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УЧИТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ?1 

Аннотация. Цель статьи – обратить внимание работников образова-

ния всех уровней на необходимость повышения качества подготовки учите-

лей к исследовательской деятельности. 

Методология и методы исследования. На основе анализа результатов 

наблюдений, бесед и анкетирования учителей в возрасте от 23 до 30 лет, 

имеющих педагогический стаж от 1 года до 5–6 лет, и изучения образователь-

ной практики дана оценка современного состояния инновационных процес-

сов в массовой школе и качества вузовской подготовки педагогов к исследо-

вательской деятельности. 

Результаты. Выявлена недостаточная готовность молодых учителей 

к самостоятельной исследовательской деятельности. Установлено, что даже 

тот опыт, который они приобрели в процессе выполнения выпускных квали-

фикационных работ, остается невостребованным современной образователь-

ной практикой, из которой вытеснены инициативные инновации вследствие 

несовпадения образовательной политики и реальной образовательной прак-

тики. Раскрыты причины нежелания молодых специалистов совмещать обра-

зовательную и исследовательскую деятельность: отсутствие инновационной 

среды, академическая загруженность, бытовые и личные трудности, а глав-

ное, нежелание и неспособность осуществлять самостоятельный научно-педа-

гогический поиск. Определены проблемы в руководстве выпускными квалифи-

кационными работами и в организации педагогической практики студентов. 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научно-

го фонда в рамках проекта «Формирование практико-ориентированной исследо-
вательской деятельности педагога в многоуровневом университетском образова-
нии» (регистрационный номер НИОКР 114071440036). 
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Новизна. По совокупности исследовательских действий, составляющих 

предметное содержание изыскательской деятельности, осуществлен монито-

ринг самооценки молодых учителей. Обоснована необходимость усиления ме-

тодологической подготовки будущих педагогов и отказа от узкой, предметной, 

специализации вузовского обучения. 

Практическая значимость. Описаны различные способы организации 

работы с начинающими учителями по совмещению предметного и исследова-

тельского аспектов их профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: учитель-исследователь, будущие педагоги, инноваци-

онные процессы, исследовательская деятельность, вузовская подготовка к ис-

следовательской деятельности. 
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DOES MODERN SCHOOL NEED A TEACHER-RESEARCHER? 

Abstract. The purpose of the publication is to draw attention of educators 

of all levels to the need of improving quality of teacher training in research field. 

Methods. Based on the results of observations, interviews and surveys of 

teachers aged between 23 and 30 years with teaching experience of 1 to 5–6 ye-

ars, and analysis of teacher practice, the assessment of the current state of inno-

vation processes in public school and quality of university training of pre-service 

teachers in research field is given. 

Results. Insufficient training of young teachers for independent research 

has been revealed. It was established that the research experience acquired by 

them while writing the final qualifying work is non-demanded in modern educa-

tional work, where innovation is pushed out due to mismatch of educational pol-

icy and the actual educational practice. The reasons of reluctance of young pro-

fessionals to combine educational activities and research are the following: lack of 

innovation environment, academic overload, household and personal problems, 

and, most importantly, unwillingness and inability to carry out independent sci-

entific and pedagogical search. Also, the problems of final qualifying works super-

vision and management of pedagogical practice of students have been found out. 

Scientific novelty. Self-assessment of young teachers, concerning their re-

search activities, has been conducted; it included a cluster of research activities 

that constitute its subject matter. The point for the need to abandon the narrow, 
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focused specialization in high school training of pre-service teachers and enhance 

their methodological preparation has been developed. 

Practical significance. Different ways of organizing work with in-service 

teachers concerning combination of subject specific and research specific aspects 

of their professional activities have been presented. 

Keywords: teacher-researcher, in-service teachers, innovative processes, 

innovative activity, university training for research activities. 
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Приобщение к исследовательской деятельности начинается еще в шко-

ле. Решая задачи открытого типа, выполняя учебные проекты, школьники 

получают первые представления о проблеме, гипотезе, исследовательских 

методах, о результатах и доказательстве их достоверности. Наиболее ус-

пешным среди них уже на этом этапе удается с помощью талантливых 

учителей проявить свой исследовательский потенциал. 

Целенаправленное обучение исследовательской деятельности стано-

вится специальной задачей профессионального образования, ибо способ-

ность успешно сочетать исследовательскую и профессиональную деятель-

ность является важнейшим показателем качества подготовки специали-

ста любого профиля. Особенно важно развить это умение у будущих учи-

телей, постоянно сталкивающихся с различными проблемами обучения, 

воспитания и развития, от решения которых напрямую зависят результа-

ты их труда и личный профессиональный статус. В соответствии с Про-

фессиональным стандартом педагога занятие исследовательской деятель-

ностью становится обязанностью каждого учителя1. 

В последние 3–4 года в российских вузах стали больше внимания 

уделять подготовке будущих учителей к проведению исследований [1, 3, 

6, 13, 14]. Это, в частности, подтверждают и результаты нашего монито-

ринга, в котором приняли участие молодые учителя в возрасте 23–30 лет, 

проработавшие в школе от 1 года до 5–6 лет: члены Всероссийского сове-

та молодых педагогов (34 чел.), учителя Тюмени и Тюменской области 

(27 чел.) и участники регионального методологического семинара, прово-

дившегося в Тюменском государственном университете (ТюмГУ) в мае 

2016 г. (46 чел.). Предполагалось, что эти учителя наиболее способны 

и расположены к проведению собственного исследовательского поиска. 

Судя по полученным данным, в учебные планы ряда вузов, осуще-

ствляющих подготовку учителей, включены дисциплины, прямо направ-

                                                 
1 http://www.ug.ru/uploads/files/new_standards/6/Профессиональный%20с

тандарт%20Педагог.doc. 
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ленные на формирование исследовательской компетентности: методоло-

гия и методы психолого-педагогических исследований, социологические 

методы в педагогическом исследовании, представление результатов науч-

но-исследовательской деятельности, основы проектирования и эксперти-

зы безопасной образовательной среды и др. Улучшается научное руково-

дство выпускными квалификационными работами студентов. Их темати-

ка увязывается с современными проблемами, вызванными сложившейся 

экономической и социокультурной ситуацией. Регулярно проводятся кон-

сультации, на которых обсуждаются вопросы обоснования актуальности 

тем исследований, формирования отдельных элементов методологическо-

го аппарата, отбора теоретических источников, определения критериев 

оценки и диагностических средств, организации экспериментальной час-

ти работы, оформления ее результатов. 

Молодые учителя высоко оценили профессиональные и личностные 

качества научных руководителей своих выпускных квалификационных 

работ, подчеркнув их креативность, эрудированность, предметную ком-

петентность, открытость в обсуждении проблем системы образования, го-

товность к сотрудничеству и педагогической поддержке, доброжелатель-

ность и строгость, объективность и справедливость. Особо была отмечена 

помощь в вычленении проблемы, формулировании гипотезы, цели и задач 

исследования, его новизны и научной значимости, выборе критериев 

оценки, аргументировании своей позиции, в осмыслении полученных ре-

зультатов. В оказании такого рода поддержки нуждалось абсолютное 

большинство опрошенных. 

Эффективными стимулами подготовки своих выпускных квалифи-

кационных работ молодые коллеги назвали планирование научными ру-

ководителями всех этапов исследования и строгий контроль прохождения 

каждого из них, ориентирование на осознание значимости проводимого 

исследования для профессионального и личностного роста будущих педа-

гогов, их мотивирование на успех. 

Оценка степени подготовленности начинающих учителей к исследова-

тельской деятельности, осуществленная по совокупности исследовательских 

действий, составляющих ее предметное содержание [11, с. 38–39], показала, 

что они считают себя вполне готовыми к самостоятельному научно-педагоги-

ческому поиску. Лишь два из предложенных для самооценки показателя 

(владение знаниями основ методологии и теории социально-педагогических 

исследований и умение выделять в проблемном поле ключевые научно-педа-

гогические проблемы) получили по 3,1 балла, что соответствует условно при-

нятому среднему уровню (свойство проявляется в зависимости от ситуации). 

Остальные критерии: наличие персонального кредо (концептуальной пози-
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ции) исследователя; умение проводить проблемно-ориентированный анализ 

социально-педагогической ситуации; умение собирать, систематизировать 

и анализировать информацию, необходимую для решения проблемы; умение 

разрабатывать и осуществлять план исследовательских действий по реше-

нию проблемы; умение находить разные варианты решения исследуемой 

проблемы и адекватно оценивать их преимущества и риски; умение видеть 

последствия выбранных решений; умение аргументировать свои исследова-

тельские действия; владение статистическими методами обработки резуль-

татов исследования; умение квалифицированно использовать сетевые ресур-

сы для успешного проведения своего исследования; умение осуществлять 

мониторинговые процедуры: организацию, сбор данных, первичную обра-

ботку собранной информации, ее систематизацию, анализ, интерпретацию 

и оценку, прогнозирование дальнейшего развития наблюдаемого педагоги-

ческого объекта, хранение и распространение информации; умение пред-

ставлять результаты исследования в форме сообщения, доклада, тезисов, 

статьи, методических рекомендаций и аргументированно их защищать – 

оценены на уровне выше среднего: от 3,6 до 4,2 балла (свойство проявляется 

достаточно четко и устойчиво). 

Высокая самооценка готовности к исследовательской деятельности 

позволила сделать предположение, что педагоги сразу же после окончания 

вуза наряду с предметно-практической профессиональной деятельностью 

активно включаются и в исследовательскую работу. Однако мы выясни-

ли, что ни один из начинающих учителей до настоящего времени не при-

ступил к подобным занятиям, а некоторые заявили, что не планируют это 

делать и в ближайшей перспективе. В качестве причины были указаны 

академическая занятость, трудности адаптации к новым условиям, поте-

ря интереса к исследовательской деятельности, отсутствие свободного 

времени, нехватка финансовых средств на оплату публикаций и участие 

в научно-практических конференциях разного уровня. 

Вскрытые обстоятельства невольно наводят на мысль: либо приоб-

ретенный в процессе подготовки выпускных квалификационных работ 

исследовательский опыт молодых специалистов оказался явно недоста-

точным для самостоятельной исследовательской деятельности, либо он ос-

тался невостребованным образовательной практикой. 

Анализ современной ситуации в образовательной практике на ма-

териале содержания бесед с начинающими учителями, их ответов на во-

просы анкет дает основание полагать, что обе эти версии имеют весомые 

основания. 

Теоретические ошибки, допущенные учителями в беседах и ответах 

на открытые вопросы анкеты, невнятные формулировки или забвение 
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названий изученных в вузе курсов иследовательской направленности, 

терминологическая путаница, неспособность отличить научно-исследова-

тельскую деятельность учителя от учебно-исследовательской деятельности 

школьников (например, на просьбу назвать сроки начала предполагаемого 

исследования получен ответ: «С января месяца хотим приступить с классом 

к исследовательской работе») на фоне завышенной самооценки владения 

рядом исследовательских действий, практическая реализация которых 

вызывает затруднения даже у многих кандидатов наук, и др. вызывают 

сомнения в адекватности представлений молодых специалистов о соб-

ственном уровне подготовленности к самостоятельному научно-педагоги-

ческому поиску и возможности их «дозревания» как исследователей в сло-

жившейся школьной практике. 

Об этом свидетельствуют, в частности, и ответы молодых учителей 

на вопрос, какая часть выпускной квалификационной работы была вы-

полнена ими полностью самостоятельно. Приведем ответы в порядке 

уменьшения числа респондентов, выбравших ту или иную позицию: «ди-

агностическая работа» (79 чел.), «сбор и систематизация эмпирического 

материала» (72 чел.), «практическая часть» (61 чел.), «статистическая обра-

ботка результатов» (43 чел.), «формулирование выводов» (27 чел.). Лишь 

четверо полностью самостоятельно выполнили теоретическую часть ис-

следования, и только один сам определил методологический аппарат ра-

боты. Таким образом, выполнение методолого-теоретической части выпу-

скных квалификационных работ своими силами оказалось неподъемно 

почти для всех опрошенных. 

Закреплению полученных в вузе методолого-теоретических знаний, 

развитию интереса к исследовательской деятельности и обогащению изы-

скательского опыта студентов могло бы способствовать глубокое погруже-

ние в инновационную деятельность образовательных учреждений, в кото-

рых они проходили педагогическую практику. Однако такой цели, по 

мнению учителей, перед их педпрактикой и не ставилось, а большинство 

школ, ставших базой практики, инновационную работу не проводили. 

Были названы лишь три школы, где велась поисковая работа по форми-

рованию у обучающихся универсальных учебных действий, но практи-

кантов к ней не привлекали. Содержание их собственной исследователь-

ской деятельности, в основном, сводилось к отдельным действиям в рам-

ках выпускных квалификационных работ: проведению наблюдений, вы-

полнению диагностических процедур, сбору практических материалов 

и т. п. Так что никому из респондентов не удалось пройти целостный 

практико-ориентированный процесс исследовательского поиска, почув-

ствовать его атмосферу и приобщиться к живому инновационном опыту. 
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Игнорирование и/или отсутствие возможности проведения педаго-

гической практики в инновационных образовательных учреждениях для 

закрепления и развития мотивации к исследовательской деятельности 

и составляющих ее содержание исследовательских действий, по существу, 

превращают руководство написанием выпускных квалификационных 

работ в «натаскивание» на их защиту. 

О невостребованности приобретенного в вузе молодыми специали-

стами исследовательского опыта говорят следующие факты. 

Почти повсеместно из школы, особенно сельской, вытеснены иннова-

ционные процессы (кстати, такая работа отсутствует и в образовательных 

учреждениях, где ныне работают наши респонденты). Их заменили многоча-

совое бессмысленное времяпрепровождение учителей за монитором по под-

готовке в электронном и бумажном форматах многочисленных отчетов, иной 

требуемой информации и молчаливая (от отсутствия сил для сопротивления) 

имитация реализации спускаемых сверху «новаций». Творческий поиск но-

вых для современной образовательной ситуации подходов, средств и техно-

логий обучения, воспитания и развития школьников все настойчивее под-

меняется не обещающими никакой пользы оптимизацией и структуризацией 

образовательных организаций (фактически, их объединением) якобы с целью 

экономии финансовых средств в условиях экономического кризиса. Но дело 

тут не столько в кризисе, сколько в стремлении федеральных и местных 

управленцев создать видимость активной деятельности, сделать управление 

более удобным для проведения контроля и проверок: меньше образователь-

ных учреждений – меньше работы! 

Период с 1970-го по 1990-е гг., когда в школах царил инновацион-

ный дух и существовал творческий энтузиазм, тоже нельзя назвать эко-

номически процветающим. Но инновационные процессы имели широкое 

распространение. Почти в каждой школе проводилась инновационная 

или опытно-экспериментальная работа. Проблема перегрузки даже не 

поднималась, хотя инновационная деятельность требовала от учителя 

полной самоотдачи и траты не только личного времени и душевных сил, 

но и финансовых средств на поездки в инновационные центры для изу-

чения и освоения передового опыта. Проблема перегрузки не акцентиро-

валась не потому, что ее не было. Просто ее рассматривали как генетиче-

ски присущую нелегкому учительскому труду часть, с которой приходи-

лось считаться и без особых возражений принимать. 

Встречаясь ныне с учителями, которые в 70–90-х гг. проводили опытно-

поисковую или опытно-экспериментальную работу, мы невольно стано-

вимся свидетелями ностальгических воспоминаний о «великолепном» 30-ле-

тии школьных нововведений, заполнявших все их помыслы, все свобод-
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ное время и стимулировавших профессиональный и личностный рост 

в процессе чтения книг и научно-методических журналов, поездок по мес-

там «живого опыта», встреч с инноваторами, жарких дискуссий с коллега-

ми и глубоких, мучительных раздумий, предвестников рождения новых 

педагогических идей. 

Рядом с учителями часто были вузовские ученые, осуществлявшие 

научное руководство опытно-экспериментальной работой или препода-

вавшие школьные предметы. Происходила взаимная подпитка одних тео-

рией, других практикой, но всегда с пользой для обучающихся. Общение 

с носителями креатива и нового знания вдохновляло школьников на пре-

одоление учебных трудностей, а учителей – на творческий поиск. 

Вузовские ученые-педагоги разрабатывали теоретическую базу для 

инновационных процессов – концепции, исследовательские проекты, про-

граммы развития образовательных организаций и т. п., обеспечивали 

теоретико-педагогическую «огранку» школьных учителей-самородков, бла-

годаря чему было значительно снижено проявление инновационного про-

жектерства и ремесленничества. А научное освещение в печати лучшего 

опыта инновационной работы ряда школ служило мощным средством его 

популяризации и пополнения рядов инноваторов. 

С отменой «инновационных надбавок» и резким увеличением на-

грузки у учителей стал пропадать интерес к опытно-экспериментальной 

работе, которая уже не приносила им ни морального удовлетворения, ни 

материального вознаграждения, ни карьерного роста, ни общественного 

признания. Усилившееся административное давление стало непреодоли-

мым препятствием для педагогического творчества. Многие ученые по-

кинули школу. 

Изменилось содержание работы с приходящими в школу молодыми 

специалистами, сузившееся до предметно-методического аспекта выпол-

нения ими профессиональных функций: тематическое планирование, со-

ставление рабочей программы, способы совершенствования урока, выбор 

методов обучения и т. п. Все настойчивее стали проявлятся эффект 

«двойного негативного отбора» учителей [2, с. 24] и неспособность высших 

управленческих структур вывести систему школьного образования из 

опасного застоя. 

В условиях отсутствия инновационной среды, бытовых трудностей 

(78 молодых учителей не имеют своего жилья), неустроенности личной 

жизни (12 из 19 опрошенных учителей-мужчин и 57 женщин до сих пор 

не создали семьи, 14 женщин уже в разводе, 11 воспитывают детей без 

мужа), а в некоторых регионах и запредельной академической загружен-

ности [12, с. 144] будирование вопроса о возрождении в школе иннова-
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ционных процессов и о включении в них молодых специалистов кажется 

очередной педагогической утопией. 

Однако педагогическая практика располагает положительными 

примерами деятельности образовательных учреждений, в которых в силу 

заслуживающей всяческих похвал инновационной установки педагогов 

или осознанной необходимости (выполнение экспериментальной части 

кандидатских или докторских исследований) успешно осуществляется 

опытно-поисковая работа с привлечением к ней молодых специалистов. 

Так, в гимназии ТюмГУ, где уже более десяти лет ведется исследование 

продуктивных способов креативно ориентированного обучения, начинаю-

щие учителя сразу же включаются в исследовательскую работу педагогиче-

ского коллектива, в процессе которой оттачиваются их профессиональные 

предметно-практические и исследовательские качества. При первой встрече 

директор гимназии знакомит молодых специалистов с концепцией деятель-

ности гимназии. За ними закрепляются педагоги-наставники, которые вво-

дят подопечных в свою исследовательскую и предметную творческую лабо-

раторию. На открытых уроках начинающим коллегам демонстрируются 

найденные в процессе опытно-поисковой работы новые методы и средства 

визуализации учебного материала, логико-графического структурирования 

и систематизации знаний с использованием опорных схем и дивергентных 

карт, обучения гимназистов креативным методам и эвристическим прие-

мам, активизирующим творческое мышление, ориентации обучающихся на 

создание креативных продуктов деятельности в процессе выполнения зада-

ний дивергентного типа и др. [4]. 

Взаимные посещения занятий и их совместный анализ, мастер-

классы, обмен опытом работы, открытый коллективный поиск выхода из 

возникающих «исследовательских тупиков», обсуждение сообщений о ре-

зультатах индивидуальных и групповых исследований и подготовленных 

к печати научных и методических работ позволяют молодым учителям 

практически осваивать и применительно к своему предмету использовать 

найденные коллегами педагогические новшества и отслеживать эффект 

их влияния на развитие обучающихся. 

Интеграция содержания и технологий предметно-практического 

и исследовательского аспектов профессиональной деятельности начи-

нающих учителей, осуществляемая под руководством педагогов-настав-

ников, естественным образом выводит их на самостоятельное направле-

ние научно-педагогического поиска решения актуальных задач в рамках 

общей для педагогического коллектива научной проблемы, о чем свидетель-

ствует, в частности, публикация учителя истории этой гимназии С. Г. Остриж-

няя [10]. 
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В средней школе № 15 Тюмени молодые учителя тоже с первых 

дней работы включаются в опытно-поисковую деятельность по сплоче-

нию первичных (классных) ученических коллективов средствами дидак-

тического театра. В процессе совместного выбора темы спектакля, поиска 

необходимой информации, разработки сценария, изготовления реквизи-

та, музыкального оформления и т. п., в которых участвуют все до единого 

учащиеся класса, учитель ищет и находит новые способы взаимодействия 

со школьниками, обучающимися между собой; использует индивидуаль-

ный подход к воспитанию детей из «неблагополучных» семей; занимается 

профилактикой и преодолением школьной дезадаптации, агрессии, бул-

линга, различных социальных фобий и здоровьеразрушающего поведения 

школьников. 

Ежегодно проводимые фестивали школьных спектаклей, на которых 

в полном составе каждый класс представляет на суд общественности резуль-

таты многомесячного труда, позволяют увидеть и осмыслить произошедшие 

с учащимися перемены. На основе коллективной рефлексии учителей, про-

водимой по завершении фестиваля, анализируются, оцениваются и отбира-

ются наиболее перспективные педагогические находки, пополняющие ко-

пилку общего опыта, который затем фиксируется в текстах докладов и ста-

тей, озвучиваемых на педсоветах и школьных конференциях. 

Хорошо продуманная система совершенствования предметно-прак-

тической и исследовательской подготовки начинающих учителей не один 

год успешно действует в тюменской гимназии № 49. Ее сердцевиной яв-

ляется школа молодого учителя «Путь к мастерству». Занятия в ней про-

водятся ежемесячно с сентября по май, за исключением января, когда во 

время каникул педагоги-наставники вместе со своими подопечными реа-

лизуют «культурную часть» программы: выезжают в близлежащие города – 

Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Омск или Новосибирск, – где встреча-

ются с педагогами и посещают учреждения культуры. 

Содержание работы школы молодого учителя ежегодно меняется 

в зависимости от результатов предыдущего учебного года, особенностей 

прибывших молодых специалистов и новых задач, поставленных перед 

педагогическим коллективом. Например, план работы школы молодого 

учителя на 2014/2015 учебный год включал знакомство с локальными ак-

тами гимназии, подробную информацию об опытно-экспериментальной 

работе коллектива по проблеме обучения детей с разной степенью прояв-

ления интеллектуальной одаренности, разработку плана самообразования, 

пополнение содержания портфолио молодого учителя, обсуждение акту-

альных проблем современного урока, демонстрацию новых технологий 

обучения и воспитания и др. 
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Вопросы работы с молодыми учителями периодически рассматри-

ваются на совещаниях при директоре. С 2014/2015 уч. г. составляется 

подробный план взаимодействия администрации гимназии с молодыми 

учителями. Для предметной и исследовательской работы с ними назнача-

ются наставники из числа педагогов, имеющих опыт научно-исследова-

тельской деятельности. В начале и в конце учебного года проводится ди-

агностика их методической и исследовательской компетентности. 

Молодые учителя сначала подключаются к исследовательской дея-

тельности по теме своего наставника, а позднее в соответствии со своим 

исследовательским опытом и научными интересами выбирают одну из 

предлагаемых тем: проектирование индивидуальных стратегий обучения, 

индивидуализация и дифференциация гимназического образования, пси-

холого-педагогическое сопровождение одаренных детей, педагогическая 

помощь в индивидуализированном обучении и др. 

В мае проводится «Неделя молодого учителя», организуемая по 

принципу самопрезентации, позволяющей молодому учителю осмыслить 

и отрефлексировать достигнутые за год результаты и показать свои луч-

шие профессиональные и человеческие качества. С этой целью учитель 

составляет отчет о выполнении плана по самообразованию и индивиду-

альных заданий в рамках опытно-экспериментальной работы педагогиче-

ского коллектива. 

Совмещение предметно-практической и исследовательской дея-

тельности способствует овладению начинающими учителями и педагоги-

ческим мастерством, и исследовательскими действиями, что положитель-

но сказывается на результатах их труда и публикационной активности 

[см., например, 7–9]. 

Однако «островки» инновационных преобразований не в состоянии 

изменить тревожную ситуацию, сложившуюся в системе школьного обра-

зования. Для активизации инновационных процессов требуются карди-

нальные перемены. Не внешние, формальные, а подлинные, обеспечи-

вающие необходимые условия для свободы творчества. 

Приведенные примеры убеждают, что школе нужны вузовские уче-

ные-педагоги, которые, впрочем, всегда были здесь желанными лицами, 

выступая связующим звеном между педагогической наукой и образова-

тельной практикой [5]. 

Необходимы учителя-исследователи с высоким уровнем методологи-

ческой и теоретической подготовки, ориентированные на научно-педаго-

гический поиск как объективную и личностно значимую ценность, спо-

собные вдохнуть в образовательный процесс свежую инновационную 

струю и творчески преобразовать школьную жизнь. 
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Подготовка таких учителей-исследователей в школе требует замены 

предметно-методического подхода к повышению профессиональной ква-

лификации молодых специалистов супервизией – сопровождением педа-

гогической деятельности начинающих учителей педагогами-наставника-

ми, имеющими опыт научно-педагогического поиска. 

