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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 316 
И. А.  Васильев 

Васильев Игорь Аркадьевич 

кандидат философских наук, доцент, руководитель отдела интеграции образования 
и науки, научный сотрудник лаборатории мониторинга результатов научно-исследо-
вательских работ и проектов Московского городского педагогического университета, 
Москва (РФ). 

E-mail: via0707@mail.ru 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА: НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ПЕРСПЕКТИВА. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ 

Аннотация. Основной целью комплексного мониторингового исследо-

вания, об одном из этапов которого идет речь в статье, стал разбор основных 

направлений научно-исследовательской деятельности (НИД) преподавателей, 

кадровых и молодых ученых вуза. 

Методы исследования. В качестве базовых были использованы метод 

научно-теоретического анализа публикаций по исследуемой проблеме, социо-

лого-диагностические методы сбора информации, метод статистической об-

работки и классификации документальных и эмпирических данных, методы 

контент-анализа и квантификации документальной и социологической ин-

формации. 

Научная новизна исследования характеризуется комплексным подхо-

дом к изучению поставленной проблемы: были проанализированы основные 

положения, выводы и рекомендации отчетов по научно-исследовательским 

работам, выполненным вузовскими учеными и педагогическими работника-

ми. В ходе проведения исследования была осуществлена (в зависимости от 

векторов трансляции результатов) классификация диссертационных работ 

аспирантов, соискателей и докторантов. Наряду с этим систематизирована 

документальная информация о публикациях и выступлениях научно-педаго-

гических работников вуза, проанализированы отчетно-информационные кар-

ты о деятельности инновационных площадок и др. Исследовательский коллек-

тив при непосредственном участии автора, изучив немногочисленные науч-
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ные публикации по данной теме, разработал оригинальную методику ком-

плексного измерения НИД вузовских ученых. 

Результаты исследования позволили констатировать тот факт, что публи-

кационная и инновационная деятельность научно-педагогических кадров, наря-

ду с другими ее видами, могут выступать показателями, характеризующими 

НИД как вуза в целом, так и его конкретных учебных и научных подразделений. 

При этом автор подчеркивает, что эффективность научно-исследовательского 

процесса обусловлена не столько количественными, сколько качественными ха-

рактеристиками конкретного исследовательского коллектива, его профессио-

нально-квалификационным, научным и креативным потенциалом. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 

что данный подход может быть использован при изучении вопросов прагма-

тического использования результатов НИД в вузах различного профиля. При 

этом выводы и рекомендации могут служить обоснованием для выработки 

и принятия управленческих решений, направленных на повышение научно-

практического потенциала вузовской науки в целом и ее конкретных направ-

лений. 

Ключевые слова: трансляция, публикации, уровень образования, кон-

тент-анализ, метод квантификации, инновационная деятельность, креатив-

ность. 

DOI: 10.17853/1994–5639–2016–4–4–18 

Vasilyev Igor A. 

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor in «Sociology of Management», Head 
of the Integration of Education Department, Researcher of Monitoring Results of Research 
Works and Projects Laboratory, Moscow City Pedagogical University, Moscow (RF). 

E-mail: via0707@mail.ru 

THE RESEARCH ACTIVITY OF THE UNIVERSITY TEACHERS: 
DIRECTIONS, RESULTS, AND PROSPECTS. 

SOCIOLOGICAL CONTENT 

Abstract. The main purpose of an integrated monitoring research is the 

analysis of the main directions of research activity of faculty, staff and young sci-

entists of the university. 

Methods. Scientific and theoretical analysis of publications on the re-

searched topic are used as basic methods; sociological and diagnostic data collec-

tion methods; the method of statistical processing and classification of documen-

tary and empirical data; the methods of content analysis and quantification of 

documentary and sociological information. 
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Scientific novelty. The research is characterized by an integrated approach 

to the study of the problem: the basic provisions are analyzed; conclusions and 

recommendations of reports on research projects made by members of temporary 

research teams (or, university scientists and teaching staff). The classification 

(depending on the translation vectors results) of dissertation works of graduate 

students, doctoral candidates is carried out in the course of the present study. 

Documentary information about the publication and presentation of scientific and 

pedagogical staff of the university is systematized; the report and information 

cards on the activities of innovative platforms are analyzed. The research team, 

with the direct participation of the author, after studying a few scientific publica-

tions on the subject, has developed an original method of complex research of the 

main directions of research activity of university scientists. 

Results. The presented research has allowed to note publication and inno-

vative activity of the research and educational personnel, along with other its 

types, can act as the indicators characterizing the main directions of research ac-

tivity both of higher education institution in general, and its concrete educational 

and scientific divisions. At the same, time the author emphasizes that efficiency of 

research process is caused not so much by quantitative as qualitative characteris-

tics of concrete research staff, its vocational, scientific and creative potential. 

Practical significance. This approach can be used while studying the issues 

of pragmatic use of the main directions of research activity results in higher edu-

cation in various fields. At the same time, the conclusions and recommendations 

as a result of this integrated monitoring study can serve as a basis for the devel-

opment and management decisions aimed at improving the scientific and practi-

cal potential of university research in general and its specific areas. 

Keywords: broadcast, publishing, education level, content analysis, meth-

od of quantification, innovative activity, creativity. 

DOI: 10.17853/1994–5639–2016–4–4–18 

 

Современная образовательная система претерпевает значительные 

изменения в условиях стремительных социально-экономических, социо-

культурных и демографических процессов в российском обществе, что 

нашло отражение в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» [15]. Усиление борьбы за потенциальных пользователей обра-

зовательными услугами, конкуренция среди образовательных учрежде-

ний, жесткие аттестационные показатели, определяющие статус вуза, – 

все это составляет реалии сегодняшней высшей школы. 

Свой отпечаток накладывает и осложнившаяся в последние годы со-

циально-экономическая ситуация в России. Как отмечает А. Л. Кудрин, 

«у нас в этом году расходы на оборону возросли на 600 млрд р. – столько сто-

ит все наше высшее образование в год. В следующем году затраты на обра-
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зование сократятся, а на оборону, напротив, возрастут и будут увеличивать-

ся ежегодно на серьезные суммы – на 300 млрд р. в 2016 г. и на 200 млрд р. 

в 2017 г.» [9]. Из других источников следует, что «в 90-х гг. бюджетные рас-

ходы на образование в реальном исчислении сократились примерно в 8 раз, 

науку – в 20 раз <…> доля расходов на образование от валового внутреннего 

продукта... в консолидированном бюджете 2014 г. ... составляет 4,3%, 

в 2016 г. должна сократиться до 3,9%» [12, с. 30–31]. При этом, по сообще-

нию О. Н. Смолина, согласно федеральному бюджету, расходы на высшее 

образование «в 2014 г.... ниже, чем в 2013 г., а в 2016 г. по сравнению 

с 2014 г. вырастут на 11%, что ниже ожидаемой инфляции» [17, с. 31]. 

Однако, несмотря на внешние и внутренние проблемы, система об-

разования как социальный институт и социальный процесс все более 

и более обретает черты непосредственной производительной силы обще-

ства, превращается в важнейший инструмент не только духовного, но и ма-

териального воспроизводства жизни социума. В цивилизованном мире 

идет неуклонный процесс «экономизации образования» [17, с. 5]. Цивили-

зованные страны мира работают над формированием экономики, бази-

рующейся преимущественно на генерации, трансляции и прагматическом 

использовании новейших знаний. На функционирование и развитие об-

разования как социального института и социального процесса постоянно 

оказывали и оказывают влияние потребности экономики, социальной 

сферы, рынка труда и, в конечном счете, государства в целом [1, 7]. 

Нынешнее положение дел обусловлено также тем, что если «раньше 

вера в прибыльность расширения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ... порождала тенденцию к быстрому росту усилий 

в этой сфере» [18], то сегодня в большей степени проявляется тенденция 

к повышению потенциала результативности, практической значимости 

научно-исследовательских работ [11, 19]. 

В наше время социальный институт образования все более укрепля-

ет свои позиции в качестве ведущего механизма развития общества 

и формирования в нем инновационного пространства. Сегодня вся миро-

вая экономика находится под воздействием таких тенденций и процес-

сов, как глобализация, интеграция и мировое сотрудничество. Именно 

этим обусловлен тот факт, что образовательное сообщество конкретного 

государства, вовлеченного в эти процессы, неминуемо подвержено кар-

динальным изменениям в соответствии с мировыми глобальными тенден-

циями [7, 11, 19]. И потому образовательные системы развитых стран 

«обречены» искать и находить адекватные ответы на вызовы времени. 

Новый подход к стратегии развития образования, отвечающий пер-

спективам постиндустриальной цивилизации, определяется перемещени-
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ем источников и движущих сил социально-экономического прогресса из 

материальной в интеллектуальную сферу. В условиях экономики, осно-

ванной на знаниях, наука превращается в крупную и самостоятельную от-

расль экономики и в качестве инновационной составляющей начинает про-

низывать всю профессиональную деятельность каждого специалиста [13]. 

Научно-исследовательская работа – одно из основных направлений 

деятельности высшего образовательного учреждения. Федеральный закон 

«О науке и государственной научно-технической политике» следующим 

образом трактует это понятие: «Научная (научно-исследовательская) дея-

тельность (далее – научная деятельность) – деятельность, направленная на 

получение и применение новых знаний» [14]. 

На рационально-прикладной характер научной деятельности обра-

щал внимание Т. Парсонс. Анализируя с позиций социологии вопросы за-

нятий и профессий, он в своей ранней статье, ставшей классикой социо-

логического знания, подчеркивал, что одна «из главных характеристик 

науки – это ее “рациональность”» [20], можно сказать – прагматичность. 

Следует отметить, что автор и его коллеги и ранее уделяли опреде-

ленное внимание тем или иным аспектам данной проблемы [2–6, 10]. 

Публикационная и инновационная деятельность научно-педагоги-

ческих кадров, ее активность/пассивность выступает своего рода инди-

катором (показателем), характеризующим с конкретных позиций научно-

исследовательскую деятельность преподавателей и научных сотрудников 

вуза в целом. Эти аспекты деятельности профессорско-преподавательско-

го и научного корпуса вуза в определенной степени демонстрируют креа-

тивность научно-педагогических кадров, поскольку информация и зна-

ния являются одними из основных составляющих (компонентов) данного 

феномена. Исследования Р. Флорида показали, что именно креативный 

класс выступает законодателем в сфере экономики [8, с. 6]. Однако если 

ориентироваться на мировой индекс креативности, который в качестве 

показателей включает оценку объема креативного класса в стране, спо-

собность к инновационности, выраженную в количестве патентов, а так-

же учитывает такие факторы, как наличие на территории страны высо-

котехнологичных индустрий, открытость новым людям и идеям, то по 

данному интегративному показателю Россия в мировом рейтинге занима-

ет, к сожалению, всего лишь 25-е место [8, с. 7]. 

В своем исследовании мы исходили из того, что положения, сфор-

мулированные в публикациях, могут в полном объеме или частично 

транслироваться (использоваться) в образовательном процессе в учебных 

заведениях конкретного уровня образования. По состоянию на июнь 

2015 г., по данным научной электронной библиотеки (elibrari.ru), членами 
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профессорско-преподавательского коллектива (997 чел.) Московского го-

родского педагогического университета было опубликовано 11334 науч-

ных работ (статей, монографий и т. п.). Соответственно на одного штат-

ного преподавателя и внутреннего совместителя приходилось на этот мо-

мент по 11,3 публикации. Доля публикаций (в их общем массиве) штат-

ных педагогических работников (ПР) конкретного учебного структурного 

подразделения вуза представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Доля публикаций педагогических работников конкретного 
учебного подразделения в общем спектре публикаций, % 

Учебные подразделения вуза мы условно разделили на три группы 

в зависимости от численности в них штатных преподавателей и внутрен-

них совместителей. В первую, относительно сбалансированную по дан-

ным категориям группу вошли факультеты математических и естествен-

ных наук, педагогики, лингвистики, истории и филологии (количество 

преподавателей колебалось от 118 до 201 чел.). Несмотря на то, что на 

факультете лингвистики педагогических работников почти вдвое больше, 
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чем штатных преподавателей на факультете математических и естествен-

ных наук, по доле публикаций это учебное подразделение заняло лишь 

третью позицию из четырех. Вторую группу составили факультеты физ-

культуры и спорта, специального образования и изобразительного и музы-

кального искусства (от 78 до 87 чел.). Хотя штатных научно-педагогичес-

ких сотрудников факультета изобразительного и музыкального искусства 

несколько больше, чем в двух других учебных структурах, по количеству 

публикаций ППС он уступает факультету физкультуры и спорта и отстает 

от учебных структурных подразделений, которые мы включили в третью 

группу: это факультеты менеджмента, социологии и психологии, юрис-

пруденции и права. Численность штатных педагогических сотрудников 

данных учебных подразделений (от 51 до 68 чел.) значительно меньше, 

чем на факультете изобразительного и музыкального искусства. Анализ дан-

ных позволил сделать предположение: публикационная активность/пас-

сивность научно-педагогических кадров вуза и его учебных подразделе-

ний детерминирована скорее не количественными, а качественными ха-

рактеристиками того или иного коллектива преподавателей, их профес-

сионально-квалификационным и научным уровнем. 

Сравнительный качественно-количественный анализ публикаций 

научно-педагогических работников вуза за 2013–2014 гг. направлений 

(уровней образования), где могут найти свое применение, в какую сферу 

могут транслироваться положения, разработанные в этих публикациях, 

позволил получить следующую информацию. За этот период педагогиче-

скими и научными сотрудниками данного образовательного учреждения, 

согласно отчетам учебных подразделений о научно-исследовательской де-

ятельности, было опубликовано в общей сложности 1692 работы: 209 мо-

нографий, 205 учебников и 1278 статей в журналах, рецензируемых ВАК 

Минобрнауки. Сравнительные данные по видам публикаций представле-

ны в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные публикации научно-педагогических работников вуза 

2013 г. 2014 г. Всего 
№ 
п/п 

Вид  
публикации коли-

чество 
% 

коли-
чество 

% 
коли-
чество 

% 

1 Монографии 121 14,3 88 10,4 209 12,4 
2 Учебники 118 13,9 87 10,3 205 12,1 
3 Статьи в журна-

лах ВАК 
610 71,8 668 79,2 1278 75,5 

4 Итого 849 100,0 843 100,0 1692 100,0 
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Как видим, в рассматриваемый период педагогические и научные 

сотрудники основной упор в своей публикационной деятельности сделали 

на статьи, размещенные в журналах, рецензируемых ВАК Минобрнауки. 

Далее наш научно-исследовательский интерес был сконцентрирован 

на вопросе уровней (сфер) образования, на которые были ориентированы 

эти публикации. 

Контент-анализ публикаций дал основание констатировать, что 

и в 2013, и в 2014 гг. сотрудники вуза большинство своих публикаций 

посвятили изучению научно-теоретических и прикладных проблем (42,0% 

и 46,0% соответственно). Наряду с этим в 2013 г. в них больше, чем 

в 2014 г., рассматривались вопросы среднего общего (СОО) и высшего 

образования (ВО). При этом в 2014 г. почти в четыре раза повысилось 

внимание авторов к другим, непрофильным для вуза сферам (ДС), напри-

мер к  медицине, биологии, технике и технологии и др., довольно косвен-

но связанным с образованием. 

Еще более скрупулезный анализ публикационной деятельности научно-

педагогических кадров вуза показал, на какие конкретно уровни (сферы) бы-

ли ориентированы основные виды публикаций в данный период (табл. 2). 

Можно констатировать, что основными уровнями (сферами, на-

правлениями) трансляции положений, отраженных в конкретных видах 

публикаций педагогических и научных кадров, являются научно-теорети-

ческие и прикладные проблемы, высшее и среднее общее образование. 

При этом высшее гуманитарно-педагогическое образование не всегда за-

нимает ведущие позиции в спектре научно-публикационных интересов 

представителей преподавательского и научного корпуса вуза. 

Определенным показателем (индикатором), отражающим развитие 

научно-исследовательской деятельности в современной образовательной 

организации высшей школы, может быть создание и функционирование 

инновационных площадок. В соответствии с приказом Департамента об-

разования города Москвы от 03 сентября 2012 г. № 601 «О формирова-

нии инновационной инфраструктуры в системе образования города Мо-

сквы», «городская инновационная площадка (ГИП) является элементом 

инновационной инфраструктуры системы образования города Москвы 

и создается в целях обеспечения приоритетных направлений государст-

венной политики Российской Федерации в сфере инновационного обра-

зования и инновационного развития образования города Москвы в рам-

ках Государственной программы города Москвы “Развитие образования 

города Москвы («Столичное образование»)” на 2012–2018 гг. (далее – Госу-

дарственная программа). Основной задачей ГИП является разработка, 

апробация и внедрение новых средств, подходов и технологий инновационно-
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го развития образовательной деятельности в масштабе образовательной среды 

города Москвы, и реализуется временными творческими объединениями 

(ВТО) в форме инновационных образовательных проектов» [16, с. 1]. 

Таблица 2 

Доля публикаций научно-педагогических работников вуза по векторам 
трансляции в конкретные уровни (сферы) образования 

(сравнительный анализ), % 

Монографии Учебники 
Статьи в журна-

лах ВАК 
Уровни (сферы) 

трансляции 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Единое образователь-
ное пространство 
(ЕОП) 

3,0 5,0 1,0 8,0 2,0 8,0 

Дошкольное образо-
вание (ДО) 

6,0 1,0 2,0 3,0 4,0 2,0 

Среднее общее обра-
зование (СОО) 

11,0 6,0 55,0 20,0 15,0 8,0 

Организационно-уп-
равленческие вопро-
сы образования 
(ОУВО) 

4,0 2,0 2,0 1,0 4,0 1,0 

Научно-теоретичес-
кие и прикладные 
проблемы (НТиПП) 

47,0 52,0 3,0 12,0 48,0 52,0 

Дополнительное обра-
зование (ДОП) 

4,0 5,0 3,0 3,0 3,0 2,0 

Начальное общее об-
разование (НОО) 

6,0 6,0 12,0 10,0 4,0 3,0 

Высшее образование 
(ВО) 

14,0 9,0 17,0 36,0 16,0 9,0 

Среднее профессио-
нальное образование 
(СПО) 

2,0 – – 2,0 1,0 1,0 

Другие сферы (ДС) 3,0 14,0 5,0 5,0 4,0 16,0 
 

В период 2012–2015 гг. в вузе функционировали семь инновацион-

ных площадок. Из них три первого (регионального) уровня и четыре пер-

вичных (внутренних). Из десяти заявленных в тематике инновационных 

проектов результаты научно-прагматической деятельности этих площадок 

должны были быть транслированы в практику и развитие дошкольного 

образования  – 10%, среднего общего образования – 20%, среднего про-

фессионального (педагогического) образования – 40% и высшего (педаго-

гического) образования – 30%. В качестве примера приведем ряд научно-
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практических тем (направлений) деятельности вузовских инновационных 

площадок: «Разработка и апробация модели лаборатории научного и проектно-

го творчества как части современной предметно-пространственной среды 

школы в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», «Формирование экспертных 

сообществ для консультативно-проектного сопровождения развития образо-

вательных организаций в условиях реализации новых Федеральных Государ-

ственных образовательных стандартов и Московского стандарта качества об-

разования», «Формирование социально-профессиональной компетентности 

студентов в процессе исследовательской деятельности и исследовательского 

обучения в системе непрерывного образования (в рамках научной школы 

профессора, академика И. А. Зимней)» и др. 

Еще одним показателем научно-исследовательской деятельности 

научно-педагогических кадров вуза могут выступать результаты интел-

лектуальной деятельности (РИД) – число свидетельств о государственной 

регистрации программ для ЭВМ и/или базы данных (ПЭВМ). 

Согласно списку, представленному отделом интеллектуальной собствен-

ности и внедрения (ОИСВ) Управления программ развития аналитической де-

ятельности, по состоянию на май 2015 г. вуз располагал шестьюдесятью пя-

тью официально зарегистрированными РИД. Из них 77% – это базы данных 

и 23% – ПЭВМ. Пятая часть зарегистрированных РИД приходилась на долю 

ОИСВ. Далее шли ФБ (фундаментальная библиотека) – 17%, факультет исто-

рии и филологии – 16%, НИИ образования, входивший в структуру вуза – 9% 

и факультет педагогики – 8%. На остальные учебные и научные структурные 

подразделения вуза приходилось от 2 до 5% РИД. 

Контент-анализ «Наименования объекта исключительных прав» по-

зволил определить сферы транслирования (применения) конкретных РИД 

(рис. 2). 

Из 65 РИД, получивших свидетельства о государственной регистра-

ции, только четвертая часть была ориентирована на повышение потен-

циала и/или могла бы транслироваться на сферу высшего педагогическо-

го образования. По информации, предоставленной вышеназванным отде-

лом, ни один из 65 РИД(ов), по состоянию на первую половину 2015 г., не 

был востребован какой-либо образовательной организацией или иной 

структурой системы образования Москвы или другого региона. С одной 

стороны, это может свидетельствовать о крайне незначительной научно-

прикладной (прагматической) актуальности получивших официальные 

свидетельства РИД, а с другой – о недостаточно развитом, возможно же-

стко детерминированном, на данный момент рынке образовательных 

продуктов. 
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Рис. 2. Сферы трансляции РИД, % 

В связи с этим мы бы рекомендовали рассмотреть вопрос о модер-

низации идеологии (политики) вуза в вопросах формирования портфеля 

инновационных проектов и заявок на них. Модернизированная идеоло-

гия и создание портфеля официально зарегистрированных РИД могли бы 

основываться наряду с учетом определенных факторов (профессиональ-

но-квалификационного уровня, научных интересов преподавателей и др.) 

и на базе данных, полученных в процессе проведения маркетинговых ис-

следований, направленных на изучение запросов, потребностей образова-

тельных структур различного уровня и статуса, основных акторов образо-

вательных отношений (в первую очередь потребителей продуктов научно-

исследовательской деятельности), и конкретных научно-практических ре-

зультатов интеллектуальной деятельности вузовских работников. 

В целом анализ полученной информации привел нас к следующему, 

быть может и не бесспорному, выводу. С нашей точки зрения, имеется 

определенное противоречие между тем, какие научно-исследовательские 

задачи в своей публикационной, инновационной и других видах научно-

исследовательской деятельности должны в первую очередь решать работ-

ники высшей школы, и тем, решению каких задач они уделяют первосте-

пенное внимание, не принимая во внимание и не анализируя в полном 

объеме интересы и потребности образовательной сферы. 
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Полагаем, следует обратить внимание и еще на один аспект научно-

исследовательской деятельности. Успех реализации инновационных, на-

учно-публикационных и научно-исследовательских разработок научно-пе-

дагогических кадров вуза, трансляции их выводов, рекомендаций и пред-

ложений в социальное, в нашем случае в образовательное, пространство 

в действительности определяет не только размер бюджетного финансиро-

вания, высокая рентабельность работ или хорошее, грамотное управление 

(хотя это немаловажные компоненты, обеспечивающие эффективность 

данного вида деятельности). Востребованность продуктов научно-иссле-

довательской деятельности во многом детерминирована творческим, на-

учно и практически обоснованным отношением непосредственных ис-

полнителей этой работы, их креативным научным мышлением. Данный 

тезис может быть адресован преподавательским и научным кадрам вуза 

не только гуманитарно-педагогического, но и иного профиля. 

Цель настоящей статьи состояла в том, чтобы познакомить коллег не 

только с результатами изложенного этапа исследования, но и с методичес-

кими подходами и принципами, использованными в процессе проведе-

ния комплексного мониторинга проблемы. Нами была предпринята по-

пытка продемонстрировать возможности социологической науки в ос-

мыслении процессов и взаимодействий, формирующихся в научно-иссле-

довательской сфере. Мы полагаем, что социология, наряду с другими на-

учными дисциплинами (экономикой, юриспруденцией, психологией и т. д.), 

может и должна углубленно изучать и анализировать эти взаимодействия 

и процессы. 

Комплексный мониторинг проблемы повышения научно-практичес-

кого потенциала научно-исследовательской деятельности вузовских ра-

ботников включал в себя также анализ выполненных НИР, диссертацион-

ных работ аспирантов и докторантов вуза. В процессе исследования была 

проанализирована научно-исследовательская деятельность студентов ря-

да учебных заведений московского мегаполиса. Мы предполагаем, что ис-

пользованные нами методика и методы, модернизированные с учетом науч-

но-образовательной специфики конкретного высшего образовательного уч-

реждения, могли бы найти применение в вузах различного профиля. 

Статья рекомендована к публикации 
д-ром пед. наук, проф. Ф. Т. Хаматнуровым 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ КАЧЕСТВА 

Аннотация. Цель статьи – анализ места и роли научной категории 

и прикладного понятия «качество», квалитологии как триединой науки о каче-

стве, управлении качеством, оценке качества в современных глобальных про-

цессах, а также в процессе принятия конкретных управленческих решений. 

В работе использовалась методология междисциплинарного подхода 

к анализу категории «качество», методы теоретического анализа, синтеза 

и обобщения. 

Анализ понятия «качество» осуществлялся в увязке с глобальными про-

цессами и тенденциями в экономике, кризисными явлениями в мире и фор-

мирующимся новым технологическим укладом. Детально рассмотрен теорети-

ческий фундамент, который может быть положен в основание дальнейшего 

развития теории качества и способен придать квалитативный характер пре-

образованиям в социальной и экономической сферах. 

Результаты. Обозначены тенденции, риски, проблемы и предложения 

относительно практического применения тех или иных концепций качества 

и подходов к его обеспечению. Показано авторское видение дальнейшего раз-

вития направления, связанного с качеством, в том числе в международном 

преломлении. 

Научная новизна состоит в определении потенциала квалитологии в ре-

шении сложных теоретических и практических задач, ее места среди форми-

рующейся новой классификации классических и неклассических наук. Выде-
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лены перспективные направления развития теории качества применительно 

к сфере экономики, социальной сфере и сфере образования. 

Практическая значимость состоит в рекомендациях по использованию 

предлагаемых идей, касающихся пересмотра управленческих подходов к при-

нятию решений, организации исследований и обучения в области качества. 

Ключевые слова: качество; квалитология; квалитативизм; концепции 
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ACTUAL PROBLEMS OF THE THEORY OF QUALITY 

Аbstract. The aim of the publication is the analysis of the place and the 

role of scientific categories and application of the concept of «quality» as a three-

pronged science of quality, quality management, quality assessment in contempo-

rary global processes, as well as applied aspects with regard to the adoption of 

specific management decisions.  

Methods. Methodology of interdisciplinary approach to the analysis of the 

"quality" category is used; the methods of theoretical analysis, synthesis and gen-

eralization. 

Analysis of the «quality» of the concept is carried out in conjunction with 

the global processes and trends in the economy, the crisis in the world, due to the 

emerging new technological order. The theoretical foundation that can be laid at 

the base of the further development of the theory of quality and making the quali-

tative nature of the reforms in the social sphere and the economic sphere is con-

sidered in details.  

Results. The tendencies, risks, problems and suggestions on the practical 

application of some or other quality concepts, approaches to enforcement are sig-

nified. The author's vision of the future development direction, associated with 

quality, including in international breaking is given. 
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Scientific novelty consists in determining of qualitology potential applied to 

solve complex theoretical and practical problems, its place and role among emerg-

ing new classification of classical and non-classical sciences. The promising direc-

tions of the quality theory in relation to the economy, social sphere, education are 

identified.  

Practical significance. The proposed recommendations on use of ideas for 

management approaches reconsideration, organization of research and training in 

the field of quality. 

Keywords: quality, qualitology, qualitivism, the concepts of quality and 

quality management, competition in quality, quality standards. 
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В первой четверти XXI в. ведущие страны мира все больше и боль-

ше осознают необходимость определения новых векторов и источников 

экономического развития, совершенствования демократических институ-

тов, решения глобальных проблем. Прежние подходы, механизмы, струк-

туры уже не в полной мере обеспечивают устойчивое развитие, уменьше-

ние поляризации в развитии отдельных стран и регионов, преодоление 

бедности. Они по-прежнему основываются на преувеличении роли кон-

куренции, примате человека и его хозяйственной деятельности над при-

родой и средой обитания. Наиболее экономически развитые страны мира 

стремятся искусственно закрепить и упрочить свое лидерство, действуя 

при этом в ущерб не только остальным странам, но и усугубляя глобаль-

ные проблемы. 

Впрочем, набирают силу интеграционные процессы и кооперация 

(в том числе в сфере образования), формируется новый технологический 

уклад, усиливается понимание конечности и тупиковости используемых 

парадигм и установок [19, 20]. Мир углевородородных источников энер-

гии, технократического управления, всепоглощающего капитала, экс-

плуатации природы смещается в сторону пока еще альтернативных ис-

точников энергии, интеллекто- и наукоемких технологий, развития чело-

веческого капитала, космической индустрии. В начале XXI в. стало оче-

видно, что человечество в своей эволюции подошло к очередному энерге-

тическому (и экологическому) порогу как преддверию очередной энерге-

тической революции [17]. 

Смена формаций, укладов происходит чрезвычайно болезненно (если 

не сказать трагично), непоследовательно и турбулентно. По мнению А. Г. Ко-

билева и О. А. Зеленской, в настоящее время большинство глобальных техно-

логических отраслей производства уже исчерпали ресурсы дальнейшего раз-

вития: жизненный цикл технологий, на которых они основаны, подошел 

к концу, и дальнейшее их развитие нецелесообразно, так как требует увели-
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чения инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы в размерах, не сопоставимых с экономическим эффектом. Эти про-

блемы, по мнению специалистов, входят в число причин глобальных эконо-

мических кризисов последних лет [7]. 

Авторы коллективной монографии «Вернадскианская революция 

в научно-образовательном пространстве России» утверждают, что неаде-

кватность человека «миру Природы» уже проявляется в информационно-

интеллектно-энергетической асимметрии коллективного человеческого 

Разума, выражающейся в неуравновешенности или несбалансированно-

сти увеличивающейся динамики мирового хозяйства и, следовательно, 

воздействия на Природу, через рост негативных последствий хозяйствен-

ного природопотребления, соответствующего качества информации и ин-

теллекта, индикатируемых качеством управления [3]. 

Естественно, возникает ряд вопросов, на которые должны ответить 

политики, мировая наука, общественность. Ключевым среди таких во-

просов, на наш взгляд, является вопрос о целях и ценностях, ради кото-

рых будут совершаться преобразования. Преобразования преобразовани-

ям рознь. Они могут преследовать благовидные задачи и инициироваться 

в интересах большинства (например, сохранение климата, вымирающих 

видов животных и птиц, снижение астероидной опасности и т. п.), а мо-

гут под видом неочевидного блага (устранение деспотии и установление 

демократии, всеобщий доступ к информации) нести в себе разрушение, 

хаос и манипулирование («цветные» революции, незаконный сбор инфор-

мации о гражданах, информационные войны). 

Известный российский специалист в области теории управления 

И. А. Богачек пишет, что только науки управления в их совокупности 

способны сегодня ответить на ряд фундаментальных вопросов, имеющих 

общечеловеческий смысл: «Что первично – субъект управления, носитель 

власти или объект управления, источник власти? Что в природе и обще-

стве управляемо, а что нет? Возможно ли управлять в условиях неопреде-

ленности и непредсказуемости? Если да, то как управлять неизвестными 

факторами? Какой способ управления эффективнее – олигархический 

или демократический, управление сверху, управление снизу или комби-

нированное управление? Наконец, что такое управление в настоящее 

время?» [2]. 

Если говорить о ценностях, которые могли бы быть положены в ос-

нову осуществляемых преобразований и составили бы концептуальное 

ядро новых укладов, послужили бы источником мотивации таких преоб-

разований, то мы полагаем, что в их ряду достойное место должна зани-

мать категория «качество». 
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Являясь философской категорией с более чем двухтысячелетним пе-

риодом развития (труды Аристотеля, В.-Ф. Гегеля, И. Канта, К. Маркса), ка-

чество имеет не только мощный теоретический задел, но и прикладную вос-

требованность, конкретное практическое преломление применительно к че-

ловеку и его деятельности, обществу, экономике, образованию, управлению, 

среде обитания. Особо следует выделить тот фундаментальный пласт фило-

софского наследия и теоретических воззрений на качество, которые остави-

ли выдающиеся российские ученые и мыслители И. А. Ильин, В. И. Вернад-

ский, Н. А. Бердяев, Н. К. Рерих. В частности, И. А. Ильин в работах «Русская 

идея III» и «Спасение в качестве» рассматривал качество как категорию, вы-

ражающую сущность национальной идеи России, в которой отразилась бы 

самобытность русского народа, направленная на выращивание «вторичных 

сил русской культуры (воли, мысли, формы и организации)». По мнению 

И. А. Ильина, русское качество жизни закодировано в культуре, философии 

русского народа, в его идеалах [1]. 

Пройдя длительный период своего развития, теория качества в сов-

ременном ее виде представляет собой бурно развивающееся, самодоста-

точное научное направление. Мы полностью поддерживаем целесообраз-

ность рассмотрения ее как системообразующего начала квалитологии – 

триединой науки, включающей теорию качества, теорию управления ка-

чеством и теорию оценки качества (квалиметрию) [15]. 

За последние 25–30 лет теория качества в ее философском, общена-

учном, междисциплинарном измерениях обогатилась новыми идеями, по-

нятиями, закономерностями. Этому во многом способствовали 

● активная содержательная, организационная и координационная 

работа международных и национальных организаций, ассоциаций (Меж-

дународной организации по стандартизации – ISO; Европейского фонда 

управления качеством – ЕFQM; Европейской организации по качеству – 

EOQ; Европейской организации обеспечения качества высшего образо-

вания – ENQA; Международной организации агентств обеспечения каче-

ства высшего образования – INQAAHE; Российской академии проблем ка-

чества – РАПК; Российского морского регистра судоходства) по разработ-

ке международных стандартов качества ISO серии 9000 и внедрению 

в организациях, на предприятиях систем менеджмента качества; разра-

ботке профессиональных стандартов, Европейской рамки квалификаций; 

проведению европейских и национальных конкурсов в области качества, 

европейской недели качества; формированию евразийской сети обеспе-

чения качества образования; 

● исследования, выполненные такими российскими и зарубежными 

учеными, как А. И. Субетто, Н. А. Селезнева, В. И. Байденко, З. Д. Жуков-
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ская, Х. Беднарчик, Н. Н. Булынский, М. Б. Гузаиров, И. А. Ивлиева, 

В. П. Панасюк, Ю. К. Чернова, А. А. Макаров, А. Н. Ярыгин, С. Ю. Трапи-

цын, Л. Л. Редько, А. Н. Майоров, А. Е. Бахмутский, Б. С. Иванов, Г. Н. Мото-

ва, О. А. Чурганов, Э. В. Литвиненко, С. А. Писарева, Л. М. Федоряк, 

Л. Н. Давыдова, Ю. А. Шихов, Г. А. Шапоренкова, Р. Е. Булат, О. В. Ко-

вальчук, М. Д. Матюшкина, Н. В. Третьякова, М. В. Гуськова и др.; 

● плодотворное функционирование признанных в России и за ру-

бежом научных школ в области квалиметрии, возглавляемых Г. Г. Азгаль-

довым (Москва), Н. А. Селезневой (Москва), А. И. Субетто (Санкт-Петер-

бург), З. Д. Жуковской (Воронеж), В. С. Черепановым (Ижевск) и др.; 

● научные труды видных российских и зарубежных специалистов 

в области качества продукции и услуг (Ю. П. Адлер, В. А. Качалов, В. А. Ла-

пидус, В. В. Окрепилов, В. И. Шиленко, К. Рамперсад Хьюберт, В. Н. Спиц-

надель); качества жизни (Б. В. Бойцов, А. Л. Васильев, Ю. В. Крянев, 

Л. М. Федоряк); обеспечения качества образования (И. А. Богачек, А. Н. Май-

оров, М. М. Поташник, С. А. Степанов, А. И. Субетто, Э. Р. Саитбаева, 

Л. Власчану, П. Конти, Н. Бартон, М. Дж. Фразер, Х.-Г. Хофманн); стан-

дартизации (М. Коулз, О. Н. Олейникова, А. А. Муравьева, А. И. Субетто, 

С. Е. Шишов); 

● активная издательская деятельность российских научных журна-

лов «Стандарты и качество», «Стандарты и мониторинг в образовании», 

«Управление качеством образования: теория и практика эффективного 

администрирования», «Качество. Инновации. Образование» и др.; 

● проведение различных международных исследований, определе-

ние мировых рейтингов (международных сравнительных исследований 

качества образования; рейтинга городов мира по уровню качества жиз-

ни; индекса человеческого развития; рейтинга стран по уровню счастья 

населения; рейтинга стран мира по уровню образования и др.). 

