным статистики Министерства 

образования и науки Республики Казах-
стан, в стране на 2015–2016 г. контингент 
обучающихся в вузах составил более  
450 тыс. студентов, доля студентов го-
сударственных и частных вузов – 47,2  
и 51,5 % соответственно. Обучение 
казахстанских студентов преимуще-
ственно платное (68,9 %), в 2015–2016 
учебном году, согласно данным Комите-
та статистики Министерства националь-
ной экономики Республики Казахстан, 
28 % студентов получили бесплатное 
образование за счет государственных 
образовательных грантов (таблица).

Т а б л и ц а.  Численность студентов высших учебных заведений Республики Казахстан  
в разрезе форм собственности и обучения
T a b l e. The number of students of higher educational institutions of the Republic of 
Kazakhstan in terms of ownership and university study

Формы собственности /  
Types of ownership Контингент / Contingent Доля, % / Share, %

Республика Казахстан / The Republic of 
Kazakhstan

459 369 100,0

Государственная собственность / State 
ownership

216 879 47,21

Частная собственность / Private 
ownership

236 700 51,53

Иностранная собственность / Foreign 
ownership 

5 790 1,26

Формы обучения / Types of tuition Человек / Persons Доля, % / Share, %
За счет государственных образова-
тельных грантов / Funded by state 
educational grants

128 536 28,0

За счет государственного образователь-
ного заказа / Funded by state educational 
order

14 416 3,1

За счет оплаты образовательных услуг /  
Self-paid basis

316 417 68,9
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В Казахстане, как и во многих стра-
нах, прием в вузы осуществляется на 
конкурсной основе по результатам всту-
пительных экзаменов. В случаях, когда 
контингент абитуриентов превышает 
количество мест, предлагаемых универ-
ситетами, в том числе «престижными», 
привилегией обладают кандидаты с более 
высокими результатами по экзамену. Дан-
ная тенденция способствует формирова-
нию сильной конкуренции на вступитель-
ных экзаменах, в результате большинство 
старшеклассников нуждаются в услугах 
частного репетитора, так как имеет место 
быть расхождение школьной программы 
подготовки со знаниями, необходимыми 
для поступления в вузы. Именно такое 
расхождение является важным показате-
лем доступности высшего образования, 
определяющееся уровнем стартового 
образовательного капитала старшекласс-
ника и возможностью семьи оплачивать 
частное репетиторство. В исследовании 
мы измеряли образовательный капитал 
старшеклассника на основе типа и рей-
тинга школы обучения (специализиро-
ванная/общеобразовательная, городская/
сельская), академической успеваемости  
и уровня владения иностранными язы-
ками.

Популярность репетиторства в Ка-
захстане объясняется тем, что адми-
нистрация школы запрещает платные 
индивидуальные занятия педагогов со 
своими учениками, а эффективность 
факультативных занятий с учителями 
школ не соответствует требованиям всту-
пительных экзаменов в вузы, поскольку 
эти занятия прежде всего направлены на 
подготовку к выпускным школьным экза-
менам, требования которых ниже. Тогда 
как платное репетиторство обеспечивает 
необходимым качеством подготовки, 
поэтому затраты на репетиторов рас-
сматриваются как необходимое условие 
повышения шансов выпускника школы на 
поступление в вуз. В среднем стоимость 
одного часа репетиторства составляет от 
1 000 до 3 000 тенге. В данном аспекте 
старшеклассники из семей с высоким 
уровнем дохода находятся сравнительно 
в выгодной позиции.

Спрос на высшее образование среди 
казахстанского населения достаточно 
высокий. Основанием данного суждения 
выступают нынешние характеристики 
спроса на рабочую силу. Требование на-
личия высшего образования распростра-
нилось даже на тот сектор рынка труда, 
который традиционно называют вто-
ричным, т. е. объединяющим низкоква-
лифицированные профессии и рабочие 
места, не предполагающие специальной 
подготовки. Такая ситуация находит свое 
отражение в массовом и индивидуальном 
сознании и воплощается в конкретных 
профессионально-образовательных стра-
тегиях молодежи. 

Выбор уровня образования. Акцен-
тируя внимание на эффектах социального 
класса в поведенческих паттернах, уче-
ные подчеркивают, что молодежь с ана-
логичными финансовыми, культурными  
и социальными ресурсами переживает 
схожие практики, формирующие их ориен-
тации в сфере высшего образования [18].  
Анализ образовательных планов стар-
шеклассников после окончания школы 
в разрезе социально-экономического 
статуса семьи свидетельствует о наличии 
социальной дифференциации в выборе 
уровня образования (р < 0,001). Так, 
большинство старшеклассников из се-
мей с низким социально-экономическим 
статусом (44,4 %) намерены получить 
среднее специальное образование. Их 
сверстники с более высоким социаль-
но-экономическим статусом планиру-
ют обучаться в отечественных и зару-
бежных вузах, в частности стремление 
учиться в зарубежных вузах преобладает 
среди старшеклассников из семей высо-
кого социально-экономического статуса 
(рис. 1). 

Анализ в разрезе населенного пунк- 
та демонстрирует достаточно высо-
кие образовательные устремления как  
у городской, так и у сельской учащейся 
молодежи: многие из них планируют по-
лучить высшее образование. Значимый 
контраст характерен для старшекласс-
ников крупных городских школ, распо-
ложенных в Астане (столице) и Алматы,  
и сельских школ. 
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Р и с. 1. Социально-экономически статус семьи (СЭС) и образовательные планы  
старшеклассников  после окончания школы

F i g. 1. Social economic status of family (SES) and high school students` plans after school graduation

Так, среди учащихся сельских школ 
доля планирующих обучаться в коллед-
жах в 7 раз выше, чем среди учащихся 
столичных и алматинских школ. Ни один 
старшеклассник сельских школ даже не 
рассматривает обучение в зарубежном 
университете, тогда как 28,8 % учащих-
ся школ Астаны и Алматы уже выбрали 
зарубежный университет для обучения. 
Необходимо отметить, что именно в Аста-
не и Алматы сконцентрированы ведущие 
высшие учебные заведения страны.

В выборе уровня образования и выс-
шего учебного заведения различия в раз-
резе пола не выявлены. 

Выбор высшего учебного заведения 
(вуза). Выбор вуза социально обусловлен, 
поскольку осуществляется в разных про-
странственных, временных и социальных 
контекстах, которые имеют материаль-
ные и символические измерения [19; 20]. 
Престиж вуза в определенной мере ре-
презентирует качество предоставляемого 
образования и влияет на конкурентоспо-
собность своих выпускников на рынке 
труда: дает возможность потенциальным 
работодателям оценить квалификацию 
их выпускников. Такая практика широко 
распространена, поскольку является са-
мым доступным и незатратным способом 
оценки уровня квалификации молодого 
специалиста без опыта работы. Необ-
ходимо отметить, что в общественном 

сознании казахстанцев формируется от-
ношение к среднему профессиональному 
образованию как образованию невысокого 
статуса, что повышает спрос к получению 
высшего образования. Мы сгруппиро-
вали университеты по престижности на 
«топ», «средние» и «слабые» на основе 
Национального рейтинга вузов, стоимо-
сти обучения и популярности вуза среди 
населения Казахстана. Также к данной 
классификации была добавлена отдельная 
категория – «зарубежные вузы».

Анализ взаимосвязей типа школы об-
учения и выбора высшего учебного заве-
дения показывает существенные различия. 
Старшеклассники общеобразовательных 
школ не демонстрируют намерений об-
учаться в зарубежных вузах, и многие 
из них пока не определились с выбором. 
Старшеклассники частных школ про-
являют сильные устремления учиться  
в зарубежных и престижных отечествен-
ных университетах и даже не рассматрива-
ют обучение в низкорейтинговых универ-
ситетах. Появление специализированных 
и частных школ дифференцирует уровень 
знаний и создает новые ограничения для 
выпускников общеобразовательных школ, 
в частности сельских. В селах и малых 
городах выбор выпускников определяется 
или часто ограничивается не только семей-
ными ресурсами, но и объемом стартового 
образовательного капитала самих выпуск-

Обучение в отечественном 
вузе / Enter the university of 

Kazakhstan

Обучение в зарубежном  
вузе / Studu abroad

Обучение в колледже, 
техникуме / Go to college

Пока не определены планы / 
Not to decided yet

Высокий СЭС / High SES Средний СЭС / Middle SES Низкий СЭС / Low SES
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ников школ. Стартовый образовательный 
капитал формируется в школе и во многом 
зависит от качества школьного образова-
ния. В этой связи важно проанализировать 
доступность высшего образования через 
призму школьного (рис. 2). 

В выборе вуза наблюдается сильная 
зависимость выбора от социально-эконо-
мического статуса семьи (p < 0,001). Чем 
выше социально-экономический статус 
семьи, тем более амбициозный обра-
зовательный выбор старшеклассника. 
Среди детей из семьи с низким социально- 
экономическим статусом наблюдаются 
невысокие образовательные устремления 
после окончания школы, многие из них 
ориентируются на низкорейтинговые уни-
верситеты. Это в три раза больше, чем у их 
сверстников из семей среднего социально- 
экономического статуса. Большинство 
старшеклассников из семей среднего дос- 
татка (52,4 %) в основном ориентируются 
на обучение в престижных отечественных 
университетах. Образовательные устрем-
ления старшеклассников из семей высо-
кого социально-экономического статуса 
направлены на обучение в престижных 
отечественных и зарубежных универ-
ситетах. Обучение в низкорейтинговых 
университетах ими даже не рассматри-
вается, а показатель рассматривающих 
обучение в университетах среднего уровня 
незначительны (рис. 3). Рей утверждает, 
что молодежь из непривилегированных 

групп выбирают вузы с низким академи-
ческим престижем, так как чувствуют себя 
знакомыми с такой средой и считают, что 
им будет легче привыкнуть [21]. Такое 
самоисключение Бурдье рассматривал как 
косвенное влияние социального проис-
хождения на выбор высшего образования 
[22]. Для тех, кто все же смог поступить 
в престижный вуз, это жизнь между дву-
мя мирами: мир, где он учится, и другой 
мир, к которому принадлежат его семья  
и друзья [23]. 

В процессе изучения гетерогенности 
образовательных практик молодежи из 
непривилегированных групп Э. Джек 
выделяет следующие группы: «привиле-
гированные бедные» и «вдвойне непри-
вилегированные». Первая категория – 
это молодежь с низкими доходами, об-
учавшаяся в городских интернатах, по-
сещавшая подготовительные курсы, что 
позволило им поступить в хороший вуз. 
Вторая – молодежь с низким уровнем 
дохода, которые по-прежнему тесно 
связаны своим сообществом, учивши-
еся в местной, часто «слабой» школе 
и испытывающие чувство неловкости  
в академической сфере [24]. Необходимо 
отметить, что вышеупомянутые катего-
рии молодежи являются веберианскими 
идеальными типами, некими аналити-
ческими концепциями, используемыми  
в изучении опыта непривилегированной 
молодежи в сфере высшего образования. 

Р и с. 2. Тип школы обучения старшеклассника и выбор вуза
F i g. 2. Type of high school and student choice of higher education institutions (HEIs)
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Р и с. 3. Социально-экономический статус  семьи и выбор вуза
F i g. 3. Social economic status (SES) of family and choice of HEIs

Платность образования выступает ос-
новным экономическим барьером на пути  
к получению желаемого образования, что под-
тверждается и результатами исследования. 
Так, прослеживается положительная корре-
ляция между социально-экономическим ста-
тусом семьи и возможностью обучения на 
платной основе: чем выше статус семьи, тем 
больше уверенности они демонстрируют  
в вопросе оплаты обучения своего ребенка. 
Родители низкого социально-экономиче-
ского статуса ориентируются на низкую 
или «приемлемую для них» стоимость. 
Родители высокого социально-экономиче-
ского в четыре раза больше, чем родители 
низкого социального статуса, готовы об- 
учать своих детей, ориентируясь на качество 
предлагаемого образования независимо 
от стоимости обучения, среди родителей 
среднего социально-экономического статуса 
этот показатель также высок. Семьи низ-
кого социально-экономического статуса  
в семь раз больше испытывают трудностей  
в оплате обучения.

Выбор специальности. Принятие ре-
шения о выборе специальности – важная 
составляющая процесса выбора высшего 
образования, которая ведет к определен-
ным факультетам и кафедрам. В казахстан-
ских реалиях прослеживается влияние 
родителей на выбор будущей специаль-
ности. Часто родители советуют наиболее 
востребованную специальность [25].  

В рамках нашего исследования специаль- 
ности были сгруппированы в пять обра-
зовательных траекторий:

1. Гуманитарные, юридические  
и социальные науки (включая факультеты 
литературоведения, журналистики, фило-
софии, социологии и искусства). 

2. Наука (включая факультеты мате-
матики, физики, химии).

3. Здравоохранение (включая медици-
ну, стоматологию, фармацевтику). 

4. Технические (включая архитек-
туру, инженерию, политехнические фа-
культеты).

5. Экономические (включая факульте-
ты экономики, финансов, менеджмента).

6. Военные профессии, в том числе 
авиация.

Анализ профессиональных предпо-
чтений учащихся выпускных классов  
в разрезе пола демонстрирует значитель-
ный контраст в выборе профессий техни-
ческого профиля, сфер науки, здравоохра-
нения и военного дела. Так, среди девушек  
доля желающих заниматься наукой, 
сводится к нулю. Тогда как среди маль-
чиков данный показатель равен 4,5 %,  
им характерны устремления выбора 
технических профессий, каждый третий 
юноша планирует обучаться по данному 
направлению. 

Таким образом, среди мальчиков про-
является стремление обучаться по инже-
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нерно-техническим направлениям. Среди 
девушек доля желающих работать в сфере 
здравоохранения в пять раз выше, чем 
среди мальчиков. В остальных образо-
вательных траекториях не наблюдается 
значительных гендерных различий в об-
разовательных устремлениях, кроме воен-
ного дела. Желающих работать в данной 
сфере, как ожидалось, выше среди маль-
чиков. Гендерная дифференциация связана  
с такими понятиями, как «мужской»  
и «женский» [26], инженерно-технические 
профессии определяются как мужскими, 
такие профессии, как учитель началь-
ных классов и медсестры – женскими, 
поскольку дают возможность женщинам 
совмещать работу с домашними обяза-
тельствами. 