Но все же основную ответственность за исследовательскую компе-

тентность будущих педагогов несут вузы, выпускающие специалистов пе-

дагогического профиля. Следует усилить методологическую подготовку 

будущих учителей, организовать их теоретическое и практическое обуче-

ние с ориентацией на сочетание в профессиональной деятельности пред-

метного и исследовательского аспектов и, конечно же, преодолеть форма-

лизм в руководстве подготовкой выпускных квалификационных работ 

и организации педагогической практики, дополнив ее творческой стажи-

ровкой студентов у лучших учителей, имеющих исследовательский опыт. 

Статья рекомендована к публикации 
д-ром пед. наук, проф. А. Ф. Закировой 
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Деятельностный подход – одна из двух важнейших составляющих 

системно-деятельностного подхода, который является крайне значимым 

и перспективным методологическим инструментарием развития теории 

и практики профессионального образования в современный период. 

Принадлежность деятельностного подхода к привилегированной методо-

логической доктрине обусловлена во многом его установкой на формиро-

вание уже в условиях педагогического процесса целостной инфраструк-

туры профессиональной деятельности, выражаемой интегральной сово-

купностью мотивационных, технологических и результирующих состав-

ляющих. Наличием таких возможностей деятельностный подход обязан 

своему эвристическому первоисточнику – категории деятельности, спе-

цифической человеческой форме «активного отношения к окружающему 

миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение 

и преобразование» [9, с. 151]. 

Подобная трактовка деятельности позволяет ей выступать как 

а) объяснительный принцип – понятие с философско-методологическим 

содержанием, выражающее универсальное основание человеческого мира; 

б) предмет объективного научного изучения, т. е. нечто расчленяе-

мое и воспроизводимое в мировой картине в соответствии с методологи-

ческими принципами последней; 

в) предмет управления, т. е. то, что подлежит организации в систе-

му функционирования и развития; 

г) предмет проектирования, т. е. выявление способов и условий оп-

тимальной реализации отдельных видов деятельности; 

д) ценность, т. е. рассмотрение места, которое занимает деятель-

ность в различных системах культуры [19, с. 272–273]. 

Не составляет большой трудности вывести из представленной ха-

рактеристики деятельности также ряд педагогических следствий. К при-

меру: 

а) деятельность есть конституирующий признак человека – «предме-

та воспитания» (К. Д. Ушинский), что обусловливает необходимость особо-

го отношения к деятельностному принципу как ведущему методологиче-

скому (объяснительному) принципу образования человека; 

б) деятельность инициирует активное отношение к миру, что пред-

полагает потребность ее использования как организационного принципа 

в процессе общего и профессионального развития человека; 

в) ориентированность деятельности на целесообразное изменение 

и преобразование позволяет использовать ее в качестве предмета проек-

тирования в ходе выработки у обучающихся созидательных и преобразо-

вательных способов освоения действительности и т. д. 



Реализация деятельностного принципа в методической концепции Н. Е. Эргановой 

 

The Education and science journal № 7 (136) 29 

Таким образом, в деятельности происходит становление продуктив-

ной личности, способной к «активному отношению к окружающему миру» 

посредством его целесообразного изменения и преобразования. Универ-

сальные качества деятельности позволяют играть также роль уникального 

системообразующего фактора. «Именно в деятельности, – пишет В. С. Безру-

кова, – в конечном счете, проявляется сплав общего и профессионально-

технического образования, их окончательная интеграция» [1, с. 52]. 

Реализация педагогического потенциала деятельности требует созда-

ния соответствующей системы, в основу которой должен быть положен дея-

тельностный принцип. Согласно ему, «усвоение знаний и способов де-

ятельности есть одновременно и процесс, и результат деятельности по раз-

решению противоречий, содержащихся в изучаемых объектах, понятиях 

и самом процессе обучения…» [4, с. 184]. Деятельностная компонента долж-

на присутствовать на всех уровнях образовательного процесса – методологи-

ческом, теоретическом и практическом. Особое место занимают в нем носи-

тели учебно-методического обеспечения, имплицитно «включающие» все на-

званные уровни. Важное срединное значение здесь имеют учебники и учеб-

ные пособия. В них, с одной стороны, отражены положения формализован-

ных структур программно-методического обеспечения (стандарты, учебные 

планы, программы), с другой – представлены содержательные параметры 

процесса формирования разнокачественных способов деятельности – учеб-

ных, учебно-профессиональных, профессиональных. Поэтому очень важна 

установка на использование в учебниках и пособиях деятельностной страте-

гии осуществления образовательного процесса. 

В работах Н. Е. Эргановой явственно прослеживается деятельност-

ная интерпретация методики профессионального обучения [11–18]. Уста-

новка на использование деятельностной стратегии обучения заложена 

в определении самого предмета методики профессионального обучения. 

«Предмет познания методики профессионального обучения, – пишет ис-

следователь, – это относительно самостоятельная ветвь педагогических зна-

ний и умений о конструировании, применении и развитии специальных 

средств обучения, с помощью которых осуществляется регуляция обу-

чающей деятельности преподавателя (мастера производственного обу-

чения) и когнитивной деятельности учащихся по формированию про-

фессиональных знаний и умений и развитию обучаемых» (курсив наш. – 

Н. Ч.) [13, с. 7]. 

Как видим, в представленном материале утверждается идея дея-

тельностной сущности образовательного процесса. Причем речь идет 

о межсубъектной (субъект-субъектной) деятельности, а не просто о вза-

имодействии, как, скажем, в следующем определении: «Методика про-
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фессионального обучения – педагогический инструментарий, предназна-

ченный для управления процессом усвоения системных профессиональ-

ных знаний в данной области деятельности на основе совместного эмо-

ционально-интеллектуального взаимодействия педагога и обучающихся 

с учетом их возрастных особенностей, умственных возможностей, а так-

же технического, психолого-педагогического и эргономического обеспече-

ния» (курсив наш. – Н. Ч.) [7, с. 8]. При этом деятельность как бы зависает 

над совместным взаимодействием и по сути становится бессубъектной. 

К сказанному следует добавить, что совместное интеллектуально-

эмоциональное взаимодействие отнюдь не предполагает в обязательном 

порядке совместную деятельность. Здесь правомерно упомянуть формулу 

Гегеля: одно взаимодействие есть ничто. Чтобы взаимодействие стало 

чем-то действенно позитивным, необходимо привнесение в него в каче-

стве критериального показателя «значимого компонента» (П. Сорокин). 

Этот компонент вносит смысл в те или иные взаимодействия. Без него 

«все половые акты будут идентичными: связаны ли они с проституцией, 

изнасилованием или супружескими отношениями», без него «мы не смо-

жем сказать, какие реакции являются солидарными, а какие антагони-

стическими, и если все же попытаемся это сделать, то результат будет аб-

сурдным» [8, с. 201, с. 204]. Точно так же без значимого компонента вся-

кий акт педагогического взаимодействия, внешне представляемый как 

объединительная операция, может на самом деле быть разъединительным 

процессом. В качестве «значимого компонента» в нашем случае должна 

выступить деятельность субъектов образовательного процесса. В их со-

вместной работе, а не по ходу интеллектуально-эмоционального взаимо-

действия, достигаются в первую очередь общие цели обучения. Говоря 

о совместной деятельности, нельзя забывать о ее межсубъектном (субъект-

субъектном) характере. Да, в совместной (совокупной) образовательной 

деятельности достигается, в конечном счете, одна цель – общее и профес-

сиональное развитие человека: «обученный учащийся, его система про-

фессиональных знаний и умений, развитая личность и профессиональные 

способности» [14, с. 16]. Но пути к этой цели различны. Если обучающий-

ся как субъект деятельности овладевает способами учебной, учебно-про-

фессиональной и профессиональной деятельности, то субъект обучающей 

деятельности (педагог) занят «педагогизацией», «дидактическим препари-

рованием» или «методической редукцией» усваиваемого материала. 

Признание наличия бинарной компоненты в образовательной дея-

тельности не отменяет ее метадеятельностной (иерархической) природы. 

Она выражается в том, что педагог не просто ставит собственные цели, 

но стремится к тому, чтобы эти цели были осознаны и приняты учащими-
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ся; педагог не просто ищет способы достижения поставленных целей, но 

и работает над тем, чтобы эти способы были освоены учеником и стали 

для ученика «своими» [2]. Метадеятельностная (иерархическая) природа 

отчетливо проявляется в определении методической деятельности как са-

мостоятельного вида «профессиональной деятельности педагога по про-

ектированию, разработке и конструированию, исследованию средств 

обучения, позволяющих осуществлять регуляцию обучающей и учебной 

деятельности по отдельному предмету или циклу учебных дисциплин» 

[14, с. 23]. Н. Е. Эрганова конкретизирует ведущую роль педагога как 

проектанта, разработчика и конструктора средств регулирования собст-

венной обучающей деятельности и деятельности обучающегося. 

Об актуализации деятельностного принципа в методической концепции 

Н. Е. Эргановой свидетельствует и глубокая проработка понятия «методиче-

ская деятельность». Одну из своих работ она знаково назвала «Феномен мето-

дической деятельности в условиях становления и развития технологии обуче-

ния» [17]. Исключительно большое внимание понятию «методическая деятель-

ность» автор уделяет в своих учебных пособиях [см., например, 13, 14]. Дея-

тельностная концепция методики профессионального обучения является 

у Н. Е. Эргановой плодом ее многолетних раздумий и научных поисков, а не 

предметом случайного интереса к «модному» принципу, что позволило ей соз-

дать оригинальную систему научно-методического обеспечения методики 

профессионального обучения на деятельностной основе. 

Н. Е. Эрганова подвергла глубокому анализу сущностные, функцио-

нальные и морфологические характеристики методической деятельности 

педагога профессионального образования [13, 14, 17, 18]. Сущность вы-

ражена в приведенном выше определении предмета методической дея-

тельности. Функционал методической деятельности включает в себя ана-

литическую, проектировочную, конструктивную, нормативную и исследо-

вательскую функции. В своей совокупности они образуют вертикаль зна-

чений и действий, выражающих суть методической деятельности. 

Морфологическое строение методической деятельности составляют 

внутренняя и внешняя подструктуры. Внутреннюю подструктуру образу-

ют объект, предмет, субъект и результаты (продукты). В качестве объекта 

методической деятельности педагога профессиональной школы автор 

обозначила «процесс формирования профессиональных знаний, умений 

и навыков» [14, с. 22]. Сегодня может появиться желание вместо знаний, 

умений и навыков вставить «компетенции». Но это будет отражать не 

столько действительные потребности онтологии нашего образовательного 

бытия, сколько потребности его гносеологии, ангажированной знаковыми 

проявлениями времени. Это во-первых. 
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Во-вторых, практически всякая компетенция, так или иначе, «пере-

водится» как некий набор знаний, умений и навыков – знать, уметь, 

владеть. На наш взгляд, директивное насаждение понятия «компетен-

ции» в категориальном и методологическом аппарате нашей педагогики 

в наблюдаемых сегодня масштабах и смыслах непродуктивно, а возмож-

но, даже вредно. По меньшей мере, такое насаждение противоречит прин-

ципу Оккама, «не следует привлекать новые сущности без самой край-

ней на то необходимости». 

В-третьих, в статье 2 «Основные понятия, используемые в насто-

ящем Федеральном законе» Закона об образовании РФ (2012) профессио-

нальное обучение трактуется «как вид образования, который направлен 

на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирова-

ние компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых, 

служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятель-

ности, профессий)…». Как видим, не сильно почитаемые в наши дни ЗУ-

Ны в Законе не проигнорированы. Да и мудрено их игнорировать. На од-

них «голых» компетенциях учебный процесс не построишь. Пусть даже 

они будут «золотыми» по содержанию, форме, амбициям. Без знаний, 

умений и навыков ничего не сформируешь. А без обозначающих их поня-

тий никак нельзя объяснить, что все же «сформировали у обучающихся»? 

Чтобы это понять, компетенции «переводятся» на нормальный педагоги-

ческий язык при помощи тех же почти проклинаемых сегодня знаний, 

умений и навыков. Есть все основания утверждать: компетенции без ЗУ-

Нов не могут обходиться, а ЗУНы без компетенций – могут. Точно так же, 

как они обходились до сей поры не одно тысячелетие. 

В содержание предмета методической деятельности Н. Е. Эрганова 

включает приемы, методы, способы реализации и регуляции процесса форми-

рования новых знаний и умений с учетом специфики содержания конкретно-

го предмета. Это также вполне правомерно и конкретно, если исходить из 

требований естественной, а не виртуальной, директивной, реальности. 

Что касается состава субъектов методической деятельности, пред-

ставленных в работах Н. Е Эргановой, то, с нашей точки зрения, он не 

полон и в какой-то мере противоречит бинарной концепции методиче-

ской деятельности самой Н. Е. Эргановой. Выше мы отметили, что в этой 

концепции речь идет не только о межсубъектном, но и о междеятельнос-

тном процессе, соответственно – об обучающей и об учебной деятельно-

сти. Следовательно, должны быть выделены субъекты обучающей дея-

тельности и субъекты учебной деятельности. Но мы читаем: «Субъектами 

методической деятельности являются педагог или коллектив педагогов» 

[13, с. 14; 14, с. 22]. 
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Всякая деятельность «красна» результатами. Не составляет исклю-

чения и методическая деятельность. В состав ее результатов входят алго-

ритмы решения задач; листы рабочей тетради; приемы, методы обучения; 

обучающие программы и др. Правомерно к результатам (продуктам) ме-

тодической деятельности причислить и новообразования в личности обу-

чающегося, формирующиеся в ходе образовательной деятельности. Это 

в полной мере соответствует деятельностной сути концепции методики 

профессиональной обучения, разработанной Н. Е. Эргановой. 

Внешняя морфология методической деятельности в трудах Н. Е. Эр-

гановой представлена видами данной деятельности. Понимая под ними 

«устойчивые процедуры осуществления планирования, конструирования, 

выбора и применения средств обучения конкретному предмету, обуслов-

ливающие их развитие и совершенствование» [14, с. 24], она к ним отно-

сит методический анализ учебного материала; планирование системы 

уроков теоретического и практического обучения; моделирование 

и конструирование форм предъявления учебной информации на уроке; 

конструирование деятельности учащихся по формированию технических 

понятий и практических умений; рефлексию собственной деятельности 

при подготовке к уроку и при анализе его результатов и др. 

Перечень вовсе не есть замкнутый в себе набор формализованных 

статичных данных. Его составляющие самым тесным образом соотносят-

ся с тремя группами умений – умениями, связанными с овладением ди-

дактико-методическими основами профессиональной деятельности педа-

гога профессиональной школы; умениями, учитывающими специфику 

учебного материала; умениями, синтезирующими ранее сформированные 

умения [13, с. 15]. 

Если внимательно присмотреться, то можно с полным основанием за-

явить: эти умения ничем не хуже компетенций. Например, стоит в первом 

попавшемся «умении проводить анализ учебно-программной документации 

по обучению специалиста» заменить слово «умение» на спасительное словечко 

«готовность» (или «способность»), и мы получим самую что ни на есть настоя-

щую компетенцию: готовность проводить анализ учебно-программной доку-

ментации. Это умение первой группы. Возьмем умение третьей (последней) 

группы: «Умение применять методические рекомендации, методики и техно-

логии обучения на практике». Проведите ту же операцию с заменой слов 

и получите тот же «компетентностный» результат. 

Доказательством реализации деятельностного подхода в концепции 

Н. Е. Эргановой служит также построение инфраструктуры методической 

деятельности. Подробно раскрывая функционал последней, Н. Е. Эргано-

ва создает цельную систему видов деятельности. Эта система вбирает 

в себя аналитический, проектировочный, конструкторский, диагностиче-

ский типы деятельности. Значительной научно-методической и практи-
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ческой ценностью обладает технология методического анализа, разрабо-

танная Н. Е. Эргановой. Внутри же этой технологии, на мой взгляд, осо-

бое место занимает методическая редукция – «…трансформация абст-

рактных теоретических положений научной области соответственно 

уровню понимания учащихся» [13, с. 67]. 

Методическая редукция – это своего рода «третья ступень» педагогиче-

ской редукции. Первая ступень – педагогизация. В широком смысле слова ее 

«можно охарактеризовать как процесс приобретения инородным объектом 

(явлением, процессом) педагогических качеств» [10, с. 170]. На уровне науч-

но-педагогического знания в свое время выдающийся педагог-методолог 

В. С. Гмурман охарактеризовал педагогизацию как «ассимиляцию педаго-

гикой инонаучных данных в русле своего предмета» [5, с. 55]. Вторая ступень 

педагогической редукции – «дидактическое препарирование» (Э. Ф. Зеер): 

переформатирование (структурирование и систематизация) научно-тех-

нического текста в дидактически обоснованный учебный материал. 

Следуя логике деятельностного подхода, правомерно заявить, что 

всякие действия с учебным материалом непременным образом непосред-

ственно или опосредованно касаются субъектов образовательной деятель-

ности. И, главным образом, субъекта учебной деятельности. Манипулируя 

с инфраструктурными элементами учебного материала, педагог должен 

ясно представлять их последствия для личности данного субъекта. Еще 

в работе 1990 года издания Н. Е. Эрганова пишет о доминировании в ме-

тодике профессионального обучения вопроса о трансформации содержа-

ния учебного материала «в знания, умения учащихся» [15, с. 8]. 

Н. Е. Эрганова указанный выше вопрос рассматривает в широком 

контексте. Она не ограничивается критерием эффективности трансфор-

мации учебного материала. Она не ставит задачу как можно больше 

учебного материала переформатировать в ЗУНы. Для нее важно, как эта 

трансформация осуществляется и как она отразится на личности. Разви-

вая учение о методической редукции, Н. Е. Эрганова демонстрирует це-

лую систему приемов данной трансформации, ориентированных на ком-

фортное ее осуществление, что не в последнюю очередь достигается за 

счет введения критериев психологического и эргономического характера. 

К тому же эти приемы носят инверсионный характер в том смысле, что 

они являются средствами и обучающей, и учебной деятельности. Это де-

лает просто необходимым учет личностной компоненты в структуре по-

следней, что как раз характерно для методической системы Н. Е. Эргано-

вой [11, с. 131–142]. 

К сожалению, сегодня, в эпоху сплошной стандартизации и бесконеч-

ных пертурбаций в образовании, мало кто из нас, педагогов, останавливается, 

чтобы оглянуться вокруг, засомневаться в своих действиях, задаться вопро-
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сом: а все ли ладно мы делаем? Кстати, еще в первой трети прошлого века 

«социократ» и «технократ» А. С. Макаренко задавался подобного рода вопро-

сом, правда, применительно к сфере воспитания: «Что же я, должен вгонять 

каждую индивидуальность в единую программу, в стандарт и этого стандарта 

добиваться? Тогда я должен пожертвовать индивидуальной прелестью, свое-

образием, особой красотой личности, а если не пожертвовать, то какая же 

у меня будет программа!». Где же выход? А. С. Макаренко находит его в ди-

алектическом решении проблемы: нужны и общая, «стандартная» программа, 

и «индивидуальный корректив» к ней, т. е. программа индивидуального раз-

вития для каждого [3, с. 118–119, с. 353]. 

Примером реализации деятельностного подхода к методике профес-

сионального обучения является разработка Н. Е. Эргановой технологиче-

ского инструментария методики профессионального обучения [11, 18]. 

В настоящее время, в эпоху педагогического конструктивизма, проблемы 

педагогической технологии выдвинулись на первый план. При этом зна-

чительную актуальность приобретают в педагогике вопросы соотноси-

тельной идентификации категорий «методика» и «технология». Здесь на-

шлось место различным толкованиям. Так, методика представляется как 

совокупность способов организации педагогического процесса, а техноло-

гия – как средства их реализации. Соответственно, в системе «методика – 

технология» первая выступает преимущественно как форма, вторая – как 

содержание. Случаются и иные варианты [6, 14, с. 48–54]. Для нас особую 

ценность представляет признание Н. Е. Эргановой того, «что инструмен-

тальный характер методик обучения наиболее отчетливо и ярко проявля-

ется в педагогических технологиях» [11, с. 54]. Некоторое переосмысление 

данной формулы дает нам возможность сделать вывод о том, что техноло-

гический этап развития методики в целом и методики профессионального 

обучения в частности является качественно новой ступенью реализации 

деятельностного принципа в педагогике. По словам Н. Е. Эргановой, «пе-

дагогические технологии стоят значительно выше по свойству и уровню 

организации педагогического процесса» [11, с. 54]. Ярким свидетельством 

этому служит материал цитируемой нами монографии «Введение в техно-

логии профессионального обучения» [11]. В ней, как нигде, образуют еди-

ное целое методика, технология и деятельность, скрепляемые целями лич-

ностно-субъектного и профессионального развития человека. 

В заключение отметим следующее: 

1. Деятельностная стратегия профессионального образования обла-

дает мощным потенциалом, востребованным вызовами общего и профес-

сионального развития современного человека. 

2. В концепции методики профессионального обучения осуществле-

на реализация деятельностного подхода путем деятельностной интерпре-
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тации сущностных и морфологических характеристик данной методики, 

разработки эффективной технологической базы их реализации. 

3. Дальнейшее развитие деятельностной парадигмы образования не 

будет достаточно успешным без реалистического осмысления происходя-

щих сегодня образовательных событий, при которых во главу угла ставят-

ся переписанные зарубежные образцы. Внутри страны мы истово ведем 

борьбу с плагиатом и в то же время активно занимаемся списыванием 

закордонных образовательных мудростей. Но в таком случае следовало бы 

подумать: чего ради нас так щедро угощают бесплатным образователь-

ным ширпотребом? Ведь уже не одно десятилетие постоянно слышим: 

бесплатным сыр бывает только в мышеловке. Человечество же вообще 

уже не одно тысячелетие твердит: бойся данайцев… Но еще важнее то, 

что мы привыкаем к репродуктивному воспроизводству готовых образ-

цов, что неминуемо ведет к падению нашего творческого созидательного 

тонуса. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. Е. М. Дорожкиным 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССНОГО И ПРОЕКТНОГО ПОДХОДОВ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ1 

Аннотация. Целью статьи является обоснование необходимости мо-

дернизации профессионального образования на основе применения процесс-

ного и проектного подходов. Актуальность данной проблемы обусловлена из-

менением требований рынка труда к характеристикам современного специа-

листа и отсутствием научно обоснованной стратегии подготовки педагогиче-

ских кадров для системы профессионального образования. 

Методы и методология исследования. В качестве методологических ос-

нований разработки стратегии развития профессионального образования бы-

ли избраны процессный подход, обеспечивающий непрерывность управления 

                                                 
1 Результаты получены в рамках государственного задания Минобрнауки 

России. НИР № 1134 «Научно-прикладные основы формирования индивидуальных 
траекторий развития личности в системе непрерывного образования». 
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образовательной системой и нацеленный на повышение качества профессио-

нальной подготовки, и проектный подход, ориентированный на внесение из-

менений в систему традиционно сложившегося образования. 

Результаты и научная новизна. Выявлены основные тренды и пробле-

мы модернизации профессионально-педагогического образования в условиях 

перехода к шестому технологическому укладу. Стратегическим ориентиром 

преобразований является трансформация профессионально-педагогического 

образования в гуманитарно-технологическое; а условием успешной реоргани-

зации – интеграция процессного и проектного подходов в управлении образо-

вательными системами. 

Выделены идентификационные признаки указанных подходов в систе-

ме инновационного образования. Рассмотрено реконструирование этих под-

ходов в объекты образовательных инноваций. 

Обозначены первоочередные задачи модернизации системы профес-

сионального образования: содействие методологической подготовке педагогов 

и развитие их готовности к инновациям; определение приоритетных направ-

лений научно-образовательной и инновационной деятельности образователь-

ных учреждений; оптимизация реализуемых образовательных программ 

и усиление их профессионально-педагогической направленности на основе 

проблемно-модульного проектирования содержания образования; изыскание 

технологий формирования и развития социально и профессионально важных 

компетенций и качеств педагога профессиональной школы; научно-педагоги-

ческое обеспечение психолого-педагогической подготовки и повышение ква-

лификации педагогических работников. 

Сформулированы требования к организации развивающей профессио-

нально-образовательной среды и самого образовательного процесса. Опреде-

лена тематика целевых образовательных проектов, направленных на повы-

шение качества психолого-педагогической подготовки и повышение гумани-

тарно-технологической квалификации педагогов профессиональной школы. 

Практическая значимость работы заключается в возможности исполь-

зования ее результатов при проектировании инновационной образовательной 

деятельности в системе профессионально-педагогического образования. 

Ключевые слова: профессионально-педагогическое образование, про-

ектный подход, процессный подход, гуманитарно-технологическая квалифи-

кация, подготовка педагогов профессионального обучения. 
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METHODOLOGICAL BASES OF THE IMPLEMENTATION 
OF THE PROCESS AND PROJECT APPROACHES 

IN VOCATIONAL EDUCATION 

Abstract. The research is aimed at investigating the possibility of reforming 

of professional-pedagogical education on the base of process and project ap-

proaches. The urgency of this problem is caused by the changing of requirements 

for the modern professionals and the lack of evidence-based strategies of teacher 

training for vocational education system. 

Methods. Methodological bases of development strategy of vocational teach-

er education involves process approach, that provides the continuity of the educa-

tional system management and is aimed at improving the quality of vocational 

training; and project approach oriented to the changes in the existing traditional 

education. 

