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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ 

УДК 37.1 
В. В. Сериков 

Сериков Владислав Владиславович 

член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой управления педагогическими системами Волгоград-
ского государственного социально-педагогического университета, Волгоград (РФ). 
E-mail: vvs@vspu.ru 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: 
В ПОИСКАХ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

Аннотация. Цель публикации – вскрыть издержки и недостатки дис-
сертационных работ по педагогике и показать возможные пути улучшения их 
качества. 

Результаты. Констатируется, что, несмотря на большой объем и разно-
образие диссертационных исследований по педагогическим наукам, эффек-
тивность их влияния на практику образования остается весьма невысокой. 
Причиной того, что результаты многих исследований не стимулируют появле-
ние инноваций и рост качества образования, является низкий уровень каче-
ства самих исследований. Их основными недостатками, как показано 
в статье, являются тривиальность и бездоказательность, недостаточная но-
визна и излишнее «наукообразие», затрудняющее их практическое использо-
вание. 

Автором выделены два рода причин, затрудняющих получение досто-
верного и практически значимого педагогического знания. Первая группа – 
причины объективного характера, связанные со своеобразием и известной 
парадоксальностью самого педагогического знания, проявляющейся как «из-
быточная субъективность», «невоспроизводимость фактов», невозможность 
построения логических выводов из педагогических «теорий» и др. 

Вторая группа причин, устранению которых посвящены основные раз-
делы статьи, обусловлена субъективными факторами – методологическими 
просчетами самих авторов педагогических исследований. Первым и главным 
методологическим ориентиром исследования должно быть представление 
о его результате. 

В статье раскрываются процесс и результат наиболее распространенно-
го типа педагогического исследования, посвященного процессу формирова-
ния личностного качества, вида культурного опыта или какой-то компетент-
ности у воспитанников. Чтобы дать практикам надежные ориентиры для ор-
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ганизации этого процесса, результат педагогического исследования должен 
содержать критериальную характеристику: цели этого процесса; содержания 
«передаваемого» опыта; психологических условий его усвоения; описание сис-
темы педагогических средств и приемов, обеспечивающих актуализацию этих 
условий; критерии и показатели результативности процесса; требования к пе-
дагогам, осуществляющим этот процесс, и характеристики учащихся, для ко-
торых предлагаемая методика наиболее эффективна. 

Приводятся типичные ошибки, допускаемые авторами исследований: 
при указании средств достижения педагогической цели не раскрываются 
психологические условия (закономерности, механизмы) ожидаемых новообра-
зований, в результате чего выбор средств не имеет достаточных оснований, 
а достигнутый эффект может быть простой случайностью; описывая началь-
ное и конечное состояние воспитуемых, авторы зачастую не приводят дока-
зательств того, что изменения произошли в результате применения именно 
излагаемой методики, а не под воздействием каких-то других факторов; не 
указывается роль личностных и профессиональных качеств самого экспери-
ментатора, хотя в педагогических системах это всегда играет значительную 
роль, и др. 

Новизна материалов публикации в системном рассмотрении природы, 
специфики и условий результативности научно-педагогического исследова-
ния, а практическая значимость изложенного – в наличии четких регуляти-
вов построения теоретических и эмпирических аспектов педагогического ис-
следования, способов изложения его результатов в форме, наиболее приемле-
мой для их практического использования. 

Ключевые слова: методологический аспект исследования, парадоксы 
познания педагогических явлений, модель и критерии, факт и теория в педа-
гогическом исследовании. 

DOI: 10.17853/1994-5639-2015-7-4-23 

Serikov Vladislav V. 

Corresponding Member of Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical Sciences, He-
ad of the Department for Education and Theoretical Pedagogy, Volgograd State Pedagogical 
University, Volgograd (RF). 
E-mail: vvs@vspu.ru 

PEDAGOGICAL RESEARCH: IN SEARCH FOR MEANS 
OF QUALITY IMPROVEMENT 

Abstract. The aim of the investigation is to disclose lacks of dissertational 
works on pedagogics and to show possible ways of improvement of their quality 

Results. It is stated that despite high volume and a variety of dissertational 
researches on pedagogical sciences, efficiency of their influence on education 
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practice still remains rather low. The reason is low degree of quality of researches 
as many researches do not stimulate occurrence of innovations and growth of 
quality of education. As shown in the article the basic lacks that obstruct practi-
cal application are the following: a triviality and the unsubstantiated character, 
and insufficient novelty and excessive « scientificity». 

The author finds out the process and result of the most widespread type of 
the pedagogical research devoted to process of formation of personal quality, a 
kind of cultural experience or any pupils’ competence. 

The result of pedagogical research should contain criteria characteristic: 
the purposes of this process; maintenances of «transferred» experience; psycho-
logical conditions of its mastering; the description of system of pedagogical means 
and the receptions providing actualisation of these conditions; criteria and indica-
tors of productivity of process; requirements to the teachers who are carrying out 
this process, and characteristics of pupils for which the offered technique is the 
most effective. 

The typical errors made by authors of researches are listed: psychological 
conditions (common factors, mechanisms) of expected innovations are not re-
vealed; as a result the choice of means has no sufficient bases and reached effect 
can be a simple accident; authors do not provide evidence of changes that have 
resulted from application of any stated technique; the role of personal and profes-
sional qualities of the researcher are not pointed out, though it always takes a 
considerable place n pedagogical systems. 

Scientific novelty. The paper is rather useful as the author gives a system 
consideration of the nature, specificity and conditions of scientific and pedagogi-
cal research productivity. 

Practical significance. The author provide the paper with accurate instruc-
tions for designing theoretical and empirical aspects of pedagogical research and 
ways of results summary that are the most comprehensible to their practical use 
while working on dissertation. 

Keywords: methodological aspect of research, knowledge paradox of peda-
gogical phenomenon, model and criteria, fact and theory in pedagogical research. 

DOI: 10.17853/1994-5639-2015-7-23 
 
Неудовлетворенность общества состоянием образования сегодня 

вполне распространяется и на сферу наук, призванных исследовать, про-
гнозировать и искать пути его усовершенствования. Иными словами, 
речь идет о качестве педагогических исследований. Недостаточно высо-
ким уровнем этого качества можно, вероятно, объяснить, что поистине 
огромный поток диссертаций об обучении и воспитании оказывает, по 
оценкам специалистов, весьма малое влияние на образовательную прак-
тику [6, 17]. Представляемые результаты педагогических исследований, 
если обобщить суждения экспертов, страдают такими недостатками, как 
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тривиальность, бездоказательность, субъективность, упрощенность, бес-
системность, необоснованность, противоречивость, односторонность, не-
применимость в реальных условиях, неверифицируемость, безадресность, 
голословность, абстрактность, неопределенность понятий и др. 

Все это, как нам представляется, вызывает необходимость еще раз 
поразмыслить о том, каким должен быть результат педагогического ис-
следования по своему содержанию и форме, чтобы он обогащал педагоги-
ческое знание и давал импульсы для практических инноваций. 

Заметим вначале, хоть это и звучит словно своего рода оправдание 
для педагогов-исследователей, что изучение педагогической реальности 
представляет собой достаточно сложный и неоднозначный процесс. 
И здесь дело не только в недостаточной компетентности ученых, но 
и в объективной сложности самого изучаемого феномена – образования 
человека как самого сложного явления мироздания. 

Отметим в этой связи объективно существующие парадоксы позна-
ния педагогических явлений. Первый парадокс касается определения то-
го, какое именно знание, знание о чем является педагогическим? Если 
считать, что к области наук, обозначаемых понятием «педагогика», отно-
сится все то, что в той или иной мере служит ориентировочной основой 
педагогической деятельности, а это – феномены, описываемые на языке 
философии, идеологии, мифологии, естественных и гуманитарных наук, 
этики, эстетики и др., то, по сути, любое знание, помогающее педагогу 
решать его задачи, может считаться педагогическим. И, следовательно, не 
утратила актуальность мысль К. Д. Ушинского о том, что научная педаго-
гика, «желающая воспитать человека во всех отношениях», должна быть 
педагогической антропологией, синтезом человековедческих, социальных 
и других знаний. Вместе с тем есть немало ученых, которые пытались 
найти специфический предмет педагогики. Словом, трудно оценивать ре-
зультаты педагогического исследования, когда мы не имеем однозначного 
представления о том, что именно должно быть таким результатом. 

Второй парадокс можно назвать парадоксом избыточной субъек-
тивности педагогического знания. Одни и те же суждения, понятия, 
термины, даже выраженные в одинаковой вербальной форме, в сознании 
различных носителей имеют разные субъективные смыслы и интерпрета-
ции. Понятия «формирование личности», «качество знаний учащихся», 
«эффективность урока» понимаются и применяются по-разному. Боль-
шинство так называемых «понятий» в профессиональном общении спе-
циалистов-педагогов являются скорее не понятиями, а формами субъек-
тивного опыта, своего рода концептами, из которых нельзя построить 
теоретические положения. Представьте позицию преподавателя педаго-
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гического вуза, которого современный образовательный стандарт призы-
вает сформировать у студентов компетенцию «командного подхода в разви-
тии образовательной организации» – то, чем не владеют многие опытные ди-
ректора школ. При этом невольно возникает вопрос, что имели в виду созда-
тели стандарта? Несомненно, что и проектировщики, и исполнители образо-
вательного процесса, преследующего такую цель, будут иметь весьма субъек-
тивное понимание поставленной образовательной задачи, поскольку ничего 
конкретного предложенная формулировка не содержит. 

Третий парадокс – парадокс неполноты знания. У В. А. Сухомлин-
ского встречается такая мысль: «в педагогике ни одна закономерность не 
выполняется, если не выполняются сотни других закономерностей…» 
В самом деле, чтобы достичь поставленной цели, нужны и мотивы, и усло-
вия, и события, и опыт, и поддержка, и удача (благоприятное стечение 
обстоятельств)… А, может быть, ничего этого не нужно, а нужно совсем 
другое. Чем это объяснить? Наверно, известной «недетерминированно-
стью», а значит, непредсказуемостью субъектов педагогической ситуации. 

Четвертый парадокс – парадокс ситуационности, «одноразовости» педа-
гогического знания. Педагогическое предписание, срабатывающее в одной 
ситуации, не работает в другой, т. е. знание, несмотря на внешнее сходство 
ситуаций, оказывается незнанием. Поэтому столь сомнительными являются 
попытки распространения «успешного опыта» одного образовательного учре-
ждения на другое. Это относится и к выводам из диссертаций, если, конечно, 
диссертант не сделает соответствующих «ограничительных» оговорок. 

Пятый парадокс – опережающая нормативность. Суть ее в том, что 
в педагогике часто предписание идет впереди описания. Сначала дейст-
вуем, описываем, потом объясняем и понимаем. Например, активно бе-
ремся за «формирование компетенций», «воспитание гендерной идентич-
ности», реализацию «свободы выбора» в образовательном процессе, потом 
начинаем разбираться в том, что именно сделали и к чему это привело. 
В научном тексте это проявляется как дефицит обоснованности педаго-
гических средств, т. е. авторами указывается, как действовать при де-
фиците понимания почему и зачем? Нормативы разрабатываются мето-
дом проб и ошибок. А часто – просто ошибок без всяких проб. 

Шестой – парадокс неограниченности вариантов решения педаго-
гической задачи, у которой не существует безусловно правильного подхо-
да – каждый правилен только в определенных условиях. А если они не 
оговорены, то вывод напрашивается сам собой. 

Седьмой – парадокс зависимости результативности педагогиче-
ской идеи (положения, метода) от его носителя. Педагогическое знание 
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в руках различных субъектов обладает различной эффективностью. Это 
известно всем, кроме разве что пишущих диссертации! 

Восьмой парадокс связан с дефицитом фактуальности. При ог-
ромной широте представленности педагогических явлений в жизни чело-
века, общества и собственно системы образования имеет место недоста-
ток проверенных фактов, позволяющих устанавливать закономерности. 
Объективно это связано с практической невоспроизводимостью фактов 
(педагогических событий). В результате почти все, что в научных трудах 
называется «закономерностями», в действительности является не более 
чем гипотетическими предположениями. И если, как полагает петербург-
ский философ Л. Н. Мерзон, факт и закон – диалектически противопо-
ложные и взаимосвязанные категории, то можно сделать «печальный» вы-
вод: каковы факты в науке, таковы и законы. Интерпретационная неод-
нозначность фактов, их неповторяемость приводяит к нестрогости 
и аморфности тех утверждений, которые называют «педагогическими за-
конами». 

Девятый парадокс можно было бы назвать ограниченной функцио-
нальностью педагогической теории. Педагогическая теория, как и всякая 
социально-гуманитарная модель, не обладает функцией точного предска-
зания фактов, событий. Из нее нельзя извлечь некое «выводное» знание, 
не проведя заново всю процедуру его концептуального и эмпирического 
обоснования. 

Вероятно, список «парадоксов» можно продолжить, однако смысл 
этого экскурса, естественно не бесспорного, в область природы педагоги-
ческого знания в том, чтобы увидеть объективную сложность процесса 
получения педагогического знания. Вряд ли нужно усугублять эти объек-
тивные трудности еще и субъективными – небрежностью самих авторов 
педагогических исследований. 

Что же ожидается от педагогического исследования? 
Результатом его, как и всякого изыскания из другой научной сфе-

ры, должны быть, вероятно, конкретные и содержательные ответы на во-
просы, которые стояли перед автором. Как правило, это вопросы, связан-
ные с объяснением причин недостаточной успешности педагогов в ка-
кой-то области образовательной практики, с поиском новых подходов 
к решению актуальных проблем, обоснованием путей и способов осуще-
ствления по-новому организованного педагогического процесса. Ожида-
ется также, что по результатам педагогического исследования можно ис-
черпывающе представить характеристики этого процесса, построить 
ориентировочную основу действий педагогов по достижению цели, полу-
чить новый методический инструментарий, более эффективный по срав-
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нению с имеющейся практикой, сформулировать требования к компетен-
тностям тех, кто будет реализовывать новую образовательную модель [14, 
16]. Однако в действительности не все получается так просто. 

Если педагогическое исследование призвано разрабатывать научно 
обоснованные ориентиры для одной из важнейших сфер социальной 
практики – образования, то в результативной части педагогического ис-
следования, вероятно, должны быть сформулированы основные регуля-
тивные механизмы этого вида деятельности применительно к стоящей 
педагогической проблеме, т. е. указаны, во-первых, образовательные 
(учебные или воспитательные) цели, которые должны быть достигнуты 
для решения данной социально-образовательной проблемы. К примеру, 
какие качества или виды социокультурного опыта должны быть сформи-
рованы у молодых людей, чтобы они понимали, что успешность жизни – 
продукт собственных усилий человека, что диплом о высшем образовании 
не является гарантом «счастливого будущего» и что, думая только о себе 
и не заботясь о других, ты создаешь мир, который, в конце концов, тебе 
ответит тем же… Словом, эти коллизии и неустроенности мира педагог-
исследователь трансформирует в педагогические цели. 

Итак, в результате в педагогическом исследовании должна быть 
критериально раскрыта цель проектируемого педагогического процесса. 
Она в любом случае является описанием педагогического «продукта» – ка-
чества воспитанника, той деятельности или отдельного действия, кото-
рыми он должен овладеть, вида социокультурного опыта. Как полагали 
М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер и др. создатели культурологической модели 
содержания образования, такими видами опыта являются, соответствен-
но, опыт знаний, способов деятельности, творческий, личностный опыт: 
отношение, чувство, привычка, жизненный смысл и др. В эту систему 
видов опыта мы бы еще добавили компетентность – владение общекуль-
турной или профессиональной функцией, что соответствует современным 
стандартам образования. 

В продукте педагогического исследования, его результате эта цель 
должна быть представлена (развернута) в виде содержания образования, 
причем в форме, пригодной для усвоения, т. е. в виде деятельности (за-
дачи, упражнения, проблемы), в виде личностно-развивающей событий-
ной ситуации, обусловливающей переживание, появление отношения, 
осознания личностной значимости и ценности – смысла того, что подле-
жит усвоению. Личностно-развивающие ситуации (а описание этих фе-
номенов все чаще представляют как продукт педагогического исследова-
ния) вопреки заявлениям некоторых диссертантов не являются педагоги-
ческим средством, которое можно свободно и по своему усмотрению 
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применить. Пренебрегая этим, диссертанты пишут, что они одну за дру-
гой «создавали» такие ситуации, не испытывая особых трудностей. Сло-
вом, воспитанники чувствовали и переживали то, что хотели эксперимен-
таторы. Легко и просто, что вызывает сомнения у экспертов. Создание 
такой ситуации является определенным искусством, событием. Описание 
условий создания развивающих ситуаций – важнейший результат педаго-
гического исследования. Но при этом важно понимать ограниченность 
возможностей воспроизведения этой ситуации. Требуемая ситуация в об-
разовательном процессе действительно состоится, если в сознании ее уча-
стников будет актуализировано адекватное переживание мотива, чувст-
ва, деяния, которое ведет к проектируемому новообразованию в личнос-
ти. «Для «понимающего» гуманитарного исследования важно не только то, 
что происходит с людьми, но и то, что это значит для них» [18]. 

Чтобы обеспечить усвоение намеченного содержания (опыта), или, 
иначе говоря, развитие требуемых качеств личности, необходимо знать, 
как они развиваются, при каких условиях это возможно. Описание пси-
хологических механизмов новообразования в педагогическом исследова-
нии, чаще всего, не является его самостоятельным результатом, а высту-
пает как следствие корректного использования выводов соответствующих 
материалов психологии. Исследователь вместе с тем должен помнить, что, 
не указывая психологические механизмы новообразований, среди кото-
рых условия интериоризации, идентификации, принятия цели как моти-
ва, смыслообразования и др., он лишает себя закономерных оснований 
для построения педагогических средств, ведущих к достижению цели. Та-
ковые средства есть не что иное, как способы актуализации этих самых 
механизмов посредством использования различных педагогических инст-
рументов – постановки задач перед учащимися, организации их деятель-
ности, создания различных педагогических коллизий и ситуаций и др. 
Это, по сути, наиболее востребованная практикой часть результата педа-
гогического исследования. 

Наконец, важным структурным элементом результата исследования 
являются критерии и параметры, по которым можно оценить результа-
тивность предложенной методики, а значит, в известной мере, провести 
самооценку эффективности и самого проведенного исследования! И здесь 
хотелось бы отметить, что одна из главных проблем представления ре-
зультатов исследования состоит в обосновании того, что совершился 
в действительности именно тот процесс, который заявлен в теме диссер-
тации. В этой связи на защитах диссертаций соискателям нередко зада-
ют «странный» вопрос, который они, как нередко выясняется, «упустили» 
из виду: «вы действительно формировали у ваших воспитанников ука-
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занное вами качество? Как вы можете это подтвердить?» Неубедитель-
ность такого «подтверждения» – повод для серьезного замечания. 

Как, в самом деле, убедиться в том, что в нашем опыте происходит 
тот процесс, о котором мы заявляем, и что у учащихся, скажем, форми-
руется «гражданская идентичность», а у будущих учителей «конфликтоло-
гическая» компетентность, а не что-то совсем иное? Очевидно, что для 
этого надо иметь такие четко сформулированные и опробованные в опы-
те инструменты, как критерии и показатели-индикаторы данного процес-
са. Иначе утверждения о том, что этот процесс на самом деле происходил 
и что именно под воздействием предложенной методической системы 
сформировалось требуемое качество, могут оказаться голословными. 

Еще раз подчеркнем эту мысль: если «обычный человек», «не обре-
мененный» исследовательскими целями и инструментами, заглянет 
в школьный класс или студенческую группу, он просто увидит там поток 
дел, общение учащихся с преподавателем и между собой, учебные заня-
тия с присущими им успехами и неудачами, споры, сомнения, дискуссии, 
радости и обиды… Он, скорее всего, не увидит «педагогического процес-
са» с предполагаемой логикой этапов, целей, средств и новообразований 
в личности воспитанников. Чтобы увидеть интересующий нас процесс 
в этой суете дел и отношений, необходимо вооружиться соответствующим 
инструментом, каковым и является модель процесса, задаваемая концеп-
цией исследования. 

Отметим также, что концепция исследования – это не общая абст-
рактная «идея», а наиболее емкое изложение его замысла, мысль о путях 
достижения поставленной образовательной цели, своего рода проект ре-
зультата исследования, представляющий собой связку рассмотренных 
выше структурных элементов: цель – содержание – механизм – метод – 
критерии. 

В структуру результатов исследования входит обоснование его значи-
мости, нужности – актуальности, заявление о которой тоже не должно быть 
голословным. И это результат исследования состояния практики, а также 
анализа отечественных и зарубежных исследований по теме. Последнее слу-
жит основанием для формулировки проблемы и обусловливающих ее проти-
воречий, трактовка которых, кстати, тоже продукт изысканий. Здесь долж-
ны быть не просто ссылки на источники, а анализ исследований, фактов, 
статистики и оценок экспертов, которые подтверждали бы наличие данных 
противоречий и давали автору повод говорить о невозможности их преодо-
ления без предпринимаемого им исследования. 

Важнейшей составляющей результата исследования является его 
методологическое обоснование. Главная проблема методологии, в конеч-
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ном счете, вопрос о достоверности и истинности как ведущих свойствах 
научного знания. В самом деле, когда и зачем люди обращаются к науке? 
Очевидно, когда хотят узнать, что, как и почему происходит на самом 
деле в отличие от того, что видится невооруженному научным методом 
наблюдателю. Поэтому не побоюсь сказать, что рубрика «достоверность» – 
главная в диссертационном исследовании, хотя ей, откровенно говоря, 
почему-то особого внимания не уделяют, больше заботясь о формулировке 
«новизны», «защищаемых положений», «выводов» и т. п. Достоверность 
и истинность педагогических утверждений, как и в любой гуманитарной 
науке, не простой вопрос. Безусловно, результат исследования выглядит 
убедительнее, если в нем максимально корректно представлена фактиче-
ская сторона дела: что, как, где, кем и с кем, когда и как долго осуществ-
лялось и что именно получилось в результате. Но человек, знакомый с пе-
дагогической практикой, прекрасно знает, что удачный факт, педагоги-
ческий успех, замечательное достижение в работе с данными детьми мо-
жет не повториться с другими детьми, в иной ситуации, о чем выше было 
сказано в связи с названными парадоксами педагогического знания. 
Достоверным в педагогике является не факт – зримое и измеряемое собы-
тие, как сказали бы естествоиспытатели, которое обязательно повторится, 
если соблюсти все необходимые условия, а опыт – проделанное и пережи-
тое в определенных условиях, нечто очень индивидуальное, присущее 
лишь тем, кто это в действительности пережил! Выявить содержание бы-
тия участников педагогического процесса, суть их творческих усилий 
и характеристики той среды, в которой стало возможным данное дости-
жение, – вот путь к достоверному знанию. Гениальный педагог А. С. Ма-
каренко, воспользовавшись художественно-образным методом, предста-
вил миру «Педагогическую поэму», где запечатлены такие педагогические 
факты и выводы, в достоверности которых никто в мире не сомневается. 
Нарисуй он диаграмму и «срезы» развития его воспитанников, у экспер-
тов наверняка возникли бы сомнения! И тем не менее достоверность пе-
дагогических обобщений – всегда сравнительная, относительная, завися-
щая от многих субъективных факторов и обстоятельств, от позиции 
и компетентности тех, кто будет реализовывать эту модель. 

Исследование результативно, если оно, как полагал В. В. Краевский, 
обеспечивает прогноз и опережение существующей образовательной 
практики, ставит и решает новые проблемы, а не «обосновывает» то, что 
учителя уже давно «и так делают». Рассматривая суть результата педаго-
гического исследования, В. В. Краевский употребил не очень популярный 
в 70-е гг. прошлого века и широко используемый ныне термин «проект». 
Педагогическое исследование – это обоснование некоторого вида педаго-
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гической деятельности (системы, процесса), причем обоснование, которое 
носит опережающий по отношению к практике характер, т. е., по сути, 
проект нового вида практики, или педагогической деятельности, с новым 
качеством [5, 12]. 

Методологический аспект исследования – не формальное перечис-
ление «подходов», а поиск путей и условий прогностического исследова-
ния, ответа на вопросы, какое знание и как должно быть получено для 
решения проблемы. Методологический анализ в рамках педагогического 
исследования должен раскрыть, что собой представляет дескриптивная 
и нормативная модель изучаемого явления (процесса, системы работы); 
какова логика их разработки; ответы на какие вопросы для этого надо 
найти; в какой логической последовательности и какими методами можно 
это сделать. В рамках решения этих вопросов и будут описаны приме-
ненные автором «подходы», каждый из которых выполняет свою объяс-
нительную и проектировочную функции. 

Деятельностный, личностный, системный и другие подходы высве-
чивают определенные стороны явления, интересующего нас педагогиче-
ского процесса, «вычерпывают» определенные знания о нем, т. е. выяс-
няют, благодаря чему происходит новообразование, при каких условиях 
оно возможно, каким требованиям должны отвечать применяемые для 
этого педагогические средства? В каком случае можно говорить о систем-
ности этих средств, об их развивающем потенциале? Словом, методологи-
ческий аспект исследования – это рефлексия и самооценка правильности 
пути исследования! 

В соответствии с регулятивами современной методологии обоснова-
ние выводов исследования, как и любое научное обоснование, должно 
быть полным, целостным, т. е. эмпирическим и теоретическим. Это оз-
начает, что в структуре результата педагогического исследования должны 
присутствовать как концептуальные интегрирующие положения, так 
и вытекающие из них и подтверждающие их факты. Разумеется, педаго-
гические факты и теории, как отмечено выше, отличаются от того, что 
обозначается этими понятиями в традиционных «позитивных» науках. 
Здесь факт нельзя в точности воспроизвести и повторить, получить в ла-
бораторном эксперименте, объявить основой доказательности, поскольку, 
будучи единичным событием, он, как правило, «ничего не доказывает». 
А с другой стороны, если педагогическое действие, скажем, душевный 
разговор с ребенком, который произвел на него впечатление и заставил 
поступать по-иному, попробовать воспроизвести несколько раз «в порядке 
эксперимента», то эффект может быть противоположным! 
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Нельзя также считать факт независимым от концепции экспери-
ментатора и его дискурса, исключить влияние на него персональных 
свойств участников эксперимента и самого экспериментатора, а также 
окружающей их среды. 

Оптимальный способ представления факта в педагогическом иссле-
довании, как показывает анализ успешных работ, – это конкретное опи-
сание педагогических событий, мониторинг развития детско-взрослого 
сообщества, показ вариативной методики и варьирующих условий дос-
тижения целей. 

И, как уже было сказано, теория (теоретическая модель), присутст-
вующая в структуре результата педагогического исследования, не обладает 
такими же свойствами, как теория, например, в естественных науках. В пе-
дагогике на основании теории нельзя с достаточной точностью предсказать 
какие-то события или новообразования во взглядах и поведении конкретных 
воспитанников. Да это и понятно, ведь мы здесь имеем дело с субъектами – 
людьми, которые, по словам, К. Маркса, «сами творят обстоятельства». Сло-
вом, из педагогической теории нельзя с помощью «логических приемов» вы-
вести какие-то факты, описать «состояние системы» по исходным данным, 
предсказать, что с ней произойдет в такой-то момент времени, как в класси-
ческой механике, или рассчитать вероятность какого-то события, как 
в квантовой механике. Теоретические положения здесь выполняют роль ори-
ентировочных принципов для поиска средств изменения тех или иных педа-
гогических ситуаций, достижения образовательных целей, но не позволяют 
исчерпывающим образом находить конкретные индивидуальные решения 
(«что делать с восьмиклассником Петей, который нарушает дисциплину?») 
и судить о пригодности того или иного педагогического средства, не обра-
щаясь к самой педагогической реальности [11]. 

Оптимальный способ представления теории в результатах педагоги-
ческого исследования – построение следующих ключевых положений: 
во-первых, (пред)положения о месте изучаемого явления в целостном пе-
дагогическом процессе; во-вторых, описания концептуальной цепочки 
«цель – содержание – механизм – метод – критерии»; в-третьих, формули-
ровки совокупности положений, раскрывающих логику и условия резуль-
тативности процесса. 

Наконец, завершающий блок результата педагогического исследо-
вания – нормативная модель или, иначе, система предписаний по реали-
зации проекта, представленная как совокупность принципов, правил, 
технологий, выстроенных в определенной логике методических приемов. 

Традиционным предметом дискуссий методологов и экспертов являет-
ся проблема новизны результата педагогического исследования. В так назы-
ваемых «позитивных» науках новизна результата исследования изначально 
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определяется тем, что автор заявляет об открытии нового явления или ново-
го свойства уже известного явления. Понятно, что в этом случае все, что им 
далее будет сказано, автоматически обретает статус нового. В педагогике это 
выглядит сложнее: с одной стороны, социально-образовательные формы, 
в которых происходят педагогические явления, – школы, университеты, се-
мейная среда и др., как говорится, стары как мир и говорить об открытии 
нового явления здесь довольно проблематично, и ученые чаще всего ведут 
речь о новых «аспектах», интерпретациях известных явлений, а с другой сто-
роны, внутри этих норм ежеминутно развертываются неповторимые, еди-
ничные, случайные и необходимые, не поддающиеся фиксации явления, так 
что вполне можно говорить о целом океане новизны. А потом, ведь педаго-
гику интересует не «новое явление» как таковое, а новый, более эффектив-
ный способ решения пусть даже уже известной образовательной задачи. По-
этому, когда в представленном результате педагогического исследования не 
прослеживается новизна, речь может идти о серьезном методологическом 
просчете исследователя, ведь педагогика по своей природе изначально «за-
точена» на инновации! И отсутствие нового решения вообще лишает педаго-
гическое исследование смысла! 

Еще одна проблема, связанная с новизной, заключается в том, что 
за новшества нередко выдаются хорошо известные вещи, просто назван-
ные другими словами. Так, домашние задания с элементами исследова-
ния начинают называть «проектами», индивидуальный подход – «лично-
стно-ориентированным образованием», межпредметные связи – «мета-
предметным содержанием»; обычное умение (владение способом дейст-
вия) – «компетенцией» и др. Или, взяв известную еще в 60-е гг. прошлого 
века идею «разветвленного программирования» в учебном процессе и за-
менив традиционные слайды компьютерным гипертекстом, автор подает 
это как революционное открытие, хотя в действительности произошла 
лишь смена носителя информации. 

При описании новизны исследования важно не свести ее к просто-
му перечислению проделанного в работе, а показать отличие авторских 
выводов от ранее известного. В этом плане наиболее наглядным пред-
ставлением новизны является гипотеза исследования, ведь в ней в прос-
той и верифицируемой форме предстает то новое, что предлагает внести 
в образовательный процесс автор. Рассогласованность между рубрикой 
«новизна» и гипотезой исследования вызывает сомнения и в новизне, 
и в эффективности самой гипотезы [15]. 

Результат любой научной работы – это результат применения мето-
дов исследования при поиске ответов на возникшие вопросы. К сожале-
нию, невнимание к методам, подмена описания исследовательского про-
цесса тривиальным описанием обычного образовательного процесса при-
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водят к тому, что диссертационные работы начинают напоминать отчеты 
классных руководителей для завучей школ или преподавателей для дека-
нов факультетов «об успехах в учебно-воспитательной работе», а не отче-
ты о том, как обеспечивалась репрезентативность экспериментальной 
и контрольной групп, надежность выборки, подтверждение или опровер-
жение статистической гипотезы о значимости обнаруженных связей. Не-
мало работ, в которых отсутствует поисковый или пилотный экспери-
мент, и потому создается впечатление, что средства достижения желае-
мой педагогической цели были найдены умозрительно, без учета реальных 
возможностей детей, учителей и самого экспериментатора. 

В диссертациях практически не встречаются описания неудачных 
опытов, неподтвердившихся гипотез, хотя отрицательный результат име-
ет огромное значение, поскольку обеспечивает «выбраковку» бесперспек-
тивных моделей, более точно выводит исследователя на нахождение пра-
вильных решений. Кстати, именно поиск и многократное опробование 
вариантов должны описываться в исследовании, а не просто картинки 
успешных «уроков и мероприятий»! 

Обобщение результатов исследования – это еще и ответ на вопрос, 
на какие ситуации и каких учащихся (детей, студентов и др.) могут быть 
распространены его выводы (возраст, гендер, социальное происхождение 
и статус, среда, уровень развития и т. п.)? Достаточно ли репрезентатив-
ны экспериментальная и контрольная группы, чтобы генерализация ав-
торских выводов была обоснованной? В каких условиях будут воспроиз-
водиться эти результаты? Не повлияет ли на результат смена, скажем, 
самого экспериментатора? 

Завершая анализ результата педагогического исследования, отме-
тим, что в выводах работы должно быть учтено возможное влияние ис-
полнителя на предлагаемую методику, т. е. в ней должна быть некая ва-
риативность, адаптируемость к различным исполнителям. Включенность 
самого исследователя в познаваемую реальность, что характерно для гу-
манитарного познания, в педагогическом исследовании представлена 
особенно ярко, потому что субъект, как правило, познает то, что сам 
и создает – педагогическую реальность, педагогический процесс, систему, 
образовательную ситуацию. Эти феномены, будучи предметами исследо-
вания, одновременно являются и продуктами его творчества. Даже если 
экспериментатор сам не проводит уроки и воспитательные мероприятия, 
он участвует в их проектировании, разработке, коррекции. А это означа-
ет, что он уже не является отстраненным наблюдателем, а воспринимает 
педагогический процесс как «свое». И формирующийся в его сознании 
образ процесса, понятие о нем не являются чисто когнитивными конст-
рукциями, поскольку, оценивая результаты педагогического процесса, он 



© В. В. Сериков 

 

18 Образование и наука. 2015. № 7 (126) 

невольно оценивает и самого себя! А это уже вряд ли может быть вполне 
объективным процессом! Словом, в сознании педагога-экспериментатора 
образуется не понятие, свободное от ценностных аспектов, а, скорее, то, 
что сегодня называют концептом, выступающим как некая «ментальная 
сущность» (Н. В. Бордовская, А. Ф. Закирова, Ю. Г. Куровская, В. К. Пичу-
гина) [5, 8]. 

Учитывая это присутствие субъектно-дискурсивного момента в про-
цедуре формирования выводов собственного исследования, целесообраз-
но, вероятно, нормативный результат педагогического исследования 
представлять в форме нескольких сценариев развития события, вариа-
тивной методики, открывающей известную свободу творчества для тех, 
кто будет реализовывать предлагаемые разработки. 

Наконец, результат педагогического исследования смотрится как 
неполный, если не показана роль педагога и условия его эффективности 
при осуществлении на практике выводов исследования. Вместе с тем со 
страниц педагогических диссертаций почти полностью исчез педагог. 
О нем почти не говорится. Центральная позиция педагога в структуре пе-
дагогической реальности – казалось бы, непреложный факт, однако вы-
держанные в сциентистском духе педагогические диссертации рассмат-
ривают в качестве предмета исследования «механизмы социализации», 
«силы саморазвития», «педагогические пространства», «системы» 
и «технологии», забывая, что «педагогические системы» и их «движущие 
силы» есть продукт деятельности профессионально подготовленных педа-
гогов. Вне их творческой активности невозможен никакой «педагогиче-
ский процесс». Как справедливо отмечал в свое время В. А. Сухомлин-
ский, педагог может эффективно реализовать только ту идею, которая 
отвечает на запросы и проблемы, родившиеся в его собственном опыте. 
И поэтому звучащие в диссертациях по педагогике утверждения о том, 
что разработанная диссертантом идея (концепция, «технология») при ее 
«внедрении в практику» дала такой-то замечательный результат, всякий 
раз вызывают сомнения, несмотря на то, что сопровождаются количест-
венными иллюстрациями. Эти сомнения в значительной мере обусловле-
ны тем, что не показана работа по подготовке педагогов к реализации 
предложенной идеи, а это – составная часть педагогического исследова-
ния, и принятие идеи педагогическим сообществом – одно из убедитель-
ных доказательств ее эффективности, а потому отсутствие в текстах дис-
сертаций описания данного своего рода психологического обеспечения 
педагогических экспериментов снижает их уровень научности. Нет педа-
гогики без педагога. В реальность воплощается не разработанный кем-то 
или «спущенный сверху» проект, а собственный проект учителя, в кото-
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ром теории и нормативы преломляются через контекст его личностной 
позиции, его интерпретации педагогической реальности. И как добиться, 
чтобы предлагаемый диссертантом проект для учителей, участвующих 
в эксперименте, стал их собственным – это важный и специфический для 
педагогики аспект исследования! 

Для презентации диссертации как научного исследования можно 
предложить следующую схему: 

1) доказательство актуальности; 
2) формулировка вопросов и постановка задач исследования; 
3) обращение к выполненным исследованиям с целью выявления 

имевшихся ранее решений проблемы; 
4) построение модели механизма и условий достижения поставлен-

ной цели; 
5) аналитическое выявление и предположительное описание систе-

мы педагогических средств, необходимых для актуализации указанного 
механизма достижения поставленной цели (обеспечения новообразований 
в личности воспитанника); 

6) изложение этой системы в виде гипотезы, сформулированной 
в наблюдаемых и проверяемых в эксперименте показателях; 

7) описание констатирующего, пилотного (предварительная провер-
ка возможностей предлагаемых педагогических средств) и формирующе-
го эксперимента; 

8) описание того нового, что дал эксперимент в сравнении с тем, 
что было известно до него; 

9) выводы: ответы на стоявшие перед исследователем вопросы, чет-
кое, технологичное изложение системы работы и описание профессио-
нально-личностных качеств педагога, реализующего данный подход. 

Представленная схема, как справедливо ответят методологи, не ох-
ватывает всего многообразия исследований в педагогике, которые могут 
различаться областью, предметом и, соответственно, логикой изложения. 
Нами взято за основу, образно говоря, «типовое» исследование, в котором 
рассматривается конкретная проблема обучения или воспитания. И еще 
раз отметим, что цель предпринятого анализа – преодолеть неоправдан-
ное противоречие между огромным массивом педагогических диссерта-
ций и острейшим дефицитом педагогических исследований, раскрываю-
щих состояние и перспективы отечественного образования. 

Статья рекомендована к публикации, 
академиком РАО, д-ром пед. наук, проф. В. И. Загвязинским 
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ПОЧЕМУ ВЫПУСКНИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
СТАНОВЯТСЯ МЕНЕДЖЕРАМИ? 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы повышения мотивации 
будущих педагогов к работе по специальности. С культурологических позиций 
и с целью обретения выпускниками педвузов авторского стиля преподавания 
исследованы особенности организации учебно-воспитательного процесса 
в школах и вузах страны. Предложены практические шаги по реформирова-
нию высшего педагогического образования. 

Цель исследования – выявление причин кризисного состояния педаго-
гической науки и системы подготовки педагогических кадров и поиски выхо-
да из затяжного кризиса. 

Методика и методы. Использованы культурологические, философские 
подходы к изучению и решению проблемы. 

Результаты. Рассмотрены теоретический и практический аспекты ме-
тодологии педагогической деятельности в условиях экономического и духов-
ного кризиса. При стабильном состоянии общества педагог следует традици-
ям и выступает в качестве транслятора памяти поколений. Однако в период 
кризиса культурно-историческое влияние педагогических событий прежних 
лет перестает быть знаковым, и от педагога требуются нестандартные реше-
ния, реальные дела и поступки, помогающие избежать повторяемости и ус-
тойчивости профессиональных неудач. Для этого необходимы высокая обра-
зованность, культура чувств и отношений, обеспечивающие живое, содержа-
тельное общение участников образовательного процесса, целью которого яв-
ляется прежде всего утверждение подлинных морально-нравственных и ду-
ховных ценностей. 
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Научная новизна. Раскрыты культурологические основы работы педаго-
гического коллектива вуза. Показан мировоззренческий характер педагогиче-
ского образования, способствующего самоактуализации личности. 

Практическая значимость. Выделены конкретные меры по преодоле-
нию кризиса в системе подготовке кадров высшей педагогической квалифи-
кации: выработка стратегии данной подготовки в целом и тактики ее реали-
зации в конкретных вузах на основе принципа общественного согласия; обес-
печение открытости источников финансирования вуза и отчетности по фи-
нансово-хозяйственной деятельности его коллектива; отмена практики введе-
ния различных «новых поколений стандартов», влекущих за собой лавину бу-
маготворчества; насыщение учебного процесса педагогической практикой 
в образовательных учреждениях различных типов и видов; создание одного-
дичного цикла педагогического образования как второго высшего; предостав-
ление академических свобод университетам и др. Особо подчеркнута важ-
ность профильного обучения в системе «школа – вуз» как эффективного спо-
соба повышения мотивации педагогического труда. 

Ключевые слова: педагогическое образование, культура, мировоззре-
ние, система непрерывного образования «школа – вуз», академические свобо-
ды, двуязычное преподавание. 
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WHY GRADUATES OF PEDAGOGICAL INSTITUTES  
BECOME MANAGERS? 

Abstract. The problems of future graduates’ motivation increase to their 
occupational work is investigated. The features of the educational process organi-
zation in schools and universities of the country on the basis of the cultural orien-
tation of training and the author’s style of teaching are observed. In modern soci-
ety, it is important to create new standards of moral and ethical rights as an es-
sential component of the educational process and a new image of a man that 
should focus on pedagogical science. The system of continuous education 
«school – pedagogical university» should be expanded, the mode of university life 
should be changed and combined with the development and introduction if inno-
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vative processes in educational establishments. Practical steps of reform in higher 
pedagogical education are pointed out. 

The purpose of the paper is to identify the causes of the crisis in pedagogy 
science and in the system of teacher working up. 

Methods. Cultural, philosophical approaches are used to investigate the 
crisis of teacher education and teacher training. 

Results. Theoretical and practical activities of teaching activity methodology 
are considered under the conditions of economic and spiritual crisis. Being at a 
stable condition of a society, the teacher follows traditions and represents self as 
the compiler of memory of generations. Cultural and historical influence of peda-
gogical events of previous years ceases to be a significant; the teacher needs to 
have non-standard decisions, real affairs and the acts are required, helping to 
avoid repeatability and stability of professional failures. Also it’s important to pos-
sess a high level of education, culture, emotions and relationships that would 
provide live and emotionally rich communication of participants of the educa-
tional process; the aim of such communication is to establish the authenticity of 
the moral and spiritual values. 

Scientific novelty. Cultural bases of activity of the teaching staff of the uni-
versity are considered. Ideological nature of pedagogic education as a base for 
self-actualization is shown. 

Practical significance. The specific steps to overcome the crisis in the system 
of training of higher educational qualifications are pointed out: development of 
strategy of the given preparation as a whole, and tactics of its realisation in con-
crete high schools on the basis of a social consensus principle; information as-
surance of financing sources of high school and the reporting on financial and 
economic activity of its staff; cancellation of introduction practice of various “new 
generations of standards”, involving an avalanche of “make work”; educational 
process filling by student teaching in educational institutions of various types and 
kinds; development of an one-year cycle of a pedagogical education as the second 
higher education; granting of academic freedom to universities, etc. The impor-
tance of subject oriented education within the system «school – university» as a 
powerful tool to increase motivation of pedagogical work is highlighted. 

Keywords: pedagogical education, culture, ideology, system of continuous 
education «school – university», academic freedom, bilingual teaching. 
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Ответ на вопрос, поставленный в заголовок статьи, выглядит оче-

видным. Проблема проста: пока нет нормальных зарплат в образовании, 
качество обучения будет «хромать». Но материальное благополучие учите-
ля лишь необходимое, а не достаточное условие успешности развития от-
расли. Остается множество других вопросов, не столь очевидных, но 
принципиально важных для успешного развития образования в стране. 
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Педагогическая деятельность имеет богатый исторический опыт 
и традиции. «Как учить?» – вопрос, который не одно столетие мучает че-
ловечество. Все уверены в своей правоте, а мнение крупнейших ученых 
остается неуслышанным. Б. М. Бим-Бад [2], В. И. Загвязинский [4], 
А. М. Новиков [8], М. М. Поташник [12], В. В. Сериков [14], Е. А. Ямбург 
[3] в последние годы выдвинули много ценных идей по реформированию 
образовательной деятельности в стране и мире. Но реформы не идут, 
многие из инновационных начинаний угасают без следа. Не срабатывает 
принцип взаимообогащения педагогических эпох. Все, казалось бы, пра-
вильные начинания не получают продолжения. В «Концепции Федераль-
ной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы» отме-
чается: «Сохраняется большое количество учителей и преподавателей пен-
сионного возраста … лишь 40% выпускников вузов, выпускающих педа-
гогов, приходят работать в школы» [6, с. 2]. Непонятно, большое число 
«учителей и преподавателей пенсионного возраста» – это хорошо или пло-
хо? Разве допустимо профпригодность определять по возрасту? 