Рассмотрение образовательного уров-
ня родителей, в частности отца, дает 
возможность более глубоко понять соци-
альную дифференциацию в выборе выс-
шего образования. Учащиеся, чьи отцы 
имеют высшее образование (бакалавриат 
и выше), чаще выбирают технические, 
экономические профессии. Основными 
мотивами выбора выступают возможность 
иметь связи, высокий заработок, доступ  
к власти и реализация потенциала. Стар-
шеклассники, чьи отцы не имеют высшего 
образования, выбирают гуманитарные 
специальности, и их выбор детерминиру-
ется возможностью трудоустройства в пер-
спективе. В исследовании использовалось 
иерархическое разделение занятости на 
основе уровня образования и профессии, 
содержащая шесть профессиональных  
и социальных категорий для классифика-
ции занятости родителей. Данная клас-
сификация включает высокостатусные, 
среднестатусные, полуквалифицирован-
ные, неквалифицированные профессии 
и представляет собой структуру заня-
тости, репрезентирующую «классовую 
структуру». В целях получения надежной 
иерархической классификации занятости 
в рамках исследования был проведен дву-
хуровневый анализ. Во-первых, занятость 
респондентов была записана на основе 
классификации Комитета по статистике 
Министерства национальной экономи-
ки Республики Казахстан, затем были 

сгруппированы согласно иерархической 
классификации занятости. Занятость ро-
дителей была разделена на три подгруппы 
на основе уровня квалификации. Первая 
группа охватывает категорию, представ-
ляющую руководителей, высокостатусных 
сотрудников государственного и частного 
сектора, самозанятых высокостатусной 
научной деятельностью, и репрезентирует 
высокий социально-профессиональный 
статус. Вторая группа включает лиц, заня-
тых среднестатусной работой, не связан-
ной с физическим трудом, самозанятых 
низкостатусной научной деятельностью, 
и представляет средний социально-про-
фессиональный статус. Третья группа 
представляет работников ручного труда, 
полуквалифицированных и неквалифици-
рованных рабочих, и репрезентирует низ-
кий социально-профессиональный статус.  

Старшеклассники, родители которых 
занимают высокое социальное положение 
в обществе, отдают предпочтение эконо-
мическим и гуманитарным профессиям,  
в частности юриспруденции и менеджмен-
ту. Наименьший интерес у них вызывает 
такие сферы, как наука, военные профес-
сии, в том числе и правоохранительная 
деятельность. Старшеклассники, соци-
ально-экономическое положение кото-
рых оценивается как среднее, стремятся  
к получению технического образования 
и не проявляют большой интерес к сфере 
науки и соответсвенно занятию научной 
деятельностью. Однако несмотря на не-
высокий показатель интереса к сфере 
науки среди этих старшеклассников, доля 
желающих заниматься наукой выше, чем 
в других социально-экономических груп-
пах, среди которых данный показатель 
равен нулю. Образовательные устремления 
старшеклассников низкого социально- 
экономического статуса в равной степени 
направлены на обучение по гуманитарным, 
медицинским и военным профессиям.  
В данной группе наименьший показатель 
желающих обучаться по техническим  
и экономическим профессиям, а наиболь-
ший – по военным профессиям. В целом 
казахстанская учащаяся молодежь харак-
теризуется низким уровнем стремлений за-
ниматься научной деятельностью (рис. 4).
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Семейный доход семьи классифици-
ровался (на основе национальных стан-
дартов) на высокий, средний и низкий 
уровни. Старшеклассники, чей семейный 
доход является высоким, стремятся по-
лучить экономические и управленческие 
специальности. Их выбор детерминирован 
возможностью самореализации, и данная 
профессиональная траектория определя-
ется как призвание по их самооценкам. 
Старшеклассники из семей со средним 
уровнем дохода демонстрируют направ-
ленность работать по техническим про-
фессиям, их сверстники из семей с низким 
уровнем дохода проявляют устремления 
работать в медицинской сфере. 

Обсуждение и заключение
Результаты проведенного исследова-

ния демонстрируют наличие дифферен-
циации в выборе высшего образования, 
которая скорее выражается не в доступ-
ности высшего образования в целом,  
а в неравенстве возможностей получения 
качественного образования и обучения 
в престижных университетах, в том 
числе и зарубежных. Эффекты семей-
ного капитала в выборе проявляются 
косвенно: привилегированные группы 
имеют широкие возможности получать 
дополнительную информацию о вузах  
и порядке зачисления, развивать высо-
кий образовательный капитал, исполь-
зовать платные услуги подготовки, об- 

учаться в частных школах и др. Разрыв 
между уровнем школьной подготовки 
и требованиями к абитуриентам вузов 
способствует развитию в стране ин-
ститута платных услуг подготовки –  
репетиторства. Такая тенденция повы-
шает экономическую дифференциацию  
в обучении в престижных вузах и полу-
чении образовательного гранта, посколь-
ку использование услуг частного репе-
титорства предполагает дополнительные 
издержки из семейного бюджета. Тогда 
как получение образовательного гранта 
на обучение требует набора высокого 
балла по вступительным экзаменам  
в университет. Также политика престиж-
ных университетов требует высокого 
балла даже от абитуриентов, желающих 
обучаться на платной основе. Это спо-
собствует тому, что молодежь из семьи  
с невысоким ресурсным потенциалом 
оказывается наименее конкурентоспо-
собной в сфере высшего образования. 
Данная группа чаще встречается со струк-
турными барьерами, проявляющимися  
в низком уровне стартового образования.

Говоря об эффектах семейного капи-
тала, мы уделяем особое внимание воз-
можностям поступления в определенные 
вузы, чем возможностям обучения по 
определенной специальности, так как 
обучение по аналогичной специальности 
осуществляется как в престижных, так 
и в непрестижных университетах. Пока-
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зателем качества образования на рынке 
труда выступает рейтинг и бренд уни-
верситета. На выбор значимое влияние 
оказывает место проживания. Окончание 
школы в Астане или Алматы существен-
но расширяет возможности получения 
желаемого высшего образования, тогда 
как окончание школы в сельской мест-
ности существенно сужает эти возмож-
ности. Такая ситуация является отраже-
нием поселенческой дифференциации, 
которая проявляется в сниженных пока-
зателях качества школьного образования 
в селах, не позволяющих выпускникам 
соответствовать единым требованиям 
вузов наравне с выпускниками крупных 
городских школ. 

В целях решения данной проблемы 
государство выделяет квотные места для 
обучения в вузах именно выпускникам 
сельских школ. Также учителя сельских 
школ регулярно повышают свою ква-
лификацию в рамках государственных 
программ в крупных образовательных 
центрах, в том числе и зарубежных. 
Данный факт дает основание предпола-
гать, что в ближайшем будущем качество 
образования в сельских школах не будет 
уступать городским. 

Вовлеченность социального окру-
жения и проецирование общественного 
характера в процессе выбора высшего 
образования казахстанской молодежью 
различаются в контексте региона про-
живания, социального благосостояния, 
уровня образования и дохода. Однако во 
всех социально-экономических группах 
прослеживается значимое влияние роди-
телей. В городах вопросы относительно 
образовательного выбора обсуждаются 
на уровне семьи, т. е. характеризуются 
определенной закрытостью, в сельских 
регионах в такие обсуждения вовлечены 
родственники (в частности имеющие 
высшее образование) и их мнение часто 
доминирует. Родители с высшим обра-

зованием активно участвуют в приня-
тии решения в выборе образовательной 
траектории, в то время как родители без 
высшего образования придерживаются 
более сдержанной позиции. Такая пози-
ция способствует повышению влияния 
школы и учителей. Исследование обще-
ственного характера процесса выбора 
высшего образования и образователь-
ных практик разных социальных групп 
свидетельствует о том, что решение  
о выборе определенной образовательной 
траектории принимается молодым чело-
веком на основе субъективного оценива-
ния ресурсного потенциала своей семьи. 
Другими словами, молодежь принимает 
решение на основе «обоснованной до-
ступности» определенной траектории 
образования для себя с учетом с учетом 
семейных ресурсов и возможностей.

Выводы, представленные в статье 
применимы в подготовке норматив-
ных актов и государственных программ  
в сфере высшего образования, плани-
ровании профориентационной работы, 
организации информационной работы 
приемных комиссий. Методология ис-
следования может быть использована 
в качестве методологической информа-
ционной основы в дальнейших иссле-
дованиях в изучении образовательных 
устремлений старшеклассников, профес-
сиональных планов студентов и профес-
сиональной самоактуализации молодых 
специалистов. 

Комплексное изучение образователь-
ных стратегий современной молодежи  
в контексте ресурсного потенциала се-
мьи позволяет выявить проблемные 
«точки», характерные для развиваю-
щихся стран в искоренении социального 
воспроизводства общества, решение 
которых повысит эффективность инсти-
тута высшего образования в обеспечении 
равных возможностей и социальной 
мобильности.  
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Кейс-метод как средство оценивания  
и развития терминологической компетентности 

будущего педагога
Н. В. Бордовская1*, Е. А. Кошкина2,  

М. А. Тихомирова1, Н. Бочкина3
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3 Эдинбургский университет, г. Эдинбург, Великобритания

Введение. Статья посвящена анализу диагностического и образовательного потенциала кейс-мето-
да в формировании терминологической компетентности будущих педагогов в области дидактики.  
В связи с малочисленностью комплексных исследований в области педагогики высшей школы впервые 
рассмотрены теоретические и практические аспекты применения кейсов при изучении дидактической 
терминологии в процессе освоения студентами образовательных программ педагогического профи-
ля. Цель статьи – описание научных основ отбора и применения кейсов при изучении особенностей 
формирования терминологической компетентности в области дидактики и оценка их эффективности 
на разных уровнях профессионального образования педагога.
Материалы и методы. Исследование построено на основе анализа результатов решения педагогиче-
ских кейсов. Обработка данных производилась с применением методов математической статистики. 
Выборочная совокупность составила 860 чел., в которую вошли студенты, получающие среднее про-
фессиональное и высшее образование, педагоги общеобразовательных школ и организаций среднего 
профессионального педагогического образования. 
Результаты исследования. Полученные результаты показывают, что эффективность применения 
кейс-метода для исследования уровня сформированности терминологической компетентности 
обеспечивается заданиями предметно-познавательного, профессионально-речевого и рефлексивно- 
оценочного типов. Эмпирическая проверка комплекса заданий позволила зафиксировать различия  
в уровнях сформированности терминологической компетентности у будущих педагогов на разных 
этапах профессионального образования, значимость предметно-познавательного компонента для 
обеспечения усвоения терминологии в области профессиональной деятельности. Данное исследо-
вание расширило представления о принципах отбора и структурирования кейс-заданий для оценки 
и повышения уровня развития терминологической компетентности будущего педагога в процессе 
изучения теоретических основ современного обучения, а также о стратегиях их применения в про-
фессиональном педагогическом образовании.
Обсуждение и заключение. Данная проблематика может получить свое развитие при исследовании 
специфики усвоения терминологии других предметных областей в системе профессионального педаго-
гического образования, а также при изучении актуального уровня терминологической компетентности 
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у педагогических работников общеобразовательных организаций и организаций профессионального 
образования. Практическая значимость статьи заключается в раскрытии потенциальных возможностей 
кейс-метода и методики его применения в вузовском образовательном процессе в диагностических 
и дидактических целях.

Ключевые слова: будущий педагог, терминологическая компетентность, дидактический термин, тер-
минология, кейс-метод, типология кейсов
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and Development of Terminological Competence  
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Introduction. Theoretical and practical aspects of applying case methods have been considered for the 
first time as tools for developing terminological competence of students mastering educational programs 
in the field of pedagogics. The aim of the study is to determine scientific basis for choosing and applying 
cases while studying specifics of development of terminological competence in the field of didactics, and 
assessment of their efficiency at different levels of professional training of a teacher.
Materials and Methods. The study is based on the analysis of solution of pedagogical cases. The data were 
processed using mathematical statistics methods. The sample included 860 persons, among them students 
currently undergoing vocational training and those receiving higher education, teachers of secondary schools 
and institutions of secondary vocational pedagogical education.
Results. The findings of the study indicate that object-cognitive, professional-speech and reflective-evaluation 
cases provide for efficient use of the case method in evaluation of the level of formedness of terminolog-
ical competence. Empirical verification of the cases allowed to identify differences in the extent to which 
terminological competence of future teachers is formed at different stages of professional training, and the 
significance of object-cognitive component in ensuring that professional terminology is duly mastered. The 
effectiveness of completion of different case types was evaluated. This study expanded our understanding of 
principles of selection and structuring of case tasks to evaluate and improve development of future teachers’ 
terminological competence in the course of learning theoretical basics of modern teaching. The research 
results provide a better understanding of case methods in pedagogical education.
Discussion and Conclusion. The case method is an important issue for future research. A further study of 
the other subject fields in professional pedagogical training with special focus on the level of terminolog-
ical competence of educators in secondary and vocational schools is suggested. Practical significance of 
this article lies in the prospect of uncovering potential capabilities of the case method for diagnostic and 
didactic purposes in universities.

Keywords: future teacher, terminological competence, didactic term, terminology, case method, case typology
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Введение
Профессиональная деятельность со-

временного педагога осуществляется  
в информационном пространстве, кото-
рое не только расширяет коммуникации 
в профессиональном сообществе, но  
и актуализирует значимость термино-
логической культуры специалиста. Тер-
минологический барьер, вызванный 
активным развитием науки и техники 
и проявляющийся в разных подходах  
к трактовке терминов, провоцирует 
сложности в решении многих проблем, 
возникающих как в отечественном, так 
и в мировом образовательном простран-
стве [1, с. 224]. Ликвидация данного 
барьера является одной из задач повыше-
ния готовности педагога к выполнению 
профессиональных функций в мобиль-
ной информационной среде.

Понятийно-терминологический ап-
парат социально-гуманитарных отрас-
лей научного знания обладает специфи-
ческими характеристиками. Сложность 
и многомерность фиксируемого объекта, 
тесная связь языка социально-гумани-
тарных наук с литературным языком 
повышают зависимость специальной 
лексики и контекста, в котором она 
используется, омонимию и синонимию 
терминов, активизирует терминотворче-
ство ученых1. Для социального и гума-
нитарного знания характерно отсутствие 
границ дефиниций нового термина, они 
могут устанавливаться постепенно,  
в процессе формирования теории или 
концепции2. Перечисленные особен-
ности актуализируют необходимость 
развития терминологической компе-
тентности будущих специалистов со-
циально-гуманитарной сферы, которая 
способствует ориентации субъекта в гра-
ницах профессиональной деятельности. 