Понятие «качество» неотделимо от таких понятий, как «качество 

жизни», «человеческий капитал», «общественный интеллект», «образова-

тельное общество», «эффективность», «компетентность», «стандарт», «нор-

ма» – оно дополняет и обогащает их. Тем не менее ни одно из названных 

понятий не может замещать понятие «качество». А. И. Субетто подчерки-

вает, что обращение к качеству, использование понятия «кругооборот ка-

чества» дает понимание ключевых факторов развития социальной жизни, 

экономики в виде триады «образование – культура – наука» [14]. 

Являясь предельно широкой философской категорией, качество, 

вместе с тем, служит основой для интерпретации, наполнения новым со-

держанием других понятий (а иногда и для возникновения новых). При-

мером может служить появление на определенном этапе развития гума-
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нитарной науки понятия «человеческий капитал». В данном случае речь 

идет о применении квалитативного подхода в области формирования, ис-

пользования, управления человеческим ресурсом, потенциалом, который 

на определенном этапе вышел на доминирующие позиции в структуре 

производительных сил. 

Проблематика качества актуальна для менеджмента, социологии, 

политологии, эдукологии, системологии, нормологии и стандартологии, 

экологии и других научных дисциплин и направлений. С одной стороны, 

можно говорить о переформатировании относительно устоявшейся клас-

сификации наук и научных теорий, с другой – о взимодействии, взаимо-

дополнении и взаимосвязи классической и неклассической науки. При-

чем квалитологии в данных процессах отводится интеграционная роль, 

роль базисно-матрично-интегративной структуры. Например, теория сис-

темного подхода и анализа, интегрировавшись с теорией качества, полу-

чила мощное развитие и выход на понимание, объяснение системогене-

тических процессов, когда определенная система (например, социальная) 

рассматривается как система развивающаяся, обладающая своими на-

следуемыми свойствами и качеством, инвариантными, фрактальными 

структурами. Безусловно, такой междисциплинарный синтез может иметь 

не только мощный объяснительно-диагностический, но и проектно-кон-

цептуальный выход. 

С учетом вышесказанного, можно говорить о всеобщности качест-

ва, новом квалитативизме, новом прочтении качества, а заодно и о но-

вых проблемах в использовании понятия «качество» в глобальном мире. 

Такой мир, характеризуясь неравновесностью, неустойчивостью, 

безусловно, опирается на качество как на одну из базовых ценностей. 

В технологической трактовке понятие «качество» рассматривается как 

стимул для создания и внедрения новых технологий, обеспечения выпус-

ка продукции с новыми, более совершенными потребительскими свойст-

вами. Тем не менее производитель продукции, поставщик услуги (даже 

действуя в конкурентной среде!), решая оптимизационную задачу, реаль-

но ориентируется на относительное, доступное с точки зрения покупа-

тельской способности большинства потребителей качество. Отчетливо 

проявила себя тенденция использования стандартов высокого (близкого 

к абсолютному) качества в нерыночной борьбе, квазиконкуренции, протек-

ционистской политике. Повышенные стандарты качества, будучи навязан-

ными и закрепленными в виде межгосударственных и международных со-

глашений со стороны одних стран, корпораций, в последующем могут слу-

жить инструментом для захвата рынков, устранения конкурентов. 
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В настоящее время оформились и реально используются различные 
концепции качества и управления качеством (всеобщее управление каче-
ством, управление качеством на основе ограничений, концепция потре-
бительной стоимости, маркетинговая концепция) [4–6, 11–13, 16, 18]. От 
себя добавим, что вполне могут иметь место и другие концепции качества 
и управления качеством (технократическая, ноосферная, изотерическая, 
аксиологическая, политико-идеологическая, синергетическая и ряд дру-
гих). В чисто научном плане явление оперирования широким перечнем 
таких концепций вполне закономерно и объяснимо. В зависимости от той 
или иной теоретической основы, уровня, ракурса рассмотрения, домини-
рующих подходов качество может рассматриваться и как космический 
феномен, и как проявление человеческого разума, и как одна из базовых 
ценностей, и как синоним свободы. 

В новом поколении Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, ступенчато вводимых в России с 2011 г. 
[10], качество выпускника общеобразовательной школы представляется 
через предметные, метапредметные и личностные результаты. Однако 
возможны и другие модели определения такого качества. 

Например, модель образованности может строиться на понимании 
того, что она является важнейшей результирующей характеристикой ка-
чества образовательного процесса, интегральным показателем качества 
обучающегося (выпускника), мерой достижения личностью такого уровня 
развития отдельных ее свойств и структур, который в наибольшей степе-
ни отвечает потребностям ее дальнейшего самосовершенствования и са-
мореализации, потребностям общества [9]. 

Отправными в концепции построении модели образованности вы-
ступают следующие положения: 

● образованность есть результат и мера деятельностного освоения 
основных элементов содержания образования, показатель общего разви-
тия личности школьника как участника образовательного процесса; 

● образованность как определенный результат интегрально выра-
жает качество образовательного процесса, выступает критерием его эф-
фективности; 

● образованность рассматривается субстратно, т. е. в тесной связи 
с ее материальным носителем (человек, его потенциальные и реальные 
свойства); 

● образованность есть некое динамическое образование, постоянно 
изменяющее параметры составляющих его компонентов и свою конфигу-
рацию, обладающее свойствами открытой системы; 

● образованность есть система, которую составляют многообразные 
элементы, находящиеся в сложных связях и взаимодействии. 
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Всего в модели выделено более двадцати компонентов образованно-
сти. Качественный анализ позволил представить образованность в виде 
трехуровневой структуры, в которой каждый из уровней означает сте-
пень декомпозиции, разложения ее свойств на составляющие элементы. 
Сердцевину модели составляет сама образованность как интегральное 
качество выпускника школы, как результат его участия в образователь-
ном процессе, саморазвития и раскрытия своих способностей. 

Второй уровень представлен четырьмя обобщенными блоками: зна-
ниево-информационным, культурологическим, ценностно-мотивационным 
и ресурсным, которые на третьем уровне разбиваются на более конкретные 
составляющие, подлежащие диагностике, оценке, контролю. Такой состав 
блоков образованности обусловлен прежде всего ее природой как интеграль-
ного личностного образования, сформированного в ходе процессов обучения, 
воспитания, развития, социализации, самореализации. 

Структурное представление образованности может служить в соче-
тании с различными квалиметрическими методиками и процедурами 
(в том числе процедурами тестирования, экспертного оценивания и само-
оценивания, применения естественных педагогических тестов, потенциа-
ла социологии и т. п.) эффективным средством управления качеством об-
разовательного процесса в школе, основой построения систем оценки ка-
чества образования на различных уровнях. 

Что же касается практического применения, опоры в политике, 
управлении на ту или иную концепцию, то здесь возможны проблемы 
и заблуждения. Например, последнее десятилетие дает многочисленные 
примеры использования привнесенных извне систем ценностей (свободы, 
демократии, равенства или даже неразличения полов и половых ролей 
и т. п.) для искусственного подрыва устоявшихся, традиционных укладов, 
смены правящих режимов, разрушения государственных институтов. 
В данном случае имеет место примат политико-идеологической концеп-
ции качества. Технократическая концепция качества, абсолютизируя 
технологию, стандарты, административный менеджмент, так или иначе 
умаляет духовные основы, принижает роль качества человека, отводя ему 
в лучшем случае роль квалифицированного потребителя, оценщика каче-
ства продукции, услуг. Избыточная ставка на применение синергетиче-

ской концепции качества (если рассматривать ее с точки зрения дуальной 
оппозиции программно-целевой концепции качества) своими рисками 
может иметь снижение уровня безопасности, роста энтропийности соци-
альных, технических, эргатических систем. 

Весьма неблагоприятные последствия могут быть в случае выдви-
жения тех или иных установок в числе составляющих государственной 
политики в области качества образования. Ставка на чрезмерную цен-
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трализацию управления качеством, на формализованные процедуры 
оценки качества подготовки выпускников школ в виде Единого государ-
ственного экзамена, избыточность внешних оценочных процедур могут 
повлечь снижение ответственности образовательных организаций за ка-
чество их деятельности, вымывание из образовательного процесса воспи-
тательной составляющей и т. п. [8]. 

Таким образом, даже такой достаточно беглый взгляд на проблему 

качества в современных условиях дает представление об уровне ее акту-

альности. Не претендуя, безусловно, на исчерпывающий и безальтерна-

тивный взгляд на проблему и подходы к ее решению, выскажем ряд идей 

и предложений, которые могут служить источником решения проблемы 

качества. Необходимы: 

1) инициация широкого международного научного дискурса по во-

просу места и роли квалитологии в новой классификации наук, основан-

ной на синтезе классических и неклассических научных дисциплин и те-

орий, новой миссии науки в XXI в.; 

2) принятие квалитологии как одного из базовых элементов гумани-

тарного знания; включение ее на правах обязательных, универсальных 

предметов, учебных дисциплин, междисциплинарных модулей в учебные 

планы общего, среднего профессионального и высшего образования; 

3) инициация и стимулирование широкого научного, общественного 

дискурса относительно направлений, источников, критериев и ограниче-

ний использования категории «качество» при решении концептуально-

стратегических, нормотворческих задач, а также задач, связанных с вы-

бором тех или иных приоритетов, установок, решений в конкретно-прак-

тической области (образование, экология, государственное и муниципаль-

ное управление и т. п;); 

4) создание в структуре Российской академии наук отделения про-

блем качества, курирующего вопросы междисциплинарных, фундамен-

тальных и прикладных исследований в области качества социальных, 

технических и биологических систем, в том числе в увязке с проблемати-

кой общественного интеллекта, искусственного и гибридного интеллектов; 

5) научный анализ и пересмотр концептуальных оснований качест-

ва, используемых в настоящее время в международных стандартах каче-

ства, стандартах экологического менеджмента, стандартах безопасности, 

рейтинговых процедурах; 

6) выделение наднационального, международного научного направ-

ления «Теория и методика качества» для проведения диссертационных 

исследований на присуждение ученой степени PhD. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. Ю. А. Шиховым 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Аннотация. Цель статьи – анализ особенностей применения компе-

тентностного подхода в преподавании теоретических и естественнонаучных 

дисциплин в медицинском вузе. 

Методы. При выявлении основных тенденций и проблем, возникающих 

при выработке профессиональных компетенций, использовалась экспертная 

оценка. Для формирования компетенций по фундаментальным дисциплинам 

применялся проблемно-ориентированный подход к обучению. 

Результаты. Показано влияние компетентностного подхода на учеб-

ный процесс на примере подготовки по дисциплинам «Патологическая анато-

мия» и «Статистика». Описаны проблемы, возникающие у преподавателя, 

и факторы, осложняющие обучение. Предложены возможные варианты вы-

работки профессиональных компетенций с учетом фиксированного времени, 

отпущенного на изучение конкретной дисциплины. 

Научная новизна и практическая значимость. Предложенные подходы 

и практические рекомендации позволят более эффективно формировать ком-

петенции по фундаментальным дисциплинам. Реализация компетентностного 

подхода в преподавании теоретических и естественнонаучных дисциплин 



© В. Я. Гельман, Н. М. Хмельницкая 

 

34 Образование и наука. 2016. № 4 (133) 

требует корректировки содержательного и методического уровней обучения 

с активным использованием информационных технологий и существенным 

повышением роли практических и самостоятельных занятий. Достоинство 

предлагаемых подходов заключается в их универсальности: при определенной 

адаптации они могут быть использованы для обучения другим дисциплинам 

независимо от специфики и  вида образовательного учреждения. 

Ключевые слова: преподавание, компетенции, теоретические и есте-

ственнонаучные дисциплины, медицинский вуз, проблемно-ориентированный 

подход. 
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COMPETENCE-BASED APPROACH WHILE TEACHING 
FUNDAMENTAL SCIENCE SUBJECTS  

AT MEDICAL UNIVERSITY 

Abstract. The aim of the study is to analyze the features of the competence 

approach application in the theoretical and natural science subjects’ teaching in 

medical school. 

Methods. The method of expert estimation is used in order to find out main 

tendencies and problems arising in the course of professional competencies devel-

opment. The implementation of problem-oriented method in fundamental disci-

plines’ teaching is applied. 

Results. The effect of the competence approach on educational process is 

shown in the teaching experience of pathological anatomy and statistics. The 

problems and complicating factors faced by teacher are identified. The basic ap-

proaches facilitating the development of professional competencies based on a 

fixed time allotted for studying a particular discipline are proposed. 

Scientific novelty and practical significance. The proposed approaches and 

practical recommendations will enable to form more efficiently the competences in 
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fundamental disciplines. The implementation of competence approach in teaching 

the fundamental science subjects requires adjustments of substantial and meth-

odological levels of training including the active use of information technologies 

and a substantial increase in the role of seminars and self-studies. The advantage 

of the proposed approaches concludes in their universality: with some adjust-

ment, they can be used in teaching other subjects, regardless of the specifics and 

the type of educational institution. 

Keywords: teaching, competences, theoretical and natural science subjects, 

medical university, problem-oriented method. 
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Согласно современной концепции образования профессиональное 

обучение в информационном обществе знаний должно продолжаться всю 

жизнь. Освоение новых навыков, изменение узкой специализации, а по-

рой и профессии станет нормой, в том числе и в медицине. При этом, на-

ряду с обеспечением некоторого базового набора профессиональных ком-

петенций, важным направлением подготовки становится развитие спо-

собности учиться, что предполагает опору на определенную фундамен-

тальную базу, которую в медицинском вузе обеспечивают теоретические 

и естественнонаучные дисциплины. Поэтому должно быть некоторое ра-

зумное соотношение фундаментальных (знаниевых) и компетентностных 

составляющих в преподавании. 

Обычно под компетенцией понимают способность выпускника 

применять полученные знания, умения и личностные качества в условиях 

профессиональной деятельности. Также компетентность предполагает вы-

сокий уровень самостоятельности в принятии решений и выполнении тре-

буемых действий. 

В понятии компетенции есть три основных компонента: первый – 

знание, второй – методология его применения, владение этой методологи-

ей, третий – практический навык. Соотношение этих компонентов имеет 

исключительно важное значение. Неявно подразумевается, что все три 

компонента компетенции равнозначны. Однако их удельный вес меняет-

ся в процессе совершенствования системы образования. Раньше упор де-

лался на знания. В настоящее время преимущественное внимание уделя-

ется развитию практических компонентов. Причем крайним случаем та-

кого подхода является возможность формирования компетенций и без 

прямой опоры на знания [3, 5, 11, 13, 14]. 

Различные учебные предметы имеют свое оптимальное соотношение 

основных компонент, которое определяется местом и ролью дисциплины 

в идеальной модели специалиста, в нашем случае врача. 
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Формирование компетенций очень редко достигается только за счет 

лекционно-теоретических курсов. Как правило, компетенция вырабаты-

вается путем сочетания всех форм обучения: когда услышанное на лек-

циях затем разбирается и отрабатывается на практических занятиях, 

конкретизируется в ходе самостоятельной работы, проверяется в процес-

се контроля успеваемости. Причем акценты в последние годы сдвигаются 

в сторону практических занятий. Таким образом, компетентностный под-

ход состоит не в усвоении студентом отдельных знаний и умений, а в ов-

ладении ими в комплексе. В связи с этим определяется и система методов 

обучения [3, 10, 12]. 

Одним из современных методов формирования компетенций явля-

ется проблемно-ориентированный подход. Сейчас в качестве основного 

такой метод обучения используется в ряде ведущих европейских вузов 

[17–20], хотя отдельные его элементы применяются практически везде. 

Главная особенность проблемно-ориентированного подхода к образова-

нию заключается в том, что в центре образовательной программы стоит 

не отдельная дисциплина, а некая проблема. Можно выделить четыре ос-

новных компонента данной методологии: 

● учебные задачи; 

● информация, требуемая для их выполнения; 

● информация по выполнению определенных процедур; 

● отработка практических навыков. 

Например, когда студенты изучают сферу здравоохранения, их учеб-

ные задачи будут связаны с теми или иными явлениями, характерными 

для медицинской деятельности. Информация, которую им необходимо уз-

нать для выполнения учебных задач, будет содержать сведения о меди-

цинских ресурсах, медицинских технологиях, инфраструктуре здраво-

охранения и правовом регулировании в медицине. Ее они должны по-

черпнуть в ходе занятий с преподавателем, во время индивидуальной ра-

боты и групповых обсуждений. Информация по выполнению определен-

ных процедур будет связана с планированием и реализацией лечебной, 

профилактической деятельности, менеджмента в здравоохранении. На за-

нятиях преподаватель объяснит студентам, как осуществляется лечебный 

процесс, как проводятся исследования в медицине, как используются 

информационные технологии и др. Наконец, все требуемые действия, не-

обходимые для принятия решений, выполнения требуемых манипуляций, 

студенты должны будут отрабатывать на клинических базах, в организа-

циях здравоохранения или в компьютерных классах. 

При таком подходе учебные задания должны отвечать нескольким 
требованиям. Прежде всего они должны быть взяты из реальной медицин-
ской практики. Последовательность заданий необходимо строго выдержи-
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вать, продвигаясь от простых задач к сложным. Чтобы студенты занимались 
наиболее продуктивно, задания должны превосходить их текущий уровень 
знаний и умений. Справиться с заданием студент может, сочетая помощь 
преподавателя, соучеников и самостоятельную работу с учебной литературой 
и интернет-ресурсами. Предполагается: чем старше студент, тем меньше он 
нуждается в поддержке преподавателя для выполнения учебных задач и тем 
больше доля самостоятельных занятий в учебном процессе. 

Наконец, важной задачей проблемно-ориентированного подхода явля-
ется повышение мотивации студентов, особенно при изучении теоретиче-
ских и естественнонаучных дисциплин. Здесь, наряду с рейтингованием [1], 
одним из дополнительных способов стимуляции может быть введение эле-
ментов игрового обучения, адекватного осваиваемому материалу. 

Применение проблемно-ориентированного подхода к образованию 
в медицине в полном объеме требует существенной перестройки учебного 
процесса. Однако эксплуатация его отдельных элементов, в частности 
широкая опора на анализ практических задач и применение информаци-
онных технологий, легко вписывается в существующую практику. 

Компетентностный подход в медицинском образовании был широко 
распространен и раньше и обычно обеспечивался за счет значительного 
объема практики в организациях сферы здравоохранения (поликлиниках, 
больницах и т. п.) и ее сочетания с преподаванием дисциплин профес-
сионального блока. В то же время компетентностный подход до сих пор 
требует достаточно серьезных изменений в преподавании общепрофес-
сиональных и теоретических дисциплин. Поэтому анализ особенностей 
его использования при преподавании фундаментальных дисциплин в ме-
дицинском вузе представляется актуальным. 

Основой нашего исследования стали: 
● обобщение собственного многолетнего опыта преподавания пато-

логической анатомии и статистики студентам и аспирантам медицинских 
вузов – Северо-Западного государственного медицинского университета 
(СЗГМУ) и Санкт-Петербургского государственного педиатрического уни-
верситета (СПбГПМУ) [1, 2, 4, 6]; 

● анализ эффективности обучения по результатам контроля успе-
ваемости (тестов [4], финальных контрольных испытаний и экзаменов); 

● анализ результатов анкетирования студентов и аспирантов; 
● проведение специально организованных обследований; 
● анализ бесед и обсуждений со студентами и аспирантами. 
Внедрение компетентностного подхода в преподавание теоретиче-

ских и естественнонаучных дисциплин в медицинском вузе имеет свои 
особенности, определяемые, в частности, наличием двух составляющих: 
концептуальной и инструментальной. Поэтому имеет смысл говорить 
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о выделении двух типов компетенций лечащего или санитарного врача: 
когнитивных, т. е. связанных с овладением теорией, и функциональных, 
касающихся освоения инструментального аппарата. 

Традиционно преподавание строится на сочетании лекций, семина-
ров и практических занятий. В перспективе удельный вес лекционной 
формы представления материала, как уже говорилось выше, снижается 
за счет освоения студентами информационной компетенции – различных 
видов и способов работы с обучающим материалом – и возрастания доли 
самостоятельной учебной деятельности. Основным путем дальнейшего 
повышения эффективности лекционной формы преподавания теоретиче-
ских и естественнонаучных дисциплин является создание среды, облег-
чающей восприятие учебного материала. В частности, перспективными 
представляются комбинированные перцептивно-вербальные методы фор-
мирования знаний на основе информационно-педагогических технологий 
с применением компьютера как средства поддержки лекционного про-
цесса. Проведение лекции в виде презентации существенно повышает 
степень восприятия учащимися изучаемого материала. 

Для реализации компетентностного подхода, естественно, лучше 
давать больше примеров на лекциях, а на семинарах и практических за-
нятиях ставить приближенные к профессиональной деятельности задачи. 
Это необходимо, чтобы студенты понимали, как тот или иной теоретиче-
ский механизм применяется в медицине. 

Компетентностный подход обычно сочетается с индивидуализацией 
обучения. Работа должна проводиться как со всей группой, так и с каж-
дым студентом в отдельности с учетом его личностных особенностей. При 
этом обучающемуся необходимо прививать навыки самообразования для 
обеспечения дальнейшего развития в ходе всей последующей жизни. 

Важной составляющей компетентностного обучения в области ме-
дицины, особенно при изучении общепрофессиональных дисциплин, яв-
ляется использование информационных технологий при отработке прак-
тических навыков и присвоение студентами умений самостоятельного 
манипулирования информационными ресурсами, так как компьютер, на-
ряду с традиционным профессиональным арсеналом, становится основ-
ным инструментом врача. 

Естественно, все виды занятий должны быть обеспечены соответст-
вующими учебными пособиями и материалами. Например, при проведе-
нии мультимедиа лекции желательно наличие раздаточного материала 
(или же он должен быть доступен в Интернет), позволяющего избежать 
сплошного конспектирования. 

При контроле успеваемости основное внимание следует уделять 
оценке степени сформированности требующихся профессиональных ком-
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петенций, определение которых бывает весьма затруднительным. Так, ес-
ли знаниевый компонент компетенции можно измерить традиционными 
способами (например, при помощи тестов [4]), то для оценивания функ-
циональных компонентов требуется разработка новых инструментов. 
Кроме того, в условиях компетентностного подхода и недостаточного ко-
личества аудиторных учебных часов, на наш взгляд, функции контроля 
успеваемости должны быть существенно расширены. 

Ниже реализация компетентностного подхода будет рассмотрена 
применительно к преподаванию таких теоретических и естественнонауч-
ных дисциплин, как патологическая анатомия (профессиональный цикл) 
и статистика, преподаваемая в курсе информационных технологий (ма-
тематический и естественнонаучный цикл) в СЗГМУ и СПбГПМУ. 

Если при изучении патологической анатомии большее внимание 
уделяется развитию когнитивных компетенций [2], то при изучении ста-
тистики в курсе информационных технологий преимущественно идет 
развитие практических навыков (функциональных компетенций). 

Программа патологической анатомии достаточно сложна для сту-
дентов, особенно для обучающихся на младших курсах и не знакомых 
с клиническими дисциплинами [1]. Курс, по сути, объединяет три науки 
(теоретические дисциплины). Это и собственно патологическая анатомия 
(аутопсия), и прижизненная патологическая гистология, и цитология, 
прежде всего клиническая, которая должна базироваться как на патоло-
гической анатомии, так и на гистологии [19]. Полученные в ходе освоения 
курса знания позволяют не только приблизиться к более точной диагно-
стике заболеваний, но и попытаться с помощью морфологических мето-
дов установить их этиологию и оценить качество применяемого лечения. 
В течение двух семестров будущими врачи изучают типовые патологиче-
ские процессы (общая патологическая анатомия), происходящие в клет-
ках (тканях), которые лежат в основе всех известных медицине заболева-
ний, и получают представления об основах пато- и морфогенеза отдель-
ных заболеваний (частная патологическая анатомия). 

Правильная интерпретация результатов, полученных при изучении 
прижизненного (биопсийного, операционного, цитологического) и аутоп-
сийного (посмертного) материала, определяет не только выбор методов 
лечения, но и профилактику важнейших заболеваний человека. Поэтому 
необходимо давать больше примеров из клинической практики на лекци-
ях и практических занятиях. Профессиональные компетенции, получен-
ные при освоении теоретического материала, включают способность ана-
лизировать результаты собственной деятельности при решении ситуаци-
онных задач, правильно описывать представленные микро- и макропре-
параты при самостоятельной работе [2]. Использование компьютерных 
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технологий позволяет создать с участием не только преподавателей, но 
и обучающихся электронные атласы макро- и микропрепаратов. 

До студентов необходимо донести опыт предыдущих поколений 
в области клинических наблюдений, в которых решающее значение име-
ли морфологические методы исследования. Это касается, в частности, 
и гистологических исследований судебно-медицинского материала для 
проведения дифференциальной диагностики причины смерти и исключе-
ния наличия криминальных последствий. Однако профессиональные 
компетенции по специальности «Патологическая анатомия» важны для 
врача любой специализации, так как предусматривают знание правил 
забора и хранения биопсийного, операционного, цитологического мате-
риала, обеспечение доставки его в соответствующие подразделения пато-
логоанатомической службы, а это касается специалистов хирургического 
профиля, области онкологии, гинекологии, оториноларингологии, дерма-
тологии и др., поскольку любой материал, полученный от больного во 
время лечебных манипуляций, подлежит сохранению и морфологическо-
му исследованию. Рассмотрение конкретных ситуаций, когда несоблюде-
ние правил сохранения биопсийно-операционного, цитологического мате-
риала в клинике (поздняя фиксация материала от момента его получения, 
недостаточный объем фиксирующей жидкости, использование нестан-
дартного фиксатора, не согласованного с патологоанатомом, отсроченная 
доставка в патологоанатомическое отделение) влияет на точность и пра-
вильность морфологического заключения. 

Врач-патологоанатом (патолог) становится хорошим специалистом, 
если у него накоплен достаточный багаж фундаментальных знаний, соче-
тающийся с обширным практическим опытом работы в лечебных учреж-
дениях различного профиля. Чтобы заинтересовать студентов, нужно сле-
довать формуле: «знания учителя – эмоция учителя – эмоция ученика – 
знания ученика». Поэтому на практических занятиях разбор клинических 
ситуаций нужно сопровождать анализом тех возможных рисков, которые 
могут возникнуть при несоблюдении протоколов (порядков, алгоритмов), 
регламентирующих пошаговые действия патологоанатома при морфоло-
гическом изучении клинического материала. 

Клинико-морфологический подход к рассмотрению ситуационных 

задач, предполагающих решение определенной диагностической пробле-

мы, требует плотного сотрудничества и клиницистов, и патологов: чем 

больше опыт как тех, так и других, тем интереснее обсуждение мнений 

всех участников диагностического процесса. Правильно поставленный 

диагноз определяет выбор консервативного или оперативного лечения. 

Выработка компетенций при преподавании статистики имеет свои 

особенности. Согласно Федеральному государственному образовательному 
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стандарту освоение статистики должно способствовать формированию 

у студентов компетенции «способность и готовность применять современ-

ные социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и под-

ростков …» (ПК-10, по направлениям подготовки «Лечебное дело» [15], 

«Педиатрия» [16]). 

Реализация компетентностного подхода к изучению статистических 

дисциплин также требует определенной коррекции содержания [15] и мето-

дов преподавания. Здесь, на наш взгляд, преимущественное внимание необ-

ходимо уделять именно развитию практических компонентов. Лекционный 

курс должен вырабатывать у студентов базовые знания, которые позволят 

им осуществлять корректную постановку научных и прикладных задач и  

будут служить основой для дальнейшего саморазвития. Этот курс призван 

помочь будущим врачам в дальнейшем в решении профессиональных си-

туаций, когда словесную медицинскую суть проблемы надо соотнести со ста-

тистической информацией и найти эффективное решение. 

Продуктивнее рассматривать основные разделы курса статистики 

не традиционно, а с применением электронных ресурсов и баз [6–8]. Учи-

тывая, что в программы медицинских вузов включены курсы информа-

тики, предусматривающие изучение электронных таблиц Excel [9], ра-

ционально при изучении статистики и статистических методов приме-

нять именно этот пакет инструментов [8]. Конечно, Excel сильно уступает 

специализированным статистическим пакетам, тем не менее требующий-

ся минимум статистических задач может быть решен с его помощью. 

При компетентностном подходе лекционный материал разбирается 

и отрабатывается, чтобы впоследствии его можно было применять на прак-

тике, а практические занятия несут основную нагрузку образовательного 

прцесса. Практические занятия должны быть направлены не на заучивание 

последовательности определенных действий, а на выработку навыков в по-

лучении требуемых результатов с использованием доступных материалов 

(учебников, методических пособий, Интернет), а также на формирование ба-

зы знаний и навыков для последующего самостоятельного изучения необхо-

димых компьютерно-статистических методов. Естественно, практические 

занятия должны проводиться в компьютерных классах с возможностью вы-

полнения рассматриваемых примеров на компьютере каждым студентом. 

При этом студент должен выполнить весь набор заданий с учетом индивиду-

альной скорости усвоения учебного материала. Причем задания могут соче-

тать подробно разобранные примеры с упражнениями, которые делаются по 

аналогии, но самостоятельно. Примеры должны быть простые, но позволяю-

щие понять принципы подходов, решений. Следует стремиться к тому, что-
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бы студент понимал практический смысл решаемой задачи и мог интерпре-

тировать полученные результаты. 

Стоит поощрять взаимопомощь студентов, чтобы сильные учащиеся 

объясняли решение более слабым, но непременно в устной форме, а не 

непосредственными манипуляциями с мышью и клавиатурой по факти-

чески выполненному заданию. 

Необходимо управлять эмоциональным состоянием студентов, стре-

мясь создать благоприятную, положительную атмосферу занятия. 

В ходе самостоятельной работы студенты должны разобрать мате-

риал, который был недостаточно освещен на лекциях, а также выполнять 

индивидуальные задания (готовить доклады, рефераты и др.). Кроме того, 

для тех, кто не справляется в учебное время с практическими заданиями, 

должна быть предусмотрена возможность дополнительных самостоятель-

ных занятий с обеспечением соответствующими учебными материалами. 

Итоговый контроль следует рассматривать как элемент процесса обу-

чения. При этом акцент контроля должен быть перенесен на способность 

к достижению требуемого результата (т. е. на решение конкретных медико-

статистических задач) с возможностью поиска необходимой информации, 

поэтому во время контрольных мероприятий имеет смысл разрешать сту-

дентам пользоваться справочной литературой и компьютером. Важным мо-

ментом такого подхода является то, что студент дополнительно изучает не-

ясные вопросы учебной дисциплины в условиях повышенной мотивации. 

Таким образом, использование проблемно-ориентированного подхо-

да к обучению для формирования компетенций по фундаментальным 

дисциплинам в медицинском образовании и, в частности, в преподава-

нии теоретических и естественнонаучных дисциплин требует корректи-

ровки содержательной и методической составляющих преподавания с ак-

тивным использованием информационных технологий и существенным 

повышением роли практических и самостоятельных занятий. 

Статья рекомендована к публикации  
член-корр. РАО, д-ром психол. наук, проф. Э. Ф. Зеером 
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ПОСТРОЕНИЕ РЕЙТИНГА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧЕТОМ 

ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ТЕОРИИ ИЗМЕРЕНИЯ 

ЛАТЕНТНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 

Аннотация. Цель работы – теоретическое обоснование и описание апроба-

ции методики измерения уровня оказания образовательных услуг, качества обра-

зования и рейтингования профессиональных образовательных организаций (ПОО). 

Методология и методы. Основу методологии проведенного авторами 

исследования составили положения системного подхода, исследования по 
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схематизации и моделированию педагогических объектов, положения теории 

измерения латентных переменных. В качестве основных методов исследова-

ния применялись анализ, синтез, сравнительный анализ, статистические ме-

тоды обработки результатов исследования. 

Результаты. Проведен сравнительный анализ потенциалов квалита-

тивного подхода и возможностей применения основных положений теории 

измерения латентных переменных при оценивании качества образования 

и построении рейтингов исследуемых объектов. Изложена методика измере-

ния уровня оказания образовательных услуг при построении рейтинга про-

фессиональных образовательных организаций. 

Научная новизна. Исследованы педагогические возможности теории 

измерения латентных переменных, обозначены принципы построения рей-

тингов профессиональных образовательных организаций. 

Практическая значимость. Разработан операциональный конструкт 

латентной переменной «качество образования» для среднего профессиональ-

ного образования (СПО), апробированный в Пермском крае, который может 

служить базой формирования подобных конструктов для построения рейтин-

га профессиональных образовательных организаций в других регионах. 

Ключевые слова: профессиональное образование, рейтингование про-

фессиональных образовательных организаций, цели рейтингования, квалита-

тивный подход, теория измерения латентных переменных, принципы по-

строения рейтингов профессиональных образовательных организаций. 
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RATING CREATION FOR PROFESSIONAL EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS BASED ON THE ITEM RESPONSE THEORY 

Abstract. The aim of the investigation is to theoretically justify and de-

scribe approval of the measurement of the level of provision of educational ser-

vices, education qualities and rating of vocational educational organizations. 
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Methods. The fundamentals of methodology of the research conducted by au-

thors are made by provisions of system approach; research on a schematization and 

modeling of pedagogical objects; the provision of the theory of measurement of latent 

variables. As the main methods of research the analysis, synthesis, the comparative 

analysis, statistical methods of processing of results of research are applied. 

Results. The paper gives a short comparative analysis of potentials of quali-

tative approach and strong points of the theory of latent variables in evaluating 

the quality of education and ratings of the investigated object. The technique of 

measurement of level of rendering educational services at creation of a rating of 

the professional educational organizations is stated. 

Scientific novelty. Pedagogical opportunities of the theory of measurement of 

latent variables are investigated; the principles of creation of ratings of the profes-

sional educational organizations are designated. 

Practical significance. The operational construct of the latent variable «quality of 

education» for the secondary professional education (SPE) approved in the Perm Terri-

tory which can form base of formation of similar constructs for creation of a rating of 

the professional educational organizations in other regions is developed. 

Keywords: vocational education, rating of professional educational institu-

tions, rating goals, qualitative approach, latent variables measurement theory, 

principles of professional educational organizations rating creation. 
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В настоящее время в обществе высока потребность в сравнитель-
ных данных о качестве жизни, о функционировании социальных инсти-
тутов и т. д. С одной стороны, открытой информации достаточно, с каж-
дым днем ее количество увеличивается, растет число источников, кото-
рые доступны для различных сегментов пользователей. Однако, с другой 
стороны, люди нуждаются в сведениях, которые позволяли бы понимать 
сложившиеся ситуации и принимать грамотные решения. Кроме того, 
они сталкиваются с недостоверной интерпретацией данных и поэтому 
перестают доверять многим источникам. Все вышесказанное приложимо 
к современной ситуации в образовании. 

Сегодня в России формируется система оценки качества образова-
ния. Рейтинги образовательных организаций дошкольного и общего обра-
зования, вузов, созданные в рамках проекта «Социальный навигатор» [5], 
позволили получить опыт в этой сфере. 

В исследованиях под рейтингом понимается форма представления 
результатов оценки деятельности образовательных организаций или сис-
тем, при которой участники рейтинга размещаются в определенной по-
следовательности в зависимости от оценок, полученных по различным 
показателям их деятельности [4]. 



Построение рейтинга профессиональных образовательных организаций с учетом 
основных положений теории измерения латентных переменных 

 

Образование и наука. 2016 № 4 (133) 49 

В системе профессионального образования методика выявления, из-
мерения и оценивания качества образования только формируется в от-
дельных регионах. Работа по выполнению пилотного проекта «Подготовка 
и проведение мониторингов и формирования комплексной системы оцен-
ки деятельности организаций, реализующих программы профессиональ-
ной подготовки и среднего профессионального образования» в Пермском 
крае позволила нам уточнить цели и задачи рейтингования для среднего 
профессионального образования. 

Цели ранжирования должны быть связаны с пониманием и пред-
ставлением деятельности образовательных систем и организаций в целом. 
В то же время они могут быть направлены на развитие оцениваемых объ-
ектов и (или) на информационное обеспечение заказчика. 

Задачами рейтинга являются: 
● использование конкретных показателей, которые однозначно при-

знаются образовательным сообществом, бизнес-структурами и всеми за-
интересованными лицами как наиболее значимые; 

● предоставление всем заинтересованным в профессиональном образо-
вании лицам возможности получения достаточно точного представления об 
успешности или неуспешности решения задач качества образования; 

● рейтингование и определение лучших профессиональных образо-
вательных организаций как точек роста, на базе которых возможно по-
вышение качества системы в целом; 

● выявление лучших образовательных организаций и внедрение ус-

пешного опыта в массовую образовательную практику; 

● повышение конкуренции и разработка дополнительных стимулов для 

ПОО, достигающих наиболее высокой результативности и эффективности; 

● внедрение критериев и показателей, которые оценивают уровень 

оказания образовательных услуг ПОО и позволяют создать основу обще-

ственно-профессиональной экспертизы ПОО. 