За последние годы закрыты и реорганизованы 52 педагогических 
вуза, а в 71 – усилен университетский вариант подготовки педагога, ее 
направленность на социокультурные ценности россиян и мирового сооб-
щества. В содержании педагогического образования это, однако, сочета-
ется с архаикой советского периода. Удручает и другая крайность: отри-
цание опыта прошлых лет и бездумные «заимствования» из-за рубежа. 

Культурологическая концепция «Парадигма личностно-ориентиро-
ванного образования» определяет доминирующие факторы педагогиче-
ской деятельности. Однако многие методологические подходы, разрабо-
танные современными учеными, не находят нормативно-правовой под-
держки ни в Государственной Думе, ни в правительстве. Педагогическая 
общественность пассивна. Это, в частности, дало основание в правитель-
ственных кругах оценить яркие, впечатляющие нововведения 90-х гг. 
прошлого века негативным образом. Не произошло масштабной рефлек-
сии неудач проваленных реформ. Их авторы не признают ошибки, а ру-
ководство не делает выводы (случаются разве что увольнения с занима-
емых постов, и то нечасто). 

Кризис очевиден и в подготовке учительских кадров. Выпускники 
вузов не хотят в школы, более того, выпускники школ в последнее время 
не желают поступать в педагогические вузы. Причина этого, прежде все-
го, в низкой заработной плате работников образования. Однако многие 
из тех, кто делает профессиональный выбор, иногда даже не представля-
ют, какой радостной и счастливой является на самом деле работа препо-
давателя. Эмоциональный подъем, окрыленность нередко служат истин-
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ной наградой педагогу за его нелегкий труд. «Уроки-эссе», «уроки-спектак-
ли», «уроки-откровения» и многое другое приближают учебно-воспитатель-
ную работу к искусству, позволяют раскрыть в полной мере таланты уча-
стников образовательного процесса. Но люди не склонны получать педа-
гогическое образование – это «непрестижно». 

Е. А. Лукашева и В. А. Лекторский отмечают, «что в условиях со-
временного кризиса в экономике, социальной и духовной жизни страна 
испытывает острую напряженность, подвержена конфликтам; в обще-
стве, и особенно в микросреде, возникает аномия (процесс распада сло-
жившейся системы ценностей в обществе, сопровождающийся противо-
стоянием утверждающимся и принятым государством идеалам), характе-
ризующаяся разрушением правовых и нравственных норм» [7, с. 24]. Раз-
рушение правовых норм и духовно-нравственных ценностей в обществе 
коснулось и образовательной среды – самого большого пространства чело-
веческих судеб и отношений. Педагоги представляют собой неоднород-
ную социальную среду по идеологическим основаниям, жизненным ори-
ентирам, ценностям и целям профессиональной деятельности – истокам 
творчества. В этой разобщенности единство мнений учительства обнару-
живается лишь в несогласии с позицией государства, старающегося не 
замечать многие проблемы, стоящие перед образованием. 

Культурологическая направленность образовательной деятельности 
должна быть гуманистической. Конечно, не имеется в виду, что образование 
требуется лишь усилить художественно-эстетическим направлением. Оно 
должно быть и нравственно-гражданским, и технологично-конструктивным. 
Фактор культуры означает масштабность образования, а следовательно, и со-
вершенствование подготовки педагогических кадров. Образование, претен-
дующее на образованность, следует сопровождать поиском педагогических 
универсалий, которые бы формировали новое видение развития личности 
в современном мире. Сегодня учитель обязан не только «давать уроки», но 
и быть вовлечен во всевозможные формы дополнительного образования 
и внеучебной работы. А главное, чтобы обеспечить инновационность образо-
вательного процесса, ему необходимо участвовать в научно-педагогических 
изысканиях, хотя ВАКу и кажется избыточным число диссертаций, защи-
щаемых по педагогике (безусловно, справедливые претензии к качеству на-
учных работ следует учитывать, но это не значит, что исследований должно 
быть как можно меньше). 

Образование формирует картину мира, приобщает к опыту, накоп-
ленному человечеством, помогает ориентироваться в вершинных дости-
жениях интеллекта, духа и воли. Вот почему «человек преподающий» дол-
жен обладать высочайшим уровнем образованности, чутьем, интуицией. 
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С формальной стороны «моделирование когнитивных процессов 
включает в себя исследование работы мозга посредством анализа лин-
гвистических паттернов (закономерностей, повторяющихся шаблонов 
и языковых форм) и невербальной коммуникации» [1, с. 100]. В пошаго-
вом действии такие процессы направляют ход образовательной деятель-
ности, преобразование приобретенных навыков в ресурсы становления 
личности при свободном ее развитии, когда сам человек формирует исхо-
дя из своего жизненного опыта контуры картины мира. 

Назидательность педагогической деятельности, особенно когда она 
обращена к конкретным людям, многим претит. Человеку важно прини-
мать личностно-значимое для себя решение самостоятельно. Когда это де-
лает за него кто-то другой, то даже правильные советы очень часто вызы-
вают бессознательный протест. Поэтому образование должно избавить 
человека от избыточных ограничений. Искусство воспитания состоит 
в том, чтобы логикой умозаключений добиться от ученика тех или иных 
самостоятельных позитивных действий. Ученик должен желаемое для 
преподавателя действие выполнить с внутренним ощущением «хочется». 
Педагогика, очищенная от неоправданных ограничений, формирует сво-
бодного человека. Такой тип личности будущего учителя легче и проще 
складывается в профильных педагогических классах школы, потому что 
здесь в роли учителя выступает сам подросток – молодой человек, усваи-
вающий границы дозволенного в отношении и детей, и взрослых людей. 

Разговор о либерально-демократических ценностях и смысле свобо-
ды следует поднимать в старших классах школы, как это предлагает де-
лать Мелвин И. Юровски в книге «Базовый курс по американской демо-
кратии» [21]. Данная книга полезна для совместного чтения обучающими-
ся, родителями и преподавателями, ибо она позволяет осознать необхо-
димость субъектности обучения и формирует интерес к педагогической 
деятельности. Подобных книг, интересных для всех, существует великое 
множество. 

Новое легко усваивается и принимается юными – теми, кто совсем 
недавно был школьником или все еще им является. Красоту педагогики, 
ее творческие перспективы следует демонстрировать заинтересованным 
учащимся как можно раньше, помогая войти в ее вкус, осознать ее судь-
боносность. «Называя какой-нибудь предмет прекрасным, мы выражаем 
этим, что он – объект нашего эстетического созерцания … мы познаем 
в предмете не отдельную вещь, а идею» [18, с. 392]. 

Социальное конструирование – мыслительный концепт «хорошего 
общества», целью которого, по словам В. Г. Федотовой, является «общест-
во, приемлемое для жизни, а способом достижения – формирование кол-
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лективных представлений на основе научных и философских идей, вклю-
ченных в национальный дискурс и отвечающих общественному настрое-
нию» [16, с. 3]. Педагогический дискурс обнаруживает проблемы, возни-
кающие в многообразии процессов и явлений реального мира. Социаль-
ный статус учителя, к сожалению, находится на обочине общественной 
жизни. Нищее и ограниченное в своих социальных запросах учительство 
воспроизводит новое поколение по своему мироощущению, допуская 
лишь как исключение из правил, например, «вопросы карьерного роста». 
Кроме того, образование раздваивается в своих проявлениях от «обраще-
ния к человеческому роду и к Богу, становясь трансцендентным, или же 
основанным на универсалиях культуры, символического универсума, 
картины мира» [16, с. 5]. Учителю, чтобы стать не «рабом божиим», а ак-
тивно созидающей личностью, знающей вкус свободы и цену демократи-
ческим завоеваниям, нужно от фактов, статистики, событий, имеющихся 
данных перейти к эстетико-художественному их осмыслению. Л. Н. Сто-
лович утверждает: «Существуют такие формы творчества, в которых ор-
ганически сливаются наука и искусство – художественно-научная лите-
ратура и кино» [15, с. 71]. Педагогическое творчество тоже является тако-
вым. Воспарить над суетой, прикоснуться мыслями к неясным очертани-
ям нового дано не только ученому и хужожнику. Пытливый ум учителя, 
живая любознательность ученика открывают новые тропы в науке, увле-
кают в неведомые дали противоречивого и полного неопределенности про-
цесса познания. 

Беда в том, что учительские массы консервативны, с легкостью от-
казываются от выстраданных нововведений и живут под покровительст-
вом «партии и правительства». В своем большинстве новации назначают-
ся «сверху». Провал тех или иных реформ не является предметом педаго-
гического анализа и тихо умирает в памяти народной. 

Каким же должно быть образование будущего? Понятно, что обра-
зование обязано воспитывать гражданскую ответственность, готовить че-
ловека к жизни, пронизанной противоречиями. Но образование, как 
и все сферы жизни нашего государства, вовлечено в крупномасштабный 
и затяжной кризис. Социальное конструирование реальности в условиях 
стабильности кризисных явлений – вызов времени для современной Рос-
сии, равнодушной, по сути, к проблемам образования вообще. Недофи-
нансирование отрасли – проблема вечная, однако с особой остротой оно 
ощущается сейчас, когда возникает необходимость перехода к новой па-
радигме образования, обновлению его содержания – концептуальных ме-
тодологических основ педагогической деятельности. Подобно рецессии 
в экономике, в образовании происходят процессы падения финансиро-
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вания, сворачивания и ликвидации различных образовательных про-
грамм. Об этом нужно говорить гласно, имея научно обоснованную про-
грамму снижения объема образовательных услуг. Пользуясь этой ситуаци-
ей, следует существенно сократить подготовку мало востребованных пе-
дагогических кадров и обеспечить личностно ориентированное профес-
сиональное обучение педагогов, адаптируя их в инновационную среду 
конкретных образовательных учреждений. 

Интернет как бесстрастный хроникер прошлого фиксирует и копит 
море фактов о педагогической жизни в стране и мире. Традиции как добро-
го, так и плохого заполняют жизненное пространство учителя. Романтиче-
ское влечение к педагогической профессии исчезает при знакомстве с бес-
численными демонстрациями изматывающих трудностей повседневной 
жизни учителя. Выбор учительской профессии людьми, которые не намере-
ны работать в школе, не оценившими педагогическое призвание, – пробле-
ма, показывающая неустойчивость общественного сознания. Не спасает 
и идеология, приводящая к конфликту систем знаний, которые теряют пра-
во быть «истинными» или же «ложными». А «молчаливое большинство» тем 
временем пассивно моделирует новое поколение обывателей, ищущих «прав-
ду жизни» в рыночных отношениях, где каждый сам за себя. 

Следует выделить два этапа профессионального самоопределения. 
Во-первых, выбор вуза для продолжения образования. На этом этапе все 
мечтания усмиряются результатами ЕГЭ: чем выше баллы – тем более 
престижным может быть место обучения. Если ниже – придется мириться 
с возможным. В редких случаях при высоких итогах ЕГЭ абитуриент ре-
шается поступать в соответствии со своими профессиональными пожела-
ниями. Полагаясь в жизни на себя, к чему призывает государство, выпу-
скники школы изначально выбирают вузы «по баллам», а не «по велению 
ума и сердца», как это было при подготовке «строителей коммунизма». 
А престиж педагогических вузов, как известно, крайне низок, что обу-
словлено социальным статусом педагога в нашем обществе, о чем речь 
шла выше. Но есть еще одна причина – неудовлетворенность педагогиче-
ской профессией как таковой. О причинах этого явления говорится не-
часто, но общественное мнение крайне редко воздает хвалу учителю. Рас-
хожий стереотип о преподавателе – он старомоден, часто допускает не-
уместные поучения и нравоучения и долгие годы вещает одно и то же. 
Находясь в рутинном режиме, через несколько лет не мудрено превра-
титься в ремесленника, не способного даже переучиваться. Многие сту-
денты педагогических вузов в предчувствии этого приобретают второе 
и третье высшее профессиональное образование, чтобы быть готовыми 
к работе по новой специальности. 
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Лишь сравнительно малочисленная часть выпускников педвузов 
становится удачливыми педагогами, но и их судьба не завидна. Звание 
«педагог высшей категории» не есть действительный стимул, который 
формирует стремление к инновационной деятельности, а участие в науч-
но-педагогических исследованиях не очень приветствуется ВАК, как, 
впрочем, научная работа по многим другим специальностям. Стать же 
руководителем или управленцем в сфере образования не многие горят 
желанием. Менталитет учителя и менеджера «от педагогики» слишком от-
личается. В преподавательской среде за последние годы под влиянием 
«непопулярных» в народе реформ сложился зловещий облик «управленца 
образованием», которого отличает беспринципность, готовность «с лег-
костью каяться» перед властными структурами даже в несовершенных 
ошибках, а вовсе не защищать интересы образовательного сообщества. 

Неудовлетворенный работой учитель подавлен, что сразу отражает-
ся на детях. Потухший взгляд учителя – вот показатель кризиса профес-
сии. А сменить специальность учителю, переквалифицироваться, напри-
мер стать частным предпринимателем, очень трудно, поскольку сущест-
вует некий список профессий, которые ни на кратковременной, ни на 
долгосрочной основе не могут совмещаться, хотя согласно праву это воз-
можно. 

Педагогические вузы стали предлагать выпускникам более широкий 
список специальностей, но они, скорее, для последовательного использо-
вания, а не параллельного. Есть ли, например, потребность в учителе фи-
зики – менеджере? Тогда зачем будущему учителю физики «менеджмент»? 
Все эти нововведения, соединяющие базовую педагогическую специаль-
ность с юридическими, экономическими, вообще гуманитарными профи-
лями, являются неуклюжими попытками сохранить уровень приема 
в конкретный педагогический вуз. Второе и даже третье высшее образо-
вание – это «замануха», нелепость, которая навязывается будущим учите-
лям исходя из коммерческих интересов вузов. Центром возможных про-
фессиональных перемен должно стать базовое педагогическое образова-
ние. Оно должно включать в себя подготовку бакалавров и магистров, 
а также одногодичный курс на базе законченного высшего «непедагоги-
ческого» образования с тем, чтобы обеспечить право на преподавание во 
всех учебных заведениях, включая высшие. В настоящее время подав-
ляющее большинство преподавателей вуза не имеет педагогического об-
разования. Едва ли это повышает качество преподавания. В системе по-
слевузовской подготовки педагогическое образование должно стать важ-
нейшим звеном переподготовки и повышения квалификации преподава-
телей высшей школы. 
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Педагогическая наука не ставит под сомнение процесс познания 
меняющейся реальности, рефлексии «акта» передачи традиций от одного 
поколения к другому, но не сосредотачивается на трудных, нерешенных 
проблемах, стоящих перед человечеством. Педагогическое мышление, 
подчиненное принятой системе понятий, нейтрально равнодушно и всег-
да гарантирует технологически достижимый «правильный результат». Но 
развертывание процессов смыслообразования, свойственных целям 
и ценностям современной учебно-воспитательной работы, должно возбу-
дить интерес к проблемным вопросам познания, пониманию его глубин-
ности и неисчерпаемости. 

Для приведения профессиональной подготовки учителя в соответ-
ствие духу времени необходимо развернуть систему профильного педаго-
гического обучения в школе с изучением основ философии, культуроло-
гии, социологии и математики. Должна быть создана система непрерыв-
ного образования «школа – вуз», в которой соблюдается преемственность 
основных программ профильного обучения и дополнительного образова-
ния с базовыми курсами вузовского педагогического образования в еди-
ном культурном пространстве. Причем уже на ранних этапах обучения 
в школе детей следует включать в рефлексивные процессы инновацион-
ной деятельности. Анализировать пройденное, учиться учить других – 
важнейшие этапы саморазвития личности. 

Какие же предметы должны составить педагогическую композицию 
довузовской подготовки? Конечно, не только те, что составляют про-
странство предметного обучения. Предрасположенность к педагогической 
деятельности создает культура. Она восходит к истокам человеческого 
творчества. Культурологическая направленность обучения раскрывает 
воспитательный потенциал образования. Общая эрудиция, способность 
рассуждать и участвовать в диалоге готовят учащегося профильного 
класса к раскрытию высокой духовной миссии образования. А это зна-
чит, что особую важность приобретает ораторское искусство, сдача экза-
менов в устной форме, на английском языке. Это – не мечта, а процесс 
реального вхождения в Болонский процесс для нашей страны. В педаго-
гических вузах, да и в профильных педагогических классах, устные экза-
мены должны быть венцом учебно-воспитательной работы (вспомним 
картину И. Е. Репина «А. С. Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 го-
да»!). Широко известны курсы [19], которые стали основой обучения по 
программам «Advanced Level» во многих странах мира. Подобные курсы, 
подкрепленные еще и мультимедийным ресурсом, развивают метакомпе-
тенции, формируют прикладную направленность обучения и стимулиру-
ют участников образовательного процесса к диалогу. 
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И. М. Осмоловская утверждает, что «существует устойчивая связь 
между качеством усвоения учебного материала учениками и его соответ-
ствием уровню интеллектуального, нравственного, эстетического разви-
тия учащихся» [11, с. 91]. Эта связь должна быть доминантной характе-
ристикой всей системы профильного педагогического обучения. Важно 
взаимодействие предметов и явлений, а также выражающие их метафо-
рические образы: логика, доказательства теорем, выдвижение гипотез. 
Это формирует искусство педагогического анализа. 

А. Шопенгауэр обнаружил новую форму педагогического анализа, 
воскрешающую опыт сознательной деятельности: «Взошло совсем новое 
сознание, которое очень метко и проницательно названо рефлексией. Ибо 
это – действительно отражение, нечто производное от интуитивного по-
знания, но получившее характер и свойства, вполне отличные от него, не 
знающее его форм» [18, с. 129]. Рефлексия и саморефлексия – важнейшие 
инструменты педагогической деятельности. Способность к ним может 
формироваться на некоторых даже простейших темах предметного обу-
чения. Однако особую ценность имеет специально организованная реф-
лексия и саморефлексия при рассуждениях о педагогической профессии, 
их скрытых механизмах воздействия на личность. 

В. М. Розин отмечает, что «в современной культуре происходит 
дифференциация двух типов развития человека: в первом случае скла-
дывается … “массовая личность”, во втором – “личность уникальная”. “Мас-
совая личность” принимает все сложившиеся социальные условия и ин-
ституты, выстраивая самостоятельное поведение в их поле» [13, с. 103]. 
Личность уникальная (а педагог должен быть уникумом) должна обладать 
готовностью выдвигать созидательные цели. В процессе взращивания но-
вого поколения, осуществляя личностно-ориентированное обучение в це-
лостной системе деятельности, развернутой в креативном пространстве 
культуры, педагог становится философом – «живет проблемами мышле-
ния, позиционирует себя в поле мыслительных дискурсов, если в резуль-
тате его жизни происходит обновление реальности» [13, с. 106]. 

Именно на начальном этапе педагогического образования будущий 
учитель должен ощутить, что такое «контекст», «дискурс», избавляющие от 
линейного построения учебной дисциплины и способствующие раскры-
тию многомерности опыта жизнедеятельности. Учителю должны помочь 
методологические основания педагогической герменевтики, обращение 
к антропологии, показывающее суть человека как существа биосоциаль-
ного. Смысл педагогической герменевтики состоит не только в искусстве 
толкования, теории интерпретации, но и в осознании реальности, в готов-
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ности человека к пониманию новых сущностей: «Анализ процесса этого 
раскрытия М. Хайдеггер называет “герменевтикой фактичности”. Задача 
такой герменевтики – истолкование изначально заложенного в человечес-
ком бытии понимания бытия. М. Хайдеггер ведет речь о понимании не 
в связи с человеческим бытием, а в связи с “историей бытия”, раскрыти-
ем которой является язык. Герменевтическая работа должна состоять 
в том, чтобы способствовать этому раскрытию» [17]. 

Важно выработать новые нормы морально-этического права как 
важнейшей составляющей воспитательного процесса, определиться с но-
вым образом человека, на котором должна сосредоточиться педагогиче-
ская наука. Для этого необходимо отрефлексировать субъект-субъектные 
отношения между обучающимися, родителями, преподавателями, обще-
ством с учетом их меняющегося менталитета и целей развития. Педагог 
становится творцом культуры, создающим новые духовные ценности 
в процессе пристального анализа опыта прошлого. При этом культура ре-
чи превращается в источник нравственности, основу воспитания в нес-
кончаемом диалоге о человеческих приоритетах, позволяющих обеспечить 
нравственную позицию человека. 

Особый смысл имеет начало образовательного процесса, в котором, 
как говорит Г. А. Новичкова, «основной экзистенциальной формой антро-
пологической педагогики является “встреча”. Ее можно отнести к особому 
качественному состоянию человека, которое участвует в процессе экзи-
стенциального постижения межличностных общений человека с другими 
людьми» [9, с. 159]. Многие маститые профессора, придя в школу на урок 
(а это все еще встречается в нашем образовании), теряются: перечисле-
ние ученых степеней и званий вызывают безразличие или даже усмешку 
у учеников. Им это неинтересно. Важен преподаватель, наделенный куль-
турой чувств и отношений. Только его воодушевленное и содержательное 
повествование о чем-то, казалось бы, заурядном, может стать для слуша-
телей откровением, после которого раскрывается мир. Этот эмоциональ-
ный настрой создает «пиршество интеллекта», на котором авторитет пер-
вооткрывателя становится значимым и объяснимым. 

Во всем мире приветствуется лозунг «Образование – через всю 
жизнь!». Но на каждом возрастном этапе должна быть своя педагогика 
обучения. Более того, важно установить изначальный уровень развития 
личности ребенка, который определит целенаправленность подготовки. 
Квалиметрию этого вопроса исследовал американский психолог Бенджа-
мен С. Блум. Он указывал: «Студенты становятся гораздо более похожими 
в отношении способности к обучению, скорости обучения и его мотивации 
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для дальнейшего обучения, если для этого обеспечены благоприятные усло-
вия» [20, с. 87]. Педагогическая практика в детских садах и начальных 
классах для старшеклассников должна стать способом приобретения ре-
альных педагогических знаний и опыта профессиональной деятельности. 
Ее отличает свойственная молодости искренность чувств и устремлений. 

Искусство преподавания состоит в многократном возрождении 
имеющегося у человечества опыта образовательной деятельности, и при 
каждом этом акте следует поддерживать рост того лучшего и прогрессив-
ного, что ощущает новое поколение педагогов, сталкиваясь с историчес-
ким прошлым. Эстафета поколений становится ощутимой, когда новое 
поколение, которое значительно моложе вступавшего на стезю педагоги-
ческого труда в прошлые годы, способно, перенимая знание старших, об-
наружить новые грани, ракурсы в образовательном процессе, точнее по-
нять душу современного учащегося и молодежи. 

Преподаватели школ и вузов должны создавать совместные центры 
инновационной деятельности, добиваясь преемственности средств и ме-
тодов обучения на разных уровнях непрерывного образования. Это по-
зволит глубже понять педагогические проблемы в системе непрерывного 
образования «школа – вуз», которая должна стать взаимообогащающим 
креативным пространством. Педагогике общеобразовательной и высшей 
школы следует взаимодействовать друг с другом не «по старшинству», 
а в рамках целостной системы образовательной деятельности. 

Все этапы получения педагогического образования в вузе требуется 
сопровождать научно-педагогической деятельностью. Во время обучения 
у студентов должна произойти самоидентификация с будущей професси-
ей и появиться опыт образовательной деятельности. Обобщать факты не-
обходимо по-житейски мудро, на высоком философском и культурном 
уровнях. Тогда этапы педагогического образования будут носить миро-
воззренческий характер. 

Научная работа в образовании, если она по-настоящему интересна 
и увлекает, служит стимулом для профессионального самоопределения. 
ВАКу же стоило бы пересмотреть свое отношение к педагогическим ис-
следованиям. Образование претерпевает изменения, и задача педагоги-
ки – анализировать и поддерживать позитивное обновление содержания 
этой сферы. 

Многие выпускники педагогических вузов, к сожалению, уже по 
окончании учебы приходят к пониманию, что не смогут быть учителями. 
Такие люди, находящиеся в зоне риска профессионального самоопреде-
ления, не ощутили в полной мере вкус свободы педагогического творчест-
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ва, которая, по мнению Л. А. Когана, должна определяться «как единство 
самосознания, самодеятельности, подлинное самоосвобождение, «самость 
созидания»: 

 

Свободы тайна не в сокрытии, 
Эгоцентрическом секрете, 
А в человеке как событии, 
В души неуловимом свете [5, с. 90]. 

 

Понимание свободы педагогического труда отлично от известного те-
зиса: «свобода – познанная необходимость». Не всякая необходимость гаран-
тирует свободу. «Сменная обувь» в школе, например, не гарантирует чисто-
ты, но порядок достигается разными средствами, в том числе и чистой обу-
вью. Опасна примитивизация мышления в понимании мировоззренческих 
категорий, которые заимствует педагогика в философии. Свобода в образо-
вании означает «самость созидания», «необходимость развития, совершенст-
вования в интересах человека и человечества» [5, с. 79]. 

Готовиться стать педагогом, по сути своей, означает ощутить ресурс 
свободы. Для этого содержание педагогического образования должно 
быть глубоко дифференцировано в соответствии с ориентацией на инди-
видуальные запросы студентов. Тут могут пригодиться и менеджерские 
качества. Нужно обращать внимание и на индивидуальные черты харак-
тера, и на нравственно-этические ценности, и на эстетические пристра-
стия будущего педагога. А. Ю. Огородников считает: «Организационная 
или корпоративная культура – это набор наиболее важных положений, 
принимаемых членами организации и получающих выражение в заявлен-
ных организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения 
и действий. Элементы такой культуры – идентификация и цель деятель-
ности, коммуникативная система и язык общения, одежда, внешний вид 
и представление своего места на работе, пища и способ ее подачи, осоз-
нание времени, отношение к нему и его использование, взаимоотношения 
между людьми (родство, род, ранг, статус, награды и признание), нормы, 
убеждения и отношения, мировоззрение, развитие и самореализация ра-
ботника, особенности и методы работы» [10, с. 46]. 

Взрыв интереса или же безразличия к выбранной линии профес-
сионального развития на старших курсах вуза может корректироваться 
программами дополнительного образования. Лозунг «Образование – через 
всю жизнь!» не исключает «опыта неудач», но их осмысление должно при-
давать оптимизм: «Благословите трудности – ими и живем!». 

Что же нужно сделать, чтобы выпускники педагогических вузов со-
вершали свой профессиональный выбор в пользу образования? На наш 
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взгляд, требуются следующие шаги для повышения качества и престижа 
подготовки педагогов. 

1. Следует выработать стратегию педагогической подготовки в це-
лом и тактику ее реализации в конкретных вузах на основе принципа 
общественного согласия, складывающегося из многообразия существую-
щих точек зрения по поводу проблем образования. 

2. В соответствии с автономией и свободным развитием педагоги-
ческих университетов и вузов страны следует коллегиально, т. е. демокра-
тическим путем, всем коллективом учреждения разработать программы 
инновационной деятельности. Обеспечить открытость источников фи-
нансирования вуза и отчетность по финансово-хозяйственной деятельно-
сти коллектива. 

3. Знакомство с содержанием этой программы, при условии ее ка-
чественной неформальной разработки, позволит многим работникам об-
разования понять, соответствует ли уклад вузовской жизни, направлен-
ность подготовки педагогических кадров их индивидуальным возможно-
стям. И тогда вуз покинут не те, кому руководство образования объявило, 
что он уже стар, а работающие не в духе времени, не чувствующие стре-
мительно меняющейся реальности. В «осадок» выпадут и те молодые ра-
ботники, кто с высокомерием, доходящим до пренебрежения, относится 
к педагогическому труду. Ректор и управленцы вуза могут быть выбраны 
самим педагогическим коллективом. А рапортовать о достигнутых резуль-
татах, как это требует вышестоящее руководство субъектов Федерации 
и Минобр (с использованием информационных технологий в самых изо-
щренных формах), должны не только администраторы, а все образова-
тельное сообщество. 

4. Пора отменить практику введения различных «новых поколений 
стандартов», чтобы педагоги ощутили стабильность и фундаментальность 
базовой части образования и не занимались исключительно бумаготвор-
чеством при составлении учебно-методических комплексов. 

5. Нужны создание и поддержка системы непрерывного педагоги-
ческого образования «школа – вуз». 

6. Требуется насыщение учебного процесса в вузе педагогической 
практикой, работой в образовательных учреждениях различных типов 
и видов. Это нивелирует «психологический шок» выпускников педвузов 
при включении в реальный образовательный процесс. 

7. Необходимо организовать группы по освоению высоких образо-
вательных технологий для организации элитной подготовки специалистов 
по наукоемким направлениям с одновременным участием в учебном про-
цессе образовательных учреждений, реализующих такую деятельность. 
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8. Надо активизировать научно-педагогическую деятельность по 
вовлечению школьников и студентов в исследовательские коллективы, 
в том числе коллективы лабораторий передового педагогического опыта, 
где могли бы плодотворно сотрудничать и учителя школ, и преподаватели 
вузов, и учащихся школ и вузов. 

9. Должны быть разработаны концептуально-методологические ос-
новы одногодичной системы педагогической подготовки как второго 
высшего образования, реализуемого не только в педагогических вузах, но 
и в университетских центрах различного профиля. 

10. Полезно введение новых специальностей, обеспечивающих под-
готовку преподавателей учебных дисциплин на иностранном языке. 

11. Развитие образования должно осуществляться в режиме «он-
лайн» как внутри страны, так и при взаимодействии с зарубежными 
партнерами. 

12. Непременным условием, обеспечивающим обучающимся и пре-
подавателям право учиться, повышать квалификацию и вести научную 
работу в России и других странах, должно стать предоставление акаде-
мических свобод. 

Вот перечень мероприятий, которые, казалось бы, должны сдвинуть 
развитие педагогики как науки и образовательную деятельность с «мерт-
вой точки». Но где тот синергетический импульс, который бы мог привес-
ти в движение все позитивные процессы в учебной работе, существенно 
продвинув ее на более высокий уровень? На каждом этапе исторического 
развития страны механизм свой. Думать о том, как образование сделать 
подлинной ценностью человека, надо всем – всему образовательному со-
обществу. 

Реформа образования назрела давно. И дело вовсе не в отказе от 
педагогики Яна Коменского и поисках альтернатив ей. Образовательное 
сообщество выстрадало новое понимание педагогической деятельности. 
Хочется надеяться, что правительство будет помогать распространению 
современных идей, особо акцентируя народность образования и не отка-
зываясь от имеющегося позитивного опыта, а приумножая его. Так, из-
вестные в мире традиции эффективного и качественного математическо-
го образования заложены еще в советский период академиком А. Н. Кол-
могоровым. Но сколько пользы было бы от совместных российских и за-
падноевропейских математических изысканий в современном образова-
нии! Россиянам, например, мало известны математические традиции об-
разования Сингапура, Пакистана, Гонконга, которые добились впечат-
ляющих успехов в математической подготовке школьников. Мы все вре-
мя переживаем рецидив «классовой борьбы». Но в образовании невоз-
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можно победить, оно живо духом состязательности, основанной на друж-
бе, сотрудничестве. А еще надо научиться рекламировать себя, используя 
богатства русского языка и культуры, например перефразируя Марину 
Цветаеву: Школа – это «союз души и глагола!» Возможно, в этих словах 
и заключена поэзия образования, позволяющая раскрыть его суть. Рекла-
ма в образовании – это не реклама «Баунти» и даже не умиротворенные 
парочки, которые, обнявшись, читают одну и ту же книгу. Это, прежде 
всего, помощь в исканиях человеку, стремящемуся понять самого себя. 

Российское образование, несмотря на четвертьвековой период ре-
формирования, сохранило свой потенциал. Хочется надеяться, что он бу-
дет востребован на фоне финансово-экономического кризиса в стране. 

Статья рекомендована к публикации, 
д-ром пед. наук, проф. В. Л. Савиных 
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Abstract. The aim of the investigation is development of innovative strategy 
of quality control training of engineers and skilled workers (hereinafter – future 
specialists) in educational professional organizations on the principles of social 
partnership. 

Methods. Theoretic: theoretic and methodological analysis, polytheoretic 
synthesis, modeling. Empirical: research and generalization of the system, proc-
ess and competence – based approaches experience, experiment, observation, 
surveys, expert evaluation, SWOT-analysis as a method of strategic planning 
which is to identify the internal and external factors (socio-cultural) of the organi-
zation surrounding. 

Results. The strategy of the development of the process of quality control 
training in educational professional organizations and a predictive model of the 
system of quality control training for future engineers and workers have been cre-
ated on the analysis and synthesis of a quantitative specification of the quality, 
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the obtained experience and success in control training of future specialists in 
educational professional organizations in recent economic and educational condi-
tions. 

Scientific novelty. There has been built a predicative model of quality control 
training of future specialists to meet modern standards and the principles of so-
cial partnership; the control algorithm of the learning process, developed in ac-
cordance with the standards (international) of quality ISO in the implementation 
of the quality control systems of the process approach (matrix-based responsibil-
ity, competence and remit of those responsible for the education process in the 
educational organization, the «problem» terms and diagnostic tools for assessing 
the quality of professional training of future specialists). The perspective direc-
tions of innovation in the control of the quality of future professionals training 
have been determined; the parameters of a comprehensive analysis of the state of 
the system to ensure the quality of their training on the basis of procedures for 
self-examination and questioning have been supported; the improving system 
technology to ensure the quality of vocational training have been developed; the 
implementation mechanism of the system of quality training control training of 
future specialists in the professional organization have been specified. 

Practical significance. The obtained results exploitation in educational prac-
tice can improve the effectiveness of the innovative development of the quality 
control training system of future specialists in educational organizations. 
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labour force. 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Аннотация. Цель статьи – представить разработку инновационной 
стратегии управления качеством подготовки инженерно-технических и рабо-
чих кадров (далее по тексту – будущих специалистов) в образовательных про-
фессиональных организациях на основе принципов социального партнерства. 

Методы. Теоретические: теоретико-методологический анализ, политео-
ретический синтез, моделирование. Эмпирические: исследование и обобще-
ние опыта применения системного, процессного и компетентностного подхо-
дов, эксперимент, включенное наблюдение, анкетирование, экспертная оцен-
ка, SWOT-анализ как метод стратегического планирования, заключающийся 
в выявлении факторов внутренней и внешней (социокультурной) среды орга-
низации. 

Результаты. На основе анализа и обобщения тенденций количествен-
ной оценки качества, накопленного опыта управления качеством подготовки 
будущих специалистов в современных экономических условиях разработана 
стратегия развития данного процесса в образовательных профессиональных 
организациях. 

Научная новизна. С учетом современных требований и принципов со-
циального партнерства построена прогностическая модель управления каче-
ством профессионального обучения инженеров и рабочих; разработан алго-
ритм управления учебным процессом в соответствии с требованиями между-
народных стандартов ISO для реализации процессного подхода: матричная 
основа ответственности, компетенций и должностных полномочий лиц, отве-
чающих в образовательной организации за осуществление учебно-воспита-
тельного процесса; «проблемные» точки и диагностический инструментарий 
оценки качества профессиональной подготовки будущих специалистов. Оп-
ределены перспективные направления инновационных преобразований 
в системе управления качеством подготовки специалистов; обоснованы па-
раметры комплексного анализа состояния системы обеспечения этого качест-
ва на основе процедур самообследования и анкетирования; разработана тех-
нология совершенствования системы, обеспечивающей качество профессио-
нальной подготовки; определен механизм внедрения в профессиональной ор-
ганизации системы управления качеством образования. 

Практическая значимость. Использование полученных результатов 
в образовательной практике позволяет повысить результативность инноваци-
онного развития системы профессионального обучения. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, управление качест-
вом, инженерные и рабочие кадры. 
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Problem statement. The last decade has shown a steady trend of in-
creasing the economic potential of the majority of states by science and tech-
nology, technological innovation. Modern high-tech products show an in-
crease in the role of high-tech industry. Accordingly, their development re-
quires a high level of innovation of the national economy, the training of mo-
bile, competent and competitive engineers and skilled workers in today’s job 
market (both domestic and international). Therefore, a special attention 
should be paid to «the quality of vocational education as the guarantor of sus-
tainable economic development, to ensure it by mobile and competent profes-
sionals» [2, p. 5]. The problem of training in economically developed countries 
has become a significant part of economic policies. The Russian industry has 
also entered an innovative phase of the development. The dynamic growth of 
the economic potential of the country, innovative technology base and knowl-
edge-intensive industries require an immediate solution to the staffing prob-
lem, in a certain way depending on the system of vocational training of work-
ers and engineers, engineering staff, managers of industrial bodies, as well as 
the process control. 

The research analysis and publications. The problem study is based 
on the development of Russian scientists in the field of multi-level vocational 
training and basic vocational pedagogy (S. Y. Batyshev, A. M. Novikov, 
V. A. Romanov, G. M. Romantcev, V. A. Slastenin, V. A. Fedorov et al.), on the 
works, including foreign ones, the problems of organization theory, the sys-
tem, competency and process approaches to the analysis of pedagogical phe-
nomena (E. F. Zeer,, N. V. Kuzmina, S. B. Seryakov, A. I. Subetto, E. G. Yudin 
et al.). There has been carried out a number of studies on the social system 
management in the field of management education, the creation of optimal 
models and technologies of management activities (I. M. Badayan, 
T. M. Davydenko, V. M. Petrovic, M. M. Potashnik, T. I. Shamova), the quality 
management (V. G. Afanasyev, M. D. Gvishiani, C. E. Deming, A. A. Kolesni-
kov et al.). The works on the problems of educational systems and the quality 
of education are of particular importance for our research (I. I. Burlakov, 
A. A. Orlov, M. M. Potashnik, S. V. Razumov etc.). The particular line of re-
search is the achievement of personhood of a future specialist and the train-
ing of engineering and labourcraft. Its various aspects are in the picture of 
educational, psychological, sociological, historical and other fields of research 
(M. V. Andreeva, V. N. Kormakova, A. A. Listvin, A. V. Mikhailov, I. V. Tulbo-
vich et al.). The polysubject position in management is processed in the works 
of Y. Vasilyeva, I. V. Vachkova, V. I. Kovalenko, M. M. Kalidium, V. A. Sitaro-
va et al. [3, p. 8–9]. 
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In the above mentioned works the problems of the quality control sys-
tem, monitoring the quality of training, the quality training of managers and 
teaching staff in vocational education are considered. It is noted that the de-
velopment and implementation of optimal control model, which is based on 
the integrated use of management technologies, sure enough, improves the 
quality of future specialists’ training. 

Selection of the unsolved part of the shared problem. Currently, the 
development strategy of high-tech industries is a priority policy in the sphere 
of industrial production. That is why it is particularly acute for the practical 
importance and the lack of staff professionalism in dynamic socio-cultural 
and economic processes. Therefore, it became necessary to determine the 
state of long-term prospects for training managers, scientific staff, engineers 
and technicians, skilled workers for high-tech manufacturing industries as 
an inefficient personnel management system, and the quality of their training 
leads to professional deformation and dysfunctional consequences of any 
production activity. 

The domestic industry modernization and the high-tech technologies de-
velopment require a different understanding in matters of training competitive 
specialists and workers with the necessary production and personal potential, 
cultural and professional competence, the ability to apply them: «The successful 
personal and professional self-determination of a student, individually chosen 
educational path contribute to the quality of education» [4, p. 106]. 

Defining the social policy in Russia, stating the need to train engineers 
and highly skilled workers, the Russian government has provided some pri-
orities: «The Russian vocational education should be competitive on a global 
level. It is the engineering staff, Russian universities graduates that will be 
the basis for the economy modernization. The training of highly skilled work-
ers, engineers for the real economy – is a national necessity, one of the main 
conditions for a significant increase in productivity, and this is one of the key 
objectives of the development» [8]. Therefore, not without reason, we can say 
that «… today’s worker is the backbone of the economy, and is in charge of com-
plex and evolving technical regulations. The qualification of a worker, his profes-
sional pride and honor are the decisive factor for competitiveness» [3, p. 5]. 

It follows that the quality of engineering and craftlabour training for 
new manufacturing technologies, and the policy of the state in solving this 
problem depends largely on the future of our state, its economic and political 
security. Therefore, in Russia there is a need to develop a national training 
strategy for high-tech industries, including vocational training and retraining 
competitive engineers and workers for modernized institutions. These tasks 
must be carried out primarily by the institutions of higher education, addi-
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tional vocational training, and research institutions of RAS, industrial sci-
ences, and industrial structures. They should be decided with the agreement 
of both indicators and regulators in the planning system, under which the 
trust funds should be allocated, as long as the labor market alone can not 
adjust the solution of staff problem in high-tech industries. 

At the same time, the analysis shows that the system of vocational 
education is still not able to solve the problem of shortage of qualified engi-
neers and technicians and craftlabour [5]. In the activities of professional 
educational institutions there has been identified significant contradiction be-
tween the demands of the state, society, employers, and the learners them-
selves to the quality of education, the quality of control training in educa-
tional professional institutions and the insufficient development of the sys-
tem, the competency and process approaches to provide the required quality. 
The discrepancy between the quality of education and the requested training 
requirements is expressed in certain inertia of vocational education, compli-
cates the dynamic development of high-tech production. Therefore, we can 
state that the vocational education system of training specialists and work-
ers, its management need to focus on the needs of the domestic labor market, 
and employers’ specific demands, become a tool for solving economic prob-
lems of the society and increasing demands of the industry on the compe-
tence and the quality of training specialists. 

Drawing goals. Hypothetically, a scientific basis in the resolution of ex-
isting conflicts is seen in the assumption that the dynamics of changes in 
economy, in other areas of social life will determine and make changes in the 
content of quality control, including the training per se. In the logic of the 
designated hypothesis there arises the idea that an important structural 
component of the interaction between the education system and the eco-
nomic, industrial and socio-cultural spheres is a person, and training of im-
portant professional and personal qualities of future experts largely depends 
not only on the quality of labor, and product but also the quality of life, the 
level of development of the society and the state in general. It has been em-
pirically supported that high quality training is an essential factor in the so-
cial protection of any specialist in the future. 

Currently, a specialist is the main strategic resource, the property of 
the enterprise in the competition. We believe that this is due to the ability to 
be creative, which is an important factor in the success in their professional 
activities. The useful effect from the investments in high-quality vocational 
education can bring direct or indirect, both material and ethic benefits. In 
earlier works, it has been presented the need to find ways to increase effi-
ciency in the context of quality control training of future specialists, where 
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the immediate task is to develop the ability of future engineers and workers to 
adapt to changes in the current economic and socio-cultural environment, 
engineering, technology, job management [1]. 

The basic study material. Modern scientists, educators, and research-
ers believe, not without reason, that one of the promising areas of quality 
control process of vocational training in secondary vocational and higher 
education could become the development of innovative strategies of quality 
control training of engineers and skilled workers in the educational profes-
sional institutions on the basis of social partnership and in accordance with 
the competency and process approaches. Thus, in one of the works I. I. Bur-
lakova notes that the modern theory of quality control is based on the case 
that the quality control activities can not be effective after the products are 
manufactured, and this activity should be carried out during the manufactur-
ing process. The quality assurance activity, which precedes the production 
process, becomes more important, because the sheer quality of the action is 
determined by the local and subjective factors. To account for the influence of 
these factors on the quality level an appropriate quality control system is re-
quired. Each country has its own concept of quality control, which reflects 
the essence of different methods used in the methodology of TQM (Total Qual-
ity Management) to address the quality improvement. The basis of these mod-
els put the process-system approach, and all the elements have a large degree 
of overlap, complement each other and differ mainly in the fullness and depth 
of the perspective of all the working processes of the institution [7]. The prob-
lem study and the analysis in the implementation of quality control system in 
educational institutions show that in today’s environment it is more accept-
able their introduction (subject to adapt to the peculiarities of professional 
training) in a compliance with the requirements of the standards ISO 9001: 
2000. 