Сравнение моделей компетенций, 
формируемых в процессе профессио-
нального обучения, позволило сделать 
вывод о том, что знание терминологии 
является основой развития профессио-
нально значимых характеристик, кото-
рые в совокупности влияют на специфи-
ку профессиональной компетентности 
того или иного специалиста. Так, напри-
мер, терминологическая грамотность 
может обеспечить формирование ком-
муникативных навыков, критического 
мышления, метакогнитивных способно-
стей, информационной грамотности, го-
товности к непрерывному образованию, 
умения самостоятельно решать пробле-
мы, навыков и опыта реализации про-
фессиональной компетентности3 [2]. Она 
же при углубленном профессиональном 
обучении обеспечивает переход учебных 
компетенций на мультиструктурный, 
относительный и расширенный уровни 
развития4. Таким образом, переход от 
элементарного дословного воспроизве-
дения определения термина и точного 
его использования в учебной ситуации 
к пониманию и принятию терминоло-
гического разнообразия современного 
социально-гуманитарного знания опре-
деляет значимость терминологической 
компетентности в профессиональной 
подготовке современного специалиста. 

Цель данной статьи – раскрыть на-
учные основы отбора (проектирова-
ния) кейсов при изучении особенно-
стей формирования терминологической 
компетентности в области дидактики 
и описать результаты их применения 
на разных уровнях профессионального 
образования педагога.

Выбор в качестве предметной об-
ласти дидактики объясняется тем, что 
основная трудовая функция педагога 

1 Виноградов В. В. Основные типы лексического значения слова // Вопросы языкознания. 1953. 
№ 5. С. 3–29.

2 Микешина Л. А. Философия науки: Эпистемология. Методология. Культура. М. : Издательский 
дом Международного университета в Москве, 2006. 445 с.

3 Raven J. The tragic Illusion: Educational yesting. New York : Trillium Press; Oxford, England : Oxford 
Psychologists Press, 1991. 108 p.

4 Biggs J. B., Collis K. F. Evaluating the quality of learning: The SOLO taxonomy (structure of the 
observed learning outcome). New York : Academic Press, 1982. 260 p.
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связана с проектированием, осущест-
влением и оценкой результатов процесса 
обучения. Данный процесс максимально 
унифицирован российскими федераль-
ными образовательными стандартами 
в сфере общего и профессионального 
образования, профессиональным стан-
дартом «Педагог», а также норматив-
но-правовыми актами федерального, 
регионального и локального уровней, 
определяющими условия и порядок реа- 
лизации образовательного процесса на 
всех уровнях российского образования. 
Следовательно, владение терминологией 
в области «Дидактика» обеспечивает 
педагогу точное понимание регламен-
тированных документами целей, задач 
и содержания собственной профессио-
нальной деятельности, а также расши-
рение сферы профессиональной комму-
никации по проблемам проектирования  
и организации процесса обучения на всех 
уровнях непрерывного образования.

Обзор литературы
Парадигма современного высшего 

образования ориентирует на реализацию 
компетентностного подхода и образо-
вательный результат, который в вузе 
оценивается в терминах «компетенция» 
и «компетентность». Н. В. Бордовская, 
И. А. Зимняя, A. Г. Каспржак, С. П. Ка-
лашников отмечают, что компетенции 
и компетентности свойственна типоло-
гическая и структурная вариативность, 
обусловленная в первую очередь раз-
нообразием видов профессиональной 
деятельности [3–5]. В зависимости от 
целей в вузах формируют различные 
компетенции – академические, профес-
сиональные, информационные, комму-
никативные, исследовательские и др. 
Среди педагогических методов особую 
роль в образовательном процессе играет 
оценка, выступающая главной составля-
ющей педагогического контроля, ориен-
тиром в качестве выполнения требова-
ний государственного образовательного 
стандарта в целом и педагога на уровне 
учебной дисциплины в частности. Важ-
ность измерения результатов обучения 

в высшей школе показана многочислен-
ными исследованиями как в России, так  
и за рубежом. Так, П. Б. Волков, Р. С. На- 
говицын, Е. В. Сабельникова, Н. Л. Хме- 
лева в своих работах подчеркивают, что 
в настоящее время наблюдается раз-
нообразие подходов к предмету и тех- 
нологиям оценки результативности фор-
мирования компетенций в профессио- 
нальном образовании [6; 7]. В свою оче-
редь, Дж. Дьюи, В. Монтроссе, Д. Шрёт- 
тер, К. Саллинс, Дж. Мэттокс отмеча-
ют необходимость решения проблемы 
соотнесения результатов обучения и са- 
мооценки уровня сформированности 
компетенций выпускниками с требова-
ниями работодателей [8].

В отечественной психолого-педаго-
гической литературе терминологиче-
ская компетентность рассматривается 
с разных позиций. Функциональное 
назначение в формировании и реали-
зации терминологического потенциала 
личности дает возможность выделить 
терминологическую компетентность  
в качестве самостоятельного вида. По 
мнению О. В. Артюшкина, Э. Г. Ски-
бицкого, Ж. М. Барахоевой, Ж. Е. Ермо-
лаевой, терминологическая компетент-
ность отражает уровень знаний, умений 
и навыков, необходимый для достиже-
ния профессиональных целей [9–11]. 
Владение терминологией определяет 
эффективность обмена информацией 
в процессе профессиональной комму-
никации, в связи с этим И. Н. Чурило-
ва считает терминологическую компе-
тентность структурным компонентом 
информационной компетентности [1]. 
Освоение профессиональной термино-
логии выступает важнейшим условием 
освоения знаний, умений и навыков, 
необходимых для деятельности в соот-
ветствующей профессиональной области.  
С этих позиций С. Х. Вышегуров, Э. Я. Со- 
колова рассматривают терминологиче-
скую компетентность как структурный 
компонент профессиональной компетент-
ности [12; 13].

Терминологичность как информа-
тивное ядро языка науки и как специ-
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фическая особенность научного стиля5 
является необходимым компонентом 
профессионального образования, про-
фессиональной деятельности и профес-
сиональной коммуникации. Научным  
и профессиональным сообществом при-
знается, что овладение терминологией 
является основой формирования языко-
вой и профессиональной компетентно-
сти современного специалиста [14–16]. 
При этом отмечается, что успешность 
развития профессиональной (предмет-
ной) компетенции напрямую зависит 
от изучения терминологии, поскольку 
именно в ней отражается суть и специ-
фика любой специальности.

Профессиональная коммуникация, 
построенная на знании и корректном 
применении специальных терминов, по-
зволяет повысить качество восприятия  
и осмысления информации, способству-
ет поддержанию единства внутри про-
фессионального сообщества6, расширяет 
масштаб обмена профессиональным 
опытом, повышает уровень обществен-
но-профессиональной экспертизы каче-
ства профессионального образования. 
Перечисленные причины позволяют 
сделать вывод о том, что формирование 
терминологической культуры специали-
ста через овладение и развитие терми-
нологической компетентности следует 
рассматривать как новое направление  
в развитии теории и практики профес-
сионального образования.

Терминологическая компетентность 
(ТК) есть «способность и готовность 
специалиста грамотно применять терми-
нологию при решении профессиональ-
ных задач и в профессиональной комму-
никации» [17, с. 101]. Структурно-функ-
циональная модель терминологической 
компетентности предполагает единство  
и взаимообусловленность трех компонен-
тов: предметно-познавательного (ПП), 
интеллектуально-рефлексивного (ИР)  

и коммуникативно-речевого (КР). Пред-
метно-познавательный компонент обе-
спечивает построение индивидуальных 
понятийных структур, которые формиру-
ются в процессе освоения образователь-
ных программ профессиональной под-
готовки. Интеллектуально-рефлексив-
ный компонент отражает практический 
опыт реализации терминологической  
компетентности в ситуациях, возника-
ющих в учебной и профессиональной 
деятельности. Коммуникативно-речевой 
компонент проявляется в процессе про-
фессиональной коммуникации в виде 
свободного оперирования терминами  
в устной или письменной речи.

В последние десятилетия в практику 
педагогического образования активно 
внедряется метод кейсов, отлично за-
рекомендовавший себя в подготовке 
менеджеров и экономистов. Технологии 
его применения разработаны в области 
подготовки медицинских работников, 
инженеров, переводчиков, педагогов  
и др. Объектом внимания при этом ста-
новится в первую очередь дидактический 
потенциал данного метода при формиро-
вании умений и навыков, используемый 
как в рамках отдельных учебных дисци-
плин, так и в подготовке специалистов  
к решению интегральных, по сути профес-
сиональных, задач (в рамках заданных си-
туаций) в разных видах и формах профес-
сионального образования [18–20]. В по-
следние годы усилился интерес и к опре- 
делению возможностей метода кейсов  
в оценке результативности учебной дея-
тельности обучающихся [21–23].

Наше внимание к данному методу 
обусловлено рядом причин. Во-первых, 
он выводит обучающегося за рамки 
учебного предмета и дает возможность 
применить не только знания, умения  
и навыки, полученные при усвоении со-
ответствующего учебного материала, но  
и активно использовать собственный опыт 

5 Бутылов Н. В. Роль специальной терминологии в формировании профессиональной компетенции 
лингвиста переводчика / Исследования в контексте профессиональной коммуникации. Коллектив-
ная монография / отв. ред. О. А. Дронова. Тамбов : Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2014.  
С. 309–314.

6 Панаотиди А. Н., Топалов В. С. Терминологическая грамотность как основа профессиональ-
ной компетентности // Теоретические и прикладные аспекты современной науки: cб. ст. междунар. 
науч.-практ. конф. / отв. за выпуск А. Г. Иволга. Ставрополь : ООО «Секвойя», 2014. С. 281–284.
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оперирования специальной лексикой 
вне учебной деятельности. Во-вторых, 
метод кейсов позволяет моделировать 
ситуации научного поиска: от определе-
ния понятийного поля области изучения  
к анализу теоретических и прикладных 
аспектов проблемы, а затем к презен-
тации результатов исследования в виде 
научного текста или устного сообщения. 
В-третьих, данный метод обладает диа-
гностическим потенциалом, поскольку  
с помощью него можно определить степень 
сформированности терминологической  
компетентности на стадии профессио-
нальной подготовки будущего педагога.

Анализ подходов к определению 
степени развития профессиональной  
и коммуникативной компетентностей, 
а также уровня сформированности тер-
минологической грамотности специа- 
листов разных сфер профессиональ-
ной деятельности, представленных  
в российской и зарубежной литературе, 
позволил выделить ряд методик, объек-
тивно оценивающих степень владения 
специальной лексикой: анкетирования 
для выявления факторов, определяющих 
уровень развития профессиональной 
компетентности7 [24]; терминологиче-
ских задач [25–28]; оценки осмысления 
понятийно-терминологического аппарата 
текста [29]; диагностики сформирован-
ности коммуникативной компетенции 
будущих специалистов [30]; психолинг-
вистические методики выявления труд-
ности восприятия текста при чтении  
и понимании его содержания (клоуз-тест, 
метод упорядочения текста)8 [31]; тесто-
вые методики изучения уровня сфор-
мированности компетентности9, тер-
минологической грамотности [32; 33], 
специфики индивидуальных понятийный 
структур10; методику применения мето-

дов понятийных карт для оценки уровня 
сформированности знаний [34; 35]. 

Материалы и методы
Реализация поставленных задач осу-

ществлялась в рамках комплексного 
исследования, направленного на из- 
учение и развитие терминологической 
компетентности в области дидактики 
на разных уровнях профессионального 
образования педагога в условиях приме-
нения кейс-метода. В исследовании при-
няли участие 434 бакалавра, изучавших 
дисциплину «Педагогика и психология» 
в рамках образовательных программ, 
не входящих в направление «Педагоги-
ческое образование», 35 студентов, по-
лучающих среднее профессиональное 
педагогическое образование, 134 бака-
лавров и 33 магистранта, осваивающих 
образовательные программы направле-
ния «Педагогическое образование», 224 
педагога. Базой исследования выступили 
Санкт-Петербургский государственный 
университет, Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М. В. Ло- 
моносова (г. Архангельск), Междуна-
родный инновационный университет  
(г. Сочи), Архангельский педагогический 
колледж, общеобразовательные органи-
зации и организации среднего профес-
сионально-педагогического образования 
Санкт-Петербурга и Архангельска.

В качестве основных методов ис-
пользовались:

– анализ продуктов деятельности 
респондентов, включающий в себя про-
верку выполненных ими заданий, предъ-
являемых в форме кейсов для определе-
ния результатов усвоения дидактической 
терминологии;

– статистические методы обработки 
данных, включающие в себя корреля-

7 Фейзрахманова Н. Н. Анализ клинического и обучающего значения оптимизации профессио-
нальной стоматологической терминологии: дис. … канд. мед. наук. С.-Пб., 2015. 140 с.

8 Денисенко В. Н., Чеботарева Е. Ю. Современные психолингвистические методы анализа речевой 
коммуникации. М. : РУДН, 2008. 258 с.

9 Ильченко С. В. Формирование компетентностей учителя сельской школы к реализации профиль-
ного обучения: автереф. дис. … канд. пед. наук. Сургут, 2007. 24 с.

10 Савин Е. Ю. Понятийный и метакогнитивный опыт как основа интеллектуальной компетент-
ности: автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2002. 21 с.; Холодная М. А. Психология понятийного 
мышления: от концептуальных структур к понятийным способностям. М. : Институт психологии 
РАН, 2012. 288 с.
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ционный анализ (коэффициент корре-
ляции χ2-Пирсона), методы сравнения 
(непараметрический критерий U-Манна- 
Уитни для двух независимых выборок, 
H-Краскала-Уоллиса для более двух не-
зависимых выборок; параметрический 
критерий t-Стьюдента для сравнения 
двух независимых выборок, параметри-
ческий критерий t-Стьюдента для срав-
нения двух зависимых выборок), методы 
проверки на надежность и валидность 
(критерий α-Кронбаха).

Исследование осуществлялась в три 
этапа. 

1. Отбор и формирование банка кей-
сов, обоснование их диагностических 
возможностей применительно к изуче-
нию терминологической компетентности  
в области дидактики, а также описание ме-
тодики ее изучения, разработанной на ос- 
нове применения педагогических кейсов. 

2. Оценка адекватности разрабо-
танной методики (в виде структурной 
организации отобранных кейсов) изуче-
ния терминологической компетентности  
и проверка этой методики на валидность 
и надежность, а также определение ус-
ловий, влияющих на эффективность ее 
применения. 

3. Определение специфики проявле-
ния терминологической компетентности 
в области дидактики на разных уров-
нях профессионального образования 
педагога (среднее профессиональное, 
бакалавриат, магистратура) на основе 
применения авторской методики. 