Results and scientific novelty. The authors have identified the basic trends 

of modernization of professional pedagogical education in the conditions of transi-

tion to the sixth technological order. Strategic benchmark is the conversion of vo-

cational teacher education in the humanities and technological education. The 

condition for such transformation is the integration of process and project ap-

proaches in the management of educational systems. 

The authors allocated the identification characteristics of process and pro-

ject approaches in the system of innovative education. 

Modernization of the vocational education system requires the solution of prob-

lems including the following: methodological training of teachers and the development 

of their readiness to innovate; definition of priority directions of science and education 

and innovation activities of the educational institutions; optimization the educational 

programs and strengthening their professional and pedagogical orientation on the basis 

of problem-modular design of educational content; search technology of the formation 

and development of socially and professionally important qualities and the competen-

cies of teachers; scientific-pedagogical maintenance of psychological and pedagogical 

training and professional development of teachers. 



Методологические основания реализации процессного и проектного подходов 
в профессиональном образовании 

 

The Education and science journal № 7 (136) 43 

The requirements for the organization to developmental professional and 

educational environment and the educational process are proposed. The authors 

defined the topics of the targeted educational projects aimed at improving the 

quality of psychological and pedagogical training and improvement of the humani-

tarian and technological qualification of teachers of vocational school. 

Practical significance concludes in the possibility of applying the data anal-

ysis in the design of innovative educational activities in the system of vocational 

teacher education. 
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approach, humanitarian and technological qualification, training teachers of voca-
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Введение в проблему 
В современном обществе актуальным становится переход к шестому, 

технологическому укладу, становление и рост которого будет определять раз-

витие экономики в ближайшие десятилетия. Ядром нового уклада является 

комплекс базисных совокупностей технологически сопряженных произ-

водств, ключевым же фактором, определяющим формирование структуры 

экономики, выступают технологические инновации, используемые ведущи-

ми отраслями нового уклада [3]. К технологиям и областям деятельности, со-

ставляющим новый уклад, относятся биотехнологии, основанные на дости-

жениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, новое 

природопользование и медицина, робототехника, высокие гуманитарные 

технологии, проектирование будущего и управление им. 

Интеллектуализация производства и переход к непрерывному ин-

новационному процессу в большинстве отраслей увеличивает значение 

образовательных услуг. В работах западных специалистов современное 

общество трактуется как «обучающееся», характеризующееся «перма-

нентной образовательной культурой» [16–19]. Необходимость постоянного 

обновления профессиональных компетенций в условиях стремительного 

устаревания знаний обусловила развитие концепции Life Long Learning, 

получившей широкое распространение в конце 1990-х гг. 

К основным тенденциям образовательной политики развитых госу-

дарств можно отнести: 

● развитие мотивации специалистов к обучению в течение всей 

жизни. Закономерным следствием этого является рост потребности в пе-

дагогических кадрах, реализующих эти образовательные функции: педа-
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гогах профессионального обучения, тьюторах, профессиологах и проф-

консультантах; 

● сопровождение персонального развития и саморазвития работни-

ков на основе учета возможностей и способностей личности на каждой 

стадии профессионального становления, а также формирование ее соци-

ально-профессиональной мобильности; 

● формирование долгосрочной перспективы профессиональной дея-

тельности. 

Основой инновационного развития экономики постиндустриального 

общества становится личность как квалификационная характеристика [6]. 

Определяющую роль играют уже не отдельные социально и профессионально 

важные качества специалиста, а интегральная совокупность знаний, 

умений и компетенций, которыми обладает личность [10]. Динамичный 

рынок труда предъявляет повышенные требования к личностным качест-

вам современного специалиста, среди которых наиболее важными явля-

ются способность к принятию решений, готовность к самоуправлению 

и самообразованию, инновационность, ответственность, коммуникатив-

ность. Востребованной становится профессиональная многомерность – 

готовность и способность выполнять несколько профессиональных функ-

ций [15]. 

Формирование перечисленных выше качеств в значительной степе-

ни определяется системой образования, составной частью которого явля-

ется высшее профессионально-педагогическое обучение. В современных 

условиях педагог перестает быть только носителем знаний и транслятором 

накопленного социокультурного опыта, в меняющейся реальности он ста-

новится проводником в мире знаний, помогающим проектировать и ос-

ваивать новые формы социального взаимодействия [9]. 

Уникальность профессионально-педагогической деятельности за-

ключается в интеграции педагогической, психологической и производст-

венно-технологической составляющих. Квалификация педагога профес-

сиональной школы, осуществляющего обучение специалистов в реалиях 

нового технологического уклада, предполагает владение высокими гума-

нитарными образовательными технологиями, современную отраслевую 

подготовку, социально-профессиональную мобильность, толерантность 

к неопределенности и психологическую готовность к инновациям. 

В то же время приходится признать, что существующая система 

профессионально-педагогического образования не может в должной мере 

обеспечить качественную подготовку педагогов по наукоемким и высоко-

технологичным отраслям экономики. Одна из причин, отмечаемая рядом 

авторов, – консервативность высшей школы, которая не способна гибко 
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и своевременно откликаться на изменившиеся требования рынка труда 

[1, 7, 8]. Проявлением этой консервативности является игнорирование 

трансформации образовательных запросов, ориентация преподаватель-

ского состава на сохранение традиционных форм взаимодействия с обу-

чаемыми, препятствующая развитию инновационных форм и методов 

образовательного процесса, а также недостаточная мотивационная и ин-

фраструктурная готовность образовательных организаций к интеграции 

в мировое образовательное пространство [7]. 

Процессный и проектный подходы 
как методологические основания проектирования 

инноваций 

Необходимость модернизации профессионального образования обу-

словила особую актуальность интеграции процессного и проектного подхо-

дов в управлении образовательной системой. Согласованная реализация 

этих подходов продиктована диалектическим противоречивым взаимодей-

ствием двух основных тенденций – самосохранения и саморазвития. 

Тенденция самосохранения и соответствующие ей принципы само-

регулирования общественных систем нашли отражение в процессном 

подходе, основные положения которого представлены в международных 

стандартах ISO 9000. Процесс трактуется как совокупность взаимосвя-

занных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующих 

входы и выходы для получения намеченного результата, при этом входа-

ми к процессу обычно являются выходы других процессов [4]. К преиму-

ществам процессного подхода можно отнести непрерывность управления, 

согласованность процессов и возможность прогнозирования результата. 

Процессный подход обеспечивает результативность функциониро-

вания образовательной организации, на входе которой располагаются 

требования к подготовленности абитуриентов, а на выходе – квалифика-

ция (качество подготовки) выпускников, удовлетворяющая требования 

работодателей. Вуз, располагающий ресурсами, преобразует входные 

данные обучаемых в конечный продукт в соответствии с требованиями 

профессиональных и образовательных стандартов, содержанием и техно-

логиями профессионально-образовательного процесса, который выступа-

ет смыслообразующим фактором деятельности всех субъектов организа-

ции. 

Главной целевой ориентацией процессного подхода является повы-

шение качества подготовки специалиста. Объектами внутреннего 

и внешнего мониторинга выступают основные и обеспечивающие про-

цессы. К первым можно отнести реализацию базовых профессиональных 
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образовательных программ, дополнительных образовательных программ, 

а также научно-инновационную деятельность. Обеспечивающие процес-

сы, выступающие в качестве ресурсов основных, включают в себя кадро-

вое, информационное и материально-техническое обеспечение [12]. Внут-

ренняя согласованность процессной модели поддерживается управляю-

щими процессами, регламентирующими действия руководства образова-

тельной организации в системе менеджмента качества [2]. 

Несмотря на то, что процессный подход обладает широким диапа-

зоном применения, его реализация в случае управления социально-эконо-

мическими объектами и процессами осложняется «размытостью» требо-

ваний и ограничений, необходимых для целенаправленного изменения 

состояния объекта. 

Одно из ключевых противоречий кроется в невозможности одно-

значно определить «заказчика» конечного продукта. В качестве заинтере-

сованных сторон выступают обучаемые, родители студентов, работодате-

ли, государство, а также преподаватели, желающие подготовить высоко-

квалифицированных специалистов. Однако профессиональный выбор 

обучаемых в современных условиях не всегда является осознанным и це-

ленаправленным, он во многом подвержен влиянию внешних факторов 

(материального положения семьи, рекомендации со стороны других лю-

дей, стереотипов и др.), в силу чего требования и запросы студентов к об-

разовательной системе часто ситуативны и не вписаны в логику станов-

ления высококвалифицированного специалиста, востребованного «эконо-

микой знаний». Родители обучаемых, заинтересованные в получении их 

детьми высшего образования, также не всегда способны соотнести инди-

видуальные потребности с общественными приоритетами и динамикой 

изменившегося рынка труда. Потенциальные работодатели, вынужден-

ные оперативно решать проблемы изменения структуры и технологии 

производства, зачастую выступают пассивными потребителями результа-

тов деятельности образовательной системы. Таким образом, наиболее ак-

тивными и заинтересованными сторонами остаются государство и педа-

гоги [5]. Государство разрабатывает и контролирует исполнение образо-

вательными организациями обязательных требований государственных 

образовательных стандартов, осуществляет финансирование профессио-

нальной школы. Педагоги отвечают за качество профессиональной подго-

товки, обеспечивая построение индивидуальных образовательных траек-

торий, позволяющих соотнести требования государственного образова-

тельного стандарта с потребностями и возможностями обучаемых. 

Говоря о подготовке педагогов профессионального обучения, следу-

ет еще раз отметить, что основным социальным заказчиком выступает 
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система профессионального образования, претерпевающая трансформа-

ции вследствие кардинально меняющихся экономических отношений 

в отраслях народного хозяйства из-за возрождения многоукладного про-

изводства [13]. В этих условиях эффективность управления образователь-

ными системами обеспечивается соблюдением принципов опережающего 

отражения и образовательного партнерства. Наиболее полно эти принци-

пы могут быть реализованы в рамках проектного подхода. 

Под проектным подходом в образовании понимают подход, осно-

ванный на использовании проектирования как компонента содержания 

обучения и как основы учебно-профессиональной деятельности обучаю-

щихся в рамках современных интерактивных образовательных техноло-

гий. Проектный подход в образовании ориентирован на изменение, пре-

образование, модернизацию существующего, традиционно сложившегося 

образования. Его тематическим ядром являются инновации. В качестве 

объекта образовательных инноваций выступают педагогическая система, 

образовательный процесс и его технологии, содержание образования, 

оценка эффективности деятельности субъектов образования и др. 

Смыслообразующий фактор проектного подхода – изменение струк-

туры и содержания профессиональных и образовательных стандартов, 

разработка и внедрение форсайт-проектов развития профессионального 

образования, создание развивающей профессионально-образовательной 

среды. 

Процессный и проектный подходы в образовании тесно взаимосвя-

заны и взаимообусловлены, однако в отдельных случаях вступают в про-

тиворечие. Процессный подход ориентирован на нормативные требова-

ния организации образования: средствами унификации профессиональ-

но-образовательного процесса служат профессиональные и образователь-

ные стандарты, учебные планы и программы, внутренний и внешний ау-

дит, рейтинговые оценки, контроль качества и др. Данный подход на-

правлен на обеспечение сложившегося, устоявшегося содержания обра-

зования и повышение качества профессионально-образовательного про-

цесса. Важную роль в реализации подхода играют компетенции. Разра-

ботка перечня компетенций, технологий их формирования и оценивания 

требует отлаженного механизма взаимодействия образовательных орга-

низаций с работодателями, который в настоящее время сам находится 

только на стадии становления. 

Проектный подход предполагает внесение изменений в традицион-

но сложившуюся систему образования. Его целевая ориентация – разра-

ботка новых методологических оснований содержания и технологий ин-

новационного образования. 
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И процессный, и проектный подходы являются методологическими 

ориентирами для разработки и внедрения инноваций в образовательную 

практику. Под инновацией в образовании понимается педагогическая 

деятельность, направленная на трансформацию результатов законченных 

научных исследований и разработок, иных научно-технических достиже-

ний, объектов интеллектуальной собственности в новый или усовершенст-

вованный педагогический продукт или образовательный процесс, в прак-

тическую педагогическую деятельность, а также связанные с этим допол-

нительные научные исследования либо разработки. При этом сам процесс 

реализации инноваций должен соответствовать экономическим условиям 

и закономерностям развития экономико-правовой структуры общества, 

например актуальным условиям рынка труда, образовательных продуктов 

и услуг. 

При проектировании образовательных инноваций необходимо со-

гласование процессного и проектного подходов, которое обеспечит эф-

фективность внедрения инноваций в педагогическую практику. Схема-

тично преобразование процессного и проектного подходов представлено 

на рисунке. 

 

 

Преобразование процессного и проектного подходов в объекты 

образовательных инноваций 

Эффективность этих преобразований определяется повышением ка-

чества образования. 

Реализация процессного и проектного подходов 
в профессиональном образовании 

Использование рассматриваемых подходов в профессиональном об-

разовании обусловливает необходимость согласования их идентификаци-

онных признаков. Анализ структурных компонентов инновационного про-

фессионального образования позволил выделить методологические осно-

вания этих подходов (таблица). 
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Идентификационные признаки процессного и проектного подходов 
в системе инновационного образования 

Идентификационные признаки 
№ 

п/п 

Структурные ком-
поненты профес-
сионального обра-

зования 
Процессный подход Проектный подход 

 

1 2 3 4 

1 Образовательная 
парадигма 

Когнитивная и кон-
текстно-компетентнос-
тная парадигмы 

Личностно развива-
ющая и деятельностно-
ориентированная пара-
дигмы 

2 Целевая ориен-
тация 

Повышение качества 
профессионально-обра-
зовательного процесса 
и обеспечение резуль-
тативности организа-
ции 

Модернизация суще-
ствующей системы об-
разования на основе 
разработки (проектиро-
вания) и внедрения ин-
новаций 

3 Нормативные 
ориентиры фор-
мирования со-
держания обра-
зования 

Профессиональные 
и образовательные 
стандарты, учебные 
планы и программы. 
Общекультурные и об-
щепрофессиональные 
компетенции 

Национальная система 
и рамки квалификаций 
(НСК и НРК). Вари-
ативные модули. Соци-
ально и професси-
онально значимые ком-
петентности 

4 Образовательные 
технологии 

Технологии системати-
зации и визуализиро-
ванной презентации 
компетенций (знани-
евых составляющих); 
информационные 
и коммуникационные 
технологии; технологии 
контекстно-компетен-
тностного обучения. 
Методологические тех-
нологии: 
● технологии личнос-
тно-деятельностного 
обучения; 
● технологии когнитив-
ного инструктирования; 
● технологии развива-
ющего обучения 

Технологии саморегу-
лируемого учения; реф-
лексивные технологии 
обучения; методы фор-
сайт-проектов. 
Методологические тех-
нологии: 
● технологии личнос-
тно-деятельностного 
обучения; 
● технологии когнитив-
ного инструктирова-
ния; 
● технологии развива-
ющего обучения 

5 Реализация про-
фессионально-
образовательной 
деятельности 

Профессионально-об-
разовательная деятель-
ность осуществляется 
стабильным педагоги-
ческим составом 

Деятельность выполня-
ется коллективами, об-
разуемыми на время 
реализации проекта 
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1 2 3 4 

6 Аудит професси-
онально-образо-
вательной де-
ятельности 

Контроль и оценка ка-
чества образования 
осуществляется на ос-
нове уровня сформиро-
ванных компетенций 

Экспертная оценка ка-
чества проектной де-
ятельности осуществля-
ется по критериям зна-
чимости, инновацион-
ности, потенциальных 
возможностей реализа-
ции проекта  

7 Ресурсный по-
тенциал 

Образовательно-прос-
транственная среда, 
учебно-программные 
и методические мате-
риалы, квалификация 
педагогов, адекватные 
нормативным требова-
ниям 

Наличие научно-мето-
дических достижений 
педагогов, электрон-
ных образовательных 
платформ, развива-
ющая профессиональ-
но-образовательная 
среда 

8 Мониторинг ре-
ализации про-
фессионально- 
образовательной 
деятельности 

Образовательные про-
цессы 

Проектная деятель-
ность и образователь-
ные инновации 

 

Совместную реализацию проектного и процессного подходов в про-

фессиональном образовании обеспечивают следующие принципы: 

● профессиональная направленность; 

● индивидуализация, дифференциация и вариативность образования; 

● соразвитие личности, образования и профессиональной деятельности; 

● актуальное и потенциальное развитие личности; 

● сопряжение профессиональных и образовательных стандартов с содер-

жанием обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

Стратегической целью проектирования и модернизации системы 

профессионального образования является повышение качества психоло-

го-педагогической подготовки и повышение гуманитарно-технологичес-

кой квалификации педагогов профессиональной школы. 

Данная цель требует: 

● содействия методологической подготовке педагогов и развития их 

психологической готовности к инновациям; 

● определения приоритетных направлений научно-образовательной 

и инновационной деятельности образовательных учреждений и их струк-

турных подразделений; 

● оптимизации реализуемых образовательных программ и усиления 

их профессионально-педагогической направленности на основе проблем-

но-модульного проектирования содержания образования; 



Методологические основания реализации процессного и проектного подходов 
в профессиональном образовании 

 

The Education and science journal № 7 (136) 51 

● изыскания технологий формирования и развития социально и про-

фессионально важных компетенций и качеств педагога профессиональ-

ной школы; 

● научно-педагогического обеспечения психолого-педагогической под-

готовки и повышения квалификации педагогических работников. 

Повышение качества психолого-педагогической подготовки связано 

с развитием у обучаемых проектной культуры, базирующейся на объедине-

нии гуманитарно-художественного и научно-технического направлений об-

разования. Реализация процессного и проектного подходов к обучению 

невозможна без использования современных образовательных технологий 

и концепций. В первую очередь, к ним относятся личностно-деятельнос-

тные технологии активного обучения (организационно-деятельностные игры, 

анализ конкретных ситуаций, дискуссии и др.), метод проектов, техноло-

гии модульной организации образовательного процесса. 

Приоритетными формами организации образовательного процесса 

должны стать лабораторно-проектные работы, различные виды практики, 

соотнесенные с видами деятельности будущего специалиста, самостоя-

тельное проектирование (бизнес-проекты, научно-исследовательские про-

екты), курсовое и дипломное проектирование [11]. При реализации про-

ектных форм деятельности необходимо уделять внимание процессуаль-

ным аспектам получения знания, чему способствует применение техноло-

гии рейтинговой системы оценки и контроля знаний и умений. 

В качестве основных направлений реализации процессного и про-

ектного подходов предлагаются следующие направления деятельности: 

1) оптимизация номенклатуры основных образовательных программ 

на основе анализа литературы, дискуссионных семинаров и экспертизы 

форсайт-проектов; 

2) разработка и реализация дополнительных образовательных про-

грамм, нацеленных на обеспечение психологической и информационной 

безопасности образовательной среды. Тематика таких программ: 

● формирование корпоративной культуры как условия повышения 

эффективности профессиональной деятельности; 

● влияние дизайна образовательной среды на жизнеспособность 

профессионально-педагогического коллектива; 

● психология преодоления деструктивного влияния цифровых тех-

нологий на подрастающее поколение и др.; 

3) разработка проектов, направленных на развитие высокой гума-

нитарной квалификации педагогов; 

4) подготовка экспертов для системы сертификации. 
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Организация развивающей профессионально-образовательной сре-

ды, как уже говорилось выше, должна основываться на принципах обра-

зовательного партнерства. Одной из тенденций современного образования 

становится мобильность учебных программ, реализуемых в форме фран-

чайзинга с применением дистанционных технологий. Отсутствие необхо-

димой законодательной базы сдерживает развитие таких форм мобильно-

сти образовательных программ в России, однако практическая эффек-

тивность бизнес-инструментов вызывает интерес у многих представите-

лей системы российского образования. 

Реализация гуманитарно-технологического образования требует про-

вайдеров образовательных услуг, обладающих специальной подготовкой 

и (или) готовым образовательным продуктом, распространяемым на опреде-

ленных условиях. В качестве одного из перспективных направлений разви-

тия системы непрерывного образования может рассматриваться разработка 

и распространение учебных программ по актуальным проблемам профес-

сионально-педагогического образования на основе франшизы. Содержанием 

франшизы будут являться принципы организации учебного процесса, учеб-

но-методические комплексы, мультимедийные продукты, вебинары, систе-

мы профессиональной оценки и аттестации и др.[14]. 

Освоение виртуальных технологий облегчает создание и продвиже-

ние образовательных программ, их адаптацию к специфическим регио-

нальным задачам рынка труда. В связи с этим особую актуальность при-

обретает подготовка специалистов, осуществляющих сервисные функ-

ции, – разработчиков и координаторов образовательных онлайн-плат-

форм, организаторов проектного обучения, менторов стартапов. 

В заключение отметим, что проектирование стратегии развития инно-

вационного профессионального образования на основе процессного и проек-

тного подходов предполагает расширение организационных форм подготов-

ки профессионально-педагогических кадров. Превращение профессиональ-

но-педагогического образования в гуманитарно-технологическое предъявля-

ет требования к организации развивающей профессионально-образователь-

ной среды и самого образовательного процесса. Целевая ориентация на под-

готовку профессионалов, обладающих гуманитарно-технологической квали-

фикацией, обусловливает необходимость создания психолого-педагогической 

платформы инновационного развития образовательных организаций. 

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

МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. Цель статьи – обсуждение внесения изменений в практи-

ку профессионального высшего образования, которые заключаются в усиле-

нии и акцентировании в учебном процессе воспитательной компоненты. 

Методы и методология исследования – анализ состояния высшего про-

фессионального образования и регламентирующих его функционирование по-

ложений Федерального закона «Об образовании в РФ»; текстоцентрический 

подход к воспитанию человека культуры – ответственного за свою деятель-

ность специалиста-профессионала. 
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Результаты и научная новизна. Доказывается, что одной из главных 

причин кризиса современного российского высшего образования является 

устранение из него важнейшей составляющей – воспитания – и превращение 

профессиональной подготовки в образовательную услугу, которая сводится 

только к обучению, не обремененному моралью и нравственностью. Подробно 

обосновывается тезис о том, что воспитание, осуществляемое на основе на-

циональных ценностей и традиций и являющееся нравственным фильтром 

нации, должно вернуться в высшую школу на качественно новом уровне. Для 

этого предлагается авторская контентная трехфакторная педагогическая мо-

дель – последовательность воспитательных и обучающих действий и устано-

вок, использующихся в локальном образовательном пространстве с учетом за-

кономерностей развития профессиональной компетентности обучающихся 

и специфики получаемой ими специальности. Модель интегрирует три факто-

ра воспитания человека культуры: 1) человека духовного, 2) человека нравст-

венного, 3) человека интеллектуального; и строится на основе принципа тек-

стоцентризма, который понимается как дидактическая конструкция взаимо-

действия субъектов образовательного процесса в ходе прикладного (относи-

тельно будущей профессии) освоения учебной дисциплины. Описываемая 

в статье модель рассматривается на примере дисциплины «Иностранный 

язык в профессиональной сфере». 

Подчеркивается, что текстовой контент дисциплины (ее предметное со-

держание) должен быть ориентирован на профессионально-личностное и лич-

ностно-ценностное развитие обучающихся, наполнен духовными и нравствен-

ными ценностями, которые будут способствовать воспитанию необходимых 

духовных и нравственных качеств личности студента, развивать мотивацию 

к получению фундаментального образования и совершенствованию интеллек-

туальных операций. 

Практическая значимость. Представленная в публикации модель дает 

возможность студенту подняться на уровень самовоспитания, планировать 

профессиональное саморазвитие и выстраивать индивидуальную траекторию 

профессиональной карьеры. 

Ключевые слова: воспитание, обучение, национальные ценности, со-

трудничество субъектов, интегративная модель, прикладной характер. 
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PEDAGOGICAL CONTENT THREE-FACTOR MODEL 
OF EDUCATING HIGH-SCHOOL STUDENTS FOR 

PROFESSIONAL ACTIVITIES 

Abstract. The aim of the presented publication is to discuss the changes in 

the practice of professional higher education which consist in strengthening and 

emphasis of an educational component in educational process. 

Methods. The methods involve the analysis of a condition of higher educa-

tion and the provisions of the Federal Law on Education regulating its functioning 

in the Russian Federation; text-centered approach to education of the person of 

culture – the professional specialist, responsible for the activities. 

Results and scientific novelty. It states that some drawbacks of the existing 

present-day education organization are being constantly discussed by a pedagogi-

cal community of the Russian Federation: the absence of development stability; 

the absence of effective strategies and technologies of their implementation; the 

triumph of national nihilism confirmed by high schools and individual scientists 

participation in different foreign educational projects, usually having world noto-

rious reputation; penetration of commercial principals in to an education system, 

the latter having been turned in to an education service, etc. 

As a result the personality quality itself has greatly deteriorated as well as 

Russia society intellect, on the whole, according to some law, psychological, phi-

losophical and pedagogical analysis. 

The article stresses that the way out maybe found in restoring Russian na-

tional traditions and lost values and returning them to Russian education via ad-

equate upbringing process. The authors describe their innovative model compris-

ing three directions: 1) the integral three-factor spiritual, moral and intellectual 

upbringing of the students; 2) specially selected text content professional informa-

tion using text-centered approach and 3) peculiar interaction of two education 

subjects: a student and a teacher. Their cooperation envisages the following stag-

es: first, teacher’s strict guidance of a student; then – teacher’s soft support of a 

student; after this – teacher’s accompanying a student at a special request and, at 

last, – wise consulting a student if needed. In the long run, in the author’s opin-

ion, this system should succeed in creating some special platform for student’s 

further self-upbringing and self-learning. 