In this case, it is advisable to examine (I. I. Burlakova) the task blocks 
which contribute to the effective implementation of control systems in more 
detail. The first task blocks are aimed at the knowledge of the quality of pro-
fessional training of specialists (engineers, workers) as an object of manage-
ment, structure needs (public and private) that are met through educational 
activities. The next block is aimed at the establishment, rationale and target 
selection in the quality control system for future specialists training and their 
subsequent exemplary. The third block of tasks is related to the selection of 
methods and technologies which impact the quality of professional training of 
the engineer, a worker for the greater achievement of targets of quality control 
with the subsequent development of its mechanism. The fourth block is asso-
ciated with the introduction of the quality control system of future specialist 
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training, maintaining its satisfactory performance. In our opinion, it is par-
ticularly important that the actions for quality control training are of a proc-
ess, and therefore of stage – by – stage nature. 

At the first stage, according to the logic implementation of management 
functions, the choice of goals and activities is realized to build the basic edu-
cational program (PLO), its content, planning educational activities for the 
training of future specialists. At the second phase the technologies of the con-
tent of the PLO are developed. At the third one the procedures of quality con-
trol training are carried out. The fourth stage is devoted to the selection of 
correcting actions to improve the quality of vocational training. In accordance 
with the requirements of ISO 9001: 2000 for all the processes there can be 
applied the methodology of C. E. Deming PDCA. It is as a set of principles and 
management practices on the basis of quality in order to achieve a competi-
tive level of products and services in the global market, which makes it possi-
ble to say about the viability of the methodology of the International Standard 
ISO 9001: 2000 usage in a quality control training of future specialists. 

We agree with I. I. Burlakova who characterizes the quality control sys-
tem of future specialists training as a set of tools and methods for organizing 
activities of the management and control subsystems, which provides a task-
oriented change of the educational process with the purpose of imparting 
properties that guarantee the satisfaction of social and personal needs, the 
state requirements for training future specialists with the specified levels of 
quality [7]. This definition of the essence of the concept allows us to summa-
rize a list of conditions which are necessary for the implementation of the 
quality control process of training future professionals: scientific and meth-
odological support of the process; the upgrading of educational and develop-
mental functions of the educational organization in the context of vocational 
training; the development of innovative educational activities of the institu-
tion to provide high-quality update; the involvement of teachers in innovative 
activities and their desire to improve their professional and pedagogical cul-
ture, increasing the responsibility of teachers for the quality of the results of 
training; the development and improvement of criteria and indicators for cer-
tification of the teaching staff and educational institutions as a whole. 

The complex of these reasons is defining for the quality control system 
implementation in the educational professional institution. The main objec-
tive of building a quality control system should be the continuous improve-
ment of the formation of highly qualified professionals. They should be able 
not only to work on a national level (federal, regional) and international stan-
dards, but also ready to effective professional self-development in high-tech 
economy. In this case, the control ensures the quality of future professionals 
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training through the integration of quality pedagogical tools: job training pro-
grams (RUP), teaching materials disciplines (UMKD) and educational tech-
nologies; the quality of teachers and independent learning activities of stu-
dents; the quality mastering competence of trainees in the disciplines of vari-
ous units of the GEF VPO; the quality of innovation of educational profes-
sional institutions, material and technical, information and individual per-
sonal resources; the satisfaction of training and its results. 

The quality of training of future specialists and professional perform-
ance of the educational organization are mediated by the achievement of the 
given purpose. This is an important factor in modern educational professional 
institutions as the number of students on a contractual basis is, as a rule, 
more than half of their total number. We are convinced that the implementa-
tion of the PLO, satisfying and meeting the needs of counterparts, always 
leads to the economic and social impact. 

We think that the quality control system of the educational professional 
organization is based on the belief that it (the system) must be open and 
evolving, capable of quickly adapting and restructure of the organization’s ac-
tivities in the socio-cultural environment of innovation, in the meantime 
pedagogically interpret the consumer demand in educational services. It is 
important to note that the system should provide new capabilities to the 
problem solution in the social and cultural environment. Such an under-
standing of the quality control training is reflected in the priorities of educa-
tional policy of Belgorod State University, which is a national research uni-
versity, and Tula L. N. Tolstoy State Pedagogical University. 

Own experience in higher education shows that the peculiarities of the 
educational and professional institutions should be reflected in all stages of 
planning and design in their quality control processes, determining the com-
ponents composition, and the nature of their relationship. Therefore, the 
problem of the concept implementing of the international quality standard 
ISO 9001: 2000 for the educational professional institutions on the basis of 
consideration of the specific educational professional field is primarily con-
ceptual. 

We carried out a theoretical analysis of scientific papers on the issue of 
quality control in the field of basic and vocational education (B. S. Ivanov, 
G. M. Romantcev, A. I. Subetto, S. Y. Trapitsyn, V. A. Fedorov et al.), as well 
as the analysis of the scientific community of Australian universities are ca-
pable of selecting conceptually different approaches for the model selection of 
quality control education in the educational professional institution. The first 
approach is focused on the use of technologies, tools and forms which tradi-
tionally take place in the system of vocational education and are positively 
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proved in practice to ensure the quality of future specialists training. The 
second approach is more technocratic (an absolute theory of quality man-
agement of manufacturing products and services); the third is a midline op-
tion that integrates the foundations of psychology, vocational pedagogy, con-
trol theory and the theory of quality control. We believe it to be the most 
promising in solving the problem of choosing a quality control model in edu-
cational professional institutions. 

We have defined the main directions of the development of the basis for 
using modern quality control systems. They are: the development of concep-
tual basis for quality control system in the educational professional institu-
tion and methods of technological adaptation to the arrangements and special 
aspects of the educational institution. An important focus of this activity is to 
promote the principles of quality control to the main management processes, 
rule – based on the principles of social partnership: 1) the parties’ interest in 
the partnership; 2) cooperation in the sphere of labor relations; 3) equal 
rights and equal responsibilities for the subjects of social partnership; 4) vol-
untary participation in the partnership; 5) legal coverage for social partner-
ship; 6) feasibility and the regulatory keeping of the introduced treaties and 
agreements. The mentioned set of principles is aimed at having an impact on 
the quality of engineering and skilled workers (educational, methodical and 
scientific activities, personnel management, infrastructure management, etc.); 
ensuring continuity in the organization and carrying out innovative activities 
with existing mechanisms to ensure the quality of education. 

The basic principles of the development of quality control system of 
educational professional institution coincide with the basic principles of qual-
ity control which are defined in international standards and are basic to the 
theory and practice of quality control training of future specialists. The de-
scribed principles are also of practical importance: catalyze, promote and de-
termine the work of the team of teachers in the right direction 

According to the International Standard ISO 9001: 2000 the quality 
system can be characterized as a coordinated activity for directing and con-
trolling an educational professional institution with regard to the quality. The 
quality control system, according to some teachers, can consist of several 
subsystems: the system of education quality control system to ensure the 
quality of training, the quality assurance system [6]; the quality system of the 
targets of the members of educational process, the system of quality of the 
content of training, the quality system of educational technology and the 
quality of the output of training of future specialists [8, p. 66]. 

The quality control training of future specialist, according to V. V. Cheski-
dov, can be regarded as a process and as a result, provided that the quality 
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control education is based on the paper trail that describes all of the actions 
of the members of the process in order to achieve the required level of quality 
of the process. The quality control system can be represented documentary 
by the quality policy, regulatory, and paperwork for the activities of an educa-
tional organization, the standards organization. 

The quality assurance system of future specialist training includes ba-
sic aspects of the educational institution among which may be the indicators 
of the greatest influence on the quality of training. The first group will be of 
indicators that characterize the structure of the professional training of fu-
ture specialists: implemented areas of training the students in the institution, 
the PLO, curricula of disciplines (RUP), UMKD, the number of students that 
participate in the research project (NIRS), the indicators of students’ progress. 
The next group is to characterize the activity of an educational institution in 
relation to the quality of graduates with specially designed diagnostic tools, 
data on the socio-cultural activities of students. The third group of indicators 
will give the characteristic of the quality assurance system. This system in-
cludes the following components: qualification as a qualitative characteristic 
of the teaching staff (PPP) and the quality of professional activities (degrees 
and / or titles, government and departmental awards, as well as the indica-
tors that characterize the qualifications and professional skills); RUP content 
disciplines and UMKD on specialties and areas of training; the used educa-
tional technology, including modern information and communication tech-
nologies, the state of training and methodological support in the field of 
study; the amount of research work per teaching staff, coupled with NIRS 
training; tools and methods of NIRS; the amount of basic and applied re-
search and the nature of their impact on the quality of training, resource 
supporting, etc. 

The system of quality assurance should include: annual (including 
semi-annual) self-esteem reports on the activities of an educational institu-
tion; diagnosis of teachers and students, especially graduates; quality control 
of graduates; diagnosis of personal (physical, value-motivational, spiritual, 
moral and intellectual,) development level of professionalism; corrective ac-
tions, and others. Summarizing the above, we can say that science-based 
quality control training of future specialist will be more strategic and effective 
if carried out with regard to the requirements of ISO 9001: 2000. 

In order to achieve the desired effect in the introduction of quality con-
trol systems in professional institutions it is a need for them to be accompa-
nied by an analysis of the traditions and established mechanisms to ensure 
the quality of the educational process, especially management training of fu-
ture specialists (patterns of interaction and decision-making, the degree of 
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formalization of basic administrative functions, the intensity forecast, organi-
zation, control and corrective activities, etc.); organizational structure of the 
educational institution (or the presence of autonomous separate divisions, 
the level of interest and participation, such as public authorities in the man-
agement, etc.). 

The analysis of the existing in some Russian educational professional 
institutions the quality control systems suggests the presence of the following 
classifications: a) in terms of stiffness of control mechanism, the ratio of con-
trol and self-government (strict, soft); b) comprehensiveness of quality control 
system (system, module, local); c) in the resource intensity and composition 
of resources involved (material oriented and / or financial resources to the 
personal resources); g) for the purposes of usage (with a focus on perform-
ance and / or the development of the training system, the economic and / or 
social impact, staff, student body and / or external customers / socio-cultu-
ral environment). 

Based on the methodology of quality control in social systems and the 
international quality standards, the quality control system model in educa-
tional professional institution can be represented as the following main units: 
prognostic, exploratory, analytical, designed, and implemental. 

Since the study of the concept of quality control system is based on 
polytheoretical synthesis based on the complex of scientific systemological, 
psychological, pedagogical, cvalythological theories, as well as control theory, 
etc…, the basis of it is the Russian version of the international quality stan-
dards ISO 9000: 2000, set out GOST R ISO 9001–2001. 

The internal basis for the administration of quality control system is to 
ensure improvement of service quality and enhancing the competitiveness of 
the educational professional institution; to increase the credibility of employ-
ers, consumers of educational services, other social partners; to ensure syn-
ergies between the parties of the educational process; in the effective use of 
all resources; in the creation of organizational and pedagogical conditions for 
the formation of future specialist; timely responsiveness to the needs of em-
ployers, labor market, all the members of the educational process; to attract 
and engage more social partners to improve the quality of the offered services. 

The concept of quality control training of engineers and workers de-
signed in educational professional institution is based on the following prin-
ciples: focus on consumers of educational services and educational products, 
the system and process approach, the system of governance, aimed at im-
proving the training of future professionals and workers, social partnerships, 
economic solutions to control the quality programs (certain principles defined 
in the international quality standard ISO 9000: 2000); and the principles of 
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public and private nature of quality control in education, dynamic quality 
control system (system development), multi-variant organizational and tech-
nological solutions within the framework of a quality control system. 

The concept of the designed system of quality control training of engi-
neers and skilled workers is based on the following ideas: standardization as 
a means of implementing the regulatory requirements for the quality, the 
creation of the matrix organizational structures of control quality, technolo-
gizing processes, formalization as a condition assessment of the quality, the 
use of resource capabilities and personal potential for improving the quality 
of training The concept of quality control training of engineers and workers is 
based on the support of the criteria which describe the quality of a given level 
of training, the uneven development of the components of a quality control 
system for a variety of initial conditions. 

The system of quality control model in educational professional institu-
tions can be represented in the following major components: 1 – organiza-
tional and control structure (presence and responsibility); 2 – managerial 
functions (performance); 3 – control actions (organization of activities); 4 – re-
source support. Functionally, it can be presented as a summary of document-
oriented management actions which are fulfilled in the logic of the lifecycle of 
the institution, and that provide requirements for the quality of training of fu-
ture professionals at every stage and maintain a quality control system in an 
efficient condition. The combination of these procedures can be represented 
by the demand to the graduates, the design process of the future specialist 
training, process control training of future specialists, management perform-
ance monitoring, management inadequacies and improvements, the study of 
educational and professional activities of graduates, the analysis of quality 
control system of educational professional institution, the internal audit. 

The pilot study carried out comprehensive analysis and assessment of 
existing in the educational professional institution a quality assurance train-
ing of future specialists in order to identify strategies for further improvement 
in accordance with the concept and model, the requirements of international 
quality standards ISO 9000: 2000 have shown that it mostly is not organized. 
However, many of its components do not meet the requirements of quality 
control as an integrated system. Scientific literature analysis has allowed us 
to establish the degree of the development of the system, to identify some ar-
eas for further improvement of the main components of the quality assurance 
system of the educational process in the education of a professional institu-
tion (target – oriented, regulatory, activity, motivation and stimulating, infor-
mative, informational, criterion-evaluation and organizational). 
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The priorities for further improvement of the quality assurance system 
are indicated: the development of educational policy in the context of quality 
control with the relevant goal setting, obligations to employers and the mem-
bers of the educational process, methods to ensure the required quality of 
educational services; modernization of RUP and the PLO, their design and as-
sessment; learning of quality management functions (e.g., forecasting needs 
of educational services, labor, quality control, coordination of polysubjective 
management, including information management) which are out of the pic-
ture in the development of the activities of an educational institution; the 
mastery of quality control methods (assessment and self-assessment proce-
dures for internal quality audit, quality of self-training); the creation of new 
units in the organizational structure of quality control training of future pro-
fessionals; clarifying the regulatory framework of quality control training of 
future specialists, the acquirement of algorithms of polysubjects activity in 
the control processes in order to improve the quality of training in the educa-
tion; the development of criterion-evaluation systems, the introduction of 
technologies assessing the quality of training of future specialists. 

This study has allowed to establish the existence of non-uniformity in 
the mastering of the members of quality control of professional training of fu-
ture engineers and workers, as well as certain types of technology and quality 
control training. According to expert estimation, and according to some 
teachers, the following quality control of professional training are least devel-
oped: program-targeted control – 3.65, software quality control – 3.7, promis-
ing quality control – 3.66 (score on a 5-point scale) [5]. Among the technolo-
gies of quality control in educational professional institution can be stated the 
underdevelopment statistical quality control – the weighted average expert 
rating of 0.46 (out of 2); technology application monitoring – 0.67; technology 
pedagogical design – 0.80; methods of documenting – 0.88; reflexive meth-
ods – 0.90 [5]. 

Choosing a model of a quality control system training of future special-
ists in educational professional institution has been relied on the factors that 
determine its contours: the level of strictness / softness of the quality control 
system of vocational training; its coverage of control and educational process; 
resource-intensive construction and operation of the quality control system of 
vocational training; tasking structure of its application. This study has al-
lowed us to apply the most appropriate, corresponding to the control culture 
and the possibilities of a professional institution, structure of the quality con-
trol system: semi-rigid, in terms of their control (external and internal) (fa-
vored by 52.4% of respondents), the weighted average expert rating was 
1.71 points of 2 possible); system in terms of completeness of the coverage of 
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all the processes (the experts noted the high importance of regulatory quality 
control system of the educational process, the average level of significance – 
the educational process, the control of educational institution and personnel 
control); focused mainly on the personal and social resources (average rank of 
human resources – 1.70; Resource Partnership – 3.54); to solve the internal 
problems of the organization (internal priority purposes of the application of 
quality control system contributed approximately 68.5% of the respondents in 
the survey). 

The model selection process for quality control system implementation 
in training future engineers and technicians in educational professional insti-
tution has been carried out in the following versions: frontal introduction of 
elements of the quality control system of vocational training; consistent im-
plementation; concentric implementation. In the process there has been car-
ried out a thorough analysis of the necessity and sufficiency of all types of re-
sources, the effectiveness of management of educational institution in the 
educational process in particular; the implementation tasks have been de-
termined, the possibility of their implementation has been predicted, there 
has been carried out a comprehensive assessment of organizational and 
pedagogical conditions and socio-cultural factors that promote or hinder the 
implementation of a quality control system in educational professional insti-
tution. The study showed the insufficient decentralization of management of 
educational institution in the educational process, in particular (0.72), as well 
as the efficiency of document management (0.80) and resource management 
(0.78) (using a 2-point scale). 

The SWOT-analysis, surveys, internal and external expertise, including 
an assessment of the complexity, resource requirements and possibility of 
tasks fulfillment in the implementation of quality control system of vocational 
training in the educational professional institutions tend to the choice of 
models which provide its implementation in series and / or concentrically de-
pending on the available resources and the scale of tasks implementation, 
control status in educational institutions, effective conditions (internal and 
external) and socio-cultural factors. 

The introduction of a quality control system components of training fu-
ture engineers and technicians on the basis of the implementation plan in 
stages which consists of: the developed policy in quality control; activities for 
the educational process management, staff resources; the adjustment based 
on the principles of social partnership and of the system principles of organ-
izational structure, and appropriate control mechanisms for quality training 
of future specialists in educational professional institution (there have allo-
cated target program structures, refined the authority, functional, responsi-
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bility of officials and departments; the complex evaluation criteria and meth-
odology for the implementation of quality assessment training of future pro-
fessionals in the stages, including the monitoring of the quality of the educa-
tional process), allowed us to talk about the high performance and availability 
of the implementation of quality control training system in an educational 
professional institution. 

The consequence of the above mentioned innovations related to the im-
plementation of some of the components and activities of quality control sys-
tem in the first stage of the process have become as follows: mainstreaming of 
extra budgetary activities and social partnership in order to attract additional 
financial and material resources (increase in the number of purchased com-
puter equipment, significantly increased security training benefits); increased 
satisfaction with the quality of training graduates, respectively, increase in 
the percentage of graduate employment (66% of employers stated good and 
excellent professional (theoretical and practical) training of graduates versus 
baseline 32.4%), improved the quality of the engineering and teaching staff, 
educational institution competitiveness in the market educational services 
(employment of graduates in the total sample was 74.8% versus 62.4% of 
baseline), there was a positive trend, improving the quality and effectiveness 
of the educational activities of the institution as a whole. 

Conclusion and future development. The obtained outputs are the 
main (basic) for the technology development of quality control training of fu-
ture specialists in vocational education. The algorithm developed by the au-
thors of quality control training, study parameters of complex system analysis 
to ensure this quality on the basis of procedures for self-examination and 
questioning, and the mechanism of implementation of the system of quality 
control training of future specialists in the professional institution can be 
used them in the implementation of the system, the competency and process 
approaches in professional training, as well as find out promising trends for 
future research in vocational education. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук М. И. Ситниковой 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ СИТУАЦИЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Аннотация. Целью описанного в публикации исследования является 
приведение модульной структуры учебной дисциплины в соответствие требо-
ваниям Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Авторы использовали методы стандартизации образовательной системы, 
базирующиеся на теории образовательной квалиметрии. Поскольку процесс обуче-
ния не может зависеть от точки зрения диагноста, объективизация полученных ре-
зультатов достигалась за счет применения относительных единиц, позволяющих 
сравнивать эффективность различных этапов оценки качества образования коли-
чественными методами. Кроме того, из аналитических данных были исключены 
результаты, не подтвержденные экспериментом: для этой цели использовались вы-
борочный метод, корреляционный и сравнительный виды анализа статистической 
значимости полученных распределений. 

Результаты. В работе комплексно представлены статистические методы, 
позволяющие получить экспериментальный результат на уровне статистической 
значимости психолого-педагогических исследований. С опорой на идеи компе-
тентностно-ориентированного образования и с точки зрения общей теории систем 
и образовательной квалиметрии показано, что конструктами профессионального 
обучения являются проблемные, тестовые и проектные задания, включенные 
в состав учебных модулей. Измерение уровня компетенций, которыми овладевают 
обучающиеся, осуществлялось с помощью фондов оценочных средств. К ним отно-



Стандартизация ситуаций неопределенности учебных модулей 

 

Образование и наука. 2015 № 7 (126) 63 

сятся ситуации неопределенности проблемной направленности для текущего кон-
троля, тестовой и проектной направленности для рубежного контроля, проводимо-
го в конце изучения каждого модуля, промежуточного контроля в форме экзамена 
по завершении семестра, а также для государственного аттестационного испыта-
ния перед выпуском из университета. При осуществлении стандартизации ситуа-
ций неопределенности последовательно определялись их валидность при измере-
нии степени заинтересованности студентов процессом обучения, надежность при 
выявлении совпадения конструктивной рефлексии собственных достижений с ка-
чеством самостоятельного выполнения проекта и эффективность при установле-
нии соотношения полученных результатов и затрат на реализацию целевой функ-
ции профессиональной подготовки. Выведенный комплексный показатель эффек-
тивности образовательной системы статистически значимо подтвердил преимуще-
ство компетентностного образования перед традиционным обучением. 

Научная новизна. Получили дальнейшее развитие методы стандартиза-
ции образования, включая определение валидности, надежности и эффектив-
ности. 

Практическая значимость данной работы заключается в создании 
экспериментальной основы для организации модульной модели обучения, ак-
туальной в современных образовательных условиях. 

Ключевые слова: компетентностное образование, стандартизация, ва-
лидность, надежность, эффективность. 
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STANDARDIZATION OF UNCERTAINTY SITUATIONS 
IN TRAINING MODULES 

Abstract. The aim of this study is the description of modular structure of 
the academic discipline in accordance with the requirements of Federal State 
Educational Standards. 

Methods. The authors use the methods of standardization of the educa-
tional system that are based on educational theory quality measurement. As the 
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process of learning does not depend on the perspective of the diagnostician, the 
objectification of the results has been achieved by using relative units, allowing 
the authors to compare the effectiveness of different stages of education quality 
assessment with quantitative methods. Furthermore, sampling method, correla-
tion and comparative analysis of statistical significance of the obtained distribu-
tions have been used to exclude from analytical data the results that were not 
confirmed experimentally. 

Results. Statistical methods are presented in a complex, allowing the au-
thors to receive experimental result at level of the statistical importance of psy-
chological and pedagogical researches. According to ideas of the competence-ba-
sed education and general theory of systems and educational qualimetry, it is 
shown that constructs of vocational training are problem, test and detailed de-
signs included in structure of educational modules. Funds of estimated means 
have been used to measure the level of trainee’s competences: – problematic 
situation of uncertainty orientation for current control; – situations of test and 
project orientation for boundary control at the end of each module, intermediate 
control in the form of the exam held at the end of the semester, as well as state 
certification of control at the end of the study at the university. Validity of the de-
gree of interest of the learning process, reliability of coincidences constructive re-
flection of students’ own achievements with independent project performance and 
efficiency as the ratio of the result obtained to the costs of implementing the tar-
get function of the educational system have been determined consistently in the 
framework of the implementation of standardization situations of uncertainty. In-
tegrated indicator of efficiency of the educational system has statistically con-
firmed the advantage of competence-based education over the traditional practice 
of teaching and educating. 

Scientific novelty. The methods of education standardization including the 
determination of the validity, reliability and efficiency have achieved further devel-
opment. 

Practical significance. The research findings can be useful while designing 
an experimental framework for modular learning model that is currently impor-
tant nowadays. 

Kеywords: competency-based education, standardization, validity, reliabil-
ity, efficiency. 
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Под компетентностным образованием в общем виде понимается 

комплексная технология овладения «стандартами поведения», позволяю-
щими добиваться необходимых результатов в работе. Сейчас во многих 
учреждениях профессиональной подготовки кредитование формирования 
необходимых компетенций у учащихся осуществляется с непосредствен-
ным участием работодателей, а преподаватели благодаря модульному 
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структурированию учебных программ и рейтинговой системе оценивания 
достижений получили возможность обучать студентов конкретным про-
фессиональным операциям [11]. 

Освоение учебного модуля должно обеспечивать готовность студен-
та к выполнению определенного действия, называемого компетенцией, 
входящей в кластер необходимых стандартов поведения будущего выпу-
скника университета. Важнейшая задача современного этапа модерни-
зации отечественного образования – количественная оценка степени ус-
воения компетенций, соответствующих области практической деятельно-
сти. Эту задачу призваны решить фонды оценочных средств текущего 
и рубежного контроля, а также промежуточной аттестации в форме экза-
мена по соответствующей дисциплине и, наконец, государственной ито-
говой аттестации. 

Целевой функцией компетентностного образования является поня-
тийное усвоение информации с помощью проблемных, тестовых и проек-
тных заданий, содержание которых составляют ситуации неопределенно-
сти [6]. Проблемные задания являются средством текущего контроля, 
а тестовые и проектные должны использоваться при рубежном контроле. 

Проблемные задания стимулируют заинтересованность студентов 
процессом обучения. Они строятся на диалоге с преподавателем, который 
предлагает обучающимся краткую повествовательную формулировку си-
туации неопределенности с тремя возможными вариантами ее разреше-
ния. Студенты должны сформулировать собственные суждения по каж-
дому из предложенных вариантов ответа, а также выбрать наиболее 
удачный из них. Поскольку единственно правильный вариант ответа от-
сутствует, преподаватель начисляет заранее установленный пакет рей-
тинговых баллов за обоснованность суждений обучающегося [5]. 

Учебный модуль, конструктным свойством которого является отсут-
ствие необходимости использования ранее усвоенной информации, дол-
жен включать в себя не менее трех проблемных ситуаций концептуаль-
ной, прикладной и технологической направленности. После их обсужде-
ния студентам предлагается тест, содержащий шесть заданий средней 
трудности с выбором единственного правильного варианта ответа. В слу-
чае успешного выполнения более половины тестовых заданий, которые 
разрабатываются на основе проанализированных в режиме диалога про-
блемных ситуаций, можно сделать вывод о присутствии/отсутствии у сту-
дента навыков конструктивной рефлексии собственных учебных дости-
жений. Наличие рефлексивных умений способствует закреплению заин-
тересованности процессом обучения и возникновению внутренней моти-
вации проектной деятельности. 



© С. А. Сафонцев, Н. Ю. Сафонцева 

 

66 Образование и наука. 2015. № 7 (126) 

Из этих же ситуаций неопределенности преподаватель может по-
добрать экзаменационные вопросы теоретической и прикладной направ-
ленности. В качестве первого из них лучше всего использовать проблем-
ное задание, а в качестве второго – проектное задание. Несмотря на без-
условные достоинства тестов учебных достижений, применение их для 
промежуточной аттестации нежелательно, так как в этом случае теряется 
дидактическая составляющая экзаменационной процедуры. Экзамен 
должен не только представлять собой акт промежуточного контроля дос-
тижений обучающихся, но и являться особой дидактической формой об-
разовательного процесса. В этом случае возникает дополнительный моти-
вационный фактор понятийного усвоения информации. 

В соответствии с принципом пакетирования рейтинговых баллов, 
состоящим в том, что использование критериально-ориентированной 
оценочной шкалы позволяет измерить компетентность студента, тестовый 
пакет начисляется только вместе с проектным пакетом, фиксируя, таким 
образом, внутреннюю мотивацию студента [4]. 

Разработка фондов оценочных средств предполагает их стандарти-
зацию относительно эталонов, заложенных в действующих Федеральных 
государственных образовательных стандартах. Процедура стандартиза-
ции относится к сфере интересов науки о количественной оценке качест-
ва объектов окружающего мира, называемой квалиметрией. Категория 
качества – наиболее общее понятие квалиметрии, представляющее собой 
совокупный признак исследуемого объекта как результат упорядочения 
его элементов [7]. 

Поскольку средством реализации целевой функции системы про-
фессиональной подготовки является конструкт, включающий в себя про-
блемные, тестовые и проектные задания, возникает парадоксальная си-
туация: с одной стороны, конструктное свойство системы предполагает 
создание такого количества средств разрешения проблем, которое не ус-
тупает их числу [9], а с другой стороны, для усвоения программного мате-
риала исключительно на уровне понимания требуются ситуации неопре-
деленности, которые должны разрешаться в процессе освоения учебных 
модулей. И эти ситуации должны быть валидны и стандартизованы. Вы-
полнение подобных заданий обучающимися обеспечивает конструктные 
свойства образовательной системы. 

При осуществлении стандартизации ситуаций неопределенности 
прежде всего необходимо оценить достоверность заинтересованности 
студентов процессом обучения, которая характеризуется валидностью 
проблемных заданий. Для этого достаточно сложить набранные участни-
ками выборочной совокупности проблемные пакеты и разделить получен-
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ную сумму на ее максимально возможное значение. Приведем пример, 
воспользовавшись ведомостью учета рейтинговых баллов студентов, в ко-
торой указаны результаты текущего (ТК) и рубежного (РК) контроля, а также 
промежуточной аттестации (ПА) и итогового рейтинга (ИР) (табл. 1). 

Таблица 1 

Ведомость учета рейтинговых баллов студентов 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 № сту-
дента ТК РК ТК РК ТК РК ПА ИР Итоговая 

оценка 
1 4,5 7,5 13,5 14,2 13,5 14,2 16,5 84 хорошо 
2 9,0 7,5 9,0 14,2 13,5 14,2 16,5 84 хорошо 
3 4,5 7,5 13,5 14,2 13,5 7,5 9,0 70 удовлет. 
4 9,0 7,5 13,5 7,5 9,0 14,2 9,0 70 удовлет. 
5 9,0 7,5 13,5 7,5 13,5 7,5 9,0 68 удовлет. 
6 9,0 7,5 13,5 7,5 13,5 14,2 16,5 82 хорошо 
7 13,5 7,5 13,5 14,2 13,5 14,2 16,5 93 отлично 
8 13,5 14,2 13,5 14,2 13,5 14,2 16,5 100 отлично 
9 9,0 7,5 9,0 14,2 13,5 14,2 16,5 84 хорошо 
10 9,0 14,2 13,5 14,2 13,5 14,2 16,5 95 отлично 

 

Сумма набранных десятью студентами в процессе текущего контро-
ля по трем модулям проблемных пакетов, каждый из которых содержит 
4,5 балла, равна 346,5, а максимально возможная сумма составляет 
4,5 × 90 = 405,0. Следовательно, валидность ситуаций неопределенности 
относительно заинтересованности студентов процессом обучения состав-
ляет 0,86. 

Далее для обеспечения стандартизации необходимо определить на-
дежность совпадения конструктивной рефлексии собственных достиже-
ний студентов с качеством самостоятельного выполнения проектных за-
даний на уровне рубежного контроля. Количественно оценить данную ве-
личину можно с помощью средневзвешенной трудности (СВТ) ситуаций 
неопределенности, обеспечивающих критериально-ориентированное рас-
пределение рейтинговых баллов (табл. 2). 

Таблица 2 

Данные для расчета средневзвешенной трудности 

Трудность 0,20 ÷ 0,40 0,40 ÷ 0,60 0,60 ÷ 0,80 
Усредненное значение 0,30 0,50 0,70 
Весомость 0,15 0,20 0,65 

 
Перемножая усредненные значения трудности различных заданий 

на соответствующие весомости в критериально-ориентированном рас-
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пределении и складывая полученные произведения, находим средневзве-
шенную трудность, равную 0,60. 

Так же, как отношение выполненных проблемных заданий к их об-
щему количеству, можно рассматривать трудность ситуаций неопреде-
ленности уровня текущего контроля (0,86). Отношение суммарного коли-
чества рейтинговых баллов, набранных участниками выборки в результа-
те рубежного контроля за успешное выполнение теста и проектного зада-
ния, к максимально возможной сумме – это трудность ситуаций неопре-
деленности уровня рубежного контроля. Если данная Т окажется меньше 
эталонного значения СВТ (0,60), то для определения надежности внутрен-
ней мотивации студента достаточно разделить Т на СВТ и получить зна-
чение относительной трудности. Если же искомое значение превысит СВТ 
и относительная трудность окажется больше единицы, то следует вос-
пользоваться симметричной шкалой надежности (табл. 3). 

Таблица 3 

Шкала надежности 

Трудность 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
Относительная 
трудность 

0,17 0,33 0,50 0,67 0,83 1,00 1,17 1,33 1,50 1,67

Надежность 0,17 0,33 0,50 0,67 0,83 1,00 0,83 0,67 0,50 0,33
 

В основу расчета надежности внутренней мотивации положено со-
отношение: Н = 1 – │Т/(СВТ) – 1│. Например, если трудность ситуаций не-
определенности рубежного контроля окажется равной 0,50 или 0,70, то 
согласно приведенной формуле в обоих случаях надежность равна 0,83. 

Снижение степени согласованности результатов выполнения зада-
ний рубежного контроля указывает на превышение эталонного значения 
СВТ: несмотря на более высокие учебные достижения студентов, распре-
деление рейтинговых баллов по выборочной совокупности отличается от 
критериально-ориентированного в сторону излишнего увеличения успеш-
но выполненных простых заданий. Так происходит, если факт выполне-
ния проектных заданий фиксируется преподавателем не по результатам 
самостоятельной и оригинальной работы студентов, а по формальному 
воспроизведению ими известного алгоритма. 

Снова обратимся для расчета надежности к ведомости учета рей-
тинговых баллов (табл. 1). Сумма баллов, набранных студентами в процес-
се рубежного контроля по трем модулям сочетаний тестового и проектно-
го пакетов (6,7+7,5 = 14,2), равна 241,4, а максимально возможное ее 
значение составляет 14,2 × 30 = 426,0. Следовательно, трудность выпол-
нения ситуаций неопределенности рубежного контроля 0,57. В этом слу-
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чае надежность внутренней мотивации составляет 0,95, что указывает на 
достаточно высокую степень совпадения конструктивной рефлексии с са-
мостоятельной проектной деятельностью студентов. 

Убедившись в заинтересованности студентов процессом обучения 
с помощью проблемных заданий и в высоком уровне внутренней мотива-
ции обучающихся на основе результатов выполнения ими тестовых и про-
ектных заданий, определим эффективность обучения в целом. Если ва-
лидность и надежность – это необходимые условия стандартизации сис-
темы заданий, то эффективность – необходимое и достаточное условие 
качества ситуаций неопределенности, применяемых в заданиях учебных 
модулей. 

Под эффективностью обычно понимают соотношение полученного 
результата и реальных затрат для его достижения. В случае компетентно-
стного образования, целевой функцией которого является понятийное ус-
воение информации, в качестве индикатора достижения желаемого ре-
зультата можно использовать итоговый рейтинг студента. Совокупность 
выполнения всех разработанных ситуаций неопределенности характери-
зует затраты образовательной системы на формирование компетентности 
студента. 

Подтверждением возможности измерения эффективности образо-
вательного процесса с помощью итогового рейтинга (ИР) являются резуль-
таты корреляционного анализа степени ее согласованности с показателя-
ми текущего (ТК) и рубежного (РК) контроля рассматриваемой нами груп-
пы студентов (табл. 1). Все необходимые данные для расчета рангового коэф-
фициента корреляции приведены в сводной частотной таблице (табл. 4). 

Таблица 4 

Сводная корреляционная таблица рангов 

№ ИР Ранг 
ИР 

Сред-
ний 
ранг 

От-
кло-
нение 

ТК Ранг 
ТК 

Сред-
ний 
ранг 

От-
кло-
нение

РК Ранг 
РК 

Сред-
ний 
ранг 

От-
кло-
нение

1 84 5 –0,5 31,5 8 +2,5 35,9 4,5 –1,0 
2 84 5 –0,5 31,5 8 +2,5 35,9 4,5 –1,0 
3 70 8,5 +3,0 31,5 8 +2,5 29,2 8 +2,5
4 70 8,5 +3,0 31,5 8 +2,5 29,2 8 +2,5
5 68 10 +4,5 36,0 4 –1,5 22,5 10 +4,5
6 82 7 +1,5 36,0 4 –1,5 29,2 8 +2,5
7 93 3 –2,5 40,5 1,5 –4,0 35,9 4,5 –1,0 
8 100 1 –4,5 40,5 1,5 –4,0 42,6 1,5 –4,0 
9 84 5 –0,5 31,5 8 +2,5 35,9 4,5 –1,0 
10 95 2 

5,5 

–3,5 36,0 4 

5,5 

–1,5 42,6 1,5 

5,5 

–4,0 
 



© С. А. Сафонцев, Н. Ю. Сафонцева 

 

70 Образование и наука. 2015. № 7 (126) 

Ранговая корреляция ИР с результатами ТК, вычисленная по фор-
муле: rxy = (Σxiyi)/(√Σxi2)(√Σyi2), где xi и yi – отклонения от среднего ранга, 
составила 0,47, а корреляция ИР с результатами РК – 0,97. Доминирую-
щее значение внутренней мотивации студентов для определения их ком-
петентности сохраняется в итоговом рейтинге, в котором, помимо данных 
ТК и РК, учитываются результаты промежуточной аттестации. В нашем 
примере студенты набрали в сумме 830 баллов из 1000 возможных, сле-
довательно, эффективность применения ситуаций неопределенности в про-
цессе обучения равна 0,83. 

Чтобы убедиться в преимуществах разработанной нами модели 
стандартизации ситуаций неопределенности, используемых в заданиях 
учебных модулей, проведем сравнительный анализ стандартизации, при-
нятой в компетентностной и традиционной системах образования. 

Лекционно-практическая организация обучения опирается на 
принцип логической взаимосвязи предыдущего и последующего материа-
ла, т. е. соблюдается условие последовательного, линейного освоения про-
граммы. Даже если предпринимаются попытки деления изучаемого мате-
риала на отдельные блоки по какому-либо признаку, модульное структу-
рирование программ фактически не используется [12]. Целевой функцией 
такого образования является формирование человека культуры, а конструк-
том – развивающее воспитание студента [1]. При этом полностью отвер-
гаются поведенческая психология [8] и прагматическая педагогика [3], 
следствием чего является непонимание роли проблемного метода и метода 
проектов [10] в формировании будущего профессионала. Несмотря на 
это, можно провести аналогию между педагогическими ситуациями 
и проблемными заданиями, а также педагогическими задачами и проек-
тной деятельностью студента [2]. 

Мы сформировали экспериментальную (ЭВ) и контрольную (КВ) вы-
борки на основе случайного распределения студентов университета пси-
холого-педагогического направления подготовки по принадлежности 
к компетентностной или традиционной системе образования. Для удобст-
ва расчетов каждая выборка включала в себя сто студентов, результаты 
выполнения которыми проблемных (ПрЗ), тестовых (ТЗ) и проектных 
(ПкЗ) заданий или решения педагогических ситуаций (ПедС) и задач 
(ПедЗ) в рамках текущего и рубежного контроля, а также итоговый рей-
тинг представлены в виде комбинированной частотной таблицы (табл. 5). 

Левая часть таблицы позволяет сопоставить заинтересованность 
студентов изучаемым программным материалом, проявленную в резуль-
тате обсуждения проблемных заданий или педагогических ситуаций. Что-
бы уравнять шансы участников обеих выборок, обучающимся по тради-
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ционной системе, как и в компетентностной модели, предлагалось девять 
педагогических ситуаций. Общее число проблемных заданий или педаго-
гических ситуаций определялось путем перемножения количества паке-
тов текущего контроля на соответствующие значения частоты и последу-
ющего сложения полученных произведений. Было зафиксировано 705 фак-
тов выполнения проблемных заданий из 900, заинтересованность про-
граммным материалом в ЭВ составила 0,78. Разрешение 674 педагогичес-
ких ситуаций участниками КВ соответствует заинтересованности 0,75. 
Таким образом, валидности различных образовательных систем не отли-
чались на уровне статистической значимости 0,05. 

Таблица 5 

Частотная таблица экспериментальной и контрольной выборок 

Кол-во па-
кетов ТК 

Кол-во па-
кетов РК 

ПрЗ 

Частота 
ТК 

Валид-
ность 
ЭВ ТЗ ПкЗ 

Часто-
та РК 

На-
деж-
ность 
ЭВ 

Итоговый 
рейтинг 

Частота 
ИР 

Эффек-
тивность 

ЭВ 

0 0 0 0 0 0÷10 0 
1 1 0 1 2 11÷20 1 
2 1 1 1 2 21÷30 1 
3 2 0 2 1 31÷40 2 
4 3 1 2 3 41÷50 3 
5 7 2 2 9 51÷60 8 
6 13 0 3 10 61÷70 20 
7 28 1 3 31 71÷80 34 
8 30 2 3 29 81÷90 21 
9 15 

0,78 

3 3 13 

0,83 

91÷100 10 

0,73 

Кол-во па-
кетов ТК 

Кол-во па-
кетов РК 

ПедС 

Частота 
ТК 

Валид-
ность 
КВ ПедЗ 

Часто-
та РК 

На-
деж-
ность 
КВ 

Итоговый 
рейтинг 

Частота 
ИР 

Эффек-
тивность 

КВ 

0 0 0 0 0÷10 0 
1 0 1 1 11÷20 1 
2 1 2 2 21÷30 2 
3 0 3 4 31÷40 4 
4 7 4 8 41÷50 9 
5 11 5 12 51÷60 17 
6 19 6 21 61÷70 24 
7 32 7 33 71÷80 25 
8 19 8 13 81÷90 12 
9 11 

0,75 

9 6 

0,52 

91÷100 6 

0,66 
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В средней части таблицы представлены результаты рубежного кон-
троля экспериментальной и контрольной выборок. Суммируя количества 
выделенных жирным шрифтом тестовых пакетов с учетом соответст-
вующих частот их начисления (151) и деля полученную величину на мак-
симально возможное количество взаимосвязанных тестовых и проектных 
пакетов (300), мы определили трудность ситуаций неопределенности ру-
бежного контроля (0,50), которая соответствовала надежности внутрен-
ней мотивации участников ЭВ (0,83). 

В результатах КВ отсутствует связка между тестированием и проек-
тной деятельностью, поэтому процедура определения надежности внут-
ренней мотивации не распространялась на традиционную систему обра-
зования. Однако степень согласованности ранжированных списков ре-
зультатов текущего и рубежного контроля, вычисленная по формуле ран-
говой корреляции и равная 0,52, позволяет судить о традиционной на-
дежности воспроизведения. 

Итоговый рейтинг представлен в правой части табл. 5. Необходимо сред-
нее значение баллов в определенном диапазоне (например, (11+20)/2=15,5) ум-
ножить на соответствующую частоту и сложить полученные произведе-
ния (7320), разделив сумму на ее максимально возможное значение (10.000). 
По данным экспериментальной группы эффективность образовательной систе-
мы оказалась равной 0,73, а контрольной группы – 0,66. 

Исходя из того, что в ста рейтинговых баллах компетентностного образо-
вания заключены необходимые пропорции различных ситуаций неопределен-
ности, являющихся основой модульной структуры дисциплины, а в ста баллах 
традиционного образования содержатся пропорции педагогических ситуаций 
и задач, необходимых для формирования человека культуры, комплексный по-
казатель эффективности статистически значимо подтверждает преимущество 
компетентностной системы образования. Конечно, сторонники классической 
педагогики и традиционных представлений о воспитании могут сказать, что 
формирование человека культуры не сводится к педагогическим ситуациям 
и задачам. Но в этом случае мы окажемся в области качественной неопределен-
ности, которая не поддается стандартизации. 

Статья рекомендована к публикации 
д-ром пед. наук, проф. Ф. Т. Хаматнуровым 

Литература 
1. Бондаревская Е. В. Влияние глобализационных процессов на разви-

тие образования в России // Модернизация педагогического образования 
в инновационном пространстве федерального университета. Ростов н/Д: 
Южный федеральный университет, 2012. С. 26–37. 



Стандартизация ситуаций неопределенности учебных модулей 

 

Образование и наука. 2015 № 7 (126) 73 

2. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: учебное пособие. С.-Петер-
бург: Питер, 2007. 304 с. 

3. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления (как мы мыслим). Мо-
сква: Лабиринт, 1999. 202 с. 

4. Сафонцев С. А., Сафонцева Н. Ю. Принцип пакетирования рейтин-
говых баллов // Образование и наука. 2014. № 4. С. 146–158. 

5. Сафонцев С. А., Сафонцева Н. Ю. Репрезентативная экспертиза про-
блемного задания // Alma mater (Вестник высшей школы). 2014. № 12. С. 81–85. 