В большинстве случаев рейтинги в образовании – это комплексная 

оценка деятельности образовательной организации. Однако исследовате-

ли подчеркивают, что в этом вопросе они сталкиваются с неразрешимым, 

на их взгляд, противоречием. С одной стороны, чем рейтинг проще, тем 

легче соотнести между собой составляющие его критерии [1]. Поэтому 

в региональных системах рейтинги образовательных организаций состав-

лены на основе нескольких показателей качества. В то же время, чем 

меньше характеристик включает рейтинг, тем он менее точный, тем 

в меньшей степени может удовлетворить запрос педагогического сообще-

ства, работодателей и региональных органов управления образованием. 

С другой стороны, наличие большого количества сложных, комплексных 

показателей, каждый из которых имеет свой весовой коэффициент, дела-
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ет рейтинги непрозрачными, а результаты рейтингования неясными. Эта 

проблема решается в рамках различных научных подходов, наибольшее 

распространение среди которых получили квалитативный подход и под-

ход, основанный на теории измерения латентных переменных с примене-

нием модели Г. Раша [11]. 

Согласно квалитативному подходу переход от отдельных оценок (Id) 

к интегральной оценке (IC) возможен в рамках специально разработанных 

математических моделей, например по формуле [2]: 

 
1

n

i i
i

IC Id C
=

= ⋅∑ , (1) 

где n – число оценочных процедур; 

Ci – весовой коэффициент i-й оценочной процедуры, устанавливае-

мый методом групповых экспертных оценок, причем должно выполняться 

условие нормирования: 

 
1

1
n

i
i

C
=

=∑ . (2) 

Как видно из формулы (1), модель качества объекта измерений за-

висит от правильности присвоения той или иной оценочной процедуре 

весовых коэффициентов. Иными словами, важность каждого структурно-

го элемента модели определяется экспертным методом и зависит, в том 

числе, и от компетенции экспертов. Следовательно, в модели интеграль-

ной оценки деятельности образовательной организации присутствует 

субъективная составляющая. 

Таким образом, традиционная методика вычисления интегрального 

показателя сводится к следующей процедуре: 

● на основе экспертных оценок каждой индикаторной переменной 

приписывается вес: чем выше важность индикаторной переменной, тем 

он больше; 

● абсолютные значения индикаторных переменных переводятся 

в относительные; это осуществляется следующим образом: для каждой 

индикаторной переменной определяется ее максимальное значение, кото-

рое и принимается за единицу; остальные значения индикаторной пере-

менной выражаются в долях максимального значения; 

● относительные значения индикаторной переменной умножаются на 

вес этой индикаторной переменной, интегральный показатель вычисляется 

суммированием взвешенных значений всех индикаторных переменных; 

● объекты ранжируются на основе полученного интегрального пока-

зателя. 
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Однако данная методика обладает существенными недостатками: 

во-первых, экспертные оценки субъективны (варьируя весами, можно полу-

чить любое ранжирование объектов); во-вторых, используемый набор инди-

каторов может характеризовать не одну переменную, а несколько, что ис-

кажает получаемые оценки; в-третьих, эти оценки не измеряются на линей-

ной шкале, что затрудняет мониторинг и сравнение объектов [10]. 

Поскольку в социальных науках измеряемая величина является 

сложным многомерным конструктом, то методика упрощения модели, на 

наш взгляд, неперспективна. 

Особенностью социальных систем являются латентный (скрытый) ха-

рактер явлений и процессов. Качество таких систем не может быть измерено 

непосредственно, оно определяется опосредованно, через свои проявления 

(manifestations). Такая опосредованная процедура измерений обусловливает 

необходимость разработки инструментов, с помощью которых можно преоб-

разовывать проявления измеряемого свойства в числа, которые можно было 

бы рассматривать как результат измерений [10]. Для анализа и построения 

прогнозов развития подобных категорий в научных исследованиях все чаще 

предлагается применять теорию соответствия наблюдаемых проявлений из-

меряемого качества однопараметрической модели Г. Раша. 

Достоинством теории, по мнению зарубежных исследователей, яв-

ляется то, что при сопряженном вычислении трудности индикаторных 

переменных они тем не менее рассматриваются как независимые показа-

тели: количественная характеристика исследуемого свойства у каждого 

объекта не определяется количественной характеристикой трудности 

предъявляемых к нему требований [7–9]. 

Результаты сравнительного анализа двух подходов 
к построению рейтингов объектов обобщены в таблице. 

Требования к построению рейтинга 

Составля-
ющие 

(компо-
ненты) 

рейтинга 

Требования 
к компоненту 

в соответствии 
с квалитатив-
ным подходом 
к построению 

рейтинга 

Пояснения 
к требованиям 

Требования 
к компоненту 

в соответствии 
с положениями 
теории измере-
ния латентных 
переменных 

Пояснения 
к требованиям 

 

1 2 3 4 5 
Цели и за-
дачи рей-
тинга 

Оценка каче-
ства професси-
онального обра-
зования 

Один из подхо-
дов к оценке 
профессиональ-
ного образова-
ния на входе, 
контролю внут-

Измерение одно-
родной характе-
ристики объекта 
(латентной пере-
менной) 

Набор индика-
торных пере-
менных должен 
определять один 
конструкт; рей-
тинг определяет-
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1 2 3 4 5 
ренних текущих 
процессов, оцен-
ке профессио-
нального образо-
вания на выхо-
де; обеспечение 
рыночной пер-
спективы; до-
полнение рабо-
ты правитель-
ства, органов 
аккредитации 
и независимых 
органов оценки 

ся как результат 
взаимодействия 
объекта измере-
ния и набора 
индикаторных 
переменных на 
основе модели 
измерения 

Прозрачность 
и понятность це-
ли рейтинга для 
рейтингуемых 
ПОО 

Рейтингуемым 
ПОО должны 
быть понятны 
цели и послед-
ствия рейтинго-
вания 

Прозрачность 
и понятность це-
ли рейтинга для 
рейтингуемых 
объектов изме-
рения 

Рейтингуемым 
объектам изме-
рения должны 
быть понятны 
цели и послед-
ствия рейтинго-
вания 

Учет разнообра-
зия ПОО 

Набор показате-
лей может варь-
ироваться в за-
висимости от 
цели составле-
ния рейтинга; 
возможна клас-
теризация (стра-
тификация) 
ПОО по типу, ге-
ографическому 
положению, ко-
личеству реали-
зуемых образо-
вательных прог-
рамм, количе-
ству обуча-
ющихся и т. д. 

Определение 
местоположения 
объекта измере-
ния на интер-
вальной шкале 
(шкале логитов) 

В основе изме-
рений лежит ло-
гистическая мо-
дель, набор ин-
дикаторных пе-
ременных вери-
фицируется на 
соответствие мо-
дели измерения, 
местоположение 
объекта измере-
ния на шкале 
определяется со-
вокупностью ко-
личественных 
характеристик 
объекта, отра-
женных в объек-
тивизированных 
индикаторах 
конструкта, со-
ответствующих 
модели измере-
ния 
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1 2 3 4 5 
Прозрачность 
и понятность по-
казателей  

Источники дан-
ных, расчет по-
казателей 

Прозрачность 
и понятность по-
казателей (инди-
каторов) 

Начальные (ис-
ходные) данные 
в количествен-
ном выражении 
должны быть 
понятны всем 
участникам 
рейтингования 

Релевантность 
и валидность по-
казателей 

Выбор данных 
должен быть ос-
нован на приз-
нании способ-
ности каждого 
показателя 
представлять 
качество, а так-
же академичес-
кие и институ-
циональные 
сильные сторо-
ны, а не наличие 
данных; должно 
быть понятно, 
почему показа-
тели были вклю-
чены и что они, 
как предполага-
ется, должны 
представлять 

Совместимость 
показателей, 
пригодность 
каждого показа-
теля для измере-
ния требуемой 
латентной пере-
менной 

На этапе состав-
ления конструк-
та определяются 
экспертным ме-
тодом, после ап-
робации инстру-
мента – на осно-
ве соответствия 
модели измере-
ния. Совмести-
мость индикато-
ров свидетель-
ствует о том, что 
все индикаторы 
определяют одну 
и ту же латен-
тную перемен-
ную 

Вес показателей 
результатов дол-
жен быть выше, 
чем показателей 
на входе 

На входе – сос-
тояние системы, 
показатели более 
доступны, но от-
ражают общие 
условия фун-
кционирования 
ПОО; на выхо-
де – более точно 
отражают каче-
ство деятельнос-
ти ПОО 

Отсутствие весо-
вых коэффици-
ентов показате-
лей 

Повышает объ-
ективность из-
мерений, нет по-
пыток экспер-
тным методом 
определить зна-
чимость каждо-
го показателя 

Показа-
тели ис-
следу-
емой ха-
ракте-
ристики 
объекта 

Обоснованность 
и, по возмож-
ности, неизмен-
ность веса пока-
зателей 

Изменения весо-
вых коэффици-
ентов мешают 
потребителям 
понять, поменя-

Соответствие 
каждого инди-
катора модели 
измерения 

Определяется на 
основе модели 
Г. Раша. Если 
данные адекват-
ны модели, то их 
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1 2 3 4 5 
лось ли положе-
ние учебного за-
ведения или 
программы 
в рейтингах 
из-за присущих 
им различий или 
из-за методоло-
гических пере-
мен 

можно использо-
вать для измере-
ния. Если же 
данные неадек-
ватны модели, 
то они непри-
годны для изме-
рения 

  Определение 
направления 
влияния инди-
каторной пере-
менной 

Большее значе-
ние индикатор-
ной переменной 
не всегда соот-
ветствует боль-
шему значению 
латентной пере-
менной, поэтому 
необходимо ус-
тановить нап-
равление вли-
яния индика-
торной перемен-
ной (прямо или 
обратно пропор-
ционально) на 
латентную пере-
менную 

  Квантование 
(градация) инди-
каторов 

Точность изме-
рения латентной 
переменной за-
висит от числа 
градаций (уров-
ней квантова-
ния) индикатор-
ной переменной. 
Уровень, на ко-
тором находится 
индикаторная 
переменная, оп-
ределяется по 
формуле 

Сбор и об-
работка 
данных 

Соблюдение эти-
ческих норм 
и объективность 
процедуры сбо-

С целью обеспе-
чения доверия 
к каждому рей-
тингу ответ-

Совпадает  
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1 2 3 4 5 
ра данных ственные за 

сбор и использо-
вание данных, 
а также те, кто 
обследует ПОО, 
должны быть 
как можно более 
объективны 
и беспристрас-
тны 

Достоверность 
и проверяемость 
данных 

Достоверность 
информации, 
получаемой из 
различных ис-
точников (базы 
данных, препо-
даватели, обуча-
ющиеся, работо-
датели) 

Совпадает Проводится де-
тальный анализ 
адекватности 
данных модели 
измерения 

Возможность 
корреткировки 
данных 

Должен быть 
этап в процеду-
ре построения 
рейтинга, на ко-
тором ПОО мо-
гут исправить 
ошибки в исход-
ных данных, ес-
ли они их обна-
ружат в массиве 
до процедуры их 
обработки 

Совпадает  

Репрезентатив-
ность выборок 

При формирова-
нии выборок 
при анкетирова-
нии преподава-
телей и обуча-
ющихся учиты-
вать требования 
объема и репре-
зентативности 
выборок 

Совпадает  

Интер-
претация 
и пред-
ставле-
ние ре-

Понятнось ре-
зультатов рей-
тинга 

Рейтингуемые 
организации 
должны пони-
мать принципы 
построения рей-

Результаты рей-
тингования 
ПОО отобража-
ются на ли-
нейной шкале 

Значения рей-
тинга представ-
лены на интер-
вальной шкале, 
имеют единицу 
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1 2 3 4 5 
зультатов 
рейтинга 

тингов, иметь 
возможность 
влияния на сис-
тему и весовые 
коэффициенты 
показателей 

измерения – ло-
гит. Модель Г. Ра-
ша превращает 
измерения, сде-
ланные в дихо-
томических 
и порядковых 
шкалах, в ли-
нейные измере-
ния, это позво-
ляет использо-
вать широкий 
спектр статисти-
ческих процедур 
для анализа ре-
зультатов изме-
рений 

 

Обобщая данные, приведенные в таблице, можно сделать следую-

щие выводы. 

Основные недостатки рейтинга, построенного на основе показате-

лей, для которых определяются весовые коэффициенты, – это субъектив-

ность весов экспертов и нелинейность шкалы. Зависимость веса показа-

теля от состава экспертной группы и времени установления веса делает 

систему показателей неустойчивой, а рейтинг необъективным (зависит от 

субъективных мнений экспертов). Нелинейность шкалы оценивания за-

трудняет применение статистических методов анализа, предполагающих 

линейную шкалу измерения. 

Основные достоинства формирования интегральных показателей на 

основе теории измерения латентных переменных состоят в следующем: 

● отсутствует фактор субъективности, поскольку нет необходимости 

в использовании экспертных оценок; 

● наличие оценки совместимости используемых индикаторов: оце-

нивается конструктная валидность измерительного инструментария – вы-

ясняется, действительно ли все показатели измеряют одну и ту же ла-

тентную переменную (в нашем исследовании – уровень оказания образо-

вательных услуг образовательными организациями среднего профессио-

нального образования); 

● латентная переменная измеряется на линейной шкале, что позво-

ляет использовать широкий класс статистических процедур для решения 

задач мониторинга и сравнения объектов исследования; 
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● чем больше число используемых индикаторов, тем выше точность 

измерения латентной переменной [3]. 

Для построения полного, достоверного, релевантного рейтинга, обес-

печивающего прозрачность используемой методологии, учет разнообразия 

деятельности образовательных организаций с применением основных по-

ложений теории латентных переменных, необходимо соблюдение ряда 

принципов. Опишем основные из них для создания рейтингов ПОО. 

Независимость построения рейтинга. Необходимы независимые от 

образовательных организаций процедуры отбора, сбора и обработки ко-

личественных и качественных показателей. Эти процедуры проводятся 

сторонней структурой, включающей в себя представителей образователь-

ного сообщества и работодателей. 

При этом формирование и отбор показателей происходит с учетом го-

сударственных требований к качеству осуществления основных видов обра-

зовательной деятельности, требований и ожиданий трудоустраивающих вы-

пускников ПОО работодателей, самих обучающихся и их родителей. 

Интегративный (комплексный) характер построения рейтингов. 

Данный принцип показывает, что предмет оценивания, например, каче-

ство осуществления основных видов деятельности ПОО, должен быть 

представлен комплексно по основным направлениям деятельности орга-

низации. 

Количество направлений деятельности и совокупность показателей 

по каждому ее виду определяется экспертами на первом аналитическом 

этапе построения системы показателей. Оценивание приобретает инте-

гративный (комплексный) характер в том случае, если в качестве объек-

тов оценивания выступают результат или процесс деятельности, а также 

образовательная среда ПОО. 

Таким образом, создается система обобщенных показателей и инди-

каторов оценки процесса, результатов и условий осуществления основных 

видов деятельности ПОО. В пилотном проекте по Пермскому краю нами 

была предложена модель качества образовательных услуг по пяти направ-

лениям деятельности ПОО. Общая оценка деятельности организаций, реа-

лизующих программы профессиональной подготовки и среднего профес-

сионального образования, являлась интегральной оценкой по пяти раз-

личным видам деятельности ПОО: 

● сетевое взаимодействие краевых организаций СПО; 

● наличие у образовательных организаций, реализующих програм-

мы СПО, инфраструктуры, обеспечивающей беспрепятственный доступ 

к объектам и услугам для инвалидов; 
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● мониторинг востребованных рынком труда Пермского края про-

фессий и направлений подготовки; 

● кадровые, информационные, учебно-методические ресурсы обра-

зовательных организаций Пермского края; 

● оценка качества образования. 

Для каждого вида деятельности было отобрано от четырех до два-

дцати семи индикаторов оценки деятельности ПОО. 

Объективность оценивания подразумевает его осуществление неза-

висимыми экспертами на основании показателей и индикаторов, объек-

тивно значимых для качества выполнения основных видов деятельности 

ПОО. Важнейшим условием при этом является взаимосвязь показателей 

и индикаторов с предметом оценивания (результат и/или процесс, усло-

вия деятельности ПОО). 

Практикоориентированность рейтинга, или ориентированность рей-

тинга на рынок труда, предполагает комплексный характер показателей, 

в которых должна быть отражена не только нормативная составляющая де-

ятельности, но и требования работодателей и обучающихся, являющиеся 

связующим звеном между государством, бизнесом и образованием. Посколь-

ку работодатели сегодня заинтересованы в специалистах, готовых к реше-

нию профессиональных задач, наличии у них личностных качеств, повы-

шающих эффективность таких решений, показатели качества результата 

и условий деятельности ПОО должны учитывать эти запросы. 

Итерационный характер разработки системы показателей рей-

тинга обеспечивает валидность измерительного инструмента и подразу-

мевает включенность в его создание представителей академического 

и профессионального сообществ. Апробация измерительного инструмен-

тария рейтинга – системы индикаторов – проводится на выборке ПОО. 

Результаты апробации подвергаются математической обработке на осно-

ве положений теории измерения латентных переменных. Инструментарий 

требует корректировки набора показателей на основе интерпретации ре-

зультатов апробации в целях окончательной итерации, которая, в свою 

очередь, должна пересматриваться через определенный промежуток вре-

мени (от года до пяти лет) на предмет актуальности и соответствия пред-

мету оценивания. 

Адаптируемость инструментария построения рейтинга (непро-

тиворечивость и преемственность процедур внутреннего и внешнего оце-

нивания). Идеи построения рейтинга распространяются на процедуры 

внешнего и внутреннего (внутри ПОО) оценивания, обеспечивая тем са-

мым преемственность и непротиворечивость этих процедур. Единые под-
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ходы к разработке показателей для любых предметов оценивания – про-

цесса, результата и условий осуществления деятельности – обеспечивают 

эффективность оценивания, а также целенаправленное управление эти-

ми показателями руководством ПОО, создают возможности улучшения 

деятельности и, как следствие, повышают рейтинг ПОО. 

Систематичность проведения процедуры рейтинга: процедура со-

здания рейтинга не разовая, а периодически повторяющаяся. Результаты 

рейтинга используются руководством ПОО либо для удержания высоких 

позиций, либо для улучшения показателей. 
В ходе исследований в Пермском крае выявлено, что сформирован-

ная совокупность индикаторов может быть использована для проведения 

мониторингов в целях создания комплексной системы оценки деятельно-

сти организаций, реализующих программы профессиональной подготов-

ки и среднего профессионального образования. Для измерения уровня 

оказания образовательных услуг использовалась диалоговая система 

RUMM 2030 (Rasch Unidimensional Measurement Models), разработанная 

под руководством Дэвида Эндрича [6]. 

Результаты пилотного проекта показали, что совместимость 59 ин-

дикаторов, определяющаяся на основе критерия χ2, составляет значение 

124,2; число степеней свободы 122,0; эмпирический уровень значимости 

0,425. Поскольку эмпирический уровень значимости статистики χ2 зна-

чительно превысил значение 0,05, можно утверждать, что все 59 индика-

торов являются совместимыми и адекватны модели измерений. Совмест-

ное распределение индикаторных переменных, характеризующих дея-

тельность ПОО Пермского края (в пилотном проекте приняли участие 

53 образовательные организации) по выявленному уровню оказания об-

разовательных услуг отражено на гистограмме. 

В верхней части рисунка находится гистограмма, показывающая 

распределение ПОО по уровню оказания образовательных услуг, в ниж-

ней – отражено распределение индикаторных переменных по значению 

трудности на той же самой шкале. Здесь persons соответствуют ПОО, 

а items – 59 индикаторным переменным. 

На гистограмме лучшие по комплексной оценке деятельности ПОО 

находятся в правой части шкалы логитов, а ПОО, для которых латент-

ная переменная «уровень оказания образовательных услуг» имеет наи-

меньшие значения, находятся в диапазоне минимальных значений шка-

лы логитов. 
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Исходя из представленной на рисунке информации можно сделать 

следующие выводы: 

● диапазон варьирования ПОО достаточный и составляет 3 логита 

(от –1,2 до +1,8), что свидетельствует о достаточном различии между ни-

ми по диагностированному уровню оказания образовательных услуг; 

● значения индикаторных переменных варьируются в большом 

диапазоне – 7 логитов (от –3 до +4), что обеспечивает высокую точность 

измерения на всем диапазоне показателей комплексной оценки деятель-

ности и оценки качества образования; 

● индикаторные переменные распределены по трудности практиче-

ски равномерно, что указывает на возможность использования данной 

системы для измерения уровня оказания образовательных услуг ПОО 

Пермского края; 

● спроектированный набор индикаторов соответствует по трудно-

сти уровню оказания образовательных услуг ПОО Пермского края. 

Таким образом, рейтингование может быть одним из подходов 

к оценке деятельности образовательных организаций и систем профес-

сиональной подготовки. Однако методика, основанная на квалитативном 

подходе, имеет спорный характер с точки зрения обоснованности весо-

вых коэффициентов показателей качества оказания образовательных ус-

луг организациями из различных регионов, с разными социально-эконо-

мическими условиями и контингентом обучающихся. Значительная диф-

ференциация условий не только на уровне регионов, но и на уровне кон-

кретных образовательных организаций доказывает несопоставимость 

рейтингов образовательных организаций вне учета этих условий и вне 

контекста их деятельности. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. В. А. Федоровым 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМПАТИИ 

У СТУДЕНТОВ ИЗ РОССИИ И КИТАЯ 

Аннотация. Целью публикации является изложение результатов ис-

следования универсальных и специфических особенностей эмпатии у студен-

тов из России и Китая. 

Методы. В работе использовались анализ и обобщение литературы о по-

нятии и структуре эмпатии, влиянии культурного фактора на этот феномен. 

Исследование выполнено в русле кросс-культурного подхода. Данные были 

получены с помощью методик «Диагностика уровня поликоммуникативной 

эмпатии» И. М. Юсупова и «Диагностика уровня эмпатических способностей» 

В. В. Бойко (в модификации В. В. Бойко и О. А. Клиценко). 

Результаты. Проанализировано влияние культурного фактора на фор-

мирование компонентов эмпатии и ее выраженность по отношению к различ-

ным социальным объектам. Выявлены специфические особенности эмпатии 
студентов из России (генерализованность, интегрированность, высокая вы-

раженность эмоционального компонента эмпатии) и Китая (дифференциро-

ванность и избирательность эмпатии). Также были обнаружены две универ-

сальные особенности: эмпатия к родителям выражена у студентов обеих 

стран сильнее, чем к другим социальным объектам, а также одинаково пред-
ставлен когнитивный компонет эмпатии. 

Научная новизна. Автор статьи доказывает, что недостаточно изучить 

только уровень развития эмпатии. Необходимо исследование ее эмоциональ-
ного и когнитивного компонентов, а также направленности на различные со-

циальные объекты. 

Практическая значимость. Сформулированы рекомендации для созда-
ния в российских высших учебных заведениях более комфортной и безопас-

ной образовательной среды для студентов из Китая. 
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COMPARATIVE RESEARCH OF EMPATHY AMONG RUSSIAN 
AND CHINESE STUDENTS 

Abstract. The aim of this work is the study of the universal and specific 

characteristics of empathy of students from Russia and China. 

Methods. The methods involve the analysis and generalization of literature 

on the concept and structure of empathy, the influence of cultural factors on this 

phenomenon. The research is performed in line with the cross-cultural approach. 

Data are obtained using two methods: «Diagnostics of the level of poly-communi-

cations empathy» by I. M. Yusupov and «Diagnostics of the level of empathic abili-

ties» by V. V. Boyko (in the modification of V. V. Boyko and O. A. Klitsenko). 

Results. The influence of cultural factor the formation of the components of 

empathy and the severity of the empathy towards various social objects are ana-

lyzed. Specific characteristics of empathy of students from Russia (generalization, 

association, high severity emotional component of empathy) and from China (dif-

ferentiation and selective empathy) are detected. Two universal characteristics are 

founded: empathy to the parents to be stronger than for other social objects, and 

also equally expressed the cognitive component of empathy. 

Scientific novelty. The study has proved that it is not enough to examine on-

ly the level of development of empathy. It is necessary to study its emotional and 

cognitive components, as well as orientation towards various social objects. 

Practical significance. Recommendations for creation of more comfortable 

and safe educational environment in Russian Higher educational institutions for 

students from China are proposed. 

Keywords: empathy, a component of empathy, the object of empathy, 

cross-cultural approach, student, China, Russia. 
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Тенденцией современного общества является углубление межкуль-

турной интеграции, проявляющееся в интенсификации деловых, туристи-

ческих контактов, а также в интернационализации образовательного про-
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цесса. В учебных заведениях России увеличивается количество иностран-

ных студентов. Так, в Уральском федеральном университете с каждым 

годом растет количество студентов из Китая, изучающих русский язык. 

Однако взаимодействие представителей разных культур затрудняется не 

только наличием языкового барьера, но и ментальными различиями, про-

являющимися в мышлении, эмоциях и поведении. Личность воспринима-

ет другого с точки зрения собственных культурных особенностей, кото-

рые, в отличие от тех, которыми обладают представители аутгруппы, ка-

жутся естественными [10, с. 742], поэтому декодирование, интерпретация 

и понимание вербального и невербального поведения представителя дру-

гой культуры затруднены. 

Коммуникативные трудности проявляются не только на когнитив-

ном, но и на эмоциональном уровне. Люди чувствуют, что «что-то не так», 

теряется ощущение комфорта из-за невозможности предсказать поведе-

ние партнера по общению, что вызывает фрустрацию. Эмпатия как «без-

оценочное понимание другого в контексте его картины мира, осуществ-

ляемое как специфический способ реакции на переживания другого» [4, 

с. 43], может выступить важным средством взаимопонимания и приня-

тия представителями различных культур друг друга, минуя языковой 

барьер. Истинное понимание другого, по мнению С. В. Бочкаревой, не-

возможно без проникновения в его внутренний мир посредством «вчувст-

вования» [3]. Это особенно значимо в ситуации кросс-культурного обще-

ния, так как позволяет перейти на более качественный уровень взаимо-

действия и сотрудничества. 

Эмпатия – сложный феномен, состоящий из двух компонентов – 

эмоционального и когнитивного. Эмоциональный представлен механиз-

мами эмоционального заражения, неосознанной идентификации и вчув-

ствования, позволяющими войти в эмоциональный резонанс с пережива-

ющим и прочувствовать его состояние, реконструировать переживания, 

которые он испытывает. Этот компонент также включает собственный 

отклик эмпата на прочувствованные переживания (симпатию к пережи-

вающему) [11]. 

Когнитивный компонент направлен на познание и понимание 

партнера по общению, сочувствие ему и в результате его принятие эмпа-

том. Благодаря этому личность может не только прочувствовать, но и по-

нять значение переживаний для самого переживающего, уловить смыслы, 

который вкладывает в эти переживания другой. Это происходит посред-

ством децентрации и воображаемого перенесения себя в мысли и чувства 

партнера по общению, внимательного наблюдения за вербальными и не-

вербальными реакциями другого [18]. 
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Когнитивный и эмоциональный компоненты могут работать после-

довательно: например, возникшее в результате идентификации чувство 

осознается и понимается личностью, заставляет направить внимание на 

внутренний мир переживающего и понять его эмоции более точно. Или, 

наоборот, направление внимания на другого позволяет личности понять 

его эмоциональное состояние и запускает механизмы вчувствования и фор-

мирования ответного эмоционального отклика. Однако не всегда один 

компонент приводит в действие второй. Личность может не осознавать, 

что источником ее переживаний является другой, и, следовательно, не 

пытаться децентрироваться и понять эти переживания и их значение для 

партнера по общению. Или внимание к другому и осознание того, что он 

испытывает сильные эмоции, не запускают механизм формирования эмо-

ционального отклика, оставляя личность равнодушной. Полноценная эм-

патия раскрывается только во взаимодействии эмоциональной и когни-

тивной составляющих [2]. Эмпатия посредством как эмоционального, так 

и когнитивного вовлечения в переживания партнера по общению позволяет 

поставить себя на его место, почувствовать то состояние, которое он испы-

тывает, постичь его личностные смыслы, понять другого без слов [18]. 

Эмоциональный и когнитивный компоненты могут быть развиты 

в разной мере, определяя особенности протекания эмпатического процесса. 

На степень выраженности обоих компонентов влияет специфика культуры, 

обеспечивающая эффективность или, наоборот, затрудняющая общение. 

В эмоциональном плане культурный фактор определяет допустимую 

степень выраженности эмоций и силу возникновения эмпатического откли-

ка. В ходе социализации формируется представление о том, кому, в какой 

ситуации и каким образом можно и нужно выражать те или иные чувства. 

В когнитивном компоненте формируются конструкты, позволяю-

щие оценить степень ущерба для переживающего, понять глубину и со-

держание его чувств. Также культурный фактор определяет доминирую-

щую установку на другого – степень значимости его эмоций в межличнос-

тном общении и характеристики, обеспечивающие более интенсивный 

эмпатический отклик [1]. 

Национально-культурные особенности усваиваются в процессе со-

циализации в определенной культурной среде. В семье ребенку демонст-

рируются модели эмпатического поведения, транслируются установки по 

отношению к другим людям, т. е. он (ребенок) учится выражать чувства 

определенным образом [1, 5, 6]. В результате личность становится полно-

ценным представителем своей культуры, в том числе и в эмпатическом 

аспекте. Эти особенности необходимо учитывать при кросс-культурном 

общении. 
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Сложность феномена эмпатии состоит и в том, что по отношению 

к различным социальным объектам степень ее выраженности может от-

личаться. Личность может выделять более и менее значимые объекты, по 

отношению к которым скорость возникновения и глубина эмпатии будут 

более явными. Значимость социального объекта также задается нацио-

нальной культурой и закрепляется в опыте социализации. В итоге пред-

ставитель одной культуры может проявить равнодушие к тому, что чрез-

вычайно важно для члена другой культурной общности. Кроме того, эм-

патия по отношению к одному социальному объекту у представителей 

различных культур может быть связана с различными компонентами, что 

также может обусловливать глубину эмпатического отклика и точность 

понимания переживаний данного объекта. 

Вопрос о кросс-культурных особенностях выраженности отдельных 

компонентов эмпатии и эмпатии по отношению к различным социальным 

объектам пока изучен недостаточно, что послужило причиной предпринято-

го нами исследования. Кросс-культурный подход позволяет выявить универ-

сальные и специфические проявления эмпатии у представителей различных 

этносов [17] – в нашем случае молодых людей из России и Китая. Знание 

универсальных и специфических особенностей поможет урегулировать об-

щение российских и китайских студентов в образовательном процессе. 

В исследовании приняли участие две группы учащихся – россиян 

и китайцев, обучавшихся в Уральском федеральном университете. Каж-

дая группа состояла из 52 человек (31 девушка и 21 юноша). Эквивалент-

ность групп была достигнута методом попарного уравнивания по гендер-

ному и возрастному признакам. Все студенты из Китая обучались на ка-

федре русского языка для иностранных учащихся с 1-го курса бакалав-

риата до 2-го курса магистратуры. В «отечественную» выборку вошли 

студенты 1–4-х курсов, магистратуры и аспиранты различных департа-

ментов. Включение аспирантов в российскую выборку обосновано тем, 

что студенты из Китая в среднем старше российских, обучающихся на 

том же курсе, так как перед поступлением они проходят дополнительные 

курсы изучения русского языка. 

Для проведения исследования необходим был инструментарий, позво-

ляющий исследовать когнитивный и эмоциональный компоненты эмпатии, 

а также эмпатию по отношению к различным социальным объектам. Нужны 

были методики стандартизованные для исследуемого возраста, достаточно 

краткие и понятные для студентов из Китая. В результате были выбраны: 

● «Диагностика уровня поликоммуникативной эмпатии» И. М. Юсу-

пова [15, с. 109–112], с помощью которой была изучена эмпатия по отно-

шению к различным социальным объектам; 
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● «Диагностика уровня эмпатических способностей» В. В. Бойко (в мо-
дификации В. В. Бойко и О. А. Клиценко) [2], позволившая исследовать два 
компонента эмпатии: эмоциональный (с помощью шкалы «эмоциональная 
отзывчивость и понимание») и когнитивный (с помощью шкалы «непроиз-
вольное внимание и интуиция»). 

Исследование всей выборки проводилось на русском языке, что до-
пускается при диагностике студентов из Китая, изучающих русский язык 
в вузах [8]. 

Проверка нормальности распределения, осуществленная с помощью 
критерия Колмогорова – Смирнова, показала, что не все результаты шкал 
соответствуют нормальному распределению. Поэтому было принято ре-
шение использовать методы непараметрической статистики. Достовер-
ность различий между результатами респондентов оценивалась с по-
мощью U-критерия Манна – Уитни. Для анализа связей между когнитив-
ным и эмоциональным аспектами эмпатии, с одной стороны, и эмпатии 
по отношению к различным социальным объектам – с другой, был исполь-
зован критерий корреляции Спирмена. Расчеты эмпирических данных 
были выполнены с помощью программы Statistica 6.0. 

Благодаря методике И. М. Юсупова было установлено, что большая 
часть представителей обеих выборок имеет средний уровень эмпатии (94,2% 
студентов из Китая и 86,5% студентов из России). Однако степень ее выра-
женности по отношению к разлным социальным объектам отличается. Один 
респондент может иметь средний уровень эмпатии по отношению ко всем 
объектам, тогда как другой чрезвычайно чувствителен к одним объектам 
при полном равнодушии к другим. При суммировании показателей по шка-
лам теста И. М. Юсупова оба респондента могут получить одинаковый ре-
зультат. Но в реальной ситуации общения с различными социальными объ-
ектами разница в степени выраженности эмпатии существенна (табл. 1). 

Таблица 1 

Выраженность эмпатии по отношению к различным социальным объектам 

Средний балл 
Социальный объект Студенты 

из России 
Студенты 
из Китая 

Значимость коэффици-
ента Манна – Уитни 

(Uкр = 993 при р ≥ 0,01) 
Родители 9,8 10,2 1261,5 
Незнакомые и малозна-
комые люди 

9,3 7,9 864,5 

Дети 8,9 9,1 1319,0 
Пожилые люди 7,7 7,7 1316,5 
Герои художественных 
произведений 

7,5 7,6 1314,0 

Животные 7,1 6,8 1265,0 
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Как видно из табл. 1, наибольшая выраженность эмпатии по отно-

шению к родителям является универсальной характеристикой студентов 

из России и Китая, что говорит об эмоциональной близости и значимости 

родственных связей для представителей обеих стран. Данный факт объ-

ясняется тем, что формирование отношений с родителями начинается на 

самых ранних этапах онтогенеза и поддерживается существующими 

в обеих культурах нормами уважения к матери и отцу, эмоциональной 

близостью и доверием между родителями и детьми, оказанием ими по-

мощи и поддержки друг другу. 

Также универсальной (средняя степень выраженности) оказалась 

эмпатия по отношению к детям, пожилым людям, героям художествен-

ных произведений и животным, при этом доминирует эмпатия по отно-

шению к людям (детям и пожилым). 

В выборке китайских студентов мы ожидали обнаружить более 

сильную эмпатию к пожилым людям, так как в культуре этого народа 

возраст партнера по общению имеет большое значение: чем старше ком-

муникант, тем более уважительное и внимательное отношение необходи-

мо ему оказывать [7]. Однако данный вид эмпатии у студентов из Китая, 

как выяснилось, развит средне. Возможно, это связано с социальной по-

литикой государства, изменившей структуру семьи, воспитывающей 

единственного ребенка. Таким образом, реальный опыт социализации 

оказался более влиятельным, чем традиционные культурные нормы. 

Для нашего исследования было важно выявить у респондентов сте-

пень их чуткости к незнакомым и малознакомым людям, так как в про-

цессе учебы, проживания и трудоустройства студенты, особенно зару-

бежные, часто взаимодействуют именно с такими коммуникантами. Спе-

цифической особенностью выборки студентов из России стала более вы-

раженная эмпатия к незнакомым и малознакомым людям по сравнению 

со студентами из Китая. Скорее всего, это обусловлено несколькими при-

чинами. Во-первых, китайская культура преимущественно коллективист-

кая [14], что влияет на отношение к представителям ин- и аутгрупп. 