Результаты исследования
Результаты первого этапа исследо-

вания. При отборе кейсов и разработке 
педагогических заданий мы руковод-
ствовались следующими принципами:

а) учет специфики терминологии 
российской дидактики, проявляющейся  
в социально-исторической обусловлен-
ности развития, недостаточной строгости 
описания педагогических явлений (про-
явление синонимичности и омонимично-
сти), наличии терминов других областей 

научного знания (обществоведческих, 
психологических, общенаучных и др.);

б) опора на активную учебно-позна-
вательную деятельность обучающихся, 
обеспечивающую выполнение заданий 
с применением метапредметных ком-
петенций, сформированных в школе  
и на предыдущих этапах обучения в вузе, 
а также в процессе учебно-профессио-
нальной деятельности;

в) учет степени освоения предметной 
области «Дидактика» респондентами  
в процессе изучения психолого-педаго-
гических дисциплин.

Отбираемые кейсы были распреде-
лены на три группы, которые соответ-
ствовали задачам изучения основных 
компонентов терминологической ком-
петентности, и поэтому названы нами 
как кейсы предметно-познавательного, 
профессионально-речевого и рефлек-
сивно-оценочного типов. Первый тип 
кейсов позволял определить актуаль-
ный уровень понимания лексическо-
го значения дидактических терминов  
и их дефиниций. Кейсы профессио-
нально-речевого типа ориентировали 
на диагностику умений адекватно вос-
принимать терминологически насыщен-
ную речь (или текст) по дидактической 
проблематике, включаться в речевую 
коммуникацию и строить сообщения  
с применением дидактических терминов. 
Кейсы рефлексивного-оценочного типа 
позволяли установить уровень владения 
мобильными дидактическими знаниями 
в форме конкретной терминологии, что 
обеспечивает «способность к постоян-
ному ее обновлению»11. Таким образом,  
в исследовании использовались три типа 
кейсов, которые кроме диагностической 
выполняли лексико-ориентировочную, 
коммуникативно-языковую и лекси-
ко-созидающую функции в отношении 
проблем развития терминологической 
компетентности будущих педагогов.

В ходе отбора и разработки содержа-
ния педагогических кейсов были соблю-
дены следующие требования:

11 Чошанов М. A. Гибкая технология проблемно-модульного обучения : метод. пособ. М. : Народ-
ное образование. 1996. 160 с.
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– отсутствие временной последова-
тельности, поскольку задания не ориен-
тировали респондентов на установление 
причинно-следственных связей;

– наличие инструкции, обеспечива-
ющей точность понимания процедуры 
выполнения задания;

– малый объем, обеспечивающий 
выполнение задания в максимально 
ограниченный промежуток времени 
непосредственно в условиях учебного 
процесса.

Для оценки предметно-познаватель-
ного компонента ТК в банк педагоги-
ческих кейсов были включены задания  
с целью определить следующие уровни:

– узнавания термина соответству-
ющей научно-предметной области  
(респондентам предлагалось выбрать из 
набора слов и словосочетаний дидакти-
ческие термины);

– ориентации в структурной органи-
зации дидактической терминологии (ре-
спонденты должны были распределить 
дидактические термины по заданным 
терминологическим группам);

– усвоения содержания понятий  
(респонденты должны были дать опре-
деление терминам, являющимся ядром 
понятийно-терминологических групп 
в рамках современной теории обуче-
ния: дидактика, обучение, содержание 
образования, метод обучения, техно-
логия обучения, форма организации 
обучения, средство обучения, контроль 
знаний). 

Уровень развития интеллектуаль-
но-рефлексивного компонента ТК опре-
делялся с помощью кейсов на:

– раскрытие значения используемого 
термина в конкретном педагогическом 
тексте (респонденты должны раскрыть 
значение предложенного в кейсе дидак-
тического термина и дать ему опреде-
ление);

– построение тезауруса в решении 
конкретной научной или профессиональ-
ной проблемы, отраженной в содержании 
педагогического кейса (респондентам 
предлагался отрывок текста, из которого 
необходимо выбрать слова и словосоче-
тания, наиболее точно отражающие со-

держание представленной информации 
по дидактической проблеме, и оценить 
степень понимания их значения);

– построение логических связей 
между терминами (респондентам пред-
лагалось выделить из предложенного 
списка основной дидактический термин 
и термины ему подчиняющиеся, раскрыв 
характер таких связей с помощью поня-
тийной карты).

Кейсы рефлексивно-оценочного 
типа, использованные для оценки комму-
никативно-речевого компонента терми-
нологической компетентности в области 
дидактики, включали задания на:

– применение научной информации 
при решении профессионально значимой 
проблемы с опорой на профессиональ-
ный стандарт (предлагалась проблема, 
решение которой студент должен был 
объяснить с опорой на профессиональ-
ный стандарт «Педагог», содержащий 
описание трудовых действий, необходи-
мых умений и знаний для реализации об-
щепедагогической функции обучения);

– построение научных и профессио-
нально ориентированных текстов по ди-
дактической тематике (например, пред-
лагалось из нескольких педагогических 
текстов подготовить тезисы доклада по 
проблеме формирующей оценкой);

– групповую речевую коммуника-
цию по дидактической проблеме (на-
пример, каждая группа по полученным 
кейсам должна была подготовить свой 
аргументированный ответ на дебатах 
по проблеме развивающего потенциа- 
ла интерактивных методов обучения  
в школьной практике). 

Для оценки результатов выполнения 
каждого задания разработаны шкала  
и соответствующие критерии [35].

Результаты второго этапа иссле-
дования. Проверка методики на надеж-
ность и валидность осуществлялась 
на выборке в 860 чел. (636 студентов 
Санкт-Петербургского государственного 
университета; Северного (Арктическо-
го) федерального университета имени 
М. В. Ломоносова (г. Архангельск); 
Международного инновационного уни-
верситета (г. Сочи); Архангельского 
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педагогического колледжа; 224 педаго-
га общеобразовательных организаций 
и организаций среднего профессио-
нально-педагогического образования из 
Санкт-Петербурга и Архангельска).

Внутренняя согласованность ком-
понентов ТК по коэффициенту α-Крон-
баха составила αобщ = 0,924 для общей 
шкалы, что соответствует допустимому 
значению; для предметно-понятийно-
го – αсод = 0,857, для интеллектуаль-
но-рефлексивного – αструкт = 0,872, для 
коммуникативно-речевого – α = 0,841.  
Результаты проверки внутренней согла-
сованности компонентов ТК по коэф-
фициенту α-Кронбаха позволили сде-
лать вывод о высокой согласованности 
заданий в форме кейсов, включенных 
в методику. Анализ взаимосвязей меж-
ду показателями проявления каждого 
компонента ТК и общим показателем 
внутренней согласованности кейс-за-
даний в методике с использованием ин-
теркорреляционного анализа указывает 
на их достаточную надежность. Оценка 
дискриминативности заданий в мето-
дике с использованием коэффициента 
корреляции χ2-Пирсона показал, что все 
задания-кейсы достоверно коррелируют 
с общим баллом в оценке ТК (р ≤ 0,001), 
что свидетельствует о высокой их дис-
криминативности в качестве педагогиче-
ского метода. Вычисление коэффициента 
дискриминации для каждого показателя 
проявления ТК у групп испытуемых, 
имеющих высокие и низкие показате-
ли по общему баллу в оценке уровне 
развития ТК, позволило определить, 
что показатели по каждому заданию 
различались у респондентов с высоким  
и низким уровнем ТК (р ≤ 0,001). 

Дополнительная проверка на на-
дежность осуществлялась через оценку 
тест-ретестовой надежности. Оценка 
проводилась дважды с интервалом в 3 ме- 
сяца. В выборку вошли студенты Се-
верного (Арктического) федерального 
университета имени М. В. Ломоносова  
(53 студента). С помощью корреляци-
онного анализа (Критерий χ2-Пирсона) 
были получены значимые корреляции 
0,32 (р ≤ 0,02), а для компонентов пред-
метно-познавательного – 0,24 (р ≤ 0,09), 

интеллектуально-рефлексивного – 0,42 
(р ≤ 0,003), коммуникативно-речевого –  
0,28 (р ≤ 0,04). Значимые корреляции 
между тестом и ретестом выделены для 
общего показателя ТК и всех компонен-
тов, кроме предметно-познавательного. 
Отсутствие значимой корреляции меж-
ду тестом и ретестом по показателям 
проявления предметно-познавательного 
компонента объясняется тем, что данный 
компонент является системообразу- 
ющим и для него характерна устойчи-
вость проявления как реальное знание 
основных дидактических понятий. При 
проверке тестовых показателей по ре-
зультатам теста и ретеста с помощью кри-
терия t-Стьюдента значимых различий 
при первом и повторном исследованиях  
в уровнях развития предметно-познава-
тельного и интеллектуально-рефлексив-
ного компонентов не обнаружено. 

Данный факт позволяет сделать вы-
вод о том, что методика в полной мере 
выполняет диагностическую и оценоч-
ную функции. Однако возможности вы-
полнения других педагогических функ-
ций (формирующей оценки, обеспечения 
эффекта «научения» и др.) требуют 
более детального изучения и проведе-
ния специальных исследований. Для 
коммуникативно-речевого компонента 
и общего уровня развития ТК выявлены 
статистически более высокие показатели 
в первом исследовании. Снижение уров-
ня развития ТК при ретесте объясняется 
эффектом изменения структуры знаний 
в области дидактики по истечении опре-
деленного времени. Снижение уров-
ня развития коммуникативно-речевого 
компонента обусловлено отсутствием 
возможности активного применения 
дидактической терминологии на практи-
ке в период, прошедший между тестом  
и ретестом.

Экспертная оценка методики осу-
ществлялась с привлечением препода-
вателей Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического обра-
зования и Архангельского областного 
института открытого образования. Ос-
новные требования к экспертам – стаж 
работы не менее 10 лет, наличие ученой 
степени кандидата/доктора наук. Полу-
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чены пять положительных экспертных 
заключений.

Проверка критериальной валидности 
методики производилась с помощью 
оценки уровня терминологической ком-
петентности во взаимосвязи с опытом 
профессиональной педагогической дея-
тельности (у практикующих педагогов) 
и с профессиональной направленностью 
(у студентов). Оценивался общий уро-
вень ТК и отдельных его компонентов 
у бакалавров, магистрантов разных фа-
культетов и вузов, а также у педагогов, 
работающих в системе общего образо-
вания. Были получены значимые раз-
личия по критерию t-Стьюдента между 
группами будущих и работающих педа-
гогов по общему баллу ТК и по предмет-
но-познавательному и интеллектуаль-
но-рефлексивному компонентам; между 
группами студентов, ориентированных  
и не ориентированных на педагогиче-
скую деятельность, по общему уровню 
ТК и всем ее компонентам:

– значимые различия по критерию 
t-Стьюдента между группами будущих  
и работающих педагогов по обще-
му баллу ТК (t = -4,389, р ≤ 0,001);  
предметно-познавательному (t = -5,493, 
р ≤ 0,001), интеллектуально-рефлексив-
ному (t = -3,714, р ≤ 0,001) компонентам;

– между группами студентов, ориен-
тированных и не ориентированных на 
педагогическую деятельность, разли-
чия обнаружены по общему уровню ТК  
(t = -5,8, p ≤ 0,001) и всех ее компонентов 
у будущих педагогов: предметно-по-
знавательного (t = -3,54, p ≤ 0,001), ин-
теллектуально-рефлексивного (t=-3,36, 
p≤0,001) и коммуникативно-речевого  
(t = -7,0, p ≤ 0,001).

Получены также значимые различия 
по степени выраженности компонентов 
ТК у студентов разных факультетов 
(Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Северный (Арктиче-
ский) федеральный университета имени  
М. В. Ломоносова) с помощью непа-
раметрического критерия H-Краскала- 
Уоллиса для сравнения нескольких не-
зависимых выборок. Например, резуль-
таты сравнения студентов четырех фа-
культетов СПбГУ показали, что уровни 

развития ТК и всех ее компонентов 
статистически различаются для данных 
групп (р ≤ 0,001): ТК общий (самый 
высокий у студентов исторического 
факультета, затем филологического, 
медицинского и самый низкий у факуль-
тета ПМ-ПУ); ПП компонент (самый 
высокий у студентов исторического фа-
культета, затем медицинского, филоло-
гического и самый низкий у факультета 
ПМ-ПУ); ИР компонент (самый высокий 
у студентов исторического факультета, 
затем филологического, медицинского 
и самый низкий у факультета ПМПУ); 
КР-компонент (самый высокий у сту-
дентов исторического факультета, затем 
филологического, медицинского и самый 
низкий у факультета ПМПУ). Результаты 
сравнения студентов трех вузов пока-
зали, что уровни развития ТК и всех 
компонентов статистически различаются 
для данных групп (р ≤ 0,001).

Таким образом, общие результаты 
по критериальной валидности методики 
отражают ее достаточную чувствитель-
ность к оценке ТК и его отдельных ком-
понентов у разных групп испытуемых.

В ходе реализации задач второго 
этапа исследования были определены 
следующие организационные условия, 
повышающие эффективность примене-
ния кейс-метода при реализации разра-
ботанной методики:

– работа с кейсами может осущест-
вляться как на учебном занятии, так и во 
внеаудиторное время;

– для организации работы с кейсами 
необходим инструктаж, который бы 
сориентировал респондентов в содер-
жательной их специфике и возможных 
стратегиях выполнения;

– кейсы могут предъявляться сту-
дентам по отдельности или в полном 
комплекте всех трех типов. Если кейсы 
предлагаются в полном комплекте, ре-
спондентам должно быть предоставлено 
не менее двух академических часов.

Результаты третьего этапа иссле-
дования. На третьем этапе определялась 
специфика проявления терминологиче-
ской компетентности в области дидактики 
у будущих педагогов на разных уровнях 
профессионального образования. В ис-
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Р и с. 1. Средние показатели уровня развития терминологической компетентности и ее компонентов
F i g. 1. Average indicators of the level of development of terminological competence and its components

следовании приняли участие 35 студентов 
Архангельского педагогического коллед-
жа, 134 бакалавра и 33 магистранта, осва-
ивающие образовательные программы на-
правления «Педагогическое образование» 
в Северном (Арктическом) федеральном 
университете имени М. В. Ломоносова.

Результат 3.1. Первоначально были 
установлены средние показатели низкого, 
среднего и высокого уровней проявле-
ния терминологической компетентности  
и ее компонентов. Определение уровней 
проводилось через изучение средних 

показателей по каждому компоненту  
и стандартное отклонение в общей (ос-
новной) выборке с помощью программы 
«IBM SPSS Statistics 22» (таблица). 