6. Сафонцев С. А., Сафонцева Н. Ю. Целевая функция понятийного ус-
воения информации // Alma mater (Вестник высшей школы). 2013. № 11. 
С. 47–51. 

7. Субетто А. И. Онтология и эпистемология компетентностного подхо-
да, классификация и квалиметрия компетенций. С.-Петербург; Москва: Ис-
следовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. 
72 с. 

8. Торндайк Э., Уотсон Дж. Бихевиоризм. Принципы обучения, осно-
ванные на психологии. Психология как наука о поведении. Москва: АСТ-ЛТД, 
1998. 704 с. 

9. Эшби У. Р. Конструкция мозга. Происхождение адаптивного поведе-
ния. Москва: Иностранная литература, 1962. 397 с. 

10. Kilpatrick W. H. The Project Method. Teachers College Record. 1918. 
19 (4). P. 319–335. 

11. Mazuritskiy M. I., Safontsev S. A., Konoplev B. G., Boldyreva A. M. Re-
mote Access to Scientific Laboratory Equipment and Competency-Based Approach 
to Science and Technology Education. International Journal of Information and 
Communication Technology Education. July-September 2014. Vol. 10. № 3. 
P. 19–33. 

12. Russell J. D. Modular Instruction. Minneapolis, Minn: Burgess Publish-
ing Co., 1974. 126 с. 

References 
1. Bondarevskaya E. V. Vlijanie globalizacionnyh processov na razvitie 

obrazovanija v Rossii. [Impact of globalization on the development of education in 
Russia]. Modernizacija pedagogicheskogo obrazovanija v innovacionnom prostran-
stve federal’nogo universiteta. [Modernization of pedagogical education in the in-
novation space Federal University]. Rostov-on-Don: Juzhnyj federal’nyj univer-
sitet. [Southern Federal University], 2012. P. 26–37. (In Russian) 

2. Bordovsky N. V., Rean A. A. Pedagogika. [Pedagogy]. St.-Petersburg: Pub-
lishing House Piter, 2007. 304 p. (In Russian) 

3. Dewey J. Psihologia i pedagogika mishlenia. [Psychology and pedagogy of 
thinking (аs we think)]. Moscow: Publishing House Labirint, 1999. 202 p. (In Rus-
sian) 

4. Safontsev S. A., Safontseva N. Yu. Princip paketirovanija rejtingovyh 
ballov. [The principle of packaging rating points]. Obrazovanie i nauka. Izv. UrO 
RAO. [Education and Science. News of Ural Branch of Russian Academy of Educa-
tion]. 2014. № 4. P. 146–158. (In Russian) 



© С. А. Сафонцев, Н. Ю. Сафонцева 

 

74 Образование и наука. 2015. № 7 (126) 

5. Safontsev S. A., Safontseva N. Yu. Reprezentativnaja jekspertiza prob-
lemnogo zadanija. [Representative expertise of problematic task situation]. Alma 
mater (Vestnik vysshei shkoly). [Alma mater (Bulletin of High School)]. 2014. № 12. 
P. 81–85. (In Russian) 

6. Safontsev S. A., Safontseva N. Yu. The objective function of the concep-
tual learning of information. Alma mater (Vestnik vysshei shkoly). [Alma mater 
(Bulletin of High School)]. 2013. № 11. P. 47–51. (In Russian) 

7. Subetto A. I. Ontologia i epistemologia kompetentnostnogo podhoda, 
klassifikacia i kvalimetria kompetenciy. [Ontology and epistemology of the compe-
tence approach, classification and qualimetry competencies]. St.-Petersburg; Mos-
cow: Issledovatel’skij centr problem kachestva podgotovki specialistov. [The re-
search centre for quality experts preparation], 2006. 72 p. (In Russian) 

8. Thorndike E., Watson J. Bihaviorizm. [Behaviorism]. Principi obuchenia, 
osnovannie na psihologii. Psihologia kak nauka o povedenii. [The principles of 
teaching based items on psychology. Psychology as the science of behavior]. Mos-
cow: Publishing House AST-LTD, 1998. 704 p. (In Russian) 

9. Ashby W. R. Konstrukcia mozga. [The structure of the brain]. Proisho-
jdenie adaptivnogo povedenia. [The origin of adaptive behavior]. Moscow: Publish-
ing House Inostrannaja literatura. [Foreign Literature]. 1962. 397 p. (In Russian) 

10. Kilpatrick W. H. The Project Method. Teachers College Record. 1918. 
№ 19 (4). P. 319–335. (Translated from English) 

11. Mazuritskiy M. I., Safontsev S. A., Konoplev B. G., Boldyreva A. M. Re-
mote Access to Scientific Laboratory Equipment and Competency-Based Approach 
to Science and Technology Education. International Journal of Information and 
Communication Technology Education. July-September 2014. № 3. P. 19–33. 
(Translated from English) 

12. Russell J. D. Modular Instruction. Minneapolis, Minn., Burgess Pub-
lishing Co., 1974. 126 p. (Translated from English) 

 
 



Образование и наука. 2015. № 7 (126) 

 75 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 377.1 
В. А. Копнов, А. В. Соколова 

Копнов Виталий Анатольевич 

доктор технических наук, профессор, проректор по научной работе Российского госу-
дарственного профессионально-педагогического университета, Екатеринбург (РФ). 
E-mail: vitalij.kopnov@rsvpu.ru 

Соколова Анна Валерьевна 

студентка группы УЭ-501 кафедры профессионально-экономического обучения факуль-
тета экономики и управления Российского государственного профессионально-педагоги-
ческого университета, Екатеринбург (РФ). 
E-mail: annysokolova92@gmail.com 

ВВЕДЕНИЕ НОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ «МАСТЕР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ» В НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ WORLDSKILLS 

Аннотация. Цель изложенного в статье исследования заключается 
в поиске новых эффективных педагогических инструментов и технологий, 
обеспечивающих повышение уровня подготовки мастеров производственного 
обучения. В качестве одного из таких инструментов предлагается развитие 
конкурсного движения, активно вовлекающего обучающихся в професси-
ональное творчество. 

Методы, использовавшиеся в работе, – комплексная оценка состояния 
сферы среднего профессионального образования (СПО), сравнительный ана-
лиз конкурсов профессионального мастерства регионов России с целью опре-
деления существующих организационно-конкурсных проблем. 

Результаты. Убедительно доказывается положительный эффект про-
ведения конкурсов профессионального мастерства педагогов производствен-
ного обучения. Данные мероприятия способствуют реабилитации в настоящее 
время не слишком, к сожалению, престижной, по мнению многих, специаль-
ности педагога, занимающегося обучением будущих рабочих; конкурсы раз-
вивают профессиональную компетентность и важные в современных реалиях 
личностные качества: мобильность, активность, готовность к самосовершен-
ствованию. 
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Научная новизна. По мнению авторов, интегрирование мастеров произ-
водственного обучения всех уровней профессиональной подготовки – от студентов 
до опытных работников – в конкурсное движение позволяет создавать твор-
ческую образовательную среду, способствующую активному саморазвитию 
профессионального сообщества мастеров производственного обучения. 

Практическая значимость. Результаты исследований могут быть полез-
ны преподавателям организаций среднего профессионального образования 
при дальнейшем исследовании организационно-творческих форм и методов 
подготовки мастеров производственного обучения. 

Ключевые слова: мастер производственного обучения, конкурс про-
фессионального мастерства, мировой чемпионат рабочих профессий, среднее 
профессиональное образование (СПО), компетенция. 
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INTRODUCTION OF NEW SKILL «IN-SERVICE TRAINER» 
IN WORLDSKILLS RUSSIA 

Abstract. The aim of the study is to find out new and effective teaching 
tools and technologies that enhance the training level of in-service trainers. As 
one of these tools, the development of competitive movement is offered, which ac-
tively engages students into the professional work. 

Methods. The comprehensive assessment of the scope of secondary voca-
tional education and training (VET) and comparative analysis of professional skills 
contests in Russian regions with the aim to identify existing organizational and 
competitive challenges are provided. 

Results. On the basis of these studies, the positive effect of training of 
in-service trainers on the use of professional skills contests is outlined. 

Scientific novelty. Integration of in-service training at all levels of training – 
from students to experienced workers into receivership motion would allow us to 
create a creative learning environment, promoting active self-development group 
of training of vocational trainers in general. 
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Practical significance. The research results can be useful to teachers of sec-
ondary and postsecondary VET institutions in the further study of the organiza-
tional and creative foundations of training of in-service trainers. 

Keywords: in-service trainer, professional skills contest, WorldSkills, VET, 
skill. 
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Совершенствование среднего профессионального образования 

(СПО) является одним из приоритетных направлений развития и модер-
низации российского образования [4]. Правительством Российской Федера-
ции было издано специальное распоряжение об утверждении комплекса мер, 
направленных на совершенствование системы СПО на 2015–2020 гг. [11]. 
Главная цель данного документа – создание современной и эффективной 
модели подготовки специалистов, ориентированной на запросы предпри-
ятий и способной удовлетворять потребности не только отечественной, но 
и зарубежной экономики. 

Ключевой фигурой в обучении студентов учреждений среднего 
профессионального образования является мастер производственного обу-
чения (ПО). В контексте стратегии экономического развития страны его 
роль в СПО приобретает еще большую актуальность, поскольку именно 
он, выполняя свои должностные педагогические и технологические функ-
ции, выступает последним звеном в процессе интеграции будущего рабо-
чего в реальную производственную сферу. По-настоящему конкуренто-
способной экономика может стать только при стабильном воспроизводст-
ве квалифицированных конкурентоспособных рабочих кадров, чем, соб-
ственно и призван заниматься мастер ПО. 

В реализации программы ПО, направленной на формирование 
профессиональных компетенций, необходимых для работы на конкрет-
ном рабочем месте, переоценить значимость деятельности мастера произ-
водственного обучения невозможно. Согласно проекту профессионального 
стандарта «Преподаватель (педагогическая деятельность в професси-
ональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, 
дополнительном образовании)» от 08.08.2013 г. [10], он разрабатывает со-
вместно с преподавателем программно-методического обеспечения учеб-
но-производственного процесса, организует деятельность обучающихся 
на учебной и производственной практике, реализует педагогический кон-
троль и оценку процесса и результатов учебно-производственной деятель-
ности обучающихся, ведет документацию, обеспечивающую учебно-про-
изводственный процесс, осуществляет педагогическую поддержку про-
фессионального самоопределения обучающихся по программам подготов-
ки квалифицированных рабочих и программам профессионального обу-
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чения. Главный результат работы мастера ПО – присвоение определенной 
квалификации молодому специалисту рабочей профессии исходя из при-
обретенной за время обучения профессиональной компетентности. 

Однако в настоящее время профессиональное сообщество мастеров 
производственного обучения из-за невозможности быстрой адаптации 
к условиям современной экономики пребывает в состоянии стагнации, 
если не сказать – в состоянии профессионального регресса, что, разумеет-
ся, приводит к ухудшению результатов профессиональной деятельности 
[7, 15]. Это неизбежно сказывается на количественном и качественном 
разрыве между потребностями экономики в квалифицированных рабо-
чих кадрах и специалистах среднего звена и несоответствием их подго-
товки требованиям современного рынка труда. Особо остро эту проблему 
ощущают инновационный сектор и высокотехнологичные производства. 
Об этом свидетельствует недавнее развернутое выступление заместителя 
председателя правительства Российской Федерации Д. О. Рогозина [12]. 

Кроме того, сейчас многие мастера ПО не имеют педагогического 
образования. На эту серьезную проблему обратила внимание директор 
Департамента госполитики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Н. Золотарева на VII Съезде Союза директоров средних специальных 
учебных заведений России: «…Педагогические реалии (введение ФГОС, 
задача расширения категорий обучающихся граждан) требуют непре-
рывного развития педагогической квалификации. Поэтому важно разви-
тие методической сети в системе профессионального технического обра-
зования, создание городских, региональных научно-методических цен-
тров, формирование межрегиональных советов по профессиональному 
образованию» [6]. Дальнейшее успешное функционирование мастеров 
производственного обучения как профессионально-педагогической груп-
пы во многом зависит от решения данной проблемы. 

Таким образом, обучение и подготовка квалифицированных, кон-
курентоспособных мастеров ПО в системе среднего профессионального 
образования, а также совершенствование их профессиональных умений 
и навыков требуют разработки инновационных педагогических методик 
и технологий обучения, развивающих профессиональную компетентность 
и важные в современных реалиях личностные качества: мобильность, ак-
тивность, готовность к самосовершенствованию [5]. 

Анализ научно-педагогической литературы, а также нормативно-
правовой документации в регионах и на уровне федерации показал, что 
все большую популярность в развитии системы СПО набирают конкурсы 
профессионального мастерства. К проблеме значимости конкурсного движе-
ния для развития профессиональной культуры мастеров производственного 
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обучения обращались в своих публикациях Д. В. Валько, В. П. Саенко, 
Е. Е. Соболева и др. В их работах акцентируется внимание на конкурент-
ном взаимодействии студентов и мастеров ПО, повышающем их профес-
сиональную компетентность [1, 13, 14]. 

В Российской Федерации существует множество конкурсов проф-
мастерства, ранжируемых от городского до федерального уровней подчи-
нения. Основными целями данных мероприятий являются повышение 
престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда, пропа-
ганда достижений и передового опыта участников конкурса, содействие 
в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим 
профессиям. Центральным состязанием такого рода в России является 
конкурс «Лучший по профессии», учрежденный Министерством труда 
и социальной защиты РФ совместно с заинтересованными федеральными 
и региональными органами исполнительной власти, общероссийскими 
объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работо-
дателей [2]. Мероприятия по организации и проведению вышеуказанного 
конкурса включены в комплекс мер, направленных на совершенствова-
ние системы среднего профессионального образования на 2015–2020 гг. 
[11]. Однако в перечне направлений, по которым проводятся соревнова-
ния, отсутствует специальность мастера производственного обучения. 
Почему-то при наличии большого числа конкурсов, позволяющих проде-
монстрировать умения и навыки по отдельным профессиям, конкурсы по 
этой специализации существуют лишь в ограниченном количестве и, по 
нашим наблюдениям, не пользуются популярностью у потенциальных 
конкурсантов. 

Положительным примером служит городской конкурс «Московские 
мастера – 2015», который организуется для обучающихся и мастеров ПО 
профессиональных образовательных учреждений. Его координатором яв-
ляется комитет общественных связей города Москвы, а проведение со-
ревнований предусмотрено обязательствами Московского трехстороннего 
соглашения: Правительства Москвы, Московской Федерации профсоюзов 
и Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей [3]. 

В 2015 г. конкурс среди мастеров производственного обучения про-
ходил по четырем направлениям: мастер по обработке цифровой инфор-
мации – оператор ЭВМ, сварщик, повар, монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов. В соревновании приняли участие 59 специалис-
тов из 45 профессиональных образовательных организаций, что составля-
ет примерно 0,15% от общего числа мастеров ПО (в упоминаемом выше 
докладе Н. Золотаревой приводятся данные о том, что общее количество 
мастеров производственного обучения сегодня составляет около 40 000 
[6]). Конкурсные задания делились на практическую и теоретическую 
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части, позволяющие проверить знания, умения и навыки по профильной 
направленности конкурсантов. При этом была проигнорирована психоло-
го-педагогическая составляющая, что лишний раз подчеркивает пробле-
му, от решения которой зависит дальнейшее успешное существование 
всей системы среднего профессионального образования в целом. Кроме 
того, конкурс является городским и исключает тем самым возможность 
участия в соревновании представителей других регионов страны. 

С нашей точки зрения, целесообразно создать единый, проводя-
щийся как в отдельных регионах, так и на федеральном и межгосудар-
ственном уровне конкурс профессионального мастерства, который бы по-
зволял выявлять лучших мастеров производственного обучения и диаг-
ностировать их педагогические знания наравне с технологическими уме-
ниями и навыками. В качестве перспективной площадки для организа-
ции подобных соревнований, как нам представляется, можно воспользо-
ваться движением WorldSkills International, в частности его национальной 
версией WorldSkills Russia. 

WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая ас-
социация, целью деятельности которой является повышение статуса 
и стандартов профессиональной подготовки и квалификации рабочих че-
рез интеграцию лучших мировых практик и профессиональных стандар-
тов. Ассоциация существует с 1946 г. Ее создатели поставили перед собой 
амбициозные цели: посредством организации и проведения конкурсов 
способствовать повышению интереса молодых людей к профессиональ-
ной подготовке и выявлять ведущих специалистов среди конкурсантов из 
разных стран [20]. WSI организует международные состязания в профес-
сиональном мастерстве каждые два года [17]. 

Экономика любой развитой страны нуждается в квалифицирован-
ных кадрах, умеющих работать по новейшим международным стандар-
там качества. Чемпионаты WorldSkills – это как раз и есть та площадка, 
на которой профессионалы из множества государств могут обмениваться 
опытом и не только знакомиться с современными международными стан-
дартами, но и формировать их. 

В Российской Федерации движение WorldSkills существует относи-
тельно недавно, но с каждым годом стремительно растет и развивается. 
Стартом движения стало одобрение наблюдательным советом Агентства 
стратегических инициатив под председательством Президента Рос-
сии В. Путина проекта «Проведение Национального чемпионата рабочих 
профессий WorldSkills». 

Официально РФ вошла в состав международной ассоциации World-
Skills International 17 мая 2012 г., когда в Чеджудо (Южная Корея) про-
шла очередная генеральная ассамблея WSI, во время которой Россия ста-
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ла полноправной страной-участницей WorldSkills International – за это 
решение единогласно проголосовали все члены движения WorldSkills [17]. 

Весной 2013 г. в Тольятти состоялся 1-й Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства «Национальный чемпионат рабочих про-
фессий WorldSkills Russia». Он привлек более трехсот участников в воз-
расте от 18 до 22 лет – студентов учреждений среднего профессионально-
го образования, победителей региональных конкурсов. По результатам 
чемпионата была сформирована сборная Российской Федерации, которая 
в июле 2013 г. приняла участие в чемпионате мира WorldSkills Internatio-
nal в Лейпциге (Германия). 

В мае 2014 г. в Казани был организован 2-й «Национальный чем-
пионат рабочих профессий WorldSkills Russia», ставший одним из основ-
ных этапов подготовки сборной России к выступлению на мировом пер-
венстве WorldSkills в 2015 г. и объединивший более тысячи участников. 
Его победители представляли Россию на первенстве Европы – EuroSkills, 
проходившем со 2 по 4 октября 2014 г. в городе Лилль (Франция) [17]. 
Второй национальный конкурс по массовости и масштабу вполне срав-
ним с 40-м чемпионатом мира, состоявшимся в 2009 г. в Альберте (Кана-
да), куда приехали более 900 конкурсантов, чьи умения и навыки оцени-
вались по 45 компетенциям [19]. 

Ключевым этапом развития движения WorldSkills в России стало 
подписание председателем правительства РФ Д. А. Медведевым распоря-
жения от 8 октября 2014 г. № 1987-р об учреждении союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров “Ворлдскиллс 
Россия”» [8]. Учредителями союза стали Министерство образования и на-
уки и Министерство труда и социальной защиты РФ, осуществляющие со-
ответствующие функции и полномочия от имени Российской Федерации, 
а также Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегиче-
ских инициатив по продвижению новых проектов». Создание союза на-
правлено на развитие профессионального образования в соответствии со 
стандартами международной организации WorldSkills International для 
обеспечения экономики страны высококвалифицированными рабочими 
кадрами, повышения роли профессиональной подготовки в социально-
экономическом и культурном развитии России. 

Конкурсную иерархию чемпионатов WorldSkills в РФ можно пред-
ставить следующим образом: 

● отборочные соревнования проводятся в отдельных областях Рос-
сии и позволяют отобрать конкурсантов для региональных чемпионатов, 
а также сформировать целостную картину уровня подготовки участников 
отборочного тура по заявленным компетенциям; 
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● региональный чемпионат формирует состав сборной региона в по-
луфинале национального конкурса в каждом из федеральных округов Рос-
сии; 

● полуфинал национального чемпионата проводится в каждом из 
восьми федеральных округов РФ, его основной целью является отбор уча-
стников Национального чемпионата WorldSkills Russia; 

● национальный чемпионат выявляет лучших конкурсантов России 
и формирует сборную России, которая будет представлять страну на ме-
ждународных соревнованиях WorldSkills International и EuroSkills. 

Участники WorldSkills Russia соревнуются в десятках всевозмож-
ных дисциплин, охватывающих множество направлений рабочей дея-
тельности. Количество конкурсных компетенций стремительно растет, все 
большую популярность набирает вид «презентационных компетенций». 
Презентационная форма дисциплин помогает быстро определить потреб-
ность экономики региона или стратегии развития профессионального об-
разования России по заявленной компетенции. Состязания в форме пре-
зентаций должны проводиться в полуфинале национального чемпионата 
не менее двух раз, после чего Технический комитет WorldSkills Russia 
принимает решение о включении профессии в основной реестр конкурс-
ных компетенций [9]. Это позволяет увеличивать количество направлений 
подготовки, по которым формируются единые профессиональные стан-
дарты внутри страны. 

О преимуществах для регионов, организующих конкурсы профес-
сионального мастерства по методике WorldSkills, можно судить на при-
мере стартовавшего в апреле 2015 г. полуфинала национального чемпио-
ната по методике WorldSkills в Уральском федеральном округе (УрФО). 
Для его проведения было задействовано шесть площадок Екатеринбурга 
и Первоуральска: Образовательный центр группы Челябинского трубо-
прокатного завода, Уральский государственный экономический универ-
ситет, Уральский колледж технологий и предпринимательства, Екатерин-
бургский экономико-технологический колледж, Уральский техникум «Ри-
фей» и Екатеринбургский автодорожный колледж. Такое количество раз-
нообразных площадок способствовало обмену опытом между образова-
тельными организациями многоаспектной специализации. 

Более трехсот участников в возрасте от 18 до 25 лет в течение че-
тырех дней демонстрировали свою квалификацию по 41 компетенции, 
которые оценивались независимыми экспертами. За право попасть в фи-
нал боролись конкурсанты из Свердловской, Челябинской, Тюменской, 
Курганской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автоном-
ных округов. 
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Для Свердловской области как организатора полуфинала чемпиона-
та чрезвычайно важными были следующие целевые установки состяза-
ний: 

● акцентирование внимания на необходимости повышения качест-
ва профессионального образования, приближение его результатов к миро-
вым стандартам; 

● отбор и привлечение к сотрудничеству новых высококвалифици-
рованных рабочих кадров из других регионов; 

● популяризация престижа рабочих профессий как внутри области, 
так и на территории УрФО в целом; 

● перенимание передового опыта различных регионов по овладению 
профессиональными навыками; 

● создание новых систем межрегионального взаимодействия про-
фессиональных и промышленных организаций в целях укрепления обла-
стного потенциала профессионального образования и обучения, улучше-
ния промышленной инфраструктуры, развития экономики региона 
и страны в целом. 

Победители регионального этапа конкурса рабочих профессий полу-
чили право представлять УрФО на 3-м национальном чемпионате по профес-
сиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани, а у Свер-
дловской области появился шанс претендовать на проведение в 2019 г. 
международного конкурса WorldSkills. 

В подобных мероприятиях по методике WorldSkills весьма заинте-
ресованы работодатели: связь с конкурсным движением мало того что 
престижна, она помогает привлечь высококачественные рабочие кадры 
в компанию. Кроме того, сотрудничество с WorldSkills помогает при раз-
работке собственной маркетинговой программы, способствующей более 
успешному развитию предприятия или организации. 

В Российском государственном профессионально-педагогическом 
университете (РГППУ – Екатеринбург) после полуфинала национального 
чемпионата по методике WorldSkills в УрФО было принято решение про-
вести свой внутренний конкурс профессионального мастерства в виде 
презентаций компетенций. 

Разработчики конкурса изучили существующие проблемы профес-
сиональной деятельности мастеров производственного обучения, учли 
требования проекта профессионального стандарта «Преподаватель (педа-
гогическая деятельность в профессиональном образовании, дополнитель-
ном профессиональном образовании, дополнительном образовании)» [10] 
и сформировали систему заданий [18], полностью отвечающую требова-
ниям конкурса WorldSkills Russia. 
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Проверку психолого-педагогической составляющей подготовки мас-
тера производственного обучения решено было производить на основе 
оценки разработок и презентаций проектов уроков практического обуче-
ния. Помимо этого необходимо предоставить фрагмент рабочей учебно-
программной документации в соответствии с изменениями в системе 
профессионального обучения и воспитания. Обязательная часть задания – 
анализ перспективных знаний, умений и владений как составляющих ком-
петенции выпускников СПО, соответствующей современным требовани-
ям к профессии, зафиксированным в профессиональных стандартах или 
перечнях видов экономической деятельности. Демонстрировать профиль-
ные знания, умения и навыки, соответствующие отраслевой специализа-
ции, конкурсанты могут в виде мастер-классов и эссе по заявленной теме. 

Широкий спектр заданий педагогической направленности позволя-
ет выявить уровень педагогической грамотности конкурсантов и оценить 
качество педагогических умений и навыков, необходимых для продук-
тивной деятельности мастера производственного обучения. 

В качестве одной из главных задач мероприятия было обозначено 
вовлечение в конкурсное движение WorldSkills специалистов всех уров-
ней подготовки: 

● студентов, обучающихся по программам СПО специальности 
«Мастер производственного обучения»; 

● молодых специалистов, стаж которых составляет менее трех лет 
(возраст до 25 лет); 

● опытных мастеров ПО с рабочим стажем более трех лет (возраст 
старше 25 лет). 

Основную группу участников конкурса должны составить студенты 
специальности «Мастер производственного обучения» и молодые специа-
листы до 25 лет. Их запланированное число – 1600 человек [15]. Наиболее 
успешные конкурсанты будут выдвинуты в качестве кандидатов для уча-
стия в национальном чемпионате WorldSkills Russia. Но и те, кому «не по-
везло», приобретут, безусловно, ценные представления о требованиях 
к профессиональной подготовке мастеров производственного обучения на 
территории РФ, что в конечном счете будет способствовать повышению 
уровня профессионального образования. 

К конкурсному движению WorldSkills согласно проекту в роли экс-
пертов состязаний могут быть привлечены опытные мастера ПО, которые 
имеют право подготовить своего конкурсанта по определенной компетен-
ции. Члены экспертной комиссии должны принимать участие в обсужде-
нии конкурсных заданий и оценочных листов, вносить, если это необхо-
димо, изменения в них, согласовывая коррективы с техническим комите-
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том WorldSkills Russia. С этой точки зрения, число мастеров, вовлеченных 
в движение WorldSkills в нашей стране, по нашей оценке, может возрас-
ти вдвое. 

Включение мастеров производственного обучения в конкурсную 
систему рождает здоровую конкуренцию между сотрудниками различных 
образовательных учреждений внутри региона и по всей стране, что сти-
мулирует их личное профессиональное саморазвитие и развитие участни-
ков соревнований [20]. Таким образом, состязательная составляющая 
конкурсного движения при его системном характере может улучшить ка-
чество профессионального образования как в отдельных образовательных 
учреждениях, так и в стране в целом. 

Сотрудничество соревнующихся различного уровня подготовки – от 
студентов до опытных работников – создает на конкурсной площадке 
творческую образовательную среду, способствующую свободному актив-
ному развитию обучающегося, ориентированную на проявление инициа-
тивы и самостоятельности каждого участника соревнований [16]. Педагог 
производственного обучения призван помогать естественному личност-
ному и профессиональному развитию обучающегося путем его погруже-
ния в творческий процесс, чему полностью соответствует атмосфера чем-
пионатов профмастерства. 

Создание конкурсной системы по методике WorldSkills полезно для 
всех сторон, задействованных в организации и проведении состязатель-
ных мероприятий, но прежде всего – для самих конкурсантов. Чтобы 
пройти в полуфинал и финал национального чемпионата, они проделы-
вают колоссальную работу, проходят специальное обучение, позволяющее 
им стать конкурентоспособными профессионалами в рамках региона или 
страны [22]. Непосредственно на чемпионате их выступление анализиру-
ется и подвергается конструктивной критике, что помогает формирова-
нию адекватной самооценки собственной профессиональной деятельно-
сти. Во время соревнований конкурсанты вступают в контакт со своими 
сверстниками – происходит обмен профессиональным мастерством. На-
ряду с профессиональными умениями и навыками совершенствуются со-
циальные компетенции, непосредственно не связанные с конкретной 
профессией, но играющие важную роль в достижении профессионального 
успеха [21, 23]. К таким навыкам можно отнести планирование рабочего 
времени, организацию рабочего места, сохранение трудоспособности 
в течение длительных периодов, причем под пристальным вниманием, 
а иногда и под давлением. Кроме того, происходит совершенствование 
коммуникативных навыков. Поэтому участие в конкурсе профмастерства 
может стать основой для построения успешной карьеры. 
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В заключение добавим, что подготовка мастеров производственного 
обучения должна трансформироваться в новую систему, которая сочетает 
в себе организационную мобильность, адресное содержание подготовки, 
вариативность и рациональность. Повторим: на наш взгляд, важнейшим 
компонентом такой системы должны стать конкурсы профессионального 
мастерства, организуемые по типу единоборств WorldSkills. Качественная 
подготовка мастеров ПО в интересах государственной экономики, по-
скольку она обеспечивает формирование слоя квалифицированных спе-
циалистов рабочих профессий, без которых страна не может быть конку-
рентоспособной. Иными словами: чтобы подготовить современного рабо-
чего, сначала нужно подготовить педагога, знающего современное произ-
водство и обладающего при этом необходимыми педагогическими и пси-
хологическими компетенциями преподавателя. 

Статья рекомендована к публикации 
д-ром пед. наук, проф. С. М. Большаковой 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 
МОЛОДЕЖИ МЕГАПОЛИСА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ИННОВАЦИЯМ1 

Аннотация. Целью статьи является рассмотрение ценностных готовности 
молодежи мегаполиса к принятию инноваций в современном образовании. 

Методы. В ходе работы использовались теоретический анализ и метод 
моделирования, а также опрос учащейся молодежи мегаполиса (n = 1187) по-
средством ценностного опросника Ш. Шварца. 

Основными результатами исследования стало описание образовательных 
инноваций с позиции общих потребностей общества в личности, у которой сфор-
мированы технологические умения и целевые установки поиска, овладения и опе-
рирования информацией. Переориентация образования на прогностичность и опе-
режающее развитие реализуется через многочисленные тактические и стратеги-
ческие изменения форм, содержания, методов обучения и структуры образова-
тельной системы в целом. Данные изменения могут быть объединены в пять групп. 
Организационные инновации направлены на приведение структуры образования 
в соответствие с динамикой социальных процессов. Содержательные инновации 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правитель-

ства Свердловской области в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ-Урал 
«Инновационные возможности мегаполиса как условия самореализации молодежи 
(на примере г. Екатеринбурга)», проект № 15-16-66024. 
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предполагают дифференциацию деятельности и уровня ответственности профес-
сионалов одного профиля. Деятельностные сосредоточены на формировании ин-
новационной компетентности педагогов и их способности к профессиональному 
росту. Результативные решают задачу становления личности профессионала со-
гласно социальному заказу. Социально-контролирующие сосредоточены на обеспе-
чении открытости управления образованием для общества. Реализация рассмот-
ренных инноваций обеспечивается многочисленными факторами, в том числе го-
товностью обучающихся участвовать в преобразованиях учебно-воспитательной 
среды. Основой данной готовности выступают ценностные установки личности, 
актуализирующие ожидания и целевые ориентиры юношей и девушек. Исследова-
ние позволило выявить ценностные приоритеты учащейся молодежи мегаполиса: 
самостоятельность мыслей и поступков, гедонизм, репутацию и благожела-
тельность. Данные ценностные доминанты, с одной стороны, не противоречат го-
товности к участию в образовательных инновациях, с другой – отражают пассив-
но-потребительскую позицию по отношению к инновационному процессу. 

Научная новизна. Отношение к внедрению инноваций на сегодняшний 
день мало изучено. Авторы публикации попытались восполнить некоторые 
пробелы в этом социально значимом вопросе. 

Практическая значимость. Полученные данные могут быть задейство-
ваны в организации инновационных мероприятий по модернизации образо-
вания и привлечении к ним наиболее активной части учащейся молодежи. 

Ключевые слова: образовательные инновации, ценностные ориента-
ции молодежи, готовность к инновациям, молодежь мегаполиса. 
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Abstract. The purpose of the present article is to examine the value bases 
of the readiness for innovations in the modern education of the youth of the 
megalopolises. 
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Methods. As the methods were used: theoretical analysis and modeling 
method, as well as a survey of students of megalopolises (n = 1187) by the valu-
able questionnaire of S. Schwartz. 

Results. The authors give the description of educational innovations from the 
perspective of the overall needs of society in an individual which has technological 
skills and targets in acquiring and operating information. The reorientation of educa-
tion on advancing development is implemented through numerous tactical and stra-
tegic changes in its form, content, methods and structure of the educational system 
in general. These changes can be united into five groups. Organizational innovations 
are pointed at changing the structure of education in accordance with the dynamic 
characteristics of society. Informative innovations suggest differentiation of activities 
and the level of responsibility of professionals in the same profile. The activity innova-
tions are focused on changing the teachers’ readiness to transform their professional 
work and the development of their innovative competence. Productive innovations 
solve the problem of personality development of a professional in accordance with the 
social mandate. Socio-control innovations are designed to achieve transparency of 
management education for society. Implementation of the considered innovations is 
provided by numerous factors, which includes readiness of students to participate in 
the latest developments of the educational environment. The basis of this readiness 
contains value orientations, actualizing expectations and targets of young people as 
participants of innovations. Value priorities of megalopolis youth are highlighted: in-
dependence of thoughts and actions, hedonism, reputation and goodwill. On the one 
hand, these values provide a high readiness of young people to participate in educa-
tional innovation, but on the other, reflect their passive consumer attitudes towards 
innovation. 

Scientific novelty. The relation to introduction of innovations for today is 
underexplored. Authors of the publication have tried to close the gaps in this so-
cially significant question. 

Practical significance. The obtained data can be used for organisation of in-
novation activities on education development and involving the most up-and-co-
ming students as participants and creators. 

Keywords: educational innovation, valuable orientations of the youth, 
readiness for innovations, megalopolis youth. 

DOI: 10.17853/1994-5639-2015-7-90-105 
 
Высокодинамичная среда, нарастающие темпы жизнедеятельности 

среднестатистического жителя мегаполиса актуализируют новые, отличаю-
щиеся от прежних требования к человеку по принятию каких-либо нововве-
дений. Ограниченность времени, отсутствие подготовительного этапа, слож-
ность и многоуровневость современных инноваций остро ставят вопрос о го-
товности личности к ним, ее способности к их принятию и полноценному 
включению в преобразования [21]. Образовательная среда как одна из наи-
более сензитивных к социальным транформациям в первую очередь нужда-



Аксиологические основания готовности 
молодежи мегаполиса к образовательным инновациям 

 

Образование и наука. 2015 № 7 (126) 93 

ется во внимании к процессам своего реформирования. И если проблема 
подготовки педагогов к инновациям так или иначе исследуется научным со-
обществом, то другой субъект образовательного процесса – обучающийся – 
зачастую остается вне зоны внимания специалистов. При этом реальная 
эффективность изменений и решение актуальных задач, стоящих сегодня 
перед системой образования, безусловно, зависят от всех без исключения 
участников педагогического взаимодействия. 

Одним из ключевых феноменов, обусловливающих готовность челове-
ка к принятию инноваций, являются ценностные ориентиры личности, ко-
торые определяют, с одной стороны, индивидуальную жизненную страте-
гию, а с другой – реакцию на изменения и отношение человека к преобразо-
ваниям существующих условий. Ряд авторов рассматривает ценностные 
ориентации как элемент профессиональных компетенций, обеспечивающих 
квалифицированное выполнение человеком профессиональной деятельности 
[13, 15, 25]. При этом указывается, что ценности одновременно находятся 
в основе процесса приобретения профессиональных компетенций и высту-
пают его результатом. В связи с этим юношеский возраст наиболее интере-
сен, поскольку именно в этот период происходит выстраивание индивиду-
альной иерархии жизненных приоритетов, влияющих на дальнейшую соци-
альную и профессиональную активность, а молодые люди, пребывая в усло-
виях профессионально-обусловленной образовательной среды, являются ад-
ресатами и потребителями внедряемых в ней инноваций. 

Модернизация в современном образовании направлена на обеспе-
чение опережающего характера общей и профессиональной подготовки 
нового поколения. Конечно, результаты образовательного воздействия 
должны соответствовать требованиям сегодняшнего дня, но и предусмат-
ривать возможности адаптации человека к высокой динамике изменений 
в будущем, реализацию его во множественных траекториях развития [17]. 

Сейчас уже много написано о трудностях инновационных процессов 
в образовательной сфере. Так, А. В. Головин указывает на внутренний кон-
фликт инноваций и образования, считая, что институт образования облада-
ет высокой степенью консервативности, поскольку для массовой трансляции 
знаний необходимо достичь его определенной устойчивости и веры в его ос-
новательность, истинность и универсальность, что противоречит идее инно-
ваций [5]. Тем не менее сегодня существует не только актуальная внутренняя 
потребность, но и сформированный социальный заказ на модернизацию об-
разования посредством внедрения многообразных инноваций. 

Под инновациями в педагогическом процессе традиционно понимают 
привнесение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспита-
ния, организацию совместной деятельности учителя и учащегося [22]. Педагоги-
ческая инновация – нововведение в содержании и / или технологии обучения 
и воспитания, имеющее целью повышение их эффективности [19]. Таким обра-
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зом, к данной категории можно отнести широкий ряд разноплановых преобра-
зований, относящихся ко всем субъектам образовательного процесса. 

Анализ разнообразных образовательных инноваций, описанных 
в трудах Э. Ф. Зеера [11, 12], В. И. Загвязинского [8], С. А. Минюровой 
[18] и др., а также актуальных изменений, происходящих в образователь-
ных организациях, позволяет систематизировать данные процессы и объ-
единить их в несколько групп (рис. 1). 

Организационные инновации призваны трансформировать структу-
ру современного образования, изменяя при этом целевые показатели об-
разовательной деятельности. В перспективе образование должно обеспе-
чить возможность определения и реализации индивидуальной траектории 
развития личности в соответствии с интересами отдельного человека 
и общества в целом. Наблюдается тенденция объединения ресурсов обра-
зовательных структур с целью приращения их потенциала; вырабатыва-
ются единые требования к качеству, содержанию и результату образова-
тельного процесса и одновременно взят курс на создание необходимых 
условий для решения задач индивидуального становления. 

Содержательные инновации состоят в смене приоритетов от пере-
дачи молодым суммы накопленных веками знаний и предшествующего 
социокультурного опыта к формированию новой структуры общества бу-
дущего через привитие иного отношения к информации как к базовой 
ценности современного мира и основному инструменту любых преобразо-
ваний [9]. Высокая интенсивность прироста информации смещает акцен-
ты с усвоения знаний на овладение способами их получения. Это позво-
ляет существенно увеличить объем потребляемой и оперируемой инфор-
мации, что, по мнению С. П. Капицы, и обусловило успех человека как 
биологического вида, поскольку, обмениваясь информацией между собой 
и передавая ее последующим поколениям, люди получили дополнитель-
ный способ повышения адаптационного потенциала [14]. 

Деятельностные инновации в большей степени направлены на одного 
из главных участников образовательного процесса – педагога, профессио-
нальная деятельность которого обеспечивает качество реализации подав-
ляющего большинства содержательных и организационных инноваций. От-
каз педагога от изменений в своей деятельности может приводить к деваль-
вации образовательных инноваций и их дискредитации в общественном 
сознании, в том числе их обесцениванию в глазах обучающихся. Готовность 
педагога меняться в соответствии с инновационными тенденциями в обра-
зовании открывает новые горизонты для его профессиональной деятельно-
сти, переводит его из позиции транслятора «стабильных» знаний и ментора 
обучающегося в статус исследователя информационного пространства и че-
ловека, создающего условия для формирования адаптивных когнитивных 
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схем познания данного пространства у обучающегося. Реализация данного 
перевоплощения обеспечивает не только интенсивный личностный рост по-
следнего, но и саморазвитие самого педагога и является своего рода профи-
лактикой негативных последствий его профессионализации [11]. 
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Рис. 1. Модель инновационных процессов в современном образовании 
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Результативные инновации переориентируют образование на иные 
изменения в личности учащегося, которые должны происходить в резуль-
тате педагогического воздействия. Целью образовательного процесса пе-
рестает быть овладение человеком каким-либо объемом знаний, умений 
и навыков, ключевыми становятся более глубокие процессы становления 
личности, начиная с механизмов ее мыслительной деятельности и закан-
чивая новообразованиями в виде черт, качеств, ценностных ориентиров 
и установок, обеспечивающих формирование творческого, активного 
и социально ответственного человека [9]. 

Социально-контролирующие инновации призваны обеспечить более 
полное включение образования в процессы социального развития, пере-
форматирование его роли с «формально необходимого и достаточного» на 
«прогностично определяющее и социально конгруэнтное». Инновации этой 
группы отображают эволюцию образования, его перманентное изменение 
согласно динамике общественного развития. 

Модернизация российского образования – существующая данность, 
результаты которой зачастую носят противоречивый характер. Так, 
В. И. Загвязинский указывает на наличие серьезных проблем в различ-
ных сферах педагогической практики – от кадрового кризиса до ощути-
мой моральной дезориентации молодых поколений [9]. Успех реализации 
указанных многочисленных инноваций возможен только при условии го-
товности участников образовательного процесса к их принятию и измене-
нию собственной деятельности в соответствии с ними. Образовательная 
среда – пространство с многочисленными ценностно-смысловыми «мар-
керами» [10]. И ценности здесь выступают как в качестве результативного 
эффекта интериоризации инноваций [8], так и условием чувствительно-
сти субъектов образовательной среды к изменениям [16]. Особенно важно 
первоначальное эмоционально положительное принятие перемен. При 
этом ценностная опосредованность образовательного процесса, как ука-
зывают Е. Г. Белякова и С. Н. Дегтярев, предполагает осмысленное при-
нятие педагогами и администрацией образовательных организаций со-
временных ценностей образования и средств их достижения, а также 
обеспечение принятия этих ценностей другими субъектами образователь-
ного процесса, в том числе и обучающимися [1]. 

Но если педагог является активным субъектом, обеспечивающим 
внедрение инноваций, то роль учащегося в их продвижении и распрос-
транении зачастую редуцируется, вместе с тем именно по личностному 
и профессиональному росту ученика, школьника, студента оценивается 
эффективность образовательных изменений. Ценностная сфера учащихся 
в данном контексте может выступать, с одной стороны, своеобразным 
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индикатором результативности внедряемых преобразований, а с другой – 
определять степень готовности человека к ним, поскольку его ведущие 
жизненные ориентиры и определяют восприятие окружающей среды, от-
ношение к ней, обусловливают поведение и взаимодействие с данной 
средой. Поэтому выявление ключевых ценностных приоритетов у юношей 
и девушек как субъектов образовательного процесса может расширить 
возможности прогноза последствий образовательных инноваций и позво-
лит более точно проектировать вероятные поведенческие модели молоде-
жи, в том числе в образовательном пространстве. 

Мы поставили перед собой задачу определить аксиологическую ос-
нову, обеспечивающую готовность молодежи мегаполиса к принятию об-
разовательных инноваций. 

Общая выборка исследования составила 1187 респондентов юно-
шеского возраста (17–25 лет). В исследовании приняли участие юноши 
и девушки (33,8% и 66,2% соответственно) – учащиеся старших классов 
школ, студенты колледжей и вузов Екатеринбурга. 