С незнакомыми людьми (из аутгруппы) индивид, принадлежащий к по-

добной культуре, предпочитает строить формальные отношения и заво-

дить прежде всего «связи», но не дружбу, что не способствует проявлени-

ям эмпатии [12, с. 63]. Во-вторых, китайцы склонны очень четко диффе-

ренцировать события на те, которые их не касаются, и те, которые имеют 

к ним непосредственное отношение. Близкие отношения (между членами 

семьи) представляются для них крайне значимыми: китайцев «заботит 

только собственная семья и не заботит общество» [7, с. 165]. С. Ф. Майлер 

связывает это с перенаселенностью Китая, заставляющей людей каждый 



© Ю. В. Лебедева 

 

72 Образование и наука. 2016. № 4 (133) 

день конкурировать с окружающими за получение благ, бытовых удобств 

и т. д. [19]. Особенностью русского менталитета, напротив, является вни-

мание к поведению и мнению незнакомых людей, готовность вступить 

с ними в контакт и вмешаться в их жизнь [9, с. 100–105]. Для русских ха-

рактерно форсировать сокращение дистанции с незнакомцами, проявляя 

«коммуникативный демократизм» [9, с. 183], т. е. быстро переводить дру-

гого из аут- в ингруппу. 

Таким образом, можно говорить о большей генерализации эмпатии 

студентов из России, так как она распространяется не только на близких 

людей, но и на представителей аут-группы. Студенты же из Китая скорее 

предпочтут удерживать значительную личную дистанцию, что может не-

гативно восприниматься студентами из России. Специфической особен-

ностью эмпатии китайских студентов можно назвать избирательность, 

проявляющуюся в направленности на представителей ин-группы. 

Результаты исследования компонентов эмпатии представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Выраженность эмоционального и когнитивного компонентов эмпатии 

Средний балл 

Компонент эмпатии студен-
ты из 

России 

студенты из 
Китая 

Значимость коэффици-
ента Манна – Уитни 

(Uкр= 993 при р ≥ 0,01) 

Когнитивный 8,6 8,3 1261,5 
Эмоциональный 10,8 9,6 969 

 

Мы предполагали, что когнитивный компонент будет сильнее вы-

ражен у учащихся из Китая, так как для установления социальных отно-

шений в данной стране необходима развитая интуиция, позволяющая 

понять недосказанное [16]. Однако различий между группами испытуе-

мых обнаружено не было, а результаты китайских студентов оказались 

даже чуть ниже результатов российских студентов. Возможно, это связа-

но с тем, что в вопросах данной шкалы не уточняется, об отношении 

к какому именно социальному объекту идет речь, тогда как для респон-

дентов из Китая, как было отмечено выше, этот вопрос принципиален. 

Кроме того, интуиция китайцев может быть направлена прежде всего на 

обработку вербальной информации, полученной от партнера по общению, 

нежели на его эмоциональное состояние. 

Эмоциональный компонент оказался достоверно выше у студентов 

из России, чем у студентов из Китая. То есть у россиян более развита спо-

собность эмоционально откликаться на переживания другого и прони-

каться этими переживаниями, ставя себя на место другого. Это можно 
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объяснить сравнительно более высокой чувствительностью русских, пред-

почитающих именно эмоциональный ответ на внешний стимул (пожалеть, 

и поэтому помочь), а отсутствие эмоционального отклика может воспри-

ниматься в нашем обществе скорее как равнодушие к проблемам других, 

которое осуждается [9, с. 182–187]. 

С одной стороны, высокая эмоциональность и конгруэнтность (соот-

ветствие мыслей, чувств и поведения, склонность прямо выражать собст-

венные чувства) русских людей позволяет им быть понятыми представите-

лями другой культуры, что частично компенсирует трудности в вербальном 

общении. С другой стороны, русские партнеры по общению могут казаться 

китайцам невоспитанными и несдержанными, такое поведение может вос-

приниматься как неучтивость и удивлять представителей китайской культу-

ры. Наоборот, менее выраженный эмоциональный отклик со стороны сту-

дентов из Китая может вызвать непонимание среди русских. Но, даже если 

эмоциональный отклик возник, представитель китайской культуры не обяза-

тельно выразит его внешне, так как его реакция покажет переживающему 

другому, что тот «потерял лицо», не сумев совладать с чувствами, что допус-

тимо только при близком общении. Все перечисленное может усложнить 

взаимодействие представителей двух стран. 

Несмотря на незначительное доминирование эмоционального ком-

понента над когнитивным, у большинства респондентов соотношение 

компонентов попадает в зону нормы [2]. Чрезмерное доминирование эмо-

ционального компонента, приводящее к деформации эмпатии, проявля-

ется у 11,5% студентов из России (против 3,8% студентов из Китая). Из-

быточная эмоциональность препятствует точности понимания другого, 

постижению тех смыслов, которые он вкладывает в свои переживания. 

Люди с эмпатией в зоне деформации всегда готовы, например, к жалос-

ти. Но эта эмоциональная реакция не основана на эмпатическом пони-

мании другого как субъекта, точного воспроизведения рисунка его пере-

живаний. Возможно, она является установочной реакцией (например, 

«мне всегда жалко пожилых людей») или реакцией сопереживания («если 

бы я был на его месте»). 

Полученные результаты доказывают влияние фактора культуры на 

степень выраженности компонентов эмпатии. Специфической особенно-

стью выборки студентов из России является более выраженная эмоцио-

нальность эмпатии. 

Выявив универсалии и различия в степени выраженности компо-

нентов эмпатии и эмпатии по отношению к различным социальным объ-

ектам, мы попытались установить связи между этими параметрами. Рас-

смотрим специфические особенности, обнаруженные в каждой из групп. 
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В выборке китайцев были обнаружены пять связей, образующих 

две плеяды (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Корреляционная матрица результатов студентов из Китая 

Примечание: n = 52; р – уровень значимости; * – р < 0,05; ** – р < 0,01; по-
лужирными линиями выделены особенности, по которым получены достоверные 
различия между выборками. 

 

Интересно то, что плеяды включают в себя только один из каналов 

эмпатии. Это означает, что эмпатия по отношению к различным социаль-

ным объектам обусловлена разными механизмами – когнитивными или 

эмоциональными. Эмпатия к незнакомым у респондентов из Китая осно-

вана, в первую очередь, на когнитивных механизмах: способностью на-

правлять свое внимание на собеседника, спонтанно анализировать вер-

бальную и невербальную информацию, полученную от другого. Если эта 

способность развита плохо в целом, посторонние люди воспринимаются 

как эмоционально далекие, что не запускает при взаимодействии с ними 

эмоциональную составляющую. 

Эмпатия по отношению к родителям, напротив, обусловлена эмо-

циональным компонентом. Родители – наиболее близкие люди для респон-

дентов, и отношения с ними в китайской выборке основаны прежде всего 

на способности эмоционально откликаться на их переживания и пости-

гать смыслы этих переживаний для родителей на основе собственного 

эмоционального опыта, ставя себя на их место. В Китае «моя семья» озна-

чает саму личность и ее родителей, а не партнера и детей, как в России 
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[13, с. 20]. Это подкрепляется социальными нормами: ребенку внушается, 

что «не может быть никогда вознаграждено то, что сделали для него роди-

тели» [16, с. 148], поэтому уважение, внимание к родителям и забота 

о них естественны для китайцев, для которых свойственны тесная эмо-

циональная связь с родителями и чуткость к смене их настроения даже 

без анализа их переживаний. Вместе с тем эмпатия к родителям, разви-

вающаяся по типу сопереживания, способствует формированию стерео-

типных представлений о переживаниях родителя, при отсутствии попы-

ток проникнуть в его суть, понять и принять их. Обусловленность эмпа-

тии к родителям эмоциональным механизмом – специфическая особен-

ность студентов-китайцев. 

Таким образом, когнитивные и эмоциональные компоненты эмпа-

тии в выборке китайских студентов обеспечивают эмпатию по отноше-

нию к различным социальным объектам, что говорит о дифференциро-

ванности проявлений эмпатии. 

В группе российских студентов было обнаружено большее число кор-

реляций между шкалами (рис. 2), чем среди китайцев (10 против 5). 

 

 

Рис. 2. Корреляционная матрица результатов студентов из России 

Примечание: n=52; р – уровень значимости; * – р < 0,05; ** – р < 0,01; полу-
жирными линиями выделены особенности, по которым получены достоверные 
различия между выборками. 
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У студентов-россиян когнитивный и эмоциональный компоненты 

эмпатии тесно связаны друг с другом. Внимание к субъективной реально-

сти другого приводит к эмоциональному отклику по отношению к нему 

и наоборот. Эмоциональная значимость объекта и общность эмоциональ-

ного опыта заставляют личность направлять внимание на поведение дру-

гого, чтобы точно понять его переживания. Такая интегративность эмпа-

тии специфична для наших соотечественников. 

Универсальная особенность обеих выборок – связь эмпатии к незна-

комым с когнитивной составляющей. Однако в выборке русских эмпатия 

к незнакомцам обусловлена еще и эмоциональным компонентом, т. е. 

эмоциональные механизмы эмпатии начинают функционировать в ответ 

на переживания не только близких, но и неизвестных людей. В России 

исследователями отмечается небольшая дистанция между людьми [9, 

с. 164]: чужие, которым русские не только сопереживают, но и сочувству-

ют, воспринимаются эмоционально как более близкие, чем среди респон-

дентов-китайцев. Таким образом, эмпатия по отношению к незнакомцам 

у россиян в большей степени интегративна, чем у студентов из Китая. 

Особенностью российской выборки является также связь когнитив-

ного компонента эмпатии с эмпатией к героям художественных произве-

дений и детям. Переживания детей значительно отличаются от пережи-

ваний взрослых (студентов), поэтому для возникновения эмпатического 

отклика по отношению к ним необходимо наличие интуиции и способ-

ность отслеживать их переживания. Эмпатия к детям не связана с эмоци-

ональным компонентом у русских студентов, вероятно, в силу незначи-

тельного эмоционального опыта взаимодействия с ними. Дети восприни-

маются скорее как далекие социальные объекты (это подтверждает обна-

руженная нами связь эмпатии к детям и незнакомым людям). 

Итак, в результате исследования были выявлены как универсальные, 

так и специфические особенности эмпатии у студентов из двух стран: 

универсальные особенности: 

● родители оказались социальным объектом, по отношению к кото-

рому эмпатия выражена наиболее сильно; 

● эмпатия к детям, пожилым людям, героям художественных про-

изведений и животным выражена средне при доминировании эмпатии 

к людям; 

● когнитивный компонент эмпатии имеет одинаковую степень вы-

раженности; 

● в эмпатии к незнакомым людям наиболее сильным оказался ког-

нитивный компонент; 

● эмпатия к животным связана с ее эмоциональным компонентом; 
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специфические особенности: 

● у студентов из России эмоциональный канал эмпатии выражен 

сильнее, чем у студентов из Китая; 

● эмпатия студентов-россиян более генерализована: они включают 

в круг объектов, которые вызывают эмпатию, не только близких, но и ма-

лознакомых людей, тогда как эмпатия у студентов-китайцев носит изби-

рательный характер; 

● эмпатия русских учащихся интегративна: эмоциональный и ког-

нитивный каналы тесно связаны между собой; в китайской группе рес-

пондентов эмпатия представлена как дифференцированный феномен; 

● у отечественных студентов эмпатия к незнакомым людям обеспечи-

вается двумя компонентами эмпатии; у китайских – только когнитивным. 

Результаты теоретического и практического исследования позволи-

ли сформулировать следующие рекомендации. 

1. Преподаватели и сотрудники, занимающиеся организацией учеб-

ного процесса для студентов из Китая, а также их одногруппники из дру-

гих стран должны быть информированы о китайских особенностях про-

явления эмпатии. Китайцы обычно не демонстрируют откровенное сочув-

ствие к незнакомым людям (представителям аутгруппы), из чего неверно 

делать вывод об их бесчувственности, так как по отношению к друзьям 

они способны проявлять сочувствие, заботу и оказывать им поддержку. 

2. Студентов-китайцев следует знакомить со стандартами выраже-

ния сочувствия, принятыми в России, учить прислушиваться к собствен-

ной интуиции, учитывать ситуативный контекст, ориентироваться на 

собственное психологическое состояние и потребности партнера по обще-

нию. В Китае строго определены правила выражения сочувствия в кон-

кретных ситуациях по отношению к людям определенного социального 

статуса. В России такой жесткой регламентированности нет, поэтому ки-

тайцы могут чувствовать растерянность и испытывать трудности в выбо-

ре правильной стратегии поведения. В этой ситуации они могут выра-

жать внешнее безразличие, так как опасаются «потерять лицо» в результа-

те ошибочно выбранной стратегии поведения. 

3. В общежитии студентов из Китая предпочтительно селить в одной 

комнате с русскими студентами, которые выразят желание участвовать 

в кросс-культурной коммуникации. Только опыт принятия и проявления со-

чувствия по отношению к русским людям даст возможность китайцам нау-

читься применять правильно схемы выражения эмпатии и поведения, при-

нятые в России. Проживание китайских учащихся исключительно с земляка-

ми затрудняет и замедляет не только изучение русского языка, но и приоб-

щение к русской культурной среде, включая культуру эмпатии. 
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4. Кураторам и сотрудникам, работающим со студентами из Китая, 

необходимо более тщательно следить за их эмоциональным состоянием, 

обращая внимание на малейшие изменения в настроении, которые они 

демонстрируют. Китайцы выражают чувства менее экспрессивно, чем 

русские, поэтому выражение эмоций не всегда соответствует интенсив-

ности их переживания. 
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д-ром психол. наук, проф. Н. С. Глуханюк 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ 

Аннотация. Цель статьи – представить результаты исследования связи 

эмоционального интеллекта с эмоциональным выгоранием у студентов педа-

гогического вуза и раскрыть особенности этой связи. 

Методология исследования. Теоретико-методологическими основами 

работы явились концепции «ЭмИн» Д. В. Люсина и «MBI» (К. Маслач и С. Джек-
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сон, адаптация Н. Е. Водопьяновой), идеи Д. Гоулмана, Р. Купера, а также 

подходы к исследованию эмоционального интеллекта П. Салоуэя и Дж. Мэйера. 

Результаты. Получены и описаны данные о корреляции эмоционально-
го интеллекта и эмоционального выгорания у студентов педагогических спе-

циальностей. Выявлены фазы проявления выгорания и уровни сформирован-

ности интеллекта. Изложенное исследование вносит вклад в дальнейшее изу-
чение эмоционально-волевой сферы юношей и девушек, расширяет представ-

ления о природе эмоционального интеллекта и синдрома выгорания и дает 
возможность наметить дальнейшие направления профилактики и коррекции 

данного синдрома у студентов через развитие их эмоционального интеллекта. 

Эти мероприятия позволят включить внутренние ресурсы для повышения 
стрессоустойчивости, что будет способствовать успешности и конкурентоспо-

собности личности в современном мире. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые рассматривается 

связь эмоционального интеллекта и синдрома эмоционального выгорания 

у молодых людей студенческого возраста. Результаты эмпирической части ра-

боты доказывают наличие обратной зависимости эмоционального выгорания 

и эмоционального интеллекта, что позволяет в дальнейшем проводить более 

глубокие исследования в данной сфере. 

Практическая значимость. Представленные материалы можно исполь-

зовать в практической деятельности психологов для разработки коррекцион-

но-развивающих программ эмоционального состояния студентов. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, синдром эмоционального 

выгорания, исследования эмоционального выгорания и эмоционального ин-

теллекта, студенты, учебная деятельность, соматические заболевания и невро-

тические расстройства, социальная сфера, физическое, эмоциональное и ум-

ственное истощение, профилактика и коррекция, внутренние ресурсы, эмо-

циональная устойчивость. 
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CONNECTION OF THE EMOTIONAL INTELLECT 
AND THE EMOTIONAL BURNOUT OF STUDENTS 

Abstract. The aim of the publication is to present the research results of the 

connection between the emotional intellect and the emotional burnout among the stu-

dents of pedagogical college; and disclose the peculiarities of this conection. 
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Methods. Theoretical and methodological bases of work are concepts of 

«Emotional Intelligence» by D. V. Lyusin and «MBI» (Ch. Maslach and S. Jackson, 

adaptation by N. E. Vodopyanova), ideas by D. Goulman, R. Cooper; and also ap-
proaches to research of emotional intelligence by P. Sulloway and J. Meyer. 

Results. Data on correlation of emotional intelligence and emotional burno-

ut of students of pedagogical specialties are obtained and described. Phases of 
manifestation of burnout and levels of formation of intelligence are revealed. The 

stated research makes a contribution to further studying of the emotional and 

strong-willed sphere of young men and girls, expands ideas of the nature of emoti-
onal intelligence and a syndrome of burning out and gives the chance to plan the 

further directions of prevention and correction of this syndrome at students thro-

ugh development of their emotional intelligence. These actions will allow to inclu-
de internal resources for resistance to stress increase that will promote success 

and competitiveness of the personality in the modern world. 

Scientific novelty. The connection of emotional intelligence and a syndrome 

of emotional burnout among young people of student's age is considered for the 

first time. Results of empirical part of work prove existence of inverse relation of 

emotional burnout and emotional intelligence that allows to conduct further more 

in-depth studies in this sphere. 

Practical significance. Results of the presented research can be used in 

practical activities of psychologists for development of the correctional developing 

programs of an emotional condition of students. 

Keywords: emotional intellect, emotional burnout syndrome, researchers of 

the emotional burnout and emotional intellect, students, educational activity, somatic 

diseases and neurotic disorders, social sphere, physical, emotional and mental exha-

ustion, prophylaxis and correction, internal resources, emotional stability. 
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Социальные и психологические изменения, в течение последних де-

сятилетий происходящие в обществе, в разных сферах деятельности, 

в частности в трудовой и учебной, привели к тому, что все больше людей 

разных возрастов, пола, социального положения подвержены эмоцио-

нальным стрессам, что приводит к заболеваниям, истощению организма 

и соматическим расстройствам (расстройствам психики). 

Еще в 70-е гг. ХХ в. некоторые исследователи обратили внимание 

на довольно часто встречающееся состояние эмоционального истощения 

у лиц, занятых в различных сферах коммуникативной деятельности (вра-

чей, психологов, педагогов, работников социальных служб, менеджеров). 

Как правило, такие специалисты на определенном этапе своей профес-

сиональной деятельности неожиданно начинали терять к ней интерес, 

формально относиться к своим обязанностям, конфликтовать с коллегами 

по непринципиальным вопросам, злоупотреблять алкоголем. В дальней-
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шем у них обычно развивались соматические заболевания и невротичес-

кие расстройства. Все эти действия – симптомы проявления эмоциональ-

ного выгорания [5]. 

Данный синдром развивается примерно через 5–10 лет после нача-

ла трудовой деятельности, хотя сегодня психологи находят его даже у сту-

дентов, так как учеба отнимает не меньше сил и времени, чем работа. 

В частности, учебная деятельность характеризуется информационными 

перегрузками и эмоциональными переживаниями по поводу правильно-

сти выбора профессии, возможности успеха в ней [3, 4, 7, 10, 16]. В ис-

следовании психолога А. Пинеса стадии выгорания отмечены у студентов 

в возрасте 21–24 лет, а Т. В. Зайчикова выявила, что студенты уже в воз-

расте 17–19 лет имееют признаки эмоционального выгорания, связанные 

с неуверенностью в правильном выборе профессии [5, 20]. 

Для профилактики и снижения эмоционального выгорания необхо-
димо исследовать связь данного синдрома с эмоциональным интеллектом, 
что позволит, на наш взгляд, найти внутренние ресурсы для повышения 
эмоциональной устойчивости и способности к управлению своим эмоцио-
нальным состоянием, что является важным условием успешности и кон-
курентоспособности личности в современном мире. 

В последнее десятилетие эмоциональный интеллект стал рассматри-
вать в психологических исследованиях как альтернативу традиционного 
интеллекта [2, 11,12,18]. Многие сторонники данной концепции (И. Н. Ан-
дреева, Д. В. Люсин, П. Салоуэй и др.) утверждают, что эмоциональный 
интеллект играет существенную роль в жизни человека [1, 8, 14]. Д. Гоул-
ман считает, что коэффициент эмоционального интеллекта EQ имеет 
большую прогностическую ценность, чем IQ [5]. 

В настоящее время большинством отечественных исследователей 
(Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова и др.) феномен выгорания опреде-
ляется как состояние физического, эмоционального и умственного исто-
щения. Этот синдром включает себя три основные составляющие: эмо-
циональную истощенность, деперсонализацию (цинизм) и редукцию про-
фессиональных достижений [5]. 

Анализируя подходы отечественных и зарубежных авторов к поня-
тию «эмоциональное выгорание», можно сделать вывод о том, что, в сущ-
ности, они сводятся к одному основанию: это комплекс физических ис-
точников для переживаний и поведения, которые сказываются на рабо-
тоспособности, физическом и психическом самочувствии, а также на ин-
терперсональных отношениях человека. 

На современном этапе проблема эмоционального выгорания глубоко 
проработана как отечественными, так и зарубежными авторами, но в силу 
«новизны» его определение несколько размыто, хотя «понимания» сути со-
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держания этой проблемы не противоречат друг другу. На наш взгляд, следу-
ет рассматривать эмоциональное выгорание как механизм психологической 
защиты, который больше всего проявляется в эмоционально-волевой сфере. 
В частности А. Пинес под данным синдромом понимает состояние физиче-
ского, эмоционального и когнитивного истощения, вызванного длительным 
пребыванием в стрессовых, перегруженных ситуациях [17, 20]. 

Термин «эмоциональный интеллект» также является достаточно но-
вым, в последнее время пользуется все возрастающей популярностью, но 
в науке по-прежнему не существует четкого определения этого понятия. 
Далее в нашей работе будут представлены основные определения этого 
вида интеллекта [8]. 

В 1985 г. клинический физиолог Р. Бар-Он ввел обозначение EQ – 
emotional quotinent, коэффициент эмоциональности, по аналогии с IQ – 
коэффициентом интеллекта [9, с. 88]. 

Анализ способностей, связанных с переработкой эмоциональной ин-
формации, позволил П. Салоуэю и Дж. Мэйеру выделить четыре компо-
нента эмоционального интеллекта: 

● идентификация эмоций; 

● использование эмоций для повышения эффективности мышления 

и деятельности; 

● понимание эмоций; 

● управление эмоциями [8, с. 81]. 

В российской психологической науке понятие эмоциональный ин-

теллект впервые использовала Г. Г. Гарсковая в 1999 г. По ее мнению, 

эмоции отражают отношение человека к различным сферам жизни 

и к самому себе, а интеллект служит для понимания этих отношений. 

Следовательно, эмоции могут быть объектом интеллектуальных операций. 

Эти операции осуществляются в форме вербализации эмоций, основан-

ной на их осознании и дифференциации. Таким образом, по Г. Г. Гарско-

вой, эмоциональный интеллект – это способность понимать отношения 

личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сфе-

рой на основе интеллектуального анализа и синтеза. Необходимым усло-

вием эмоционального интеллекта является сознательное отношение субъ-

екта к эмоциям. Конечным продуктом эмоционального интеллекта явля-

ется принятие решений на основе отражения и осмысления эмоций, ко-

торые выступают дифференцированной оценкой событий, имеющих лич-

ностный смысл. Эмоциональный интеллект продуцирует неочевидные 

способы активности для достижения целей и удовлетворения потребно-

стей. В отличие от абстрактного и конкретного интеллекта, которые от-

ражают закономерности внешнего мира, эмоциональный интеллект от-

ражает индивидуальные особенности личности, ее поведение и отвечает 
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за связь с реальностью. Эмоциональное осмысление ситуации важно 

и для удовлетворения индивидуальных потребностей человека. Таким об-

разом, Г. Г. Гарсковая рассматривает понятие «эмоциональный интеллект» 

как способность понимать эмоции во взаимоотношениях людей [1, с. 83]. 

Нам более близка концепция, предложенная российским исследовате-

лем Д. В. Люсиным. Отталкиваясь от существующих работ, он предлагает 

собственную модель эмоционального интеллекта, трактуемого им как спо-

собность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими [13–15]. 

Способность к пониманию эмоций означает, что человек: 

● может распознать эмоцию, т. е. установить сам факт наличия 

эмоционального переживания у себя или у другого человека; 

● может идентифицировать эмоцию, т. е. установить, какую имен-

но эмоцию испытывает он сам или другой человек, и найти для нее сло-

весное выражение; 

● понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к ко-

торым она приведет. 

Способность к управлению эмоциями подразумевает, что человек 

может 

● контролировать интенсивность эмоций, прежде всего, приглушать 

чрезмерно сильные из них; 

● контролировать внешнее выражение эмоций; 

● при необходимости произвольно вызвать ту или иную эмоцию [13–15]. 

Мы провели в Уральском государственном педагогическом универ-

ситете исследование, в котором приняло участие 30 студентов старших 

курсов, из них 20 девушек (66,66%) и 10 юношей (33,33%) в возрасте 18–

22 лет. Возрастной период не соотносился с курсом обучения, так как на 

одном курсе могут встретиться люди разного возраста, некоторые из ко-

торых, кроме того, уже работают, в связи с чем эмоциональное выгорание 

может проявляться у них как в эмоционально-волевой сфере, так и в про-

фессиональной деятельности. 

Для измерения эмоционального интеллекта использовался опросник 

«ЭмИн» Д. В. Люсина, в основу которого положена трактовка эмоциональ-

ного интеллекта как способности к пониманию своих и чужих эмоций 

и управлению ими. Также нами применялась методика «оценки EQ», 

предложенная Н. Холлом с целью определения способности понимать от-

ношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоцио-

нальной сферой на основе принятия решений. Данные методики допол-

няют друг друга и в совокупности дают более объемное представление 

о компонентах эмоционального интеллекта, что позволяет сделать общий 

вывод о степени его развития. 
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Измерение степени эмоционального выгорания у студентов произ-

водилось на базе опросника «MBI» (авторы К. Маслач и С. Джексон, 

в адаптации Н. Е. Водопьяновой). По результатам исследования с исполь-

зованием линейного коэффициента корреляции Пирсона была выявлена 

связь между компонентами эмоционального интеллекта и стадиями эмо-

ционального выгорания. 

Данные, полученные в ходе диагностики по методике «ЭмИн» Д. В. Лю-

сина, представлены на рис. 1. 

Результаты свидетельствуют о том, что эмоциональный интеллект 

у испытуемых находится на достаточно высоком уровне, что может быть 

связано с гуманитарными наклонностями студентов и сенситивным пе-

риодом развития эмоциональной сферы. 

Показатели, выявленные при помощи методики «оценки EQ» Н. Хол-

ла, отражены на рис. 2. 

Полученные данные свидетельствуют: показатели эмоционального 

интеллекта у студентов находятся на среднем уровне, что, возможно, 

также объясняется возрастными особенностями испытуемых (молодостью), 

периодом развития чувств, сенситивным этапом формирования эмоцио-

нальной сферы, комплексом новых переживаний, среди которых – эмо-

ции по поводу меняющихся отношений с родителями, формирования ус-

тойчивой положительной позиции личности, установления приносящих 

взаимное удовлетворение тесных взаимоотношений с другим человеком, 

достижения эмоционально-когнитивного единства представлений о са-

мом себе и своем месте в мире. 

Обобщая итоги исследования эмоционального интеллекта, можно 

сделать вывод о соответствии его результатов возрасту испытуемых. 

На рис. 3 изображены показатели трех фаз эмоционального выго-

рания, обнаруженные на основе опросника «MBI». 

Как видим, выгорание у респондентов наиболее выражено в фазе «де-

персонализации», т. е. ограничения диапазона и интенсивности включе-

ния эмоций в процесс профессионального общения. Защитный механизм 

в форме деперсонализации формируется постепенно, в условиях хроничес-

кой напряженности. 

В связи с этим можно утверждать, что синдром эмоционального 

выгорания проявляется уже в период профессионального обучения, ко-

торый характеризуется приобретением новых знаний, умений и навы-

ков, требующих определенных эмоциональных, когнитивных и психи-

ческих затрат. 
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Для достоверности и значимости результатов был применен линей-

ный коэффициент корреляции Пирсона, который определяет степень 

тесной связи между двумя признаками, в нашем случае между эмоцио-

нальным интеллектом и синдромом эмоционального выгорания. Расчет 

осуществлялся в среде Excel, полученные данные размещены в таблице. 

Линейный коэффициент корреляции по Пирсону 

Фаза эмоционального выгорания Структурный показатель эмоци-
онального интеллекта («ЭмИн» 

Д. В. Люсин и «Эмоциональный 
интеллект» Н. Холл) 

Коэффициент 
Пирсона 

Доверитель-
ная вероят-

ность 

Ткр (уровень 
значимости) 

Эмоциональное истощение 

внутриличностный –0,56 0,99 2,75 (α≤0,01) 
понимание эмоций –0,47 0,98 2,46 (α≤0,02) 
управление эмоциями –0,43 0,95 2,04 (α≤0,05) 
управление своими эмоциями –0,55 0,99 2,75 (α≤0,01) 
понимание своих эмоций –0,55 0,99 2,75 (α≤0,01) 
управление своими эмоциями –0,45 0,98 2,46 (α≤0,02) 
самомотивация –0,54 0,99 2,75 (α≤0,01) 
эмпатия –0,42 0,95 2,04 (α≤0,05) 
интегративный уровень –0,5 0,99 2,75 (α≤0,01) 

Деперсонализация 

управление своими эмоциями –0,41 0,95 2,04 (α≤0,05) 
Редукция личных достижений 

межличностный 0,63 0,99 2,75 (α≤0,01) 
внутриличностный 0,57 0,99 2,75 (α≤0,01) 
понимание эмоций 0,55 0,99 2,75 (α≤0,01) 
управление эмоциями 0,63 0,99 2,75 (α≤0,01) 
понимание чужих эмоций 0,60 0,99 2,75 (α≤0,01) 
управление чужими эмоциями 0,52 0,99 2,75 (α≤0,01) 
управление своими эмоциями 0,71 0,99 2,75 (α≤0,01) 
эмоциональная осведомленность 0,50 0,95 2,04 (α≤0,05) 
самомотивация 0,73 0,99 2,75 (α≤0,01) 
эмпатия 0,57 0,99 2,75 (α≤0,01) 
распознавание эмоций дру-
гих людей 0,39 0,95 2,04 (α≤0,05) 
интегративный уровень 0,73 0,99 2,75 (α≤0,01) 

 

То, что эмоциональный интеллект тесно связан с синдромом эмо-

ционального выгорания, подтверждается высоким уровнем значимости 

доверительной вероятности, которая стремится к 1 (P = от 0,95 до 0,99). 

В частности, фаза эмоционального истощения связана со следую-

щими компонентами эмоционального интеллекта: внутриличностным эмо-

циональным интеллектом (Р = 0,99), пониманием эмоций (Р = 0,98), управле-
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нием эмоциями (Р = 0,95), управлением своими эмоциями (Р = 0,99), по-

ниманием своих эмоций (Р = 0,99), самомотивацией (Р = 0,99), эмпатией 

(Р = 0,95), интегративным уровнем эмоционального интеллекта (Р = 0,99). 

Фаза деперсонализации связана с управлением собственными эмо-

циями при доверительной вероятности Р = 0,95. 

Фаза редукции личных достижений связана с межличностным эмо-

циональным интеллектом (Р = 0,99), внутриличностным эмоциональным 

интеллектом (Р = 0,99), пониманием эмоций (Р = 0,99), управлением эмо-

циями (Р = 0,99), пониманием чужих эмоций (Р = 0,99), управлением чу-

жими эмоциями (Р = 0,99), управлением своими эмоциями (Р = 0,99), эмо-

циональной осведомленностью (Р = 0,95), самомотивацией (Р = 0,99), эм-

патией (Р = 0,99), интегративным уровнем эмоционального интеллекта 

(Р = 0,99). 

Анализ содержания таблицы показывает, что в фазах эмоциональ-

ного истощения и деперсонализации со всеми компонентами эмоциональ-

ного интеллекта коэффициент Пирсона отрицательный, следовательно, 

при развитии эмоционального интеллекта будет снижаться уровень эмо-

ционального истощения и деперсонализации, и, наоборот, при низком 

эмоциональном интеллекте студенты чувствуют себя опустошенными, те-

ряют интерес к людям, проявляют меньше эмпатии и больше цинизма, 

что в данном возрастном периоде может усугубляться кризисом «ранней 

зрелости» (Э. Эриксон), который проявляется в потребности изучения се-

бя, уточнении жизненных планов и постановке целей. Развитие эмоцио-

нального интеллекта позволит испытывать больше положительных эмо-

ций, научит делиться ими с другими людьми и принимать отрицательные 

эмоции, а не бороться с ними, что благотворно скажется на общем со-

стоянии личности [10]. 

Кроме прочего, нами была обнаружена прямая (положительная) 

связь третьей стадии синдрома выгорания – редукции личных достиже-

ний – с компонентами эмоционального интеллекта. При развитии эмо-

ционального интеллекта повышается и уровень редукции личных дости-

жений. Это может быть вызвано завышенными требованиями студентов 

к себе, проявлениями чрезмерной экспрессивности, отрицательным от-

ношением к своим достижениям, потерей стабильности во взаимоотно-

шениях. 
Таким образом, гипотеза о том, что уровень развития эмоциональ-

ного интеллекта отрицательно коррелирует с показателями синдрома вы-

горания у студентов: низкому уровню эмоционального интеллекта соот-

ветствует высокий уровень выгорания и наоборот – подтвердилась час-

тично, так как только на третьей стадии синдрома выгорания, а не в це-



© М. А. Воробьева 

 

92 Образование и наука. 2016. № 4 (133) 

лом по синдрому существует редукция личных достижений. Подтверди-

лось, что уже на этапе профессионального обучения студенты предраспо-

ложены к физическому, когнитивному и психическому истощению, что 

также доказывает наличие связи между исследуемыми феноменами. 

По результатам исследования для студентов была разработана ком-

плексная программа тренинговых занятий «Развитие эмоционального ин-

теллекта», позволяющая сформировать необходимые навыки понимания 

своих состояний и причин, их порождающих; развить умения управлять 

своими чувствами и эмоциями (гневом, беспокойством, страхом, виной, 

стыдом, сочувствием, жалостью, эмпатией, гордостью, благородством, 

любовью и др.). Тренинги призваны помогать студентам справляться со 

стрессом, усталостью и не допускать истощения молодого организма. 

Изложенное исследование вносит вклад в дальнейшее изучение 

эмоционально-волевой сферы юношей и девушек, расширяет представле-

ния о природе эмоционального интеллекта и синдрома выгорания и дает 

возможность наметить дальнейшие направления профилактики и коррек-

ции данного синдрома у студентов через развитие их эмоционального ин-

теллекта. 

Статья рекомендована к публикации 
д-ром психол. наук, проф. Э. Э. Сыманюк 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. Цель статьи – анализ результатов мониторинга эффектив-

ности деятельности вузов на примере учебных заведений, работающих на 

территории Омской области. 

Методология и методика исследования. Авторами применялась методо-

логия комплексного исследования, включающая методы статистического, со-

циологического, сравнительного анализа документов и баз данных Министер-

ства образования и науки РФ и образовательных организаций. 

Результаты и научная новизна. В ходе исследования установлено, что 

оценка эффективности вузов зависит не столько от успешности их работы, 

сколько от перечня применяемых индикаторов измерений и особенностей си-

стемы начисления баллов. Отказ от комплексного изучения аспектов деятель-

ности учебных заведений и применение одиночных разрозненных индикато-

ров оценки ведет к подмене объектов измерений и некорректным данным, 

искажающим общую картину реального положения дел. 

Практическая значимость. Авторы полагают, что выводы предприня-

того ими исследования будут способствовать подбору более адекватных, соот-

ветствующих задаче комплексного обследования методов мониторинга дея-

тельности учреждений высшего профессионального образования, что помо-

жет своевременной оперативной коррекции работы вузов. 
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В ноябре 2015 г. Министерство образования и науки РФ подвело итоги 

мониторинга эффективности работы учреждений высшего профессиональ-

ного образования, охватившего 900 вузов и 1232 их филиала. Обследование 

проводилось по распоряжению Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 2620-р 

«Об утверждении плана мероприятий (“дорожной карты”) “Изменения 
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в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективно-

сти образования и науки”» [14] и постановления Правительства РФ 

от 5.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образова-

ния» [12]. В 2015 г. расчет показателей эффективности образовательных 

организаций производился по методике, утвержденной Минобрнауки РФ 

30.03.2015 № АК-30/05вн. Деятельность высших учебных заведений изу-

чалась на основе данных статистической формы «1-мониторинг», которую 

заполняли все его участники. Оценка работы вузов производилась по сле-

дующим направлениям: образовательная, научно-исследовательская, ме-

ждународная и финансово-экономическая деятельность, заработная пла-

та профессорско-преподавательского состава, трудоустройство выпуск-

ников. Кроме того, вводился дополнительный показатель, призванный 

учесть особенности кадрового потенциала учебных заведений различной 

ведомственной подчиненности [7]. 