The model described in the paper is considered on the example of the disci-

pline «A foreign language in the professional sphere». The just described model 

was worked out for effective foreign language education process perceived as a 
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part of professional high-school education. Due to this system, foreign language 

becomes a source of professionally demanded and personally valuable informa-

tion. 

Practical significance. The model provided in the paper gives the chance to 

the student to be lifted to self-education level, to plan professional self-develop-

ment and to build an individual trajectory of professional career. 

Keywords: upbringing, education, text-centered approach, national values, 

subject cooperation, applied character. 
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Начиная с конца прошлого века российское высшее профессио-

нальное образование пребывает в состоянии постоянного реформирова-

ния. Одна выдвигаемая стратегия сменяет другую; технологии реализа-

ции этих стратегий носят несистемный, мало аргументированный харак-

тер: очередной, еще не апробированный технократичный ФГОС сменяет-

ся другим. Не оправдал надежд педагогического сообщества и Федераль-

ный закон об образовании 2012 г. (далее – Закон), который ни концепту-

ально, ни методологически не сумел решить актуальные задачи высшей 

школы. Торжество принципа нигилизма в образовании подкрепляется со-

трудничеством с Европейским Союзом и США через внедрение междуна-

родных проектов: Единого государственного экзамена, института «От-

крытое общество» Дж. Сороса, Болонской декларации, Общеевропейского 

проекта тюнинга образовательных программ, образовательного проекта 

«Минерва» и т. п. С большим трудом восстанавливается кардинально раз-

рушенная система профессионального среднего образования, что крайне 

негативно сказалось на реализации принципа непрерывности профпод-

готовки специалистов. «Вершиной» всего перечисленного стало обуслов-

ленное коммерциализацией профессионального образования отнесение 

его исключительно к сфере услуг: из образовательного процесса исчезло 

воспитание, осталась только обучение, хотя в Проекте стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, опубликованном в январе 

2015 года, подчеркивается роль сотрудничества всех субъектов системы 

воспитания – семьи, общества, государства, образования, науки, общест-

венных организаций, СМИ и бизнес-сообщества [18]. 

Против исключительно обучающего предназначения высшего обра-

зования выступают и Президент РФ В. В. Путин [14], и Патриарх Москов-

ский и Всея Руси Кирилл, и подавляющая часть академического сообще-

ства, тем не менее данные представления о «модификации» высшей шко-

лы утвердились на всех уровнях и озвучиваются с высоких трибун в госу-
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дарственных органах и управленцами образовательной сферы. Произош-

ла трансформация понимания образования как основы русской культу-

ры, позволяющей сохранять духовность, нравственность, национальную 

идентичность, в нечто из области сервиса, в котором преподаватель пред-

лагает свои услуги, а общество их покупает. 

Высшее профессиональное образование представлено в Законе 

тремя уровнями (бакалавриат, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации / подготовка научно-педагогических кадров), которые не 

предусматривают непрерывности подготовки профессионала, поскольку 

на каждом из них можно получить новый вид образования. Третий уро-

вень ко всему прочему автоматически, одновременно с процессом подго-

товки к защите кандидатской диссертации дает еще право вести педагоги-

ческую деятельность без специального педагогического образования [21]. 

Образование всегда было единым процессом воспитания и обуче-

ния при приоритетной роли воспитания. Именно это и было продеклари-

ровано Законом, но, к сожалению, не нашло развития в его тексте: не 

выработана дефиниция понятия «воспитательная стратегия», не описаны 

технологии и алгоритмы внедрения воспитательных стратегий в образо-

вательный процесс подготовки профессионалов, не разработаны средства 

оценивания уровня воспитанности обучающихся. Заимствованный из бо-

лонских документов компетентностный подход не дифференцирует в тер-

минологии наличие у обучающегося одного умения, качества, владения 

или их совокупности: для обозначения обоих случаев используется термин 

«компетенция». По логике вещей при оценивании уровня воспитанности 

и обученности должна иметь место оппозиция следующего вида: «компе-

тенция» (как оценка отдельного качества личности) и «компетентность» 

(как оценка наличия интегративных качеств личности). 

Провозглашая личностно ориентированную парадигму образования 

и необходимость внедрения индивидуальных траекторий обучения, Закон 

вместе с тем не предусматривает различные градации типов сотрудниче-

ства субъектов образовательного процесса. Таким образом разрушается 

выстраиваемая цепочка в отношениях педагога и обучающегося: педаго-

гическое руководство → педагогическая поддержка → педагогическое со-

провождение → педагогическое консультирование → самообразование. 

Обобщая все сказанное выше, можно констатировать следующее: 

отсутствие эффективной системы высшего профессионального образова-

ния, ориентация на многочисленные иностранные (европейские и амери-

канские) образовательные проекты, потеря традиционных русских цен-

ностей воспитания, обезличивание образования вследствие потери его 

смысла для личности (трудности устройства на работу, низкая оплата, не-
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объективность в оценке профессиональной компетенции и т. п.), утрата 

главной характеристики советского образования – его фундаментально-

сти, понижение общей, педагогической и профессиональной культуры 

преподавателя, внедрение технократических тенденций (ФГОС, УМК) [19] 

в организацию управления крупными, а поэтому структурно громоздки-

ми образовательными учреждениями требуют модернизации профессио-

нального образования в РФ через возвращение в него системы воспи-
тания человека культуры на качественно новом уровне. 

Феномен понижения качества личности человека при исковеркан-

ной морали общества отмечал А. А. Зиновьев еще в 2005 г., а в 2015 г. 

члены Зиновьевского клуба констатировали наличие «щадящей» квали-

фикации у наших профессионалов и специалистов вследствие сущест-

вующей организации профессионального высшего образования [4]. Полу-

чается, что без воспитания образованный человек – это специалист с на-

бором компетенций; т. е. это не творческая, энергичная личность, забо-

тящаяся о налаживании гармоничных нравственных отношений в бли-

жайшем окружении и в обществе в целом, а специалист, приносящий ка-

кую-либо социальную или экономическую пользу, как отметил Святейший 

Патриарх Кирилл Московский и Всея Руси на пленарном заседании 

IV Рождественских встреч в Совете Федерации РФ в январе 2016 г. [16]. 

Возможны различные варианты решения указанной проблемы в вос-

питании человека культуры, но, на наш взгляд, задача состоит в том, 

чтобы сосредоточиться на воспитании: 1) человека духовного; 2) человека 

нравственного и 3) человека интеллектуального. 

1. Воспитание человека духовного 
В Совместном заявлении Папы Римского Франциска и Святейшего 

Патриарха Кирилла, подписанном в феврале 2016 г. в Гаване (Куба), от-

мечается, что современное общество стало секуляризованным, т. е. состо-

ялся объективный процесс изъятия из церковного, духовного ведения ду-

ховных и нравственных ценностей и произошла передача их в светское, 

гражданское ведение [7]. Испокон веков духовность в России связывалась 

именно с православной церковью. В православии она понимается как 

святость осуществления воли Бога; приобщение к совершенству как до-

стижение любви к Богу; смирение, чистота помыслов, как у ребенка; по-

корность воле творца; сострадание, борьба со злом, грехом, очищение 

и раскаяние [5]. 

Человек духовный – это творческий, информированный, знающий 

человек; он обладает силой, производящей энергию, стремлением дви-

гаться к высшему – «из тьмы к свету». Все перечисленные качества – это 

свойства Творца, которые заложены им в человеке. Обращение к право-
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славию – интеграционный фактор православного народа, ключ к сохране-

нию российской государственности, национальной культурной идентич-

ности и к консолидации российского общества на основе духовных цен-

ностей. Именно в этом видится нам национальная идея нашего общества 

и цель программы саморазвития каждого человека, скрепляющая руины 

современного мира. Известный педагог наших дней И. И. Подласый пря-

мо пишет в своих трудах о том, что воспитанный человек отличается от 

невоспитанного духовностью [13]. 

2. Воспитание человека нравственного 
Если обратиться к истории русской педагогики, то можно заметить, 

что главной чертой человека нравственного считался патриотизм, жерт-

венная любовь к отчизне. Здесь уместно вспомнить и «Поучение детям» 

Владимира Мономаха, Великого князя, государственного деятеля, воена-

чальника и мыслителя (XI век) [2]; и «Юности честное зерцало» (1717 г.), 

подготовленное по указу Петра Великого, последнего царя Всея Руси и Пер-

вого императора Всероссийского [1]; и труды великих педагогов ХVIII–

ХХ вв., таких как И. Н. Бецкой, Н. И. Новиков, А. Н. Радищев, В. Г. Бе-

линский, Н. А. Добролюбов, В. П. Вахтеров, П. Ф. Каптерев [20]. Это под-

тверждается также множеством текстов фольклорных записей, летопис-

ных сводов, художественной, философской, общественно-политической 

и юридической литературы, произведениями эпистолярного жанра. К числу 

черт, воспитываемых у русского патриота, история педагогики относит тру-

долюбие, честность, честолюбие, порядочность, ответственность, отсутствие 

заботы о почестях, стремление к саморазвитию, исправлению зла, а также 

соблюдение закона. Воспитать такого человека можно через развитие систе-

мы «нравственных табу» с помощью выбора нравственных приоритетов при 

решении индивидуальных, личностных проблем. 

В своих выступлениях президент нашей страны В. В. Путин говорит 

о необходимости воспитания любви к большой и малой родине, уважения 

к культуре и традициям людей, которые живут рядом, а также – сохране-

ния почтения к памяти предков, передавших новым поколениям заветы 

бережного отношения к Отечеству, веры в добро, справедливость и мило-

сердие «соотчичей», по выражению А. Н. Радищева [15]. 

Между тем в публикациях такой общественной организации, как 

Родительское всероссийское сопротивление (РВС), отмечается исчезнове-

ние в нашем обществе чувств патриотизма, духовности, нравственности. 

Насаждаются муссированное очернение прошлого, инородные ценности, 

бал правят алчность, жадность, злоба – иначе говоря, происходит отрече-

ние от достижений многовековой системы русского образования, нару-

шение в нем баланса между традициями и новациями [16], которые, как 
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подчеркивает Патриарх Кирилл, есть две формы существования многове-

ковой человеческой цивилизации. Сейчас новации оттесняют, отодвига-

ют на периферию общественной жизни традиционные идеи и принципы; 

и, как результат, они уже не являются факторами, определяющими со-

временную жизнь. 

Устойчивое развитие общества не может осуществляться без пра-

вильного соотношения устоявшихся, укоренившихся и новаторских на-

чал. Последние связаны с творчеством, созидающим новое. Творчество 

и новация – это часть Божественного замысла. Однако традиции помога-

ют людям выбирать из всего нового только самое важное; они – нравст-

венный фильтр новаций, ведь измениться может все, кроме взглядов на 

нравственность, потому что она не от человека, а дана свыше – Богом. 

Вернемся к вопросу воспитания патриотизма. Интересно отноше-

ние к этому феномену в некоторых зарубежных странах. 

Так, во Франции считается дурным тоном объясняться в любви 

к своей стране. В школьных учебниках понятия «родина», «патриотизм», 

«патриоты» не употребляются. Когда речь заходит о защите Родины, 

у французов принято говорить о защите Республики, а не о патриотизме. 

Специальные занятия по гражданскому воспитанию проводятся в школах 

с тем, чтобы с детства прививать любовь к своей стране. Но речь идет 

прежде всего о вещах, закрепленных во французской конституции – рав-

ноправии, социальной справедливости, свободе личности. Гражданское 

воспитание занимает особое место в школьном обучении. Так, в началь-

ной школе учащихся знакомят с ролью и местом Франции в современном 

мире. На фасадах школ можно увидеть вывешенный флаг Франции и де-

виз Французской Республики – «Свобода, Равенство, Братство». 

Выражения «он покинул Родину», «он вернулся на Родину», «он ску-

чает по Родине» французами не употребляются. Подобные фразы выдают 

иностранное происхождение говорящего. 

В школьных учебниках можно встретить высказывание: «Человек жи-

вет не в стране, а в языке. Родина – это язык и больше ничего». Известный 

лингвист Давид Гордон указывал: «Типичной является забота французов 

о чистоте своего языка, о том, чтобы он не был искажен или испорчен. Столь 

же обычно для них и широко распространенное убеждение о том, что экс-

пансия французского имеет просветительскую миссию и в то же время ук-

репление политических позиций Франции на международной арене. Эта са-

мая просветительская миссия связана с подсознательной верой французов 

в то, что Франция является носителем универсальной идеи, идеи о том, что 

природа человека везде и во все времена неизменна, а законы этой природы 

наиболее полно отражены и соблюдены во Франции» [23]. 
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В 1994 г. французским Национальным собранием был принят за-

кон, согласно которому все этикетки на товарах, реклама, инструкции, 

меню в ресторанах, вывески должны быть на национальном языке. Доку-

менты, начиная с трудовых соглашений и кончая документацией пред-

приятий и банков, не говоря уже об официальных государственных бума-

гах, должны быть тоже написаны по-французски. Закон обязывает всех 

официальных представителей государства даже вне пределов страны 

публично выступать только на французском. Данный закон распростра-

няется на радио и телевидение. 

А, например, в Японии понятия «патриотизм национальный» 

и «патриотизм государственный» по сути обозначают одно и то же и явля-

ются способом сохранить особенный уклад жизни японцев. Хотя со вре-

менем понятие патриотизма размывается. 

В период Второй мировой войны в Японии феномен патриотизма 

активно использовался в политических целях, в результате чего это ду-

ховно-нравственное чувство превратилось в фанатичный национализм. 

Возможно, это и привело страну к трагедии. На протяжении долгого вре-

мени на Японских островах было неловко говорить о своем патриотизме. 

После поражения во Второй мировой войне был даже принят «Фундамен-

тальный закон об образовании» (1947 г.), согласно которому должно избе-

гаться любое упоминание о патриотизме. 

К концу ХХ века в стране созрела необходимость новой идеи воспи-

тания патриотического молодежи, прививающего уважение к своей ро-

дине, культуре, традициям, истории, но сохраняющего уважение к куль-

туре и традициям других народов. Эта идея продвигалась правящими 

кругами Японии, которые настаивали на изменении основного закона об 

образовании страны как устаревшего и включении в него отдельных ста-

тей, регламентирующих патриотическое воспитание подрастающего по-

коления [12]. 

В 2002 г. правительством был разработан учебный план, в котором 

воспитание «чувства любви к своей стране» определяется как основная 

цель шестилетней программы обучения в средней школе. В 2003 г. поста-

новлением правительства «О свободе слова и патриотизме в Японии» была 

введена система оценки патриотизма в школах. Всем учащимся, начиная 

с 11 лет, предполагалось выставлять оценки «за патриотизм», а также 

включить их в табель об успеваемости. Данное нововведение вызвало 

острую критику со стороны общественности, поскольку «патриотизм уче-

ников оценить невозможно» [11]. 

В декабре 2006 г. был принят обновленный закон об образовании, 

в котором в пятом параграфе второй статьи «Задачи обучения и воспита-
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ния» говорится: «Наряду с любовью к своей стране и малой родине ува-

жать другие страны, воспитывать уважительное отношение к другим 

странам, вносить вклад в развитие международного сообщества и мира» [3]. 

Особое место в новом законе отводится «воспитанию любви к малой ро-

дине» и истории страны, а учителям вменяется в обязанность обладать 

самим «чувством патриотизма и национального достоинства» и формиро-

вать его у учеников младших классов. Премьер-министр Японии Синдзо 

Абэ тогда заявил: «Нашей целью является пересмотреть этот закон так, 

чтобы начать воспитывать молодых амбициозных людей, которые будут 

с достоинством строить свою страну» [11]. 

Усиление «патриотического воспитания» привело к тому, что за не-

повиновение новому закону и нежелание исполнять национальный гимн 

«Кими га йо» («Твой век») учителей стали наказывать и увольнять. В насто-

ящее время закон является действующим. 

Впечатление очень патриотичного государства производит Финлян-

дия. Финский народ обладает повышенным чувством собственного досто-

инства и гордости за все, что есть финского на свете. Финское понимание 

патриотизма заключается в сохранении традиций и обычаев предков, 

уважении законов страны и стремлении сделать свой край как можно 

лучше. Финны убеждены, что защищать Родину и отдать за нее жизнь – 

долг каждого гражданина. 

Когда в соседних странах сносились советские памятники, финны 

продолжали одинаково заботиться о могилах и своих героев, и своих вра-

гов, гостеприимно принимая свергнутые статуи чужих идолов на своей 

земле. Особенно пополнилась в то время финская коллекция памятников 

Ленину. Финны не прячут прошлого, не вырывают страниц из истории, 

не переписывают памятные доски, не переименовывают улицы. Они так 

определяют свое отношение к прошлому: «Травмирующий опыт, глубину 

которого трудно объяснить иностранцу» – и полагают, что не только побе-

ды, но и поражения – лучшие уроки памяти для будущих поколений [22]. 

3. Воспитание человека интеллектуального 
История русской педагогики предлагает нам систему просвещения 

разума, которая одновременно украшает душу человека [6]. Наука необ-

ходима как неисчерпаемый источник выгод для государства [9]. Каждый 

человек тем полезнее государству, чем просвещеннее его разум. Образо-

вание позволяет человеку соединять, отделять, сравнивать, собирать но-

вые представления, согласовывать, противопоставлять, устанавливать 

противоречия, познавать истину, сомневаться, решать – т. е. оно учит 

мыслить, и «мыслить основательно», согласно программе интеллектуально-

го развития человека Н. И. Новикова. 
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К. Д. Ушинский утверждал, что ум есть хорошо организованное 

знание, которое можно приобрести, только занимаясь трудом [20]. Труд – 

свободная и согласная с христианской нравственностью деятельность че-

ловека для достижения истинно человеческой цели жизни. Роль воспита-

ния – развитие и внушение неутомимой жажды труда. Возможность тру-

да и любовь к нему – лучшее наследство, которое может оставить детям 

и бедный, и богач. 

Совершенно очевидно, что изменить одномоментно всю систему 

профессионального высшего образования невозможно, но вполне воз-

можно осуществление некоторых изменений в рамках локального образо-

вательного пространства кафедры, учебной дисциплины, а также техно-

логии и методики обучения, разработанных отдельными авторами. 

4. Педагогическая контентная трехфакторная модель 
организации иноязычного образовательного процесса 

в профессиональном высшем образовании 

Обратимся к определению основных понятий разработанной нами 

концептуальной педагогической модели организации образовательного 

процесса в вузе. Модель мы понимаем как описание, схему, план, после-

довательность действий, относящихся к процессу или явлению. Педагоги-

ческая модель в нашем случае – это порядок действий или установок 

в организации процессов воспитания и обучения в локальном образова-

тельном пространстве на основе закономерностей развития профессио-

нальной компетентности обучающихся. Данные закономерности связаны 

● с интеграцией трех факторов воспитания человека культуры: 

1) человека духовного; 

2) человека нравственного; 

3) человека интеллектуального; 

● с процессом обучения на основе принципа текстоцентризма, кото-

рый понимается как дидактическая конструкция взаимодействия и сотруд-

ничества субъектов образовательного процесса в ходе реализации приклад-

ного принципа отношения учебной дисциплины к будущей профессии. 

В качестве учебной дисциплины в нашей модели рассматривался 

предмет «Иностранный язык в профессиональной сфере». 

Принцип текстоцентризма основан на отборе контента (предметно-

го содержания) в зависимости от профессионально-личностного развития 

обучающегося и его личностно-ценностных ориентиров [8]. Текстовый кон-

тент подбирается полностью на весь курс иноязычного образования, яв-

ляющегося частью профессионального высшего образования. 
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Педагогическая контентная трехфакторная модель организации 

иноязычного образования в «неязыковом» вузе представляет собой после-

довательный технологичный процесс, включающий: 

1) отбор преподавателем корпуса иноязычных текстов, связанных 

со специальной профессиональной дисциплиной обучающихся; 

2) классификацию корпусов иноязычных текстов (контента – науч-

ного, аутентичного) по подъязыку, функциональному стилю, жанру, рече-

вым формам; 

3) установление в результате исследования, выполняемого препода-

вателем, частотных когниций, концептов, понятий (простых и сложных), 

терминов и их дефиниций, а также грамматических структур; 

4) создание учебных (прагмалингвистических) текстов, учитываю-

щих все выделенные дифференциальные признаки узкоспециального на-

учного текста, а также частотные грамматические феномены; 

5) оценку с точки зрения духовных, нравственных и интеллектуаль-

ных позиций отобранного контента, в котором в целях развития человека 

культуры должны учитываться: 

● информативность, знаниевая и творческая компоненты, соблюдение 

фундаментальности образования, потенциальные возможности саморазвития; 

● нравственная окрашенность излагаемых научных проблем; нали-

чие элементов, воспитывающих гордость достижениями отечественных 

ученых, патриотизм, уважение к истории и традициям российской науки, 

стремление развивать ее на основе новаций при отсутствии слепой под-

ражательности; 

● возможности анализа при выделении триады «понятие – термин – 

дефиниция», общего – частного, конкретного – абстрактного, нового – ста-

рого, теоретического – практического; классификации на основе иденти-

фикации, абстрагирования, выстраивания иерархических отношений, со-

ответствий, отбора, систематизации; синтеза в виде доказательств, срав-

нения, группирования, преобразования, компрессии, соответствия, резю-

мирования, вывода, алгоритмизации, моделирования; 

6) разработку учебников, учебно-методических пособий для работы 

обучающихся под руководством преподавателя; 

7) самостоятельный подбор студентами аутентичных текстов по своей 

специальности (после обучения их способам смысловой обработки учебных 

текстов, составленных преподавателем с учетом частотных лексических, 

грамматических, синтаксических, стилистических и прочих особенностей); 

8) использование студентами отобранного при педагогической под-

держке контента для создания вторичных текстов – выступлений, докла-

дов, научных статей, курсовых и квалификационных работ; 
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9) самостоятельная работа учащихся (при педагогическом сопрово-

ждении и консультировании, если это необходимо) по созданию профес-

сионального контента. 

Описанная трехфакторная модель организации иноязычного обра-

зования в приложении к профессии (специальности) обучающегося раз-

рабатывалась в Ростовском военном институте с 2001 по 2010 г. и была 

реализована как в теоретическом плане (одна докторская диссертация, 

четыре кандидатских диссертации, две магистерских диссертации и пять 

научных монографий), так и практически в виде значительного количе-

ства учебников и учебно-методических пособий по английскому и немец-

кому языкам, опубликованных в таких издательствах, как «Высшая шко-

ла», «Народное образование», «Вузовская книга» (Москва) и рекомендованных 

научно-методическими советами к использованию в учебном процессе. 

Выводы: 
1) профессиональному высшему образованию, находящемуся в глубо-

ком кризисе, необходимы качественные изменения, началу которых могут 

послужить авторские педагогические концепции, модели, технологии и алго-

ритмы их реализации в локальном образовательном пространстве; 

2) педагогическое сообщество должно обеспечить приоритетный по 

сравнению с обучением статус воспитания в образовательном процессе вузов; 

3) сочетание обучения с трехфакторной моделью воспитания, осно-

ванной на отборе профессионального контента по принципу текстоцен-

тризма и сотрудничества субъектов образовательного процесса, создаст 

эффективные условия для реализации личностно ориентированной про-

фессиональной подготовки. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. В. Л. Савиных 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: ФОРМАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Аннотация: Цели статьи: проведение историко-философского и лин-

гвистического анализа этического и метафизического учения Аристотеля 

о коррупции вообще; обсуждение с формально-этической точки зрения про-

блемы коррупции фундаментальных научных исследований; определение ме-

ста и роли фундаментальных научных исследований в рыночной экономике 

знаний в целом и в «Бостонской диаграмме» в частности. 

Методология и методика изложенного в публикации исследования 

включали историко-философский и логико-лингвистический анализ текстов; 

построение и изучение простейшей дискретной математической модели ис-

следуемого нравственного феномена на уровне искусственного языка дву-

значной алгебры естественного права и морали; применение такого концеп-

туально-образного инструмента экономической теории, как «Бостонская диа-

грамма». 

Результаты и научная новизна. Впервые дано определение понятия 

«фундаментальное научное исследование», необходимо включающее в себя 

временной параметр и знание о полезности (практической значимости) ре-

зультатов данного исследования. 

Практическая значимость. Выведенная трактовка понятия «фунда-

ментальное научное исследование» дает возможность в каждый вполне опре-

деленный момент времени устанавливать вполне определенную (изменяю-

щуюся со временем) границу между фундаментальным и прикладным науч-

ным поиском. Предлагаемый автором эффективный критерий фундамен-

тальности научных исследований, а также точное указание их места и роли 

в жизненном цикле знания как товара в рыночной экономике (на концепту-
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альном уровне Бостонской диаграммы) позволяют обозначить актуальную 

проблему коррупции научной сферы в новом свете, что при наличии некото-

рых дополнительных условий может способствовать ее разрешению. 
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THE PROBLEM OF CORRUPTION OF BASIC SCIENTIFIC 
INVESTIGATIONS IN PARTICULAR: FORMAL-ETHIC 

AND ECONOMIC ASPECTS 

Abstract. The aim of the paper is to carry out historical-philosophical and 

linguistic analysis of ethical and metaphysical doctrine of Aristotle on corruption 

in general; to discuss of formal-ethical view on the problem of corruption in basic 

scientific researches; to define the place and role of fundamental scientific re-

searches in knowledge-based economy taken as a whole, and Boston Chart, in 

particular. 