В качестве исследовательского метода использовался опросник Ш. Швар-
ца [2] для диагностики ценностного профиля личности. Он составлен на 
основе авторской теории базовых ценностей [24], уточненной для россий-
ских социокультурных условий [23]. Опросник состоит из 57 утвержде-
ний, при выборе которых респондент сравнивает себя с человеком, опи-
санным в тексте, и выражает степень своего согласия по 6-балльной шка-
ле от «совсем не похож на меня» (1) до «очень похож на меня» (6). Результа-
ты описываются в соответствии с 19 ценностями, являющимися руково-
дством в построении поведения человека. Они отличаются друг от друга 
направленностью и фокусом реализации базовых индивидуальных или 
групповых потребностей, лежащих в основе их выбора. В итоге диагно-
стика осуществляется по следующим шкалам: 

● самостоятельность в поступках; 
● самостоятельность в мыслях; 
● стимуляция; 
● гедонизм; 
● достижения; 
● власть – ресурсы; 
● власть – доминирование; 
● репутация; 
● личная безопасность; 
● общественная безопасность; 
● традиции; 
● конформизм – правила; 
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● межличностный конформизм; 
● скромность; 
● универсализм как забота о других; 
● универсализм как забота о природе; 
● универсализм как толерантность; 
● благожелательность как чувство долга; 
● благожелательность как забота. 
Результаты исследования ценностной сферы учащейся молодежи 

мегаполиса позволили выделить ряд жизненных ориентиров, являющихся 
приоритетными для респондентов (рис. 2). К ним относятся самостоя-
тельность в поступках и мыслях, гедонизм, репутация и благожелатель-
ность как чувство долга и заботы. 
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Рис. 2. Профиль ценностных ориентаций молодежи мегаполиса 
в соответствии с теорией ценностей Ш. Шварца 
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Ценность самостоятельности проявляется в стремлении к свободе, 
развитии собственных идей и способностей, а также в независимости сво-
их поступков. Данная ценность соответствует возрастным особенностям 
юношества, с одной стороны, с другой – определяет активное стремление 
к самоопределению и самореализации молодежи. Кроме того, этот жизнен-
ный ориентир является основой формирования у представителей молодого 
поколения собственного мнения по поводу самого процесса образования 
и тех изменений, которые характеры для него на сегодняшний день. Изме-
рение позитивности/негативности образовательных инноваций происхо-
дит на основе собственных выводов или уже имеющегося личного опыта, 
а не высказываний других людей или авторитетных мнений. 

Гедонизм также является характерной ценностью, отражающей 
ориентацию молодежи на получение чувственного удовольствия [6]. Для 
образования наличие именно этой ценностной ориентации оборачивается 
проблемой мотивации обучения молодежи: юноши и девушки избира-
тельно подходят к учебному процессу, ориентируясь на «внешний анту-
раж» преподаваемых дисциплин или престиж, популярность выбираемых 
направлений обучения. Ценность гедонизма определяет краткосрочную, 
временную перспективу будущего. Для молодого человека характерно 
стремление все успеть, во всем поучаствовать, при этом счастье обретает-
ся им любой ценой, без необходимости ограничивать себя в средствах [6]. 

Ценность репутации предполагает продвижение себя, своего выбранно-
го образа среди окружающих, приобретение популярности и уважения. Репу-
тация выражается в сложившемся общественном мнении о достоинствах 
и недостатках человека, определяющем меру доверия к нему со стороны дру-
гого человека или общественности [20]. Для молодого человека важно чувство-
вать, что его поведение и высказывания оказывают определенное влияние на 
внешние события, что позволяет ему самоутвердиться в социальной среде. 
Принятие образовательных инноваций дает некий «репутационный инстру-
мент», так как позволяет быть в авангарде изменений и субъективно ощущать 
свою сопричастность к ним и свое влияние на их течение. 

Доминирует среди ценностей ориентация на благожелательность, 
что демонстрирует приоритетность для молодых людей их ингрупп, среды 
общения [7], личностного принятия, безопасности и самореализации [4]. 
Ингруппа (социальная категория, с которой индивид идентифицирует се-
бя) здесь выступает референтным полисубъектом: если она одобряет ка-
кие-либо образовательные инновации, то и ее участники готовы поддер-
живать указанные изменения. Наиболее безболезненно здесь происходит 
приобщение к тем инновациям, которые соответствуют образу жизни ин-
группы (к ним, например, относятся использование технических средств 
коммуникации, дистанционных технологий, поисковых методов познания 
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и др.), а следовательно, привычны и понятны по своему содержанию мо-
лодому человеку и одобряются его окружением. 

Наименее выражены у молодых людей оказались ценности власти 
как с позиций обладания какими-либо ресурсами, так и с точки зрения 
влияния на поведение и деятельность окружающих. Данный показатель 
отражает пассивную роль молодежи по отношению к инновациям в обра-
зовании, когда обучающийся чувствует себя скорее потребителем, а не 
инициатором или активным участником этого процесса. Юноши и де-
вушки не готовы нести ответственность за результаты изменений, пред-
почитая успехи приписывать себе, а сложности и негативные последст-
вия объясняя внешними обстоятельствами [3]. 

Следует отметить, что большая часть базовых ценностных ориента-
ций молодых людей соответствует вектору роста и развития их личности, 
отвечает ключевым возрастным задачам юности и соотносится с ресур-
сом принятия образовательных инноваций, направленных на совершен-
ствование личности обучающегося и обогащение его потенциала. 

Интересно отношение молодежи к интегрированным ценностям более 
высокого порядка: открытости изменениям, самоутверждению, сохранению 
и самоопределению. Эта группа ценностей обеспечивает готовность к новым 
или преобразующим идеям и действиям. На их основе формируется позитив-
ное отношение к инновационному процессу, вхождение в который сопровож-
дается положительными для личности переживаниями. Для образовательных 
инноваций значимо, что, например, открытость изменениям у молодых людей 
преобладает над остальными комплексными показателями (рис. 3). 

 

Рис. 3. График средних значений  
интегрированных ценностей высшего порядка 
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Менее выражен интегральный показатель ориентации молодежи на 
самоутверждение как удовлетворение собственных интересов. Гораздо 
в большей степени, как уже говорилось выше, молодые люди ценят инте-
ресы ингруппы и общества в целом, что обеспечивает принятие этой со-
циальной категорией образовательных инноваций через обоснование их 
значимости и необходимости для социума и его благополучия. 

Подведем итоги: 
● многочисленные преобразования в образовательной среде могут 

быть классифицированы в зависимости от целевой ориентации их предпола-
гаемого результата. Так, нами были выделены пять групп инновационных 
изменений в современном образовании: организационные, содержательные, 
деятельностные, результативные и социально-контролирующие; 

● эффективное внедрение данных инноваций невозможно без участия 
в этом процессе всех субъектов образовательного взаимодействия. Если роль 
педагога в продвижении инноваций очевидна и является предметом специ-
ального научного изучения, то готовность учащихся к изменениям вызывает 
меньший интерес со стороны научного сообщества, несмотря на то, что 
именно от их включенности и ценностной конгруэнтности к указанным пре-
образованиям зависит результат инновационного процесса; 

● изучение ценностных ориентаций молодежи мегаполиса позволило 
выделить доминирующие личностные ценности, к которым относятся са-
мостоятельность мыслей и поступков, гедонизм, репутация и благожела-
тельность. Преобладание данных ориентаций в ценностном профиле мо-
лодых людей указывает их открытость изменениям и готовность к приня-
тию инновационных преобразований, в том числе в системе образования, 
однако при этом юноши и девушки демонстрируют скорее потребитель-
скую модель поведения, не желая брать на себя ответственность за неус-
пех или неудачу, что может озночать поверхностное включение в деятель-
ность, низкий уровень внутренней мотивации и стремление к минимиза-
ции собственных усилий в совместной деятельности по достижению об-
щего результата. 

Статья рекомендована к публикации,  
д-ром психол. наук, профессором Э. Э. Сыманюк 
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КОМПЛЕКС ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОЯВЛЕНИЯМ ВДОХНОВЕНИЯ 

Аннотация. Цель исследования, основные результаты которого описа-
ны в статье, – изучение структуры эмоциональных переживаний, связанных 
с проявлением вдохновения в творческой деятельности студентов вузов. 
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Методика и методы. Авторами использовались методы математической ста-
тистики: корреляционный анализ, многомерное шкалирование, факторный анализ. 

Результаты и научная новизна. Выявлены составляющие комплекса пере-
живаний студентов, соответствующие опыту вдохновения в творческой деятельно-
сти. В этот комплекс, согласно полученным в исследовании результатам, включены 
как «операциональные» переживания, выделенные М. Чиксентмихайи («чувство 
полного вовлечения, растворения в том, что вы делаете», «ощущение сосредоточен-
ности, совершенной ясности цели, полного контроля над ситуацией», «чувство пол-
ного погружения в работу, не требующее специальных усилий»), так и пережива-
ния «духовного» характера, больше соответствующие пиковым переживаниям 
А. Маслоу («чувство любви ко всему существующему, всей жизни», «глубокое чувст-
во своей значимости, внутреннее ощущение одобрения вас самих», «чувство близо-
сти ко всему, ощущение единства со всем миром», «обостренное восприятие красо-
ты мира, природы, “прекрасного мгновения”», «ощущение легкости, парения»). По-
казана взаимосвязь степени выраженности данного комплекса переживаний 
с опытом вдохновения. 

Практическая значимость. Материалы публикации о структуре эмо-
циональных переживаний, сопровождающих проявления вдохновения в твор-
ческой деятельности, будут полезны как психологам, так и специалистам в об-
ласти педагогики творческой деятельности. 

Ключевые слова: студенты, творчество, вдохновение, пиковые пережи-
вания, потоковые состояния, факторный анализ, многомерное шкалирование. 
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THE COMPLEX OF EMOTIONAL EXPERIENCES, RELEVANT 
MANIFESTATIONS OF INSPIRATION 

Abstract. The aim of the study is to investigate structure of emotional ex-
periences, relevant manifestations of inspiration creative activities of students. 
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Methods. The proposed methods of mathematical statistics (correlation 
analysis, factor analysis, multidimensional scaling) are applied. 

Results and scientific novelty. The use of factor analysis, multidimensional 
scaling allowed to reveal a consistent set of positive experiences of the students, 
the relevant experience of inspiration in creative activities. «Operational» rueful 
feelings dedicated by M. Chiksentmihaji («feeling of full involvement, and dilution 
in what you do», «feeling of concentration, perfect clarity of purpose, complete 
control and a feeling of total immersion in a job that does not require special ef-
forts») and experiences of the «spiritual» nature, more appropriate to peaks experi-
ences of A. Maslow («feeling of love for all existing, all life»; «a deep sense of self 
importance, the inner feeling of approval of self»; «feeling of unity with the whole 
world»; «acute perception of the beauty of the world of nature, “beautiful instant”»; 
«feeling of lightness, flowing») are included in this complex in accordance with the 
study results. The interrelation of degree of expressiveness of the given complex of 
experiences with inspiration experience is considered. 

Practical significance. The results of the study show structure of emotional 
experiences, relevant manifestations of inspiration. Research materials can be 
useful both to psychologists, and experts in the field of pedagogy of creative ac-
tivity. 

Keywords: students, creativity, inspiration, peaks experiences, flow state, 
factor analysis, multidimensional scaling. 
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Под вдохновением в современной культуре понимается особое со-

стояние человека, которое характеризуется, с одной стороны, высокой 
производительностью, с другой – огромным подъемом и напряжением 
сил. Вдохновение выступает типичной чертой и составным элементом 
творчества. Несмотря на тесную связь с творчеством и важность научно-
го изучения данного феномена, следует отметить отсутствие единой тер-
минологии в современных исследованиях природы вдохновения. До сих 
пор не сложился унифицированный подход к изучению этой проблемати-
ки. При этом авторы дают, с нашей точки зрения, единому феномену 
различные названия (пиковые переживания, потоковые состояния, со-
стояния саморегуляции, озарения, гениальности и т. д.). Вопрос близости 
данных состояний, единства структуры опыта вдохновения на сегодняш-
ний день недостаточно изучен. 

Серьезный вклад в рационализацию проблематики вдохновения 
был сделан А. Маслоу, который предложил модель пикового переживания 
как идеальную модель человеческого действия, характеризующегося ка-
чествами спонтанности, интегративности, гедонистичности, индивидуа-
лизированности, творческости. 
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По А. Маслоу, пиковое переживание – это эпизод в жизни индиви-
да, в котором «все силы личности чрезвычайно эффективно сливаются 
воедино, доставляя интенсивное удовольствие, когда человек обретает 
единство, преодолевая разорванность, больше открыт ощущениям, отли-
чается неповторимостью, экспрессией и спонтанностью, более полно функ-
ционирует, обладает большими творческими способностями» [6, с. 132]. 

Логика мысли А. Маслоу зафиксировала особое значение пикового 
переживания во всех аспектах процесса развития личности. Любой чело-
век в момент пикового переживания становится наиболее полноценным 
как с эмпирической, так и с теоретической точки зрения, т. е. дает мак-
симум информации о здоровье и отдельного индивида в его поиске себя, 
и универсальных вершин человеческой природы. Таким образом, пиковое 
переживание – это и модель более здорового, продуктивного состояния, 
и средство продвижения по пути самоактуализации. 

А. Маслоу считал, что пиковые переживания проявляют лучшие 
стороны личности и являются как целью, так и средством самоактуализа-
ции, мгновениями, когда человек проявляет свое «Я». В жизни каждого 
человека бывают такие моменты. Задача терапии и обучения – помогать 
людям испытывать пиковые переживания как можно чаще. 

В свое время этот же принцип, который с таким трудом находит 
свое место в современной педагогике и профессиональной деятельности, 
был сформулирован и К. С. Станиславским: «Пусть начинающие сразу по-
знают, хотя бы в отдельные моменты, блаженное состояние артиста во 
время нормального творчества» [8, с. 454]. 

Рассматривать проявления подобного образа переживаний одно-
временно и как педагогический ориентир, и как средство, и как индика-
тор продуктивного развития личности, системы социальных отношений – 
такая позиция представляется особенно актуальной в формирующейся 
современной образовательной культуре, но требует большей методологи-
ческой разработанности основных понятий, выявления соответствующих 
инструментальных подходов. На сегодняшний день научная разработка 
данной проблематики только начинается, что предполагает поисковый 
характер работ в этом направлении. 

С нашей точки зрения, важным методологическим вкладом А. Мас-
лоу стало формулирование гипотезы о существовании идеального компо-
зитного синдрома пиковых переживаний – целостности всех его характе-
ристик. Положение о комплексности характеристик некоего идеального 
состояния (далее условно назовем его более традиционно «состояние 
вдохновения») позволяет провести эмпирические исследования, целью ко-
торых станет, с одной стороны, уточнение множества устойчивых харак-
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теристик «состояния вдохновения», с другой – возможность примирить, све-
сти к единому основанию введенные различными авторами понятия, опи-
сывающие, с нашей точки зрения, близкие по своей природе феномены. 

Исследуя «состояние вдохновения», многие авторы акцентировали 
различные его характеристики. Широкую известность приобрели иссле-
дования М. Чиксентмихайи, в результате которых была создана концеп-
ция «потокового состояния». Согласно его теории, оно описывается сле-
дующими составляющими: 

● «вызов ситуации» (поставленная перед собой задача должна быть 
достаточно трудна и требовать мастерства); 

● сосредоточенность; 
● ясность цели; 
● немедленное ощущение отдачи; 
● полное погружение в действие, не требующее специальных усилий; 
● чувство контроля над ситуацией; 
● исчезновение восприятия себя; 
● остановка времени [10]. 
М. Чиксентмихайи назвал эти исключительные моменты состоянием 

потока, использовав метафору течения, чтобы передать ощущение легко-
сти, с которой люди выполняют какое-то дело. Именно потоковые момен-
ты люди считают лучшими в своей жизни. 

В качестве одного из важных результатов работы исследователя 
следует указать на сделанное им различение между стремлением к удо-
вольствию и стремлением к духовному удовлетворению. Удовольствия 
даются легко, но ведут к депрессии, удовлетворение, как результат пото-
кового состояния, требует мастерства и напряжения сил. Поэтому опыт 
потоковых состояний, с точки зрения М. Чиксентмихайи, – это процесс 
накопления психологического капитала, ресурсов продуктивности на всю 
дальнейшую жизнь. Вместе с тем, на наш взгляд, концепция потокового 
состояния, акцентируя внимание в основном на «операциональных» ха-
рактеристиках, необоснованно мало внимания уделяет духовным и лич-
ностным аспектам, что было в значительной мере представлено в разви-
вавшейся А. Маслоу концепции пиковых переживаний. 

Серьезный методологический интерес представляют исследования 
Э. Ярлнеса, которые позволили создать еще одну практически ориентиро-
ванную интегральную концепцию – восстановление воспоминаний опыта 
пиковых переживаний с целью выведения этого опыта на сознательный 
уровень для облегчения вызова новых пиковых переживаний и использо-
вания их ресурсов в обучении, творчестве, спорте [12]. Подход Э. Ярлнеса 
созвучен одной из первых психоаналитических техник, разработанных 
А. Адлером, – восстанавливать яркие, прекрасные впечатления детства, 



© П. А. Стариков, Е. П. Порхачева, С. Н. Лыкова 

 

110 Образование и наука. 2015. № 7 (126) 

работа с которыми позволяет обнаружить идеал личностного развития 
как основы продуктивного развития личности. 

Еще одно направление изысканий в плане рационализации опыта 
вдохновения – «поиск легкости». Суть ряда подходов – обучение новым уста-
новкам на поиск легкости как системы психофизиологической адаптации 
и настройки. Когда человек учится выполнять работу с минимальными уси-
лиями, осуществляет поиск легкости, свежести, этим самым он оптимизиру-
ет свое внутреннее пространство, настраивает его на гармонию [1]. Р. Дальке 
предполагает, что традиционная установка «мы должны всего добиваться 
напряженными усилиями» является одним из самых распространенных 
предрассудков европейского человека. «Пережить состояние, похожее на 
чувство единства, почувствовать не обремененную ничем легкость парения – 
вот что является главным в достижении цели» [4, с. 37]. 

В то же время напряжение и вдохновение могут представлять собой 
грани единого целостного комплекса, отдельные составляющие которого 
могут в различной степени отражаться и акцентироваться современной 
культурой, на что обращают внимание американские ученые Г. Бенсон 
и У. Проктор [2]. 

В контексте обсуждения личностных и социокультурных характери-
стик состояния вдохновения любопытны опыты В. Л. Райкова. С по-
мощью гипнотических техник испытуемым позволяли войти в образ «ве-
ликого человека». Как следствие, кардинально менялись не только уровень 
мастерства, способность обучаться, но и мотивация, формировалось «но-
вое мышление» [7]. Впоследствии те же самые закономерности были за-
фиксированы в модифицированной методике В. Л. Райкова – созерцании 
специально подобранных картин великих мастеров. Дух созидания, твор-
ческая энергия, воплощенные в артефактах, аналогичным образом воз-
действовали на испытуемых. 

Следует отметить рост интереса научного сообщества к подобного рода 
продуктивным состояниям, появление все большего количества исследований, 
расширяющих спектр их различных характеристик и аспектов, в том числе 
этических [13, 14], мотивационных [15, 16], архетипических [5, 11]. 

Центральным остается вопрос относительно единой комплексной 
основы подобных продуктивных переживаний и состояний. В частности, 
требует проверки гипотеза о связи опыта вдохновения и выраженности 
определенных эмоциональных переживаний, их структурной, комплекс-
ной организованности. 

В 2009–2014 гг. нами проводились анкетные опросы среди студен-
тов Сибирского Федерального университета (в целом анкетированием бы-
ло охвачено 1050 человек). В выборке в равной пропорции были пред-
ставлены студенты различных институтов и направлений (естественно-
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научного, гуманитарного, технического). Некоторые результаты исследо-
вания освещались нами ранее [9]. В ходе анализа полученных данных ис-
пользовались методы математической статистики: корреляционный ана-
лиз (для подсчетов применялись коэффициенты корреляции Спирмена); 
факторный анализ, многомерное шкалирование (расчет дистанций осу-
ществлялся по корреляционной матрице, за расстояние принималась ве-
личина, равная 1 – R, где R – коэффициент корреляции между соответст-
вующими переменными). Данные обрабатывались в пакете Statistica 10. 

Для выявления опыта вдохновения в творческой деятельности ис-
пользовалась пятибалльная шкала. Респондентам предлагалось выбрать 
один из вариантов ответов по поводу утверждения «у меня не бывает 
вдохновения в момент творчества»: 1) «да»; 2) «больше да»; 3) «и да, и нет»; 
4) «больше нет», 5) «нет». 

На основе публикаций о феноменологии вдохновения [3, 6, 10] был соз-
дан и апробирован комплексный показатель, измеряющий степень выражен-
ности опыта вдохновения. Показатель строился по методу шкалы Лайкерта. 
Респонденты должны были ответить на вопрос: «Насколько Вы согласны, что 
в момент вдохновенного творчества у Вас возникали следующие чувства, пе-
реживания?» Предлагался такой перечень переживаний: 

● «чувство полного вовлечения, растворенности в том, что вы делаете»; 
● «ощущение реальности возникающих образов»; 
● «ощущение согласия с людьми, природой и всем миром»; 
● «лучшее понимание себя и других»; 
● «возникает синестезия – краски могут звучать, звуки ощущаться»; 
● «после выхода из состояния творчества чувствуете себя как бы за-

ново рожденным». 
Степень согласия с каждым из утверждений снова оценивалась 

респондентами по пятибалльной шкале: «Да», «Больше да», «И да, и нет», 
«Больше нет», «Нет». Оценка качества показателя по критерию альфа 
Кронбаха (0,78) показала хорошую надежность. Распределение значений 
показателя соответствует нормальному. 

Необходимо отметить, что обсуждаемый показатель, измеряющий 
степень выраженности опыта вдохновения, строился на представлении 
о важности измерения комплекса составляющих опыта вдохновения, а не 
только частоты появления одного признака, как в методике М. Чиксен-
тмихайи, где на вопрос «Были ли вы когда-нибудь так сильно увлечены 
своей деятельностью, что забывали обо всем и теряли ощущение време-
ни?» нужно выбрать ответы: «да, довольно часто, несколько раз в день», 
«да, часто», «да, иногда», «да, редко», «нет, никогда» [10]. 

Оценка спектра эмоциональных переживаний студентов осуществля-
лась с помощью шкал семантического дифференциала. По 7-балльной шкале 



© П. А. Стариков, Е. П. Порхачева, С. Н. Лыкова 

 

112 Образование и наука. 2015. № 7 (126) 

(1 – практически никогда … 7 – это мое обычное состояние) распределялись 
ответы на вопрос «Как часто Вы переживаете следующие ощущения?», к кото-
рому прилагался набор переживаний, выделенных М. Чиксентмихайи для 
описания «потокового состояния» (см. выше). 

Согласно полученным в ходе исследования данным, для студентов не 
чужд весь спектр исследуемых переживаний. В целом позитивные пережива-
ния у респондентов по частоте преобладали над негативными (таблица). 

Спектр переживаний респондентов, баллы (среднее значение по выборке 
при max = 7 – «это мое обычное состояние» и min = 1 – «практически 

никогда не испытываю») 

№ пп Переживание Среднее 
значение 

1 Внутреннее спокойствие, умиротворенность  3,9 
2 Чувство полного вовлечения, растворения в том, что Вы 

делаете 4,3 

3 Чувство любви ко всему существующему, всей жизни 4,2 
4 Глубокое чувство своей значимости, внутреннее ощуще-

ние одобрения Вас самих  4,2 

5 Чувство близости ко всему, ощущение единства со всем 
миром 3,6 

6 Ощущение сосредоточенности, совершенной ясности 
цели, полного контроля над ситуацией 4,6 

7 Чувство своей потенциальности, наполненности идеями, 
планами 5,0 

8 Чувство яростного протеста, желания изменить этот мир 4,4 
9 Чувство внутренней боли, страдания от несправедли-

вости мира 3,6 

10 Чувство внутреннего противоречия, неразрешимого внут-
реннего конфликта 3,8 

11 Обостренное восприятие красоты мира, природы, «пре-
красного мгновения» 4,9 

12 Ощущение легкости, парения 4,1 
13 Чувство полного погружения в работу, не требующее спе-

циальных усилий 4,0 
 

Проведенный факторный анализ позволил обозначить структуру 
взаимосвязей между частотой соответствующих переживаний студентов. 
Были выделены три основных фактора (65% общей вариации признаков). 
В первый (38% всей вариации признаков) вошли интересующие нас пе-
реживания: 

● «глубокое чувство своей значимости, внутреннее ощущение одоб-
рения вас самих» (0,76 – факторная нагрузка); 

● «чувство близости ко всему, ощущение единства со всем миром» (0;72); 
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● «чувство своей потенциальности, наполненности идеями, плана-
ми» (0;72); 

● «чувство полного вовлечения, растворения в том, что вы делаете» 
(0;72); 

● «чувство своей потенциальности, наполненности идеями, плана-
ми» (0;72); 

● «ощущение легкости, парения» (0;71); 
● «чувство полного погружения в работу, не требующее специаль-

ных усилий» (0;71); 
● «чувство любви ко всему существующему, всей жизни» (0;7); 
● «ощущение сосредоточенности, совершенной ясности цели, полно-

го контроля над ситуацией» (0;7); 
● «обостренное восприятие красоты мира, природы, “прекрасного 

мгновения”» (0;6); 
● «чувство внутреннего спокойствия, умиротворенности» (0,6). 
Второй фактор (17% общей вариации признаков) тесно связан с не-

гативными переживаниями – страданиями (0,84), конфликтами (0,8), 
протестом (0,68). 

Третий фактор (10% всей вариации признаков) объединяет амбива-
лентные переживания: «чувство возбуждения, азарта, адреналина в кро-
ви» (0,6) и отсутствия «чувства любви ко всему существующему, всей 
жизни» (–0,6 – отрицательная факторная нагрузка). 

Частотность переживаний, сгруппированных в первом факторе, 
в значительной степени подтверждает предположение о существовании 
идеального «композитного синдрома» состояния вдохновения, как обозна-
чил его А. Маслоу, когда «отдельные характеристики отнюдь не являются 
отдельными, а переплетаются друг с другом, по-разному выражая одно 
и то же, имея одно и то же значение в метафорическом смысле» [6, с. 138] 
Важно, что в этот комплекс, согласно обработанным нами результатам, 
попали как «операциональные» переживания, выделенные М. Чиксентми-
хайи («чувство полного вовлечения, растворения в том, что вы делаете», 
«ощущение сосредоточенности, совершенной ясности цели, полного кон-
троля над ситуацией», «чувство полного погружения в работу, не требую-
щее специальных усилий»), так и переживания «духовного» характера, 
больше соответствующие пиковым переживаниям, указанным А. Маслоу 
(переживания любви, единства с миром, эстетически возвышенные чув-
ства, ощущения легкости и потенциальности своей личности). 

Таким образом, полученные данные указывают на возможность 
объединения различных авторских подходов, в частности понятий «пико-
вое переживание», введенного А. Маслоу, «потоковое состояние», исполь-
зуемого М. Чиксентмихайи, и других концепций как имеющих дело с од-
ним феноменом сложной комплексной структуры. 

Использование метода многомерного шкалирования позволило проанали-
зировать степень близости (дистанцию) между обсуждаемыми переживаниями 
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(см. рисунок). В результате удалось определить метрические отношения между 
объектами (переживаниями) в двухмерном пространстве при допустимом уров-
не стресса 0,137 (показатель отсутствия несоответствий найденного расположе-
ния объектов в метрическом пространстве). 

Исходя из структуры расположения объектов в найденном метриче-
ском пространстве был уточнен смысл образующих его осей. Горизон-
тальная ось определяется поляризацией: с одной стороны, переживания, 
соответствующие комплексу пиковых переживаний, с другой – пережи-
вания боли и конфликта. 
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Результаты многомерного шкалирования различий 

между переживаниями: 
использованы сокращения для обозначения соответствующих переживаний 

(нумерация на рисунке совпадает с нумерацией строк в таблице). 

Вертикальная ось, с нашей точки зрения, может быть интерпрети-
рована как поляризация «созерцание» (чувство «внутреннего спокойствия, 
умиротворенности») – «действие» («ощущение сосредоточенности, совер-
шенной ясности цели, полного контроля над ситуацией», «чувство ярост-
ного протеста, желания изменить этот мир», «чувство своей потенциаль-
ности, наполненности идеями, планами»). При этом «чувство яростного 
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протеста, желания изменить этот мир» в отличие от «ощущения сосредо-
точенности, совершенной ясности цели, полного контроля над ситуацией» 
содержит боль и страдание (различия по горизонтальной оси). 

Примечательно, что переживания «ощущение легкости, парения», 
«чувство полного вовлечения, растворения в том, что вы делаете» нахо-
дятся в середине вертикальной оси обсуждаемого пространства, обозна-
чая ключевые индикаторы обсуждаемого комплекса переживаний, в кон-
тексте интеграции, снятии противоположностей полюсов «созерцание» 
и «действие». Результаты показывают актуальность двух этих пережива-
ний в качестве формирования сознательных настроек и бессознательных 
установок при обучении продуктивным состояниям, актуализации опыта 
вдохновения. 

Анализ корреляций между обсуждаемыми переживаниями и эмпи-
рически по самооценке фиксируемым опытом вдохновения студентов 
способствовал лучшему пониманию соотношения переживаний с опытом 
вдохновения. 

Большая часть студентов (62%) признала, что испытывает вдохно-
вение в момент творчества, и только маленькая доля испытуемых (7%) 
полностью опровергла наличие такого опыта. Отдельно выяснялись пред-
почтения сферы творческой деятельности. Обнаружена связь между час-
тотой переживания вдохновения и увлеченностью студентов различными 
видами искусств (литературой, живописью, музыкой), научной деятельно-
стью, техническим изобретательством. Отрицательно с проявлениями 
вдохновения коррелирует увлеченность компьютерными играми. 

Была установлена взаимосвязь между степенью выраженности опыта 
вдохновения и переживаниями студентов. Наиболее значимая корреляция 
обнаружилась с «ощущением легкости, парения» (коэффициент 0,43); чуть 
меньшая с «обостренным восприятием красоты мира, природы» (коэффици-
ент корреляции 0,31), «чувством близости ко всему, ощущением единства со 
всем миром» (коэффициент 0,3), «чувством полного вовлечения, растворения 
в том, что вы делаете» (0,27). Данные связи указывают на важность перечис-
ленных переживаний для актуализации опыта вдохновения. К сожалению, 
значимость чувства красоты, ощущения единства с миром недооценивается 
в современной системе образования и педагогике. 

Достаточно выраженной оказалась взаимосвязь опыта вдохновения 
с такими важными для личности переживаниями, как «глубокое чувство 
собственной значимости, ощущение одобрения вас самих» (0,2), «чувство 
своей потенциальности, наполненности идеями, планами» (0,2), «ощуще-
ние сосредоточенности, совершенной ясности цели, полного контроля над 
ситуацией» (0,2). 
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Показатель степени выраженности опыта вдохновения отрицатель-
но коррелирует с частотой «чувства внутренней боли, страдания от не-
справедливости мира» (–0,07), «чувства внутреннего противоречия, нераз-
решимого внутреннего конфликта» (–0,14). 

Полученные данные указывают на необходимость опыта вдохнове-
ния в личностном развитии, на что обращали внимание и А. Маслоу, 
и М. Чиксентмихайи. 

К наиболее важным выводам проведенного исследования, с нашей 
точки зрения, относится подтверждение существования единого ком-
плекса переживаний, сопряженных с феноменом вдохновения. Этот ком-
плекс, согласно полученным результатам, включает как «операциональ-
ные» переживания, выделенные М. Чиксентмихайи, так и переживания 
«духовного» характера, соответствующие пиковым переживаниям, о кото-
рых писал А. Маслоу. 

Согласно итогам анализа структурных взаимосвязей, методами 
корреляционного анализа и многомерного шкалирования, ключевыми ин-
дикаторами проявления вдохновения являются «ощущение легкости, па-
рения», «чувство полного вовлечения, растворения в том, что вы делаете». 
Именно на эти индикаторы следует обратить наиболее пристальное вни-
мание в дальнейших эмпирических исследованиях феномена вдохнове-
ния, так как они выступают, с одной стороны, как важные показатели 
позитивного личностного развития, с другой – как значимые характери-
стики продуктивных состояний при обучении творческой деятельности. 

Статья рекомендована к публикации 
д-ром пед. наук, профессором Е. Г. Беляковой 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

КАФЕДРАХ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация. Цель статьи – обосновать и проанализировать практиче-
скую реализацию использования дистанционных обучающих технологий 
(ДОТ) для управления процессом формирования фундаментальных знаний во 
время внеаудиторной самостоятельной работы студентов на кафедрах гисто-
логии, цитологии и эмбриологии, анатомии человека и биологической химии. 

Методики исследования: анализ практики организации самостоятель-
ной работы студентов. 
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Результаты. Анкетирование показало: использование дистанционных 
обучающих технологий при подготовке к практическим занятиям позволяет 
большинству студентов для достижения того же результата, что и при тради-
ционных формах подготовки (без применения ДОТ), добиваться существенной 
экономии времени. Респонденты отмечают возросшую осмысленность само-
стоятельной работы, появление мотивации к изучению учебного материала, 
повышение эффективности обучения на этапе внеаудиторной подготовки 
благодаря оперативному устранению возникающих вопросов в процессе кон-
сультирования. При контроле знаний и умений на практических занятиях от-
мечено существенное повышение качественной успеваемости студентов. 

Научная новизна. Использование стандарта фундаментальных знаний 
медицины, регламентированное методическое сопровождение самостоятель-
ной работы и внедрение дистанционных обучающих технологий на медико-
биологических кафедрах университета обеспечивают преемственность препо-
давания и успешное формирование профессиональных компетенций у сту-
дентов. 

Практическая значимость. Дистанционный доступ к образовательным 
ресурсам медико-биологических кафедр позволяет достигнуть реальной меж-
дисциплинарной интеграции и поддерживать необходимый уровень фунда-
ментальных знаний у молодых специалистов с учетом их конкретной специа-
лизации. 

Ключевые слова: дистанционные обучающие технологии, управление 
внеаудиторной самостоятельной работой студентов, фундаментальные знания 
медицины, эффективность обучения. 
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ORGANIZATION OF STUDENTS’ SELF-GUIDED WORK 
IN BIOMEDICAL DEPARTMENTS OF MEDICAL UNIVERSITY 

USING DISTANT LEARNING TECHNOLOGY 

Abstract. The aim of the investigation to substantiate and analyze the 
practical implementation of using distance learning technologies (DLT) for manag-
ing the formation of basic knowledge during students’ individual work in the De-
partment of Histology, Cytology and Embryology, Human Anatomy and Biological 
Chemistry. 

Methods. The methods involve analysis of an individual students’ work. 
Results. Questionnaires showed that the use of distance learning technolo-

gies during preparation for the practical classes allows to achieve the same result 
for most students as in the traditional forms of preparing (without DLT), to reach 
a significant saving of time. Respondents note the increased meaningfulness of 
individual work; the appearance of motivation to study the practical material; an 
increase of educational efficiency on the stage of extracurricular study due to the 
operative removal of arising question during the consulting process; as well as 
satisfaction with this form of education. Under control of knowledge and skills 
during practical classes, the increasing of students’ performance quality was 
noted. 

Scientific novelty. Using a basic knowledge standard of medicine; regulated 
methodical support for individual work and the introduction of DLT in the medical 
and biological departments of the university provides the continuity of teaching 
and fundamental knowledge integration, the formation of professional competen-
cies of students. 

Practical significance. The demand of theoretical subjects’ content for stu-
dents of 4–6 courses and the possibility of distance access for appropriate educa-
tional resources of biomedical departments would achieve a real interdisciplinary 
integration and support the necessary level of basic knowledge of young special-
ists in relation to a specific professional activity. 

Keywords: distance learning technologies, managing students’ individual 
work, fundamental knowledge of medicine, the effectiveness of teaching. 
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Современное состояние медицинской науки и уровень предлагае-

мых стандартов диагностики, лечения и профилактики заболеваний ста-
вят перед университетами задачу обеспечить высокий уровень профес-
сиональных компетенций выпускников [2]. Предполагается, что достиже-
ние поставленной цели возможно путем оптимизации методик обучения 
на выпускающем курсе. Одним из «узких» мест на этом пути является ди-
дактическое сопровождение самостоятельной работы студентов на этапе 
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восстановления полученных на первых курсах фундаментальных знаний 
о строении, функции и регуляции систем человека применительно к кон-
кретным клиническим ситуациям, рассматриваемым в конце обучения. 
Эта проблема актуальна и для медико-биологических дисциплин универси-
тета, с той лишь разницей, что предлагаемые методы освоения знаний 
в процессе внеаудиторной подготовки на 1–3-х курсах не обеспечивают по 
прошествии времени эффективности обучения на практических занятиях. 

Почему самостоятельная работа студентов при изучении фундамен-
тальных предметов является малоэффективной? 

Согласно дидактической систематизации выделяют несколько ти-
пов самостоятельной работы: 

● репродуктивный – использование ранее полученных знаний; 
● познавательно-поисковый – получение новых знаний; 
● творческий – создание новых и оригинальных разработок; 
● познавательно-критический – получение информации и ее анализ. 
Структурно самостоятельная работа может быть разделена на два 

вида: 
1) учебная деятельность студента организуется непосредственно пре-

подавателем на этапе подготовки к практическому занятию (по сути, управ-
ляемая самоподготовка); 

2) работа, которую организует студент по своему усмотрению, без 
непосредственного контроля со стороны преподавателя (по сути, самообу-
чение). 

В первом случае самостоятельная работа должна быть тщательно 
спроектирована преподавателем на основе разработанных учебно-мето-
дических документов [13]. 

При прочих равных условиях организации самостоятельной работы 
ее эффективность зависит от мотивации, памяти, мышления, креативно-
сти обучающегося, что в конечном счете приводит его либо к получению 
совершенно нового, ранее неизвестного ему знания, либо к углублению 
и расширению сферы действия уже полученных знаний. И при первом, 
и при втором варианте самостоятельная работа строится по известной 
дидактических схеме: поиск знаний, их осмысление, закрепление, фор-
мирование и развитие умений и навыков, обобщение и систематизация 
знаний. При подготовке к практическим занятиям студентов без консуль-
тативного участия преподавателя ожидаемым является освоение учебного 
материала на уровне знания и понимания. Анализ структуры деятельно-
сти студентов в процессе внеаудиторной подготовки к занятию показал, 
что если обучающийся лишен возможности взаимодействовать с препода-
вателем, то большая часть времени (до 80%) расходуется на запоминание 
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«кусков» текста, схем и рисунков, представленных в лекции, базовом учеб-
нике и дополнительной литературе. При этом часто конечная цель студен-
та – получить положительную оценку на практическом занятии, что как 
будто бы и отражает знание учебного материала. Для преподавателя 
оценка также является подтверждением степени освоения знаний и фор-
мирования умений студента. Однако действительно ли становление бу-
дущего профессионала происходит в соответствии с постулатом – фунда-
ментальные знания формируют умения? Ведь между изучением теории 
в начале вузовского образования и непосредственной профессиональной 
деятельностью выпускника у постели больного существует «разрыв» в нес-
колько лет, а для оценки качества приобретенных на первых этапах обу-
чения фундаментальных знаний, а тем более определения их востребо-
ванности требуется последующий постоянный мониторинг, который не-
известно кто и как должен обеспечивать. 

Поэтому правы те педагоги, которые ратуют за применение контек-
стного – мотивационного – подхода к учебной информации и организа-
ции самостоятельной работы, обеспечивающего приобретение студентами 
предметно-профессионального опыта уже при вводном изучении медико-
биологических дисциплин. Моделирование ситуаций профессиональной 
деятельности в учебном процессе побуждает студента к выполнению 
учебно-профессиональных действий и отражает ориентированность целей 
и содержания обучения на формируемые компетенции [7, 9]. 

Управление качеством самостоятельной работы студентов должно 
базироваться, во-первых, на активизации и мотивации познавательной 
практико-ориентированной деятельности. Во-вторых, требуется четкая 
пошаговая методика (алгоритмизация) усвоения студентом необходимых 
модульных блоков, учебных элементов темы занятия и максимальная ви-
зуализация и схематизация изучаемой информации. Причем важно обес-
печить оперативный и остаточный контроль усвоения знаний и умений 
обучающимся. В-третьих, и это самое главное, должна быть предусмотре-
на обратная связь, т. е. возможность ответов на возникающие вопросы 
и обсуждения изученного материала. В-четвертых, требуется научно-
обоснованный расчет времени, выделяемого для самостоятельной работы 
студента по каждой конкретной дисциплине. 

Повысить эффективность самостоятельной работы студентов на 
медико-биологических кафедрах медицинского университета и добиться 
преемственности фундаментальных знаний на теоретических и клиничес-
ких кафедрах возможно путем встраивания во внеаудиторную работу 
дистанционных обучающих технологий (ДОТ). Сближению учебно-позна-
вательной и профессиональной деятельности выпускника вуза помогло бы 
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создание единой обучающей теоретической базы на основе компетентно-
стной сущности междисциплинарных связей. Интеграция содержания 
теоретических дисциплин в совокупности с применением ДОТ позволяет 
добиться совершенно иного качественного уровня обучения, нежели при 
разрозненной деятельности каждой из кафедр. 

Мы не приписываем себе авторство данных предложений. Ранее 
уже предпринимались попытки усовершенствовать самостоятельную ра-
боту студентов через внедрение в учебный процесс ДОТ [3, 8, 10, 11]. 
В связи с этим представляют интерес основные выводы проведенных ис-
следований, которые отражают состояние рассматриваемой проблемы: 

● использование дистанционного обучения (ДО) помогает активизи-
ровать познавательную самостоятельную деятельность студента, а также 
обеспечить правильную организацию самостоятельной работы и ее кон-
троль; 

● ДО позволяет уменьшить аудиторную нагрузку и увеличить долю 
самостоятельной работы студента; 

● система ДО обеспечивает полную реализацию многих этапов изу-
чения курса, при этом присутствие студентов на занятии сводится к ми-
нимуму; 

● внедрение системы ДО сделало возможным освоение новых орга-
низационных форм внеаудиторной работы студентов, а также реализа-
цию новых подходов к подготовке учебно-методических материалов; 

● применение технологий ДО позволяет сформировать умения, кон-
кретизировать цели собственной самостоятельной деятельности студента, 
организовывать и оценивать результативность самостоятельной работы 
и вносить в нее необходимые коррективы. 

Складывается впечатление, что в настоящее время авторы более ув-
лечены открывающимися возможностями ДОТ, чем обсуждением кон-
кретных вопросов их организации или критическим анализом получен-
ных результатов и оценкой эффективности применения. 

Обращает на себя внимание один вывод, обнаруженный нами при 
анализе литературы: только компетентный преподаватель, имея огром-
ный методический опыт преподавания той или иной дисциплины, высо-
кий уровень профессионального мышления, может составить полноцен-
ный курс изучения дисциплины в системе дистанционного обучения [1, 
4]. К сожалению, на этот счет не предлагается развернутых комментари-
ев. Остается неясным, какие сложности возникают при реализации ДОТ 
и какой педагогический опыт нужен для максимально эффективного ис-
пользования данной технологии. 
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Мы задались целью дать теоретическое обоснование и практически 
проверить действенность ДОТ в управлении процессом формирования 
фундаментальных знаний во время внеаудиторных занятий студентов 
в Донецком национальном медицинском университете (ДонНМУ). 

На предварительном этапе работы был сформулирован план дейст-
вий, предшествовавших созданию дистанционных обучающих технологий: 

1) разработать технологию управления качеством самостоятельной 
работы студентов при изучении фундаментальных знаний; 

2) проанализировать содержание теоретической дисциплины, ото-
брать базовые знания и определить методы, позволяющие сформировать 
профессиональные компетенции в процессе освоения фундаментальных 
знаний; 

3) исследовать возможности дифференцированной самостоятельной 
работы студентов при изучении медико-биологических дисциплин. С этой 
целью разработать индивидуальные задания, результаты выполнения ко-
торых можно контролировать по разработанным эталонам ответов (клю-
чевым словам). Содержание таких заданий должно быть востребовано на 
клинических кафедрах; 

4) разработать алгоритм изучения каждой темы, позволяющий 
управлять качеством обучения студентов в соответствии с целями, зада-
чами и содержанием фундаментальной дисциплины; 

5) определить трудоемкость заданий по каждой теме, которая 
должна согласовываться с количеством часов, предусмотренных в учеб-
ной программе для самостоятельной работы студентов; 

6) регламентировать работу преподавателя по организации внеау-
диторной самостоятельной работы студентов, связанной с использовани-
ем ДОТ, и учесть в педнагрузке; 

7) изучить возможность реализации разнообразных дидактических 
приемов при изучении фундаментальных знаний, в частности: 

● сочетания индивидуальной и коллективной форм учебно-познава-
тельной деятельности студентов с использованием парной и групповой 
работы, деловых игр и т. п.; 

● применения различных форм и элементов проблемного обучения, 
эвристических методов организации учебно-познавательного процесса; 

● совершенствования умений дистанционного общения со студен-
тами, позволяющего формировать творческое мышление, самостоятель-
ность, учебную активность студентов; 

● индивидуализации обучения путем учета личностных характери-
стик обучаемых; 

● использования научных данных в профессиональной области и мето-
дике организации учебной и учебно-исследовательской работы студентов. 
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Организация самостоятельной работы студентов 
при дистанционном обучении 

Современные платформы электронного обучения WebCT, Black-
board, Moodle, Sakai и др. представляют собой среды для размещения 
учебных курсов [14]. На платформах предлагаются пакеты инструментов, 
которые поддерживают создание онлайновых курсов, их обслуживание, 
средства регистрации студентов, сопровождение и администрирование про-
цесса обучения, формирование отчетов о динамике качества обучения [15]. 