Для информирования профессионального сообщества об итогах обсле-

дования Главный информационно-вычислительный центр Министерства об-

разования и науки РФ (ГИВЦ) создал сайт, где представлена подробная стати-

стика мониторинга. На сайте ГИВЦ достижения каждого вуза приводятся 

в сравнении с усредненными региональными показателями, а также с резуль-

татами государственных и муниципальных вузов в целом по стране. 

Подобные обследования проводятся уже не первый год, и сама их идея 

как инструмента оценки работы учреждений ВПО нашла положительный 

отклик в профессиональном сообществе. Понимание необходимости перемен 

в системе высшего образования, направленных на улучшение качества под-

готовки специалистов, стало практически всеобщим. Дискуссию вызывают 

инструменты, призванные обеспечить эти перемены, а именно: конкретные 

механизмы оценивания работы учебных заведений. 

Сторонников мониторинга в нынешнем его виде в основном пред-

ставляют чиновники Минобрнауки и отчасти работники вузов, в публика-

циях которых основной упор делается на то, что проблему некачественно-

го образования министерство действительно худо-бедно взялось решать. 

Академические круги этой группы в основном анализируют результаты 

мониторинга, не вдаваясь в методику подсчета показателей (М. Г. Иткис 

[4], А. А. Киселева [6], Г. А. Резник [16] и др.). В свою очередь представи-

тели министерства образования подчеркивают необходимость повыше-

ния эффективности системы высшего профессионального образования 

и своевременность предпринимаемых шагов. При этом они справедливо 

обращают внимание на различия понятий рейтинга и мониторинга, кото-

рый не ставит целью ранжирование вузов по показателям наблюдения [5, 

с. 39–40]. И это действительно так. Однако упускается из виду, что уже 
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само сопоставление результатов с пороговым значением для отнесения вуза 

к категории эффективных учреждений является процедурой ранжирова-

ния. Следующим логичным шагом должно стать изучение причин откло-

нения от установленных критериев, чего организаторы обследования не 

делают. Между тем сознательно отказываясь от дальнейшего анализа, 

Минобрнауки обесценивает всю проделанную им работу. 

В свою очередь представители высшей школы часто и обоснованно 

критикуют методику оценки эффективности вузов за ограниченность по-

казателей и их некорректность. Примеры такой критики мы приведем 

ниже. Недостатком их аргументации является умозрительность выводов 

и отсутствие анализа реальных результатов обследований. 

С целью ликвидации указанных пробелов рассмотрим итоги мони-

торинга на примере оценивания деятельности омских учреждений ВПО, 

а также обозначим ряд факторов, определяющих возможности учебных 

заведений в той или иной мере отвечать его требованиям. 

Согласно данным ГИВЦ, в Омской области в 2015 г. в обследовании 

приняли участие 16 местных вузов и 10 иногородних филиалов. В них 

учится около 90 тыс. студентов (49% – очно, 49% – заочно, 2% – очно-за-

очно), или 47 тыс. чел. «приведенного контингента» (рассчитывается из 

пропорции: один студент очного отделения равен четырем вечернего и деся-

ти заочного). Свыше половины (57%) студентов обучается с полным воз-

мещением затрат, при этом только 18% из них в негосударственных ву-

зах. Большинство вузов региона являются довольно крупными: Омский 

государственный технический университет (численность студентов по 

всем формам обучения – 13,5 тыс. чел.), Омский государственный уни-

верситет путей сообщения (10 тыс.), Омский государственный классиче-

ский университет (ОмГУ) (9 тыс.), Сибирская автомобильно-дорожная 

академия (СибАДИ) (9 тыс.), Омский государственный педагогический 

университет (8 тыс.), Омский государственный аграрный университет 

(8 тыс.), Омская государственная медицинская академия (5 тыс.), Сибир-

ский институт бизнеса и информационных технологий (4 тыс.), Омский 

государственный институт сервиса (3 тыс.), Сибирский государственный 

университет физической культуры (3 тыс.), филиал Финансового универ-

ситета при Правительстве РФ (2 тыс.) и др. 

Каковы позиции названных учреждений по изучаемым критериям 
и чем они определяются? Если верить мониторингу, то интеллектуальная 
мощь омского студенчества сосредоточена в вузе… физкультуры. По показа-
телю «Образовательная деятельность» Сибирский государственный универ-
ситет физической культуры и спорта занял 1-е место, заработав 69 баллов, 
опередив не только местные, но даже известные столичные учреждения. Для 
сравнения укажем, что Российская академия народного хозяйства и госу-
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дарственной службы при Президенте РФ получила 66 баллов, Российский 
университет дружбы народов – 63, Московский авиационный институт (на-
циональный исследовательский университет) – 61 и т. д. 

С чем же связаны успехи омского вуза? На рис. 11 приводится диа-
грамма результатов образовательной деятельности СибГУФК. Наибольшие 
отклонения от медианных значений получили показатели I1.9, I1.10, 
I1.11, характеризующие состав и численность студентов, обучающихся 
в магистратуре (обведено кружком 1). Казалось бы, на успехи универси-
тета указывает большая доля студентов, обучающихся в магистратуре. 
Однако на деле это не так. Во-первых, магистратура широко представле-
на лишь в тех учреждениях, где достаточно развит бакалавриат, позво-
ляющий, в отличие от специалитета, продолжать обучение бесплатно. Та-
кие вузы лишь пожинают плоды распространенности бакалавриата. 
Во-вторых, выясняется, что большинство показателей, предусмотренных 
якобы для измерения образовательной деятельности, на самом деле нико-
им образом на ее конечную оценку не влияют. 

Согласно методике расчета показателей мониторинга образователь-
ная деятельность вуза измеряется всего лишь одним индикатором: сред-

ним баллом ЕГЭ студентов, принятых на очную форму обучения (I1.1)2 
(обведено кружком 2) [7, с. 1], т. е. показателем, не имеющим к объекту 
обследования никакого отношения. На некорректность данного показате-
ля указывают многие авторы. Например, А. З. Бобылева и А. А. Сидорова 
говорят, что «определение качества образовательной деятельности по 
среднему баллу студентов, принятых по результатам ЕГЭ, говорит о прес-
тижности вуза, однако качество услуг, предоставляемых самим вузом, 
характеризует лишь опосредованно: бренд мог создаваться веками, теку-
щую деятельность вуза этот показатель может не отражать» [1, с. 125]. 
А. Р. Галимова и М. Л. Винокуров связывают результаты образовательной 
деятельности не столько с престижностью вузов, сколько с популярностью 
специальностей, по которым ведется подготовка [2, с. 6–7; 3, с. 127]. Ло-
гичным в этом свете является высокий результат образовательной дея-
тельности Омского филиала Финансового университета при Правительст-
ве РФ, где всегда наблюдался высокий конкурс на экономические специ-
альности и, соответственно, высокий проходной балл. И, наоборот, в ко-
нец рейтинга попали мелкие коммерческие вузы и филиалы, подбираю-
щие «остатки» абитуриентов с низкими баллами. 

 

                                                 
1 Рисунки в цвете см. на сайте журнала. 
2 Кроме того в мониторинге используется еще три индикатора, построенных 

на баллах ЕГЭ (I1.2., I1.3., I1.4), призванные обеспечить сопоставимость результа-
тов вузов, ведущих обучение по разным формам. 
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Однако это не все. Выясняется, что образовательная деятельность вузов 

зависит также от правил приема в них. Как получилось, что лучшие показате-

ли в Омской области продемонстрировал вуз физкультуры? Ответ находим 

в отчете об итогах самообследования СибГУФК: «Говоря о приеме в СибГУФК 

спортсменов высокого класса, необходимо отметить, что на очную форму обу-

чения было принято 24 мастера спорта, 3 мастера спорта международного 

класса и 5 членов сборной России. На заочную форму обучения было принято 

12 мастеров спорта и 2 члена сборной России» [9, с. 69], которым в соответ-

ствии с правилами приема, определяемых вузом самостоятельно, автоматиче-

ски присваивался 100-балльный результат. В итоге в СибГУФК принято как 

минимум 36 чел. с максимальными баллами, что и обусловило высшую оценку 

«образовательной деятельности». 

Теперь рассмотрим эффективность омских вузов по направлению «на-

учно-исследовательская деятельность». Она оценивалась по 16 индикаторам. 

Первое место занял технический университет (284 балла), что не удиви-

тельно: достижений у вуза на этом поприще достаточно. Неожиданность со-

стояла в  другом: предпоследнее место занял классический университет 

(57 баллов), а третье – Омский региональный институт (НОУ ОРИ) с результа-

том 155 баллов. Как удалось небольшому частному вузу опередить всех «тяже-

ловесов» омского профессионального образования? Для сравнения укажем, 

что аграрный университет, например, заработал 114 баллов, педагогический 

университет – 103, университет путей сообщения – 94. На рис. 2, 3 приводят-

ся диаграммы результатов научно-исследовательской деятельности Омского 

регионального института (3-е место) и Омского государственного университета 

им. Ф. М. Достоевского (20-е место). 

По большинству критериев ОмГУ безоговорочно опережает ОРИ, кро-

ме одного, и, как выясняется, ключевого. Объем научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских работ в расчете на одного научно-педаго-

гического работника (I2.10) в мониторинге является единственным мери-

лом НИР. Все остальные показатели лишь создают видимость всесторон-

ности и объективности оценивания. 

У нас нет данных о том, как Омский региональный институт с числен-

ностью сотрудников в 14 чел. сумел в 2015 г. собственными силами выпол-

нить научно-исследовательские работы на 1645,1 тыс. р., что благодаря сис-

теме подсчета позволило ему занять третье место. Однако результаты работы 

вуза за 2014 г. можно найти в отчете самообследования. В разделе «Финан-

совое обеспечение НИР» мы узнаем, что институт по заказу Гуманитарного 

университета транспорта и права им. Д. А. Кунаева (Казахстан) выполнил 

научно-исследовательских работ на сумму 1524,9 тыс. р. и одновременно за-

казал ему НИР на сумму 1535,4 тыс. р. [10, с. 14]. 
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По деньгам Омский региональный институт и казахстанский вуз ос-
тались «при своих», зато в отчетности они имеют договоры о сотрудниче-
стве, приличные объемы НИР, выполненные для сторонних организаций, 
и доходы из иностранных источников за выполнение НИОКР. Не беремся 
судить о моральной чистоте этих маневров, однако очевидно, что для 
оценки научно-исследовательской деятельности доходы от НИОКР нужно 
учитывать за вычетом соответствующих расходов. 

ОмГУ, занимая первое место в регионе по числу публикаций, индек-
сируемых в системах цитирования Scopus и Web of Science, количеству 
полученных грантов в расчете на 100 научно-педагогических работников 
(НПР), численности докторантов и других заслуг, попал в конец рейтинга. 
Причина – слабая связь вуза с реальной экономикой, прежде всего, с про-
изводственным сектором. Поскольку в соответствии с методикой обследо-
вания научно-исследовательская деятельность измерялась «в рублях», 
низкие доходы от НИР в пересчете на численность НПР и предопределили 
невысокие показатели университета. 

На поприще международной деятельности, еще одного направления 
оценки эффективности, большинство омских вузов превзошли достиже-
ния самых именитых столичных. Так, если МГИМО заработал 12 баллов 
при пороговом значении для Москвы 4 балла, НИУ ВШЭ – 5, МГТУ 
им. Н. Э. Баумана – 3, то в Омске при пороговом значении 1 балл НОУ 
СИБИТ заработало 17 (!) баллов, ОмГТУ – 15, НОУ ОРИ – 14, ОмГУПС – 9, 
СибГУФК – 9, НОУ ОГА – 9, ОмГАУ – 8 и т. д. Если верить мониторингу, то 
половина омских учреждений ВПО, государственных и частных, в междуна-
родной деятельности превосходит головной вуз страны – МГУ им. М. В. Ло-
моносова (5 баллов). 

На рис. 4, 5 представлены диаграммы результатов одного из омских 
лидеров международной деятельности Сибирского института бизнеса 
и информационных технологий (17 баллов) и МГИМО (12 баллов). 

Из диаграммы следует, что большинство признаков существования 
международной деятельности в НОУ СИБИТ попросту отсутствует. И тем 
не менее мониторинг начисляет ему больше баллов, чем МГИМО. Почему? 
Главным и, как оказалось, решающим фактором стала бо�льшая доля ино-
странных студентов в общей численности обучающихся (индикатор I3.2). 
Паломничество зарубежной молодежи в омские вузы объясняется близо-
стью региона к Казахстану. 

По данным отчета ВПО-1 в 2012 г. на очном отделении высших учеб-
ных заведений Омской области обучалось свыше 3 тыс. иностранных студен-
тов, в основном из Казахстана. Мало того, в регионе активно развивается за-
очное и дистанционное образование для русскоязычного населения соседней 
республики. Численность казахских студентов-заочников составляет 4 тыс. 
чел. или 8% всех учщихся заочного отделения омских вузов [8]. 
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Привлекательной стороной обучения в Омске для студентов из Ка-

захстана являются диплом государственного образца за сравнительно не-

большие деньги, близость к дому (куда иностранные студенты могут на 

выходные ездить на электричке) и отсутствие конкурса при приеме. НОУ 

СИБИТ – «флагман» международного образования – ведет прием в основ-

ном на заочное отделение (97% контингента), где конкурсный отбор со-

вершенно отсутствует. Например, в 2012 г. число принятых было равно 

числу желающих поступить и составило 3629 чел. [15]. Средний балл по 

ЕГЭ – один из самых низких в регионе: широко представляя Россию на 

международном рынке профессионального образования, вуз по уровню 

образовательной деятельности согласно мониторингу занимает в регионе 

19-е место из 21. 

Таким образом, омские вузы лишь пожинают плоды от преиму-

ществ географического положения региона, так как в международной де-

ятельности позицию учебных заведений определяет только удельный вес 

иностранных студентов. Остальные индикаторы международной деятель-

ности на самом деле таковыми не являются, так как в итоговом балле не 

присутствуют. 

В свете вышесказанного вполне ожидаемой оказалась оценка фи-

нансово-экономической деятельности учебных заведений. В ее основу бы-

ли положены доходы из всех источников в расчете на одного НПР. То есть 

чем меньше персонал и больше денег, тем выше эффективность. 

Депутат Государственной Думы РФ О. Н. Смолин назвал сопостав-

ление финансовых результатов негосударственных и государственных ву-

зов «соревнованием пеших и конных». Обращаясь на правительственном 

часе к министру образования и науки Д. В. Ливанову, он заявил: «Если бы 

вы требовали одинаковых образовательных результатов от всех учебных 

заведений, абсолютно справедливо, согласен, но вы же требуете одинако-

вых финансовых результатов. При этом одним деньги даете, а другим – 

нет. Какая же это справедливость?» [13]. 

Вероятно, Олег Николаевич данных мониторинга не анализировал. 

А если бы проанализировал, то пешие и конные у него поменялись бы мес-

тами. Мониторинг показал, что лучшее соотношение доходов и численности 

персонала наблюдается в негосударственных учреждениях. Почему? 

Ответ очень прост: частные и государственные вузы работают 

в разных условиях и на разных секторах рынка профобразования. Него-

сударственные вузы обычно ведут лишь заочную подготовку по популяр-

ным специальностям в области экономики, управления и юриспруденции. 

Эксплуатируя повышенный спрос, они самостоятельно устанавливают 

цены на свои услуги. Заочная подготовка почти не требует вложений в мате-
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риальную базу. Кроме того, здесь широко используется труд внештатных 

преподавателей, что при расчете эффективности по предусмотренной 

мониторингом методике также дает дополнительное преимущество. По-

этому на вершине рейтингов финансово-экономической успешности 

в Омской области оказались частные вузы и иногородние филиалы, осу-

ществляющие в основном платное заочное обучение по направлениям 

«Экономика и управление» и «Юриспруденция», в том числе для ино-

странных студентов: НОУ СИБИТ, Омский филиал Московского финансо-

во-промышленного университета «Синергия», Сибирский казачий инсти-

тут технологий и управления (филиал) Московского государственного 

университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского, Омский 

филиал Новосибирской академии водного транспорта. 

Государственные учреждения ведут, как правило, очное обучение 

по всем специальностям, в том числе непопулярным, с невысоким бюд-

жетным финансированием. Внештатное совместительство здесь распро-

странено гораздо меньше. Поэтому в аутсайдерах экономической состоя-

тельности оказались госучреждения со сравнительно скромной долей за-

очного обучения (СибАДИ, ОмГПУ, ОмГУ), что привело к появлению пара-

доксальной отрицательной корреляции между итоговой оценкой финан-

сово-экономической деятельности и таким показателем, как доля доходов 

вуза от научных исследований и разработок в общих доходах. Обнаружи-

лось, что чем больше доля доходов от НИР (что характерно для крупных 

государственных учреждений), тем хуже финансово-экономическая дея-

тельность вуза. 

Таким образом, результаты финансово-экономической деятельности 

вузов в основном определяются масштабами заочного обучения, которое 

в настоящее время приняло ярко выраженный коммерческий характер: 

во-первых, все негосударственные вузы основной упор делают на заоч-

ные отделения, во-вторых, заочное обучение в государственных вузах также 

почти повсеместно стало платным. 

Показатель мониторинга «Заработная плата профессорско-препода-

вательского состава» измерялся единственным индикатором: «Е 4.1. От-

ношение заработной платы ППС к средней зарплате по экономике регио-

на». Предполагаемая связь между итоговой оценкой финансово-экономи-

ческой деятельности и заработной платой профессорско-преподава-

тельского состава на самом деле не установлена. Так, региональный лидер 

по уровню зарплаты преподавателей Омский филиал Финансового уни-

верситета при Правительстве РФ (отношение заработной платы к средней 

по экономике региона составило 177%) по показателю «финансово-эконо-

мическая деятельность» занял лишь 16-е место, а безусловный аутсайдер 
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по зарплатам Омский филиал Московского финансово-промышленного 

университета «Синергия» (80% к средней по региону) по степени эконо-

мической успешности поставлен на 2-е место. На примере омских заве-

дений можно наблюдать, что в частных вузах и филиалах государствен-

ных (Омском филиале Московского финансово-промышленного универ-

ситета «Синергия», НОУ СИБИТ, Омском филиале Новосибирской акаде-

мии водного транспорта и др.) значительная часть доходов уходит учре-

дителям, а доля зарплат довольно скромна. Зарплата ППС большинства 

государственных учреждений укладывается в интервал 130–150% от 

среднего по региону вне зависимости от действительных доходов учебных 

заведений. Например, доходы в пересчете на одного НПР в университете 

путей сообщения почти вдвое превышают показатели автомобильно-до-

рожной академии, а заплата ППС отличается незначительно. 

Статистический анализ также показал, что в силу уже упомянутых 

особенностей контингента студентов зарплата ППС коррелирует с числен-

ностью обучающихся заочно студентов, а также с удельным весом НПР, 

имеющих ученую степень доктора наук. 

Важнейшим критерием эффективности работы учреждений ВПО 

является востребованность выпускников на рынке труда. Изучение ее 

осуществлялось на основе информации Рособрнадзора и Пенсионного 

фонда РФ о трудоустройстве выпускников. Все омские учебные заведе-

ния, чьи данные Пенсионный фонд РФ на момент подведения итогов ус-

пел обработать (13 учреждений), по показателю трудоустройства соответ-

ствуют или превышают пороговое значение (75%). Исключение составля-

ет самый крупный региональный вуз – технический университет – с ре-

зультатом 45%. 

Почему при высоком спросе на специалистов технических специ-

альностей омский ОмТГУ показал низкий результат? Причина также кро-

ется в методике расчета. При определении контингента трудоустроенных 

Пенсионный фонд устанавливает факт работы всех выпускников (рабо-

тодателем произведено хотя бы одно перечисление), за исключением про-

долживших обучение, выпускников зарубежных вузов и филиалов, выпу-

скников, окончивших вузы по программам дополнительного и среднего 

образования. Как ни странно, данная система не учитывает выпускни-

ков, по определенным причинам не получивших страховой номер инди-

видуального лицевого счета (СНИЛС), а именно: 

● призванных на срочную службу; 

● женщин, находящихся в декретном отпуске; 

● уезжающих на работу или учебу за рубеж; 

● выпускников, продолживших обучение в магистратуре и аспирантуре. 
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Так, на очном отделении Омского технического университета боль-

шинство студентов составляют юноши, которые по окончании вуза от-

правляются в армию, что и сказалось на показателях трудоустройства. 

В 2015 г., в отличие от предыдущих лет, в мониторинге использо-

вался лишь один индикатор «I6.1 Удельный вес выпускников, трудоустро-

ившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, 

в общей численности выпускников». На заседании Межведомственной 

комиссии по проведению мониторинга представители Минобрнауки со-

гласились с критикой, что данный показатель не учитывает ни форму 

обучения студентов (очная, заочная, очно-заочная), ни вид получаемого 

образования (первое или второе высшее, бакалавриат, специалитет, маги-

стратура), что искажает картину реального состояния дел, однако на вы-

шеназванные погрешности методики внимания не обратили [11]. 

Таким образом, такой важнейший индикатор эффективности рабо-

ты вузов, как трудоустройство выпускников в том виде, в котором он 

применялся в 2015 г., в действительности оказался нерабочим. 

Кроме вышеперечисленных, в мониторинге применялся дополни-

тельный показатель, призванный учесть качество кадрового состава уч-

реждений ВПО. Исключение составляли вузы транспорта и спорта, где 

использовались другие критерии оценки. Это не преминуло сказаться на 

результатах. Так, по дополнительному показателю 1-е место занял омский 

филиал Новосибирской академии водного транспорта. И опять секрет ус-

пеха заключается в системе подсчета баллов. Если для большинства вузов 

показатель исчислялся как количество остепененных преподавателей на 

100 студентов, то для вузов транспорта он представлял собой что-то нев-

нятное: отношение обучающихся по программам повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки к приведенному контингенту 

студентов. Какое отношение к повышению квалификации имеют именно 

вузы транспорта, осталось неясным. Зато вполне объяснимым стал высо-

кий результат (44 балла при 7 пороговых): филиал новосибирского вуза 

и был специально создан для повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников омского пароходства. Между тем, 

если применить к филиалу общие требования, то он вместо 1-го занял бы 

19-е место. 

Злую шутку сыграла методика подсчета баллов и с Сибирским гос-

университетом физкультуры и спорта. Дополнительный показатель для 

спортивных вузов рассчитывался как доля студентов, включенных в списки 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по 

видам спорта, в общей численности студентов. Однако около трети сту-

дентов СибГУФК получают специальности, не имеющие к спорту высоких 
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достижений никакого отношения: «Связи с общественностью», «Органи-

зация работы с молодежью», «Безопасность жизнедеятельности», «Педаго-

гика», «Социальная педагогика», «Режиссура театрализованных представ-

лений и праздников», «Менеджмент организации», «Социально-культур-

ный сервис и туризм». Поэтому, несмотря на широкий прием спортсме-

нов высокого класса, о которых говорилось выше, вуз при пороговом зна-

чении 5 баллов получил всего 2,5. 

Таким образом, анализ результатов мониторинга омских вузов по-

казал, что эффективность учреждений ВПО во многом определяется не 

столько заслугами последних, сколько особенностями региональной сис-

темы образования и способом начисления баллов. Например, широко 

распространенное в омских вузах платное заочное обучение граждан Рес-

публики Казахстан позволило практически всем участникам обследова-

ния значительно превысить пороговое значение показателя международ-

ной, а небольшим коммерческим вузам – еще и финансово-экономичес-

кой деятельности. 

Система начисления баллов не защищена от манипулирования. Как 

выяснилось, для достижения пороговых значений вузы могут менять по-

казатели в нужную сторону вполне законными способами, что сравнительно 

легко делается из-за использования одиночных индикаторов оценки. 

Есть случаи использования индикаторов, не имеющих к работе ву-

зов никакого отношения. Так, пожалуй, по самому главному направле-

нию – «образовательная деятельность» результаты учреждений измеряют-

ся конкурсом среди абитуриентов (баллами ЕГЭ), который зависит, в ос-

новном, от популярности специальностей, а не самого учебного заведе-

ния. Собственные усилия вуза в оценке образовательной деятельности 

оказались вообще непредставленными. 

Расчет финансово-экономической эффективности через соотноше-

ние доходов и численности работников приводит к тому, что лучшие по-

казатели имеют учреждения с небольшим штатом и платным заочным 

обучением. Подобный подход стимулирует банальную продажу дипломов. 

Система подведения итогов трудоустройства нуждается в совер-

шенствовании. Необходимо учитывать не только форму обучения выпу-

скников, но и контингент, по разным причинам не получивший СНИЛС. 

Опубликованные на сайте ГИВЦ данные показали крайне низкий 

уровень аналитической работы по итогам мониторинга. Применение оди-

ночных индикаторов вызвало подмену объектов измерений: вместо обра-

зовательной деятельности изучаются предпочтения абитуриентов и пра-

вила приема, вместо научной – договорная практика, вместо междуна-

родной – контингент студентов, вместо финансово-экономической – мас-
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штабы заочного обучения. Отсутствие комплексного рассмотрения рабо-

ты учреждений ВПО ведет к абсурдным результатам, что и продемон-

стрировали рейтинги вузов Омской области. 

Заполнение формы «1-мониторинг» потребовало от учреждений ВПО 

огромных усилий. По нашим оценкам, работникам Омской медицинской 

академии, где подготовка ведется всего по 4-м специальностям, необходимо 

заполнить таблицы с 2 тыс. единиц информации, Омского технического 

университета с 41 специальностью – с 6 тыс. «Развернутая аналитическая 

информация о результатах мониторинга традиционно представлена в от-

крытом доступе, что дает абитуриентам возможность ознакомиться с де-

ятельностью каждого вуза при выборе образовательной организации», – зая-

вил на заседании Межведомственной комиссии по проведению мониторинга 

заместитель министра А. А. Климов [11]. На наш взгляд, это единственное, 

что может хоть как-то объяснить полезность этого труда. Ведь для определе-

ния эффективности вузов Минобрнауки использовало всего 7 показателей. 

Сайт ГИВЦ, страницы которого содержат еще около 130 показателей о каж-

дом участнике обследования (т. е. от 2 до 5% от предусмотренных формой), 

является лишь ширмой, маскирующей этот факт. 

Кроме того, форма «1-мониторинг» содержит массу информации, 

которая уже есть в распоряжении Министерства образования и науки РФ 

и органах государственной статистики. Так, многие ее разделы имеются 

в отчетах ВПО-1, ВПО-2, 1-НК, 1-ПК, 2-Наука. Сведения о результатах 

ЕГЭ можно получить в Федеральном центре тестирования. Нужно ли 

удивляться после этого росту офисного персонала в учебных заведениях? 

В целом как инструмент оценки мониторинг оказался чрезвычайно 

громоздким и некорректным. Безусловным его плюсом в отличие, напри-

мер, от ЕГЭ, результаты которого скрываются уже который год, является 

публикация первичной статистики. Но это, вероятно, ненадолго. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. П. Ф. Кубрушко 
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Д. И. БЛОХИНЦЕВ – УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ. 

О ДУХОВНЫХ ОСНОВАХ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Аннотация. Цель статьи – изложить творческие принципы деятель-

ности выдающегося ученого и педагога Дмитрия Ивановича Блохинцева 

(10.01.1908 – 29.01.1979) – организатора и первого директора Объединенного 

института ядерных исследований в Дубне в 1956–65 гг., одного из пионеров 

атомной науки и техники, члена-корреспондента АН СССР. 

Автор статьи делится воспоминаниями о своем учителе и научном ру-

ководителе и предлагает вниманию своеобразный отчет о реализации идей 

Д. И. Блохинцева, который обладал особой, оригинальной точкой зрения на 

духовные основы научного творчества, что напрямую отражалось на его ис-

следовательской и педагогической деятельности. 

Существуют два фундаментальных аспекта педагогики. С одной сторо-

ны, это наука, обладающая собственными специфическими законами и мето-

дами. С другой стороны, педагогика является искусством, приемы которого, 

в отличие от научных методологий, не могут быть усвоены опосредовано 

формально-логическими схемами. Они транслируются от одной личности 

к другой в непосредственном общении. Возможно, поэтому «заочное» усвоение 

методов выдающихся педагогов, как правило, неэффективно. Этому нефор-

мальному аспекту педагогики уделяется мало внимания в печати в силу труд-

ности его описания и анализа. Тем более ценным представляется обсуждаемое 

наследие Д. И. Блохинцева с позиций характеристики педагогики как искус-

ства передачи творческого мастерства. На первый взгляд, может показаться 

парадоксальным, что данная сторона педагогики рассматривается в связи 

с работой в области квантовой теории поля и космологии – одной из наиболее 

формализованных областей теоретической физики. Однако наука, как и пе-

дагогика, на высшем уровне творчества тоже становится своего рода искус-

ством. 
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Подчеркивается еще одна важная сторона работы Д. И. Блохинцева, 

продолженная автором публикации в книге «Принципы квантовой вселен-

ной». Она связана с развитием идеи о вакууме как источнике всего разнооб-

разия окружающего нас материального мира. Эта глубокая мировоззренче-

ская идея включает как философские, так и религиозные аспекты. Не слу-

чайно Д. И. Блохинцеву за его фундаментальный курс «Основы квантовой ме-

ханики», изданный на девяти языках, был вручен орден Кирилла и Мефодия 

1-й степени (Болгария, 1970). Ученый был председателем оргкомитетов 17-ти Меж-

дународных конференций «Наука, Философия и Религия», проводимых в Дуб-

не с 1990 г. по 2015 гг. совместно с Институтом философии РАН, Московской 

духовной академией в Сергиевом Посаде, Фондом Андрея Первозванного 

и Центром славы России. 

Д. И. Блохинцев не только обогатил мировую науку фундаментальными 

работами в области физики твердого тела и статистической физики, акусти-

ки, физики реакторов и атомной энергетики, квантовой механики, квантовой 

теории поля и квантовой электродинамики, физики высоких энергий и атом-

ного ядра, философии и методологии науки, но и оставил задел, стимулирую-

щий творческую научную деятельность будущего поколения. В статье показа-

но, каким образом принципы научного творчества Д. И. Блохинцева работа-

ют в современной физике и космологии Вселенной. 

Ключевые слова: духовные основы научного творчества, общая теория 

относительности, космология, квантовая теория поля. 
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D. I. BLOKHINTSEV – SCIENTIST AND TEACHER. 
THE SPIRITUAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC WORK 

Abstract. The aim of the publication is to state the creative principles of ac-

tivity of the outstanding scientist and teacher Dmitry Ivanovich Blokhintsev 

(1/10/1908 – 1/29/1979) – the organizer and the first director of the Joint Insti-

tute for Nuclear Researches in Dubna in 1956–1965, one of the pioneers of Nu-

clear Science and Atomics, the corresponding member of the Academy of Sciences 

of the USSR. 

The author of the article shares memories about the teacher and the re-

search supervisor, and gives a peculiar report on realization of ideas of D. I. Blok-
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hintsev. D. I. Blokhintsev had the special, original point of view on spiritual bases 

of scientific creativity that was directly reflected in his research and pedagogical 

activity. 

There are two fundamental aspects of pedagogics. On the one hand, it is 

the science possessing own specific laws and methods. On the other hand, the 

pedagogics is an art which methods, unlike scientific methodologies, can’t be ac-

quired by formal and logical schemes. They are broadcast from one personality to 

another in direct communication. Thus possibly the «correspondence» assimila-

tion of methods of outstanding teachers is inefficient as a rule. Not enough atten-

tion in the press is paid to this informal aspect of pedagogics in the view of diffi-

culty of its description and analysis. The discussed D. I. Blokhintsev’s heritage is 

valuable from positions of the characteristic of pedagogics as arts of creative skill 

transfer. At first sight, it can seem paradoxical that this part of pedagogics is con-

sidered in connection with work in the field of the Quantum Field Theory and 

Cosmology – one of the most formalized fields of Theoretical Physics. However, the 

science, as well as pedagogics, considering it from top-level creativity, is becoming 

some kind of art too. 

One more important direction of work of D. I. Blokhintsev continued by the 

author of the publication in the book «Principles of the Quantum Universe» is em-

phasized. It is connected with the development of idea about vacuum as a source 

of all variety of the material world surrounding us. This deep world outlook idea 

includes both philosophical and religious aspects. D. I. Blokhintsev was presented 

the Order of Saints of Cyril and Methodius of the 1st degree (Bulgaria, 1970) for 

his fundamental course «Bases of Quantum Mechanics» published in nine lan-

guages. The scientist was the chairman of the organizing committees of 17 inter-

national conferences «Science, Philosophy and Religion» held in Dubna from 

1990 to 2015 together with Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sci-

ences, the Moscow Spiritual Academy in Sergiev Posad, Fund of Andrew the First-

Called, and Center of National Glory of Russia. 

D. I. Blokhintsev not only has enriched world science with fundamental 

works in the field of Solid State Physics and Statistical Physics, Acoustics, Physics 

Of Reactors And Nuclear Power, Quantum Mechanics, Quantum Field Theory and 

Quantum Electrodynamics, Physics Of High Energy and an Atomic Nucleus, Phi-

losophy and Methodology of Science, but also left the reserve stimulating creative 

scientific activity for future generation. The article shows how the principles of 

scientific creativity of D. I. Blokhintsev work in Modern Physics and Cosmology of 

the Universe. 

Key words: spiritual bases of scientific creativity, general theory of relativ-

ity, cosmology, quantum theory of the field. 
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Краткая научная биография 
Дмитрия Ивановича Блохинцева 

 
 

В 2016 г. Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) 
в Дубне отмечает свое 60-летие. Первым директором ОИЯИ был Дмитрий 
Иванович Блохинцев (29 декабря 1907 (11 января 1908), Москва – 27 ян-
варя 1979, Дубна) выдающийся советский физик, изобретатель, круп-
нейший организатор науки, соратник И. В. Курчатова по созданию, ста-
новлению и развитию атомной науки, техники и атомной энергетики в на-
шей стране и странах социалистического содружества, один из создате-
лей первой в мире атомной электростанции, основатель Физико-энергети-
ческого института и ОИЯИ [1–4]. 

Еще в юношеские годы, увлекшись самолето- и ракетостроением, 
Дмитрий Иванович самостоятельно овладел основами дифференциально-
го и интегрального исчисления, ознакомился с работами В. Оберта и М. Фа-
лира, вел переписку с К. Э. Циолковским, от которого перенял тот дух рус-
ской науки начала XX в., который выражался не столько в стремлении 
к достижению конкретных результатов, сколько в создании целостного 
гармонического мировоззрения. Блохинцев окончил физический факуль-
тет Московского государственного университета (1930), там же препода-
вал (с 1936 – профессор, затем заведующий кафедрой теоретической 
ядерной физики) и стал основателем Отделения ядерной физики на фи-
зическом факультете МГУ [1–4]. Кроме того, в 1935–1947 гг. работал так-
же в Физическом институте АН СССР (ФИАН). 
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За первые исследования по квантовой теории фосфоресценции твер-

дых тел, количественному объяснению эффекта выпрямления тока в по-

лупроводниках и нелинейной квантовой оптике в 1934 г. Д. И. Блохинцев 

был сразу удостоен степени доктора физико-математических наук. 

В годы второй мировой войны ученый почти полностью переключился 

на работу по оборонной тематике в области акустики и вскоре стал ведущим 

специалистом в этой области, создателем акустики неоднородных и движу-

щихся сред. За работы по методам акустического обнаружения самолетов 

и подводных лодок, составивших монографию «Акустика неоднородной и дви-

жущейся среды» (1946 г.), он был награжден орденом Ленина. 

Начиная с 1947 г. Дмитрий Иванович активно включился в работы 

по ядерной проблеме, возглавляемые И. В. Курчатовым. С 1947 г. он ди-

ректор научно-исследовательской лаборатории в Обнинске, на базе кото-

рой под его руководством был организован Физико-энергетический ин-

ститут. Ученый руководил и лабораторией «В» Министерства внутренних 

дел СССР (выполнение постановления «О проектировании и строительстве 

объекта 627»), на базе которой позже был создан ИЯИ РАН. За создание 

АЭС Д. И. Блохинцева удостоили Ленинской премии, а в 1956 г. – звания 

Героя Социалистического Труда. В том же году Комитет полномочных 

представителей одиннадцати стран единогласно избрал первым директо-

ром ОИЯИ, который он возглавлял до 1965 г., а потом занимал должность 

директора Лаборатории теоретической физики института. За участие 

в выдающемся изобретении – импульсном быстродействующем реакторе, 

который был запущен под его руководством в 1977 г., – Блохинцеву была 

присуждена Государственная премия СССР (1971 г.). 

Дмитрий Иванович Блохинцев был научным советником Научного 

Совета при Генеральном секретаре ООН, вице-президентом (1963–

1966 гг.) и Президентом (1966–1969 гг.) Международного Союза чистой 

и прикладной физики (ИЮПАП, ЮНЕСКО), экспертом комитета по Нобе-

левском премиям, членом комитета по Ленинским и Государственным 

премиям при Совете Министров СССР; был избран академиком Академий 

наук многих стран мира и почетным доктором ряда университетов. По-

мимо прочего, его общественная деятельность отмечена Почетной грамо-

той Всемирного Совета мира за выдающийся вклад в организацию и раз-

витие международного сотрудничества ученых (1969). 