Methods. The methods involve the historical-philosophical and logical-lin-

guistic analysis of texts; creation and studying of the elementary discrete mathe-

matical model of the researched moral phenomenon at the level of artificial lan-

guage of two-digit algebra of the natural right and morals; use of such conceptual 

and figurative tool of the economic theory as Boston Chart. 

Results and scientific novelty. The definition of the concept «basic scientific 

research» is given for the first time; the concept includes time parameter and 

knowledge of utility (the practical importance) of results of this research. 

Practical significance. The submitted definition (criterion) gives a possibility 

to establish at any moment of time definite borderline between the basic and the 

applied scientific search (the line undergoes change in the flow of time). The effec-

tive criterion of basic scientific researches offered by the author, and also exact 

specifying of their place and role in lifecycle of knowledge as goods in market 

economy (at the conceptual level of the Boston Chart) allow to designate an urgent 

problem of corruption of the scientific sphere in a new perspective. Along with 

some additional conditions, this new evidence could help to solve the problem. 
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1. Аристотель о коррупции (порче, разложении, 
уничтожении, исчезновении) как о моральной 

ценностной функции от одной моральной 
ценностной переменной 

Один из трактатов Аристотеля, переведенный с греческого на анг-

лийский язык, называется «On Generation and Corruption» [11]. В переводе 

на русский язык с английского он имеет название «О возникновении 

и уничтожении» [1], т. е. английское слово «corruption» переведено как 

«уничтожение». Неточность перевода? Нет, «уничтожение, разложение, 

гниение, распад, исчезновение» – одно из нескольких возможных значе-

ний указанного английского слова [8, с. 175]. Следовательно, учитывая 

контекст, перевод вполне адекватен. Все другие значения английского 

слова «corruption» («искажение», «извращение», «совращение», «соблазне-

ние», «порча», «подкуп» и т. п. [8, с. 175]) являются в формально-аксиоло-

гическом смысле конкретными проявлениями, частными случаями того 

более общего и фундаментального значения, которое использовал перевод-

чик. Для нас особенно интересно, как Аристотель определяет морально-

правовой (естественно-правовой) аспект уничтожения (=коррупции). 

Со времен Древней Греции и Рима естественное право и мораль 

оперируют оценочными понятиями «добро (хорошее)» и «зло (плохое)» [4, 5, 

13, 16]. Неудивительно, что Аристотель обсуждал разрушение и уничтоже-

ние (=коррупцию) в данных терминах. В «Топике» (глава десятая) он пи-

сал: «Далее надо обратить внимание – и при опровергании, и при обосно-

вании – на возникновение и уничтожение, на способность производить 

и уничтожать. А именно то, возникновение чего есть что-то хорошее, са-

мо хорошо, и если оно само хорошо, то также и возникновение его. Если 

же возникновение вещи есть нечто плохое, то и сама она плоха. С уничто-

жением же дело обстоит наоборот. А именно, если уничтожение вещи хо-

рошо, то сама вещь есть плохое, а если уничтожение вещи есть плохое, то 

сама она есть хорошее. Точно так же обстоит дело и с тем, что способно 

производить и уничтожать. Действительно, то, что производит хорошее, 

само хорошо, а то, что уничтожает хорошее, само плохо» [2, с. 389]. 



© В. О. Лобовиков 

 

76 Образование и наука. 2016. № 7 (136) 

Удивительно то, что приведенная цитата представляет собой точное 

описание (на естественном языке) ценностной таблицы (см. ниже), опре-

деляющей морально-правовое ценностное значение коррупции как ценно-

стной функции от одной ценностной переменной в собственно матема-

тическом значении слова «функция». В данной таблице в столбце 

№ 1 символ Ца обозначает морально-правовую ценностную функцию 

«коррупция (чего, кого) а», а символы х и п – морально-правовые значе-

ния: «х (хорошо)» и «п (плохо)» соответственно. Литера а подразумевает не-

кий элемент множества М всего того, что является или хорошим (добром) 

или плохим (злом) в морально-правовом значении слов, с точки зрения 

некоторого выделенного субъекта морально-правовой оценки («оценщи-

ка») Σ (индивидуального или коллективного – неважно). 

Ценностная таблица (Т-1) 

 № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

№ а Ца Па За Ща Иа Уа Чa Ra Va Ba Na 

1 х п п п п п п п п п п п 

2 п х х х х х х х х х х х 

 

Ценностная таблица Т-1 точно определяет не только морально-пра-

вовую ценностную функцию, именуемую в естественном языке словом 

«коррупция», но еще и формально-аксиологически эквивалентные ей мо-

рально-правовые ценностные функции Па, За, Ща, Иа, Уа и др. Символ 

Па (столбец № 2) обозначает морально-правовую ценностную функцию 

«подкуп, соблазнение (кого) а», т. е. «дача взятки (кому) а». Символ За 

(столбец № 2) – морально-правовую ценностную функцию «запугивание, 

устрашение (кого) а, т. е. террор, угрозы в отношении (кого) а». Ща – «раз-

вращение, растление (кого) а». Иа – «извращение, изменение (чего, кого) 

а». Уа – «порча, разложение, распад, разрушение, уничтожение, исчезно-

вение, умирание, в частности убийство (чего, кого) а». Ча – «подчинение, 

порабощение (чего, кого) а». Rа – «правление, управление (чем, кем) а». 

Vа – «насилие над (чем, кем) а». Bа – «власть, контроль над (чем, кем) а». 

Nа – «небытие (чего, кого) а». 

Взглянув на таблицу, нетрудно заметить, что с чисто (собственно) 

математической точки зрения все вышеупомянутые морально-правовые 

ценностные функции неразличимы. Они различны в каких-то других от-

ношениях, важных для морали и права, но не являющихся ценностно-

функциональными. Для ясного осознания и точной формулировки упомя-

нутого факта неразличимости (тождества) обсуждаемых ценностных 

функций в исследуемой дискретной математической модели морально-

правового ценностного аспекта коррупции необходимо ввести следующее 
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определение (точные дефиниции других важных понятий алгебры естест-

венного права и морали, а также их более подробные разъяснения чита-

тель может найти в монографиях [5, 6] и в статьях [7, 12–16]): 

Определение DF-1. Ценностные функции Ω и ∆ называются фор-

мально-аксиологически эквивалентными, если и только если они (Ω и ∆) 

принимают одинаковые ценностные значения из множества {х (хорошо); 

п (плохо)} при любой возможной комбинации ценностных значений (х или 

п) переменных. Отношение формально-аксиологической эквивалентно-

сти ценностных функций Ω и ∆ обозначается символом «Ω=+=∆». В есте-

ственном русском языке отношение Ω=+=∆ выражается словами: «равно-

ценно», «эквивалентно», «значит», «означает», «является», «есть» (иногда за-

меняемыми тире). 

Используя данные выше точные определения понятий, в двузнач-

ной алгебре естественного права и морали можно строго обосновать 

уравнения (формально-аксиологические эквивалентности), имеющие са-

мое непосредственное отношение к обсуждаемой теме: 

1) Ца=+=Уа: коррупция есть порча, разложение, уничтожение; 

2) Ца=+=Па: коррупция есть подкуп (дача взятки), соблазнение; 

3) Ца=+=За: коррупция есть устрашение (запугивание), террор; 

4) Ца=+=Ща: коррупция есть развращение, растление; 

5) Ца=+=Иа: коррупция есть извращение, изменение; 

6) Ца=+=Ча: коррупция (кого) а – подчинение, порабощение (кого) а; 

7) Ца=+=Rа: коррупция (чего, кого) а – управление (чем, кем) а; 

8) Ца=+=Vа: коррупция (чего, кого) а есть насилие над (чем, кем) а; 

9) Ца=+=Bа: коррупция (чего, кого) а – контроль, власть над а; 

10) Ца=+=Nа: коррупция (чего) а равноценна небытию (чего) а. 

Приведем конкретный содержательный пример того, как «работает» 

построенный выше абстрактно-теоретический формально-этический по-

нятийный аппарат. Чтобы не ломиться в открытую дверь, не будем в дан-

ной статье иллюстрировать примерами строку № 1 определения функции 

Ца таблицей Т-1, так как обоснованность этой строки совершенно оче-

видна. Вспомнив детективную художественную литературу или историю 

мафии в Италии, читатель сам может привести огромное количество кон-

кретных примеров подкупа, запугивания, физического уничтожения су-

дей, прокуроров, следователей, политических деятелей, свидетелей и дру-

гих лиц, представлявших собой добро. Очевидно, что коррупция добра 

есть зло (строка № 1 столбца № 1 таблицы), и очевидно, что со злом 

(=коррупцией добра) надо бороться. В этом, естественно, все заинтересо-

ванные научным объяснением основания борьбы с коррупцией едины. 

А вот строка № 2 столбца № 1 таблицы уже не столь очевидна, так как 
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для ее принятия необходимо осознать то очень важное обстоятельство, 

что «коррупция» не есть отрицательная морально-правовая константа 

(абсолютное зло). Она есть морально-правовая ценностная функция, мо-

рально-правое значение которой зависит от морально-правового значе-

ния ее переменной, способной принимать значения из двухэлементного 

множества {х (хорошо, добро), п (плохо, зло)}. Функциональную зависи-

мость морально-правового значения «коррупции (кого) а» от морально-

правового значения переменной (кто) а точно определяет таблица Т-1. Со-

гласно строке № 2 столбца № 1, коррупция зла есть добро, следовательно, 

в принципе коррупция может быть не злом, а добром, однако не всегда, 

а только тогда, когда объектом коррупции является зло. Далее целесооб-

разно привести некий конкретный пример. 

Возьмем его из знаменитого фильма «Список Шиндлера», вызвавше-

го в свое время много споров. Кратко напомним один из эпизодов филь-

ма. Нацист N направляет в крематорий множество «неполноценных» де-

тей, работающих на предприятии Шиндлера. Чтобы спасти этих детей, 

Шиндлер дает взятку нацисту N (коррумпирует его). Хорошо ли поступил 

Шиндлер, дав взятку? Те участники споров о фильме, которые отвечали 

на этот вопрос положительно, руководствовались именно тем принципом, 

который представлен строкой № 2 столбца № 1 таблицы, а именно: кор-

рупция зла есть добро. Коррумпируя злодея, Шиндлер, таким образом, 

творил добро. 

От конкретного примера (единичного факта) перейдем к неким об-

щим и абстрактным положениям (законам), подкрепляющим уверенность 

в содержательной обоснованности строки № 2 столбца № 1 обсуждаемой 

таблицы. В качестве примеров таких положений целесообразно взять дей-

ствующие позитивно-правовые законы о федеральной безопасности [10] 

и о внешней разведке [11] и т. п.1 

В том мире, точнее – в том надежно ограниченном фрагменте мира, 

где человека непосредственно окружает только добро (например, в счас-

тливом детстве или в изолированном идеальном обществе интеллектуаль-

но и морально совершенных людей), постоянно имеет место такой важ-

ный частный случай, когда коррупция есть зло. Если изоляция добра от 

                                                 
1 Здесь уместно поблагодарить В. И. Михайлова за высказанное им в ходе об-

суждения данного доклада точное замечание, что строка № 2 обсуждаемой таб-
личной дефиниции ценностной функции «коррупция» является моральным и есте-
ственно-правовым основанием соответствующих фрагментов действующих фор-
мально определенных норм позитивного права, регулирующих деятельность госу-
дарственных спецслужб: федеральной безопасности [Федеральный закон № 40-ФЗ: 
1995]; внешней разведки [Федеральный закон № 5-ФЗ: 1996]; и т. п., которые по 
роду своей деятельности необходимо вступают в непосредственное соприкоснове-
ние с потенциальным противником, представляющим собой зло.  
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зла непостоянна и люди несовершенны (или неразумны, или аморальны), 

то необходимо принять во внимание другой важный частный случай, 

а именно: коррупция есть добро, если ее объект есть зло1. 

В этом (и только в этом) также очень важном частном случае реаль-

ной жизни в изменяющемся материальном мире коррупция может 

(а иногда и должна) быть использована как эффективное средство защи-

ты (добра), т. е. как оружие для борьбы со злом (войны с врагом). Являет-

ся ли само по себе оружие, например автомат Калашникова, злом? Во-

прос бессмысленный: все зависит от того, с какой стороны ствола вы на-

ходитесь. Если вы – хороший (добро) и «калаш» в ваших руках, он – хорош 

(добро). А если вы – добро, а «калаш» в руках вашего врага, т. е. в руках 

представителя зла, то он – плох (зло). Не знакомый с автоматом Калашни-

кова Абдула из знаменитого фильма «Белое солнце пустыни» выразил 

в точности ту же саму мысль следующими словами: «Кинжал хорош для 

того, у кого он есть, и плохо тому, у кого его не окажется в трудную мину-

ту». С абстрактно-всеобщей научно-теоретической точки зрения, точно 

так же обстоит дело и с коррупцией: она – оружие (вроде автомата или 

кинжала), и плохо тому представителю добра, который не в состоянии 

удачно воспользоваться ею в трудную минуту борьбы со злом. А с корруп-

цией как оружием (средством) борьбы зла с добром, естественно (для пред-

ставителей добра), необходимо бороться. 

2. О коррупции (порче, разложении, извращении 
и прекращении) фундаментальных научных 

исследований 

«От телевизора» население очень часто слышит, что фундаменталь-

ную науку надо непрерывно перестраивать, чтобы в ней не было застоя, 

старческого маразма, науки ради науки, оторванности науки от жизни 

и т. п. Некоторые «люди из телевизора» решительно заявляют широким 

народным массам: «Нам не нужна такая фундаментальная наука, о полез-

ности которой никто не может сказать ничего конкретного. Из соображе-

ний экономии надо прекратить госбюджетное финансирование любых 

таких фундаментальных научных исследований, о прибыли (выгоде) от 

которых никто ничего определенного сказать не может». Тот ученый (или 

научный коллектив), который хочет или втайне надеется получить грант 

(денежный подарок) для проведения фундаментального научного иссле-

                                                 
1 Проблема относительности добра и зла и ее решение в теории относительно-

сти морально-правовых оценок (двузначной алгебре естественного права и морали) 
подробно рассмотрена в работах [5–7, 14–16] и в данной статье не обсуждается.  
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дования, должен доказать (бремя доказывания возлагается на потенци-

ального получателя «подарка»), что в результате проведенного исследова-

ния государство получит прибыль (выгоду), значительно превышающую 

стоимость гранта. 

У экономистов это финансовое мероприятие называется «инвести-

ция», а не «подарок». «Люди из телевизора» предлагают (планируют) пере-

вести всю фундаментальную науку на грантовое финансирование. Говоря 

открыто, предлагается (планируется) превращение науки в разновидность 

бизнеса – деятельности ради прибыли (for-profit activity). 

Что же в этом плохого? Мы же рыночная страна (согласно основно-

му закону нашего позитивного права): вот пусть рынок (честная конку-

ренция на рынке) и регулирует фундаментальную науку. С этим можно 

согласиться в отношении прикладной науки (applied science), если абстра-

гироваться от оборонного комплекса, имеющего тот или иной режим сек-

ретности и поэтому регулируемого рынком не прямо, а лишь опосредо-

ванно (даже в классических рыночных странах). Однако в отношении соб-

ственно фундаментальных научных исследований (basic research) с этим 

согласиться нельзя: фундаментальная наука представляет собой не ком-

мерческую, а благотворительную деятельность (not-for-profit activity) ра-

ди Истины; в противном случае имеет место коррупция – порча, из-

вращение и прекращение, исчезновение фундаментальных научных ис-

следований как таковых. 

Но с коррупцией «люди из телевизора» как бы ведут бескомпро-

миссную борьбу «не на жизнь, а на смерть». Смерть (прекращение) чего? 

Фундаментальных научных исследований (как таковых)? Чтобы обсужде-

ние вопроса стало более осмысленным (менее эмоциональным и более ра-

циональным), совершенно необходимо точно определить значение терми-

на «фундаментальное научное исследование». В литературе по истории, 

логике, методологии и философии науки существует множество определе-

ний значения этого словосочетания, но большинство из них высокому 

званию дефиниции (критерии правильности определения понятий) не со-

ответствует. Рискнем добавить к данному множеству трактовок собст-

венную, возможно тоже в чем-то несовершенную, но достоинством кото-

рой, однако, служит явная привязка (1) к изменяющемуся временному 

параметру и (2) к практической полезности (выгодности) результатов на-

учного исследования. 

Назовем дефиницию «ДЕФИ»: для любого момента времени Т и для 

любого научного исследования Х верно, что: в момент времени Т научное 

исследование Х является фундаментальным, если и только если в момент 

времени Т никто из представителей вида «гомо сапиенс» (включая самих 
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исследователей) не знает, какова (когда, при каких условиях может быть 

получена) конкретная практическая польза (рыночная прибыль, выгода) 

от результата научного исследования Х, если его осуществить. 

Это определение применимо в качестве эффективного формального 

критерия (для) отделения любых фундаментальных научных исследований 

Х от прикладных (исследований Х) всегда (в любое время Т) и везде (в лю-

бой стране). С точки зрения истории науки очевидно, что фундаменталь-

ность любого Х относительна: исследование Х, будучи чисто фундамен-

тальным в период времени Т1 и не будучи прекращено, может оказаться 

уже не фундаментальным, а прикладным в более позднее время Т2. Раз-

ница между Т1 и Т2 зависит от конкретного содержания Х и от целого ряда 

других конкретно-исторических условий. Но важно иметь в виду, что ес-

ли в момент Т1 вышеупомянутое исследование Х прекращено как фунда-

ментальное в смысле ДЕФИ, то ожидание его превращения в прикладное 

(дающее прогнозируемую пользу, прибыль) в момент Т2 является уже не-

обоснованным. «Думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь» фун-

даментальную (в смысле ДЕФИ) науку Х в момент времени Т1? Иначе го-

воря, помните, что «экономить надо экономно». Скупой платит раз, еще 

раз и еще много, много раз… К кому обращены все эти вопросы, предос-

тережения и советы? К любому хорошо организованному сообществу дей-

ствительно разумных живых существ вида «гомо сапиенс». 

3. «Экономика знаний» и место результатов 
фундаментальных научных исследований 

в «Бостонской диаграмме»: необходимость защиты 
фундаментальной науки от коррупции 

Бостонской диаграммой, или Бостонской матрицей, называется 

в настоящей статье широко известный инструмент стратегического ана-

лиза рынка, разработанный и систематически используемый Бостонской 

Консалтинговой Группой (БКГ). В данной небольшой статье нецелесооб-

разны подробные описание и объяснение, что такое матрица БКГ, так 

как для этого существуют многочисленные учебники и справочная лите-

ратура. Желающие могут получить ответ из интернета с любой интере-

сующей их степенью точности и полноты. В настоящей статье мы исхо-

дим из презумпции, что читатель хотя бы отчасти знает, что такое «диа-

грамма (матрица) БКГ» и самостоятельно совершенствует это свое знание. 

В качестве напоминания ниже приведена цитата из Интернет (она не 

может претендовать на исчерпывающую полноту и точность, но может 

послужить в качестве приглашения к серьезному разговору на указанную 

тему): 
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Относительная доля на рынке Темпы 
роста рынка 

Большая Маленькая 

Высокие Звезды Темные лошадки 

Низкие Дойные коровы Собаки 

«Бостонская матрица» 

Характеристика матрицы БКГ: 

● звезды – быстро развиваются и имеют большую долю рынка. Для 

быстрого роста требуют мощного инвестирования. Со временем рост за-

медляется, и они превращаются в “дойных коров”»; 

● дойные коровы (денежные мешки) – низкие темпы роста и боль-

шая доля рынка. Не требуют больших капиталовложений, приносят вы-

сокий доход, который компания использует для оплаты своих счетов 

и для поддержки других направлений своей деятельности; 

● темные лошадки (дикие кошки, трудные дети, знаки вопроса) – 

низкая доля рынка, но высокие темпы роста. Требуют больших средств 

для удержания доли рынка, и тем более его увеличения. Из-за больших 

капиталовложений и риска руководству компаний необходимо проанали-

зировать, какие темные лошадки станут звездами, а какие лучше ликви-

дировать; 

● собаки (хромые утки, мертвый груз) – низкая доля рынка, низкая 

скорость роста. Приносят достаточный доход для поддержания самих се-

бя, но не становятся достаточными источниками для финансирования 

других проектов. От собак надо избавляться» [3]. 

У значительной части населения вообще и работников Академии 

наук в особенности складывается впечатление, что, будучи энтузиастами 

рынка, «люди из телевизора» уже отвели Академии наук место и роль 

в продемонстрированной выше диаграмме стратегического маркетинга 

в качестве «собак, от которых надо избавляться». Конечно же, это мнение 

не бесспорно. Существует также значительная часть населения, в том 

числе работников Академии наук, у которой появляется впечатление, что 

«люди из телевизора» определили данной организации место и роль «тем-

ных лошадок» (или «трудных детей», или «диких кошек»), которых «лучше 

ликвидировать». 

Чтобы ослабить возмущение, быть может, чересчур смелым рыноч-

ным проектом «ликвидации трудных детей», авторы учебников по марке-

тингу, как правило, дипломатично добавляют одно условие. Ликвидация 

«темных лошадок» экономически целесообразна только в том случае, когда 
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нет знания, что скоро эти «дикие кошки» станут «восходящими звездами». 

Поэтому авторитеты в области маркетинга рекомендуют внимательно 

изучать «темных лошадок» и ликвидировать тех и только тех, кто в буду-

щем ни при каких обстоятельствах не будет «звездой». Основной вопрос 

подобной философии: какие именно из «темных лошадок» скоро будут 

«звездами»? «Лица одесской национальности» часто отвечают на этот во-

прос вопросом «А я знаю?». Лица сомнительной репутации нередко реаги-

руют на тот же вопрос саркастической поговоркой «Знал бы прикуп – жил 

бы в Сочи». Термин «знание» объединяет эти две достойные уважения ре-

акции, к тому же он ассоциируется с эпистемологией – теорией знания – 

и с таким современным, даже модным, разделом экономической теории, 

как «экономика знания». Итак, мы пришли к тому, что, руководствуясь 

новомодной теорией экономики знаний, научно-исследовательские про-

екты работников Академии наук нужно тщательно изучать и безжалостно 

дискриминировать. 

Однако в связи с этим возникает много жизненно важных вопро-

сов. Как долго может идти это тщательное изучение? В течение конечного 

отрезка времени Т? Кто и как определит величину Т? (Например, от того 

периода, когда атомная физика была сферой фундаментальных научных 

исследований в смысле ДЭФИ, до 1939 года прошло значительное время.) 

Является ли Т одной и той же величиной (константой) для всех фундамен-

тальных научных исследований? Сомнительно. Но еще более важный во-

прос – следует ли финансировать (кормить) «темных лошадок», «диких 

кошек» и «трудных детей» в течение времени Т? Если нет, то начало их 

«ликвидации» совпадает с началом их «изучения». А поскольку, согласно 

первому разделу данной статьи, «ликвидация» и «коррупция» суть фор-

мально-аксиологически равноценные явления, постольку не только во вто-

ром, но и в третьем разделе настоящей статьи речь идет о проблеме кор-

рупции фундаментальных научных исследований. 

С нашей точки зрения, сфера фундаментальных научных исследова-

ний в смысле ДЭФИ находится вообще за пределами рыночной экономики 

научных знаний и, следовательно, вообще за рамками Бостонской диаграм-

мы, если ее применять к рынку научных знаний как товаров. Фундамен-

тальные научные исследования представляют собой стратегически значи-

мую для общества благотворительную, т. е. некоммерческую деятельность 

(not-for-profit activity). Даже в классических рыночных странах некоммерче-

ские организации (not-for-profit organizations) или, иначе говоря, благотвори-

тельные организации (charities) необходимо существуют; их деятельность 

адекватно определяется и защищается законом о таких организациях и ви-

дах деятельности. Согласно закону, такие благо-творительные организации 
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существуют не ради рыночной прибыли, а ради-творения-блага: Истины, 

Добра, Красоты и т. п. В нормальной рыночной стране благотворительные 

организации могут (но не обязаны) участвовать в рыночных отношениях; 

они имеют право получать прибыль, но Фемида строго следит за тем, чтобы 

эта коммерческая (случайная) сторона деятельности благотворительной ор-

ганизации не нарушила меру, определенную правовыми актами. Если ры-

ночная сторона деятельности организации, главной (уставной) целью кото-

рой являются фундаментальные научные исследования в смысле ДЭФИ, 

становится основной (главной) стороной деятельности, как это неизбежно 

происходит в случае рыночной «звезды» или «дойной коровы», установленная 

законом мера нарушается: имеет место коррупция во всех упомянутых выше 

значениях данного слова. Поэтому в эпоху «экономики знаний» проблема 

борьбы с коррупцией фундаментальных научных исследований является 

особенно актуальной. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. А. Г. Кисловым 
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ТАКСОНОМИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ПЕДАГОГОВ 

И РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Аннотация. Цель статьи – описание таксономической модели, позво-

ляющей диагностировать уровни сформированности соответствующих требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта базовых 

компетенций, которыми должны обладать педагоги дошкольных образова-

тельных организаций и родители детей дошкольного возраста. 

Методология и методика. Исследование базировалось на квалиметриче-

ском и компетентностном подходах, предполагающих педагогическую эксперти-

зу структуры, содержания и уровней формирования базовых компетенций субъ-

ектов образовательного процесса в системе дошкольного образования. 