Технология дистанционного обучения на кафедрах гистологии, цитоло-
гии и эмбриологии, анатомии человека и биологической химии ДонНМУ реа-
лизуется на базе программного продукта LMS MOODLE (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment [6]. Почему для работы выбран 
именно Moodle? Во-первых, это свободное, кросс-платформенное, руси-
фицированное программное обеспечение, распространяющееся по лицен-
зии GNU GPL. Во-вторых, надежность данной образовательной платфор-
мы подтверждается следующими фактами: MOODLE имеет около 2 млн 
зарегистрированных пользователей, 46 тыс. образовательных порталов 
и объединяет более 300 программистов-разработчиков [6]. В-третьих, мо-
дульная архитектура позволяет легко расширять систему в зависимости 
от потребностей преподавателей. В-четвертых, среда разворачивается на 
сервере вуза, что позволяет полностью ее контролировать. 

Технические возможности MOODLE: 
● поддержание обмена файлами любых форматов; наличие форума 

и чата, рецензирование работ обучающихся, что обеспечивает эффектив-
ную коммуникацию преподавателя и студентов; 

● использование разных систем оценивания (балльной, процентной, 
буквенной, словесной); 

● информация о работе обучающихся (активность самостоятельной 
работы, затраченное время на различные виды познавательной деятель-
ности, журнал оценок и т. п.); 

● информация о работе преподавателей (учет времени и структура 
трудозатрат преподавателей при дистанционном обучении); 

● статистический анализ используемых тестов (валидность, слож-
ность тестового задания, коэффициент надежности, точность измерения 
и т. д.); 

● программные интерфейсы обеспечивают возможность работы лю-
дей разного образовательного уровня. 

Контент использованной нами дистанционной образовательной тех-
нологии представляет собой дидактическую систему, направленную на 
формирование фундаментальных знаний медицины и профессиональных 
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компетенций студентов, которая включает взаимосвязанные целевой, ме-
тодический, учебный, консультирующий и контролирующий блоки. 

Целевой блок определяет соответствие целей по каждой конкретной 
теме конечным целям обучения по дисциплине и действующим государ-
ственным образовательным стандартам. По сути, данный блок обеспечи-
вает мотивацию и активацию познавательной деятельности студента, 
способствующую формированию профессиональных компетенций врача. 
В основу блока закладываются 2–3 проблемные ситуационные задачи, ко-
торые сопровождаются перечнем вопросов, подлежащих изучению; без 
знания соответствующего материала их корректное решение невозможно. 

Методический блок представлен указаниями для обучающихся, 
в которых содержатся: 

● цели (общая и конкретные); 
● материал для определения и обеспечения исходного уровня зна-

ний-умений; 
● теоретические вопросы, на основании которых возможно выпол-

нение целевых видов деятельности; 
● источники информации (основная и дополнительная литература); 
● граф логической структуры темы и алгоритмы изучения материала; 
● задания для проверки достижения конкретных целей обучения. 
Учебный блок содержит информацию по теме, которую рекоменду-

ется изучать в соответствии с представленным алгоритмом. Наиболее 
сложные фрагменты темы сопровождаются комментариями видеолекций, 
рисунками и анимацией. В блоке также представлены иллюстрации объ-
ектов профессиональной деятельности (микро-, макропрепараты, кости, 
алгоритмы анализа биохимических реакций и внутриклеточных сигналь-
ных путей), что позволяет отрабатывать умения логистики в диагностике 
морфологических и биохимических особенностей функционирования ор-
ганов и систем здорового человека [12]. 

При формировании учебного блока необходимо предусмотреть: 
● распределение по времени учебного материала таким образом, 

чтобы сочетать различные виды работы, коллективные и индивидуальные 
формы занятий, репродуктивную и творческую деятельность; 

● рациональный отбор и презентацию учебного материала с четким 
выделением базисных знаний темы, основной и дополнительной литера-
туры, введением гиперссылок на указанные источники информации; 

● наличие лекционного материала с целью предоставления дополни-
тельного объема информации, необходимого для достижения целевых ви-
дов деятельности на практическом занятии; 
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● структурирование учебного материала для многоуровневого ана-
лиза и интеграции новой информации (структурирование содержания 
учебного материала должно быть основано на принципах единства со-
держания и аппарата организации усвоения знаний; учета закономерно-
стей восприятия текстовой и визуальной информации; систематичности 
и системности изложения учебного материала; максимальной доступно-
сти информации без участия преподавателя; интеграции и дифференци-
ации знаний, ориентирующей содержания учебного материала как на 
синтез широкого круга междисциплинарных знаний, так и на отдельные но-
зологии (заболевания) с конкретными областями теоретических знаний); 

● обеспечение логической преемственности новой и усвоенной ра-
нее информации, активное использование новой информации для повто-
рения и более глубокого усвоения пройденного материала; 

● установление междисциплинарных связей между медико-биологи-
ческими и клиническими дисциплинами. 

Консультирующий блок дает возможность интерактивного обуче-
ния: позволяет оказывать своевременную помощь, консультировать по во-
просам учебного раздела; мониторить усвоение материала; индивидуаль-
но активизировать познавательную деятельность и самостоятельную ра-
боту студентов «на расстоянии». 

При дистанционном обучении взаимодействие участников учебного 
процесса может быть синхронным или асинхронным. Мы отдаем пред-
почтение асинхронному обучению, которое не предполагает регулярного 
непосредственного on-line взаимодействия участников учебного процес-
са, тем самым снижается нагрузка на преподавателя. При этом для сту-
дента следует устанавливать четкие сроки изучения темы, сдачи тестов 
и определенных контролирующих заданий. Обучающийся сам выстраи-
вает образовательный процесс в зависимости от времени, которым рас-
полагает. В процессе асинхронного обучения в основном используются 
такие ресурсы, как электронная почта, списки-рассылки, электронные 
дискуссионные панели, вики-системы. В качестве технической формы 
обучения применяются видеозаписи лекций, учебные материалы, позво-
ляющие верифицировать формирование умений. Консультации препода-
вателя посредством текстового чата проводятся согласно установленному 
расписанию. Индивидуальные консультации осуществляются в форме 
форума или текстового чата по отдельному расписанию. Обсуждение, 
связанное с темой занятия, может быть инициировано студентом на фо-
руме в любое время; в обсуждении могут принимать участие все обучаю-
щиеся. Нами были апробированы консультации с элементами дискуссии, 
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что позволяло уменьшить количество взаимодействий типа «преподава-
тель – студент» и увеличивать взаимодействие «студент – студент». В це-
лом асинхронный подход привлекает независимостью от времени, учетом 
разного темпа усвоения материала обучающимися. 

Ключевую роль в ДОТ играет преподаватель, основными задачами 
которого являются: 

● изучение личности студента (используются опросники); 
● выявление исходного уровня знаний и умений студентов; 
● проведение квалифицированной диагностики потребностей, уров-

ня знаний и умений обучающихся; 
● информационный поиск содержания, методов, позволяющих обес-

печить мотивацию и эффективность обучения; 
● учебно-методическое сопровождение самостоятельной работы сту-

дентов, под которым понимается реализуемая в многообразных формах 
и приемах система взаимосвязанных действий, обеспечивающая дости-
жение конкретных целей занятия; 

● проверка и оценка качества приобретенных знаний и умений. 
Необходимо подчеркнуть, что в условиях дистанционного обучения 

у преподавателя появляется ряд новых функций: создание и администри-
рование виртуальной дидактической среды, установка правил и норм 
коммуникаций в виртуальной среде, обеспечение обратной связи, т. е., по 
сути, преподаватель превращается в модератора образовательных ком-
муникаций. 

Контролирующий блок основан как на самоконтроле обучающихся 
(осуществляется посредством решения тестовых заданий), так и контроле 
преподавателем выполнения индивидуальных заданий. При этом кон-
троль успеваемости обеспечивает достижение трех основных задач: кон-
статацию наличия и степени сформированности знаний и умений; кор-
ректировку – устранение как выявленных пробелов в знаниях студентов, 
так и недостатков в методике преподавания и организации самостоя-
тельной работы; поощрение студентов к систематической работе через 
формирование рейтинга успеваемости. 

Эффективность дистанционной технологии обучения 
Для оценки действенности ДОТ необходимо ответить на следующие 

вопросы: насколько теоретически обеспечиваются профессиональные ком-
петенции, сформулированные в государственном образовательном стан-
дарте; значимо ли повышается мотивация и стимулирование студентов 
к обучению; достигается ли оптимизация трудозатрат студентов на ос-
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воение курса и оправданы ли трудозатраты преподавателей на его сопро-
вождение. 

В качестве основных критериев эффективности ДОТ предлагаются: 
● трудоемкость самостоятельной работы студентов на этапе подго-

товки к практическим занятиям; 
● успеваемость на аудиторных занятиях по дисциплине; 
● экспертная оценка структурированности и системности усвоен-

ных знаний; 
● экспертная оценка полноты предметного содержания и методов 

обучения; 
● экспертная оценка индивидуализации и дифференциации обучения; 
● экспертная оценка корректности применения теоретических зна-

ний студентов при изучении практико-ориентированных дисциплин 
(в нашем случае – на клинических кафедрах). 

Приведем ряд результатов, полученных нами в ходе исследования, 
предпринятого в ДонНМУ в 2014/15 уч. г. В эксперименте участвовали 
160 студентов 2-го курса трех медицинских факультетов (№ 1–3). 

Изменение количества времени, затраченного студентами на под-
готовку к практическим занятиям при использовании ДОТ. Соотношение 
времени на аудиторную и самостоятельную работу в большинстве евро-
пейских медицинских университетов составляет в среднем 1:3,5. Так, 
в британской магистратуре собственно аудиторная нагрузка – 25% от об-
щего объема учебного времени, остальные часы отводятся для консульта-
ций, семинарских и практических занятий и самостоятельной работы. 

Время, которое студенты ДонНМУ выделяют для самоподготовки, 
на теоретических кафедрах значительно разнится. Результаты опроса по-
казали, что при традиционных формах подготовки (без применения ДОТ) 
55,5% учащихся тратят от 4 до 6 часов на подготовку к практическому 
занятию, 30,3% – от 2 до 4 часов, лишь 14,2% – менее 2 часов. При этом 
75% респондентов считают, что мотивированный студент-медик должен 
посвящать данному занятию не менее 3 часов. Основными источниками 
информации при этом выступают учебная и учебно-методическая лите-
ратура абонементного отдела университетской библиотеки (94%); ресурсы 
Интернет (6%). 

Структура трудозатрат существенно меняется при использовании 
ДОТ. Большинство студентов (80,7%) заявили, что у них стало уходить от 
2 до 4 часов на самостоятельную подготовку к практическим занятиям. 
При этом респонденты отмечали увеличившуюся осмысленность внеауди-
торной работы, появление мотивации к изучению учебного материала, 
повышение эффективности обучения благодаря оперативному устране-
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нию возникающих вопросов в процессе консультирования, а также удов-
летворенность этой формой образовательного процесса. 

Эффективность самоконтроля подтверждается повышением каче-
ственной успеваемости, отражающей продуктивность внеаудиторной са-
мостоятельной работы студентов: если ранее, без применения ДОТ, успе-
ваемость составляла 25,7 ± 6,2%, то с применением методов дистанцион-
ного обучения она выросла до 53,3 ± 5,5% (р = 0,018). Данная тенденция 
наблюдается и при контроле знаний и умений студентов на практических 
занятиях: показатели поднялись с 40,0 ± 7,3% до 66,7 ± 7,0% (р = 0,032). 

Методическое сопровождение внеаудиторной самостоятельной ра-
боты студентов с использованием ДОТ позволяет обеспечить преемствен-
ность преподавания и интеграцию знаний на медико-биологических ка-
федрах. При этом для клинических кафедр открывается возможность бо-
лее точно подбирать теоретический материал применительно к изуча-
емым заболеваниям, тем самым поддерживать фундаментальные знания 
о строении, метаболизме, функционировании и регулировании клеток, 
органов и систем человека. 

Выводы и перспективы 
Использование дистанционных обучающих технологий на медико-

биологических кафедрах университета обеспечивает оптимальную орга-
низацию образовательного процесса за счет эффективности самостоя-
тельной работы студентов при подготовке к практическим занятиям. 
Снижаются учебные нагрузки и повышается успеваемость студентов. 
При этом корректное содержание учебного материала способствует нако-
плению и систематизации фундаментальных знаний в области медицины, 
на основе которых качественно формируются профессиональные компе-
тенции у студентов 1–3-х курсов. Востребованность содержания теорети-
ческих дисциплин у студентов 4–6-х курсов и возможность дистанцион-
ного доступа к соответствующим образовательным ресурсам позволяют 
достигать реальной междисциплинарной интеграции и поддерживать не-
обходимый уровень фундаментальных знаний применительно к получа-
емой специальности. 

Статья рекомендована к публикации 
д-ром пед. наук, профессором Б. Е. Стариченко 
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ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ КАНАДЫ И РОССИИ 

Аннотация. Цель статьи – сравнительный анализ стандартов качества 
дистанционного образования в высшей школе в Канаде и России. 

Методы исследования – теоретические: компаративный, анализ и син-
тез, индукция и дедукция, экстраполяция и моделирование. 

Результаты. Установлено, что в России и Канаде существуют разные 
модели оценки качества и экспертизы дистанционного образования, которые 
находятся на разных этапах внедрения в образовательный процесс дистанци-
онного образования (ДО). В канадской высшей школе нормативное регулиро-
вание ДО осуществляется с участием негосударственных структур (независи-
мых экспертов, профессионального сообщества); эффективно функционирует 
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система стандартизации качества в этой области; есть система аккредитации 
электронных ресурсов; разработаны руководства для пользователей. На тер-
ритории Канады широкое распространение получила смешанная форма обу-
чения (hybrid method, blended method). Примером тому служит подготовка 
специалистов в области медицины, где дополнительное профессиональное об-
разование стало невозможным без дистанционных технологий. 

В отличие от канадской, российская система оценки качества строго 
иерархизирована и полностью осуществляется государством. Отечественная 
высшая школа прошла этап создания нормативной базы ДО, определения по-
нятий «цифровой педагогики», но критерии качества дистанционного образо-
вания в правовых документах отсутствуют. Общей чертой использования ДО 
в обеих странах является наличие смешанного обучения, однако в наших ву-
зах дистанционные технологии постдипломного образования только начинают 
внедряться, а для канадских коллег они уже стали нормой, а зачастую и обя-
зательной составляющей продолжения образования и повышения квалифи-
кации (как, например, в медицинской сфере). 

Научная новизна. Впервые представлены результаты компаративного 
анализа нормативной базы и практики оценивания результатов обучения 
в высшей школе с использованием дистанционных технологий в РФ и Канаде. 

Практическая значимость данного материала заключается в выявле-
нии актуальных потребностей отечественной системы образования по стан-
дартизации качества дистанционного обучения: в российской высшей школе 
назрела необходимость создания процедуры аттестации качества электрон-
ных образовательных ресурсов, и это касается всей системы непрерывного 
профессионального образования. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронное обучение, выс-
шее образование, обеспечение качества, стандарты качества. 
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QUALITY STANDARDS FOR DISTANCE LEARNING IN HIGHER 
EDUCATION: A COMPARATIVE ANALYSIS OF CANADIAN 

AND RUSSIAN PRACTICES 

Abstract. The aim of the investigation is to perform comparative analysis of 
the quality assessment and policies of quality assurance in postsecondary educa-
tion in Canada and Russian Federation. 

Methods. The theoretical methods involve comparative analysis and synthe-
sis, induction and deduction, extrapolation and modelling. 

Results. Russia and Canada have different policies on quality assurance in 
the distance learning and are at different stages of implementation of distance 
learning into postsecondary curricula. 

The Canadian system of postsecondary education is regulated not by the 
State but by professional societies, licensing organisations, and experts. Canadian 
postsecondary institutions have efficient systems of quality assurance, quality 
standards and accreditation. Blended learning is widely used in Canadian medical 
schools and is mandatory for continuous professional development. 

In Russia, the system of quality assurance for distance learning is regu-
lated by the State. At present, Russia has developed policies on distance learning 
but unified quality standards in this field are absent. Blended learning is used in 
the medical schools but its implementation has just begun as continuous profes-
sional development. 

Scientific novelty. For the first time, the results of comparative analysis of 
the policies on quality assurance in distance learning in Russia and Canada are 
described. 

Practical significance. This research has showed the needs of the develop-
ment of the system of quality standards and the policy on quality assurance of 
distance learning in the Russia postsecondary education. 

Keywords: distance learning, e-learning, postsecondary education, quality 
assurance, quality standards. 
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Современное общество все больше напоминает «мировую информа-
ционную деревню»: в новом информационном мире преобразуются прак-
тически все социальные институты, становясь полностью или частично 
цифровыми, связанными с Интернет и компьютером. Касается это и об-
разования, как одного из важнейших социальных институтов. За послед-
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ние десятилетия произошли глобальные изменения, повлекшие за собой 
коренной пересмотр подходов к организации процесса обучения и к ре-
зультатам образования, в частности профессионального. 

Гибридность виртуального и физического мира вузовский препода-
ватель наблюдает в аудитории: студенты больше не распечатывают тек-
сты, открывая их в своих смартфонах; контрольная работа не может 
предполагать типовых заданий – студенты моментально найдут ответы 
в поисковиках; активно идут процессы виртуализации знаний, которые 
инициированы академическим сообществом – появляются открытые кур-
сы в Интернет, разработанные университетскими преподавателями и ис-
следователями, одновременно доступные студентам и открытые для он-
лайн-участия «нестудентов». Архивы и бумажные фонды библиотек оциф-
ровываются. Появляются профессиональные (исследовательские, препо-
давательские) социальные сети. 

Принципиально по-разному эксплуатируются возможности Интер-
нет в формальном и неформальном образовании. Последнее активно раз-
вивается за счет МООС – массовых открытых онлайн-курсов. Мировые 
лидеры на этом рынке – Coursera, edX, Udacity – имеют очень короткую 
историю (с 2012 г.), но уже приобрели многомиллионную аудиторию. 
В России МООС распространяются медленнее, но уже есть «Универсари-
ум», «Лекториум», «Университет без границ», «Arzamas» и др. Учиться в се-
ти разрешено и не записываясь на определенный курс, но, если освоить 
онлайн-программу, можно купить сертификат о завершении обучения, 
выбрать преподавателя и время занятий, наконец – бросить учебу, если 
захочется, не опасаясь негативных последствий или осуждения (стати-
стика показывает, что завершает обучение лишь каждый 10-й из запи-
савшихся на МООС). 

Однако университет остается формальной организацией с большим 
количеством правил, регулирующих «вход» и «выход» из системы для всех 
агентов взаимодействия – от студента до ректора. Оцифровывание соци-
альности, необходимость идти в ногу со временем, возможность за счет 
информационных технологий сокращать издержки [3] вступают в проти-
воречие со сложившейся организацией учебного процесса, стандартиза-
цией и документированием процедур, проверкой качества образования 
и проч. Даже определиться с понятиями внутри «цифровой педагогики» 
нелегко [6]. 

По мнению В. И. Загвязинского, профессиональная подготовка ни-
когда не станет виртуальной, но уже и не будет только очной, аудиторной 
[2]. Все большее пространство завоевывает дистанционное образование 
(ДО) [5]. 
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Каким образом осуществляется правовое регулирование в разных 
странах? 

Активная деятельность по разработке и внедрению стандартов 
и экспертизе качества электронных ресурсов ведется в мире с начала 
1990-х гг. На сегодняшний день насчитывается более 50 организаций, 
работа которых посвящена этим вопросам [1]. 

Сборники детально разработанных стандартов качества электрон-
ных ресурсов, носящих как обязательный, так и рекомендательный ха-
рактер, находятся в открытом доступе в сети Интернет и могут быть ис-
пользованы и вузами, и преподавателями. Но использование сборников 
допустимо только в соответствии с национальным законодательством об 
авторских правах. 

Обратимся к опыту Канады и России в области организации и стан-
дартизации высшего профессионального образования, акцентируя вни-
мание прежде всего на дистанционном обучении. 

В Канаде существует несколько видов документов, регулирующих 
электронное обучение (ЭО) на национальном уровне, на уровне отдельных 
провинций и высших учебных заведений. Начало разработке норматив-
ной базы и стандартов качества ДО положила работа группы FuturEd, 
которая провела широкие исследования в области качества и эффектив-
ности электронных образовательных ресурсов (ЭОР), использования теле-
коммуникационных технологий в обучении и экономике ДО. На основе 
полученных результатов были разработаны первые стандарты качества 
и система аккредитации ЭОР. 

Для разработки нормативной базы ДО FuturEd предприняла сле-
дующие шаги: 

● создание панели экспертов, включающей в себя представителей 
национальных и международных организаций среднего и высшего обра-
зования, в том числе Human Resources Development Canada, SchoolNet, 
Canadian Association for Community Education и Commonwealth of 
Learning; 

● тщательный отбор лучших практик, руководств и отдельных пока-
зателей качества в ДО и ЭО, на основе которых был создан черновой ва-
риант стандартов; 

● консультации на национальном уровне; 
● создание сборника стандартов ДО и ЭО «Canadian Recommended 

Elearning Guidelines» (CanREGs), являющегося основным нормативным 
документом и по сей день; 

● создание руководства для потребителей, позволяющего выбрать 
наиболее оптимальный образовательный продукт, удовлетворяющий все 
нужды конкретного участника образовательного процесса [11]. 
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Национальный сборник стандартов «Canadian Recommended E-lear-
ning Guidelines» (CanREGS), разработанный в 2002 г., включает в себя 
критерии качества результатов электронного обучения; преподавания 
и поддержки в электронном обучении на уровне вуза; электронных обу-
чающих ресурсов – вопросы содержания курсов, преподавательского со-
става, методик преподавания, экспертизы качества и бюджета [10]. 
В 2004 г. на его основе было разработано руководство Open eQuality Learning 
Standards, переданное в Европейский институт электронного обучения 
(EIfEL) для «открытого», некоммерческого использования как вузами, так 
и общественными организациями. 

Кроме того, в начале 2000-х гг. имелись и другие сборники стандар-
тов по использованию ЭО, в том числе руководства по дизайну, разработ-
ке и использованию электронных курсов, стандарты качества образова-
ния, предоставляемого для студентов в других странах, сборники лучших 
практик в ДО и в дополнительном профессиональном обучении, стандар-
ты компьютерной грамотности и др. В связи с этим под эгидой организа-
ции QualitE-Learning Assurance Inc. совместно с компанией QualitE-Lear-
ning Assurances Services (Великобритания) был создан знак качества 
электронного обучения eQcheck, гарантирующий соблюдение междуна-
родных стандартов качества ЭО. Поставщики ЭОР всего мира пользуются 
им с 2002 г. 

Еще одной организацией, координирующей нормативы ЭО в Кана-
де, стал Комитет по электронному обучению (Advisory Committee on Online 
Learning), созданный в 2001 г. В отчете Комитета [15], в частности, отме-
чалось, что развитие электронного и дистанционного обучения является 
стратегической задачей для страны, предлагалось разработать единый 
национальный план по развитию ЭО в системе образования как с участи-
ем Федерального правительства, так и при кооперации вузов для созда-
ния учебного контента и необходимой инфраструктуры. 

В Канаде существует также национальная организация «The Canadi-
an Network for Innovation in Education» [12], проводящая большую работу 
по регламентации ЭОР. 

Аккредитация канадских вузов осуществляется с использованием 
документа «Principles of institutional quality assurance in Canadian higher 
education» [18], разработанного Ассоциацией университетов и колледжей 
Канады (Association of Universities and Colleges of Canada, AUCC) и приме-
нимого как к очному, так и к электронному и дистанционному формату 
обучения. 

Особый интерес представляет сертификация качества учебной про-
граммы, использующей смешанный метод (hybrid method, blended me-
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thod). К примеру, в высшем медицинском образовании этот метод явля-
ется единственной возможностью использовать электронные ресурсы, 
и электронные компоненты смешанного курса не выносятся в отдельную 
нормативную базу, а их аккредитация происходит по тем же принципам, 
что и для очных курсов. 

Liason Committee on Medical Education, осуществляющий аккредита-
цию медицинских вузов, выпустил дополнение к основным стандартам ка-
чества учебных программ «Вопросы аккредитации, относящиеся к дистан-
ционному обучению», где разъясняется использование единых стандартов 
качества применительно к электронным компонентам курсов [7]. Стандарты 
качества работы факультетов повышения квалификации в медицинских ву-
зах сформулированы так, что без использования электронных ресурсов 
и обучающих технологий получение аккредитации невозможно [8]. 

В стандартах аккредитации факультетов повышения квалифика-
ции медицинских вузов записана необходимость индивидуализации обу-
чения и образования в течение всей жизни, что уже нереально без ис-
пользования электронных технологий. Факультеты обязаны предоставлять 
обучающимся возможность использовать электронные библиотеки, базы 
данных и образовательные ресурсы других учебных и контролирующих 
учреждений [9]. 

Единой государственной стратегии развития ЭО в Канаде пока нет, 
но существуют аккредитационные и общественные организации провин-
ций, занимающиеся вопросами нормативного регулирования и планиро-
вания системы образования, в том числе и ЭО. На этом уровне определя-
ются принципы, последовательность и периодичность аккредитации ву-
зов, а также осуществляются ревизия и оценка качества отдельных обра-
зовательных программ. Некоторые программы (в частности, по подготов-
ке медицинских работников) проходят также дополнительную аккреди-
тацию профессиональных сообществ. 

В ряде провинций существуют организации, деятельность которых 
целиком посвящена проблемам регулирования ЭО. Так, BCCampus, 
e-Campus Alberta и Contact North занимаются разработкой соответст-
вующей нормативной базы; на сайтах этих организаций имеются списки 
онлайн-курсов, предоставляемых университетами, есть возможность со-
вместной исследовательской работы нескольких вузов в области ДО, 
а также обучающие модули для преподавателей и администрации вузов 
по различной тематике. 

Канадские университеты, прошедшие аккредитацию, обладают 
полной самостоятельностью в выборе учебных программ и определении 
стандартов качества и нормативной базы ЭО. Соответствующие руково-
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дства и справочники находятся в открытом доступе и могут быть исполь-
зованы преподавателями и администраторами при разработке, проведе-
нии и оценке эффективности любого курса с применением ЭО. 

На сегодняшний день имеется семь университетов, предлагающих 
только дистанционный формат обучения и объединенных в ассоциацию 
Канадский виртуальный университет (Canadian Virtual University, CVU). 
В него входят вузы, программы которых соответствуют национальным 
стандартам ЭО [13], что позволяет потенциальным студентам быть уве-
ренными в качестве получаемого образования. Кроме того, в каждом вузе 
существует отдел дистанционного и электронного образования. 

Оценка качества и эффективности обучения, проводимая соответ-
ствующими отделами дистанционного и электронного образования, в об-
щем виде состоит из следующих компонентов: 

● обязательные внутренние ревизии1 всех новых программ и кур-
сов, а также курсов, в которые были внесены серьезные изменения; 

● оценка эффективности расписания и последовательности курсов 
в программе; 

● внутренние ревизии курсов самими преподавателями; 
● анкетирование студентов; 
● ревизии программ внешними экспертами. 
Процедура и результаты этих ревизий находятся в открытом досту-

пе. Многие канадские университеты являются членами AUCC, что позво-
ляет им доказать высокое качество предоставляемого образования. 

Возьмем для примера стандартизацию качества дистанционного 
образования в университете Альберты, где в 2006 г. для координации, 
оценки качества, администрирования и модернизации ЭО был создан 
Центр по обучающим инициативам (Centre for Creative Learning Initiatives, 
CCLI), а также Совет по обучению и технологиям (Teaching, Learning, and 
Technology Council). В связи с этим университет вкладывает значитель-
ные ресурсы в создание электронных библиотек и баз данных, научно-ис-
следовательские программы, касающиеся усовершенствования обучения 
с применением современных технологий. На факультетах поощряется из-
менение учебных планов и обучающих методов для повышения качества 
обучения и вовлечения студентов в научную работу, использование ак-
тивных обучающих технологий, интерактивных задач (problem-based in-
struction), работа в малых группах, создание образовательных сообществ, 
предоставление возможности прохождения производственной практики, 
в том числе международной. 

                                                 
1 В отечественной практике под ревизией понимается аудит качества как 

процедура системы менеджмента качества образования. 
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Оценка эффективности электронных и смешанных курсов осущест-
вляется по тем же стандартам качества, что и курсов без применения но-
вых технологий, и включается в общую нормативную базу. 

Постоянное улучшение качества обучения реализуется не только пу-
тем внешней аккредитации, но и в результате внутренних проверок элек-
тронных курсов на соответствие стандартам. В университете выпущены 
сборники проверочных листов, которые используются преподавателями 
и администрацией во время разработки и внедрения электронных кур-
сов, а также при обучении онлайн [14]. В настоящее время функциони-
руют Technology Training Centre и AICT E-Learning Services, предостав-
ляющие качественную техническую поддержку в разработке, проведении 
и стандартизации электронных курсов [16]. 

Таким образом, характерными чертами стандартизации и регулиро-
вания качества электронного и дистанционного образования в Канаде 
являются наличие обширной методической базы (стандарты и руковод-
ства пользователей); открытость результатов оценки ревизии учебных 
программ; отсутствие государственного регулирования при высокой роли 
региональных и вузовских структур; высокая роль экспертов и професси-
онального сообщества в регулировании нормативной базы ДО и оценке 
результатов обучения. 

Конечно, канадская система не единственный вариант универси-
тетского управления, но эффективность использования в нем ресурсов 
общественной и профессиональной экспертизы очевидна. Отечественное 
образование могло бы перенять положительный опыт канадских коллег, 
особенно с учетом инициированного исполнительной властью расшире-
ния общественного участия в формировании образовательной политики, 
управлении и контроле качества образования. 

В настоящее время процедуры стандартизации качества ДО в России 
строго иерархизированы: наибольшим весом обладают федеральные законы, 
акты Правительства РФ, далее – приказы Минобрнауки РФ, ведомственные 
приказы (министерств, связанных с основными образовательными про-
граммами) и, наконец, локальные нормативные акты. Сложнее всего проте-
кают процессы стандартизации качества образования в «ведомственных» 
вузах, поэтому ниже, рассматривая интересующую нас проблему, мы в каче-
стве примеров будем обращаться к существующему положению дел в отече-
ственных медицинских высших учебных учреждениях. 

Федеральный закон «О внесении изменений в закон РФ “Об образова-
нии” в части применения электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий» от 28.02.2012 г. № 11-ФЗ дал возможность задейство-
вать электронное обучение и дистанционные технологии (ДОТ) при реализа-
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ции образовательных программ независимо от формы получения образова-
ния. В трактовке закона под ЭО понимается «организация образовательного 
процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий, технических средств, а также ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие участников образо-
вательного процесса». Под ДОТ подразумеваются «образовательные техноло-
гии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуни-
кационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обу-
чающихся и педагогических работников». 

Важным изменением является положение о месте осуществления об-
разовательной деятельности: «При реализации образовательных программ 
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий местом осуществления образовательной деятельности является 
место нахождения образовательного учреждения или его филиала незави-
симо от мест нахождения обучающихся». Данное положение открыло пер-
спективы для коренной модернизации заочной формы обучения и внед-
рения ЭО и ДОТ в очную форму. 

Следует отметить, что закон внес определенность в терминологию 
по отношению к понятиям электронное и дистанционное обучение, но не 
содержал при этом критериев качества электронных курсов. 

Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ закрепил указанные выше формулировки ЭО и ДОТ и предста-
вил новую методику реализации образовательных программ, в которой 
указывается на целесообразность сетевой формы обучения (ст. 15). Дан-
ная форма позволяет привлекать ресурсы нескольких, в том числе ино-
странных организаций, осуществляющих образовательную и иную (науч-
ную, производственную, культурно-просветительскую, медицинскую, физ-
культурно-спортивную) деятельность. Сетевое образование возможно только 
при активном использовании современных информационных технологий, 
частью которых является e-learning. 

Нормативным ведомственным актом, направленным на правовое 
регулирование дистанционного образования, является приказ Минобра-
зования РФ «Об утверждении Методики применения дистанционных об-
разовательных технологий (дистанционного обучения) в образовательных 
учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального 
образования РФ» от 18.12.2002 г. № 4452, в котором содержатся положе-
ния, не утратившие актуальность и по сей день. В частности, в приказе 
представлены основные виды ДОТ – интернет-технология, кейсовая и те-
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лекоммуникационная технологии; оговаривается возможность сочетания 
основных видов технологий. Указывается, что наряду с традиционными 
информационными ресурсами (книжным фондом) для обеспечения про-
цесса ДО должны использоваться специализированные учебники с муль-
тимедийными сопровождениями, электронные учебно-методические ком-
плексы, включающие в себя электронные учебники, учебные пособия, 
тренинговые компьютерные программы, компьютерные лабораторные 
практикумы, контрольно-тестирующие комплекты, учебные видеофиль-
мы, аудиозаписи, иные материалы, предназначенные для передачи по те-
лекоммуникационным каналам связи. Согласно приказу, образовательные 
учреждения могут предоставлять обучающимся в индивидуальном поряд-
ке необходимые аппаратно-программные средства (например, выделять 
ноутбуки студентам), но, как показала практика, при отсутствии бюд-
жетного финансирования только единичные вузы обладают такими воз-
можностями. Между тем это фактически не реализованное положение 
создавало предпосылки для развития инклюзивного (доступного для всех) 
образования. Не была осуществлена и идея проведения в медицинских 
вузах предусмотренных учебным планом лабораторных и практических 
занятий с применением ДО (виртуальных работ или работ в лаборатории 
удаленного доступа). 

Еще одним шагом на пути развития ЭО в системе высшего и дополни-
тельного профессионального образования стал приказ Министерства образо-
вания и науки РФ (Минобрнауки России) «Об использовании дистанционных 
образовательных технологий» от 06.05.2005 г. № 137, подтвердивший право 
использования ДОТ при организации различных видов учебных, лаборатор-
ных и практических занятий, практик (за исключением производственной), 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. Вместе с тем 
вводились ограничения по использованию e-learning. Так, в медвузах разре-
шалось применять ДОТ только в очной форме обучения и лишь при освоении 
гуманитарных, социально-экономических и математических дисциплин. 
В документе содержится развернутая характеристика состава учебно-мето-
дического комплекса на электронных носителях, включающего учебный план, 
программы учебных предметов (дисциплин, учебных курсов), учебники, прак-
тикумы, тесты для контроля качества усвоения материала, методические ре-
комендации для обучающегося по изучению дисциплин, организации само-
контроля, текущего контроля, дидактические пособия и задачники. Очевидно, 
что структура электронного учебно-методического комплекса дисциплины ма-
ло чем отличается от традиционного, хотя в ДО востребованы видеозаписи 
лекций, телекоммуникационные формы общения между преподавателем 
и студентами, учебные материалы в электронной форме и т. д. 
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Снижает возможности качественной разработки электронных обра-
зовательных курсов «невключение» в программы ежегодного повышения 
квалификации по информационным технологиям, проводимые за счет 
госбюджета, некоторых категорий преподавателей, например работаю-
щих в организациях того же медицинского образования. 

Ряд существенных изменений в образовательную деятельность внес 
приказ Минобрнауки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным профессиональным программам», где отмечено, что содержание 
программы определяется вузом с учетом потребностей лица и/или орга-
низации, по инициативе которых осуществляется дополнительное про-
фессиональное образование (ДПО), что создает принципиально новые от-
ношения между заказчиком, к примеру лечебно-профилактическим уч-
реждением, профессиональной ассоциацией, частной клиникой и вузом-
исполнителем. 

В п. 14 приказа говорится о правомочности использования различных 
образовательных технологий при реализации программ ДПО, в том числе 
ДОТ и ЭО, включающих самостоятельную работу с возможностью постоян-
ного контроля эффективности в реальном времени, работу с методическими 
пособиями, использование электронных баз данных новейших ресурсов 
и т. д. Данный формат обучения позволяет эффективно использовать систе-
му зачетных единиц в дополнительном образовании на всех уровнях. Имен-
но таким образом организована подготовка и переподготовка медицинских 
кадров за рубежом – набранные кредиты суммируются, и врач получает сер-
тификат об обучении. В России эта система только разворачивается, но пра-
вовые основы уже заложены. Кроме прочего, Приказ № 499 охватывает и ас-
пекты межвузовской кооперации и международного сотрудничества в ДПО, 
в частности привлечение к сетевому обучению (подразумевающему широкое 
применение современных информационных коммуникационных техноло-
гий) ресурсов высокотехнологичных лечебных и научных учреждений, не яв-
ляющихся клиническими базами. Но процедура аттестации качества элек-
тронных ресурсов в документе не прописана. 

Еще приказом Минздрава России от 27.08.2001 г. № 344 была ут-
верждена «Концепция развития телемедицинских технологий в РФ и план 
ее реализации», определившая порядок подготовки и переподготовки ме-
дицинских работников с использованием дистанционных технологий. 
В соответствии с Концепцией было разработано «Временное положение об 
организации дистанционного повышения квалификации медицинских 
кадров», содержавшее проработанный сценарий обучения специалистов 
с использованием ДОТ, но этот документ не был принят в Министерстве 
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юстиции в связи с господствующим мнением, что «в медицине невозмож-
но получить базовое образование заочно». 

Приказ Минздрава России от 11.11.2013 г. № 837 утвердил «Поло-
жение о модели непрерывного медицинского образования (НПО) в РФ для 
участковых врачей терапевтов и педиатров, а также для врачей общего 
профиля». Согласно этой модели, образовательная программа для НПО 
должна иметь модульный характер, а доля дистанционного обучения 
в ней должна составлять не менее 50%, что позволяет значительно рас-
ширить возможности последипломного медицинского образования и ре-
ализовать принципы модели «CRISIS Model», применяемой в современной 
медицине и состоящей из шести основных компонентов: 

1) Convenience – удобство обучения: слушатель курса выбирает ин-
дивидуальную скорость прохождения курса, место и время обучения; 

2) Relevance – актуальность содержания курса для практического 
врача; 

3) Individualization – индивидуализация обучения и выбор модулей, 
наиболее важных для конкретного слушателя; 

4) Self-assessment – возможность самопроверки и получения немед-
ленных результатов проверочных тестов и задач, что позволяет обратить 
внимание на наиболее трудные для конкретного слушателя темы; 

5) Independent learning – независимое обучение, в котором слуша-
тель играет наиболее активную роль; 

6) Systematic approach – системный подход (четко структурирован-
ные программы и курсы) [17]. 

В приказе указаны сроки реализации модели НПО, составлен гра-
фик ее внедрения и приведен перечень организаций, на базе которых 
возможно ее осуществление, однако ничего не говорится о необходимости 
разработки единых государственных стандартов электронных программ 
НПО. Между тем в такой важной области, как медицина, где от действий 
врача зависит жизнь и здоровье пациента, стандартизация программ 
и оценка их качества особенно актуальны [4]. 

Таким образом, имеющаяся на сегодняшний день в РФ норматив-
ная база очерчивает основные положения по использованию дистанцион-
ного образования в подготовке специалистов медицинского профиля при 
получении как высшего профессионального, так и дополнительного про-
фессионального образования. Однако целый ряд недостатков и медленное 
совершенствование нормативных актов не позволяют раскрыть потенци-
ал использования ЭО, в частности в медицинском образовании. Для усо-
вершенствования подготовки специалистов нужна разработка стандар-
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тов качества ресурсов ДО и стандартов аккредитации вуза с учетом ис-
пользования этих ресурсов. 

Подведем итоги. Россия и Канада находятся на разных этапах внедре-
ния в образовательный процесс дистанционного образования (таблица). 

Сравнительная характеристика стандартов качества дистанционного 
образования в России и Канаде 

Критерии Россия Канада 
Модели оценки ка-
чества и эксперти-
зы дистанционного 
образования 

Нормативная законода-
тельная база создана 
на федеральном уров-
не 

Негосударственная система 
нормативного регулирова-
ния дистанционного образо-
вания (эксперты, профессио-
нальное сообщество) 

Система стандар-
тизации качества, 
наличие руковод-
ства пользователей 

Инкорпорирована в об-
щую систему менедж-
мента качества; иерар-
хизирована; осуществля-
ется государством 

Эффективно функциони-
рует на уровне руководств 
пользователя, системы ак-
кредитации электронных 
ресурсов 

Система аккреди-
тации электронных 
ресурсов 

Практически отсутст-
вует и представлена на 
единичном уровне 

Разработаны и внедрены 
на уровне провинций и от-
дельных вузов 

Смешанная форма 
обучения (hybrid 
method, blended 
method) 

Внедрена в единичных 
вузах; определения по-
нятий «цифровой педа-
гогики» не существует 

Получила широкое распро-
странение и обязательна 
в постдипломном медицин-
ском образовании 

 
Общими чертами использования ДО в Канаде и России является 

норма смешанного обучения в медицинских вузах, однако отечественное 
постдипломное образование в России только начинает внедрять ДО. 
В России явно назрела необходимость создания процедуры аттестации 
качества электронных образовательных ресурсов всей системы непре-
рывного профессионального образования. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. В. М. Блиновой 

Литература 
1. Буханова Н. В. Стандартизация качества электронных курсов в выс-

шем профессиональном образовании (опыт зарубежных стран) // Новые об-
разовательные технологии в вузе: материалы XI международной научно-мето-
дической конференции (НОТВ-2014), 18–20 февраля 2014 г. Екатеринбург, 
2014 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/ 
24755/1/notv-2014–038.pdf. 

2. Загвязинский В. И. Вузовская лекция в структуре современного учеб-
ного процесса // Образование и наука. 2014. № 2 (111). С. 34–46. 



Стандарты качества дистанционного образования в высшей школе: сравнительный 
анализ Канады и России 

 

Образование и наука. 2015. № 7 (126) 149 

3. Митрофанова К. А., Ивачев П. В., Кузьмин К. В. Электронные техно-
логии учета учебных достижений студентов-медиков // Высшее образование 
в России. 2014. № 6. С. 156–161. 

4. Петрова Л. Е. Онлайн-образование врача: ограничения конвертации 
культурного капитала // Высшее образование в России. 2015. № 1. С. 152–158. 

5. Скляренко Т. М. Зарубежные концепции дистанционного образова-
ния // Образование и наука. 2013. № 1 (100). С. 106–116. 

6. Стариченко Б. Е., Семенова И. Н., Слепухин А. В. О соотношении по-
нятий электронного обучения в высшей школе // Образование и наука. 2014. 
№ 9 (118). С. 51–68. 

7. Accreditation Issues Related To Distance Learning: The Perspective of 
The Liaison Committee On Medical Education. 2006 [Электрон. ресурс]. URL: 
https://www.lcme.org/publications.htm. 

8. The Accreditation of Canadian University CME/CPD Offices Committee 
on the Accreditation of Continuing Medical Education. Accreditation Standards. 
2010 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.afmc.ca/pdf/FINAL_CACME_Standards_ 
2010_ENGLISH.pdf. 

9. The Accreditation of Canadian University CME/CPD Offices. Committee 
on the Accreditation of Continuing Medical Education Accreditation Standards. 
Effective January 1st, 2010 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.afmc.ca/ 
pdf/FINAL_CACME_Standards_2010_ENGLISH.pdf. 

10. Barker K. С. Canadian Recommended E-learning Guidelines (Can-
REGs). FuturEd. 2002 [Электрон. ресурс]. URL: http://www.futured.com/pdf/ 
CanREGs%20Eng.pdf. 