Сравнение средних показателей уровня 
развития терминологической компетентно-
сти и ее компонентов по данной выборке 
позволило определить, что для педагогов 
на стадии профессиональной подготовки 
наибольшее значение имеет предметно-по-
знавательный компонент, который обеспе-
чивает усвоение знаний о будущей области 
профессиональной деятельность (рис. 1).

Т а б л и ц а.  Показатели низкого, среднего и высокого уровней развития терминологической 
компетентности и ее компонентов 
T a b l e.  Indicators of low, medium and high levels of development of terminological competence 
and its components

Компонент /  
Component

Низкий уровень / 
Low level

Средний уровень / 
Medium level

Высокий уровень / 
High level

Предметно- 
познавательный /  
Object-cognitive

< 2,90 2,90–4,50 > 4,50

Интеллектуально-реф-
лексивный / Intellectual-
reflective

< 1,87 1,87–4,61 > 4,61

Коммуникативно-речевой / 
Communicative-speech

< 1,73 1,73–3,36 > 3,36

Терминологическая компе-
тентность в целом /  
General terminological 
competence

< 2,35 2,35–3,97 > 3,97
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Сравнительный анализ для несколь-
ких независимых выборок с помощью 
критерия Н-Краскала-Уоллеса про-
демонстрировал, что для студентов, 
осваивающих профессию педагога на 
уровне среднего профессионального 
образования, характерны низкие по-
казатели развития терминологической 
компетентности (p ≤ 0,001). Между 
студентами бакалаврами и магистрами 

с помощью сравнительного анализа для 
двух независимых выборок (критерий 
U-Манна-Уитни) статистически значи-
мых различий не выявлено.

Результат 3.2. Сравнение результа-
тов выполнения кейс-заданий показало, 
что для всех групп респондентов ха-
рактерно проявление среднего уровня 
проявления предметно-познавательного 
компонента (рис. 2).

Р и с. 2. Уровни проявления предметно-познавательного компонента  
терминологической компетентности

F i g. 2. Levels of object-cognitive component of terminological competence 

Установлено, что высокий уровень 
предметно-познавательного компонента 
имеют студенты, получающие высшее 
образование на уровне бакалавриата и ма- 
гистратуры. Выявленный факт мы объ-
ясняем усилением значимости теоре-
тической составляющей в содержании 
профессионально ориентированных 
дисциплин, обеспечивающих глубину 
освоения профессиональных компе-
тенций и обоснованность их примене-
ния в профессиональной деятельности. 
Данный вывод подтверждается также 
отсутствием низкого уровня проявления 
предметно-познавательного компонента 
у магистрантов.

Профессиональная подготовка на 
уровне среднего профессионального 
образования предполагает освоение 
преимущественно практических умений 
и навыков, а не глубокую теоретиче-
скую подготовку, как в университете. 

Следовательно, введение в содержание 
профессионально значимых дисциплин 
специальной терминологии носит озна-
комительный характер и не предполага-
ет глубокого анализа содержательной 
специфики и структурной организации, 
а также опыта применения в науч-
но-педагогической и инновационной 
педагогической деятельности с эле- 
ментами педагогического поиска и экспе- 
риментирования. Перечисленные при-
чины обусловили фиксацию низкого 
уровня проявления предметно-позна-
вательного компонента у студентов, по-
лучающих среднее профессиональное 
образование.

Сравнение средних показателей ре-
зультатов выполнения кейсов-заданий, 
разработанных для диагностики дан-
ного компонента терминологической 
компетентности, позволило выявить ряд 
особенностей (рис. 3).
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Результат 3.3. Интеллектуально-реф-
лексивный компонент объединяет практи-
ческий опыт реализации терминологиче-
ской компетентности в учебной и профес-
сиональной среде. Он позволяет оценить 
как процесс проявления компетентности  
в целом, так и эффективность применения 
научно-профессиональной терминологии 
в устной и письменной речи, в частно-
сти. Результаты исследования позволили 
сделать вывод о том, что интеллектуаль-
но-рефлексивный компонент ТК у респон-
дентов характеризуется преимущественно 
средним уровнем развития (рис. 4). 

Сравнение результатов по группам 
респондентов демонстрирует более вы-
сокий уровень проявления интеллекту-
ально-рефлексивного компонента у сту- 
дентов, получающих высшее образование 
на уровне бакалавриата и магистратуры. 
Мы объясняем это тем, что на данных 
уровнях профессионального образования 
одним из условий эффективного форми-
рования профессиональных компетенций 
выступает научно-исследовательская 
деятельность. Этот вид деятельности 
предполагает активное усвоение и при-
менение научной терминологии.

Следует отметить, что высокий уро-
вень развития интеллектуально-рефлек-
сивного компонента проявился в большей 
мере у студентов, обучающихся на уровне 
бакалавриата. Данный факт мы объяс-
няем условиями, при которых проходи-
ло обследование. Опрос у бакалавров 
производился в конце учебного года по 
завершению изучения дисциплины «Пе-
дагогика», а у магистрантов – в начале 
обучения по образовательной программе.

На уровне среднего профессионально-
го образования научно-исследовательская 
деятельность не имеет большой значимо-
сти для обучающихся. Кроме того, опе-

Респонденты обладают индивиду-
альным активным терминологическим 
словарем достаточного объема, что по-
зволяет им успешно ориентироваться  
в теоретических и прикладных аспектах 
предметной области будущей профес-
сии. Однако у студентов колледжа не 
сформированы навыки терминологиче-
ского анализа, позволяющие осущест-
влять систематизацию терминов внутри 
терминосистемы. Данный факт объясня-
ется характером построения подготовки 
на уровне среднего профессионального 
образования, ориентированной на реше-
ние в первую очередь прикладных задач.

Р и с. 3. Сравнение результатов выполнения кейс-заданий, диагностирующих уровень проявления 
предметно-познавательного компонента терминологической компетентности

F i g. 3. Comparison of results of completion of case tasks that diagnose the level of manifestation of 
object-cognitive component of terminological competence
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Р и с. 4. Уровни проявления интеллектуально-рефлексивного компонента терми-
нологической компетентности

F i g. 4. Levels of intellectual-reflective component of terminological competence

рирование дидактической терминологией 
происходит в рамках усвоения содержания 
учебной дисциплины и в период педаго-
гической практики, где часто не уделяется 
должного внимания культуре профессио-
нальной речи будущего педагога и грамот-
ности применения научной терминологии.

Результаты выполнения кейс-заданий, 
диагностирующих уровень проявления 
интеллектуально-рефлексивного ком-

понента, демонстрируют относительно 
высокий уровень развития (по сравне-
нию с другими группами респондентов) 
навыков понимания значения терминов  
в тексте и построения логико-лингви-
стических связей между ними у маги-
странтов (рис. 5). Данный факт можно 
объяснить опытом участия студентов  
в научно-исследовательской деятельно-
сти, полученным на предыдущем уровне 

Р и с. 5. Сравнение результатов выполнения кейс-заданий, диагностирующих уровень прояв-
ления интеллектуально-рефлексивного компонента терминологической компетентности

F i g. 5. Comparison of results of completion of case tasks tasrs diagnosing the level of 
manifestation of intellectual-reflective component of terminological competence
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высшего образования. Низкие результаты 
выполнения задания на построение поня-
тийной карты, выявленные у студентов 
колледжа, могут быть обусловлены отсут-
ствием учебных навыков систематизации 
изучаемых терминов.

Результат 3.4. Коммуникативно-ре-
чевой компонент ТК проявляется в виде 
свободного оперирования дидактиче-
скими терминами в профессиональной 
коммуникации педагогов. Результаты 
исследования демонстрируют преиму-
щественно средний уровень проявления 
коммуникативно-речевого компонен-
та терминологической компетентности 
в области дидактики у респондентов 
(рис. 6). Данный факт объясняется тем, 
что знание дефиниций дидактических 
терминов еще не является условием их 
точного употребления. Студенты имеют 
возможность их применять лишь в си- 
туациях, возникающих на учебных заня-
тиях по соответствующим курсам (чтение 
докладов, участие в дискуссии, прохож-
дение промежуточной и итоговой атте-
стации в устной или письменной форме). 

Сравнение средних результатов вы-
полнения кейс-заданий, диагностиру- 
ющих коммуникативно-речевой компо-
нент, показало, что уровень образования 
оказывает существенное влияние на 
обогащение речи педагога дидактиче-

Р и с. 6. Уровни проявления коммуникативно-речевого компонента терминологической компетентности
F i g. 6. Levels of communicative-speech component of terminological competence

скими терминами (рис. 7). Например, 
магистранты продемонстрировали высо-
кий уровень сформированности навыков 
содержательного анализа текста, насы-
щенного дидактической терминологией, 
а также восстановления текста по дидак-
тической тематике с учетом контекста. 
Данный факт мы интерпретируем тем, 
что студенты, осваивающие образо-
вательные программы магистратуры, 
имеют достаточный опыт коммуникации  
в профессиональной сфере, накоплен-
ный в процессе обучения на предыдущей 
ступени высшего образования, а также 
в процессе самостоятельной профессио- 
нальной деятельности.

Результат 3.5. Сопоставление ре-
зультатов по группам респондентов 
показало, что терминологическая ком-
петентность в области дидактики про-
является на более высоком уровне на 
стадии профессиональной подготовки 
бакалавриата и магистратуры (рис. 8). 
Для российского высшего образования 
построение профессиональной подго-
товки на освоении специальной науч-
но-профессиональной терминологии 
является традиционным. Именно терми-
нология обеспечивает точность воспри-
ятия и прочность усвоения учебной ин-
формации теоретического и прикладного 
характера. Знание терминов дидактики, 
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 Р и с. 7. Сравнение результатов выполнения кейс-заданий, диагностирующих уровень проявления 
коммуникативно-речевого компонента терминологической компетентности

F i g. 7. Comparison of results of completion of case tasks that diagnose the level of manifestation of 
communicative-speech component of terminological competence

их дефиниций и умение их применять  
в решении учебных и профессиональных 
задач средствами учебной и профессио-
нальной коммуникации является важным 
критерием для оценки результативности 
процесса обучения будущего педаго-
га. Для среднего профессионального 
образования усвоение терминологии 
выступает опосредованной педагогиче-
ской целью, поскольку основной акцент  

Р и с. 8. Уровни проявления терминологической компетентности  
в области дидактики

F i g. 8. Levels of terminological competence in didactics

в содержании учебных дисциплин пе-
дагогического цикла в педагогических 
колледжах делается на усвоении при-
кладных умений и навыков.

Обсуждение и заключение
Полученные результаты показывают, 

что для всех видов профессиональной 
подготовки и на всех уровнях педагоги-
ческого образования наибольшее значе-
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ние имеет предметно-познавательный 
компонент в развитии терминологи-
ческой компетентности, что является,  
с нашей точки зрения, следствием сло-
жившихся традиций в отечественном 
профессиональном образовании. Вла-
дение дидактической терминологией  
в данном случае позволяет анализиро-
вать типичные ситуации, возникающие 
в процессе обучения, систематизировать 
существенные признаки дидактических 
явлений, лучше понимать новые техно-
логии и методики преподавания, ориен-
тироваться в новой информации о прак-
тике обучения не только в России, но  
и в других странах мира. Однако с уче-
том доминирования компетентностного 
подхода в отечественном образовании 
апробация разработанной нами методи-
ки изучения ТК позволила определить 
две стратегии применения метода кейсов 
при ее использовании в педагогическом 
образовании:

1. Обучающая. Данный вид стратегии 
предусматривает многофункциональ-
ное использование кейс-заданий для 
включения студентов в систематиза-
цию учебного материала и реализацию 
формирующего оценивания результатов 
усвоения теоретической информации,  
в том числе и научно-профессиональ-
ной терминологии, накопления опыта 
ее применения и педагогической оценки  
и самооценки уровня и качества усвоения 
(после изучения темы, раздела, модуля 
или учебной дисциплины в целом). Наи-
большее значение для данной стратегии 

имеют кейсы предметно-познавательного 
и профессионально-речевого типов.

2. Развивающая. Данный вид пред-
полагает последовательное и детальное 
изучение специфики проявления терми-
нологической компетентности у отдель-
ных респондентов и каждой группы.  
В этом случае кейс-задания будут вы-
полнять описательную и интерпретаци-
онную функции. Описательная функ-
ция заключается в локальном изучении  
и констатации уровня терминологической 
компетентности и ее компонентов в кон-
кретный временнóй период, а в случае 
проведения регулярного мониторинга – 
изменения ее характеристик с течением 
времени. Особенно важен период осво-
ения терминологии как составляющей 
процесса становления профессиональной 
компетентности будущего специалиста. 
Интерпретационная функция применяе-
мых кейсов в нашей методике выражается 
в установлении причинно-следственных 
связей, а также комплекса факторов, 
определяющих динамику формирования 
терминологической компетентности на 
разных этапах профессионального педа-
гогического образования. 