Результаты. Обоснована необходимость формирования базовых компе-

тенций педагогов дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) и родителей 
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детей, посещающих детские сады. Показано, как этот процесс должен воспроиз-

водиться в индивидуальных образовательных маршрутах, направленных на соз-

дание оптимальных условий для развития ребенка раннего возраста. 

Научная новизна. Предложена многофункциональная таксономическая 

модель формирования компетенций педагогов и родителей дошкольников. 

Данная модель отображает компетентностно-ориентированные образователь-

ные цели субъектов образовательного процесса в системе дошкольного обра-

зования и позволяет диагностировать степень их достижения. 

Практическая значимость. Представленная в статье авторская модель 

может использоваться в системе переподготовки и повышения квалификации 

педагогов ДОУ, а также при обучении родителей дошкольников – воспитан-

ников этих учреждений. 

Ключевые слова: таксономическая модель, базовые компетенции, уро-

вень знаний, уровень умений, уровень мотивации. 
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Abstract. The purpose of the article is to describe the taxonomic model that 

allows diagnosing the levels of formation of the basic competencies of educators 
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and parents in the conditions of realization of the federal state educational stan-

dard in preschool organizations. 

Methods. The methods of the research are based on qualimetric and compe-

tence approaches, which assume pedagogical expertise of the structure, content 

and levels of formation of basic competencies of subjects of educational process in 

the system of preschool education. 

Results. The need of formation of basic competences of teachers of the pre-

school educational institutions (PEI) and parents of the kindergarten children is 

proved. It is shown how this process has to be reproduced in the individual edu-

cational routes directed to creation of optimum conditions for development of the 

child of early age. 

Scientific novelty. A multi-functional taxonomic model of competencies for-

mation among teachers and parents is proposed. This model reflects competence-

oriented educational objectives of the members of educational process in pre-

school education, and makes it possible to examine the extent of its achievement. 

Practical significance. Presented in the article taxonomic model can be used 

in the system of retraining and advanced training of educators of preschool or-

ganizations, as well as training of parents of preschool children to the implemen-

tation of the Federal State Educational Standard of preschool education. 

Keywords: taxonomy model, basic competences, knowledge level, skill lev-

el, motivation level. 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Феде-

рации» педагогические работники дошкольных образовательных учреж-

дений (ДОУ) должны осуществлять свою деятельность на высоком про-

фессиональном уровне. Более того, они должны систематически повы-

шать этот уровень как в рамках самоподготовки, так и в системе повы-

шения квалификации с тем, чтобы соответствовать квалификационным 

характеристикам, указанным в профессиональном стандарте «Педагог». 

Следуя закону, который признает приоритет семейного воспитания, 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования указывает на необходимость взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников, в том числе в целях обеспечения психолого-педагогичес-

кой поддержки родителей в вопросах развития и образования детей. 

В этом плане большими возможностями обладает социальное парт-

нерство семьи и дошкольной организации, которое способствует разви-

тию базовых компетенций родителей и педагогов с позиций вариативно-

сти этого процесса и возможности реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов. 
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Базовые профессиональные компетенции педагога включают сово-

купность знаний, умений, педагогических навыков, способностей, необ-

ходимых для успешной реализации образовательной программы в ДОУ. 

Базовые компетенции родителей также представляют собой сово-

купность знаний, умений, навыков и способностей, которые требуются 

для успешного освоения ребенком индивидуальной образовательной про-

граммы в домашней обстановке. 

Сформированность базовых компетенций определяет, на наш взгляд, 

качество деятельности педагогов и родителей по образованию ребенка, 

а следовательно, и благополучное прохождение им индивидуального обра-

зовательного маршрута в дошкольной организации. 

Для диагностики уровня сформированности базовых компетенций 

педагогов и родителей в рамках системы самоподготовки и повышения 

квалификации мы предлагаем использовать таксономическую модель, 

представленную на рисунке. Она разработана на основе идей, изложен-

ных в работах Б. У. Родионова, А. О. Татура, В. П. Симонова, Ю. А. Шихо-

ва [6, 7, 9–11], и представлена блоками знаний, умений и мотиваций, 

синтез которых можно рассматривать в качестве базовых компетенций. 

Предлагаемая нами модель отражает принцип вложенности базо-

вых компетенций, согласно которому единичные (далее не разложимые) 

компетенции могут входить в сложные, системные компетенции и стано-

виться их компонентами. 

Модель многофункциональна: цифры в ее ячейках могут указывать 

порядок нарастания сложности в постановке компетентностно-ориенти-

рованных образовательных целей или оценочных средств, используемых 

для определения уровня развития базовых компетенций и качества инди-

видуальной образовательной деятельности педагога (в том числе и буду-

щего [4]) и родителя. 

На рисунке ячейки матрицы расширяются как по горизонтали, так 

и по вертикали: семантическая сторона информации в кибернетическом 

понимании характеризуется степенью смысловой упорядоченности и ко-

личеством содержания, заключенном в определенном ее объеме, что по-

зволяет распределить базовые компетенции по ячейкам матрицы в зави-

симости от сложности их освоения педагогом и родителем [1–3]. 

Очевидно, что поступающая извне информация при организацион-

но-методическом сопровождении педагогов и родителей в индивидуаль-

ных образовательных маршрутах меняет их тезаурус, в противном случае 

ее содержательная сторона равна нулю. Следовательно, измерив семанти-

ческий объем информации, меняющей тезаурус, можно оценить качест-

венно и количественно успешность процесса развития базовых компе-
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тенций субъектов образовательного процесса, которое, в конечном счете, 

будет определять и качество дошкольного образования. 

 

 

Таксономическая модель формирования базовых компетенций педагогов 

и родителей дошкольников 

Однако понимание информации с точки зрения кибернетики нельзя 

распространять на образовательный процесс без определенной коррекции. 

Так, требует коррекции одно из основных правил классической теории ин-

формации: в ходе передачи информация не может возрастать, она уменьша-

ется или остается количественно неизменной. В нашем случае необходимо 

иное преобразование информации, а именно – расширение и углубление нор-

мативно-правовых, общепедагогических, психологических знаний и умений 

как компонентов базовых компетенций педагога и родителей. Поэтому коли-

чество и содержание присутствующей в образовательном процессе информа-

ции не уменьшается, не остается неизменным, а возрастает. 

Кроме того, для образовательного процесса взрослых характерен 

факт уплотнения информации, приводящий к повышению емкости зна-

ний, а следовательно, и базовых компетенций, с которыми они связаны. 

Для целей измерения при построении таксономической модели ком-

петенций целесообразно использовать квалиметрический подход, преду-

сматривающий определение рейтинга ее ячеек методом групповых эксперт-
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ных оценок. Аналогично можно провести отбор и классификацию средств 

формирования, развития и диагностики базовых компетенций субъектов 

образовательного процесса в системе дошкольного образования. 

Согласно принципу систематичности, который реализуется в индиви-

дуальном образовательном маршруте ребенка, его переход от одного этапа 

детства к другому осуществляется по спирали. Поэтому соответствующим 

образом должны развиваться и базовые компетенции педагога и родителей. 

С позиций компетентностного подхода это можно трактовать как трансфор-

мацию нормативных базовых компетенций (знаний, умений, навыков, мо-

тивов) в системные, необходимые педагогу и родителю для реализации ин-

дивидуального образовательного маршрута ребенка в ДОУ. 

При этом учитываются как цели Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, так и цели дошко-

льной организации, а также исследуется и корректируется сам образова-

тельный процесс. 

В структуре знаний субъектов образовательного процесса в дош-

кольной организации выделено четыре градации (уровня): 

● мировоззренческий минимум (М); 

● базовые знания (Б); 

● программные знания (П); 

● сверхпрограммные знания ©. 

Их характеристика для педагогов и родителей дана в табл. 1. 

Таблица 1 

Структура знаний педагога и родителей 

Субъекты образовательного процесса Уро-
вень Педагог Родитель 

 

1 2 3 

М Минимальные знания, необходи-
мые для педагогической деятель-
ности по реализации программ 
дошкольного образования, кото-
рыми должны обладать выпус-
кники системы среднего и выс-
шего образования  

Минимальные знания, необходи-
мые для осуществления образо-
вательной деятельности ребенка 
в домашней обстановке 

Б Знания, требующиеся для педа-
гогической деятельности по про-
ектированию и реализации об-
разовательного процесса в дош-
кольной организации  

Знания, требующиеся для проек-
тирования и реализации образо-
вательного процесса в домашней 
обстановке 

П Знания, необходимые для про-
фессиональной деятельности по 
проектированию и реализации 

Знания об образовательной де-
ятельности по реализации основ-
ной образовательной программы 
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1 2 3 

основной образовательной прог-
раммы в дошкольной организа-
ции  

в домашней обстановке 

С Дополнительные по отношению 
к основной образовательной 
программе знания, которые пе-
дагог приобретает самостоятель-
но или в специализированных 
образовательных организациях 

Дополнительные по отношению 
к основной образовательной 
программе знания, которые ро-
дитель приобретает самосто-
ятельно 

 

Структура умений в таксономической модели представлена фак-

тическим (I), алгоритмическим (II), аналитическим (III) и многофункцио-

нальным (IV) уровнями (табл. 2). 

Таблица 2 

Структура умений педагога и родителей 

Субъекты образовательного процесса Уро-
вень Педагог Родитель 

 

1 2 3 

I Умения осуществлять професси-
ональную деятельность по про-
ектированию и реализации ос-
новной образовательной прог-
раммы в ДОУ  

Умения осуществлять образова-
тельную деятельность по реали-
зации основной образовательной 
программы в домашней обста-
новке 

II Умения анализировать образова-
тельную ситуацию, выбирать 
и применять адекватную ей сис-
тему типовых алгоритмов про-
фессиональной деятельности 
с опорой на практический опыт 
и высокую степень автоматиза-
ции навыков  

Умения анализировать образова-
тельную ситуацию, применять 
адекватные ей типовые алгорит-
мы образовательной деятельнос-
ти в домашней обстановке 
с опорой на родительский опыт 
и приобретенные навыки  

III Навыки оценки и прогноза раз-
вития образовательной ситу-
ации, создания собственного ал-
горитма педагогической деятель-
ности по осуществлению основ-
ной образовательной программы 
в ДОУ 

Навыки анализа, оценки образо-
вательной ситуации, создания 
собственного алгоритма дей-
ствий по осуществлению основ-
ной образовательной программы 
в домашней обстановке 

IV Умение ориентироваться в науч-
но-педагогических знаниях, спо-
собность прогнозировать разви-
тие педагогических ситуаций, 
использовать созданные алгорит-
мы действий в новых нестандарт-

Способности прогнозировать 
развитие ребенка в образова-
тельной деятельности, использо-
вать созданные алгоритмы дей-
ствий в нестандартных услови-
ях, активно привлекать инфор-



Таксономия образовательных целей педагогов и родителей дошкольников в контексте 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 

 

The Education and science journal. 2016. № 7 (136) 95 

1 2 3 

ных условиях, активно привле-
кать информационные техноло-
гии для проектирования, реали-
зации и усовершенствования ос-
новной образовательной прог-
раммы и формирования новых 
знаний и навыков 

мационные технологии для про-
ектирования, реализации и усо-
вершенствования основной об-
разовательной программы 
и формирования новых знаний 
и навыков 

 

Структура мотивации участия педагога и родителей в образова-

тельном процессе (табл. 3) построена на основе иерархической теории по-

требностей А. Маслоу [5]. Выбор этой теории обусловлен, в частности, тем, 

что законом «Об образовании в Российской Федерации» человеку предос-

тавляется свобода выбора получения образования согласно его склонно-

стям и потребностям. Адаптируя иерархическую теорию потребностей 

А. Маслоу к системе дошкольного образования, мы посчитали целесооб-

разным дать ей свою интерпретацию и дополнить уровнем синтетических 

потребностей. 

Таблица 3 

Структура мотивации педагога и родителей в образовательном процессе 

Характеристика уровня мотивации Уровень 
мотива-

ции 

Общая характе-
ристика уровня 

мотивации 
Педагог Родитель 

 

1 2 3 4 

1. Уро-
вень эк-
зистен-
циальных 
потреб-
ностей 
(УМ-1) 

Потребность 
в обеспечении 
своей защиты 
и безопасности 
в образователь-
ном простран-
стве ДОУ, ста-
бильности соз-
данных в нем 
организацион-
но-педагогичес-
ких условий для 
оптимального 
развития ребен-
ка  

Потребности в обес-
печении защиты 
и безопасности сво-
ей профессиональ-
ной деятельности 
в ДОУ. К данным 
потребностям отно-
сятся комфортная 
рабочая обстановка; 
гарантия занятости; 
уверенность в зав-
трашнем дне; воз-
можности профес-
сионального роста; 
удобный режим ра-
боты и т. п. 

Потребности в обес-
печении защиты 
и безопасности сво-
ей родительской де-
ятельности в ДОУ: 
комфортная непри-
нужденная обста-
новка; уютная ат-
мосфера; возмож-
ности роста психо-
лого-педагогической 
культуры и поддер-
жка уверенности 
в собственных педа-
гогических возмож-
ностях по развитию 
ребенка в домашних 
условиях 

2. Уро-
вень ком-

Желание стать 
частью опреде-

Желание стать ча-
стью педагогическо-

Желание стать ча-
стью родительского 
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муника-
тивных 
потреб-
ностей 
(УМ-2) 

ленной социаль-
ной группы, не-
обходимость ус-
тановления доб-
рожелательных 
отношений 
с субъектами 
образовательно-
го процесса 
в ДОУ 

го коллектива ДОУ, 
необходимость уста-
новления доброже-
лательных отноше-
ний с ребенком, его 
родителями и колле-
гами при осущест-
влении профессио-
нальной деятельнос-
ти 

коллектива ДОУ, не-
обходимость уста-
новления доброже-
лательных отноше-
ний с педагогами, 
другими родителями 
и специалистами 
при осуществлении 
родительской дея-
тельности по образо-
ванию, воспитанию 
и развитию ребенка  

3. Уро-
вень пот-
ребнос-
тей само-
актуали-
зации 
(УМ-3) 

Желание субъ-
екта добиться 
уважения и при-
знания своей 
деятельности, 
самореализо-
ваться в ней 
и отвечать за 
свои действия 

Желание реализо-
ваться в профессии, 
самосовершенство-
ваться в профессио-
нальной деятельнос-
ти, добиться уваже-
ния и признания 
коллег и других уча-
стников образова-
тельного процесса 

Желание реализо-
ваться как родите-
лю, самосовершен-
ствоваться в роди-
тельской деятель-
ности, добиться ува-
жения и признания 
семьи и других участ-
ников образователь-
ного процесса 

4. Уро-
вень син-
тетичес-
ких пот-
ребнос-
тей (УМ-4) 

Стремление по-
лучить более 
высокий соци-
альный статус, 
необходимость 
сочетания раз-
личных возмож-
ностей для са-
мовыражения, 
реализации 
творческих спо-
собностей в ин-
тересной для 
субъекта сфере 
деятельности 

Интерес к труду пе-
дагога; желание 
проявить свою ин-
дивидуальность 
и иметь свободу 
в выборе средств 
деятельности; необ-
ходимость сочета-
ния различных воз-
можностей для ре-
ализации творчес-
ких способностей 

Интерес к вопросам 
развития и образо-
вания ребенка; же-
лание проявлять 
свою индивидуаль-
ность и иметь свобо-
ду в выборе средств 
деятельности; необ-
ходимость сочета-
ния различных воз-
можностей для ре-
ализации творчес-
ких способностей 
в домашнем образо-
вании ребенка 

 

Процесс развития базовых компетенций от отдельных их компонен-

тов до мастерства субъекта образовательной деятельности в системе до-

школьного образования можно, согласно А. И. Субетто, представить в ви-

де цепочки: Свойства → Качества → Компетенции → Компетентность → 

Мастерство [8]. 

Следуя такой логике, в таксономической модели выстроена струк-

тура качества индивидуальной деятельности педагога и родителей 

в процессе развития их базовых компетенций (табл. 4) как синтеза зна-
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ний, умений и мотивации. В данной структуре обозначены и уровни раз-

вития базовых компетенций субъектов образовательного процесса: 

● нормативный, которому соответствуют четыре первых ячейки 

модели, представленной на рисунке в начале статьи; 

● системный, охватывающий девять ячеек; 

● креативный, включающий двенадцать ячеек; 

● профессионально-креативный, охватывающий шестнадцать ячеек. 

Таблица 4 

Описание структуры качества индивидуальной деятельности педагога 
и родителей в системе дошкольного образования 

Характеристика качества индивидуальной деятельности  
субъектов образовательного процесса 

Структура 
качества 

Уро-
вень 

Педагог Родитель 
 

1 2 3 4 

УМ-1 Свойства, 
качества 
как еди-
ничные 
компетен-
ции 

Н
о
р
м

а
т
и

в
н

ы
й

 

Индивидуальная деятель-
ность педагога при реали-
зации основной образова-
тельной программы опи-
рается на необходимый 
минимум профессиональ-
ных знаний и умений, мо-
тивирована потребностью 
в обеспечении защиты 
и безопасности своей про-
фессиональной деятель-
ности в ДОУ 

Индивидуальная деятель-
ность родителя в домаш-
нем образовании ребенка 
опирается на необходи-
мый минимум знаний 
и умений, мотивирована 
желанием развивать ин-
дивидуальные способнос-
ти ребенка и собственные 
педагогические умения  

УМ-2 Систем-
ные ком-
петенции 

С
и

с
т
е
м

н
ы

й
 

Деятельность педагога по 
реализации индивидуаль-
ного образовательного 
маршрута (своего, ребен-
ка, родителей) опирается 
на способность применять 
совокупность професси-
ональных знаний, умений, 
алгоритмов действий на 
практике; доброжелатель-
ные отношения с ребен-
ком, его родителями 
и коллегами при организа-
ции образовательного про-
цесса 

Деятельность родителя по 
домашнему образованию 
ребенка основана на его 
способности самостоятель-
но пополнять необходи-
мые для этого знания 
и умения, поддерживать 
доброжелательные отно-
шения с педагогами и спе-
циалистами дошкольной 
организации 
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УМ-3 Компетент-
ность 

К
р
е
а
т
и

в
н

ы
й

 

Индивидуальная деятель-

ность педагога по проек-

тированию и реализации 

основной образовательной 

программы, предусматри-

вающей социальное пар-

тнерство, характеризуется 

самосовершенствованием 

базовых компетенций 

в профессиональной де-

ятельности, которая заслу-

живает уважения и приз-
нания коллег и других 

участников образователь-

ного процесса 

Индивидуальная деятель-

ность родителя по домаш-

нему образованию ребен-

ка характеризуется само-

совершенствованием всей 

системы базовых компе-

тенций и успешным про-

хождением ребенком ин-

дивидуального образова-

тельного маршрута, заслу-

живает уважения и приз-

нания членов семьи и дру-
гих участников образова-

тельного процесса  

УМ-4 Мастер-
ство 

П
р
о
ф

е
с
с
и

о
н

а
л
ь
н

о
-к

р
е
а
т
и

в
н

ы
й

 Индивидуальная деятель-
ность педагога характери-

зуется способностью к са-

моразвитию, развитым 
чувством эмпатии, вос-

приимчивостью к иннова-
циям, готовностью к твор-

честву для эффективной 

организации и управления 
образовательным процес-

сом, в том числе с привле-

чением информационно-
коммуникационных тех-

нологий в рамках социаль-

ного партнерства 

Индивидуальная деятель-
ность родителя характери-

зуется высокой психолого-

педагогической культурой, 
ответственностью, эффек-

тивностью организации 
домашнего образования 

ребенка и активными от-

ношениями с дошкольной 
организацией в рамках 

социального партнерства 

 

Цели каждого уровня конкретизируются в виде компетентностно-

ориентированного тезауруса, который рассматривается нами как иерар-

хическая совокупность взаимосвязанных базовых компетенций субъектов 

образовательного процесса в системе дошкольного образования. Фраг-

мент тезауруса педагога представлен в табл. 5. 

Фрагмент компетентностно-ориентированного тезауруса родителя 

размещен в табл. 6. 
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Таблица 5 

Компетентностно-ориентированный тезаурус педагога в индивидуальном 
образовательном маршруте (фрагмент) 

Уро-
вень 

Номер 
ячейки 

Содержание базовых компетенций 
 

1 2 3 

3 Владеть навыками организации конструктивного взаимо-
действия детей в разных видах деятельности; умениями 
создавать условия для свободного выбора детьми и други-
ми участниками образовательного процесса видов деятель-
ности, способов и материалов для ее осуществления 

Н
о
р
м

а
т
и

в
н

ы
й

 

4 Знать основные закономерности семейных отношений, по-
зволяющие эффективно работать с родительской обще-
ственностью 

5 Уметь строить воспитательный процесс с учетом культур-
ных различий детей, их половозрастных и индивидуальных 
особенностей 

6 Владеть инструментарием и методами диагностики и оцен-
ки уровня и динамики развития ребенка 

7 Уметь активно использовать недирективную помощь 
и поддержку детской инициативы и самостоятельности 
в разных видах деятельности 

8 Владеть навыками развития у воспитанников познаватель-
ной активности, самостоятельности, инициативы, творчес-
ких способностей, формирования гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях современного ми-
ра, культуры здорового и безопасного образа жизни и т. п. 

Уметь разрабатывать (осваивать) и применять современ-
ные психолого-педагогические технологии, основанные на 
знании законов развития и поведения личности  

С
и

с
т
е
м

н
ы

й
 

9 

Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальные об-
разовательные маршруты с учетом личностных и возрас-
тных особенностей воспитанников 

10 Владеть навыками самосовершенствования, саморегулиро-
вания, саморазвития (личностного и профессионального) 
и т. п. 

11 Владеть навыками коллективного планирования и коррек-
ции образовательных задач (совместно с психологом и дру-
гими специалистами) с учетом индивидуальных особеннос-
тей развития каждого ребенка  

К
р
е
а
т
и

в
н

ы
й

 

12 Владеть навыками систематического анализа эффектив-
ности образовательной деятельности и подходов к обуче-
нию 
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13 Знать пути достижения образовательных результатов 
и способов оценки результатов обучения 

14 Владеть навыками проектирования и реализации воспита-
тельных программ 

15 Владеть навыками участия в разработке основной прог-
раммы ДОУ в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольного образова-
ния 

П
р
о
ф

е
с
с
и

о
н

а
л
ь
н

о
-к

р
е
-

а
т
и

в
н

ы
й

 

16 Владеть навыками участия в разработке и реализации 
программы развития образовательной организации в целях 
создания безопасной и комфортной образовательной среды 

 

Таблица 6 

Компетентностно-ориентированный тезаурус родителя в индивидуальном 
образовательном маршруте (фрагмент) 

Уро-
вень 

Номер 
ячейки 

Содержание базовых компетенций 
 

1 2 3 

1 Знать историю цивилизаций, собственной страны; права 
и обязанности гражданина РФ 

2 Знать особенности ведущей деятельности детей дошколь-
ного возраста 

3 Владеть навыком развития у ребенка восприятия музыки, 
художественной литературы, фольклора 

Н
о
р
м

а
т
и

в
н

ы
й

 

4 Уметь формировать у ребенка эстетическое отношение 
к окружающему миру 

5 Владеть навыками развития у ребенка воображения 
и творческой активности 

6 Уметь организовывать личностно-ориентированное позна-
вательное взаимодействие с ребенком  

7 Владеть навыками обогащения активного словаря ребенка 

8 Владеть способами формирования познавательных дей-
ствий ребенка, способствовать становлению его сознания 

С
и

с
т
е
м

н
ы

й
 

9 Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальные об-
разовательные маршруты с учетом личностных и возрас-
тных особенностей ребенка дошкольного возраста 

10 Владеть навыками воспитания самостоятельности, целе-
направленности и саморегуляции действий ребенка 

11 Владеть навыками формирования личностно-значимых 
и социально-одобряемых мотивов поведения ребенка 

К
р
е
а
т
и

в
н

ы
й

 

12 Владеть навыками самосовершенствования, саморегулиро-
вания, саморазвития в родительской деятельности 
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1 2 3 

13 Знать пути и способы достижения позитивных результатов 
обучения ребенка в домашних условиях 

14 Владеть навыками коллективного планирования и коррек-
ции образовательных задач (совместно с психологом и дру-
гими специалистами) с учетом индивидуальных особеннос-
тей развития ребенка  

15 Владеть навыками участия в разработке основной общеоб-
разовательной программы образовательной организации 
в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования 
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16 Владеть навыками участия в разработке и реализации 
программы развития образовательной организации в целях 
создания безопасной и комфортной образовательной среды 

 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что квалиметри-

ческий подход к построению таксономической модели, предусматриваю-

щий ее педагогическую экспертизу и количественную оценку качества 

индивидуальной деятельности педагогов и родителей, позволяет научно 

обосновать отбор образовательных модулей, в рамках которых формиру-

ются и развиваются базовые компетенции, определить уровень их сфор-

мированности у каждого субъекта образовательного процесса и при необ-

ходимости провести своевременную коррекцию его индивидуального об-

разовательного маршрута. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. О. Н. Олейниковой 
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ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

ПОДРОСТКОВ К ОБУЧЕНИЮ В СУВОРОВСКОМ ВОЕННОМ 

УЧИЛИЩЕ 

Аннотация. Цель. Статья раскрывает авторский подход к понятию 

социально-психологической адаптации. 