11. Barker K. C. E-learning Quality Standards for Consumer Protection and 
Consumer Confidence: A Canadian Case Study in E-learning Quality Assurance 
// Educational Technology & Society. 2007. № 10 (2). Р. 109–119. 

12. The Canadian Network for Innovation in Education [Электрон. ресурс]. 
Режим доступа: http://www.cnie-rcie.ca/? q=node. 

13. Canadian Virtual University [Электрон. ресурс]. URL: http://www.cvu-
uvc.ca/. 

14. The eCampusAlberta eLearning Rubric, A resource for quality online 
curriculum creation. Course Standards, Support Standards, and Administra-
tive/Institutional Standards [Электрон. ресурс]. URL: http://www.ecampusalberta.ca/ 
rubric. 

15. The E-learning E-volution in Colleges and Universities. A pan-Canadian 
Challenge. Advisory Committee on Online Learning. http://publications.gc.ca/ 
collections/Collection/C2–549–2001E.pdf. 

16. E-Learning at the University of Alberta [Электрон. ресурс]. URL: 
http://www.vpit.ualberta.ca/elearning/. 

17. Harden R. M. A New Vision for Distance Learning and Continuing 
Medical Education // Journal of Continuing Education in the Health Professions. 
2005. Vol. 25, Issue 1. P. 43–51, Winter. Р. 33. 

18. Principles of institutional quality assurance in Canadian higher educa-
tion [Электрон. ресурс]. URL: http://www.aucc.ca/wp-content/uploads/2011/ 
03/Principles_of_institutional.pdf. 



© Н. В. Буханова, К. В. Кузьмин, Л. Е. Петрова, С. А. Чемезов 

 

150 Образование и наука. 2015. № 7 (126) 

References 
1. Buhanova N. V. Standartizacija kachestva jelektronnyh kursov v vys-

shem professional’nom obrazovanii (opyt zarubezhnyh stran). [Standardization of 
electronic courses quality in the higher vocational training (experience of foreign 
countries)]. Materialy XI mezhdunarodnoj nauchno-metodicheskoj konferencii 
«Novye obrazovatel’nye tehnologii v VUZe» (NOTV-2014), 18–20 fevralja 2014 g. [Ma-
terials of XI international scientifically-methodical conference «New Educational 
Technologies in High School», d.d. 18–20 February, 2014]. Yekaterinburg, 2014. 
Available at: http://elar.urfu.ru/bitstream/ 10995/24755/1/notv-2014–038.pdf. 
(In Russian) 

2. Zagvjazinskij V. I. Vuzovskaja lekcija v strukture sovremennogo ucheb-
nogo processa. [High school lecture in structure of modern educational process]. 
Obrazovanie i nauka. Izv. UrO RAO. [Education and Science. News of Ural Branch 
of Russian Academy of Education]. 2014. № 2 (111). P. 34–46. (In Russian) 

3. Mitrofanova K. A., Ivachev P. V., Kuz’min K. V. Jelektronnye tehnologii 
ucheta uchebnyh dostizhenij studentov-medikov. [Electronic technologies of the 
account of educational achievements of medical students]. Vysshee obrazovanie v 
Rossii. [Higher Education in Russia]. 2014. № 6. P. 156–161. (In Russian) 

4. Petrova L. E. Onlajn-obrazovanie vracha: ogranichenija konvertacii 
kul’turnogo kapitala. [Medical online education: restrictions of converting of the 
cultural capital]. Vysshee obrazovanie v Rossii. [Higher Education in Russia]. 2015. 
№ 1. P. 152–158. (In Russian) 

5. Skljarenko T. M. Zarubezhnye koncepcii distancionnogo obrazovanija. 
[Foreign concepts of dictance learning]. Obrazovanie i nauka. Izv. UrO RAO. [Edu-
cation and Science. News of Ural Branch of Russian Academy of Education]. 2013. 
№ 1 (100). P. 106–116. (In Russian) 

6. Starichenko B. E., Semenova I. N., Slepuhin A. V. O sootnoshenii pon-
jatij jelektronnogo obuchenija v vysshej shkole. [Concerning a parity of concepts 
of electronic training in the higher school]. Obrazovanie i nauka. Izv. UrO RAO. 
[Education and Science. News of Ural Branch of Russian Academy of Educa-
tion].2014. № 9 (118). P. 51–68. (In Russian) 

7. Accreditation Issues Related To Distance Learning: The Perspective of 
The Liaison Committee On Medical Education. 2006. Available at: 
https://www.lcme.org/publications.htm. (Translated from English) 

8. The Accreditation of Canadian University CME/CPD Offices Committee 
on the Accreditation of Continuing Medical Education. Accreditation Standards. 
2010. Available at: http://www.afmc.ca/pdf/FINAL_CACME_ Standards_2010_ 
ENGLISH.pdf. (Translated from English) 

9. The Accreditation of Canadian University CME/CPD Offices. Committee 
on the Accreditation of Continuing Medical Education Accreditation Standards. 
Effective January 1st, 2010. Available at: http://www.afmc.ca/pdf/FINAL_CACME_ 
Standards_2010_ENGLISH.pdf. (Translated from English) 

10. Barker K. С. Canadian Recommended E-learning Guidelines (CanREGs). 
FuturEd. 2002. Available at: http://www.futured.com/pdf/CanREGs%20Eng.pdf. 
(Translated from English) 



Стандарты качества дистанционного образования в высшей школе: сравнительный 
анализ Канады и России 

 

Образование и наука. 2015. № 7 (126) 151 

11. Barker K. C. E-learning Quality Standards for Consumer Protection and 
Consumer Confidence: A Canadian Case Study in E-learning Quality Assurance. 
Educational Technology & Society. 2007. № 10 (2). Р. 109–119. (Translated from 
English) 

12. The Canadian Network for Innovation in Education. Available at: 
http://www.cnie-rcie.ca/? q=node. (Translated from English) 

13. Canadian Virtual University. Available at: http://www.cvu-uvc.ca/. 
(Translated from English) 

14. The eCampusAlberta eLearning Rubric, A resource for quality online 
curriculum creation. Course Standards, Support Standards, and Administra-
tive/Institutional Standards. Available at: http://www.ecampusalberta.ca/ rubric. 
(Translated from English) 

15. The E-learning E-volution in Colleges and Universities. A pan-Canadian 
Challenge. Advisory Committee on Online Learning. Available at: http://publications. 
gc.ca/ collections/Collection/C2–549–2001E.pdf. (Translated from English) 

16. E-Learning at the University of Alberta. Available at: http://www.vpit. 
ualberta.ca/elearning/. (Translated from English) 

17. Harden R. M. A New Vision for Distance Learning and Continuing 
Medical Education. Journal of Continuing Education in the Health Professions. 
2005. Vol. 25, Issue 1. P. 43–51, Winter. Р. 33. (Translated from English) 

18. Principles of institutional quality assurance in Canadian higher educa-
tion. Available at: http://www.aucc.ca/wp-content/uploads/2011/03/Principles_ 
of_institutional.pdf. (Translated from English) 

 
 



Образование и наука. 2015. № 7 (126) 

152 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
КОРРЕКЦИОННАЯ 
ПЕДАГОГИКА 

УДК 159.9+7967012.68+371.7 
И. В. Майоркина 

Майоркина Ирина Владимировна 

доцент кафедры физического воспитания Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского, Омск (РФ). 
E-mail: maioririna@mail.ru 

СРЕДСТВА СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
В РАБОТЕ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Аннотация. Цель исследования, изложенного в статье, – рассмотреть 
влияние применения адаптированной методики начального обучения спор-
тивному ориентированию (НОСО) на коррекцию физической подготовленно-
сти и психического развития младших школьников с задержкой психического 
развития (ЗПР). 

Методики и методы. В работе применялись следующие методы иссле-
дования: теоретический анализ литературных источников, обобщение, фор-
мирующий эксперимент, методы математической статистики. Использова-
лись методики тестирования физических качеств, психологического тестиро-
вания и педагогического наблюдения, 

Результаты и научная новизна. Определены условия начального обуче-
ния спортивному ориентированию младших школьников с ЗПР, при которых 
коррекция физической подготовленности и психических функций за счет 
применения средств спортивного ориентирования будет наиболее эффектив-
ной. Обоснована и адаптирована под возможности младших школьников 
с ЗПР методика начального обучения спортивному ориентированию. 

Результаты исследования показали целесообразность использования 
средств спортивного ориентирования для коррекции физической подготовки 
и психических функций школьников 9–10 лет с задержкой психического раз-
вития. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы на дополнительных занятиях в специальных (коррекционных) 
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школах 7-го вида, в классах выравнивания (коррекционно-развивающего 
обучения) общеобразовательных школ и при обучении педагогов дополнитель-
ного образования. Предлагаемая методика приемлема и для нормально разви-
вающихся детей более младшего возраста. Разработанные практические ре-
комендации по организации занятий спортивным ориентированием, описан-
ные автором игры и интеллектуальные упражнения могут быть применены 
в тренировках по другим видам спорта. 

Ключевые слова: задержка психического развития, спортивное ориен-
тирование, адаптированная методика начального обучения спортивному ори-
ентированию, коррекция развития. 
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MEANS OF ORIENTEERING IN EDUCATION OF JUNIOR 
SCHOOLCHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY 

Abstract. The purpose of this study is to examine the impact of the adapted 
methods of basic training in orienteering (BTIO) on the correction of physical fit-
ness and mental development of junior schoolchildren with intellectual disability 
(ID). 

Methods. The following methods were used: theoretical analysis of litera-
ture, generalization, «forming» experiment, mathematical statistics, testing of 
physical qualities, psychological testing and pedagogical observation. 

Results and scientific novelty. The conditions of basic training in orienteer-
ing for junior schoolchildren with intellectual disability are determined wherein 
the correction of physical fitness and mental functions through the means of ori-
enteering will be the most effective. Methods of basic training were substantiated 
and adapted for the capabilities of junior schoolchildren with ID. The author has 
defined the effect of orienteering exercises on the development of speed-and-
strength qualities, overall endurance, movement speed, coordination; fine motor 
skills; stability, volume and switching of attention, volume of picturesque and 
verbal memory, representational thought and verbal-logical thinking; volitional 
qualities. 

The study has revealed wholesome influence of orienteering on correction of 
physical fitness and mental functions of schoolchildren of 9–10 years with intel-
lectual disability. 

Practical significance. The results could be used for education of junior 
schoolchildren with ID during extra classes in special (correctional) schools of 
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Type-7 and during remedial classes (remedial and developing teaching) in schools 
of general education. The results could also be applied for training of teachers of 
additional education. The adapted methods of BTIO for junior schoolchildren with 
ID could be used for normally developing children of younger age. Practical rec-
ommendations on the organization and conditions of orienteering exercises for 
junior schoolchildren with ID, games and intellectual exercises could also be pro-
posed for other sports. 

Keywords: intellectual disability, orienteering, adapted methods of basic 
training in orienteering, correction of development. 
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Актуальность поиска инновационных содержательных, программных, 

конструктивно-технологических построений учебно-воспитательного процес-
са для коррекционно-развивающего обучения младших школьников с задер-
жкой психического развития определяется неудовлетворительным состояни-
ем физического, психического и социального здоровья данной группы детей 
и не соответствующим современному социальному заказу программным 
обеспечением адаптивного физического воспитания. 

Начальная школа – самый трудный этап для ребенка, особенно если 
у него наблюдается задержка в психологическом развитии (ЗПР). При от-
сутствии коррекционной педагогической помощи различия между детьми 
с ЗПР и нормально развивающимися сверстниками с возрастом стано-
вятся все более явными, что приводит к изоляции их в детском коллекти-
ве, различным формам «ухода», компенсациям невротического и асоци-
ального характера, т. е. к социальному дискомфорту [11]. 

Сейчас происходит пересмотр подходов к работе со школьниками 
с особыми потребностями здоровья. В частности, повсеместно закрыва-
ются или реорганизуются традиционные коррекционные классы. Так, по 
данным министерства образования Омска, в городе в 2011 г. функцио-
нировало 83 коррекционных класса для детей с задержкой психического 
развития, в 2012 г. – 63 класса, в 2013 г. – 51 класс. Снижение количест-
ва классов связано прежде всего с уменьшением численности населения 
г. Омска – низкой рождаемостью, что отражено в решении об утвержде-
нии общегородской целевой программы «Демографическое развитие 
г. Омска до 2030 г.» от 25.04.2007 г. Другая причина – поиск новых, более 
эффективных форм и условий организации обучения, адекватных психи-
ческим и физическим возможностям учащихся с ЗПР, о чем свидетельст-
вуют появление классов выравнивания, компенсирующего обучения, 
коррекции, педагогической поддержки, адаптации, здоровья, интенсив-
ного развития, распространение инклюзивного образования (включение 
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детей с особыми потребностями в процесс обучения в общеобразователь-
ных (массовых) школах) и др. 

Для совершенствования процесса развития ребенка необходимо 
понимание взаимосвязи умственной и двигательной деятельности. Заня-
тия доступными видами адаптивной физической культуры, имеющими 
коррекционно-развивающую направленность, обеспечивают максималь-
но возможный уровень жизнестойкости растущего человека даже с ус-
тойчивыми отклонениями в состоянии здоровья. Участие в спортивных 
соревнованиях способствует реализации потребностей в признании, са-
моутверждении и общении детей с проблемами в развитии. По мнению 
многих отечественных авторов, именно применение комплексных 
средств, направленных одновременно и на психическую, и на двигатель-
ную реабилитацию ребенка с ЗПР, позволит активизировать этот процесс. 
Так, У. В. Ульенкова подчеркивает, что конкретная помощь детям с пси-
хологическими проблемами должна быть направлена на преодоление от-
ставания не только в интеллектуальной, но и эмоциональной, волевой, 
коммуникативной, физической сферах [10]. В связи с этим требуются 
разработки специальных методик, стимулирующих ресурсы детского ор-
ганизма в совокупности. 

Одним из видов спорта, который не только имеет большое оздоро-
вительное, профессионально-прикладное и «оборонное» значение, но и эф-
фективно решает задачи физического и психического развития детей, 
так как интегрирует интеллектуальную и физическую деятельность, явля-
ется спортивное ориентирование [5]. Однако в доступной научно-методи-
ческой литературе мы не нашли примеров его применения в качестве 
средства адаптивного физического воспитания детей с ЗПР. 

Задачами нашего исследования стали: 
● изучение состояния проблемы применения комплексных средств 

адаптивного физического воспитания и возможности использования 
средств спортивного ориентирования в работе с младшими школьниками 
с задержкой психического развития; 

● теоретическое обоснование и адаптация методики начального 
обучения спортивному ориентированию с целью коррекции физической 
подготовленности и психических функций школьников 9–10 лет с ЗПР; 

● экспериментальное доказательство результативности адаптиро-
ванной методики по показателям физической подготовленности, мелкой 
моторики, психических функций, динамики развития личностных черт. 

Анализ различных источников позволил нам составить сравнитель-
ную характеристику психологических особенностей нормально разви-
вающихся детей и детей с ЗПР, которые могут отставать от своих здоро-
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вых ровесников на 1–3 года [3] (табл. 1). Левая колонка таблицы демонст-
рирует результаты, которых следует добиваться в работе с детьми с ЗПР 
в эмоционально-волевой сфере. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика психологических особенностей 
нормально развивающихся детей и детей с ЗПР 

Нормально развивающиеся дети Дети с задержкой психического развития 
Активность, жизнерадостность Психическая неустойчивость, нев-

ротическое развитие личности 
Желание и умение учиться Нежелание учиться, уход в более 

доступную игровую деятельность 
Уверенность в себе, незначительный 
страх наказания 

Чувство неуверенности, страх перед 
наказанием 

Произвольная регуляция поведения 
и деятельности 

Затруднения в самостоятельной де-
ятельности, деятельности при под-
чинении дисциплине 

Самоконтроль, самоорганизация Импульсивность, расторможенность, 
низкий уровень самоконтроля 

Умение анализировать, создавать 
внутренний план действий 

Необходимость в наглядно-практи-
ческой опоре, отсутствие анализа 

Устойчивые познавательные пот-
ребности и интересы 

Сниженная познавательная актив-
ность 

Адекватная самооценка, критич-
ность 

Затруднения с ограничением своих же-
ланий, эгоцентрические установки 

Развитые навыки общения со свер-
стниками 

Слабые навыки общения со сверст-
никами, конфликты 

 
Причинами медленного психического развития у детей могут стать 

как неблагоприятные биологические, так и социально-психологические 
факторы, а нередко и то, и другое. 

Все варианты ЗПР отличаются друг от друга особенностями струк-
туры и характером соотношений двух основных компонентов этой анома-
лии – структурой инфантилизма и характером нейродинамических рас-
стройств. 

К инфантильным особенностям относятся: 
● эмоциональная незрелость; 
● слабость мотивации поведения; 
● игровой характер интересов; 
● неспособность к волевому усилию; 
● низкий уровень самоконтроля; 
● неумение планировать свою деятельность [6, 7]. 
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Физическими и моторными отличиями детей с ЗПР являются: 
● малый рост и вес; 
● недостатки мелкой моторики; 
● затруднения в координации движений; 
● проявления гиперактивности [3]. 
Расстройство координации движений – основное нарушение в дви-

гательной сфере детей с диагнозом ЗПР. Оно тормозит формирование ко-
ординационных способностей, необходимых в учебной, трудовой, быто-
вой и спортивной деятельности [2]. Физическое развитие таких детей так 
же, как и психическое, зависит от биологических факторов (степени ос-
новного дефекта, сопутствующих заболеваний, в том числе и генетичес-
ких), социальных и бытовых условий. 

Характерной особенностью детей с ЗПР является быстрая утомляе-
мость, особенно от монотонной работы. Но эмоционально насыщенная, 
интересная, несложная по содержанию и небольшая по объему, соответ-
ствующая возрасту и состоянию здоровья двигательная деятельность по-
могает значительно увеличить их работоспособность [8]. 

По наш взгляд, как уже было сказано выше, со многими проблемами 
социально-трудовой адаптации детей с ЗПР можно справиться с помощью за-
нятий по спортивному ориентированию, в котором отражаются модели раз-
личных жизненных ситуаций, встречающихся в военной, производственной 
деятельности, в быту, возникающих во время стресса и предполагающих од-
новременную мобилизацию физических и умственных сил [4]. 

Спортивное ориентирование развивает волю, вызывает сильные 
и яркие положительные эмоции, расширяет круг общения. Это уникаль-
ное занятие, в котором активная мыследеятельность сопровождается по-
сильными двигательными нагрузками. Ведущими качествами для спорт-
смена-ориентировщика являются общая и силовая выносливость для про-
хождения дистанций по пересеченной местности на различном грунте, 
скоростно-силовые и координационные способности для преодоления 
препятствий и финишных участков маршрута. У такого спортсмена вы-
рабатываются чуткое восприятие, внимательность, хорошая память, бы-
страя реакция, т. е. все то, что необходимо формировать и корректиро-
вать у ребенка с ЗПР [1]. 

Основные виды деятельности в спортивном ориентировании: 
● передвижение на дистанции: бег, ускоренная ходьба, преодоление 

препятствий; 
● осуществление ориентирования: запоминание условных знаков, чте-

ние карты, сопоставление ее с местностью, выбор вариантов маршрута к кон-
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трольному пункту, определение направления движения и расстояний по карте 
и на местности – все это требует наличия «чувства пространства», «чувства 
времени», «чувства расстояния», тренированного глазомера. 

Перечисленное показывает, что деятельность в спортивном ориен-
тировании при ее продуманном дозировании вполне соотносится с требо-
ваниями коррекционно-развивающего образования, так как включает 
именно те элементы физической подготовки и психической сферы, кото-
рые требуют корректировки у детей, отстающих в психологическом и фи-
зиологическом развитии. 

На основании анализа научной литературы и наблюдений за детьми 
с ЗПР мы адаптировали методику начального обучения спортивному ори-
ентированию (НОСО) применительно к коррекции физической подготов-
ленности и психического развития младших школьников с задержкой 
психического развития. Суть адаптации состояла в выделении следующих 
ее направлений: 

● сочетание в одном занятии трех блоков коррекции и развития: 
1) двигательных способностей; 
2) психических функций; 
3) эмоционально-волевой сферы; 
● снижение объема общей физической подготовки и специальной 

физической подготовки за счет увеличения доли технико-тактической 
подготовки; 

● использование ориентировочной основы действий при обучении; 
● более широкое использование игрового метода для общей физиче-

ской подготовки и технико-тактической подготовки; 
● задействование сюжетно-ролевых игр на местности; 
● интеграция детей с ЗПР в здоровую среду в условиях соревнований. 
С целью определения влияния занятий по методике НОСО, направ-

ленной на коррекцию физической подготовленности и психических 
функций школьников 9–10 лет с ЗПР, был проведен формирующий экс-
перимент, в котором приняли участие 40 учеников школы-интерната № 2 
г. Омска: одна половина (20 человек) составила контрольную группу (КГ) 
и остальные – экспериментальную (ЭГ). В контрольной группе использова-
лась общепринятая методика обучения спортивному ориентированию, 
традиционная для ДЮСШ и центров дополнительного образования [9]; 
в экспериментальной апробировалась адаптированная методика НОСО. 

В ходе исследования фиксировались следующие параметры: 
● уровень физической подготовленности; 
● степень развития мелкой моторики; 
● скорость динамики психического развития. 
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Выявление эффективности адаптированной методики осуществля-
лось через сравнение результатов тестового мониторинга физической 
подготовленности и психических функций школьников в ЭГ и КГ до и после 
эксперимента. Данные, полученные в ходе тестовых замеров, приведены 
в табл. 2, 3. 

Таблица 2 

Результаты тестирования физической подготовленности 
до и после эксперимента 

ЭГ 
n=20 

КГ 
n=20 Название теста 

М±m p М±m p 
p 

до 8,4±0,65 8,5±0,57 Бег 30 м, с 
после 7,6±0,41 <0,05 8,3±0,55 >0,05 <0,05 

до 741±70 707±81 5-минут-
ный бег, м после 896±59 <0,05 804±87 <0,05 <0,05 

до 127±12 125±12 Прыжки 
в длину 
с места, см 

после 137±12 <0,05 133±11 <0,05 >0,05 

до 12±1 13±1 Приседа-
ния 20 с, 
раз 

после 15±1 <0,05 15±1 <0,05 >0,05 

до 12±2 12±2 Подъем ту-
ловища 
20 с, раз 

после 15±2 <0,05 15±1 <0,05 >0,05 

до 11,5±0,4 11,7±0,4 Челночный 
бег 3×10 м, с после 10,3±0,4 <0,05 10,8±0,4 <0,05 <0,05 

 

Примечание. М – среднее арифметическое; m – стандартное отклонение от 
среднего; р – уровень значимости: если он меньше 0,05, делается вывод о наличии 
различий между группами. 

 

Фиксация значительного ускорения физического развития как в ЭГ, 
так и в КГ (о чем свидетельствуют результаты контрольных тестов) объяс-
няется тем, что у детей обеих групп благодаря занятиям по спортивной 
ориентации двигательная активность возросла. После проведения экспе-
римента и в той, и в другой группе ощутимо изменились в лучшую сторо-
ну средние показатели физических качеств (р < 0,05), кроме скоростных 
качеств в КГ. Это объясняется тем, что в программу тренировок ЭГ было 
включено больше эстафет и подвижных игр. 

Существенные различия между ЭГ и КГ выявлены в результатах 
развития выносливости (р < 0,05) в тесте на 5-минутный бег, что обуслов-
лено сохранением в первой стабильной работоспособности за счет орга-
низации тренировок, не доводящих обучающихся до чрезмерного утомле-
ния. 
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Таблица 3 

Результаты тестирования психических функций до и после эксперимента 

Эксперименталь-
ная группа n=20 

Контрольная груп-
па n=20 Функции 

М±m p М±m p 
p 

до 6,5±1,69 6,9±1,64 Устойчивость 
внимания после 12,1±2,13 <0,05 9,95±1,93 <0,05 <0,05

до 7,15±1,82 6,65±2,25 Объем внима-
ния после 12,95±2,27 <0,05 10,5±2,62 <0,05 <0,05

до 6,8±1,89 6,9±1,93 Переключение 
внимания после 13,6±2,24 <0,05 11,7±2,31 <0,05 <0,05

до 8,05±2,14 7,25±2,14 Образная па-
мять после 14,35±2,07 <0,05 11,85±2,42 <0,05 <0,05

до 7,8±2,06 7,95±2,35 Вербальная па-
мять после 13,6±2,18 <0,05 12,3±1,86 <0,05 <0,05

до 7,35±2,10 7,7±2,13 Образное мыш-
ление после 13,4±2,34 <0,05 11,75±1,78 <0,05 <0,05

до 7,65±1,87 7,6±1,93 Вербальное 
мышление после 13,4±2,47 <0,05 11,75±2,04 <0,05 <0,05

 
Улучшение показателей психических функций по прошествии цик-

ла занятий наблюдалось как у детей ЭГ, так и у детей КГ, что также под-
тверждает положительное влияние спортивного ориентирования на раз-
витие младших школьников. Однако разница между группами в приросте 
показателей после проведения эксперимента оказалась весьма сущест-
венной (р < 0,05). В ЭГ результаты по всем замеряемым критериям разви-
тия психических функций намного позитивней. 

Темпы прироста физических качеств и психических функций КГ 
и ЭГ после эксперимента показаны на рис. 1, 2. 

Таким образом, проведенное исследование показало перспективность 
занятий спортивным ориентированием в работе с младшими школьниками, 
имеющими диагноз ЗПР. Специфическое воздействие такого рода занятий, 
связанное с интеграцией двигательной и психической деятельности, способно 
скорректировать нарушенные функции организма за счет положительного 
эмоционального фона, повышения познавательной активности и работоспо-
собности. Эффективность разработанной нами адаптированной методики 
обеспечивается более подходящими для детей с ЗПР режимом деятельности, 
рациональными физическими и умственными нагрузками, эмоциональной 
насыщенностью занятий за счет создания во время тренировок и соревнова-
ний ситуаций успеха, благодаря общению с природой, сверстниками и значи-
мыми взрослыми (тренерами, ведущими спортсменами). 
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Рис. 1. Темпы прироста физических качеств у КГ и ЭГ 
после эксперимента, %: 

1 – быстрота; 2 – скоростно-силовые качества; 3 – сила мышц бедра; 
4 – сила мышц пресса; 5 – выносливость; 6 – координация 
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Рис. 2. Темпы прироста психических функций у КГ и ЭГ 
после эксперимента, %: 

1 – устойчивость внимания; 2 – объем внимания; 3 – переключение внимания; 
4 – образная память; 5 – вербальная память; 6 – образное мышление; 

7 – вербальное мышление 
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Неоспоримым преимуществом спортивного ориентирования для 
коррекционной работы является возможность оперативно менять по мере 
необходимости вид деятельности – с физической на умственную и наобо-
рот. Педагог даже в рамках одного занятия может чередовать, варьиро-
вать или сочетать физические и интеллектуальные задания в различных 
комбинациях, исходя из индивидуальных особенностей младших школь-
ников, их самочувствия и ситуации. 

Результаты эксперимента подтвердили целесообразность использо-
вания средств спортивного ориентирования для коррекции физической 
подготовленности и психических функций школьников 9–10 лет с задер-
жкой психического развития. Занятия спортивным ориентированием 
способствуют устранению двигательной и интеллектуальной заторможен-
ности, развитию общей выносливости, координации, мелкой моторики 
и волевых качеств, увеличению объема образной и вербальной памяти, 
появлению устойчивости внимания и способностей его рационального пе-
реключения, а также формированию образного и вербального мышления, 
соответствующего возрасту 9–10 лет. 

Статья рекомендована к публикации 
д-ром пед. наук, проф. Н. В. Третьяковой 
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ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА: 
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД1 

Аннотация. Цель статьи – описание способов формирования россий-
ской национальной идентичности (РНИ), одним из которых является органи-
зация совместной коллективной деятельности учащихся по присвоению ими 
навыков интерпретации человеческого поведения в контексте собственной 
этнокультуры и общих российских ценностей. Показан процесс приобретения 
опыта постижения «Другого» исходя из некоторых культурных различий и пе-
реосмысления на этой основе общенациональной идентичности. 

Методика и методология. В качестве средства формирования РНИ на 
этапе самоидентификации учащихся с российскими ценностями и нормами 
взаимодействия предложен подход, основанный на идеях герменевтики как 
искусства постижения чужой индивидуальности, внутреннего мира человека 
и «вживания» в другого. Выстраивание диалога и нахождение универсальных 
общенациональных ценностей способствуют устранению смысловых «барье-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научно-

го фонда в рамках проекта «Формирование практико-ориентированной исследо-
вательской деятельности педагога в многоуровневом университетском образова-
нии» (регистрационный номер НИОКР 114071440036). 
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ров» при коммуникативных контактах и достижению взаимопонимания субъ-
ектов образовательного процесса – носителей разных этнокультур. В ходе экс-
периментального исследования использовались методы сценария, сценарных 
предписаний (текстов-источников сценария для рефлексии и диалога) и роле-
вых экспектаций (предъявления учащимся алгоритма ожидаемого от них по-
ведения для достижения взаимопонимания во взаимодействии). 

Результаты. Доказано, что целенаправленный совместный поиск уча-
щимися общенациональной идентичности способен не просто выявить лично-
стные установки отдельного субъекта, но и существенно повлиять на его ми-
ровоззрение – сделать его более надежным и предсказуемым партнером соци-
ального сотрудничества. Основой такого благоприобретенного мировоззрения 
является диалектичность мышления – одновременное видение индивидуаль-
ного и общественного, этнического и гражданского планов самосознания 
и поведения. 

Научная новизна. Этническое поведение охарактеризовано как социо-
культурный феномен и культурное текстовое событие. Уважительная, добро-
желательная интерпретация этнического поведения, поиск в его смысловом 
наполнении универсалий помогает снять барьеры, мешающие совместной 
деятельности. Раскрыт психолого-педагогический механизм смыслообразова-
ния. Герменевтический подход реализовался как вынесение во внешний план 
и вербализация характеристик идентичности, норм и ценностей, принятых 
участниками образовательного процесса. 

Практическая значимость. Описанная в статье методика воспитатель-
ной работы, специально организованной через текстовое опосредование 
и коллективную совместную деятельность, формирует у учащихся ощущение 
общности с народами России; обеспечивает самоидентификацию с рос-
сийскими ценностями и традициями; гармонизирует этническое и граждан-
ское самосознание и поведение; развивает чувство долга и ответственности. 

Ключевые слова: российская национальная идентичность, общена-
циональные ценности, герменевтический подход, смысловой барьер, тексто-
вое событие. 
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FORMATION OF RUSSIAN NATIONAL IDENTITY OF HIGH 
SCHOOL STUDENTS: HERMENEUTICAL APPROACH 

Abstract. The purpose of the article is the description of means and meth-
ods of formation of a Russian national identity (RNI), one of which is the organiza-
tion of joint collective students’ activities on formation of skills of interpretation of 
a human behavior as a text event in the context of ethnic culture of a student in 
order to find common Russian collectivist values, their rethinking in terms of a 
search of the general national identity and the comprehension of the other on the 
basis of some cultural differences. 

Methods. The means of formation of a Russian national identity at the stage 
of self-identification of students with Russian values and norms of interaction is 
offered a hermeneutic approach which is based on the ideas of hermeneutics as 
the art of understanding of someone else’s identity, the inner world of a man and 
the «empathy» in another person in order to eliminate the semantic «barriers» in 
the communicative activity of learners. It is directed to the understanding of sub-
jects of the educational process as the bearers of ethnic cultures through dialogue 
and finding the universal general national values. The methods of the techniques 
of a script, scenario requirements (a text as a source of a script for reflection and 
dialogue) and the role of expectations (presentation to a learner of algorithm of 
expected behavior from him in order to achieve mutual understanding in interac-
tion) are used in the course of experimental investigations. 

Results. It is proved that the awareness of participants of the educational 
process in norms and values and their reinterpretation in the aspect of the search 
for a general national identity is able not just to make «expressible» some installa-
tions of the subject, but also can significantly affect his worldview, to make him 
more reliable and predictable partner of a social interaction. The basis of this out-
look is the dialectics of thinking, the simultaneous vision of individual and social, 
ethnic and civil plans of consciousness and behavior. 

Scientific novelty. Ethnic behavior is characterized as a social and cultural 
phenomenon and a cultural text event. Valid, benevolent interpretation of ethnic 
behaviour, search of universals in its semantic filling helps to remove the seman-
tic barriers, disturbing joint activity. Psycho-pedagogical mechanism of a meaning 
is disclosed. The hermeneutic approach is implemented as an imposition in an ex-
ternal plan and verbalization of characteristics of identity, norms and values, 
adopted by the participants of the educational process. 

Practical significance. A specially organized educational work via text me-
diation and collective joint activity contributes to the development of individual 
consciousness of students and provides: grasp a sense of community with the 
peoples of Russia; self-identification with Russian values and traditions; harmoni-
zation of ethnic and civil identity and behavior plans; development a sense of 
duty, responsibility, and active love for the country. 
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Формирование российской национальной идентичности граждан 

многонационального государства представляет собой серьезную проблему. 
Прежняя идентичность (советская) подразумевала приверженность со-
циалистическому строю, однако с дискредитацией социализма и утратой 
прежних идеалов под влиянием новой социальной формации и приорите-
тов рыночной идеологии идентичность советского человека разрушилась. 
То, что раньше объединяло людей в противостоянии биполярному капи-
талистическому миру, себя изжило и тем самым привело к разрушению 
советской идентичности, в основе которой были интернационализм, 
принцип «общественное выше личного», служение стране, любовь к Роди-
не, ответственность за свои поступки, что сейчас не способствует форми-
рованию патриотизма у нынешнего поколения и солидарности между на-
родами России. Утрата консолидации населения многонационального 
и многоконфессионального государства несет угрозу для его безопасно-
сти, а внутренние социальные проблемы приводят к серьезной дезинте-
грации российского общества. Социальное расслоение способствует отчу-
ждению, непониманию и конфликтам между людьми в социуме, тем са-
мым обостряя проблему поиска национальной идеи и усугубляя необхо-
димость объединения россиян на основе нового типа идентичности, отве-
чающего интересам общества и каждого гражданина. 

Важность формирования российской национальной идентичности 
подчеркивается в ряде документов, к примеру, в Стратегии государст-
венной национальной политики РФ на период до 2025 г., Национальной 
доктрине образования в Российской Федерации на период до 2025 г. Од-
нако, во многом под влиянием средств массовой коммуникации и инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, мировоззрение молодежи скла-
дывается преимущественно стихийно. По-прежнему актуален поиск аде-
кватных, эффективных педагогических методов и форм обучения и вос-
питания, соответствующих многокультурному российскому обществу, от-
вечающих его потребностям и нацеленных на установление общих ценно-
стных оснований гражданской идентичности. 

Рассуждая об этнокультурном образовании в России, А. Н. Джурин-
ский указывает на важность создания общего образовательного про-
странства, где были бы представлены разнообразные культуры и неповто-
римый опыт традиций каждого этноса, что позволит преодолеть деструк-
тивное влияние этноцентризма. Ученый справедливо подчеркивает, что 
в современном образовании ключевой является философская идея един-
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ства в многообразии, которая предполагает воспитание и обучение пред-
ставителей больших и малых культур как творцов общей национальной 
культуры – этнически и культурно гетерогенной общности исторического 
опыта социума. Лишь в этом случае образование становится способом со-
единения различных культурно-этнических образов мира, а его эффек-
тивность зависит в значительной мере от учета особенностей характера, 
поведения, быта представителей разных этносов [3]. 

Непонимание во взаимодействии возникает тогда, когда субъекты 
общения находятся на разных ценностно-смысловых позициях, так как 
в каждой культуре существует свое представление о должном (присутст-
вует морально-нравственный императив, который регулирует поведение 
человека) [12, с. 24, 26]. Т. В. Ларина замечает, что именно неумение со-
беседников продемонстрировать свое отношение друг к другу в соответ-
ствии с конкретными ожиданиями партнера по взаимодействию приво-
дит ко многим коммуникативным проблемам [8, с. 6]. 

В поисках установления механизмов построения конструктивного 
диалога между всеми участниками образовательного процесса и устране-
ния смысловых «барьеров» в коммуникативной деятельности обучаемых 
мы обратились к идеям педагогической герменевтики и герменевтическо-
му подходу к реализации учебно-воспитательного процесса исходя из по-
нимания герменевтики как искусства постижения чужой индивидуально-
сти, внутреннего мира человека и «вживания» в Другого. 

Ключевой категорией герменевтики является «понимание», природа 
которого обусловлена единством рационального и иррационального в пос-
тижении реальности. С герменевтических позиций источниками понима-
ния и самопонимания человека в мире является культура в самом широ-
ком смысле – научное знание, искусство, религиозные представления, 
традиции, обычаи народов, закрепленные в форме языковых и иного ро-
да знаках как мировоззренческих универсалиях. Следует подчеркнуть, 
что содержательной основой (предметным материалом) истолкования ре-
альности с герменевтических позиций является культурный текст как 
знаковый посредник образовательного процесса [4, с. 9]. Именно обраще-
ние к феномену текста1 предоставляет уникальную эвристическую воз-
можность рефлексивно оперировать семиотическими образованиями, 
в которых запечатлены программы поведения, ментальные характери-
стики носителей традиций, обычаев и установок взаимодействия. 

                                                 
1 Вслед за М. М. Бахтиным мы понимаем текст широко как любую упорядо-

ченную знаковую систему, где знаками являются не только буквы письменного 
языка, но и другие символы и образы, в том числе поступки, образцы и сценарии 
поведения и др. В живом тексте отражается не только гностическая сторона дея-
тельности субъекта понимания, но и в значительной степени – этическая [1]. 
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Герменевтический подход в образовательной деятельности предпо-
лагает многоракурсную рефлексию по поводу содержания, ценностных 
характеристик, логики системно-структурных отношений знания, соот-
ветствующих образов культуры и искусства на основе самопознания 
и личного жизненного опыта, а понимание Другого предстает как реф-
лексивное постижение друг друга на основе свободного, глубокого лично-
стного понимания с соединением образно-эмоциональных, аффективных, 
рационально-логических начал в понимании и самопонимании [5, с. 9]. 

Рассмотрим с герменевтических позиций механизмы функционирова-
ния установок личности на обособление, поиск культурных различий, с од-
ной стороны, и понимание сходства и гражданской общности – с другой. 

В обыденном сознании этикетное поведение и традиции присутст-
вуют, как правило, неотрывно от их носителя, как отдельный (объективи-
рованный) феномен, часто провоцирующий его поспешные ценностные 
суждения. Установки же, послужившие фундаментом традиции, забыва-
ются, уходят в зону иррационального, в итоге человеческое сознание «ра-
ботает» с так называемой превращенной формой. М. К. Мамардашвили 
отмечает ее особенность, отличную от классического отношения формы 
и содержания: «Форма проявления получает самостоятельное “сущност-
ное” значение, обособляется, и содержание заменяется в явлении иным 
отношением, которое сливается со свойствами материального носителя 
(субстрата) самой формы и становится на место действительного отноше-
ния. Эта видимая форма действительных отношений, отличная от их 
внутренней связи, играет вместе с тем – именно своей обособленностью 
и бытийностью – роль самостоятельного механизма в управлении реаль-
ными процессами на поверхности системы» [9, с. 61]. 

Рационализация превращенных форм как чего-то законченного 
и удобного для анализа и рефлексии способствует развитию установки на 
понимание иной культуры и сознательные поиски сходства и родствен-
ности культур и механизмов общей идентичности. Осознание норм и цен-
ностей и их переосмысление в аспекте поиска общей идентичности спо-
собно не просто сделать «выразимым» некоторые установки субъекта, но 
и существенно повлиять на его мировоззрение, сделать его более надеж-
ным и предсказуемым партнером социального взаимодействия. В основе 
такого мировоззрения диалектичность мышления, одновременное виде-
ние субъективного и объективного, общего и частного, индивидуального 
и общественного, личностного и коллективистского. 

Организуя образовательный процесс, мы стремились к тому, чтобы 
идентичность перешла в сферу рационального, полагая, что это поможет, 
в частности, в разрешении кросскультурных, этнических и других соци-
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альных противоречий и конфликтов. Именно поэтому задачами учебно-
воспитательной работы стали, во-первых, настрой обучающихся на диа-
лог и понимание этнических субкультур, во-вторых, укрепиление и раци-
онализация их собственной идентичности, в-третьих, формирование 
стратегии выработки российской идентичности, общей для всех граждан 
РФ. Учащиеся должны были осознать, насколько одинаково важно понять 
Другого и понять себя, а также понять себя через Другого и Другого через 
себя, найти личностное значение и личностный смысл традиций, коллек-
тивных действий, свидетелями и участниками которых им довелось быть. 

Вместе с тем процесс самоопределения осуществлялся при актив-
ном участии иррациональной составляющей. Разнообразие подходов к ос-
мыслению идентичности в разных гуманитарных дисциплинах связано со 
сложностью исследования данного явления, поскольку идентичность во 
многом находится в сфере бессознательного. Аттитюдный компонент 
предполагает эмоционально-окрашенное отношение к своей общности, 
ценностно-смысловую сферу и включает в себя эмоциональные и ценнос-
тные установки, которые не видны их «носителю», поскольку механизм 
поведения формируется в жизни человека бессознательно, по большей 
части еще в детстве. Когда обучаемый сталкивается с принципиально 
другими образцами поведения, он не может ограничиться простым вос-
произведением привычного. То, о чем он раньше не задумывался, пере-
ходит в область сознательного пласта жизни, в рациональный круг знаний 
и, в конечном счете, позволяет преодолеть барьер в понимании Другого. 

Несмотря на то, что понятие «идентичность» в философии связывалось 
с понятием «индивидуальное», т. е. «отличность в своей единичности», в клас-
сической европейской традиции оно всегда соотносилось с другим, а также 
с конституированием дискурсов «различия», «инаковости», «аутентичности» 
и «Другого». К примеру, Д. Юм доказывал, что идентичность конституируется 
не «изнутри», а «извне», в пространстве социума и культуры. Идентичность 
у него связана также с «психическим» – с характером и необходимостью ус-
воения джентльменом социального и культурного «инструментария», чтобы 
«сделать себя» в процессах воспитания и образования [7, с. 383–384]. 

Ч. Тейлор также подчеркивает, что идентичность формируется об-
щественными практиками, которые распространены в том или ином об-
ществе: политическими институтами, образовательными учреждениями, 
религиозными общинами, – и опосредуется в семье, поэтому именно об-
щество предоставляет тот «материал», из которого создается индивиду-
альное и коллективное измерение идентичности, т. е., по сути, ценност-
ные основания для индивидуальной идентичности изначально заклады-
ваются обществом [14, с. 32]. 



© А. Ф. Закирова, Л. А. Семенова 

 

172 Образование и наука. 2015. № 7 (126) 

Ю. Хабермас осмысливал идентичность так же, как индивидуали-
зацию – через социализацию внутри исторического контекста. Согласно 
автору, человек как целостность реализует себя в межсубъектном (интер-
субъективном) пространстве диалога-коммуникации. Личность проециру-
ет себя в интерсубъективный горизонт жизненного мира, получая «гаран-
тию» своей идентичности от «других» [7, с. 385–386]. 

В рамках социологии проблема идентичности первоначально рас-
сматривалась в статусно-ролевых концепциях личности и социализации, 
в контекстах соответствия предписываемой социальным статусом норма-
тивной роли ее исполнению. Дж. Мид в рамках символического интерак-
ционизма трактовал идентичность как социализированную часть «Я» в ее 
соотнесенности с самостью (Self). Самоидентификация актуализируется 
в самореализации, способности конструировать свое бытие в соотнесении 
с «другими» с позиций собственного выбора, и предполагает 

1) самоопределение (выбор позиций-целей-средств, с пространством 
свободы); 

2) самоопределение или самоутверждение себя «вовне» [7, с. 387–388]. 
Главной трудностью в поставленной нами задаче является то, что 

этнический компонент идентичности для многих сегодня зачастую более 
значим, нежели гражданский. Теоретическое исследование темы позволи-
ло сформировать определение российской национальной идентичности, 
под которой нами понимается значимость и приоритетность гражданской 
принадлежности к России над принадлежностью к этнической, религиоз-
ной или языковой общности, следование предписаниям и социальным ро-
лям российского общества, чувство деятельной любви к Родине, готов-
ность принести пользу обществу и своему народу, желание трудиться на 
благо Отечества. Формирование такого типа идентичности невозможно 
без овладения механизмами смыслообразования и постижения людьми 
друг друга. 