Идеи Блохинцева в контексте современных данных 

Д. И. Блохинцев не только обогатил мировую науку фундаменталь-

ными работами в области физики твердого тела и статистической физи-

ки, акустики, физики реакторов и атомной энергетики, квантовой меха-

ники, квантовой теории поля и квантовой электродинамики, физики вы-
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соких энергий и атомного ядра, философии и методологии науки, но и оста-

вил задел, стимулирующий творческую научную деятельность будущего 

поколения. 

Его статьи и поставленные в них вопросы: как возникают термины 

и понятия и насколько они абсолютны; как отделить абсолютное и отно-

сительное в познании мира; что значит физическая реальность; как опре-

делить границы применимости понятий и др. – заставляют размышлять 

о сущностных аспектах познания [4]. 

Одна из особенно поразительных мыслей Дмитрия Ивановича 

о том, что невозможно одновременно сколь угодно точно измерить коор-

динаты и импульсы частицы, означает не ограниченность нашего по-

знания, а ограниченность самих терминов (координаты и импульса). 

В его авторском учебнике это утверждение звучит следующим образом: 

«Неверно думать, что современный физический эксперимент недоста-

точен по точности для измерений “истинных” одновременных значений 

импульса и координаты микрочастицы. Напротив, он достаточно точен 

для доказательства того, что для микрочастиц одновременно эта пара не 

существует в природе» [3, с. 90]. 

В статьях и монографиях Д. И. Блохинцева квантовая физика пред-

ставлена как совершенно новый этап в развитии научного познания ми-

ра, на котором человек приобретает творческую способность не только со-

здавать новые понятия в процессе опытного познания реального, но и осо-

знавать и предвидеть границы применимости этих понятий. Это качество 

исследователя Природы можно назвать «духовностью». Когда же оно от-

сутствует, исследователь становится подобен бездуховному компьютеру. 

Здесь уместно вспомнить слова Альберта Эйнштейна в письме к своему 

другу Морису Соловину о том, что он «не нашел лучшего выражения, не-

жели выражение “религиозное”, для убеждения в разумной природе ре-

альности и ее постижимости человеческим разумом». Далее Эйнштейн до-

бавляет: «Там, где это убеждение отсутствует, там наука превращается 

в бездушный эмпиризм. Черт с ним, если попы наживут на этом капитал». 

[11, с. 23]. Слова «бездушный эмпиризм» указывают на сомнение Эйн-

штейна в возможности каких-либо естественно-научных и философских 

определений понятий «разумность» и «религиозность», и тем более «творче-

ство» и «духовность». 

Осознавая границы применимости понятий согласно принципам 

квантовой теории, Дмитрий Иванович, как физик-профессионал, мог «на 

пальцах» оценивать значение физических величин и предсказывать такие 

тонкие эффекты, как смещение спектральных линий, вызванного обрат-

ным действием поля излучения. Эта работа, выполненная в 1938 г., по 



Д. И. Блохинцев – ученый и педагог. О духовных основах научного творчества 

 

Образование и наука. 2016. № 4 (133) 123 

существу содержала теорию лэмбовского сдвига, открытого лишь десять 

лет спустя, и послужившего началом квантовой электродинамики. Фор-

мула, полученная Блохинцевым в 1938 г., еще до создания теории пере-

нормировок, лишь на 20% отличалась от знаменитой формулы Ганса Бете 

(1948 г.). К сожалению, это важное открытие Дмитрия Ивановича не было 

по достоинству оценено современниками, а статья была отклонена редак-

цией «Журнала экспериментальной и теоретической физики» (ЖЭТФ). Работа 

стала известна научной общественности только в 1949 г., благодаря обзо-

ру Я. А. Смородинского в «Успехах физических наук» [13]. 

С конца 1930-х гг. до конца своей жизни под влиянием книги 

И. фон Неймана (1932 г.) и лекций академика Л. И. Мандельштама 

в Физическом институте Академии наук (ФИАН) Д. И. Блохинцев развивал 

теорию квантовых ансамблей, где волновая функция была результатом 

квантования статистического ансамбля начальных данных. В 1960 г. 

ученый выдвигает «сумасшедшую» идею о том, что реалистическое пони-

мание физического вакуума как квантового ансамбля состояний началь-

ных данных динамических полей [15] в общей теории относительности 

(ОТО) дает новые доказательства в пользу существования физически вы-

деленной системы отсчета при описании Большого Взрыва [9, с. 248]. Бо-

лее того, как считал Блохинцев, космологическая эволюция такого физи-

ческого вакуума, начиная со стадии Большого Взрыва, есть основа для 

понимания возникновения элементарных частиц в момент такого Взры-

ва. В данном случае «сумасшедшая идея» означает, что видимое не сов-

падает с истинным. Подлинная сущность явлений природы может быть 

скрыта космической эволюцией приборов, которые используются для на-

блюдений этих явлений. Такой же «сумасшедшей» в глазах современников 

когда-то выглядела глобальная революция естествознания, совершенная 

Коперником, в результате которой были коренным образом пересмотрены 

научные представления о мироздании, господствующие в умах людей на 

протяжении тысячелетий и основанные на вере, что Земля есть центр 

Вселенной и только на Земле могут находиться все приборы наблюдений 

за космическими объектами. Перенеся мысленно эти приборы на Солнце, 

Коперник обнаружил, что наблюдаемое с Земли движение планет – это 

оптическая иллюзия, возникающая благодаря космическому перемеще-

нию земных приборов наблюдения. 

Чтобы осуществить «сумасшедшую» идею Д. И. Блохинцева о косми-

ческой эволюции квантового вакуума как начального состояния в теории 

гравитации, необходимо, как минимум, решить проблему начальных дан-

ных в ОТО. В этом решении участвовали Владимир Александрович Фок 

и Поль Дирак. Фок был принципиально непримиримым оппонентом раз-
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виваемой Блохинцевым концепции квантовых ансамблей [9], забывая 

о том, что автором идеи все же был сам фон Нейман [16], а Блохинцев 

в свою очередь критиковал Фоковское понятие потенциальных возможно-

стей. (Жаркие дискуссии по интерпретации квантовой механике отраже-

ны в статье А. А. Тяпкина «Проблема скрытого движения в квантовой 

теории», опубликованной в «Трудах Семинаров, посвященных 85-летию со 

дня рождения Д. И. Блохинцева» [9, с. 36–80].) 

Фок обнаружил, что в ОТО мы можем описывать лишь проекцию 

движения электрона на пространство Минковского, касательное к Рима-

нову пространству, и именно в этом касательном пространстве должны 

быть заданы начальные данные всех полей, включая гравитоны. Другими 

словами, используя образ Платоновской пещеры, можно сказать, что на-

блюдатель сидит спиной к огню, пылающему в Римановом пространстве, 

и  может видеть поля-частицы только как «тени событий» и «отблески» 

этого огня на «стене» касательного пространства Минковского. В совокуп-

ности касательное, полевое и Риманово пространства позволяют придать 

большую информационую емкость «ларцу» теории поля, где содержится 

вся информация о событиях, накопленная нынешним и всеми предыду-

щими поколениями наблюдателей в форме двух действий: действия Гиль-

берта для гравитации и действия Стандарной Модели Вайнберга – Сала-

ма – Глэшоу. 

Дирак отождествил реально измеряемые расстояния с масштабно-

инвариантными конформными интервалами в ОТО, изменив тем самым 

эталоны измерения длины, времени и массы, которые используются для 

описания наблюдений зависимости красного смещения спектра атомов 

на космическом объекте от расстояния этого объекта до земного наблю-

дателя. Можно сказать, как и в случае с Коперником, что Дирак перенес 

приборы наблюдателя вместе с их эталонами на космические объекты. 

Если, следуя Дираку, отказаться от абсолютизации земных эталонов 

и поместить приборы наблюдения на космический объект, где происходит 

определение лишь безразмерного отношения измеряемой длины к ее эта-

лону, то обнаруживается, что наблюдаемое с Земли космическое расши-

рение пространства есть оптическая иллюзия, которая возникает из-за 

того, что не была учтена космическая эволюция земных эталонов наблю-

дения, фиксируемая приборами внешнего наблюдателя на космическом 

объекте. Внешний наблюдатель имеет возможность отождествить косми-

ческую эволюцию с эволюцией эталонов, роль которых играют массы час-

тиц, и тем самым описать возникновение этих масс в момент Большого 

Взрыва, в соответствии с идеей Блохинцева о космологической эволюции 

квантового вакуума как статистического ансамбля. 
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Следуя этой «сумасшедшей» идее, согласно которой видимая эволю-

ция не совпадает с истинной, мы, как евангельские рыбаки, закинули 

наши сети в систему отсчета, сопутствующую реликтовому излучению 

и с относительными эталонами, и отделили преобразования начальных дан-

ных в ОТО от обще-координатных преобразований Эйнштейна. Только 

после такого отделения начинает работать принцип «духовной нищеты» 

квантовой теории в том виде, как его понимал Блохинцев. 

В классической теории гравитации можно выбрать любые началь-

ные данные, в том числе нулевые, которые описывают бесконечное плос-

кое пространство Минковского. В стандартной квантовой теории поля 

в бесконечном плоском пространстве Минковского все бесконечности 

«заметаются под ковер теории перенормировок». В этом случае вместе 

с мусором перенормировок выбрасываются и те самые вакуумные на-

чальные данные, которые появляются, если постулировать, что состояние 

квантового вакуума в теории поля есть статистический квантовый ан-

самбль Блохинцева – фон Неймана. Вакуумные начальные данные не мо-

гут быть одновременно равны нулю в силу соотношения неопределенно-

стей. Именно эти начальные данные Блохинцева – фон Неймана позво-

ляют «на пальцах» сделать немало количественных нетривиальных пред-

сказаний, которые были обнаружены лишь в наше время, в конце XX – 

начале XXI вв., и, в принципе, недоступны пониманию как классической 

теории гравитации, так и стандартной квантовой теории поля. 

Ограничимся здесьтолько результатами, уже признанными науч-

ным сообществом в виде Нобелевских премий. 

1. В 2011 г. Нобелевская премия по физике была присуждена 

С. Перлмуттеру, А. Риссу и Б. Шмидту за работы, связанные с изучением 

Сверхновых, типа Ia для определения параметров космологических моде-

лей [21–24]. Изучая удаленные от Земли Сверхновые звезды, наблюдатели 

обнаружили, что они как минимум на четверть тусклее, чем предсказы-

вает теория, что означает, что звезды расположены слишком далеко. Рас-

считав таким образом параметры расширения Вселенной в космологичес-

ких моделях Фридмана – Робертсона – Уокера с произвольным уравнени-

ем состояния материи, ученые установили в рамках Стандартной космо-

логии, что этот процесс происходит с ускорением, что соответствует не-

нулевому лямбда-члену [5, 6]. В этом случае говорят о так называемой 

темной энергии. Возникает нерешенная до сих пор в рамках Стандарт-

ной космологии проблема о происхождении материи с подобными свой-

ствами. Эта форма материи не предсказывается классификацией частиц 

по представлениям группы Пуанкаре. Вместе с тем конформная модель 

[14, 25] космологической эволюции «энергии квантового вакуума» как 
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статистического ансамбля Блохинцева – фон Неймана описывает все по-

следние данные по Сверхновым звездам (полученные в 1998–2007 гг. [21–

24]) без введения «механизма инфляции», основанного на гипотезе непо-

нятной «темной энергии» [6]. Согласно конформной космологической мо-

дели [14, 25], последние данные по Сверхновым свидетельствуют, что на-

чальное состояние нашей наблюдаемой Вселенной с минимальной энерги-

ей есть вакуум как статистический квантовый ансамбль Блохинцева – 

фон Неймана. 

На рис. 1 (взятым из работы [14]) приведена зависимость красного 

смещения спектральных линий атомов на Сверхновых от расстояний до 

Сверхновых. Обсуждаются две возможности объяснения этой зависимо-

сти – космическая эволюция масс и эволюция интервалов. Первая требует 

введения вакуумной энергии (черная сплошная линия) [14, 25], а вторая – 

введения темной энергии в виде Космологической константы (зеленая1 

нижняя штриховая линия) [6]. 
 

 

Рис. 1. Зависимость красного смещения (ось абсцисс) спектральных 
линий атомов на Сверхновых звездах от расстояний  

до Сверхновых (ось ординат) 

                                                 
1 Рисунки в цвете доступны на сайте журнала «Образование и наука». 
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Авторы открытия признают факт существования обоих альтерна-

тивных объяснений [21–24] и сравнивают результаты наблюдений в том 

числе и с Конформной космологической моделью [14]. С учетом данных по 

значительно большему числу Сверхновых, интерпретация наблюдатель-

ных данных с использованием Конформной космологической модели 

(сплошная кривая на рис. 1) практически не уступает интерпретации 

в рамках моделей Фридмана – Робертсона – Уокера с ненулевым лямбда-

членом (нижняя штриховая линия на рис. 1) [14]. Благодаря Конформной 

модели С. Перлмуттер, А. Рисс и Б. Шмидт открыли физический вакуум 

Вселенной, в которой постоянно доминирует вакуумная энергия пустого 

пространства. Вселенная была пустой в Начале и остается почти пустой 

вплоть до нашего времени с точностью 10–20%, в согласии с наблюда-

тельными данными по содержанию в ней материи. Наблюдательные дан-

ные в модели пустой Вселенной красноречиво свидетельствуют о том, что 

Начало возникновения Вселенной происходило в электро-слабую эпоху, 

когда параметр Хаббла совпадал как с массой Планка, так и со шкалой 

электро-слабого взаимодействия [7, 12, 13, 17–19]. 

2. В эпоху, когда параметр Хаббла совпадает с массой Планка, 

квантовые ансамбли Блохинцева – фон Неймана для вакуума полей Стан-

дартной Модели электро-слабого взаимодействия предсказывают возник-

новение масс электро-слабых бозонов, включая массу частицы Хиггса 

и выражая эти массы через параметр Хаббла [12, 17, 18] в удивительном 

согласии с экспериментальным значением массы частицы Хиггса в облас-

ти порядка M = 126 ГэВ. Фитирование Стандартной Модели, представ-

ленное на рис. 2, демонстрирует предсказательную силу современной 

теории элементарных частиц. 

На рис. 2 демонстрируется вычисление суммы квадратов разностей 

теоретических предсказаний величин и их экспериментальных значений в за-

висимости от значений массы частицы Хиггса, согласно полному набору экс-

периментальных данных, полученных еще до 1999 г., т. е. до начала работы 

большого адронного коллайдера. Голубая лента фитирования Стандартной 

Модели элементарных частиц уже в 1998 г. ограничила область возможных 

значений массы частицы Хиггса: 114,5 ГэВ < M < 134 ГэВ. 

Экспериментальное значение частицы Хиггса 125,7 ГэВ было полу-

чено в 2013 г. Оно допускает две возможности: масса частицы Хиггса за-

дана константой Хиггсовского потенциала (происхождение которой неиз-

вестно) или фундаментальным параметром вакуума, который следует из 

постулата существования вакуума как квантового ансамбля Блохинцева – 

фон Неймана. 
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Рис. 2. Вычисление суммы квадратов разностей теоретических 
предсказаний величин и их экспериментальных значений (ось ординат) 

в зависимости от значений массы частицы Хиггса (ось абцисс) 

3. Стандартная Модель электро-слабого взаимодействия и ОТО в На-

чале Вселенной напоминают старинные маятниковые часы с поднятой 

гирей, где гравитационная энергия гири играет роль энергии вакуума 

Блохинцева – фон Неймана, а энергия колебаний маятника выполняет 

роль энергии частиц, число которых не сохраняется. Состояние покоя 

с нулевым числом частиц нестабильно. Квантовые ансамбли впервые по-

зволили дать количественное описание неизбежного вакуумного рожде-

ния частиц и реликтового излучения с температурой порядка 3 К, т. е. то-

го самого явления, которое принято отождествлять с Большим Взрывом 

[7, 13, 19]. 

На рис. 3 показаны результаты вычисления числа частиц Хиггса 

в зависимости от времени и их импульса (см. работы [7, 13, 19]). В пер-

вые мгновения возникло 1087 частиц Хиггса и электрослабых бозонов. Их 

продуктами распада являются реликтовое излучение и материя, из кото-

рой мы все состоим. 

Можно добавить, что квантовые ансамбли Блохинцева – фон Ней-

мана для электромагнитного поля подтверждают экспериментально изме-

ряемый эффект Казимира, описанный впервые в 1951 г. 
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Рис. 3. Вычисление числа частиц Хиггса (ось ординат) 
 в зависимости от времени и их импульса 

Анализ истории развития физики в контексте тех проблем, которые 

поднимал в своих статьях Д. И. Блохинцев, показывает, что ожидаемое все-

ми появление количественного описания рождения Вселенной связано, ско-

рее, не с новыми идеями типа инфляции [6], а с применением последних на-

блюдательных данных в космологии концепций и теорий, изложенных еще 

в старых работах основателей релятивистской квантовой физики, задолго до 

появления инфляционной модели, которая используется сейчас для класси-

фикации наблюдательных данных посредством ведения новых понятий. 

Основы научного творчества 
«Творчество, – говорил Дмитрий Иванович, – это не волевой акт, но 

особое состояние духа и разума, вовлекающее в процесс эмоциональные 

и эстетические переживания». Эти эмоциональные и эстетические пере-

живания включают в себя веру в реальность измеряемых человеком явле-

ний природы, надежду на то, что эта реальность разумна, т. е. может 

быть выражена в виде законов природы, и любознательность. Сии же ве-
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ра, надежда и любовь к самому процессу раскрытия тайн природы дают 

человеку творческую способность осознавать границы применимости своих 

теорий, и тем самым предсказывать новые явления, факты и законы. 

Исходной позицией Д. И. Блохинцева в его научной и педагогичес-

кой деятельности было усиление интеллекта – творческой способности 

человека, его гармонического развития. Личное обаяние мудрого и остро-

умного собеседника, неповторимое сочетание спокойствия и кипучей 

творческой энергии, которой Дмитрий Иванович всегда щедро делился, 

оставляли неизгладимое впечатление и вдохновляли на научные поиски. 

Суть его личности можно выразить одним словом – творчество. 

Одаренность и творческое начало Д. И. Блохинцева проявлялись не 

только в его научных, философских, методологических работах, но и в та-

ланте организатора. По его инициативе проводились многие междуна-

родные научные конференции, совещания, в частности по квантовой 

теории поля в период ее почти полного отрицания: он заранее предвидел 

резонанс от тех идей в теоретической физике, которые доминируют 

в настоящее время. В соответствии со своим пониманием творческой де-

ятельности, Дмитрий Иванович считал, что полезно не только слушать до-

клады, но и беседовать с коллегами, которых редко видишь. Именно по-

этому конференции и совещания, которые он организовывал, давали 

удивительный эффект, проявляющийся в максимальной творческой са-

моотдаче их участников. В своих статьях и выступлениях Д. И. Блохинцев 

постоянно подчеркивал, что «ученый не должен замыкаться в узко-про-

фессиональной скорлупе. Каково бы ни было будущее поле сотрудничест-

ва людей науки и инженеров, мы должны помнить, что еще не миновала 

опасность того, что плоды наших трудов волею кучки безумных людей 

могут быть опрокинуты на Человечество потоком ужаса и несчастий». 

И еще Дмитрий Иванович писал: «Я верю в силу разума и возмож-

ность гармонии между ним и эмоциями. Нам, людям, нужна вера в благо-

намеренность будущего. творимого природой и человеком, потеря такой 

веры означала бы увядание человеческого рода» [9, с. 264]. 

Выдающийся ученый умел точно анализировать события и тенден-

ции развития науки. Он ясно понимал и плодотворно использовал ту 

грань научного творчества, которую можно выразить как способность 

осознания ограниченности наших далеко не полных современных знаний. 

Именно эта творческая способность запечатлевает в нашем сознании «от-

кровение» о бесконечном пути познания природы нашего мира в целом 

и глубокой гармонической связи человека и Вселенной. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром физ.-мат. наук, проф. В. Л. Гапонцевым 
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АНДРАГОГИКА РАЗВИТИЯ: БАЗИСНЫЕ ТЕОРЕМЫ 

Аннотация. Цель. В статье критикуется состояние научного знания 

об образовании взрослых и обсуждаются направления его дальнейшего раз-

вития. 

Методология. При обосновании развития андрагогики использовались 

аспектный анализ научной риторики об образовании взрослых; обобщение 

симптоматики и причин проблем образовательной практики; анализ состоя-

ния андрагогики как научной парадигмы; концептуальный анализ ключевых 

тезисов современной андрагогики и синтез положений о развивающем обра-

зовании взрослых. 

Результаты и научная новизна. Сформулированы четыре теоремы, за-

дающие целостную совокупность положений относительно развивающего 

подхода к образованию взрослых. Эти теоремы представлены автором как 

научная гипотеза о перспективах данного подхода. Приводятся доказательст-

ва теорем и описываются условия возникновения у образования взрослых 

развивающих свойств. В центре рассуждений автора идея о взрослом челове-

ке в образовании как о носителе развивающейся культуры. Показано, что вы-

двинутые теоремы образуют концептуальное ядро научной ветви в образова-

нии взрослых – андрагогики развития. Раскрыты последствия практической 

интерпретации ее положений. 

Практическая значимость. Развернутые в статье смыслы и рекоменда-

ции предназначены разработчикам образовательных систем и сред для взрос-

лых, стремящимся к созданию в этих системах и средах развивающих компо-

нентов. Эти рекомендации позволят преодолеть очевидный тренд сведе́ния 

образования взрослых к «подтягиванию» их до непрерывно устаревающих 

стандартов и придать ему облик действительно развивающей технологии. 

Ключевые слова: образование взрослых; андрагогика; андрагогика 

развития; развитие; парадигма; культура; культурогенез; целое. 
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ANDRAGOGY OF DEVELOPMENT: BASIC THEOREMS 

Abstract. The article presents criticism of the state of scientific knowledge 

about adult education and provides the reasons for the choice of directions of its 
development. 

Methods. The approach to the substantiation of directions of development 

of andragogy includes aspectual analysis of scientific rhetoric of adult education; 
summarizing the symptoms and causes of the problems of educational practice 

examples of education managers; the analysis of the status of andragogy as a sci-

entific paradigm; a conceptual analysis of the key theses of the modern synthesis 

of andragogy and the provisions for developmental adult education. 

Results and scientific novelty. Four theorems are formulated that specify the 

complete set of propositions about a developmental approach to adult education. 

These theorems are presented as a scientific hypothesis about the features of the 

approach. The theorems are proved, and the substantiation of the conditions of 

emergence of the adult education of educational properties is described. The idea 
of adult education as a developing culture is in the centre of reasoning. It is 

shown that the assertions of theorems form the conceptual core of the scientific 

branches in adult education – andragogy of development. The effect of the practi-

cal interpretation of its provisions is disclosed. 

Practical significance. Disclosed meanings and recommendations may be 

oriented to developers of educational systems and media for adults while creating 
the developmental components. These references will help to overcome the evident 

trend information of adult education to the "pulling" them up to continually out-

dated standards, and to give it the look of a truly developing technology. 
Keywords: adult education, andragogy, andragogy development, develop-

ment, paradigm, culture, cultural genesis; the whole. 
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1. Состояние науки образования взрослых 

Судя по многим признакам, андрагогика как наука исчерпала ресур-

сы своего развития. Она ограничилась изучением поведенческих особенно-

стей взрослых людей, так и не поднявшись к закономерностям и техноло-

гиям их саморазвития. Взяв за образец мышления своих фундаментальных 

оснований профессиональное обучение, она перестала служить развитию 
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взрослых людей и их практик. Наглядное свидетельство тому – состояние, 

к которому взрослые люди привели наш хрупкий мир. 

Известно, что «только разнообразие может поглотить разнообразие» 

(закон «Эшби – Седова») [26, 17]. Таким способом природа снимает проти-

воречия реальности. Подобная необходимость теперь возникает в образо-

вании взрослых, которое должно обогатиться разнообразием. В нашей 

стране серьезные попытки оздоровления взрослого образования восходят 

к деятельности Н. И. Пирогова примерно полуторавековой давности [15]. 

Развитие педагогики путем выделения из нее андрагогики состоялось 

лишь спустя сотню лет. 

Переход к новому разнообразию был инициирован М. Ноулзом, оп-

ределившим особенности поведения взрослых в обучении [30]. Это стало 

тем способом развития взрослого образования, который позволял разре-

шить некоторые его проблемы [31]. Как пояснял М. Ноулз, идея об особен-

ном поведении взрослых (андрагогическая модель) развивала процессу-

альную часть образования, не трогая содержательную. Ранняя андрагоги-

ка имела отношение к обеспечению процедур, помогающих взрослым ов-

ладевать информацией и умениями. И это было прорывом в повсемес-

тном «оребячивании» взрослых людей педагогами, которое происходило, 

по выражению М. Ноулза, по «замороженной» модели монастырских школ 

средневековой Европы, где опыт начальных умений прививался малень-

ким мальчикам. 

Спустя полвека существования андрагогики о ней можно сказать: 

следование ее ранним постулатам больше не развивает образовательную 

практику взрослых людей. И не потому, что эти постулаты неверны. А по-

тому, что за это время изменился мир. Усложнились и продолжают с на-

растающим темпом усложняться формы жизни, которые приходится ос-

ваивать намного быстрее. Ускоряются перемены в социальной практике – 

теперь важнее осваивать способы ее развития, нежели способы поддерж-

ки функционирования. Решительно повышается ответственность взрос-

лых за совместно творимое будущее: оно все менее надежно, все более 

хрупко, все откровеннее нуждается в новом содержании образования, 

в новом понимании всего того, что происходит, а не только в новых тех-

нологиях [28]. Угрожающе увеличивается разрыв между миром пережи-

ваемым в опыте и миром виртуальным. Новые смыслы все менее адек-

ватны законам реальной жизни. Это обстоятельство понуждает образова-

ние перестать заниматься улучшением процедур переноса готовых мыс-

лей из одних голов в другие, от знающих жизнь педагогов к «как бы не-

учам» взрослым. Теперь образовательная сфера должна изобретать спосо-

бы помощи взрослым в генерации новых смыслов и выстраивании отно-
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шений с миром в плане увеличения потенциала живучести. От образова-

ния требуется помогать развитию людей, а не закреплять образцы кем-то 

так или иначе понимаемых норм социальной практики, которые все 

больше отстают от времени [27, 29]. 

Перемены, случившиеся за полвека в мире, ставят серьезный во-

прос перед андрагогикой: что она может предложить принципиально но-

вого для развития взрослых обучающихся? Можно сказать, что ничего. 

Или почти ничего. У андрагогики изначально и не было такой задачи. Она 

с первых дней служила другому – облегчению способов освоения взрос-

лыми людьми готовых образцов социокультурного опыта. Публичная со-

временная риторика о развитии взрослых сводится к необоснованному 

наращиванию размеров матриц их компетенций. В современной андра-

гогике нет существенных различий между развитием и ростом или разви-

тием и совершенствованием, а следовательно, и нет сознательного обнов-

ления подходов к развивающему образованию взрослых. На него без из-

менений и, стало быть, бессмысленно спроецированы идеи детского обра-

зования. При этом заметим, что педагогика в своих передовых концепци-

ях уже давно стремится преодолеть слабость своих методов, изучая раз-

вивающие подходы к обучению и идеи о развитии детей [4, 6]. Но андра-

гогика не переняла эту тенденцию – образование и обучение в ней нераз-

личимы. 

Хотя переживание подобных периодов закономерно для любой нау-

ки. «Нормальная» наука (по Т. Куну – опирающаяся на ряд прошлых дос-

тижений) долгое время основывается на допущении, что научное сообще-

ство знает, каков окружающий нас мир. Когда же мир изменяется, она не 

сразу находит внутри себя объяснение этим переменам, по инерции про-

должая заниматься прежним [8]. Нечто подобное происходит и с андраго-

гикой. Далее обсудим причины ослабления ее продуктивности и обоснуем 

ее необходимый будущий облик – андрагогику развития. 

2. Пределы традиционной андрагогики 

Известно, что развитие научного знания происходит через смену 

научных парадигм. Есть несколько признаков того, что парадигма андра-

гогики приобрела загрубевшие, застывшие формы. 

В андрагогике существует устойчивая традиция в методах исследо-

вания и решении проблем. Взрослый человек рассматривается лишь с пси-

хологической точки зрения (Б. М. Бим-Бад, Т. А. Василькова, А. А. Вер-

бицкий, С. Г. Вершловский, С. И. Змеев, И. А. Колесникова, А. И. Кукуев, 

Е. П. Тонконогая и др.). Эта традиция почти не учитывает другие взгляды 

на взрослых, которые могли бы «подтянуть» новые методы исследований. 
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Как следствие, не появляются свежие идеи об особенностях освоения но-

вого содержания образования взрослыми людьми; не поднимаются во-

просы о сути развития взрослого человека, о способах его перехода к ре-

шительно новым качественным состояниям. 

В традиционной андрагогике практически не пересматриваются 

правила подхода к проблемам развития взрослых людей. Эти правила 

«заморожены» в риторике о развитии взрослых как об освоении ими но-

вых компетенций. Компетентностная идея, дробящая человека на списки 

навыков, знаний, умений и других свойств, оказалась удобной формулой 

для сопоставления людей и профессий. Но она бесполезна для объяснения 

развития. Во-первых, никто не может точно указать на тот состав компе-

тентностей, который создается в конкретном учебном заведении. Во-вто-

рых, не имея концепта развития, нельзя указать на действительный эф-

фект развития. Но самое важное то, что из списков компетентностей не 

возникает живой новый человек (ни юрист, ни менеджер, ни хирург…). 

Правила исследования проблем образования, вытекающие из компетент-

ностной идеи, оказались парализованными ею самой и уже не позволяют 

пробиться другим подходам к образованию взрослых, которые, разумеет-

ся, имеются в научных дискурсах. Так, например, безусловно, передовая 

идея контекстного обучения свертывается, сводится к компетентностной 

традиции даже самим ее автором [3]. 

Позиции большинства ученых поразительно точно согласуются 

с традицией. Анализ потока публикаций об образовании взрослых пока-

зывает патологически устойчивое сведение результатов исследований 

к успеху их развития посредством «передачи» образцов опыта, получен-

ных кем-то вчера. И совсем не обсуждается вопрос о том, как из опыта, 

полученного в прошлом, создавать во взрослом обществе новую образо-

ванность, т. е. формировать способность добывать, конструировать но-

вые целостности. Судя по выводам, к которым приходит подавляющее 

большинство исследователей андрагогических практик, задача разви-

вающего образования взрослых состоит в популяризации знаний. 

Благодатным признаком научных парадигм является регулярность 

появления новых решений проблем их предметных сфер. Эти решения 

хотя и не создают радикальных переворотов в науке, но обогащают прак-

тику. Так происходит и в андрагогике: она регулярно совершенствует об-

разовательный процесс в периферийных областях – в применении новых 

медийных средств, формах ведения учебных занятий. Но эти новшества 

не затрагивают концептуального ядра теории образования взрослых. 

По мере затвердевания парадигмы у нее возникает большое количе-

ство сторонников. Это наблюдается и в андрагогике: становится устойчи-
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вым поток публикаций, статуируются специальности, происходит тира-

жирование решений, «успокаиваются» термины. В ней, как и в другой от-

расли культуры, происходит обычный процесс: с трудом возникшие и сра-

щенные в целое смыслы укрепляются, множатся, упрощаются, искажаются, 

становятся самостоятельными и увядают в собственных значениях. 

Все это свидетельствует о приближении андрагогики как научной 

парадигмы к предельным границам, дальше которых она не может раз-

вивать научное знание. На это указывают и результаты исследования 

свойств образца ее мышления, среди которых как наиболее важные для 

образовательных практик выделены следующие: 

● надежность – гарантия однозначности результатов при много-

кратном повторении рекомендаций андрагогики в различных контекстах; 

● непротиворечивость – отсутствие сомнений, вызванных противо-

положными, противоречащими друг другу суждениями и выводами; 

● прагматичность – способность применять ее рекомендации в прак-

тике для разрешения различных образовательных проблем; 

● продуктивность – способность порождать новые образовательные 

продукты; 

● результативность – способность рекомендаций андрагогики при-

водить к тому, что от нее ожидают в различных образовательных средах. 

Данные опросов, проведенных нами за три последних года на пред-

ставительной выборке различных специалистов, занимающихся образо-

ванием взрослых, показаны на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Результаты оценки качества современной андрагогики 
как образца научного мышления 

В подобных обстоятельствах с неизбежностью становится понятна 

необходимость установления иного образца мышления, новой целостно-

сти. И она создается. Так «волнами синкретизации» нарастает и развива-
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ется «тело» культуры [10]. Сначала она низводит некие священные для се-

бя смыслы до профанных (рутинных, технологизированных) значений, 

а затем стремится к новому синтезу [14]. Андрагогика находится именно 

в такой стадии своего существования. Смена парадигмы, в которой она 

развивалась до сих пор и след которой еще долго будет заметен в научной 

риторике и деловой практике, должна изменить историческую перспек-

тиву для сообщества. И признаки этой перемены уже заметны: 

1. Увеличивается число теорий, «требующих» включить аномалии 

в образовании взрослых в состав «нормальной» науки. Речь идет о крити-

ке компетентностного подхода к образованию; о нарастании попыток 

профессионально использовать проблемы практики взрослых людей как 

рычаги развивающих перемен; о разделении периодов взрослой жизни на 

особенные этапы, предполагающие разные подходы к образованию; об 

иных взглядах на существо развивающейся взрослости и других [20]. 

2. Усиливаются сомнения научного сообщества в способности име-

ющейся парадигмы решать новые задачи. Во-первых, многим становится 

очевидно, что сведе́ние образования взрослых к профессиональной под-

готовке и переподготовке не способствует решению социокультурных 

проблем. Человека будто бы организованно уводят из настоящего и зас-

тавляют жить в прошлом, понятном, освоенном опыте. Образование все 

больше напоминает музей истории. Во-вторых, образование взрослых от-

четливее приближается к требованиям среднего человека. И этой пробле-

ме никак не помогает гигантское количество тренингов по лидерству, на 

которых лидеры будущего изготавливаются инструментами прошлого 

и тренерами, выросшими в андрагогике «среднего человека». В-третьих, 

содержание образования взрослых людей стагнирует. У андрагогики не 

хватает концептуальных решений о развитии, а новые предметы и дис-

циплины не образуют содержания образования [24]. Большинство курсов 

и программ на современном рынке взрослого образования начинается со 

слова «КАК»: как вести переговоры, как управлять командой, как органи-

зовать эффективное производство и т. д. Но трудно найти курсы, кото-

рые бы начинались со слова «ЗАЧЕМ». В эту сторону андрагогика не смот-

рит, так как не имеет надежных ориентиров, нацеленных на будущее. 

«Создается впечатление, будто завоеванная человеком свобода сама отка-

зывается от себя в пустой свободе ничтожного» [27]. 

3. Среди ученых укрепляется убеждение, что все заметные анома-

лии образования взрослых людей не могут быть включены в состав анд-

рагогики как научного образца мышления. 

Необходим поиск выхода из сложившейся ситуации. Один из воз-

можных вариантов уже пробивает свою дорогу – это «андрагогика разви-
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тия». Нашей целью является обоснование наиболее важных положений 

этой ветви научного знания о взрослых, которые станут основаниями для 

постановки новых образовательных проблем и решений. 

3. Четыре теоремы андрагогики развития 
После знаменитой теоремы К. Геделя сама андрагогика развития не 

сможет доказать полноту своих оснований, для этого придется их иссле-

довать, мобилизуя другие науки. Представляется, что этих оснований не-

много. Приведем четыре из них в виде теорем вместе с доказательствами. 

Теорема «взрослости» 
Появление этой теоремы мотивировано убеждением в том, что ко-

нечной целью образования взрослых вовсе не является «формирование 

личности, активно, компетентностно и эффективно участвующей в эко-

номической, социальной и личной жизни» [7]. Данное убеждение подкреп-

ляется по крайней мере двумя аргументами. 

1. В общем значении «формирование личности» – процесс очелове-

чивания новорожденных. В строгом смысле это усвоение ими структуры 

ценностей, принятой в обществе. Как только эта структура появляется, 

дальше уже надо говорить о ее преобразовании, трансформации, разви-

тии, поскольку к этому моменту личность сформирована. Согласно уче-

нию А. Н. Леонтьева [9], личность «рождается» дважды. После второго ро-

ждения (в подростковом возрасте) и содержательно, и формально она ус-

тоялась. Потом начинается другая история – жизнь в творческом само-

преображении. 