Методика, разработанная на основе 
кейс-метода, может быть использована 
и при изучении специфики формирова-
ния терминологической компетентности 
в других предметных областях, так как 
типология кейсов имеет общепедагоги-
ческий характер, содержательное обнов-
ление которых зависит от предметного 
содержания учебных дисциплин.
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Введение. Настоящая статья рассматривает возможности совершенствования методики преподавания 
иностранных языков в неязыковом вузе за счет введения в программу системы развивающих упраж-
нений: анализа и сравнения образов сознания, содержащихся в английских и русских пословицах  
и поговорках. Авторы рассматривают такое дополнение в качестве стимула к обучению. Цель ста-
тьи – описание поиска методики такого развивающего обучения. Комплексные исследования в этом 
направлении единичны, а известные практические методические результаты не имеют законченного 
характера.
Материалы и методы. Были обобщены представления о методах, собранные из 63 источников.  
В лингво-семантической части использованы следующие методы: исследования как метод семанти-
ческого анализа образов, сравнения; в психолого-педагогической части – метод психолого-педаго-
гического эксперимента. Апробация методики проведена в форме эксперимента на базе Иркутского 
национального исследовательского технического университета в 2017–2018 г. Объекты исследования –  
4 группы студентов I курса (2 экспериментальные и 2 контрольные). 
Результаты исследования. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что об-
учение студентов неязыковых вузов анализу и сравнению смысловых образов английских и русских 
вариантов пословиц и поговорок действительно помогает им в развитии умений разговорной речи; ин-
тегративный подход способствует развитию умения подбирать образные аналоги пословиц и поговорок  
и осмысленно употреблять пословицы и поговорки в речи. Результаты исследования дали новое ви-
дение возможностей использования паремий в обучении речи на иностранных языках.
Обсуждение и заключение. Настоящее исследование позволило расширить представления о путях 
совершенствования процесса обучения иностранным языкам на основе психолого-дидактического 
подхода. В перспективе предложенный подход может быть применен в обучении студентов языковых 
вузов и школьников. Данная статья адресована широкому кругу преподавателей, интересующихся 
подходами и приемами развивающего обучения иностранным языкам.
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Introduction. The paper considers the teaching methodology aiding to improve the foreign language acqui-
sition at a technical non-linguistic university by introducing a system of language skills building exercises 
such as analysis and comparison of images contained in English and Russian proverbs and sayings. The 
authors consider these techniques as learning and developmental tools. The aim of the study is to describe 
the above didactic techniques. Relevant research is few.  The available practical methodological results are 
non-systematized.
Materials and Methods. The information about the approaches was drawn on 63 sources and generalized. 
In the linguistic part the authors used the semantic analysis of images, the method of comparison; in the 
psycho-pedagogical part – the method of psychological-pedagogical experiment. The approbation of tech-
niques was implemented at National Research Irkutsk Technical University in 2017–2018. The objects of  
the study were represented by 4 groups of first year students (2 experimental and 2 control groups). 
Results. Firstly, analysis and comparison of semantic images of English and Russian versions of proverbs and 
sayings helps students of non-linguistic universities to develop their speaking skills. Secondly, the integrative 
approach develops skills for selecting figurative analogues and contributes to the intelligent use of proverbs 
and sayings in oral speech. The empirical study proved the adequacy of the authors’ approach. This is a new 
insight into the problem of potentiality of idioms in the development of foreign language speaking abilities.
Discussion and Conclusion. The study conducted with participation of university students works towards 
improvement of teaching methodology essential for teaching foreign languages based on the psycholog-
ical-deductive approach. The approach may be applied in teaching students of linguistic universities and 
schoolchildren. This paper addresses foreign language teaching staff concerned with getting familiar with 
advanced methodologies.

Keywords: improvement of teaching techniques, English language, proverbs, sayings, analysis of images, 
elaboration of translation skills, development of oral foreign language skill and memory
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Введение 
Для владения устной речью на ино-

странном языке необходим определен-
ный запас коммуникативных единиц. 
Ими могут быть образцы монологи-
ческой и диалогической речи, а также 
дополнения, способствующие развитию 
иноязычной компетентности, например 
пословицы и поговорки.

На основании анализа литературы 
и опыта, накопленного авторами, была 
поставлена научная задача совершен-
ствования обучения иностранному язы-
ку за счет введения в педагогический 
процесс развивающего дополнения.  
В качестве упомянутого дополнения был 
выбран сравнительный психологический 
анализ смысловых образов (СО) паремий 
(paroemias) в парах различных языков, 

описаный в трудах М. Ю. Чернышова,  
так же были предложены и приемы тако-
го анализа [1]. Опробование и реализа-
ция такого подхода представляются зна-
чимыми с точки зрения теории и прак- 
тики педагогической психологии. Свой 
подход к анализу возможностей исследо-
вания психики человека на основе посло-
виц и поговорок предложила А. А. Мои- 
сеева, назвавшая свой подход методом 
пословиц [2; 3]. 

Авторы применили этот подход  
к рассмотрению СО английских и рус-
ских пословиц и поговорок. Были ос-
нования полагать, что выполнение опе-
раций анализа и сравнения СО может 
способствовать формированию памяти, 
способности к анализу и синтезу СО  
и развитию мышления. Подход авторов 
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отличается от известных ранее подходов. 
Он является актуальным, поскольку, 
как показала практика, позволяет более 
эффективно решать основные задачи 
обучения речи за счет обращения к СО. 

Заметим, что задача представления 
приемов идентификации и анализа СО 
в пословицах и поговорках не стави-
лась ни в одной из последующих работ. 
В статье Е. В. Проскуряковой описана 
когнитивно-дискурсивная модель выяв-
ления смысла пословицы в дискурсе [4]. 

В исследованиях В. Л. Боктаевой,  
Э. Р. Хутовой и А. С. Гафаровой был 
практически выполнен сопоставительный 
анализ английских и русских пословиц 
и поговорок по условно выделяемым 
лексико-семантическим признакам [5–7]. 
Анализ не предполагал идентификацию 
и сравнение СО. Основы опыта авторов 
в идентификации и сравнении СО, позво-
лившие перейти к решению поставленных 
задач, описаны в статье Н. К. Еприцкой [8].

Научная задача исследования пред-
полагала поиск путей совершенствования 
развивающих подходов к преподава-
нию английского языка в вузе за счет 
введения в программу таких развива- 
ющих дополнений, как анализ и срав-
нение английских и русских пословиц  
и поговорок. Предполагалось, что анализ 
и сравнение смысловых образов англий-
ских и русских вариантов может способ-
ствовать их эффективному закреплению 
как полезных речевых образцов. Помимо 
развития мышления такой подход знако-
мит студентов с культурой страны изу-
чаемого языка, способствует развитию 
компетентности, личностному культурно-
му обогащению. Наполнение вокабуляра 
обучаемого пословицами и поговорками 
и умение оперировать ими отличает че-
ловека с выраженной эрудицией. Наш 
подход представляется оптимальным  
с учетом дефицита часов, отводимых на 
обучение иностранному языку. 

Задачи исследования предполагали 
подготовку учебного материала для ис-
следования, сетевого ресурса и методик 
работы, связанных с анализом вербаль-
ной структуры, смыслового и образно-
го содержания паремий; рассмотрение  
в сопоставлении, чтобы выявить разли-
чия в образном содержании; проведение 
исследования в аудитории. 

Цель статьи – описание методики 
развивающего обучения английскому 
языку в вузе, которая предполагает вве-
дение в программу обучения анализа 
и сравнения СО английских и русских 
пословиц и поговорок.

Обзор литературы 
Языковым материалом явились анг- 

лийские поговорки и их русские соот-
ветствия, встретившиеся в источниках. 
Основой работы стали представления 
специалистов о том, что такое послови-
цы и поговорки, теоретические основы 
подходов к исследованию их семантики, 
представления о подходах к обучению 
студентов на их основе, сведения об опы-
те использования пословиц и поговорок 
на уроках иностранных языков.

Рассмотрим представления о посло-
вицах и поговорках в аспекте лингви-
стической семантики. Согласно «Эн-
циклопедическому словарю Брокгауза 
и Эфрона», «пословица – сжатое, об-
щеупотребительное изречение, живу-
щее в народной речи»1, у В. И. Даля, –  
«коротенькая притча, ... обиняк, с при-
ложением к делу, понятый и принятый 
всеми»2. В качестве особенности посло-
виц «Большая советская энциклопедия» 
указывает на то, что это – краткое, рит-
мически организованное, устойчивое  
в речи, образное изречение3. В «Библей-
ской энциклопедии Брокгауза» указано, 
что пословица соответствует еврейскому 
mashal, т. е. «краткое изречение, отража-
ющее мудрость поколений, жизненный 

1 Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. СПб. : Семеновская Типолитография, 1907. 
URL: http://www.runivers.ru/lib/book3182 (дата обращения: 29.11.2017).

2 Даль В. И. Пословицы и поговорки русского народа М. : Русский язык, 1957. С. 10–15. URL: 
https://www.twirpx.com/file/430153 (дата обращения: 11.12.2017).

3 Большая советская энциклопедия. М. : Советская энциклопедия, 1970. URL: http://www.alleng.
ru/d/inform/inform025.htm (дата обращения: 03.12.2017).
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опыт, передающийся из уст в уста»4. 
Однако для постижения содержания по-
словиц и поговорок одного лишь лингво-
семантического анализа недостаточно.

Разнообразны трактовки понятия 
«пословица» в других языках мира. The 
Longman Dictionary of Contemporary 
English трактует пословицу как a short 
well-known statement that gives advice 
or expresses something that is generally 
true5. Oxford Advanced Learner’s Dic-
tionary of Current English дает близкую 
дефиницию: a short well-known state-
ment that gives practical advice about 
life6. Collins COBUILD English Language 
Dictionary предлагает определение по-
проще: a short well-known saying in sim-
ple language7. Словарь Джона Райнера 
Proverbs and Maxims отождествляет 
пословицы с максимами (т. е. правилами 
жизни)8. Близкую интерпретацию поня-
тия «пословица» предлагает изданная  
в США World Book Encyclopedia9.

С. Влахов и С. Флорин отметили, 
что фразеология пословиц выросла  
в крупный раздел языкознания. По их 
убеждению, «пословица как лаконичное 
выражение суждения, мысли, назидания 
является миниатюрным художественным 
произведением, которое лучше всего пе-
редавать именно как произведение..., что 
и заставляет переводчика сохранять... 
особенности жанра: лаконичность, афо-
ристичность, рифму»10.

Многие авторы указывают на ме-
тодическую полезность использования 
пословиц и поговорок в обучении ино-
странным языкам. Е. А. Павлова пришла 

к выводу, что работа с пословицами 
на уроках английского языка помогает 
разнообразить процесс обучения, делая 
его ярким, образным и интересным для 
студентов. Изучение студентами посло-
виц способствует их интересу к науч-
но-исследовательской деятельности [9].  
В исследовании Т. Ю. Афанасьевой пред-
ложено использовать пословицы на всех 
уровнях обучения иностранному языку.  
Здесь указывается на возможность при-
обретения студентами умения иллю-
стрировать мысль с использованием 
иноязычных паремий и обобщать ее  
в краткой форме и умения иносказания [10].  
В публикации А. А. Нистратова на основе 
искусственного диалога, который предла-
гали построить студентам с использова-
нием пословиц и поговорок, была проде-
монстрирована возможность выполнять  
семантическую структуру пословиц 
и поговорок, сравнивать смыслы [11].  
Г. Р. Дильмухаметова показала, что по-
словицы и поговорки – это средства 
формирования этнокультурной компе-
тентности обучаемых [12].

О психологической и нравственной 
пользе использования пословиц и пого-
ворок в обучении иностранным языкам 
писали Г. И. Шаранда, Ю. В. Кейзерова 
и другие авторы. Они указывали на акту-
альность роли «народной педагогики». 
Ю. В. Кейзерова изучала психологиче-
ские особенности отражения конкретных 
видов действий в пословицах и поговор-
ках [13]. Е. А. Мурашовой проанализи-
рованы маркеры пословиц и поговорок, 
имеющие аксиологическое значение [14].

4 Библейская энциклопедия Брокгауза. М. : Логос, 2009. URL: https://vk.com/doc136979063_1786
76584?hash=8e6195d7454514597f&dl=98ab96a2553d47214d (дата обращения: 11.12.2017).

5 The Longman Dictionary of Contemporary English. 3rd ed. London : Longman Dictionaries, 1995. 
1668 p. URL: http://uchiyaziki.ru/enslovari/7136-longman-dictionary-of-contemporary-english (дата об-
ращения: 11.12.2017).

6 Hornby A. S., Cowie A.P., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Special edition for 
the USSR. Oxford : Oxford Univ. Press, and Moscow : Russian Language Publ., 1982. Vol. 1. 509 p.; Vol. 2.  
527 p. URL: https://www.twirpx.com/file/2223785 (диск из 14 частей) (дата обращения: 12.12.2017).

7 Sinclair J. Collins English Language Dictionary. London and Glasgow : Harper Collins Publ., 1991. 
1703 p. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english (дата обращения: 22.12.2017).

8 Reiner J. L. Proverbs and Maxims. London : Methuen, 1933.
9 The World Book Encyclopedia. WORLD BOOK, INC., 1990. 926 p. URL: https://www.twirpx.com/

file/1886272 (дата обращения: 11.12.2017).
10 Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М. : Международные отношения, 1980. 343 с.  

URL: https://www.twirpx.com/file/370300 (дата обращения: 29.11.2017).
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Рассмотрим теоретические основы 
известных подходов к исследованию 
семантики пословиц и поговорок. Све-
дения о подходах к изучению семан-
тики пословиц и поговорок отражены 
в исследованиях известных лингви-
стов: В. П. Аникина, Е. М. Верещагина,  
А. В. Вернер, В. С. Виноградовой, 
С. Влахова, Т. С. Деминой и др. Однако 
каждый из этих подходов по отдельности 
не отличался законченностью. 

Теоретической основой нашего под-
хода стали труды известных специали-
стов в областях психологии и дидактики, 
где сформулированы представления  
о смысловом восприятии высказываний 
на иностранном языке (А. А. Леон-
тьев, И. А. Зимняя)11, об их понимании 
как интерпретирующей деятельности  
(В. З. Демьянков [15]), о роли смысло- 
образования в сознании в ходе обучения 
(И. В. Абакумова12). Работы М. Ю. Чер- 
нышова посвящены вопросам формиро-
вания мышления обучаемого и порожде-
ния смыслов в сознании13 [1]. 

Представления о подходах к обуче-
нию на основе пословиц и поговорок. 
Подход 1 предполагает переводные 
анализ и интерпретацию семантики по-
словиц и поговорок. Так, итоги поисков 
методической основы переводного под-

хода описаны в монографии Г. Тоури14. 
Проблемы устного перевода при дискур-
сивном анализе поговорок15 и пробле-
мы несовершенства переводов16 были 
рассмотрены в работах Н. Фэйркло, 
Р. Вуфита, Т. А. ван Дейка, Дж. Фоконье,  
М. Тернера, Дж. Матиссена, Э. Нико-
лареа. 

Э. Эспаза, Дж. Че Сух, Э. Крюгер,  
Л. Ф. Дмитриева описывают 4 возмож-
ных приема перевода: а) поиск фразеоло-
гического эквивалента (когда сохраняется 
весь комплекс значений переводимого 
сочетания); б) поиск смыслового фра-
зеологического аналога в другом язы-
ке, но основанного на другом образе;  
в) калькирование (или пословный пе-
ревод, допустимый в том случае, когда 
получается выражение, образность ко-
торого легко воспринимается носителем 
языка перевода); г) описательный перевод 
фразеологизмов, применяемый в целях 
объяснения смысла пословицы/поговор-
ки, которые не имеют в исходном языке 
ни аналога ни эквивалента и не подлежат 
дословному переводу17 [16]. Наш опыт 
показал, что подход 1, если применять 
его отдельно, малоэффективен.