В. В. Знаков подчеркивает, что сущность постижения заключается 
не только в безличном знании об объекте, но и ценностно-смысловом по-
нимании. Как пишет автор, особенностью постижения как способа пони-
мания мира является гармоничное сочетание отражения воспринимае-
мых фрагментов объективной действительности и порождение, конст-
руирование субъектом новых реальностей. Герменевтическое истолкова-
ние применяется также к постижению характера мыслей и переживаний 
людей, реализации способа бытия человека в мире. Кроме того, совершая 
различные мыслительные действия по преобразованию объекта, человек 
получает новое знание о нем. Вследствие этого в акте понимания субъек-
ту нередко открываются такие стороны объекта, которые не были в яв-
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ном виде представлены в исходном знании [6, с. 23]. Вербализация пове-
дения, его анализ, интерпретация с позиции той культурной среды, в кото-
рой оно создавалось, формирует понимание окружающего мира и новое са-
мопонимание обучаемым, «открывает новое измерение истины» [6, с. 47]. 

А. А. Бодалев определяет «восприятие человека человеком как непо-
средственное наглядно-образное отражение одним человеком другого». 
Автор делает вывод, что для постижения сущности личности являются 
важными актуализация в сознании познающего субъекта психологиче-
ских знаний и опора на обобщения (представления или «эталоны»), сфор-
мировавшиеся у него при познании других людей. «Эталоны» обусловлены 
знанием общечеловеческих и групповых норм поведения, которые явля-
ются «мерками» и, образно говоря, прикладываются к познаваемой лич-
ности. Так выявляются «наборы» определенных качеств народа, общест-
венного класса, группы [2, с. 108–129]. «Эталоны» позволяют «сверять» свое 
поведение и «мерить» поведение других. Автор указывает, что важнейшее 
значение для развития личности принадлежит тем видам деятельности, в ко-
торых она связана с другими участниками деятельности отношениями от-
ветственной зависимости и где результаты деятельности каждого общест-
венно и личностно значимы в глазах общающихся [2, с. 145]. 

Таким образом, познание культурных особенностей народов в об-
щегражданском контексте соотносится с логикой герменевтического кру-
га (рассмотрение коммуникативного поведения как части, а культуры, 
в которой оно функционирует, как целого), в котором понимание участ-
никами образовательного процесса постоянно меняет, углубляет объясне-
ние тех или иных феноменов, откладывает и отменяет конфликт, прово-
цирует на новый акт познания, обеспечивает взаимопереходы субъектив-
ного и объективного, личностного и коллективистского, индивидуального 
и общественного, этнического и гражданского планов самосознания и по-
ведения. 

Опытно-экспериментальная работа (ОЭР) по формированию рос-
сийской национальной идентичности проводилось на базе Ноябрьского 
гуманитарно-экологического института (филиала Тюменского государст-
венного университета) в 2011/14 уч. г. Экспериментальная группа (ЭГ) 
студентов 1-го курса включала 40 человек, контрольная группа (КГ) – 
32 человека. 

Разработанная в процессе теоретико-практического исследования 
процедура формирования общенациональной идентичности обучаемых 
состоит из нескольких этапов. Цель экстернального этапа обучения 
(внешний контроль) – представить ценность различий между людьми как 
базовую в российском поликультурном обществе – реализуется посредст-
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вом интеграции обучаемых в культуры разных народов России, освоения 
традиционных российских национальных ценностей путем опосредован-
ного воздействия на сознание обучаемых культурных текстов (легенд, 
преданий, мифов, сборников сказаний о народных праздниках и обычаях 
известного этнографа-собирателя И. П. Сахарова, стихотворений, посло-
виц, афоризмов). Воспитательный потенциал литературных произведений 
героического содержания, к примеру, былин и баллад А. К. Толстого, сти-
хотворений о любви к Родине, направлен на формирование гражданст-
венности, патриотизма, мотивации обучаемых к самопознанию, на ос-
мысление и освоение понятия Родины. 

Литературные тексты помогают обучаемым понять, что гражданст-
венность (чувство долга и ответственности перед Отечеством), готовность 
защищать общие интересы, отстаивать независимость Родины всегда иг-
рали в истории страны более важную и даже ключевую роль в самосозна-
нии народов России, нежели этническая принадлежность. В процессе 
анализа текстов обучаемые самостоятельно выявили традиционные черты 
российского патриотизма: примат коллективных интересов над частны-
ми, личностную жертвенность, любовь к Родине, наряду с критическим 
отношением к негативным явлениям общественной жизни. 

Герменевтический подход ориентирован на развитие индивидуаль-
ного сознания обучаемого в ходе присвоения (интериоризации) им пости-
гаемой культуры через знаковое (текстовое) опосредование и коллектив-
ную совместную деятельность обучаемых, производной от которой явля-
ется индивидуальная деятельность. Анализ коллективистских ценностей 
и совместного героического прошлого в литературных текстах нацелен на 
осознание общего исторического объединяющего начала, постижение 
чувства общности с народами России, на самоидентификацию обучаемых 
с российскими ценностями, традициями и обычаями для восприятия ими 
внутригруппового сходства с народами, проживающими на территории 
страны. 

Актуализация в сознании обучаемых знаний о достижениях наро-
дов России в укреплении российского государства и об «эталонах» (лично-
стях, оказавших влияние на ход истории страны) осуществляется также 
через «нехудожественные» тексты (публицистические, исторические, 
справочную литературу) с целью более глубокого осмысления таких лич-
ностных качеств, как смелость, хладнокровие, отвага, мужество, верность 
воинскому долгу и присяге, а также через непосредственное общение 
с ветеранами войны, которые пережили события трагических военных 
лет (встречи с ветеранами «Диалог поколений»). Так, одним из примеров 
уникальной личности, внесшей вклад в победу Великой Отечественной 
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войне является трижды Герой Советского Союза И. Н. Кожедуб, чье имя 
стало символом боевого мастерства летчика-истребителя в годы Великой 
Отечественной войны: он посвятил свой первый сбитый самолет погиб-
шему командиру полка Игнатию Солдатенко, а второй – Вано Габунии, 
младшему лейтенанту, командиру звена, у которого он учился смелости 
и хладнокровию с первых дней войны. Подбирались тексты, формирую-
щие представления обучаемых о том, что солдаты и офицеры, простые 
люди, становились в ряды защитников Родины, сохраняя верность герои-
ческим традициям Русской армии, как воины-интернационалисты, вои-
ны-патриоты многонациональной страны, бесстрашно повторяя подвиги 
своих дедов и отцов, когда этого требовали интересы безопасности Оте-
чества и защиты мира. Аналогичный текстовый материал активно при-
влекался при обращении к теме мужества и героизма женщин в годы 
войны (М. К. Байды, В. С. Гризодубовой, М. М. Расковой, Л. М. Павличен-
ко, Е. И. Чайкиной и многих других). 

Интегративный этап (самостоятельный творческий) и воспитание 
патриотизма реализуется в создании социокультурных продуктов с целью 
воспитания социально-деятельностных качеств обучаемых. Работа с тек-
стами, посвященными происхождению государственной символики Рос-
сии, истории орденов и медалей Российской империи, наградной системе 
СССР и современным наградам страны, выдающимся победам, связан-
ным с ними, нацелена на чувство сопринадлежности обучаемых к России, 
пробуждение патриотических чувств, осознание величия подвига, воен-
ного искусства, которые занимали всегда высокое место в патриотичес-
ких традициях России. 

Формирование российской национальной идентичности обучаемых, 
постижение национального менталитета представителей народов России 
и идентификация с коллективистскими ценностями также реализуется 
посредством обращения к культурно-историческим маркерам на базе 
специально разработанного курса «Культура и идентичность» [11, с. 37–
79], который содержит информацию о различиях между представителями 
индивидуалистических и коллективистских обществ, что способствует 
увеличению багажа знаний обучаемых и позволяет им мыслить более ши-
рокими категориями об окружающем мире. 

В рамках интроецированного этапа (то есть этапа саморегуляции) 
обучение нацелено на понимание поведения представителей разных куль-
тур в поликультурном образовательном пространстве вуза, интерпрета-
цию информации и умение передать ее партнеру по взаимодействию, 
чтобы подчеркнуть общность с ним. Как показала опытно-эксперимен-
тальная работа, формирование ценностно-смыслового мировоззрения обу-
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чаемых с привлечением герменевтического подхода позволяет вынести 
рефлексивную деятельность из внутреннего плана во внешний, вербали-
зовать и интерпретировать ценности, использовать методы метафориза-
ции, сценария и сценарных предписаний. 

Алгоритм герменевтического подхода в обучении пониманию себя 
и Другого реализовывался на данном этапе следующим образом: 

● предъявление текста как источника сценария взаимодействия и об-
суждение, выделение обучаемыми узловых ценностно-смысловых моментов; 

● подготовка к практическому заданию и интерпретация социаль-
ного поведения в действии (отбор обучаемыми вербального и невербаль-
ного поведения: языка тела, жестов, мимики [13, с. 97–98] и трансляция 
ими социального поведения как «смыслового текста» для интерпретации 
и осмысления в процессе дальнейшего обсуждения; 

● совместный анализ группой, насколько удачно интерпретирован 
текст, соответствовало ли «сценарное поведение» ожиданиям всех парт-
неров по взаимодействию, какие ошибки были допущены в интерпрета-
ции текста и в воссоздании социокультурного контекста; 

● ознакомление обучаемого со «сценарными предписаниями», предъяв-
ленными преподавателем; 

● фиксация понимания поведения как социокультурного феномена 
в повторении другими участниками обучения согласно «сценарным пред-
писаниям» во избежание ошибок в дальнейшем. 

Остановимся на интроецированном этапе формирования россий-
ской национальной идентичности обучаемых более подробно. 

Диагностика показала, что у участников эксперимента существуют 
проблемы в построении равноправного диалога друг с другом. 33% рес-
пондентов в ЭГ и 18% в КГ демонстрируют отказ от равноправия в обще-
нии (методика С. Л. Братченко). 61% обучаемых в экспериментальной 
группе и 59% обучаемых в контрольной группе не хватает качеств хоро-
шего собеседника (методика В. Р. Веснина); 53% студентов в ЭГ и 50% 
в КГ являются посредственными слушателями (методика Н. А. Литвинце-
вой). Большинство обучаемых в начале ОЭР затруднялись ответить на во-
прос: «Какие факторы влияют на интерпретацию поведения человека?» 
Отметим, что наиболее сильно влияют на интерпретацию поведения куль-
турные и национальные традиции, социальный статус и власть, возраст, 
половые различия [10, с. 284]. 

В ходе опытно-экспериментальной работы было выявлено, что 65% 
обучаемых в экспериментальной группе испытывали затруднения с ин-
терпретацией образцов поведения представителей разных этнокультур: 
там, где следовало быть сдержанным, проявляли излишние эмоции, жес-
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тикуляцию, несдержанность, реагировали сообразно фреймам, сущест-
вующим в культуре, к которой они принадлежат (фрейм – от англ. «рам-
ка», некий ментальный образ или привычная для человека структура дан-
ных, используемые им для познания и объяснения новой для него ситуа-
ции). Многие обучаемые не понимали, когда возникали сложности во 
взаимодействии, как их преодолеть и построить доверительные или рас-
полагающие к себе отношения. Большинство обучаемых не обладали 
кросскультурными навыками ведения диалога (к примеру, паралингвис-
тистическими: соответствующей интонацией, зрительным контактом, по-
зой, мимикой, дистанцией). 

На данном этапе процедура обучения взаимопониманию как важ-
нейшему условию гражданской самоидентификации личности субъектов 
образовательного процесса представляет собой первоначальный отбор 
текстов для ознакомления и систематизации знаний о нормах, ценностях, 
предписаниях этикетного поведения народов России. Ведь именно в тек-
стах содержатся сведения о различных жизненных ситуациях, которые 
являются основой для «сценариев» и «сценарных предписаний» (так назы-
ваемое «текстовое поведение»), для последующих диалогов, обсуждений 
того, какие сведения об этикетном поведении следует учесть во взаимо-
действии согласно культурному контексту. 

Специфика данного этапа ОЭР обусловлена использованием метода 
«сценария» (постановкой коммуникативной проблемы, разыгрыванием 
сценария и обсуждением результата по достижению конечной цели), 
а также применением метода ролевых экспектаций, реализующегося ме-
ханизмом зеркального отражения (Ч. Кули), восприятия своего «Я» как от-
ражения в другом. Зеркальное отражение предполагает умение понять 
партнера по взаимодействию, поставить себя на его место, посмотреть на 
себя его глазами, задуматься о том, насколько соответствует твое поведе-
ние его ожиданиям, нормам той культуры, к которой коммуникант при-
надлежит; не приводит ли твое поведение к «смысловому барьеру», соот-
ветствует ли оно ожидаемому эффекту. Учебно-воспитательная работа 
направлена не только на изучение того, что такое «язык доверия», «отзер-
каливание», но и на освоение тактики «накопления согласия», тактики 
«малого разговора», техники подчеркивания общности и значимости 
партнера по взаимодействию [11, с. 312–320]. 

«Сценарные предписания», в которых присутствуют когнитивные 
и аттитюдные начала, интерпретируются обучаемыми в соответствии 
с личным пониманием, индивидуальным опытом, личностным воспри-
ятием и носят творческий характер. 76% обучаемых после завершения 
ОЭР пришли к выводу, что стали более внимательны к другим людям, 
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сдержанны, научились владеть своими эмоциями, выработали тактику 
и подход в общении, стали выделять в процессе взаимодействия «факто-
ры разобщения» и «факторы объединения», культурно-специфические и об-
щекультурные смыслы. 

Результаты диагностики показали, что в ЭГ у 53% обучаемых исчез-
ла тенденция к конфликтности вовсе, хотя до ОЭР 50% были инициато-
рами конфликтов, у 40% отмечен высокий уровень доброжелательности 
в сравнении с 22% в КГ (методика В. В. Бойко). Норма этнического взаи-
модействия (соблюдение норм, правил, ожидаемого поведения) составля-
ет 77% в ЭГ и 66% в КГ. По окончании ОЭР все ее участники заявили, что 
обучение было полезным, позволило им достигнуть большего взаимопони-
мания и осознания общности национальных интересов. 

Категоричные выводы об эффективности проведенной работы, ра-
зумеется, делать неуместно, поскольку воспитательные воздействия име-
ют отсроченный результат. Однако в целом учебно-воспитательная работа 
по формированию российской национальной идентичности обучаемых 
была эффективной, о чем свидетельствуют положительные тенденции: ес-
ли в начале эксперимента больше половины обучаемых были готовы ста-
вить вопрос о выборе страны проживания и даже эмиграции, то под ко-
нец ОЭР 90% обучаемых пришли к выводу, что не готовы сделать это 
сейчас (не только в связи с обострением внешнеполитической обстановки, 
но, полагаем, в связи с изменением своего мировоззрения). Респонденты 
заявили, что Родина для них здесь, в России. 78% обучаемых в ходе опро-
са согласны с тем, что защита отечества – это долг и обязанность гражда-
нина России, который они готовы выполнить. 

В  заключение отметим: этнические особенности культуры поведе-
ния не препятствуют формированию у  обучаемых представлений о  нор-
мативной культуре общения и  поведения на общероссийскомо простран-
стве. 

Теоретико-практическое исследование проблемы формирования 
общенациональной идентичности на основе герменевтического подхода 
позволило сделать следующие выводы: 

● целенаправленная работа с культурными текстами способствует 
развитию аналитико-синтетических учебных навыков смыслообразова-
ния, учит самостоятельно формулировать свою позицию и выражать 
взгляды, убеждения по разным обсуждаемым вопросам, касающимся на-
циональных ценностей, патриотизма молодежи, отношения к общему ис-
торическому прошлому; 

● национальные коллективистские ценности как культурные марке-
ры российского общества вырабатывают у обучаемых установки на общ-
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ность исторической судьбы, помогают «прочувствовать» духовно-нрав-
ственные силы народа, усиливают понимание специфического и отличи-
тельного в общероссийском менталитете. 

Статья рекомендована к публикации, 
чл.-кор. РАО, проф. П. Ф. Кубрушко 
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Аннотация. Цель. Статья посвящена вопросам повышения языковой 
компетентности студентов-менеджеров. 

Методы и результаты. Посредством анализа научных источников, по-
священных проблеме развития критического мышления, и на основе методов 
педагогического моделирования была разработана технология эффективного 
обучения иностранному языку в ходе практических занятий в вузе. Описаны 
этапы реализации данной технологии: «вызов», «осмысление содержания», 
рефлексия» – и составляющие их методы и методические приемы. Сформули-
рованы требования, которые необходимо предъявлять к организации и прове-
дению занятий по иностранному языку. Для оценки эффективности техноло-
гии использовалось тестирование с последующей статистической обработкой 
данных. 

Научная новизна. Уточнена роль профессионально-ориентированного 
иноязычного текста в учебном процессе высшего учебного заведения. Пред-
ложена учитывающая стадии познавательной деятельности модель обучения 
иностранному языку студентов экономических специальностей. Данная мо-
дель направлена на развитие не только языковой компетентности студентов, 
но и их критического мышления за счет возможности соединить на занятии 
различные виды интеллектуальной деятельности. Описанная технология по-
могает обучающимся также приобрести коммуникационную культуру, раз-
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вить свою речь, получить дополнительные сведения, необходимые как в учеб-
ной, так и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Практическая значимость. Стратегии и приемы технологии могут 
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COMPETENCE 

Abstract. The aim of the study is to consider the problem of the improve-
ment of the students-managers linguistic competence. 

Methods. The analysis of the features of the linguistic competence forma-
tion of the future managers with the help of critical thinking technology was used 
at the initial stage. The model of the organization of the effective foreign language 
practicals is developed by means of pedagogical simulation. The testing of the 
control and the experimental groups with the future statistical data processing is 
used to evaluate the developed model effectiveness. 

Results. Methods and teaching techniques are used in compliance with 
each stage of cognitive activity. The necessary requirements while the organization 
and the conducting of the foreign language practicals when critical thinking skills 
learning are stated. The role of the professionally-oriented foreign texts in the 
higher educational institutions for the critical thinking development and the im-
provement of the future managers’ linguistic competence is identified. 

Scientific novelty. A model of foreign language practicals for students of 
economics using the stages of cognitive activity and methods and techniques of 
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critical thinking is developed. The dependence between the requirements for for-
eign language practicals and information mastery level is defined. 

Practical significance. The complex of foreign language practicals for stu-
dents of economics increasing the level of language training is developed on the 
basis of theoretical survey and experimental data. 

Keywords: critical thinking, professionally oriented foreign text, manager 
students, competence. 

DOI: 10.17853/1994-5639-2015-7-181-191 
 
В настоящее время в сфере высшего образования на фоне стреми-

тельных кардинальных социально-экономических перемен назрели ост-
рые противоречия: между растущим объемом информации и старыми 
способами ее обработки, между традиционной системой подготовки сту-
дентов и индивидуально-творческим характером их деятельности. Есте-
ственно, что данные обстоятельства потребовали изменений в организа-
ции образовательного процесса. 

Официальным приоритетом в развитии высшего образования стало 
не просто знание определенного фактического материала, а умение ори-
ентироваться в потоке информации, обрабатывать ее и правильно при-
менять, что нельзя себе представить без наличия у индивида рефлексив-
ного, критического мышления. Если раньше преподаватель должен был 
давать студентам новую информацию в нужном объеме, то сейчас сту-
денты могут сами получить эти сведения, а задача преподавателя – нау-
чить их работать с ними, анализировать и выявлять нужные и полезные 
факты и материалы. 

Очевидной становится потребность разработки новых учебных про-
грамм, которые будут нацелены на совершенствование мыслительных способ-
ностей студентов, без которых невозможно развитие инновационной эконо-
мики. Формирование критического мышления декларируется сейчас во всех 
передовых странах мира как первоочередная задача образования. Между тем 
исследования показывают, что только 25% российских первокурсников обла-
дают сегодня навыками логического мышления [5, с. 55]. 

Кроме того, актуализировалась языковая подготовка обучающихся, 
так как владение хотя бы одним иностранным языком в современном 
обществе тоже стало необходимостью. Любому специалисту, если он хочет 
преуспеть в своей области, знание иностранного языка жизненно важно. 
В последнее время резко возросла мотивация к его изучению, однако все 
еще существует много трудностей на пути овладения языком, особенно 
в вузе. По-прежнему основными из них являются недостаточное количе-
ство активной устной практики в расчете на каждого студента в группе, 
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различный уровень подготовки каждого студента, отсутствие необходи-
мой индивидуализации и дифференциации обучения. 

Мы убеждены, что развитие критического мышления и повышение 
языковой компетентности – процессы взаимосвязанные и взаимообусловлен-
ные. Существует большое количество приемов и стратегий развития критиче-
ского мышления, которые можно применить не только на занятиях естествен-
но-научных и общественных дисциплин, но и на занятиях иностранным язы-
ком. Покажем это на примере разработок практических занятий «Иностран-
ный язык» для студентов, обучающихся на факультете экономики и менед-
жмента Вятского государственного университета и в Институте экономики 
и управления Ухтинского государственного университета. 

Требования, предъявляемые к подготовке будущих менеджеров, не ог-
раничиваются только теми, которые перечислены в Федеральном государст-
венном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) [6]. Ме-
неджер должен обладать навыками, необходимыми ему для решения много-
численных профессиональных задач, уметь мгновенно принимать порой не-
стандартные решения, быть в курсе всех отечественных и зарубежных нов-
шеств в области производства, к которой он принадлежит. Огромные убытки, 
которые может понести предприятие в результате неправильных управленче-
ских решений, показывают необходимость самой разносторонней подготовки 
будущих менеджеров. Однако подходы, которые до сих пор сохраняются 
в отечественном высшем образовании, нацелены на освоение автономных 
предметных областей, поэтому студенты-менеджеры, закончившие универси-
тет, не способны применять полученные знания, в том числе и знание ино-
странного языка, на практике. 

Основные формы проведения занятий по иностранному языку в вузе – 
практики и семинары. Каждое занятие должно вносить вклад в формирова-
ние профессиональных навыков студента: развивать внимание, навыки рабо-
ты с информацией, умения анализировать и правильно интерпретировать по-
лученную информацию. Как правило, даже в рамках одной группы студенты 
имеют различный уровень языковой подготовки, что негативно сказывается 
на качестве занятий, поскольку тормозит деятельность более продвинутых 
студентов и заставляет комплексовать более слабых. В этом свете наиболее 
эффективной, на наш взгляд, является работа с иноязычным текстом, кото-
рая помогает научиться ориентироваться в потоке окружающей информации 
и развивает критическое мышление вне зависимости от уровня предшест-
вующей языковой подготовки. 

Типовые иноязычные тексты в вузе трудны для понимания из-за насы-
щенности различными понятиями и терминами, в нашем случае из области 
экономики и менеджмента. Чтобы устранить языковое неравенство в группе, 
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преподавателю следует подбирать профессионально-ориентированные ино-
язычные тексты различного уровня сложности для аудиторного и самосто-
ятельного изучения [9, с. 15]. Обучение будет более эффективным, если ис-
пользовать не только тексты со специализированным содержанием, но и со 
сведениями из других сфер жизнедеятельности человека. 

Кроме разнообразия лингвистического материала, традиционных 
чтения и перевода, интерактивного общения, на занятиях иностранным 
языком для развития критического мышления мы использовали техноло-
гию, разработанную американскими педагогами Д. Стил, К. Мередитом 
и Ч. Темплом. Ее можно представить в виде схемы, которая соответствует 
трем закономерным стадиям когнитивной деятельности личности: «вы-
зов – осмысление содержания – рефлексия». При этом должны быть со-
блюдены определенные условия: активность участников учебного процес-
са, высказывание различных «рискованных» идей и т. д. [1, с. 12]. 

Учитывая три стадии когнитивной деятельности личности, мы 
адаптировали технологию американских авторов к циклу практических 
занятий иностранным языком для специальности «менеджмент». Чтобы 
мотивировать изучение языка и стимулировать у студентов критическое 
мышление, были тщательно продуманы формы и содержание занятий, 
включающее обязательные элементы новой информации, касающейся бу-
дущей профессии (темы «Factors of Production», «Market and Command 
Economies», «Demand and Supply» и др.). В табл. 1 показан пример кон-
спекта одного из занятий с хронологическим планированием. 

Все три стадии когнитивной деятельности – вызов, осмысление, 
рефлексия – должны присутствовать на одном занятии, что обеспечит по-
сильное активное участие каждого студента в учебном процессе. 

Рассмотрим некоторые особенности проведения занятий на основе 
технологии формирования критического мышления. 

На стадии «вызов» необходимо активизировать познавательную 
деятельность студентов и вызвать интерес к теме, которая будет изучать-
ся на занятии. Важно, чтобы на этом этапе каждый студент смог принять 
участие в работе, используя весь свой опыт и знания, полученные по на-
правлению подготовки. На данном этапе могут использоваться такие ме-
тодические приемы и методы, как: 

● систематизация материала в виде кластеров, таблиц; 
● использование верных и неверных предложений; 
● выделение ключевых предложений в тексте, которые помогают 

охватить большое количество информации и систематизировать ее; 
● пересказ по ключевым словам [4, с. 10]. 
В ходе реализации стадии «вызов» необходимо: 
1) давать возможность студентам до перевода иноязычного текста 

высказать свою точку зрения, для чего подходят дискуссии, беседы или 
диалоги на иностранном языке; 
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2) зафиксировать различные предположения, вне  зависимости от 
их правильности или ложности; 

3) провести предварительную систематизацию материала по теме; 
4) сочетать различные виды организации работы (индивидуальной, 

парной, групповой). 

Таблица 1 

Примерный конспект практического занятия 

Этап 
(фаза) 
занятия 

Вре-
мя 

(мин) 
Деятельность студента Вид работы 

I стадия – вызов 
Мотива-
ция 

10 Предтекстовые упражнения. 
Студенты читают и переводят ключевые 
термины, объясняют значение этих слов 
на английском языке 

Парная / индиви-
дуальная 

Прогнози-
рование 
по ключе-
вым сло-
вам 

5 Студенты придумывают тему, содержа-
ние текста исходя из ключевых слов 

Групповая 

II стадия – осмысление 
Работа 
с текстом 

40 Письменный перевод текста «Factors of 
Production» на русский язык с соблюдени-
ем правил грамматики и орфографии рус-
ского языка. Студенты работают со слова-
рем (текст – 7–10 предложений с использо-
ванием новой лексики) 

Индивидуальная 

Работа 
с новой 
лексикой 

10 Студенты отвечают на вопросы по содер-
жанию текста «Factors of Production». 
Структурирование и систематизация со-
держания текста с помощью заполнения 
кластера 

Индивидуальная/ 
парная 

Выраже-
ние соб-
ственного 
мнения 

10 Студенты составляют предложения с ис-
пользованием новой лексики 

Индивидуальная  

III стадия – рефлексия 
Рефлек-
сия 

10 Целостное осмысление информации 
и подведение итогов занятия. Обмен мне-
ниями о новой информации на иностран-
ном языке. 
Прогнозирование. 
Домашнее задание – написать эссе на за-
данную тему 

Фронтальная рабо-
та, работа «по це-
почке» 
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Начальный этап позволяет активизировать и расширить словарный 
запас профессионально-ориентированной лексики, развить коммуника-
тивные умения, усовершенствовать навыки говорения, научиться уважи-
тельно относиться к мнению других. 

В ходе выполнения студентами предтекстовых заданий реализуется 
личностно-ориентированный подход, при котором легко учитывать инди-
видуальные и психологические особенности обучающихся. Т. В. Машаро-
ва убедительно доказывает необходимость использования в учебном про-
цессе метода создания для учащихся ситуаций индивидуального и коллек-
тивного выбора [3]. Эффективно и проектное обучение с групповой, пар-
ной и индивидуальной формами работы, позволяющее каждому студенту 
реализовать себя в познавательной деятельности с опорой на индивиду-
альные склонности и интересы, а также профессиональные ориентации. 

Этап вызова настраивает будущих специалистов на восприятие про-
фессионально значимой информации, которая затем будет раскрываться на 
стадиях осмысления и рефлексии. Практическим результатом данной стадии 
является выяснение, насколько каждый студент осведомлен об изучаемой 
теме. Задача преподавателя – заинтересовать новой информацией через «из-
влечение» уже известного и зафиксировать возникшие вопросы, демонстри-
рующие потребность в дополнительных знаниях. 

Применение методики формирования критического мышления рас-
крывает суть деятельностного подхода: анализируя различные виды ино-
язычных текстов, будущие менеджеры учатся выслушивать и осмысли-
вать чужие точки зрения, ставить перед собой цели и формулировать соб-
ственное мнение. Приобретенные знания становятся осознанными и пре-
вращаются в базу для изучения последующего материала, который, на-
кладываясь на ранее известное, усваивается намного эффективнее и бо-
лее осознанно. 

На стадии осмысления содержания происходит конструирование 
целей обучения. Студенты читают текст, который им необходимо пере-
вести, чтобы найти ответы на ранее заданные вопросы, решить возник-
шие затруднения. Процесс чтения профессионально-ориентированного 
текста на иностранном языке является сложной, многокомпонентной дея-
тельностью, способствующий формированию как профессиональной, так 
и языковой компетентности [10, с. 60]. 

Понятно, что для формирования профессиональной языковой ком-
петентности большое значение имеет качество используемого материала: 
иноязычный текст, с которым работают студенты, должен быть информа-
тивным, профессионально ориентированным, логически законченным, 
коммуникативно-направленным и доступным для понимания [7, с. 19]. 
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В процессе работы необходимо развивать у студентов навыки ком-
плексного подхода к переводу: обучать различным видам чтения – поис-
ковому, просмотровому, ознакомительному; тренировать умение работать 
с контекстом; корректно и правильно использовать лексические единицы. 
Профессиональная лексика и тематика текстов, кроме прочего, могут 
служить прекрасным материалом для подготовки дискуссий, что полезно 
для развития навыка говорения и понимания иноязычной речи. 

Стадия рефлексии превращает содержание изучаемого иноязычно-
го текста в собственное знание. Она направлена на систематизацию ин-
формации, выработку новых идей, решение поставленных ранее задач. 
Студенты закрепляют новые понятия, увязывая ранее полученные знания 
с теми, которые они узнали на занятии. 

Рефлексия подразумевает творческое применение полученных зна-
ний, навыков, умений. На занятии на этом этапе можно использовать 
следующие методы и приемы: 

● систематизацию информации с помощью кластеров, таблиц, ус-
тановление причинно-следственных связей; 

● круглый стол (в письменной и устной форме); 
● дискуссию; 
● разработку проектов, направленных на исследование отдельных 

вопросов. 
Технология формирования критического мышления является интег-

рирующей: системное ее применение на протяжении всего цикла практи-
ческих, различных по тематике занятий иностранным языком способст-
вует присвоению будущими специалистами коммуникативной, профес-
сиональной и языковой компетентностей. 

В вузах, где проводилась апробация технологии, были выделены 
экспериментальные (ЭГ) и контрольные (КГ) группы. В первых обучение 
иностранному языку велось по новым методическим разработкам, во 
вторых – традиционными методами. 

После изучения каждой из тем («Factors of Production», «Market and 
Command Economies», «Demand and Supply») студентам предлагалась про-
верочная работа, состоящая из трех заданий (по 10 предложений в каж-
дом). Для оценки эффективности технологии проводилось также тестиро-
вание с последующей статистической обработкой данных. Знания и на-
выки студентов оценивались в области лексики, грамматики и общего 
понимания информации. Полученные результаты (табл. 2) позволяют сде-
лать вывод о перспективности применения новой технологии, так как ко-
личество правильно выполненных заданий в экспериментальных группах 
оказалось существенно выше, чем в контрольных (рисунок). 
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Таблица 2 

Сравнительные данные после применения технологии 
критического мышления 

Экспериментальная группа 
(126 чел.) Контрольная группа (132 чел.) 

Задание Кол-во  
ошибок 

Кол-во правиль-
ных ответов 

Кол-во  
ошибок 

Кол-во правиль-
ных ответов 

1. Лексика  50% 50% 67% 33% 
2. Граммати-
ка 

33% 67% 40% 60% 

3. Понимание 17% 83% 27% 73% 
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Распределение верных ответов и ошибок 
в экспериментальной и контрольной группах 

Работа с текстами во многих вузах по-прежнему ориентирована на 
их запоминание и воспроизведение. Однако очевидно: чтобы подготовить 
профессионально компетентную и интеллектуально развитую личность, 
обучение должно носить проблемный характер, а студенты должны само-
стоятельно «искать» знания. Такой организации учебного процесса как 
нельзя лучше соответствует технология критического мышления. Исполь-
зование данной технологии при работе с иноязычными текстами не толь-
ко развивает языковую компетентность студентов (что уже немаловажно), 
но и дает возможность соединить на занятии различные виды интеллек-
туальной деятельности, помогает обучающимся приобрести коммуника-
ционную культуру, развить свою речь, получить дополнительные сведе-
ния, необходимые как в учебной, так и в дальнейшей профессиональной 
деятельности [8]. 

Теория и технологии развития критического мышления через вос-
приятие и анализ текстов – одно из масштабных современных направле-
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ний исследований в педагогике, психологии и лингвистике. Выработан-
ные в данных технологиях стратегии и приемы могут применяться не 
только в рамках изучения иностранного языка, но и в других дисципли-
нах при соответствующей адаптации к их целям. 

Статья рекомендована к публикации,  
чл.-кор., проф. В. П. Бездуховым 

Литература 
1. Заир-Бек С. И, Муштавинская И. В. Развитие критического мышле-

ния на уроке: пособие для учителя. Москва: Просвещение, 2004. 
2. Клустер Д. Что такое критическое мышление // Перемена. 2001. № 4. 

С. 37. 
3. Машарова Т. В. Педагогическая технология: личностно-ориентиро-

ванное обучение: учебное пособие. Москва: Педагогика-ПРЕСС, 1999. 
4. Муштавинская И. В. Технологии развития критического мышления 

на уроке и в системе подготовки учителя: учебно-методическое пособие. 
С.-Петербург: КАРО, 2009. 

5. Халперн Д. Психология критического мышления. С.-Петербург: Пи-
тер, 2000. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (квалифика-
ция (степень) – «бакалавр»). Утвержден приказом Министерства образования 
и науки РФ от 03.06.2013 г. № 466 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
www.osu.ru/docs/fgos/proekt/bak_38.03.02.doc (дата обращения: 21.07.2015 г.). 

7. Crozier W. R. Individual learners: personality differences in education. 
London, Routledge, 1997. 

8. Hoffmann T. The Meanings of Competency // Journal of European In-
dustrial Training. 1999. Vol. 23. № 6. P. 275–285. 

9. Schalley Andrea C. Cognitive modeling and verbal semantics: a repress. 
Framework based on UML by C. Schalley. Berlin, 2004. 154 p. 

10. Spencer Lyle M. Competence at Work: Models for Superior Performance. 
New York, 1993. 392 p. 

References 
1. Zair-Beck S. I. Razvitie kriticheskogo myshlenija na uroke. [Development 

of critical thinking in the classroom]. Moscow: Publishing House Prosveshenie, 
2004. (In Russian) 

2. Klooster D. Chto takoe kriticheskoe myshlenie. [What is critical think-
ing]. Peremena. [Class Break]. 2001. № 4. 37 p. (In Russian) 

3. Masharova Т. V. Pedagogicheskaja tehnologija: lichnostno-orientirovan-
noe obuchenie. [Pedagogial technology: personality-oriented education]. Moscow: 
Publishing House Pedagogika PRESS. [Pedagogy PRESS], 1999. (In Russian) 

4. Mushtavinskaya I. V. Tehnologii razvitija kriticheskogo myshlenija na 
uroke i v sisteme podgotovki uchitelja. [Critical thinking development technologies 



Технология критического мышления как эффективное средство развития языковой 
компетентности будущих менеджеров 

 

Образование и наука. 2015. № 7 (126) 191 

in the classroom and in the training of teachers]. St. Petersburg: Publishing 
House KARO, 2009. (In Russian) 

5. D. Halpern Psihologija kriticheskogo myshlenija. [Psychology of Critical 
Thinking]. St.-Petersburg: Publishing House Peter, 2000. (In Russian) 

6. Federal’nyj gosudarstvennyj obrazovatel’nyj standart vysshego obra-
zovanija po napravleniju podgotovki 38.03.02 Menedzhment (kvalifikacija (ste-
pen’) – «bakalavr»). [Federal State Educational Standard of higher education in the 
direction of preparation 38.03.02 Management (qualification (degree) – «Bache-
lor»)]. Utverzhden prikazom Ministerstva obrazovanija i nauki RF ot 03.06.2013 g. 
№ 466. [Approved by the Ministry of Education and Science of the Russian Fed-
eration 03 June 2013 № 466]. Available at: www.osu.ru/docs/fgos/proekt/ 
bak_38.03.02.doc. (In Russian) 

7. Crozier W. R. Individual learners: personality differences in education. 
London, Routledge, 1997. (Translated from English) 

8. Hoffmann T. The Meanings of Competency. Journal of European Indus-
trial Training. 1999. Vol. 23. № 6. P. 275–285. (Translated from English) 

9. Schalley Andrea C. Cognitive modeling and verbal semantics: a repress. 
Framework based on UML by C. Schalley. Berlin, 2004. 154 p. (Translated from 
English) 

10. Spencer Lyle M. Competence at Work: Models for Superior Performance. 
New York, 1993. 392 p. (Translated from English) 



Образование и наука. 2015. № 7 (126) 

192 

 

 
 
2 сентября 2015 года ушел из жизни выдающийся ученый, акаде-

мик РАО, вице-президент РАО, лауреат премий Президента и Правитель-
ства РФ в области образования Давид Иосифович Фельдштейн. 

Давид Иосифович яркий представитель Московской психологиче-
ской школы, активный организатор передовых фундаментальных иссле-
дований на стыке психологии и педагогики. Результаты его более чем шес-
тидесятилетней научной деятельности обобщены в научных трудах и стать-
ях, широко известных как в России, так и за рубежом. 

Блестящий ученый, он внес огромный вклад в развитие возрастной 
и педагогической психологии, психологии развития, психологии личности. 
Им разработаны теория общественно полезной деятельности в подростко-
вом возрасте и концепция поуровневого социального развития личности 
в онтогенезе, раскрывающая закономерности становления социальной 
зрелости детей и подростков. По сути, им была создана принципиально 
новая социально-нормативная периодизация психического развития лич-
ности. Его научные идеи получили развитие в трудах многочисленных 
учеников и последователей. 

Мы знали Давида Иосифовича как мудрого человека, оратора, не-
подражаемого руководителя, глубокого и оригинального мыслителя. Па-
мять о нем навсегда сохранится в наших сердцах. 

 

Президиум Российской академии образования выражает соболезно-
вания родным и близким и скорбит о невосполнимой утрате. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Журнал «Образование и наука» является научным периодическим печатным 
изданием, публикующим наиболее значимые научные труды и результаты науч-
ных исследований ученых Уральского региона и России, и распространяется на 
всей территории РФ. 

В журнале размещаются материалы по актуальным проблемам педагогики и пси-
хологии, информация о программах и проектах в области педагогики и психологии. 

Журнал включен Высшей аттестационной комиссией Министерства образо-
вания и науки РФ в перечень ведущих научных журналов, выпускаемых в Россий-
ской Федерации, в которых разрешены публикации основных научных результа-
тов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.  

Основная тематика, поддерживаемая журналом: 
● Теоретические исследования в области педагогики и психологии; 
● Общие проблемы образования; 
● Профессиональное образование; 
● Философия образования; 
● Культурология образования; 
● Психологические исследования; 
● Социологические исследования. 
К сотрудничеству приглашаются ученые-исследователи в области педагоги-

ки и психологии образования, докторанты, аспиранты, преподаватели вузов. 
Для публикации статьи в журнале необходимо представить текст статьи с 

аннотацией и ключевыми словами  на русском и английском языках; сведения 
об авторе (ученая степень, звание, место работы, координаты: рабочий телефон, 
факс, электронная почта, почтовый адрес и адрес для направления авторского эк-
земпляра в случае публикации). Правила оформления статьи представлены на сай-
те www.edscience.ru в разделе  «Авторам». 

Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя 
точки зрения авторов. Рукописи не возвращаются, рецензии не высылаются. Ав-
торы опубликованных статей несут ответственность за точность приведенных 
фактов, статистических данных, собственных имен, библиографических описаний 
и прочих сведений, а также за содержание материалов, не подлежащих открытой 
публикации. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 

 
Дополнительная информация и требования к публикациям размещены на сайте: 

www.edscience.ru 
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ПАМЯТКА АВТОРАМ 

Общие положения 
1. Журналу предлагаются статьи, не публиковавшиеся ранее в других изда-

ниях и соответствующие тематике журнала. 
2. Текст статьи должен включать следующие обязательные элементы: 
● постановка задачи; 
● научная экспозиция, которая вводит в проблему; 
● анализ существующих методологических подходов к решению данной задачи; 
● исследовательская часть; 
● система доказательств и научная аргументация; 
● результаты исследования; 
● научный аппарат и библиография. 
Текст статьи должен быть написан языком, понятным не только специали-

стам, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы. Это 
требует дополнительного обоснования специализированных научных терминов. 

3. К рукописи прилагается официальная рецензия и рекомендация к публи-
кации (выписка из протокола заседания кафедры, ученого совета и проч.). 

4. Авторский оригинал представляется в электронной версии с одной бу-
мажной распечаткой текста, которая должна быть полностью идентична элек-
тронному варианту. 

5. Средний объем статьи – 12 страниц, страницы должны быть пронумерованы. 
6. К статье прилагается Аннотация (не более ¼ страницы) и 3–5 ключевых 

слов на русском и английском языках, УДК. 
7. Список цитируемой литературы приводится в конце статьи в алфавит-

ном порядке, оформляется по правилам оформления библиографических списков. 
Ссылки в тексте должны соответствовать списку литературы. 

8. Последовательность оформления рукописи: заголовок статьи, инициалы 
и фамилия автора на русском и английском языках, Аннотация и ключевые сло-
ва на русском и английском языках, основной текст, список использованной лите-
ратуры на русском и английском языках. 

9. Рисунки и диаграммы дублируются и прилагаются отдельным файлом в той 
программе, в которой выполнена графика. 

10. После текста статьи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, 
отчество полностью; место работы и должность; ученая степень и звание; кон-
тактные телефоны, домашний и электронный адрес. 

11. Рукописи, не соответствующие редакционным требованиям, не рас-
сматриваются. 

12. Редакционная коллегия оставляет за собой право редактирования по-
ступающих материалов. 

Требования к авторскому оригиналу 
1. Формат – MS Word. 
2. Гарнитура – Times New Roman. 
3. Размер шрифта (кегль) – 14. 



 

 

196 Образование и наука. 2015. № 7 (126) 

4. Межстрочный интервал – 1,5. 
5. Межбуквенный интервал – обычный. 
6. Абзацный отступ – стандартный (1,27). 
7. Поля – все по 2 см. 
8. Выравнивание текста по ширине. 
9. Переносы обязательны. 
10. Межсловный пробел – один знак. 
11. Допустимые выделения – курсив, полужирный. 
12. Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы 

приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника в списке и но-
мера страницы источника цитаты. 

13. Дефис должен отличаться от тире. 
14. Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. 
15. При наборе не допускается стилей, не задаются колонки. 
16. Не допускаются пробелы между абзацами. 
17. Рисунки только черно-белые, без полутонов, в векторных форматах WMF, 

EMF, CDR, растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешением не ме-
нее 300 точек/дюйм, в реальном размере. 

Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio вместе с исходным файлом. 

Порядок продвижения рукописи 
1. При поступлении в редакцию статья регистрируется и в соответствии 

с датой поступления рассматривается в свою очередь. 
2. Все статьи проходят независимое рецензирование. Окончательное реше-

ние о публикации принимается редколлегией журнала. 
3. Рукописи, не принятые к изданию, не возвращаются. 
4. Авторам, чьи рукописи требуют доработки, высылаются замечания о не-

доработках, которые требуется устранить. 
5. Подробные требования к представляемым работам размещены на сайте 

журнала www.edscience.ru. 
 