2. «Участие в жизни» – характеристика пассивности человека в ус-

ложняющемся культурном потоке. Участие лишь совместная с кем-то дру-

гим деятельность, без какой бы то ни было претензии на результат. Соз-

нательно или неосознанно взрослые люди создают новые реальности, ко-

торые либо открывают, либо закрывают возможности для продолжения 

существования мира людей. Не приходящее в сознание, хотя бы и компе-

тентностное, «участие» в жизни – это то, что прощается еще не созревшим 

личностям, но никак не взрослым. 

Формула теоремы «взрослости» имеет следующий вид: «Взрослое со-
стояние человека тождественно состоянию субъекта деятельности, 
состоявшегося в конкретной культуре». 

Доказательство. Деятельность – форма осуществления людьми 

процессов, совершаемых с некоторыми целями. То есть взрослые «рабо-

тают» с целями, отношениями, процессами и с другими людьми. Значи-

мым здесь является наше влияние на цели, отношения и других людей. 

Все это «рычаги» развития, которые без исключения выступают объекта-

ми образовывающего постижения. 
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Содержанием деятельности взрослого человека выступает разви-

вающее преобразование опыта. Он занимается перерабатыванием всего 

накопленного обществом багажа, создавая и изменяя различные нормы, 

правила поведения, ценности и проч. Полученный в ходе деятельности 

новый социокультурный опыт передается далее другим людям для после-

дующего «правильного» поведения в новых обстоятельствах. Причем этот 

развивающийся опыт не просто «блоки» норм, ценностей, правил и проч., 

но особенный способ существования живого, функция которого – увели-

чение жизненных сил человечества в целом и отдельного человека для 

продолжения жизни в усложняющемся мире [21]. Непрерывное созна-

тельное совершенствование этого способа представляет собой главную 

задачу взрослых, к которой они подтягивают младенчество. Эта задача 

решается при условии, что взрослые люди уже освоили необходимый для 

жизни опыт и теперь заняты другим делом – созиданием новых человече-

ских «механизмов» и феноменов, повышающих живучесть социума. Несо-

вершенство наличного опыта становления в определенной культуре есть 

признак незавершенного детства. 

Простое «участие» «в экономической, социальной и личной жизни» 

бессмысленно, поскольку оно не позволяет состояться творческому сози-

дательному акту, способствующему прогрессивному совершенствованию 

жизни. Успех этой недетской работы возможен лишь при условии, что че-

ловек занимается ею осмысленно, как субъект, т. е. как самостоятельный 

деятель. Субъект сам ставит цели, сам выстраивает отношения, сам влия-

ет на людей и процессы. «Сам» означает, во-первых, осознавание проис-

ходящего, во-вторых, наличие собственной воли, в-третьих, творческое 

начало. Принципиальное отличие взрослого от ребенка – самостоятель-

ность выбора в субъектной позиции. Выбирать – значит влиять на вектор 

развития самого себя и мира. В развивающих процессах объектом обра-

зовательных усилий может быть не что иное, как «самость», а целью – ее 

приумножение. 

Поскольку результатом образовательной деятельности взрослых лю-

дей должны быть новые состояния культуры [1], а не способности транс-

лировать полученные в аудитории образцы, то в области образования 

взрослый человек должен рассматриваться как состоявшийся в конкрет-

ной культуре субъект деятельности. Что и требовалось доказать. 

Когда развитие может не просто происходить, но и делаться, взрос-

лые ответственны за его осуществление и результаты. Андрагогика, кото-

рая игнорирует такую ответственность, бесперспективна. Следствия из 

этой теоремы по-разному могут отразиться на содержании образования 

взрослых. 
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Теорема «изживания» 
Теорема опирается на мысль о том, что, признавая взрослого чело-

века состоявшимся в культуре субъектом деятельности, необходимо обо-

значить его новую роль в культурогенезе. Правомерность теоремы под-

держивается двумя основными соображениями: 

● взрослый есть часть постоянно преображающегося культурного 

потока. Следовательно, он должен непрерывно менять себя. По Г. Риккер-

ту, он вынужден регулярно вместе с культурными переменами изживать 

себя вчерашнего (остается отрытым вопрос: как это делать?); 

● вспоможение потоку развития нельзя рассматривать упрощенно, 

например, в виде наращивания каких-то актуальных компетенций. Эти 

компетенции лежат на поверхности очевидных задач социального строи-

тельства – их и так быстро осваивают «отличники эволюции», собираю-

щие свой «урожай» со спроса. Однако, может быть, исходя из принципа 

«дополнительности», нужно взращивать людей и с противоположными 

компетенциями, во избежание деформации культурного потока в долгос-

рочной перспективе? 

Как должны быть устроены образовательные институты общества 

знания, сознательно и целостно создающего свое будущее? Как и какие 

образовательные цели нужно ставить перед собой человеку-субъекту, что-

бы выполнять свою взрослую функцию в развитии культуры, за которую 

он в ответе? 

Направления развивающей трансформации взрослыми людьми са-

мих себя в традиционной андрагогике не имеют никаких оснований. 

Теорему «изживания» можно сформулировать следующим образом: 

«Развитием взрослых через образование является процесс целостного 
изживания себя прошлого с нарастанием потенциала живучести». 

Доказательство. Развитие не сводится к совершенствованию, 

улучшению, оптимизации или к другим подобным преобразованиям, ме-

няющим состояние какого-либо объекта. Это изменение самого инвари-

анта объекта, а не его состояний [13]. Развитие человека есть не переход 

к другому его состоянию, а переход к другому человеку. В философии для 

этого процесса есть яркий термин – изживание [16]. Близким ему, хотя 

и не совсем точным термином в системологии является аутопоэзис [12]. 

Но что именно изживается? 

В ходе развития человека изживаются его отношения с миром. 

Мысль эта не нова, но не раскрыта до сих пор так, как следовало бы для 

понимания развития. Идея принадлежит К. Марксу, который ввел ее как 

идею «клеточки». «Клеточка» – это исторически первый акт возникновения 

нового отношения людей с природой» [11]. На основании этого Маркс 
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различил человеческие эпохи. Мы говорим о фундаментальной марксов-

ской «пятичленке», определившей принципиально разные способы вос-

производства действительной жизни. После этого у нас появился инстру-

мент сравнения стадий развития природы в ее человеческую эпоху. Те-

перь понятно, что интегральным проявлением развития людей является 

возникновение у них новых отношений («клеточек») с миром и расшире-

ние разнообразия этих отношений. Отсюда следует, что задачей образо-

вания взрослых людей является вспоможение созданию их новых отно-

шений с миром путем изживания старых. 

Предыдущий тезис указывает на объект развивающих изменений 

во взрослом человеке, но не снимает вопроса о полноте направлений. Ис-

следования в области философии, социальной антропологии, культуроло-

гии показывают, что, во-первых, развитие происходит одновременно 

в нескольких направлениях, влияющих друг на друга, и, во-вторых, при 

искусственном сдерживании хотя бы одного из них оно сворачивает свои 

силовые линии и прекращается. Основными направлениями развиваю-

щих перемен любых социальных целостностей являются следующие три: 

индивидуальное (Я – как развитие сознания, мышления индивидуумов); 

коллективное (Мы – как развитие форм социальных отношений [2]); со-

вместно-деятельностное (Это – как развитие продуктов деятельности) [22]. 

Данные направления аналогичны онтогенезу, филогенезу и техногенезу – 

трем главным направлениям движения эволюции в ее исторической (че-

ловеческой) части. Усиление или ослабление скорости перемен хотя бы по 

одному из них нарушает эволюционный баланс и ставит под угрозу суще-

ствование целостностей – организаций, наций, государств, человечества 

и человека (рис. 2). 
 

Это
Техногенез

Мы
Филогенез

Я
Онтогенез

Профиль 

эволюционного 

дисбаланса

 

Рис. 2. Схема идеи целого в направлениях развития 
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Образование, ориентированное на развитие, должно работать на 

эволюционное целое, т. е. помогать рождению новых отношений одно-

временно по всем трем направлениям, увеличивая разнообразие способов 

приумножения живучести социума. В противном случае каждый после-

дующий шаг перемен во взрослом человеке будет ослаблять его силы. По-

добным ослаблением является, например, обучение людей реорганизации 

завода в торговый центр, или сведению университета к объекту аренды 

недвижимости, или облегчению совести путем нейро-лингвистического 

программирования сознания. Все это примеры образования с понижени-

ем живучести, ведущего к упрощению, сужению разнообразия инстру-

ментария работы с усложняющейся реальностью. Образовательные про-

граммы, в которых нет приращения хотя бы по одному из направлений 

целостного существования (Я – Мы – Это), не имеют никакого отношения 

к развитию. 

Следовательно, развитием взрослых через образование является 

процесс непременно целостного изживания ими самих себя прежних 

с нарастанием потенциала живучести. Что и требовалось доказать. 

Теорема «культуры» 
Исходными мотивами этой теоремы являются следующие два: 

● предыдущие теоремы приводят к пониманию особенностей взрос-

лого человека и его задач в образовании. Но они не определяют ключевого 

способа его развития средствами образования; 

● поскольку в человеческую фазу эволюции природы развитие име-

ет принципиально творческий, т. е. спонтанный характер, то его послед-

ствия могут быть непредсказуемыми и опасными для нашего существо-

вания. Это требует обоснования некоего особенного «механизма» разви-

тия, лишенного признаков бессознательного наращивания количества 

и мощности «клеточек». 

Формула теоремы «культуры» в андрагогике развития имеет сле-

дующий вид: «Взрослый человек в образовании есть развивающаяся 
культура». 

Доказательство. Пространство, в котором существует взрослый че-

ловек, называется «культура». Это та форма жизни, тот самый особенный 

ее способ, которым живая природа продолжает саму себя [25]. Сущест-

венным отличием этой природы является особенная «механика» работы 

живого: 1) оно порождает смыслы, движимое ценностями, которые меня-

ются от взаимодействия живого с живым; 2) оно произвольно устанавли-

вает различные отношения с миром («клеточки»); 3) таким образом созда-

ется огромное количество обстоятельств, влияющих на него самого и на 

окружение – создаются со-бытия; 4) каждое новое событие вносит 
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в жизнь новые смыслы, а с ними и возможности для следующих событий 

и т. д. То есть атомарной «единицей» этой природы является смысл [14]. 

Влияние смысла на наше существование происходит по «кругу вла-

сти культуры» (рис. 3). Мы как личности (по Л. С. Выготскому – системы 

ценностей) создаем «клеточки», выбирая и устанавливая новые отноше-

ния с миром (отношение «выбора»). Эти отношения формируют некие об-

стоятельства нашего существования – назовем их «культурными контек-

стами». Своей деятельностью мы как бы вбрасываем в мир новое содер-

жание, которое изменяет его и создает новые условия жизни (отношение 

«изменения»). А условия в форме культурных традиций определяют наше 

собственное понимание происходящего. То есть культурные контексты 

становятся влиятельными образцами нашего поведения и мышления, оп-

ределяя наши последующие выборы и поведение [21]. Так проявляется 

власть культуры, которая подчиняет себе и нас как личностей, и наши 

выборы, и будущие культурные контексты (отношение «властвования»). 

 

 

Рис. 3. Схема «круга власти культуры» 

В этом «круге власти культуры» исходным пунктом является выбор 

личностей тех или иных отношений с миром. Он происходит под властью 

культуры, поскольку она выступает как «ментальное пространство, в ко-

тором разыгрывается жизнь и из которого нет выхода» [23]. Но либо вы-

бор делается бессознательно и тогда полностью определяется властью 

культуры, либо он делается с усилием сознания и воли, рождаемых смыс-

лом. По теореме взрослости первый случай к предмету нашего обсужде-

ния не относится – здесь нет субъекта деятельности. Во втором случае 

возникает возможность для сознательного выбора «клеточек», которыми 

совершается подлинное развитие. Оно происходит через преодоление 

власти культуры. Средством этого преодоления, приводящего к рождению 

смыслов и позволяющего личностям делать такие выборы, является обра-

зование. В ходе взрослого образования должна прирастать способность 

к такой работе. 
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Развитие культуры происходит в виде непрерывного изменения «кле-

точек», а вместе с ними – и изменения содержания («начинки») кругов 

власти культуры. В этом смысле культура выступает как непрерывный 

поток с циклическим прирастанием ее новых кругов. И каждый новый 

«срез» культуры есть лишь одно из состояний непрерывного потока ее 

развития, потока количественно/качественных переходов в ней. Именно 

эти переходы культуры образуют магистраль ее динамики в направлении 

увеличения жизненных сил. Устойчивое наращивание качества этого по-

тока есть процесс саморазвития культуры. 

Все переходы между состояниями культуры совершаются руками, 

умами и сердцами взрослых людей, вооруженных теми или иными смыс-

лами (дети эти переходы делают не самостоятельно, а только вместе со 

взрослыми). За вычетом биологической (животной) составляющей челове-

ка, взрослый по своей сути представляет собой особенный способ испол-

нения этих переходов. 

Следовательно, взрослый человек в образовании это и есть сама се-

бя развивающая культура, что и требовалось доказать. 

Все сказанное означает, что помогать развитию взрослого средст-

вами образования – значит помогать культуре в развитии себя самой. 

Особенное напряжение и особенную эстетику этой работе придает то, что 

она должна непрерывно совершаться изнутри культурного потока нару-

жу, работая с Неизвестным. И трудно найти для человека задачу более 

захватывающую по замыслу, трудностям и возможностям. 

Теорема «трех субъектов» 
Теорема взрослости вводит в круг наших рассуждений понимание 

роли взрослого как субъекта деятельности. Две другие теоремы вносят 

дополнительные различия этой роли. Известно, что роль – это проекция 

некоего отношения. Если удастся понять суть отношения взрослого к про-

цессам развития культуры, то состоится важное уточнение его субъектной 

позиции, развитием которой и должно заниматься взрослое образование. 

Формула четвертой теоремы выглядит так: «Существо развиваю-
щего образования взрослых состоит во вспоможении развитию 
в них трех различных субъектов с нарастающей мощностью их по-
зиций». В доказательстве этой теоремы удобно пойти от конца. 

Доказательство. Конечной задачей взрослого участия в культуроге-

незе является сознательная помощь развитию культурного потока в нап-

равлении усиления живучести социума. Это возможно лишь при условии 

способности взрослых людей к самополаганию культурных переходов. Ли-

бо эти переходы делаются бессознательно, т. е. без включения ума (как 

это, в традиции основоположника бихевиоризма Э. Торндайка, предпола-
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гают тренинги), либо с включенным разумом. Бессознательное соверше-

ние этих переходов придает развитию культуры спонтанный, а следова-

тельно, опасный для самой жизни характер. Очевидно, взрослые обязаны 

идти другим путем. Владея рефлексией, волей и творческим началом, они 

должны сознательно направлять свою деятельность к совершению только 

тех культурных переходов, которые будут придавать устойчивость разви-

тию культурного потока (рис. 4). Это возможно лишь в позиции субъекта 

культуры. 

 

 

Рис. 4. Схема поведения субъектов культуры 

Минимальным требованием к взрослым в их полноценном, созна-

тельном участии в развитии культуры является обладание ими способно-

стью самостоятельно определять направления собственного развития 

в каждом состоянии культурного потока. Только при таком условии воз-

можно целостное развитие культуры и сохранение баланса направлений 

эволюции. Это означает, что взрослые люди должны быть способны к са-

мополаганию развивающих изменений самих себя, т. е. к согласованию 

изменений себя как личностей с закономерностями развития. Самопола-

гание такого рода возможно при задействовании все тех же «рычагов» 

развития: рефлексии, творчества, воли, примененных, однако, к задачам 

саморазвития, что возможно лишь в позиции субъектов развития. 

Средством саморазвития человека является образование. Поскольку 

это так, то непременным условием возможности саморазвития взрослого че-

ловека является обладание им способностью самостоятельно выбирать тра-

ектории в образовании. Ребенок совершает такой выбор с помощью учите-

лей и родителей. По мере накопления опыта и обретения способности к са-
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мообразованию нужда в помощи ослабевает и постепенно сводится к нулю. 

Это момент, когда взрослый занимает позицию максимальной познаватель-

ной самостоятельности – в нем рождается субъект образования [19]. Если 

подобного не происходит, значит, «взрослая жизнь» еще не началась. 

Таким образом, условия развития культуры выполняются в полной 

мере лишь при исполнении «трех главных ролей» взрослого человека – 

трех его субъектных позиций: 

1) взрослый как субъект образования: он способен на сознательный 

выбор пути в образовании; 

2) взрослый как субъект развития: он способен на создание всей 

цепочки своих сознательных выборов, по которой выстраивает путь из-

живания себя прежнего; 

3) взрослый как субъект культуры: он способен на сознательный 

выбор пути в развитии культуры, «пропуская» через себя ее непрерывный 

поток и перенаправляя его в сторону увеличения жизненных сил, отвечая 

за будущее человечества. 

В совокупности эти три позиции раскрывают существо подлинного 

субъекта деятельности. Перепроверяя логику суждений, несложно понять, 

что можно быть субъектом деятельности, но не быть субъектом образования. 

Можно быть субъектом образования, но не быть субъектом развития. Можно 

быть субъектом развития, но не отвечать за культуру. Потеря хотя бы ка-

кой-то одной из позиций выбрасывает человека из разряда взрослых. 

Следовательно, суть андрагогики развития состоит в поддержке 

взрослых для выращивании в себе всех трех субъектов (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Схема андрагогики развития как процесса 

Представленные нами четыре теоремы образуют концептуальное 

ядро андрагогики развития. Развертка этого ядра приводит к ряду след-

ствий, важных для понимания сути развивающего образования взрослых. 

4. Следствия 
1. Цели развивающего образования взрослых не могут выводиться 

из идеи трансляции и освоения социокультурного опыта. Этого мало. Ма-
ло даже «творческой» трансляции опыта. Его нужно не транслировать – 
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«механика» культуры это делает сама. Без наших специальных усилий 
культура есть «форма социального наследования» [21]. Наша взрослая 
роль в этом потоке посерьезнее. Необходимо помогать культуре творить 
себя не в любых направлениях, но только в тех, в которых может продол-
жаться жизнь. Многочисленные свидетельства социальных конфликтов, 
которые мы наблюдаем повсюду, указывают на то, что до сих пор задача 
взрослого образования так не ставилась. Речь о том, что задачи андраго-
гики не тождественны задачам педагогики. 

2. Содержание и технологии взрослого образования должны быть 
направлены на расширение возможностей взрослых людей по созданию 
новых «клеточек» – новых отношений с реальностью, усиливающих нашу 
живучесть. В этом «расширении» разнообразия форм жизни содержится 
смысл главной функции андрагогики нового типа. Любая попытка ста-
вить образование взрослых в позицию стандартизатора, укрепителя сло-
жившихся норм поведения, образцов деятельности, шаблонов мышления 
без конструктивного сомнения в них есть попытка свертывания возмож-
ностей человека и понижения его развивающей роли в культуре. «Едини-
цей» содержания развивающего образования должны быть перехо-
ды в состояниях культуры. 

3. Переходы в культуре являются развивающими только в тех слу-
чаях, когда они снимают противоречия ее предыдущих состояний. Следуя 
за этой фундаментальной гегелевской идеей [5], за этой «узловой линией 
мер» соотношения количества и качества, развивающее образование 
взрослых должно работать на подведение взрослых людей к «сня-
тию» противоречий в культуре. Эта необходимость прямо противопо-
ложна современной образовательной традиции – подтягивать взрослых 
к «вчерашнему» опыту пусть даже самых передовых стран и компаний. 
Почти всегда это опыт отмирающего поколения. А задача состоит совсем 
в другом – помогать «переходам» в будущее. 

4. У развивающего образования есть два сильных «рычага» пе-
ремен в культуре: воля и рефлексия. Рефлексия – приобретенная соз-
нанием способность сосредоточиться на самом себе и овладеть самим со-
бой; «способность уже не просто познавать, а познавать самого себя; не 
просто знать, а знать, что знаешь» [18]. Воля – это способность действо-
вать в достижении осознанных целей среди препятствий, быть бодрст-
вующим в сознании, действенным хозяином, автором своей жизни. Ис-
пользование данных «рычагов» образования означает, по крайней мере, 
то, что все образовательные программы салонного типа, в которых лишь 
обсуждаются или, что еще хуже, «читаются» какие-то темы (пусть даже 
и умные кейсы) без живого, осмысленного опыта их задействования 
в жизнь, в социальную практику должны быть оставлены в прошлом. 
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5. Каждая новая «клеточка», творимая взрослыми людьми, стано-

вится новой порцией смыслов, пополняющих царство культуры. Но ее 

движения непредсказуемы: они могут быть ровно как прогрессивны, так 

и опасны. Развитие – самый опасный процесс на земле. То есть, влияя на 

будущее через культуру, взрослые отвечают, во-первых, за непрерывное 

и, во-вторых, за восходящее движение ее потока. Следствием этого об-

стоятельства становится положение о том, что взрослое образование 
должно «принуждать» к ответственности за будущее. 

Андрагогика развития должна помочь взрослому человеку поднять 

голову над ежедневными сюжетами жизни и увидеть всё то поле задач, 

которые ему придется решать, чтобы жить с нарастающим качеством 

жизни и сил. Если этого не произойдет, тогда природа сама, без нашего 

желания и воли, проволочит нас по своим «коридорам». А в этом случае, 

как говорят на Руси, «уж куда кривая вынесет». 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. Н. К. Чапаевым 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ МУЗЫКОЙ НА КОГНИТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация. Цель исследования – определение влияния занятий музы-

кой на темп формирования когнитивных функций у детей младшего школь-

ного возраста с нормативным развитием и детей с синдромом дефицита вни-

мания с гиперактивностью (СДВГ). 

Методика исследования. В исследовании использовалась комплексная 

детская нейропсихологическая методика, разработанная в Лаборатории ней-

ропсихологии МГУ под руководством Т. В. Ахутиной. 

Результаты. Качественный и количественный анализ результатов, по-

лученных в процессе нейропсихологического исследования, показал, что заня-

тия музыкой в течение одного года достоверно влияют на увеличение темпа 

когнитивного развития детей с нормативным развитием, что проявляется 

в более быстром формировании у них кинетических и кинестетических функ-

ций, межполушарного взаимодействия, способности к восприятию и воспро-

изведению ритмических структур. Исследование влияния обучения игре на 

музыкальных инструментах в течение двух лет на когнитивное развитие де-

тей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью выявило достовер-

но большую сформированность функций программирования и контроля про-

извольной деятельности, кинетических функций, межполушарного взаимо-
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действия, способности к восприятию и воспроизведению ритмов по образцу, 

слухоречевой памяти. Это свидетельствует о более быстром протекании у де-

тей, занимающихся музыкой, компенсаторных процессов и формировании 

у них ряда когнитивных функций. 

Научная новизна. Получены статистически подтвержденные данные 

о коррекционно-развивающем влиянии занятий музыкой на когнитивное 

развитие детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. 

Практическая значимость. Материалы исследования могут применять-

ся практическими психологами при составлении программ комплексной кор-

рекционной помощи детям с синдромом дефицита внимания с гиперактив-

ностью. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, занятия музыкой, ког-

нитивное развитие, нейропсихологическая диагностика, синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью. 
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MUSIC CLASSES INFLUENCE ON THE COGNITIVE 
DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

Abstract. The aim of the study is to determine the influence of music clas-

ses on the cognitive functions formation in children of primary school age with 

regulatory development and children with attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD). 

Methods. The complex pediatric neuropsychological method by T. V. Akhutina 

is used in the presented study. This method was developed at the Laboratory of Neu-

ropsychology in Moscow State University under the direction of T. V. Akhutina. 

Results. The quantitative and qualitative analysis of the results obtained 

during the neuropsychological research reveals that music classes within one year 

significantly influence on the increase in the rate of cognitive development of chil-

dren with regulatory development. This is manifested in a more rapid formation of 
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their kinetic and kinesthetic functions, hemispheric interaction and the ability to 

perceive and reproduce rhythmic structures. Research of influence of learning to 

play musical instruments within two years on the cognitive development of chil-

dren with attention deficit hyperactivity disorder showed significantly greater de-

velopment of the programming functions and voluntary activity control, the ki-

netic functions, hemispheric interaction, the ability to perceive and reproduce 

rhythms per sample, verbal memory of children involved in music. This demon-

strates more rapid flow of their compensatory processes and forming a number of 

cognitive functions. 

Scientific novelty. The statistically confirmed data on correctional-develo-

ping influence of music classes on cognitive development of children with atten-

tion deficit hyperactivity disorder are achieved. 

Practical significance. The research materials may be applied by practical 

psychologists in preparation of complex correctional care programs for children 

with attention deficit hyperactivity disorder. 

Keywords: primary school age, music classes, cognitive development, neu-

ropsychological diagnostics, attention deficit disorder with hyperactivity. 
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Нейропсихологические, психофизиологические, психологические 

исследования показывают, что в последние годы в связи с экологическим 

и социальным неблагополучием наблюдается снижение уровня психофи-

зического здоровья детской популяции. По данным различных авторов 

около 30% младших школьников испытывают трудности обучения. В зна-

чительной степени неуспешность в учебе обусловлена недостаточной 

сформированностью отдельных функциональных систем психики ребенка 

[2, 4]. В связи с этим в различных отраслях психологии и педагогики раз-

рабатываются новые коррекционно-развивающие программы, хотя суще-

ствуют проверенные веками виды деятельности, играющие неоценимую 

роль в развитии ребенка, и одним из наиболее эффективных является за-

нятие музыкой. 

Б. М. Теплов в своей книге «Психология музыкальных способностей» 

выделяет разные относительно самостоятельные виды музыкальной дея-

тельности, в том числе слушание музыки и исполнение музыки [13]. По-

лезность для развития детей слушания музыки, особенно классической, 

широко признана. Например, этот вид музыкальной деятельности реали-

зуется на уроках музыки в общеобразовательных школах, активно разви-

вается такое направление психотерапии, как музыкотерапия. 

Вопрос о влиянии на развитие ребенка исполнения музыки изучен 

значительно меньше, хотя в последнее время наблюдается повышение инте-

реса к нему. В ряде медицинских и психологических исследованиях были 
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получены данные об активации созревания мозга при раннем музыкальном 

обучении, о влиянии его на эмоциональное и когнитивное развитие детей. 

В процессе обучения игре на музыкальном инструменте происходит 

развитие большинства сенсорных (зрительных, слуховых, тактильных) 

и моторных функций, причем одновременно, что стимулирует активное 

формирование межфункциональных связей. Например, игра на форте-

пиано способствует развитию глазных мышц, расширению поля зрения, 

увеличению скорости реакции на зрительный стимул и быстрой зритель-

ной ориентации, ведь ребенку необходимо охватить взглядом всю клавиа-

туру, постоянно держать в поле зрения нотный текст и мгновенно ориен-

тироваться в нем. При этом надо координировать движения двух рук, из-

влекать из инструмента разнообразные по длительности и громкости зву-

ки за счет различных прикосновений пальцев к клавишам, контролируя 

правильность извлечения по слуху. Так, исследование Х. Пантева и др. 

показало влияние обучения музыке на интеграцию слуховой, соматосен-

сорной и зрительной информации не только в ассоциативных зонах моз-

га, но даже на уровне слуховой коры [17]. В работах Г. Ю. Маляренко, 

Т. Н. Маляренко и др. демонстрируется, что музыка за счет пролонгиро-

ванного сенсорного притока способствует созреванию мозга ребенка. Она 

активирует развитие альфа-ритма, оказывает влияние на умственную 

и физическую работоспособность, оптимизирует мозговое кровообраще-

ние и работу сердца, усиливает интеграционные процессы в мозге на 

разных уровнях [6, 7]. 

Общепризнанным является тот факт, что особую роль в созревании 

мозга играют движения пальцев рук. Практически в каждую коррекци-

онно-развивающую программу включены упражнения для развития мел-

кой моторики с целью ускорения развития сенсомоторных и речевых зон, 

памяти, интеграционных мозговых процессов. Каждое прикосновение 

пальцев к предметам вызывает возбуждение в коре головного мозга, при-

косновение же в различных аппликатурных комбинациях к клавишам, 

струнам, при котором рождается большое разнообразие звуков, гармо-

ний, вызывает значительно большее эмоциональное возбуждение за счет 

комплексности сенсорных притоков. Причем при обучении игре на музы-

кальных инструментах это происходит каждый день в течение многих 

лет. Электрофизиологические исследования и исследования с применени-

ем нейровизуализации показывают, что у музыкантов длина прецен-

тральной извилины в правом полушарии значимо больше, чем у немузы-

кантов, и менее выражена асимметрия первичных моторных зон пред-

ставительства рук. Эти различия тем значительнее, чем меньше возраст 

на начало занятий [9]. 
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Развитие реципрокной координации при обучении игре на музы-

кальных инструментах у детей сопровождается увеличением количества 

межполушарных связей. Это подтверждается результатами исследований: 

мозолистое тело (плотное сплетение нервных волокон, соединяющих сим-

метричные отделы правого и левого полушарий мозга и обеспечивающих 

их взаимодействие) у музыкантов, которые начали заниматься музыкой 

до 7 лет, развито намного сильнее, чем у других людей. Особенно это ка-

сается передней части мозолистого тела, так как через нее проходят во-

локна, соединяющие сенсомоторную, премоторную, префронтальную 

первичные зоны коры головного мозга [5, 9]. 

Базисным для формирования высших психических функций явля-

ется сенсомоторный уровень [12]. Одной из особенностей большинства 

детей с задержкой психического развития является недостаточная коор-

динация движений. Любое произвольное действие обеспечивается слож-

ной функциональной системой, включающей такие процессы, как синтез 

информации о предстоящем действии, формирование двигательной за-

дачи, выбор двигательных автоматизмов для ее реализации, обеспечение 

кинетической мелодии движений, постоянная сенсорная коррекция. Игра 

же на музыкальном инструменте требует участия практически всех уров-

ней построения движения. При этом точность, своевременность, син-

хронность движений, в которых задействованы опорно-двигательная сис-

тема, большое количество мышц, обеспечивается за счет мультимодаль-

ной сенсорной коррекции, точнейшей дифференцировки афферентных 

(поступающих от сенсорных органов в мозг) сигналов [14]. Например, 

проблема ритма в музыкальном исполнении – это проблема сотых и ты-

сячных долей секунды [13]. 

В процессе занятий музыкой у детей активно развивается музы-

кальный слух, включающий такие специфические компоненты, как зву-

ковысотный, мелодический, полифонический, темброво-динамический, 

ритмический. Результаты исследований свидетельствуют о том, что объем 

слуховой коры, активирующийся при восприятии музыки, у музыкантов 

на 30% больше, чем у немузыкантов [9]. Ритмический слух играет значи-

мую роль в развитии памяти и интеллекта [12]. Ритм является существен-

ной характеристикой не только музыки, но и речи, которая требует спо-

собности разделять поток звуков на перцептивные единицы. Понимание 

структуры ритма аналогично пониманию структуры дробей и пропорций 

в математике [3]. Лонгэтюдные сравнительные исследования зрительной 

и вербальной памяти у детей, занимающихся музыкой, и детей-«немузы-

кантов» показали, что обучение музыке улучшает вербальную память [16]. 

Ребенок с музыкальным слухом легче и быстрее овладевает устной и пись-
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менной речью. Так, было доказано, что занятия музыкой положительно 

влияют на развитие речи и навыки чтения у детей с дислексией [15]. 

Исследование Ж. М. Глозман и А. Е. Павлова достоверно подтверди-

ло, что один год занятий музыкой влияет на развитие пространственных 

и кинетических функций у детей младшего школьного возраста [3]. 

Обучение игре на музыкальном инструменте стимулирует развитие 

внимания, функций программирования и контроля произвольной дея-

тельности. Практически все выдающиеся музыканты-исполнители отме-

чают важнейшую роль этих функций. Например, известный музыкаль-

ный педагог Г. Г. Нейгауз считал, что исполнение музыки в первую оче-

редь требует сосредоточенности на цели, навыков постановки таких це-

лей, планирования и контроля их достижения, сформированных крите-

риев качества результатов [11, 14]. 

Таким образом, занятия музыкой активизируют у детей развитие 

большинства психических функций и межфункциональных связей, осо-

бенно в период до 9–10 лет, пока мозг ребенка пластичен, пока не завер-

шены процессы костно-мышечного формирования. Д. Кэмпбелл приводит 

факты, иллюстрирующие влияние занятий музыкой на успешность в уче-

бе. Так, на вступительных экзаменах в колледжи США в 1996 г. студенты 

с опытом музыкального исполнительства показали результаты в словесной 

части теста SAT на пятьдесят один пункт выше, а по математике – на 

тридцать девять пунктов выше, чем средний показатель по стране. 

В 1983–1988 гг. примерно 7500 студентов университетов США, имеющих 

музыкальное образование, продемонстрировали лучшие результаты по 

английскому языку, биологии, химии и математике [5, с. 207–208]. 

Занятия музыкой оказывают не только развивающее, но и коррек-

ционное влияние. Так, Т. Б. Юдовина-Гальперина, автор уникальной ме-

тодики музыкального обучения, учитывающей особенности физиологиче-

ского развития детей и отклонений этого развития, в течение многих лет 

занималась музыкой с детьми с различными патологиями и получала оче-

видные коррекционные результаты. Например, девочка пяти лет с дет-

ским церебральным параличом легкой степени впоследствии стала про-

фессиональным музыкантом. Мальчик восьми лет с частичным правосто-

ронним параличом через полтора года занятий мог уже играть несложные 

пьесы с синхронными движениями двух рук, нажимать на педаль правой 

ногой. У девочки с гипотонией мышц левой руки после перенесенного 

клещевого энцефалита в процессе длительного обучения игре на форте-

пиано были полностью устранены эти симптомы [14]. 

Одним из наиболее распространенных расстройств поведения и раз-

вития у детей в последние десятилетия является синдром дефицита вни-
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мания с гиперактивностью (СДВГ). Количество детей с таким синдромом 

составляет до 20% от детской популяции. Первичным дефектом для 

большинства из них является функциональная недостаточность субкор-

тикальных (стволовых и подкорковых) структур мозга [8]. Для СДВГ ха-

рактерны три обязательных симптома: 

● дефицит внимания, который проявляется в виде повышенной от-

влекаемости, колебаний внимания, трудности концентрации внимания, 

снижении избирательности и объема внимания, недостаточности произ-

вольного контроля; 

● гиперактивность, то есть высокая двигательная активность, осу-

ществление бесцельных непрерывных движений, что является своеобраз-

ным компенсаторным механизмом, направленным на преодоление дефи-

цита активационных влияний со стороны подкорково-стволовых структур 

мозга на кору больших полушарий; 

● импульсивность, обусловленная слабостью процессов торможе-

ния, проявляющаяся в трудностях планирования своих действий, т. е. 

в поведении по принципу «здесь и сейчас», когда поступки опережают 

намерения. 

Уровень когнитивного развития у детей с СДВГ может колебаться 

от нормы до задержки психического развития. Такие дети нуждаются 

в длительной комплексной медико-психолого-педагогической помощи, 

направленной в первую очередь на коррекцию обозначенных выше де-

фицитарных функций, а также на развитие других психических функ-

ций, которые вторично могут страдать вследствие этой дефицитарности. 

Ежедневная игра на музыкальном инструменте в течение нескольких лет 

может служить прекрасным средством коррекции. 

Целью проведенного в 2007–2011 гг. исследования было определе-

ние влияния занятий музыкой на когнитивное развитие детей младшего 

школьного возраста, в том числе детей с СДВГ. На сегодняшний день 

наиболее валидной для определения состояния когнитивных функций 

считается нейропсихологическая диагностика. Согласно нейропсихологи-

ческому подходу музыкальная деятельность представляет собой сложную 

функциональную систему и, как любая система, состоит из набора ком-

понентов, каждый из которых опирается на работу определенной зоны 

мозга и вносит в деятельность системы свой специфический вклад. Мно-

гие из этих компонентов участвуют и в других формах познавательной 

деятельности [2, 3]. На основании результатов теоретических исследова-

ний, посвященных данной проблематике, была выдвинута гипотеза о том, 

что занятия музыкой влияют на увеличение темпа когнитивного развития 

детей. С учетом данных о гетерохронии развития психических функций 
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[12] это должно проявиться в более высоком уровне сформированности 

у них кинетических и кинестетических функций, межполушарного взаи-

модействия, функции программирования и контроля произвольной дея-

тельности, способности к воспроизведению ритмов по образцу. Исследо-

вание проходило в два этапа. Цель первого – определение влияния одного 

года занятий музыкой на нейропсихологический профиль детей с норма-

тивным развитием. Цель второго этапа – определение коррекционно-разви-

вающего влияния занятий музыкой на психическое развитие детей с СДВГ. 