Подход 2 предполагает подбор для 
пословицы культурно значимого смыс-
лового аналога на языке перевода. Ва-

11 Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, динамика и строение смысловой реальности. 2-е, 
испр. изд. М. : Смысл, 2003. 487 с.; Зимняя И. А. Педагогическая психология. М. : Логос, 2000. 384 с. 

12 Абакумова И. В., Ермаков П. Н., Рудакова И. А. Общая теория смысла, психологические кон-
цепции смыслообразования, смыслодидактика: Хрестоматия. М. : КРЕДО, 2014. 430 с. 

13 Чернышов М. Ю. Принцип интеграции смыслов в аспекте психологии мышления: моногр. М. : 
ООО Издательский дом «Юр-ВАК», 2014. 208 с. 

14 Toury G. In search of a theory of translation: Meaning and art. Porter Institute for Poetics and Semiot-
ics, Tel-Aviv University, 1980. 159 p.

15 Fairclough N. Analyzing discourse. New York : Routledge, 2003. 224 p.; Woofitt R. Conversation 
analysis and discourse analysis: A comprehensive critical introduction. London : Sage Publ., 2005. 499 p.;  
Dijk T. A. van. The study of discourse: An introduction // Discourse Studies / ed. by T.A. van Dijk. London : 
Sage, 2007. Vol. 2. Pp. xix–xli. URL: http://www.discourses.org/OldArticles/The%20study%20of%20dis-
course.pdf (дата обращения 22.11.2017)

16 Fauconnier G., Turner M. The way we think: Conceptual blending and the mind’s hidden complexities. 
N.Y. : Basic books, 2002. 440 p.; Mathjissen J. W. The breach and the observance: Theatre retranslation as 
a strategy of artistic differentiation, with special reference to retranslations: dissertation. URL: http://igitur-
archive.library.uu.nl/dissertations/2007-0724-200650/index.htm (дата обращения 06.11.2017); Nikolarea E.  
Performability versus readability: A historical overview of a theatrical polarization in theatre translation 
(2012). URL: http://accurapid.com/ journal/22theater.htm (дата обращения 02.01.2018)

17 Espasa E. Performability in translation: Speakability? Playability? Or just saleability? // Moving 
Target: Theatre Translation and Cultural Relocation / ed. C.-A. Upton. Manchester : St Jerome Publish-
ing, 2000. Pp. 49–62; Kruger A. The role of discourse markers in an Afrikaans stage translation of the 
merchant of venice [Electronic resource]. 2004. URL: http://www. accessmylibrary.com/coms2 (дата 
обращения: 16.11.2017); Английский язык: Курс перевода. Книга для студентов / Л. Ф. Дмитриева 
[и др.] М. : Ростов-на-Дону, 2005.
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риант подхода предложен в монографии  
А. М. Жигулева18. Подбор производится 
путем обращения к словарю соответ-
ствий, толковому словарю или сетевому 
ресурсу, где можно найти смысловые 
аналоги пословиц19. Вариант подхода 
предложен в статье И. Р. Майки [17]. 
Вопросы культурной референции посло-
виц обсуждаются в развернутой статье  
М. Л. Ковшовой [18].

Подход 3 предполагает сопоставитель-
ный лингвокультурологический анализ 
английских и русских пословиц. Его ва-
риант анализируется О. Г. Дубровской20, 
М. Р. Бакировой и Д. Ф. Каюмовой [19],  
Т. В. Бабиян [20]. Сопоставление дает воз-
можность понять особенности менталите-
тов, скрытых за семантическим воплоще-
нием образов пословиц и поговорок.

Большинство авторов при сравнении 
пословиц ограничиваются интуитив-
ным учетом различий предметов речи  
(А. А. Нистратов [11]). По убеждению  
М. Ю. Чернышова, важно перейти  
к сопоставлению образов сознаний, 
конкретно выраженных в лексике двух 
языков [1]. По мнению авторов, обуче-
ние должно быть дополнено подходом 4,  
предполагающим анализ и сравнение 
смысловых образов, отраженных в по-
словицах и поговорках.

Сведения о практическом опыте 
использования пословиц и поговорок 
на уроках английского языка с уче-
том их структурно-семантических 
особенностей. По убеждению Е. И. Се- 
ливерстовой, полноценное изучение 
пословиц и поговорок должно быть 
междисциплинарным, сочетая аспекты 
лингвистической семантики, лингво-

фольклористики ,  межкультурной 
коммуникации21. В статье Э. О. Кры- 
ловой обсуждался вопрос сопостави-
тельного осмысления пословиц и пого-
ворок о труде на русском и английском 
языках [21]. Ю. А. Евграфова подвергла 
анализу важнейшие структурно-семан-
тические особенности паремий [22]. 

В работах О. Бичер, В. Л. Бокта-
евой, А. Г. Щитова рассматривались 
смысловые образы пословиц: анима-
листические, зоонимические, образы 
мужского и женского, вариативность 
смыслов и образов пословиц в русском  
и английском языках [6; 23; 24]. Проблема 
эквивалентности пословиц в различных 
языках рассмотрена в статье Г. Ф. Зин- 
натуллиной [25].

Например, при сравнении образ-
ных содержаний двух поговорок Лучше 
иметь синицу в руках, чем журавля  
в небе и A bird in the hand is worth two in 
the bush видно, что русская поговорка 
отличается живой образностью, при-
вязанной к птицам, английская – более 
прагматична.

Авторам важно было учесть пред-
шествующий опыт, отраженный в ли-
тературе, и практически опробовать 
интегративный подход, сочетающий 
достоинства подходов 1–3, добавив  
в обучение студентов неязыкового вуза 
анализ и сравнение образного содержа-
ния. Ниже на примерах рассмотрены 
4 типа вышеуказанных подходов к об-
учению студентов на основе пословиц  
и поговорок. 

Подход, предполагающий перевод-
ную интерпретацию семантики посло-
виц (подход 1) перспективен с точки 

18 Жигулев А. М. Работа с пословицами и поговорками на уроке английского языка. М., 2002. 
87 с. URL: https://sites.google.com/site/folkenglishru/home/metodiceskie-osnovy-ispolzovania-angli-
jskih-poslovic-i-pogovorok-na-urokah-inostrannogo-azyka (дата обращения 24.01.2018).

19 Модестов В. С. Английские пословицы и их русские соответствия М. : Русский язык ; Медиа, 
2003. 467 с.; Рейдаут Р., Уиттинг К. Толковый словарь английских пословиц. СПб. : Лань, 1997. 
256 с. URL: http://tangostrongwind.weebly.com/blog/5116857 (дата обращения 25.01.2018); Пословицы 
и поговорки на английском языке. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sixthsense.ru/proverbs/?PA-
GEN_1=12 (дата обращения: 26.12.2017).

20 Дубровская О. Г. Лингвокультурологический аспект сопоставительного исследования русских 
и английских пословиц. Екатеринбург : Изд-во ун-та, 2000. URL: http://www.dissercat.com/content/
lingvokulturologicheskii-aspekt-sopostavitelnogo-issledovaniya-russkikh-i-angliiskikh-poslov (дата об-
ращения: 26.12.2017).

21 Селиверстова Е. И. Русские пословицы в паремиологическом пространстве М. : Изд-во МГУ им. 
Ломоносова, 2010. URL: http://top100knig.bid/elena-seliverstova-prostranstvo-russkoj-poslovicy-postoy-
anstvo-i-izmenchivost (дата обращения: 20.12.2017).
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зрения возможности совершенствования 
обучения. Сам перевод иноязычной по-
словицы выявляет ее смысл. 

При применении подхода 1, пред-
полагающего перевод пословицы или 
поговорки на другой язык, целесообраз-
но добиваться корреляции, подбирая 
смысловое соответствие. Если поговорка 
простая, то сделать это несложно: Time 
is money – Время – деньги; Custom is 
the second nature – Привычка – вторая 
натура; The road to hell is paved with good 
intentions – Благими намерениями выст-
лана дорога в ад; A sound mind lives in  
a sound body – В здоровом теле – здоровый 
дух; A penny saved is the penny gained –  
Копейка рубль бережет; Don’t teach your 
grandmother to suck eggs – Не учи свою 
бабушку высасывать яйца; If you cannot 
bite, never show your teeth – Если не мо-
жешь кусаться, не показывай зубы и др. 

Однако перевод более сложной пого-
ворки (Tastes differ – О вкусах не спорят; 
One’s heart has sunk into one’s boots – 
Душа в пятки ушла; Far from eye, far from 
heart – С глаз долой, из сердца вон; Climb 
not top high lest the fall be more painful –  
Чем выше лезешь, тем больнее падать  
и т.п.) уже вызывает затруднение, требуя 
знания родных поговорок, и процесс 
перевода следует пояснять.

Поиск в сети точных вариантов для 
поговорок Hate not at the first harm, He 
that fears every bush must never go a-bird-
ing, The pot calls the kettle black (дослов-
но Горшок называет котелок черным, 
точнее Горшок над котелком смеется, 
а оба черны или Не смейся, горох, не 
лучше бобов), Neck or nothing (прибли-
зительно: Была не была, пан или пропал) 
или Don’t put all eggs into one basket  
(с условным вариантом Не сравнивай 
божий дарс яичницей) вызывает затруд-
нения культурологического характера, 
поскольку смыслы и образы английского  
и русского вариантов часто не совпа-
дают. Еще сложнее осуществляется 
перевод сложной пословицы. Перевод-
ной подход дает только предваритель-
ный вариант смыслового соответствия. 
Перевод поговорки A honey tongue,  
a heart of gall (дословно: Язык медо-

вый, а сердце из желчи), редко вы-
зывает в памяти четкую ассоциацию  
с соответствующей русской поговоркой.  
В дополнение к подходу 1 целесообра-
зен подход 2: подбор для пословицы 
культурно-значимого смыслового ана-
лога на языке перевода в словаре соот-
ветствий или сетевом ресурсе. 

Использование сетевого ресурса не 
всегда помогает в поиске соответствий. 
Например кварианту известного би-
блейского изречения Every tree is known 
by its fruit не сразу удается подобрать 
русскую поговорку аналогичную по об-
щему смысловому. Неточность варианта, 
предложенного К. К. Гарсия-Каселес, 
Яблоко от яблони недалеко падает, 
заключается не в специфике нацио-
нальных менталитетов, а в ином общем 
смысловом содержании (The apple never 
falls far from the tree). Здесь первая ан-
глийская поговорка выражает смысл Уз-
нается человек по делам его, а вторая – 
Хорошее и дурное передается по наслед-
ству. Она ближе к поговорке От плохого 
семени не жди доброго племени [26].

Смысл поговорки Hens are free of 
horse corn сложнее, чем тот перевод, 
который доступен в сети Курицам не 
жалко лошадиного зерна. Речь о том, 
что вороватая мелочь безразлична, что 
страдает крупный человек.

Помимо общего смысла пословицы  
и поговорки несут в себе образное содер-
жание. Поэтому перспективным пред-
ставляется подход 3, который предпола-
гает сопоставительный лингвокультуро-
логический анализ национально-куль-
турной специфики различных пословиц. 

Само сопоставительное изучение 
сходных по общему смыслу пословиц 
или поговорок двух типологически раз-
личных языков полезно, поскольку дает 
возможность понять особенности этни-
ческой семантики. Сопоставительный 
анализ должен предполагать: 

1) выявление и описание множества 
отличительных и сходных смысловых 
особенностей; 

2) исследование зависимостей между 
отдельными составляющими пословиц 
на одном из языков и сравнение их  
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с зависимостями аналогичных по обще-
му смыслу пословиц другого языка; 

3) исследование и сравнение нацио- 
нально-культурной специфики посло-
виц. Выполняя его, студент выявляет 
черты различия и сходства в общем со-
держании поговорок. Как выяснилось 
на практике, такое сопоставительное 
изучение дает возможность глубже 
понять общие особенности семантики 
текста, особенности менталитетов на-
родов, скрытые за тонкостями семан-
тического воплощения образов погово-
рок. Например, при сравнении различий 
концептов русской поговорки Дважды  
в год лета не бывает и английской Christ-
mas comes but once a year очевидно:  
в первом случае концептом является об-
раз лета, во втором – образ Рождества [6]. 

И все же применение подходов 1–3 
представляется недостаточным. Более 
полное представление о семантике требует 
анализа их образных содержаний. На-
пример, сравнение образных содержаний 
поговорок Лучше иметь синицу в руках, 
чем журавля в небе и A bird in the hand is 
worth two in the bush обнаруживает, что 
русская пословица отличается более 
яркой образностью, во-первых, синица в 
руках и журавль в небе – отдельные паре-
мии (фразеологизмы, несущие глубокий 
смысл); во-вторых, образы английской 
поговорки прагматичны.

Наш опыт сравнения образных содер-
жаний английских и русских поговорок 
показал, что русские поговорки отличает 
более яркая образность, связанная с че-
ловеком или Богом (Человек предпола-
гает, а Бог располагает). Английские 
поговорки проще, более прагматичны  
(A tree is known by its fruit и Дерево сла-
вится плодами, а человек – делами). 
Поэтому сравнение образов сознаний 
в русских и иностранных поговорках 
представляется обязательным. Заметим, 
что образное содержание пословиц 
даже в рамках одного языка может су-
щественно различаться. При сравнении 
образного содержания двух русских 
пословиц Яблоко от яблони недалеко 
падает и От плохого семени не жди 
доброго племени очевидны различия 

смысловых образов: образы яблони, 
яблока; семени и племени (смысл, свя-
занный с генетикой). 

В языках, не относящихся к одной 
семье, различия оказываются еще су-
щественнее из-за расхождений в мен-
талитетах и прагматических задачах. 
Сравнение поговорок Don’t put all eggs 
into one basket – Не сравнивай божий дар  
с яичницей показывает, что одна и та 
же мысль выражена через посредство 
различных культурно-смысловых об-
разов. Поговорки решают различные 
задачи: рациональный совет (предупре-
ждение), формулирование философско-
го изречения (повод к размышлению). 
Английский менталитет, отраженный  
в поговорках, чаще предполагает реше-
ние более прагматичной (приземленной, 
не духовной, не про Божий дар) смысло-
вой задачи и построение более простых 
смысловых образов.

Таким образом дополним обучение 
подходом 4, предполагающим анализ 
смысловых образов, отраженных в по-
словицах и поговорках. Однако это не 
отменяет применение подходов 1–3. 

Между тем известен опыт с под-
ходом, предполагающим интеграцию 
стратегий обучения для подготовки  
к сдаче экзаменов на ESL/EFL. Он был 
применен К. Киношита [27]. По нашему 
убеждению, подходы 1–4 следует при-
менять интегративно, в их органичном 
сочетании, обусловленном ситуациями  
и потребностями обучения. И мы назо-
вем это подходом 5.