Методология и методики исследования. В ходе работы были использо-

ваны теоретические методы исследования – обзорный анализ и синтез подхо-

дов к изучению таких конструктов, как адаптация и дезадаптация; практи-

ческие методы – методики диагностики социально-психологической адапта-

ции К. Роджерса и Р. Даймонда (ДПА) и многофакторный личностный опрос-

ник Р. Кеттела (CPQ). Исследование носило констатирующий характер. Стати-

стическая обработка осуществлялась с использованием компьютерных про-

грамм STATISTICA 6.0 и MS Excel. Для выделения личностных факторов, вли-

яющих на уровень адаптации воспитанников суворовского училища, приме-

нялся метод множественного регрессионного анализа. 

Результаты. Описаны полученные в ходе эмпирического исследования 

факторы социально-психологической адаптации и дезадаптации подростков, 

поступивших на первый курс обучения в суворовское военное училище (СВУ) 

Министерства обороны РФ (МО РФ). Продемонстрированы особенности адап-

тации курсантов к условиям военного учебного заведения. Особое внимание 

уделено личностным характеристикам воспитанников, повышающим вероят-

ность возникновения дезадаптации. 
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Обоснована необходимость и показаны возможности организации пси-

холого-педагогического сопровождения подростков на начальном этапе обу-

чения в учебном заведении закрытого типа. 

Научная новизна. Предложен авторский подход к понятию социально-пси-

хологической адаптации; выделены основные показатели успешности этого про-

цесса в условиях СВУ и показатели, позволяющие прогнозировать риск возник-

новения дезадаптации, а следовательно, своевременно проводить профилактиче-

ские мероприятия. Сделан вывод о том, что развитие адаптационных способно-

стей подростков должно осуществляться через личностные компоненты. 

Практическая значимость. Выделены «мишени» коррекционно-развива-

ющего воздействия на этапе адаптации подростков к образовательной деятель-

ности в закрытом военно-учебном заведении. Обозначены перспективные на-

правления изменения акцентов в содержании психолого-педагогического сопро-

вождения подростков на начальном этапе обучения в училищах военного типа. 

Материалы статьи могут быть использованы при разработке программ 

адаптации младших учащихся довузовских образовательных организаций МО РФ. 

Ключевые слова: адаптация, адаптационные способности, социально-

психологическая адаптация, дезадаптация, суворовское военное училище, до-

вузовские образовательные организации МО РФ, военные учебные заведения. 
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FACTORS OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION 
OF TEENAGERS TO EDUCATION IN SUVOROV MILITARY 

SCHOOL 

Abstract. The aim of the article is to reveal the content of the concept of 

socio-psychological adaptation. 

Methods. In the course of work theoretical methods of research are used: 

an overview and synthesis of approaches to the study of such a theoretical con-
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struct as adaptation and disadaptation; practical methods: methods of diagnos-

tics of socio-psychological adaptation by K. Rogers and P. Diamond (SPA) and 

multi-factor personality questionnaire by R. Cattell (CPQ). The research is sum-

mative. Statistical processing is carried out using the computer programs 

STATISTICA 6.0 and MS Excel; the method of multiple regression analysis is used 

to highlight the personal factors influencing the level of adaptation of pupils of the 

Suvorov military school. 

Results. According to the empirical study, the authors describe the ob-

tained factors of socio-psychological adaptation and disadaptation of adolescents 

enrolled in the course at Suvorov military school of the Ministry of Defense of the 

Russian Federation. The results of empirical research of features of adolescents’ 

adaptation to the conditions of a military educational institution are presented. 

Special attention is paid to the selection of personality traits characterizing the 

failure probability of disadaptation. 

The authors justified the need and described the possibility of organizing a 

psychological-pedagogical support of adolescents at the initial stage of studying in 

military educational institution of the closed type. 

Scientific novelty. The article proposes the authors’ approach to the concept 

of socio-psychological adaptation; the main indicators of successful socio-psycho-

logical adolescents’ adaptation to the conditions of Suvorov military school are 

identified; the indicators that predict the risk of the failure probability of disadap-

tation are given. It is concluded that the development of adaptive capacity should 

be achieved through personal components. 

Practical significance. The «targets» of the correctional developing influence 

at the stage of adaptation of teenagers to educational activity in the closed mili-

tary school are allocated. Promising directions of change in emphasis in the con-

tent of psychological and pedagogical support of adolescents at the initial stage of 

study in Suvorov military school of the defense Ministry are noted. 

The materials and results of the study described in the article can be used 

while developing adaptation programmes of younger adolescents to training in 

pre-University educational institutions of the Ministry of Defense of the Russian 

Federation. 

Keywords: adaptation, adaptation abilities, socio-psychological adaptation, 

disadaptation, Suvorov military school, pre-university educational institutions of 

the Ministry of Defense of the Russian Federation, military educational institu-

tions. 
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Формирование нового облика Вооруженных Сил России (ВС РФ) и реор-

ганизация системы военного образования в интересах комплектования ВС РФ 

высококвалифицированными кадрами, способными применять современное 
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вооружение, сложную технику, обусловили поиск новых подходов и методов 

к образованию будущих офицеров. В связи с необходимостью повышения ка-

чества военной подготовки и обеспечения преемственности допрофессио-

нального и высшего военного образования в стране стала активно воссозда-

ваться система суворовских училищ и кадетских корпусов. 

Довузовская военная подготовка в суворовских и нахимовских учи-

лищах, кадетских корпусах, школах и классах является начальной ступе-

нью поэтапного, непрерывного обучения будущих офицеров ВС РФ. На 

данном этапе определен 7-летний, начиная с 5-го класса, срок обучения 

в подобных учреждениях. 

Поступление в суворовское военное училище (СВУ) для мальчиков-

подростков – сложный этап в их жизни, сочетающий в себе как минимум 

три основных аспекта: 

1) переход в среднее звено школы, когда школьная программа зна-

чительно усложняется и расширяется; 

2) начало подросткового периода, совпадающее со временем начала 

учебы в заведении закрытого типа. Известно, что в подростковом возрас-

те происходят существенные изменения как на физиологическом, так 

и на психологическом уровне. Данный возраст традиционно считается 

самым трудным в отношении воспитания, так как он характеризуется 

предельной неустойчивостью настроений и поведения, постоянными ко-

лебаниями самооценки, резкими переменами физического состояния 

и самочувствия, ранимостью, неадекватностью реакций [7]; 

3) наконец, это сложный процесс адаптации к новым социальным 

условиям и моногенной среде. У подростков коренным образом меняется 

круг и характер общения: резко ограничиваются контакты с близкими 

и с прежними референтными группами; возникает необходимость при-

спосабливаться к новому однополому коллективу, а также к строго регла-

ментированным условиям жизнедеятельности, основанным на соблюде-

нии строгой дисциплины [17]; 

Все перечисленное показывает, насколько непростые проблемы при-

ходится решать и новоиспеченным суворовцам, попавшим в совершенно 

иную по сравнению с прежней обстановку, и их педагогам-наставникам. 

Нами было предпринято исследование по выявлению особенностей 

адаптации воспитанников на начальном этапе обучения в СВУ с целью 

определения «мишеней» коррекционного воздействия для развития адап-

тивных способностей подростков в условиях закрытого образовательного 

учреждения. 

Прежде всего, при рассмотрении с точки зрения социально-психо-

логического подхода в качестве основного конструкта исследования по-
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нятия адаптации для его операционализации представляется необходи-

мым обратиться к его определению. 
На основе анализа научной литературы можно выделить общие осо-

бенности данного конструкта. 

Во-первых, адаптация возникает при изменении, перестройке су-

ществующей у индивида системы привычного взаимодействия с соци-

умом [20, 21]. 

Во-вторых, такое изменение провоцирует действие защитных меха-

низмов личности для достижения гармонии в диаде «человек – среда» [14]. 

Под социально-психологической адаптацией подростка к условиям 

военного учебного заведения мы понимаем процесс установления опти-

мального соответствия возможностей, склонностей, интересов, знаний, 

умений и навыков воспитанника условиям образовательной среды за-

крытого типа. 

Противоположным понятию адаптации является понятие дезадап-

тации – деструктивного процесса, характеризующегося нарушением свя-

зей «личность – социум» [7]. 

Проявления адаптации и дезадаптации у суворовцев мы рассмат-

ривали с двух основных позиций: 

● поведенческих проявлений (внешне наблюдаемых поведенческих 

реакций и соматических проблем), к которым относятся соматические 

проблемы, проблемы социализации, внешние проблемы и внешний кон-

троль; 

● личностных изменений (индивидуально-психологических характе-

ристик), показателями которых являются приятие и неприятие себя, эмо-

циональный комфорт и дискомфорт, напряженность, внутренний кон-

троль, внутренние проблемы и проблемы с вниманием, ведомость и про-

явления эскапизма, общительность и эмоциональная стабильность [9]. 

Нас интересовали в первую очередь те поведенческие и личностные 

особенности подростков, которые имеют непосредственное отношение 

к реализации учебно-познавательных функций в условиях СВУ. 

Исследование, проводившееся на базе федерального государственного 

казенного общеобразовательного учреждения «Екатеринбургское суворов-

ское военное училище» Министерства обороны РФ, включало три этапа: 

1) теоретико-методологический анализ феномена адаптации (январь 

2013 г. – март 2014 г.); 

2) подбор методик и проведение эмпирического исследования (ап-

рель 2014 г. – октябрь 2015 г.); 

3) математико-статистический анализ и качественная обработка 

диагностических данных (ноябрь – декабрь 2015 г.). 
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В качестве измерительного материала использовались методики ди-

агностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Дай-

монда (ДПА), многофакторный личностный опросник Р. Кеттела (CPQ). 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием ком-

пьютерных программ STATISTICA 6.0 и MS Excel. 

В исследовании приняли участие 160 суворовцев 1-го курса обуче-

ния в возрасте 11 лет. 

Для выделения личностных факторов (условно названных нами «мише-

нями»), влияющих на уровень адаптации учащихся, использовался метод 

множественного регрессионного анализа. В качестве зависимой переменной 

был избран интегральный показатель адаптации по методике ДПА, а в каче-

стве независимых переменных – отдельные показатели по субшкалам данного 

теста. Результаты регрессионного анализа представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Факторы, определяющие уровень адаптации обучающихся СВУ 

Адаптация 
Регрессионный 
коэффициент 

p-уровень 
значимости 

Константа 55,85 0,00 

Приятие себя 0,26 0,00 

Неприятие себя –0,34 0,00 

Эмоциональный комфорт 0,16 0,02 

Эмоциональный дискомфорт –0,31 0,00 

Внутренний контроль 0,16 0,00 

Ведомость –0,37 0,00 

Эскапизм –0,33 0,00 

 

В табл. 1 видно, что статистически значимые положительные связи были 

получены между интегральным показателем адаптации и показателями шкал 

«Приятие себя», «Эмоциональный комфорт» и «Внутренний контроль». 

Положительная связь между показателем адаптации и приятием себя 

соответствует имеющимся в литературе эмпирическим данным психологиче-

ских исследований и в условиях образовательной деятельности выражается 

в соответствии новой среде адаптированности подростка с позитивным вос-

приятием и признанием себя, принятием своих личностных особенностей, от-

ношением к себе как личности, способной совершать самостоятельный выбор, 

верящей в свои возможности и имеющей адекватную самооценку. 

Статистически значимая положительная связь интегрального пока-

зателя адаптации с эмоциональным комфортом также совпадает с дан-

ными других исследований и в нашем случае выражается в соответствии 

адаптированности подростка с эмоционально-положительным отношени-

ем к себе, новой ситуации жизнедеятельности и новому окружению. 
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В то же самое время обнаружена статистически значимая отрица-

тельная корреляция между интегральным уровнем адаптации и такими 

показателями, как «Неприятие себя», «Эмоциональный дискомфорт», «Ве-

домость» и «Эскапизм». Очевидно, что с увеличением показателей адапта-

ции снижаются неприятие себя, эмоциональный дискомфорт, чувства 

ведомости и зависимости, а также слабеет тенденция ухода от проблем, 

возникающих в ходе образовательной деятельности. 

Интересно, что такие переменные, как «Приятие других» и «Неприя-

тие других», «Внешний контроль», «Доминирование» и «Лживость», абсо-

лютно не влияют на показатели адаптации подростков к условиям обуче-

ния в СВУ. На наш взгляд, это обусловлено тем, что в адаптационных ме-

ханизмах личности к условиям военно-образовательного заведения пер-

востепенное значение имеют собственно-психологические особенности 

личности, а не внешние факторы, такие как социальный статус, внутри-

групповые процессы или успеваемость. 

Теперь обратимся к вопросам, по каким личностным чертам можно 

предсказать вероятность возникновения того или иного фактора дезадап-

тации воспитанников, что позволит спрогнозировать дезадаптацию под-

ростка в военном учреждении и своевременно организовать профилакти-

ческие мероприятия. 

В табл. 2 размещены регрессионные модели, демонстрирующие вза-

имосвязи между отдельными личностными чертами, выделенными по ме-

тодике CPQ с факторами «Приятие себя», «Неприятие себя» и «Эмоцио-

нальный дискомфорт». 

Таблица 2 

Личностные черты, способствующие возникновению дезадаптации 

Регрессионные коэффициенты 

Шкалы 
Приятие себя Неприятие себя 

Эмоциональ-
ный диском-

форт 

Константа 57,64** – – 

H (робость – смелость) – – –2,14** 

Q3 (самоконтроль) –1,62** 1,71** 1,57* 

Q4 (напряженность) –1,77** – – 
 

* Взаимосвязь значима на уровне 0,05. 
** Взаимосвязь значима на уровне 0,01. 
 

Обнаружено, что все три фактора («Приятие себя», «Неприятие себя» 

и «Эмоциональный дискомфорт») коррелируют с личностной чертой «Само-

контроль». Статистически значимая положительная связь с показателями 

«Неприятие себя» и «Эмоциональный дискомфорт» говорит о том, что с рос-

том самоконтроля увеличиваются эмоциональный дискомфорт и неприятие 
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себя (приятие себя, разумеется, снижается). На наш взгляд, такое противо-

речие обусловлено различием в подходах к данному конструкту в методиках, 

взятых за основу в нашем исследовании. Есть расхождения, в частности, 

между «Внутренним контролем» (методика ДПА) и «Самоконтролем» (фактор 

Q3 по методике CPQ). Самоконтроль как особенность и составляющая струк-

туры личности (согласно факторной теории личности Р. Кеттела) отражает 

готовность личности в каждый момент времени действовать наиболее ра-

ционально и правильно, вне зависимости от собственного внутреннего со-

стояния и желания, что, естественно, может привести к эмоциональному 

дискомфорту и неприятию себя. Данный личностный показатель, как отме-

чают многие ученые-психологи, следует «держать» на среднем уровне, так 

как чрезмерно низкое его развитие ведет к недисциплинированности, зави-

симости от настроений, неумению контролировать свои эмоции и поведе-

ние; а высокая степень самоконтроля характеризует выраженные волевые 

качества личности, которым могут сопутствовать высокая напряженность 

и эмоциональный дискомфорт. 

Выявлена также статистически значимая отрицательная связь ме-

жду показателем «Приятие себя» и личностной чертой «Напряженность», 

т. е. с повышением позитивного отношения к себе и приятия своих лич-

ностных особенностей напряженность подростка уменьшается. 

Статистически значимая отрицательная связь между показателем «Эмо-

циональный дискомфорт» и фактором Н по CPQ (робость – смелость) свиде-

тельствует о том, что ощущение эмоционального дискомфорта соразмерно 

степени робости и неуверенности в себе, а личностные качества, в свою оче-

редь, ведут к снижению активности в социальных контактах. 

Наибольшее количество взаимосвязей с личностными чертами об-

наруживает такой фактор дезадаптации, как эскапизм (табл. 3). 

Таблица 3 

Личностные черты, способствующие проявлению эскапизма 
у воспитанников СВУ 

Эскапизм 
Регрессион-

ный коэффи-
циент 

p-уровень 
значимости 

Константа 16,05 0,00 

A (замкнутость – общительность) 0,77 0,01 

C (эмоциональная стабильность) –0,66 0,05 

E (податливость – независимость) 0,87 0,02 

H (робость – смелость) –0,63 0,05 

O (тревожность) 0,64 0,04 

Q4 (напряженность) –0,72 0,02 
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Проявление эскапизма положительно коррелирует с личностными 

чертами «Замкнутость – общительность» (А), «Податливость – независи-

мость» (Е) и «Тревожность» (О). У подростка соразмерно желанию «уйти» от 

действительности, погрузиться в мир фантазий возрастают замкнутость, 

податливость и чувство тревожности. 

Статистически значимая отрицательная связь проявлений эскапиз-

ма с факторами «Эмоциональная стабильность» (С), «робость – смелость» 

(H) и «Напряженность» (Q4) показывает, что со снижением стремления 

личности уйти от действительности в мир иллюзий повышается эмоцио-

нальная устойчивость, выдержанность, появляются спокойствие, удовле-

творенность ситуацией, склонность поддерживать устойчивые общест-

венные нормы поведения, возрастают общительность, смелость, самоуве-

ренность, готовность испытывать и пробовать новое. 

Взаимосвязей между отдельными личностными чертами и такими фак-

торами, как «Эмоциональный комфорт», «Внутренний контроль» и «Ведо-

мость», найдено не было. 

Таким образом, показателями успешной социально-психологической 

адаптации подростков к условиям СВУ являются приятие себя, эмоцио-

нальный комфорт, внутренний контроль (самоконтроль), эмоциональная 

стабильность, смелость, общительность и независимость. 

Опираясь на полученные результаты исследования, можно сделать 

вывод о том, что успешность социально-психологической адаптации под-

ростков к условиям военного заведения зависит от личностных компо-

нентов. В соответствии с полученными «мишенями» коррекционно-разви-

вающего воздействия на этапе адаптации воспитанников к условиям СВУ 

будут эмоциональная, волевая, мотивационная, деятельностная и комму-

никационная сферы. 

Задачами коррекционно-развивающего воздействия должно стать 

формирование и развитие положительного самоприятия и эмоционально-

го самоотношения, развитие самоактуализирующейся личности, форми-

рование гибкости в общении с другими людьми, создание условий для 

эмоционального комфорта. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром психол. наук, проф. Э. Э. Сыманюк 
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ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ1 

Аннотация. Цель публикации – показать возможности формирования 

новых подходов к развитию надпрофессиональных компетенций студенче-

ской молодежи в современных условиях. 

Методы. В работе использовались такие теоретические методы, как 

анализ научной литературы, анализ документов, касающихся темы исследо-

вания, обобщение эмпирических данных. 

Результаты и научная новизна. В статье обобщен многолетний опыт 

развития надпрофессиональных компетенций у студентов Томского государ-

ственного университета. Представлены кейсы двух структурных подразделе-

ний вуза: Центра социально-профессионального волонтерства и Парка социо-

гуманитарных технологий. Проанализированы авторские эффективные обра-

зовательные технологии. 

                                                 
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проек-

та № 16-13-70006. 
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Показана реальная, основанная на усилении роли внеучебной практи-

ческой работы возможность переключения деятельности вуза с теоретической 

(знаниевой) подготовки студентов на практикоориентированные обучение 

и воспитание, формирующие у выпускника широкий кругозор, развитые на-

выки коммуникации, стремление к сотрудничеству, саморазвитию, творче-

скому применению полученных знаний и продолжительному обучению – т. е. 

надпрофессиональные компетенции. Описано организационное и образова-

тельное сопровождение данного процесса. 

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть экст-

раполированы на деятельность других высших учебных заведений России. 
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PRACTICE OF DEVELOPMENT OF STUDENTS’ ADDITIONAL 
INTERDISCIPLINARY COMPETENCIES IN A MODERN 

UNIVERSITY 

Abstract. The aim of the article is to show the possibilities of formation of 

new approaches to the development of additional interdisciplinary competencies 

of university youth in modern conditions. 

Methods. The methods involve such theoretical methods as analysis of sci-

entific literature and documents, generalization of empirical data. 
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Results and scientific novelty. The article includes experience of many years 

in the sphere of development of students’ additional interdisciplinary competen-

cies of the National Research Tomsk State University (TSU). The authors present 

cases of two TSU structural subdivisions: Center for Social and Professional Vol-

unteering and Park of Social and Humanitarian Technologies. The effective educa-

tional technologies proposed by the authors are analysed. 

Transition from the theoretical (knowledge) training of students to practi-

cally-oriented training is an actual trend today. A graduate of a modern university 

should have a broad vision, communication skills, desire for cooperation, self-de-

velopment, creative application of gained knowledge and lifelong learning, in other 

words –the development of students’ additional interdisciplinary competencies. In 

this regard, the role of students’ extracurricular practical work in a university is 

increasing. This work requires organizational and educational support. 

The article gives description and analysis of effective educational forms of 

technologies for development of students’ additional interdisciplinary competen-

cies within their extracurricular activities in the mentioned above structural units 

of the university. 

Practical significance. Higher educational establishments can use presented 

materials for improvement of an educational process. 

Keywords: education, additional interdisciplinary competencies, students, 

socially transforming activity. 

DOI: 10.17853/1994–5639–2016–7–117–135 

The article was submitted on 28.03.2016. 

The article was accepted for publication on 11.08.2016. 

 

Введение 
В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года отмечается важность формирования у граждан, на-

чиная с детства, востребованных в инновационном обществе и иннова-

ционной экономике знаний, компетенций, навыков и моделей поведения, 

а также необходимость развития системы непрерывного образования [8]. 

В число ключевых субъектов системы образования входят университеты, 

перед которыми современное общество ставит такие задачи, как адек-

ватная реакция на изменения, происходящие на рынке образовательных 

услуг и рынке труда, адаптация к быстро меняющимся условиям, а также 

освоение новых, более эффективных информационно-коммуникацион-

ных технологий. Эти особенности проявляются в установке университет-

ского образования на «опережающую непрерывную подготовку», в пере-

ходе от ориентации на получение «готового знания» к развитию самостоя-

тельной активности студентов. Для становления конкурентоспособного 

будущего специалиста должен быть специально организован образова-
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тельный процесс, формирующий надпрофессиональные компетенции. Это 

позволит выпускнику не только получить базовое образование, но и сфор-

мировать дополнительные общекультурные и профессиональные компе-

тенции, включая навыки проектной работы, способность к творчеству, 

инновациям и др. [5, с. 20]. 

Тот факт, что уровень образования, знания и компетенции, полу-

чаемые в образовательных учреждениях, оказывают сильное влияние на 

жизненную мотивацию обучающихся, подтверждается мировым опытом. 

В конце ХХ века при разработке национальных стандартов научного об-

разования американские специалисты отмечали, что образование дает 

людям возможность применять научные принципы и знания при приня-

тии личных решений и участвовать в обсуждении проблем, стоящих пе-

ред обществом. Экономическая продуктивность общества тесно связана 

с научными и технологическими навыками рабочей силы, причем про-

фессиональное образование способствует и развитию используемых в по-

вседневной жизни важных навыков, таких как творческий подход к ре-

шению проблем, креативное мышление, способность работать в команде, 

стремление к продолжительному обучению [23]. Кроме того, уровень обра-

зования влияет и на стремление людей участвовать в решении проблем 

местного сообщества. Так, в США было установлено, что число вовлечен-

ных в добровольную гуманитарную деятельность взрослых американцев 

тем больше, чем выше их образовательный статус и уровень доходов, 

и наоборот: например, в 1995 г. доля волонтеров из семей с начальным 

образованием составляла 18,7%, а из семей, в которых супруги закончили 

колледж, – 70,7% [15]. 

Система образования, в особенности профессионального, оказывает 

огромное воздействие и на желание человека стать предпринимателем. 

Результаты исследования, проведенного в Канаде, показали, что лица 

с низким уровнем образования, как правило, имеют низкий доход и не 

стремятся к созданию собственного бизнеса, в то время как высокообра-

зованные люди склонны к открытию своих предприятий как для получе-

ния достаточного дохода, так и для достижения самореализации и неза-

висимости. Лица же со средним уровнем образования не считают собст-

венный бизнес оптимальным вариантом заработка и предпочитают быть 

наемными работниками. В результате исследования было также выясне-

но, что университетское образование повышает желание людей к самоза-

нятости в среднем на 8,6%, в том числе у мужчин – на 12,9%, у женщин – 

на 6,1% [22]. 

В Стратегии государственной молодежной политики в Российской 

Федерации до 2016 г. одним из приоритетов является вовлечение моло-
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дежи в многообразные социальные практики и развитие навыков само-

стоятельной жизнедеятельности. «Важнейшим инструментом вовлечения 

должно стать полноценное информирование всех молодых людей о воз-

можностях их развития в России и в мировом сообществе, продвижение 

культуры применения созданных в стране возможностей личностного 

и общественного развития. Для этого предлагается создать условия и воз-

можности по вовлечению молодежи. С целью реализации данного при-

оритетного направления предложены проекты “Доброволец России”, цель 

которого – вовлечение молодежи в многообразную социальную практику 

и деятельность институтов гражданского общества; проект “Успех в твоих 

руках”, направленный на выявление и продвижение талантливой моло-

дежи и продуктов ее инновационной деятельности. Для достижения этой 

цели должна осуществляться поддержка способной, инициативной моло-

дежи, развитие молодежного предпринимательства и деловой активности 

молодежи» [16]. 