Выборка на первом этапе исследовании состояла из 50 первоклас-

сников в возрасте 6–7 лет. Экспериментальная группа (ЭГ) включала 

24 учащихся музыкальных школ Екатеринбурга, контрольная группа (КГ) – 

26 первоклассников, не обучающихся музыке. 

Диагностика состояния когнитивных функций проводилась по ком-

плексной детской нейропсихологической методике Т. В. Ахутиной и др. 

[1]. Всего было использовано 20 нейропсихологических проб, позволяю-

щих оценить состояние зрительных (пробы на зрительный гнозис и зри-

тельную память), зрительно-пространственных (проба на конструктивный 

праксис, рисунок стола, проба Хэда), кинестетических (проба поз паль-

цев, проба на оральный праксис), кинетических функций (проба на ди-

намический праксис «кулак – ребро – ладонь», графическая проба), слухо-

речевой сферы (проба на слухоречевую память, рассказ по сюжетной 

и серийным картинкам, проба на понимание близких по значению и зву-

чанию слов, проба на вербальные ассоциации), функций программирова-

ния и контроля произвольной деятельности (проба на реакцию выбора), 

межполушарного взаимодействия (проба на реципрокную координацию 

движений), способности к восприятию и воспроизведению ритмических 

структур. По окончании диагностики качественно и количественно оце-

нивались результаты проб. Сравнительный анализ количественных пока-

зателей успешности выполнения нейропсихологических проб детьми из 

экспериментальной и контрольной групп проводился с использованием 

t-критерия Стьюдента. 

Первичная нейропсихологическая диагностика в начале учебного года 

не выявила достоверных различий в средних показателях успешности вы-

полнения проб между детьми двух групп. Сравнительный анализ результатов 

по этим пробам, полученных в конце учебного года, показал, что всего один 

год игры на музыкальных инструментах, требующей освоения сложнейших 

двигательных схем, кинетических «мелодий», в которых задействована вся 

опорно-двигательная система, большое количество крупных и мелких мышц, 

сказывается на достоверно более быстром формировании тесно связанных 
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между собой кинетических (tэмп = 2,63 > tст = 2,02, при р < 0,05) и кинестети-

ческих функций (tэмп = 3,26 > tст = 2,02, при р < 0,05), а также способности к вос-

приятию и воспроизведению ритмических структур (tэмп = 4,95 > tст = 2,02, 

при р < 0,05). 

Кинетические функции обеспечивают возможность перехода от од-

ного элемента к другому при выполнении серийных движений и дей-

ствий: «мелодических» схем движений, последовательного развертывания 

смысловой схемы высказывания, плавности и последовательности мыш-

ления. Кинестетические функции обеспечивают передачу информации, 

поступающую от рецепторов, расположенных в мышцах и суставах, 

о взаиморасположении моторных аппаратов в их статическом положении 

или в режиме движения и таким образом участвуют в организации те-

лесных и речевых движений, играют большую роль в развитии речи, 

письма, чтения [4, 12]. 

Качественный анализ показал, что проба на динамический праксис 

«кулак – ребро – ладонь», в которой ребенок должен последовательно при-

давать своей руке три различных положения: кулака, распрямленной ки-

сти, расположенной ребром, и ладони, ударяющей по столу плашмя, – вы-

звала затруднения у большинства детей из обеих групп, тем не менее, она 

оказалась весьма информативной. Ее полноценное выполнение требует не 

только хорошей «мелодии» движений, но и запоминания пространствен-

ных характеристик элементов моторной программы, их порядка, а также 

способности удерживать программу и контролировать правильность ее 

выполнения [1, 4]. Согласно результатам, автоматизация движений про-

исходит у детей, занимающихся музыкой, в 1,5 раз быстрее, и в отличие 

от детей контрольной группы у них не было зафиксировано случаев уп-

рощения программы. Кроме того, дети из КГ в 4 раза чаще допускали ки-

нестетические и пространственные ошибки (обратное положение ребра, 

недоведение позы до нужного положения, например, неплотное сжимание 

кисти в кулак). 

Анализ выполнения графической пробы «забор», в которой необхо-

димо было дорисовать строку по образцу, показал, что все дети-

«музыканты» выполнили эту пробу до конца, тогда как 15% первокласс-

ников из КГ, нарисовали только часть строки, что указывает на слабость 

у них функции программирования и контроля. В качестве дополнитель-

ного критерия сравнения рассматривалось относительное увеличение вы-

соты строчки от первого элемента к последнему, которое служит компен-

сацией для переключения с одного элемента на другой. Примеры макси-

мального увеличения строки у детей-«музыкантов» из экспериментальной 
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группы и детей из контрольной группы приведены на рисунке. В среднем 

у детей, занимающихся музыкой, увеличение было в 1,5 раза меньше, чем 

в контрольной группе. 

 

 

 

Примеры наибольшего увеличения элементов строки в графической пробе 
«забор» у детей экспериментальной и контрольной групп 

Количественный анализ результатов пробы на восприятие и воспро-

изведение ритмических структур, направленной на определение уровня 

сформированности слуховой сферы, слухо-моторных координаций, пока-

зал достоверно лучшее ее выполнение детьми-«музыкантами». Задание на 

определение количества ударов в ритмическом конструкте и исполнение 

ритмов по речевой инструкции выполнялось одинаково первоклассника-

ми из обеих групп. Задача воспроизведения ритмических структур по 

слуховому образцу значительно успешнее решалась детьми, занимающи-

мися музыкой. Из них 30% учащихся допустили всего по одной ошибке, 

тогда как в контрольной группе 50% детей не смогли воспроизвести около 

половины ритмов. Н. К. Корсакова, Н. Ю. Микадзе считают эту пробу очень 

информативной в диагностическом и прогностическом смысле. Ими были 
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получены данные о положительной корреляции результатов этой пробы 

с успеваемостью младших школьников [4]. 

Проба на реципрокную координацию рук, направленная на исследо-

вание межполушарного взаимодействия, заключается в одновременном 

сжимании в кулак распрямленной ладони одной руки и разжимания кулака 

другой руки, при этом только кисти рук должны лежать на столе, а сами ру-

ки не должны передвигаться [1]. Полноценное выполнение этой пробыпо 

данным нейропсихологических исследований становится доступно большин-

ству детей к 8–9 годам [12]. Действительно, только 45% детей-«музыкантов» 

и 26% детей из КГ безошибочно справились с заданием. Несмотря на отсут-

ствие достоверных различий в количественных оценках, качественный ана-

лиз показал тенденцию к более интенсивному формированию межполушар-

ного взаимодействия у первоклассников, занимающихся музыкой. Дети из 

контрольной группы в два раза чаще допускали такие ошибки, как недове-

дение движений до конца, передвижение рук. 

Отсутствие предполагаемого различия в уровне сформированности 

функции программирования и контроля произвольной деятельности может 

объясняться тем, что эта функция одна из самых длительно формирую-

щихся в онтогенезе [12]. Поэтому музыкальные занятия в течение одного 

года значимо не повлияли на уровень ее развития. Тем не менее качест-

венный анализ, основанный на классификации ошибок, допущенных при 

выполнении пробы на реакцию выбора, показал, что 27% детей из КГ после 

первого сбоя при ломке стереотипных движений начали упрощать про-

грамму. Они перестали опускать руки в исходное положение, что свиде-

тельствует о трудностях переключения, а невозможность вернуться к ис-

ходной программе даже после указания психолога говорит о трудностях 

программирования и контроля произвольной деятельности. При выполне-

нии этой пробы детьми-«музыкантами» таких ошибок не зафиксировано. 

Кроме того, описанные выше результаты качественного анализа выполне-

ния других проб также свидетельствуют о наличии большего количества 

регуляторных ошибок у детей-«немузыкантов». Таким образом, несмотря на 

отсутствие значимой разницы в количественной оценке, можно говорить 

о тенденции к более быстрому формированию функции программирования 

и контроля у первоклассников, занимающихся музыкой. 

Полученные в процессе первого этапа исследования количествен-

ные и качественные результаты подтверждают предположение об эффек-

тивном влиянии занятий музыкой на увеличение темпа когнитивного 

развития детей, что проявляется в более быстром формировании ряда ба-

зовых компонентов психических функций, обеспечивающих возможность 

быть успешным в учебе. Эти результаты соответствуют полученным ранее 
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данным в аналогичном исследовании на меньшей выборке испытуемых 

[10]. Все это дает право говорить не только о развивающей роли занятий 

музыкой, но и о их больших коррекционных возможностях. 

Второй этап исследования представлял собой пилотное изучение кор-
рекционно-развивающего влияния занятий музыкой на психическое разви-
тие детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Участие 
в этом этапе работы приняли 10 мальчиков в возрасте 6–7 лет с соответству-
ющим диагнозом. Экспериментальная группа состояла из 5 детей, учащихся 
музыкальных школ: три ребенка обучались игре на фортепиано, один ребе-
нок играл на домре, один – на блок-флейте. В контрольную группу вошли 
5 мальчиков, не занимающихся музыкой. Для исследования состояния ког-
нитивных функций также использовалась комплексная детская нейропсихо-
логическая методика Т. В. Ахутиной и др. [1]. Сравнительный анализ количе-
ственных показателей успешности выполнения нейропсихологических проб 
детьми из экспериментальной и контрольной групп проводился с использо-
ванием U-критерия Манна – Уитни. 

Первичная нейропсихологическая диагностика не выявила значимых 
различий между результатами двух групп. Средние значения показателей 
по ряду проб в обеих группах были ниже, чем у детей с нормативным раз-
витием, участвующих в первом этапе исследования. У детей с СДВГ отме-
чалась недостаточная сформированность функции программирования 
и контроля произвольной деятельности, фонематического слуха, кинесте-
тических функций, зрительно-пространственных представлений. Тестиро-
вание практически всех детей с СДВГ проводилось с одним или двумя пе-
рерывами на отдых из-за повышенной утомляемости испытуемых. 

Контрольная диагностика в конце первого года обучения показала, 
что дети, занимающиеся музыкой, достоверно лучше, чем мальчики из 
контрольной группы стали выполнять только три пробы: пробу на прак-
сис поз пальцев (Uэмп = 4 < Uкр = 4, при р < 0,05), пробу на восприятие 
и воспроизведение ритмов по образцу (Uэмп = 0 < Uкр = 4, при р < 0,05) 
и пробу Хэда (Uэмп = 2,5 < Uкр = 4, при р < 0,05), в которой ребенок должен 
воспроизвести демонстрируемые психологом различные положения рук 
в пространстве. Согласно экспертному мнению педагогов по музыке дети 
с СДВГ медленнее, чем другие учащиеся, осваивали игру на музыкальных 
инструментах, они быстрее уставали, хуже запоминали нотный текст, ап-
пликатуру, им труднее давались реципрокные движения рук, поддержа-
ние правильной позы кисти и тела. Все родители отмечали, что очень 
сложно заставить ребенка каждый день заниматься дома, приходится все 
время сидеть рядом с ним. 

Контрольная нейропсихологическая диагностика в конце второго 

года обучения показала бо́льшую сформированность у детей из экспери-
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ментальной группы функции программирования и контроля произволь-

ной деятельности (Uэмп = 2,5 < Uкр = 4, при р < 0,05), кинетических функ-

ций (Uэмп = 0 < Uкр = 4, при р < 0,05), реципрокной координации 

(Uэмп = 2 < Uкр = 4, при р < 0,05), способности к восприятию и воспроизве-

дению ритмов по образцу (Uэмп = 0 < Uкр = 4, при р < 0,05). Также дети, 

занимающиеся музыкой, достоверно лучше выполнили пробу на слухоре-

чевую память (Uэмп = 3 < Uкр = 4, при р < 0,05), хотя по остальным пробам, 

характеризующим слухоречевую сферу, различий выявлено не было. 

Испытуемые обеих групп проходили тестирование без перерывов, 

но дети из экспериментальной группы в среднем быстрее справлялись 

с заданиями. Ошибки из-за импульсивности допускали все, но дети-

«музыканты» в основном исправляли их сами, а мальчикам из контроль-

ной группы чаще требовалась стимулирующая помощь. Полученные дан-

ные могут свидетельствовать о более быстром протекании компенсатор-

ных процессов у детей с СДВГ, занимающихся музыкой. Исследование на 

этом этапе было пилотным, выборка детей с СДВГ очень маленькая, по-

этому требуется дальнейшее, более основательное изучение влияния заня-

тий музыкой на психическое развитие детей с таким диагнозом. 

В целом, результаты, полученные на каждом этапе исследования, 

подтвердили гипотезу о том, что занятие музыкой эффективно влияет на 

ускорение темпов когнитивного развития детей. 

При написании данной статьи авторы поинтересовались дальней-

шей судьбой пяти мальчиков с СДВГ, занимавшихся музыкой. Только 

один из них окончил музыкальную школу. Трое бросили занятия музыкой: 

один – после трех лет обучения, двое – после четырех лет обучения. Пято-

му мальчику очень трудно давалась игра на фортепиано, и он перешел на 

отделение ударных инструментов, где и продолжает учебу. Все мальчики, 

по словам их родителей, имели определенные проблемы в учебе и поведе-

нии в младших классах, но в настоящее время достаточно успешно учат-

ся в общеобразовательных школах. 

К сожалению, дети с отклонениями психического развития, с мини-

мальными мозговыми дисфункциями, число которых, по данным стати-

стики, растет в нашей стране, не имеют широкого доступа к музыкально-

му обучению, так как не в состоянии в требуемом темпе осваивать учеб-

ную программу музыкальной школы. Очень немногие из музыкальных пе-

дагогов работают с такими детьми по индивидуальным программам, но 

при этом неизменно получают хорошие коррекционные результаты. 

Статья рекомендована к публикации 
д-ром психол. наук, проф. Н. Г. Тагильцевой 
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Аннотация. Цель статьи – теоретически обосновать измерительный 

инструментарий для диагностики профессионально значимых лидерских ка-

честв педагога. 
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профессионально значимых лидерских качеств педагога. В рамках второго 
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способности и индивидуальные черты лидера, их проявление и развитие. При 

определении понятия «профессионально значимые лидерские качества педа-
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сионально значимых лидерских качеств у студентов педагогического коллед-
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Научная новизна. Дано авторское определение «профессионально зна-
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дерских качеств. 
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mine criteria and indicators for diagnostics of professionally significant leadership 

qualities of a teacher. 
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Одна из задач современного профессионального образования – фор-

мирование личностной сферы будущих специалистов, в частности их 

профессиональных качеств, т. е. содержание педагогической деятельно-

сти не ограничивается трансляцией знаний, умений, навыков обучаю-

щимся, а включает помощь в их личностном самоопределении. 

Анализ нормативных документов, содержащих требования, предъ-

являемые к современному педагогу [4, 22, 26], а также работ А. М. Нови-

кова, А. А. Орлова, В. В. Серикова и др. [15, 16, 24] позволил нам к числу 

профессионально значимых характеристик педагога дошкольных учре-

ждений и начальной школы отнести лидерские качества. Правомерность 

их выделения обусловлена тем, что вне зависимости от типа и вида об-

разовательного учреждения, в котором работает педагог, он является 

официальным руководителем, обладающим всеми признаками лидера: 

принадлежностью к макросреде, возможностью использования формаль-

ных санкций, опосредованным принятием решений в процессе управ-

ления и т. д. В учебно-дисциплинарной модели взаимодействия, где су-

ществовала строгая иерархическая система отношений между педаго-

гом и ребенком, учитель нередко был авторитарным «руководителем», 

мало обращающим внимание на возрастные потребности детей и их ин-

тересы. В условиях гуманизации образования, ориентированного преж-

де всего на разностороннее личностное развитие обучающихся, старая 

модель неэффективна и не отвечает современной образовательной кон-

цепции. Для успешного развития личности ребенка нужно, чтобы цен-

ности и цели педагогической деятельности взрослых присваивались ре-

бенком как собственные, а это достижимо только в процессе с обратной 

связью ценностного обмена, осуществляемого в совместной деятельно-

сти. Такой обмен возможен при отношениях «лидер – группа», а не «ру-

ководитель – подчиненный». 

Особую актуальность имеет наличие лидерских качеств у педагогов 

дошкольных учреждений и начальной школы, поскольку их воспитанники 

еще не способны самостоятельно ставить для себя образовательные цели 

и, соответственно, не готовы организовать собственную познавательную 

деятельность. Развитие детей происходит посредством деятельности, 

предложенной им взрослым, и от того, насколько убедительно и привлека-

тельно сформулированы педагогом ее цели, насколько тактично выстрое-

ны организация деятельности, выбраны средства стимулирования актив-

ности детей, зависит ее развивающий результат. Эффективное лидерство 

педагога упорядочивает систему неформальных отношений в детском 

коллективе и способствует формированию гуманных, нравственных, де-

мократических межличностных отношений. 
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В научной литературе не существует четкого определения понятия 

«профессионально значимые лидерские качества педагога». Они подразу-

меваются в случаях, когда речь идет о педагоге-организаторе, педагоге-

вожаке, однако исследований, которые отвечали бы на вопросы, что это 

за качества, каков их состав и механизм формирования, нет. Наше ис-

следование, проводившееся на базе Тульского педагогического колледжа, 

было направлено на поиск ответов на эти вопросы. Прежде всего мы по-

пытались определить сущность профессионально значимых лидерских 

качеств педагога. 

При решении данной задачи использовался метод контент-анализа 

и привлекались положения логики о содержании и объеме понятий и их 

соотношении (И. В. Демидов [2], В. Г. Челпанов [29]). Было установлено, 

что понятие «качества личности» является родовым, а понятия «профес-

сионально значимые качества» и «лидерские качества личности» относят-

ся к видовым, совместимым и пересекающимся понятиям. С опорой на 

работы А. В. Петровского [19, 20], Р. Л. Кричевского [6–8], Ю. П. Поварен-

кова [21] и др. были выведены общие признаки для всех перечисленных 

понятий: 

● их содержание составляет совокупность личностных индивиду-

альных черт, особенностей, свойств, способностей, привычек (умений); 

● эта совокупность влияет на значимые для личности отношения 

с другими членами группы (различной широты); 

● данные качества актуализируются в ходе групповой деятельности 

и общения, основанного на практических связях и равноправных отно-

шениях членов группы; 

● эти качества обусловливают успешность групповой деятельности. 

Выделение сущностных признаков, образующих содержание поня-

тия «профессионально значимые лидерские качества педагога» позволило 

сформулировать следующее определение: профессионально значимые ли-

дерские качества – это интегративная совокупность качеств, пред-

ставляющих собой набор индивидуальных черт и способностей педагога, 

проявляющихся в межличностных отношениях с разными субъектами 

педагогического процесса в различных формах их совместной деятельно-

сти и обеспечивающих наиболее быстрое и успешное достижение образо-

вательных целей. 

Далее мы рассмотрели логические отношения между объемами по-

нятий «профессионально значимые качества педагога» и «лидерские каче-

ства». Существуют различные классификации профессионально значи-

мых качеств педагога. Для нас наибольший интерес представляли те, 

в которых состав профессионально значимых качеств педагога определя-
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ется с позиций деятельностного подхода и есть детальное описание этих 

характеристик [1, 5, 11–13, 23, 33]. Был предпринят сопоставительный 

анализ классификаций и обозначены референтные профессионально зна-

чимые качества педагога; затем таким же образом проанализированы 

классификации лидерских качеств, предлагаемые авторами с позиций 

лидерства как деятельностного опосредования ценностного обмена [1, 7, 

9, 10, 18, 25], и из их числа выделены референтные. Методом содержа-

тельно-логических пересечений полученные перечни качеств мы «наложи-

ли» друг на друга и получили «точки пересечений» (табл. 1, «точки пересе-

чения» выделены курсивом). 

Таблица 1 

Сравнение состава лидерских качеств и профессионально значимых 
качеств педагога 

Профессионально значимые качества 
педагога 

Лидерские качества личности 

активность активность 
артистизм гибкость в усвоении ролей 
внешняя привлекательность  добросовестность 
гибкость (поведения, отношения, 
ролей) 

заинтересованность в достижении 
групповых целей 

импровизация  инициативность 
инициативность  информированность 
интеллектуальность  коммуникабельность 
информированность наблюдательность 
коммуникабельность  надежность 
наблюдательность  направленность на других 
настойчивость настойчивость 
организованность  организованность 
решительность ответственность 
самоконтроль  решительность 
самостоятельность  самоконтроль 
тактичность  самостоятельность 
целеустремленность (целенаправлен-
ность)  

склонность к сотрудничеству 

эмоциональность  уверенность в себе 
эмоциональная уравновешенность 
(стабильность) 
эмпатия 

эмпатия  

энергичность 
 

С точки зрения логики каждое пересечение – свидетельство того, 

что обнаружены совместимые понятия, у которых содержание и объемы 

совпадают [2, 29]. В табл. 1 видно, что объем понятия «профессионально 
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значимые лидерские качества педагога» образуют активность, гибкость, 

инициативность, информированность, коммуникабельность, наблюдатель-

ность, настойчивость, организованность, решительность, самоконтроль, 

самостоятельность, эмпатия. Перечисленные качества носят интегратив-

ный характер, поскольку образуют способности и индивидуальные черты. 

Под чертами личности подразумеваются «устойчивые, повторяющиеся 

в различных ситуациях особенности поведения индивида» [32, с. 753]. 

Способности определяются как «индивидуально-психологические особен-

ности человека, выражающие его готовность к овладению определенными 

видами деятельности и к их успешному выполнению. Под ними понима-

ется высокий уровень интеграции и генерализации психических процес-

сов, свойств, отношений, действий и их систем, отвечающих требовани-

ям деятельности» [32, с. 622]. 

Теперь опишем разработку критериев для оценки сформированно-

сти профессионально значимых лидерских качеств педагога. Согласно 

В. И. Загвязинскому, критерий – «обобщенный показатель развития сис-

темы, успешности деятельности, основу для классификации; признак, на 

основании которого производится оценка, определение или классифика-

ция чего-либо; мерило оценки» [3, с. 199]. Критерий предполагает выделе-

ние ряда признаков, по которым можно определять показатели (А. М. Но-

виков, В. В. Краевский). Методологами указывается ряд предъявляемых 

к ним требований: они должны быть объективными, т. е. должны оцени-

вать исследуемый признак однозначно; адекватными, т. е. измерять имен-

но то, что требуется; нейтральными по отношению к исследуемым явле-

ниям, и, наконец, их совокупность должна с достаточной полнотой охва-

тывать все существенные характеристики исследуемого явления или про-

цесса [14, с. 173]. 

В отборе критериев мы опирались на сущностные характеристики 

профессионально значимых лидерских качеств педагога, указанные вы-

ше, и остановились на критериях факта и уровня. 

Критерий факта позволяет ответить на вопрос, обладает ли буду-

щий педагог способностями и индивидуальными чертами, входящими 

в состав профессионально значимых лидерских качеств. Выбор данного 

критерия обусловлен положениями философии о том, что факт – это «не-

которое событие, явление, фрагмент реальности, которые составляют 

объект человеческой деятельности или познания» [28, с. 383]. Факт также 

«действительное, невымышленное происшествие, событие, явление; твер-

до установленное знание, данное в опыте, служащее для какого-либо за-

ключения, вывода, являющееся проверкой какого-либо предположения» 

[28, с. 707]. Факт – это «результат наблюдений и экспериментов, который 



Разработка критериев для оценки сформированности профессионально значимых 
лидерских качеств у студентов педагогического колледжа 

 

Образование и наука. 2016. № 4 (133) 177 

устанавливает количественные и качественные характеристики объектов; 

это элемент, составляющий основу научного знания, отражающий объек-

тивные качества вещей и процессов» [27, с. 462–463]. Такое понимание 

факта дает право использовать его в качестве «меры» оценивания. Фик-

сация и описание фактов проявления в поведении действий, свидетель-

ствующих о наличии исследуемых способностей или индивидуальных 

черт, позволяли нам в ходе исследования делать выводы о присутствии 

(отсутствии) у испытуемых студентов педагогических специальностей 

профессионально значимых лидерских качеств. 

С помощью критерия уровня мы оценивали степень выраженности 

и трансситуативность проявлений в деятельности и поведении студентов 

способностей и индивидуальных черт, образующих профессионально зна-

чимые лидерские качества педагога. Применение этого критерия позво-

лило не только фиксировать «яркость» проявления исследуемых качеств, 

но и отслеживать динамику их формирования под влиянием эксперимен-

тальных факторов. 

Отобранные критерии и показатели сформированности профессио-

нально значимых лидерских качеств наглядно представлены на рисунке. 

При организации опытно-экспериментальной работы, особенно той 

ее части, которая имеет непосредственное отношение к формирующему 

этапу, мы опирались на концепцию В. Д. Шадрикова о системогенезе 

профессиональной деятельности. Ученый доказал, что формирование 

профессионально значимых качеств происходит параллельно с процессом 

становления структуры профессиональной деятельности. Р. В. Шрейдер, 

исследовавшая механизм присвоения профессионально значимых ка-

честв, доказала, что в процессе овладения профессией, освоения профес-

сиональной деятельности происходит смена доминирующих качеств, т. е. 

на разных этапах профессионализации разные качества имеют макси-

мальный либо минимальный уровень развития [30, 31]. 

Профессионально значимые лидерские качества педагога должны 

формироваться и диагностироваться в ходе практической деятельности 

студентов (познавательной, квазипрофессиональной, коммуникативной 

и др.). Поскольку выработка исследуемых качеств является неравномер-

ной и гетерохронной, их диагностика должна осуществляться регулярно. 

Кроме констатирующего и заключительного диагностических срезов, в хо-

де нашего исследования проводилась серия контрольных мероприятий. 

Регулярные срезы позволяли отследить динамику и своеобразие формиро-

вания у студентов профессионально значимых лидерских качеств, связи, 

возникающие между отдельными качествами; а также получить инфор-

мацию о влиянии вводимых экспериментальных факторов. 
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Критерии и показатели сформированности профессионально значимых 
лидерских качеств педагога 

Специфика исследуемых качеств, характер критериев и логика экс-

периментальной работы обусловили выбор способов диагностики. Опре-

деляя требования к диагностическому инструментарию, мы исходили из 

выводов В. И. Загвязинского [3] и В. А. Ядова [34], в работах которых под-

черкивается, что объективность, достоверность и непротиворечивость ин-

формации повышается при сочетании нескольких взаимодополняющих 

и взаимопроверяющих методов исследования. Поэтому нами были избра-

ны как субъективные (на основе самопознания студентов), так и объек-

тивные (изучение тех признаков, которые можно зафиксировать различ-

ными внешними средствами) методы. Диагностический инструментарий 

составили опросы, наблюдение, изучение учебной документации и экс-

пертная оценка. 

В качестве субъективных применялись методы самооценивания сту-

дентов колледжа: опрос, анкетирование и тестирование. Метод анкетиро-

вания за счет четкой структуры и регламента в системе «вопрос – ответ» 

позволил получить в достаточно короткие сроки большой объем инфор-

мации в форме, удобной для статистической обработки. 

При опросах использовались адаптированные версии анкет «Доста-

точно ли вы активны», «Решительны ли вы», «Ваша организованность». 

Для определения объективной оценки профессионально значимых лидер-

ских качеств у студентов были задействованы тесты, адаптированные 

В. Ф. Ряховским: «Общительны ли Вы», «Коммуникативные и организатор-
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ские склонности», «Эмпатия». Анкетирование и тестирование организовы-

вались по технологии активного исследования [17], при котором респон-

денты вовлекаются в процесс сбора данных о самих себе. Установление 

обратной связи со студентами повышало личную причастность будущих 

педагогов к исследованию, развивало у них способность к самоанализу 

и саморазвитию, что было важно при организации дальнейшей форми-

рующей работы. Диагностические данные анкет и тестирования, полу-

ченные студентами, не противоречили информации, полученной нами во 

время обследования, поскольку самодиагностика снимала эффект «само-

презентации». 

С помощью наблюдения фиксировались проявления разных способ-

ностей и индивидуальных черт, образующих феномен лидерских качеств, 

в том числе тех, которые не могут быть точно вербализированы или осоз-

наны самими студентами. Наблюдение осуществлялось по специальной 

программе, в которой были определены цель и порядок его проведения 

в различных ситуациях: учебных (на практических занятий), внеучебных 

(при организации и проведении различных мероприятий), учебно-профес-

сиональных (во время педагогической практики) и в ситуациях общения. 

Для каждой ситуации были заранее разработаны схемы, где отражались 

возможные проявления профессионально значимых лидерских качеств, 

«разбитые» на отдельные элементы; и инструкции по их регистрации, по-

зволяющие не только фиксировать наличие у студентов отдельных прояв-

лений исследуемых качеств, но и оценить степень их выраженности 

и трансситуативность. 

Чтобы получить более объективные и достоверные данные, мы ис-

пользовали сочетание включенного и невключенного наблюдения. В про-

цедурах первого участвовали преподаватели колледжа, ко второму при-

влекались студенты-практиканты Тульского педагогического университе-

та, проходящие практику в колледже (их присутствие на учебных заняти-

ях и внеучебных мероприятиях и ведение ими записей не вызывало удив-

ления и не сковывало поведения студентов колледжа). Наблюдение в каж-

дой типичной ситуации осуществляли одновременно три человека, кото-

рые сопоставляли полученные данные по окончании процедуры. Обсуж-

дение и согласование оценок повышало достоверность результатов. 

На очередном этапе исследования анализировалась учебная доку-

ментация, которая включала официальные мнения о педагогической 

практике студентов колледжа. Объектом изучения стали отчеты руково-

дителей практики, в которых содержались информация об особенностях 

поведения и деятельности студентов и характеристики, данные им по ме-

сту прохождения практики – в детских садах и начальной школе. Доку-
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ментация обрабатывалась методом контент-анализа [34]. В качестве еди-

ниц анализа (лексических индикаторов) были приняты суждения, отра-

жающие проявления студентами профессионально значимых лидерских 

качеств педагога. В текстах отчетов и характеристик отыскивались лек-

сические индикаторы исследуемых качеств. Например, индикатором на-

личия настойчивости были фразы «ставит перед собой четкие цели», «ре-

шает поставленные перед собой задачи», «преодолевает трудности в дос-

тижении поставленных целей», «прилагает волевые усилия для достиже-

ния целей», «вовлекает одногруппников в решение значимых задач», «ста-

вит перед детьми задачи деятельности, добивается их решения»; индика-

торами наблюдательности стали формулировки «видит особенности свер-

стников», «замечает особенности детей», «целенаправленно изучает осо-

бенности поведения каждого ребенка», «выделяет достоинства сверстни-

ков и опирается на них в совместной деятельности», «подмечает недос-

татки в обученности детей и прилагает усилия для их устранения» и т. д. 

Степень выраженности качества определялась частотой его упоминания 

в учебной документации и прямым указанием в тексте («очень наблюда-

тельна», «очень инициативна»). На трансситуативность качества указыва-

ло наличие его индикаторов в различных документах и прямые указания 

(«проявляет инициативу на учебных занятиях, в организации и проведе-

нии классных часов, общеколледжных мероприятий»). 

Описанные методы дополнялись экспертной оценкой. Реализация 

данного метода в нашем исследовании сводилась к следующему. Экспер-

ты, в роли которых выступали преподаватели и классные руководители 

студенческих групп, оценивали сформированность у студентов профес-

сионально значимых лидерских качеств на основе специально разрабо-

танных экспертных карт – подробных уровневых характеристик изучае-

мых качеств, которые требовалось оценить по 12-балльной шкале. Для 

достижения адекватности оценки предлагалась гибкая система баллов – 

по три балла в каждом уровне: 

● 0,1 – 3 – низкий уровень (проявления профессионально значимых 

лидерских качеств единичные, слабо выраженные, крайне неустойчивы, 

наблюдаются в отдельных ситуациях); 

● 3,1 – 6 – средний уровень (проявления качеств эпизодические, 

в конкретных и однотипных повторяющихся ситуациях; степень выра-

женности слабая); 

● 6,1 – 9 – достаточный уровень (лидерские качества проявляются 

неярко, но часто повторяются в различных ситуациях); 

● 9,1 – 12 – высокий уровень (лидерские качества ярко выражены 

и устойчивы в различных ситуациях). 
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Присвоенные баллы по каждому исследуемому качеству вносились 

в бланки (табл. 2), и производилось вычисление среднего их значения. Для 

расчета коэффициента уровня (ku) применялась программа Microsoft 

Excel. 

Таблица 2 

Бланк экспертной оценки ____________________________ 
 (наименование качества) 

№ 
п/п 

Код студента Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 
Коэффици-
ент уровня 

(ku) 
      
      
      
      

 

Сравнение коэффициента уровня (ku) на контрольных срезах иссле-

дования позволило получить информацию о динамике формирования 

у студентов профессионально значимых лидерских качеств и оценить 

статистически значимую тенденцию в смещении уровневых показателей. 

Наша работа еще раз подтвердила важное положение работ В. И. Заг-

вязинского, В. В. Краевского, А. М. Новикова о том, что достоверность 

результатов исследования и обоснованность его выводов обеспечиваются 

качеством эмпирического материала, который может быть получен только 

при тщательном выборе диагностического инструментария. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. В. Л. Савиных 
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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: 
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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. 

Памятка авторам 

6. Порядок оформления статьи: 
а) УДК (см. справочник УДК: http://teacode.com/online/udc/) (размер 

шрифта – 14 пунктов, полужирный, выравнивание – по левому краю); 
б) авторская справка на русском языке: Ф. И. О. полностью, степень, 

должность, место работы, город, страна, электронный адрес (размер шрифта – 

14 пунктов, полужирный, выравнивание – по левому краю); 
в) название статьи на русском языке (размер шрифта – 14 пунктов, по-

лужирный, выравнивание – по центру); 
г) Аннотация … (размер шрифта – 12 пунктов, выравнивание – по ширине 

страницы). В аннотации указываются цель публикации, методология и методики 

исследования, результаты, научная новизна, практическая значимость работы. 

Объем аннотации 250–300 слов; 
д) Ключевые слова: … на русском языке (размер шрифта – 12 пунктов, 

выравнивание – по ширине страницы); 
е) авторская справка, название статьи, аннотация (Аbstract.), ключе-

вые слова (Keywords:) на английском языке (оформление аналогично русскому 
варианту); 

ж) основной текст статьи; 

з) список литературы на русском языке (Литература): 15–20 источни-

ков, из них хотя бы 4–5 иностранных изданий последних лет (с 2010 г.). Список 

составляется по правилам оформления библиографических описаний в алфавит-
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ном порядке: сначала источники на русском, потом – на иностранных языках 

(размер шрифта – 14 пунктов, выравнивание – по ширине страницы); 
и) список литературы на английском языке (References). Обратите вни-

мание: оформление литературы на английском языке отличается от предписанного 
российским ГОСТом. Тире, а также символ // в описании на английском не ис-

пользуются. Вместо знака // название источника (журнала, сборника), где разме-

щена статья, выделяется курсивом. 

Примеры оформления литературы на английском языке 

Описание статьи: 

Zagurenko A. G., Korotovskikh V. A., Kolesnikov A. A., Timonov A. V., 

Kardymon D. V. Techno-economic optimization of the design of hydraulic 

fracturing. Neftyanoe khozyaistvo (транслит). [Oil Industry (английский)]. 

2008. № 11. Р. 54–57. (In Russian) 
 

Описание статьи из электронного журнала: 

Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B. P. Browsers or buyers in 

cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic ex-

change. Journal of Computer-Mediated Communication. 1999. Vol. 5. № 2. Avai-

lable at: http://www.ascusc.org/jcmc/vol5/issue2/ (Accessed 28 April 2011). 
 

Описание материалов конференций: 

Usmanov T. S., Gusmanov A. A., Mullagalin I. Z., Muhametshina R. Ju., 

Chervyakova A. N., Sveshnikov A. V. Features of the design of field develop-

ment with the use of hydraulic fracturing. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Sim-

poziuma «Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniyai povy-

sheniya neftegazootdachi» (транслит) [Proc. 6th Int. Symp. «New energy saving 

subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact» 

(английский)]. Moscow, 2007. Р. 267–272. (In Russian). 
 

Описание книги (монографии, сборника): 

Kanevskaya R. D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh 

protsessov razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov (транслит). [Mathemati-

cal modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development] 

(английский). Izhevsk, 2002. 140 p. 

За достоверность информации в библиографических описаниях не-

сет ответственность автор статьи. 
7. Рисунки и диаграммы дублируются и прилагаются отдельным файлом 

в той программе, в которой выполнена графика. 
8. Рукописи, не соответствующие редакционным требованиям, не рассмат-

риваются. 
9. Редакционная коллегия оставляет за собой право редактирования посту-

пающих материалов. 
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Требования к авторскому оригиналу 

1. Формат – MS Word. 

2. Гарнитура – Times New Roman. 
3. Размер шрифта (кегль) – 14. 

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. 

 