Материалы и методы
Апробация предложенной методики 

была проведена в форме эксперимента на 
базе Иркутского национального исследо-
вательского технического университета 
в 2017–2018 г. Объектами исследования 
были 4 группы студентов I курса (2 экс-
периментальные (ЭГ) и 2 контрольные 
(КГ); каждая численностью 14 чел.). 

Эксперимент проводился в течение 
двух семестров. На основе системы 
развивающих упражнений (СРУ) про-
водилась работа над развитием устной 
речи студентов и умением включать 



758

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 22, № 4. 2018

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

паремии в речь. От студентов требо-
валось запомнить и уметь оперировать  
в речи с 25 английскими пословицами  
и поговорками. С помощью тестов оце-
нивались следующие показатели: спо-
собность к запоминанию английских 
пословиц и поговорок; умение перевести 
английскую пословицу на русский язык 
и наоборот; умение подобрать англий-
скую пословицу по русскому аналогу; 
умение осмысленно употреблять посло-
вицы в самостоятельных развернутых 
высказываниях на английском языке. 
Для контроля использовались приемы 
наблюдения, регулярного устного опроса 
и письменного тестирования, которые 
были возможны в рамках программы 
обучения. Итоги исследования анализи-
ровались и обобщались авторами.

Ход исследования был следующим.  
В течение семестра, в завершение каж-
дого группового занятия студентам экс-
периментальной и контрольной групп 
предлагалось познакомиться с посло-
вицами и поговорками на английском 
языке в целях усвоения и закрепления 
соответствующих лексики, грамматики, 
а также запомнить их как полезные для 
общей языковой эрудиции. В отличие 
от студентов КГ студентам ЭК в ходе 
занятий предлагалась дополнительно 
СРУ: найти близкие по смыслу русские 
варианты (или смысловые аналоги) анг- 
лийских пословиц и английские вариан-
ты русских пословиц; выполнить анализ 
и сравнение смысловых образов англий-
ских и русских вариантов пословиц и по-
говорок. Выполнить анализ и сравнение 
СО на занятии удавалось редко, поэтому 
во всех случаях задавалось задание на 
дом. Результаты работы студентов обя-
зательно обсуждались на следующем 
занятии (устный опрос), а итоги усво-
ения контролировались письменным 
тестированием. По мнению А. А. Мои- 
сеевой, принцип подхода к обучению 
предполагал регулярность выработки 
навыков говорения с использовани-
ем пословиц и поговорок [2]. Приме-
ры фиксации результатов письменно-
го тестирования рассмотрены ниже. 

В итоге выполненного анализа воз-
можности совершенствования про-
цесса обучения на основе пословиц  
и поговорок были оценены приемле-
мость известных подходов, их место 
в обучении, а также осознанная нами 
важность гибкого сочетания множества 
подходов, т. е. применения подхода 5.

Результаты исследования 
Для краткости рассмотрим два при-

мера результатов письменного тести-
рования. В таблицах 1 и 2 представле-
ны результаты тестирования умений 
студентов экспериментальной и кон-
трольной групп по вышеуказанным 
показателям. Отметим, что эти примеры 
репрезентативны. Из таблиц очевидно 
следующее. 

1. Способности студентов экспери-
ментальной и контрольной групп к за-
поминанию практически не отличались. 

2. Прослеживается четкая корреля-
ция между уровнем интереса к изучению 
САЯ (и пословиц в частности) и резуль-
татами тестирования (чем выше интерес, 
тем выше уровень способностей). 

3. Прослеживается четкая корреля-
ция между наличием тренировки уме-
ний анализа СО (в контрольной группе)  
и способностью подобрать образный 
аналог пословицы на другом языке. 

4. Судя по оценкам, способности 
студентов экспериментальной группы 
по показателям 2–4 явно выше. Это го-
ворит о том, что тренировка, связанная 
с анализом и сравнением СО пословиц 
и поговорок принесла пользу. 

5. В экспериментальной группе даже 
студенты с низким уровнем интереса  
к предмету обнаруживали наличие уме-
ний подобрать образный аналог посло-
вицы и осмысленно употреблять посло-
вицы в речи. Это подтверждает полез-
ность выбранного подхода к обучению.

Сравнение результатов, полученных 
для экспериментальных и контрольных 
групп, показало явное отличие способ-
ностей к подбору образных аналогов 
паремий и осмысленному употреблению 
пословиц в речи. 
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Т а б л и ц а  1.  Пример итогов письменного тестирования способностей студентов 
экспериментальной группы
T a b l e  1.  Results of written testing of experimental group students’ abilities

Имя студен-
та / Name of 

student 

Уровень 
интереса  

к изучению 
предмета /  

Level of 
interest

Характеристика способностей студентов / Characteristics of 
students’ abilities

Способность 
к запомина-
нию посло-
виц / Ability 
to remember 

Умение 
переводить 
пословицы /  

Ability to 
translate

Умение подо-
брать образ-
ный аналог 
пословицы /  

Ability to 
choose analog

Умение ос-
мысленного 

употребления 
пословицы / 
Ability to use 

proverb in 
speech

1 2 3 4 5 6
Александр П. / 
Aleksandr P.

высокий / 
high

отл. / 
excellent

хор. / good отл. / 
excellent

отл. / 
excellent

Виктория М. / 
Viktoriya M.

средний / 
medium

хор. / good хор. / good хор. / good хор. / good

Дарья Р. / 
Darya R.

низкий / low хор. / good хор. / good удов. / satis-
factory 

удов. / satis-
factory 

Михаил М. / 
Mikhail M.

средний / 
medium

хор. / good хор. / good хор. / good хор. / good

Валерия Т. / 
Valeriya T.

средний / 
medium

отл. / 
excellent

хор. / good хор. / good отл. / 
excellent

Лидия Ш. / 
Lidiya Sh.

высокий / 
high

отл. / 
excellent

хор. / good отл. / 
excellent

отл. / 
excellent

Надежда П. / 
Nadezhda P.

высокий / 
high

отл. / 
excellent

хор. / good отл. / 
excellent

отл. / 
excellent

Кирилл Ч. / 
Kirill Ch.

высокий / 
high

отл. / 
excellent

отл. /  
excellent

отл. / 
excellent

отл. / 
excellent

Анастасия Т. / 
Anastasiya T.

средний / 
medium

хор. / good отл. / 
excellent

отл. / 
excellent

хор. / good

Александра 
С. / Aleksan-
dra S.

низкий / low хор. / good удов. хор. / good хор. / good

Виктория Т. / 
Viktoriya T.

высокий / 
high

отл. / 
excellent

отл. / 
excellent

отл. / 
excellent

хор. / good

Илья С. /  
Ilya S.

средний / 
medium

хор. / good хор. / good хор. / good хор. / good

Александр К. / 
Aleksandr K.

низкий / low хор. / good хор. / good хор. / good хор. / good

Ксения Л. / 
Kseniya L 

высокий / 
high

отл. / 
excellent

отл. / 
excellent

отл. / 
excellent

отл. / 
excellent

Таким образом, в результате прове-
денного исследования установлено, что 
обучение анализу и сравнению смысловых 
образов английских и русских вариантов 
пословиц и поговорок (по методу [1; 26]) 
действительно помогает в развитии уме-

ний разговорной речи студентов неязыко-
вых вузов; интегративный подход 5 дей-
ствительно способствует развитию умения 
подбирать образные аналоги пословиц  
и поговорок и умения осмысленно упо-
треблять пословицы и поговорки в речи.
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Т а б л и ц а  2.  Пример итогов письменного тестирования способностей студентов 
контрольной группы
T a b l e  2.  Results of written testing of control group students’ abilities

Имя студен-
та / Name of 

student 

Уровень 
интереса  

к изучению 
предмета /  

Level of 
interest

Характеристика способностей студентов / Characteristics of 
students’ abilities

Способность 
к запомина-
нию посло-
виц / Ability 
to remember 

Умение 
переводить 
пословицы /  

Ability to 
translate

Умение подо-
брать образ-
ный аналог 
пословицы /  

Ability to 
choose analog

Умение ос-
мысленного 

употребления 
пословицы / 
Ability to use 

proverb in 
speech

1 2 3 4 5 6
Алексей К. / 
Aleksey K.

высокий / 
high

отл. / 
excellent

хор. / good удов. / satis-
factory

хор. / good

Илья К. /  
Ilya K.

средний / 
medium

хор. / good хор. / good удов. / satis-
factory

удов. / satis-
factory

Алексей И. / 
Aleksey I.

низкий / low хор. / good удов. / satis-
factory

удов. / satis-
factory

удов./ satis-
factory

Михаил Л. / 
Mikhail L.

средний / 
medium

хор. / good хор. / good удов. / satis-
factory

хор. / good

Анастасия М. / 
Anastasiya M.

средний / 
medium

хор. / good хор. / good удов. / satis-
factory

удов. / satis-
factory

Степан М. / 
Stepan M.

высокий / 
high

отл. / 
excellent

отл. / 
excellent

удов. / satis-
factory

хор. / good

Валерия П. / 
Valeriya P.

высокий / 
high

отл. / 
excellent

отл. / 
excellent

удов. / satis-
factory

хор. / good

Иван Ф. /  
Ivan F.

средний / 
medium

хор. / good хор. / good удов. / satis-
factory

хор. / good

Георгий О. / 
Georgiy O.

средний / 
medium

хор. / good хор. / good удов. / satis-
factory

удов. / satis-
factory

Илья Л. /  
Ilya L.

низкий / low хор. / good хор. / good удов. / satis-
factory

удов. / satis-
factory

Серафим П. / 
Serafim P.

высокий / 
high

отл. / 
excellent

хор. / good удов. / satis-
factory

хор. / good

Елена Х. / 
Elena Kh.

средний / 
medium

хор. / good хор. / good удов. / satis-
factory

удов. / satis-
factory

Владимир С. / 
Vladimir S.

низкий / low хор. / good удов. / satis-
factory

удов. / satis-
factory

удов. / satis-
factory

Анастасия Х. / 
Anastasiya Kh. 

высокий /
high

отл. / 
excellent

отл. / 
excellent

удов. / satis-
factory

хор. / good

Обсуждение и заключение
Эмпирическое исследование под-

твердило наше предположение о том, 
что пословицы и поговорки являются 
эффективным средством развивающего 
обучения. Они могут помочь студентам 
ближе познакомиться со страной, язык 
которой они изучают, понять особенности 
мышления, красоту языка, с помощью 

которого выражены мысли, овладеть ис-
кусством изящной риторики. Очевидно, 
что подход, предполагающий усвоение 
пословиц и поговорок на занятиях по анг- 
лийскому языку, должен быть не просто 
междисциплинарным, а сочетать аспекты 
методики преподавания с психологически-
ми аспектами, аспектами лингвистической 
семантики, лингвокультурологии. 
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Еще недавно считалось достаточ-
ным общее семантическое осмысле-
ние пословиц и поговорок [22]. Однако 
если речь идет о подлинно эффектив-
ном подходе, предполагающем работу 
с пословицами и поговорками, то, по 
убеждению ряда авторов [1; 23; 26], он 
должен опираться на сравнительное ис-
следование смысловых образов. Исследо-
вание авторов показало, что одного лишь 
интегративного подхода 4, связанного  
с поиском подходящих пословиц и по-
говорок, анализом их общего образного 
содержания, сопоставлением общих 
смыслов, выраженных в иноязычном 
и родном вариантах пословицы, явно 
недостаточно.

Авторы предлагают следующий 
подход как результат исследования.
Представляется необходимым интегра-
тивный подход 5, т. е. психологически 
и дидактически обоснованный подход, 
сочетающий подходы 1–4, т. е. подход, 
предполагающий переводную интер-
претацию, далее – подход с подбором 
культурно значимого смыслового анало-
га поговорки, подход, предполагающий 
сопоставительный лингвокультурологи-
ческий анализ, понимание студентами 
важности анализа и учета различий  
в детальном образно-смысловом содер-
жании пословиц и поговорок. Подчерк- 
нем, что подходы 1–4 должны приме-
няться интегративно.

Особенности образно-смыслового 
содержания, выявленные путем анализа, 
позволяют понять основу содержания 
пословиц и поговорок.

Как показало эмпирическое исследо-
вание, интегративный подход помогает 
студентам получить общие представ-
ления о культуре народов, приобрести  
в процессе обучения иностранному язы-
ку навыки анализа образов, а с ними  
и возможность анализировать в сопо-
ставлении, понимать и учитывать раз-
личия в тонкостях образно-смыслового 
содержания иноязычных и отечествен-
ных пословиц и поговорок.

Практика преподавания продемон-
стрировала, что обучение студентов, 
предполагающее применение интегра-

тивного подхода 5 при сравнительном 
анализе общих содержаний, смысло-
вых образов пословиц и поговорок,  
а также запоминание пословиц и пого-
ворок полезно для повышения уровня 
владения иностранным языком. Авто-
ры на практике убедились в том, что 
реальное повышение уровня знаний 
достигается тогда, когда указанные под-
ходы применяются интегративно. На 
этом основании авторы постулируют 
и рекомендуют интегративный под-
ход к совершенствованию процесса об- 
учения студентов на основе пословиц 
и поговорок, предполагающий инте-
гративное сочетание четырех выше- 
указанных подходов. Оригинальность 
и ценность интегративного подхода, 
предлагаемого авторами, заключается 
в гибком сочетании подходов 1–4 при 
доминировании подхода 4. Полезность 
овладения пословицами и поговорками 
очевидна, поскольку это повышает эру-
дицию студентов, развивает их сознание 
и мышление, способствует формирова-
нию личности студента.

В результате исследования авторы 
убедились в методической полезности 
выполнения операций анализа и сравне-
ния смысловых образов пословиц и по-
говорок как средства совершенствования 
подходов к преподаванию иностранных 
языков в вузе. Избранное нами полез-
ное методическое дополнение может 
способствовать формированию памяти, 
способности к анализу и синтезу и раз-
витию мышления.

Настоящее исследование было огра-
ничено задачами обучения студентов не-
языковых вузов. Однако нет сомнений, 
что предлагаемый подход может быть 
применен и в обучении студентов язы-
ковых вузов и школьников. Дальнейшие 
шаги нашего исследования, касающиеся 
использования пословиц и поговорок  
в совершенствовании обучения студентов 
иностранным языкам на основе овладения 
пословицами и поговорками, будут связа-
ны с изучением аспектов психологии та-
кого обучения. Все это может способство-
вать решению задачи обучения владением 
английским языком в принципе.
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