В изданном Московской школой управления Сколково и Агентством 

стратегических инициатив «Атласе новых профессий – 2020» – проекте, 

который призван помочь понять, в каких отраслях экономики будут по-

являться новые технологии и какие специалисты потребуются для работы 

с этими технологиями в будущем, отмечается, что «современный мир ме-

няется так быстро, что мы больше не сможем позволить себе пять лет 

изучать теоретические дисциплины, а потом еще какое-то время осваи-

вать профессию за счет работодателя. Поэтому образование, особенно для 

учащихся вузов, становится все более предметным и практико-ориенти-

рованным. А это значит, что акцент смещается с теории на реальные 

проекты учащихся. В том числе их стартапы» [1]. 

Поиск путей совершенствования адаптации студентов к новым вы-

зовам профессионального сообщества – одна из актуальных проблем со-

временного образования. Развитие образовательной среды требует устра-

нения барьера между профессиональной подготовкой студентов и разви-

тием надпрофессиональных компетенций. Данные компетенции – набор 

личностных качеств, предрасположенностей, мотивов и ценностей лично-

сти, формирующих ее внутреннюю структуру самоорганизации действий. 

Они создают те условия, которые позволяют личности действовать само-

стоятельно и адаптироваться под изменяющиеся требования [3]. 

В «Атласе новых профессий» также подчеркивается, что новые тен-

денции в организации трудовой деятельности требуют от представителей 

различных профессий освоения таких надпрофессиональных навыков, 

как системное мышление, межотраслевая коммуникация, знание не-

скольких языков и разных типов культур, управление проектами и людь-
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ми (от локальных групп до сообществ), умение программировать и рабо-

тать в режиме многозадачности в постоянно меняющихся условиях [1]. 

Таким образом, надпрофессиональные компетенции включают лич-

ные или деловые качества, помогающие эффективно справляться с раз-

личными задачами. Данные компетенции развиваются у студентов посте-

пенно и включают, по мнению авторов, как минимум три этапа: вовлече-

ние студента во время обучения в волонтерство, в социально-преобразу-

ющую внеучебную деятельность, а также в процесс осмысления дальней-

шего применения на практике полученных на первых этапах знаний 

и умений. 

Спрос на формирование надпрофессиональных компетенций у сту-

дентов существует. В 2013 г. сотрудниками Парка социогуманитарных 

технологий Томского государственного университета (СГТ ТГУ) было про-

ведено социологическое исследование «Социально активный универси-

тет», в рамках которого было опрошено 300 студентов с 1-го по 3-й курс 

на 21 факультете ТГУ. Согласно результатам опроса, наиболее распро-

страненной формой социальной деятельности активной студенческой мо-

лодежи является реализация социальных проектов (34%), вторая по попу-

лярности – организация мероприятий (26%), третье место заняли волон-

терская деятельность и «другое» (по 17% респондентов). Для 28% студен-

тов работа общественных организаций дает возможность самореализо-

ваться. 23%, принимая участие в проектах и занимаясь организацией 

общественных мероприятий, приобретают социально-полезные связи. 

20% студенческой молодежи ТГУ имеют альтруистические мотивы для та-

кой деятельности, отмечая, что молодежные организации позволяют им 

внести собственный вклад в развитие социума. Для 13% важно получение 

профессионально опыта, и лишь для 11% общественные организации яв-

ляются источником материальных привилегий. Статистика говорит о том, 

что безвозмездно решать социальные проблемы и реализовывать соци-

альные проекты свойственно тем, у кого есть желание быть включенным 

в преобразование социальной сферы региона [18]. 

Готовность студенческой молодежи инициировать и осуществлять 

проекты для решения существующих в регионе проблем подтверждается 

созданием двух инфраструктурных площадок в ТГУ: Центра социально-

профессионального волонтерства (ЦСПВ – UNIVOL) и Парка СГТ. 

Направления деятельности основанного в 2014 г. в Национальном ис-

следовательском томском государственном университете ЦСПВ ТГУ со-

ставляют: 

● организация волонтерской деятельности с учетом специфики на-

правления профессиональной подготовки студентов; 
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● специальная подготовка студентов к волонтерской деятельности 

с профильными целевыми группами (детьми, инвалидами, пожилыми людь-

ми и др.); 

● профессиональное кураторство волонтерских проектов студентов 

преподавателями ТГУ; 

● профессионально и конструктивно выстроенное взаимодействие 

с местным сообществом в рамках социального заказа по приоритетным 

направлениям развития региона [17]. 

Таким образом, Центр способствует вовлечению в волонтерское дви-

жение студентов и преподавателей, которые, выполняя социальный заказ 

местного сообщества, совместно с органами власти, бизнесом и НКО вносят 

позитивные изменения в социально-культурную сферу региона [4, с. 591]. 

Сопровождение процесса развития и коммерциализации студенче-

ских социальных и социально-предпринимательских проектов возложено 

на Парк СГТ. В соответствии с положением о Парке целью его деятельно-

сти является привлечение молодежи (студентов, аспирантов и сотрудни-

ков ТГУ) к разработке и реализации социогуманитарных инициатив, инно-

вационных гуманитарных проектов; приобщение к предпринимательской 

деятельности. Организация взаимодействует с органами власти и бизнес-

структурами [13]. 

Студенты, только начинающие учиться в вузе, вовлекаются в соци-

ально-профессиональную волонтерскую деятельность в ЦСПВ ТГУ, а затем 

в качестве руководителей собственных проектов переходят для сопрово-

ждения в Парк СГТ ТГУ. 

Социально-профессиональное волонтерство в вузе 
(опыт Центра социально-профессионального 

волонтерства НИ ТГУ «UNIVOL») 
В Центре социально-профессионального волонтерства ТГУ осущест-

вляются три основных направления: организационное, образовательное 

и международное. 

Организационное направление подразумевает активную деятель-

ность студентов на благо университета и города. Учащимся предлагается 

участие в качестве организаторов в общественно-полезных мероприятиях 

и проектах. На данном этапе учрежден и проводится ежегодный Конкурс 

волонтерских проектов «UNIVOL TSU»1, в рамках проведения которого 

каждый студент имеет возможность инициировать свой собственный 

проект и попробовать реализовать его на практике. Победители Конкурса 

                                                 
1 Конкурс проводится по нескольким номинациям: «На волне здоровья», 

«Развивающий досуг», «Среда обитания» и «Ты не один» [11].  
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не получают материального вознаграждения, но имеют возможность по-

лучить образовательное и организационное сопровождение реализации 

проектов. Так, например, они могут освоить основы фандрайзинга и при-

влекать средства на реализацию своих проектов [11]. 

В соответствии с образовательным направлением проводится работа 

по обучению студентов непосредственно профессиональному волонтерству 

(применительно к будущей профессии). Используются такие образователь-

ные формы, как кампусный курс «Волонтерские уроки», социальные (волон-

терские) практики в организациях города, образовательный Форум. 

Кампусный курс «Волонтерские уроки» позволяет студентам разных 

специальностей получить на основе волонтерской деятельности первона-

чальные знания о социальных проблемах, которые решаются в мире, 

стране и регионе, о методах социального проектирования, технологиях 

эффективной работы в команде и т. д. Посещать курс может любой же-

лающий. Ежегодно из выпускников повторяющегося образовательного 

курса формируется группа студентов для осуществления дальнейшей со-

циально-полезной деятельности. 

В Центре разработана система социальных практик в некоммерчес-

ких организациях города Томска. Студенты выбирают место прохожде-

ния практики в соответствии со своими профессиональными и/или лич-

ными интересами. Так, учащиеся гуманитарных факультетов могут прой-

ти практику в организациях, работающих с социально незащищенными 

категориями населения, в детских домах, где они непосредственно зна-

комятся со своей будущей целевой аудиторией. Студенты естественнона-

учного направления могут включиться в деятельность тех организаций, 

где требуется помощь в обустройстве и облагораживании территорий, улуч-

шении экологической обстановки и т. п. Учащиеся технических специально-

стей могут применить свои навыки в работе с информационными ресурсами 

НКО, а также в разработке сайтов для организаций и т. д. [4, с. 593]. 

В 2015 г. при поддержке Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, департамента по молодежной политике, физической 

культуре и спорту Томской области и управления по делам молодежи ад-

министрации города Томска на базе ТГУ состоялся образовательный фо-

рум волонтеров «About my experience», который стал уникальной площад-

кой обмена опытом инициативной молодежи города и экспертов в облас-

ти волонтерской деятельности. На пленарном заседании важность этого 

движения отметил проректор по социальной работе ТГУ С. П. Кулижский: 

«Современный университет невозможно представить без социальной на-

правленности. Вуз несет ответственность за развитие региона в целом. 

Волонтерство – капитализация личных успехов. Работа волонтером стано-

вится серьезным преимуществом на рынке труда» [2]. 
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На экспертном круглом столе «Интеграция в образовательный про-

цесс форм развития социально-профессионального волонтерства» обсуж-

дались внедрение в план внеучебной работы вуза системы социальных 

(волонтерских) практик на всех факультетах и возможность включения 

в диплом бакалавра специального вкладыша, в котором будет учтена со-

циально-активная деятельность студента на момент выпуска. Экспертами 

Форума, специалистами Национального фонда подготовки кадров (Моск-

ва), Центра социального проектирования и предпринимательства Универ-

ситета информационных технологий, механики и оптики (Санкт-Петер-

бург) было особенно отмечено, что вузом должен оцениваться не только 

тот факт, что проект студента реализован, а то, готов ли студент дальше 

работать над проектом, выводить его на новый уровень, сформировались 

ли у него для этого мотивация и компетенции. 

Опыт работы ЦСПВ и Парка СГТ показал, что, во-первых, студенты, 

организуясь по интересам или для решения общей проблемы, создают 

творческую инновационную среду. Во-вторых, риски, возникающие 

в процессе решения проблемы (в процессе проектной деятельности), ка-

жутся не такими серьезными, поскольку преодолеть их можно в команде 

или обратившись за помощью: с одной стороны, трудности не отталкива-

ют сразу, а с другой – студенты учатся их преодолевать. В-третьих, полу-

чая волонтерский опыт решения социальных проблем, студенты более мо-

тивированы на дальнейшую социально преобразующую деятельность. 

Социально преобразующая деятельность студентов 
в вузе (опыт Парка социогуманитарных технологий 

НИ ТГУ) 

Не только в Томской области, но и в России в целом в молодежной 

среде наметилась тенденция выстраивания будущей карьеры с прицелом 

на трудоустройство на государственную службу или в государственные 

корпорации. Это связано с видимой стабильностью данной сферы эконо-

мики России в отличие, скажем, от предпринимательской деятельности 

с заложенными в ней рисками [12]. В связи с этим перед местным сооб-

ществом и в первую очередь перед университетами встает задача пропа-

ганды среди молодежи идеи самозанятости, положительного восприятия 

предпринимательской деятельности, формирования социально-профессио-

нальных навыков студентов разных специальностей, обеспечения доступ-

ности информационной и консультационной поддержки в области предпри-

нимательства. Проведение мероприятий в области инновационного, тех-

нологического и социального предпринимательства; формирование его 

духа и интенсификация инновационной активности в молодежной среде 
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входят в число основных мероприятий, предусмотренных стратегическим 

направлением НИ ТГУ по реализации моделей и практик успешных меж-

дународных исследовательских университетов эффективного развития 

исследовательской деятельности [10]. 

Основываясь на огромном опыте подготовки специалистов в соци-

ально-гуманитарной сфере и учитывая общемировые тенденции, коллек-

тив НИ ТГУ стал уделять большое внимание проблеме развития деловой 

активности студентов разных направлений подготовки именно в социаль-

ной сфере, что, безусловно, способствует развитию у учащихся коммуни-

кабельности, системного мышления; формированию их активной жиз-

ненной и профессиональной позиции; умению эффективно взаимодейст-

вовать в команде; обучению основным принципам построения профес-

сиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. 

Созданный в 2010 г. в целях научного управления университетом 

Парк СГТ выработал три основных направления деятельности: «от идеи – 

к проекту», «от проекта – к технологии», «от технологии – к социальному 

предпринимательству». Студенческие команды, активно занимающиеся во-

лонтерской деятельностью на первых курсах обучения, включаются в прог-

раммы Парка СГТ, обладая уже личной и профессиональной заинтересован-

ностью, поскольку многие из них рассматривают свои проекты как собст-

венное дело и в период обучения, и даже после выпуска из университета. 

Согласно первому направлению «от идеи – к проекту» Парк СГТ ТГУ 

«подхватывает» идеи студенческой молодежи и помогает пройти первые 

успешные шаги, а именно – оформить идею в проект и реализовать его 

при содействии социальных тьюторов и использовании технологии «до-

рожная карта проекта». 

Тьюторы вместе со студенческой командой отслеживают эффек-

тивность проекта и либо, если обнаруживаются недочеты в реализации, 

совершенствуют его с привлечением иных/дополнительных ресурсов; ли-

бо, в случае успешности проекта, оформляют его в технологию (переход 

на этап «от проекта – к технологии»), которую в дальнейшем можно тира-

жировать и масштабировать. Так, например, была выявлена и оформлена 

технология тьюторского сопровождения, включая дистанционное сопро-

вождение, по типу старшего товарища в процессе проектной деятельно-

сти студентов международного факультета управления и факультета пси-

хологии с воспитанниками детских домов. Данная технология в насто-

ящий момент находится в процессе масштабирования и тиражирования 

на все интернатные учреждения области. 

В рамках третьего направления «от технологии – к социальному пред-

принимательству» к развитию студенческих проектов подключаются пред-
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ставители бизнеса в роли социальных инвесторов проектов1, которые помо-

гают организационно, предоставляя различные ресурсы для реализации 

проекта (если он не имеет механизмов выхода на самоокупаемость), либо 

в роли менторов – людей, которые имеют успешный опыт ведения собствен-

ного бизнеса и на безвозмездной основе передают его «новичку». 

При такой поддержке социальное предпринимательство в студен-

ческой среде становится более реальным. Кроме прочего, оно привлека-

тельно своей безусловной социальной одобряемостью, что важно для са-

моутверждения в молодом возрасте. 

В чем специфика феномена социального предпринимательства? 

В зарубежных источниках оно понимается как инновационная, социаль-

но значимая деятельность, которая осуществляется внутри некоммерче-

ского, государственного секторов и бизнес-сектора [21]. В Российской Фе-

дерации социально значимые виды деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства включают: 

а) создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного 

инновационного творчества, ориентированных на создание благоприят-

ных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего пред-

принимательства с целью их развития в научно-технической, инноваци-

онной и производственной сферах; 

б) создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей – 

групп дневного времяпрепровождения дошкольников и иных подобных 

видов деятельности по уходу и присмотру за детьми; 

в) создание и (или) развитие дошкольных образовательных центров, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам дошколь-

ного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии 

с законодательством РФ; 

г) осуществление социально ориентированной деятельности, направ-

ленной на достижение общественно-полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей са-

мостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также 

на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожи-

лого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации [7]. 

Для России социальное предпринимательство – новое явление, в то 

время как, например, в Великобритании оно существует практически во 

всех секторах. Насчитывается примерно 62 000 социальных предпри-

                                                 
1 Парк СГТ ТГУ организует и проводит ежегодные образовательные меро-

приятия: социальные инвестиционные конкурс и выставку для молодежи «Важное 
дело» и интенсивную программу по развитию социально-предпринимательских 
компетенций молодежи «StarupSocial» с участием действующих молодых предпри-
нимателей [13]. 
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ятий, что составляет вклад более 24 млрд долларов в экономику страны, 

причем на таких предприятиях заняты около миллиона человек [19]. 

Социальное предпринимательство отличается от других видов биз-

неса тем, что, во-первых, предприятие создается специально для решения 

какой-либо социальной проблемы; во-вторых, это предприятие экономи-

чески устойчиво. Устойчивость обеспечивается продажей товаров и услуг 

на рынке, доходы от которой являются основным источником ресурсов 

социального предпринимательства. Хотя это не исключает и дополнитель-

ных ресурсов, например, в виде средств благотворительности. 

Предпринимателя в социальной сфере характеризует одна особен-

ность. Выбирая не классическое, а социальное предпринимательство, че-

ловек имеет для этого внутренние причины: он нацелен, прежде всего, на 

социальную проблему, которую хочет решить; лучше других знает специ-

фику области, в которой существует данная проблема, и стремится к дос-

тижению успеха, даже встречаясь с препятствиями. 

Международным фондом «Ашока» – первой организацией, системно 

занявшейся поддержкой предпринимательских социальных инициатив, 

популяризацией феномена и понятия «социальное предпринимательст-

во», – было проведено исследование характеристик социального предпри-

нимателя. Были выделены пять основных черт данного типа предприни-

мателя: он действительно «видит» новые идеи, креативен в решении со-

циальной проблемы, обладает предпринимательскими качествами (прак-

тическими навыками ведения самостоятельной деятельности), представ-

ляет социальный эффект от своей деятельности (думает о пользе целевой 

группы и о том, какие выгоды получат люди, задействованные в его биз-

несе), честен и располагает к себе. Результаты исследования еще раз под-

твердили важность позитивных качеств человека в социальном предпри-

нимательстве [20]. 

Потенциал субъекта социального предпринимательства возможно 

развить в определенных условиях, тем более у студенческой молодежи, 

которая креативна, способна генерировать новые идеи, творчески подхо-

дить к их реализации, самостоятельна и нацелена на социально одобряе-

мую эффективную деятельность. 

В настоящее время в Парке СГТ ТГУ успешно реализуется совокуп-

ность образовательных форм и технологий, направленных на развитие 

надпрофессиональных (в особенности предпринимательских) компетен-

ций студентов разных направлений подготовки: 

● просветительские формы (мастер-классы, образовательные курсы, 

школы, акселераторы) способствуют успешному формированию предпри-

нимательских компетенций у будущих специалистов, поскольку в процес-
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се обучения в корне меняются характер и структура познавательной дея-

тельности студентов, происходит развитие творческого потенциала лич-

ности; 

● конкурсные формы (социальные и бизнес-конкурсы в вузе и за его 

пределами) стимулируют проявление предприимчивости студентов, раз-

вивают такие качества, как склонность к риску, самоорганизация, после-

довательность, коммуникабельность и др., а также позволяют осуществ-

лять предпринимательские пробы; 

● проектные технологии (инициация и реализация собственных со-

циальных и бизнес-проектов) способствуют развитию у студентов навы-

ков проектирования, командной работы и иных важных навыков, под-

держивают и стимулируют интерес активных студентов к генерации но-

вых идей и доведению их до стадии проектной деятельности; 

● формы сопровождения (тьюторство, экспертная оценка, менто-

ринг) позволяют студентам пройти все этапы социального и бизнес-про-

ектирования более успешно. 

Использование совокупности вышеуказанных образовательных 

форм и технологий позволяет преодолеть «разрыв» между теоретической 

подготовкой студента по основной образовательной программе вуза 

и практической, актуальной в данный момент времени, так как любая 

деятельность утрачивает смысл, если не отвечает потребностям совре-

менного общества. 

Приобретая комплексное понимание таких видов деятельности, как 

проектирование и предпринимательство, вне зависимости от выбранной 

специальности и наличия стартового капитала студенты образовательных 

учреждений высшего образования вполне могут стать потенциальными 

социальными предпринимателями, являясь носителями идеологии данно-

го направления [6]. 

Практический опыт НИ ТГУ показывает, что создание в универси-

тетах структур, подобных Центру социально-профессионального волон-

терства и Парку социогуманитарных технологий, способствует решению 

целого ряда важных задач, стоящих перед высшими учебными заведе-

ниями в современных условиях. Во-первых, это поиск лиц, способных 

к активной социальной, общественной и предпринимательской деятель-

ности с целью последующей помощи им в совершенствовании соответст-

вующих склонностей через внедрение различных форм сопровождения. 

Решение данной задачи требует вдумчивой индивидуальной работы со 

студентами. Во-вторых, создание в учебных заведениях творческой атмо-

сферы, в которой реализуются возможности пробуждения предприимчи-

вости и самостоятельности, инициативы и активности; стремления вы-
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явить проблемы, имеющие практическое общественное значение, а также 

интенсифицировать деловое общение студентов с профессионалами. 

В-третьих, широкая демонстрация учащимся различных форм и видов 

социальной деятельности с предоставлением возможности принимать 

в ней активное личное участие. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром техн. наук, проф. В. А. Копновым 
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Abstract. The need for an educational proposal to emerge in the Palestinian 

educational context is necessary and needed to face the various challenges that the 

higher education is dealing with in Palestine. The centers for teaching and learning 

(CTEs) in the Palestinian universities should be seen as part of the effort to support 

the evolving process and the innovation needed to allow these higher education insti-

tutions be able to compete on local, regional and international level. 

Methods. It is an approach to a contextualized education, with a significant 

role played by all who connects and interacts with the community environment 

and society needs, in order to build an educative community projects. This needs 

a real educative action with engagement and commitment by all role actors and 

stakeholders. 

Results and scientific novelty. Based on personal experience I would like to 

transmit what I have learned and gained in my teaching and learning experiences 

and present an educative proposal that is based on the connection between the 

different educative higher institutions in Palestine. This proposal tackles social 

and educational challenges through a common process; it is about adapting a 

concrete model of Educative network in Palestine. 

The proposal is presenting itself as an alternative model to help the higher 

education to be more integrated to the society needs and to obtain the coordina-
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tion role for innovative actions in a comprehensive way to fulfill the educational 

vision of being a leading body in the evolving society in conflict. 

Practical significance. The purpose of this article is to offer a very practical 

reflective model that becomes a guidance to sustain CTEs activities and engage 

more faculties to positively change the learning/teaching culture of their universi-

ties. It is about how networks can help to bring about change to education in the 

Palestinian Universities. I believe that university policymakers and CTEs all alike 

will find the reasons why educative networks are fast becoming the learning re-

form organizations. 

Keywords: Centers for Teaching Excellence «CTEs», Educative network, 

contextualized education, Higher Education, educative community, innovative ac-

tions, and reflective model. 
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Аннотация. Цель статьи – показать возможности сетевой модели дея-

тельности университетов, адаптированной к специфике образовательного 

пространства Палестины. Такая модель позволит, по мнению автора, преодо-

леть различные проблемы, с которыми сталкивается палестинская высшая 

школа, изыскать дополнительные ресурсы для ее развития, позитивно изме-

нить процесс обучения и культуру преподавания в университетах. 

Методы и методология. Исследование опирается на контекстуальный 

подход к организации высшего образования. 

Результаты и научная новизна. Описана альтернативная традицион-

ному обучению сетевая модель высшего палестинского образования. Доказы-

вается, что для ее реализации необходимо создание центров преподавания 

и обучения (ЦПО) в высших учебных заведениях. Предназначение таких ор-

ганизаций, осуществляющих работу по сетевому принципу, состоит в поддер-

жке инновационных процессов в высшей школе, повышении ее конкуренто-
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способности на местном, региональном и международном уровнях через при-

влечение к решению социальных и образовательных задач как можно больше-

го числа способных и высококвалифицированных профессионалов. 

Автор, исходя из личного опыта преподавательской и организаторской 

работы в сетевом поле, объединяющем различные вузы Палестины, полагает, 

что благодаря сетевому сотрудничеству ЦПО способны стать локомотивом 

проведения эффективных реформ в образовательной сфере на территории 

государства. Подобные центры могут исполнять координационную роль в соз-

дании и претворении в реальность общественно-образовательных проектов 

с участием всех заинтересованных сторон и комплексным учетом потребно-

стей общества, развивающегося в условиях конфликта. 

Практическая значимость. Внедрение в практику высшего образова-

ния предлагаемой в публикации модели поможет добиться качественных пе-

ремен в деятельности палестинских университетов, сделать высшую школу 

более интегрированной в социальные и экономические процессы в государ-

стве. 

Ключевые слова: Центры преподавания и обучения (ЦПО), образова-

тельное пространство, контекстуальный подход в обучении, высшее образо-
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Introduction 
One of the most powerful spontaneous concepts was introduced to me 

during my visit to San Diego in California this year by a colleague during an 

international conference, who tried to explain to me the real meaning of being 

professionally involved in education; «MRI» which stands for «Most respectful 

interpretation». This concept stopped me to reflect on my practices and my 

understanding of teaching and learning in the most respectful way. My col-

league was so serious about how much it is important for any faculty to be 

able to process and elaborate our teaching based on a collaborative approach 

where respect and appreciation are given to any learning activity and good in-

terpretation is always a fruit of networking. It is the most powerful way that 

offers opportunities to connect with faculty and build networks that are criti-

cal to making the most of the academic experience successful for all and on 

all levels. The use of effective networks offer explanations for challenges that 

the network poses for understandings of what counts as professional devel-

opment, university regulations for planning and delivering instruction, com-

munication of research, and teacher-student roles [20]. Cristillo in his na-
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tional study through the PFDP program funded by AMIDEAST, highlighted 

the importance of professional development of university faculty and the uni-

versity benefits to strengthen interuniversity cooperation through professional 

networks among colleagues, both nationally and internationally [6], while 

Lughd sees the important experience that university campus brings together 

specially the plural nature of Palestinian society, helps in transforming soci-

ety at large, in creating different networks that can be mobilized to achieve a 

higher degree of national integration [14]. It is all about making benefit of the 

great diversity that exist in our universities and the positive impact that could 

have for a better future. 

I was a project director of a grant addressing special needs programs in 

higher education with the AMIDEAST/USAID in 2011, through which I was 

able to establish network of university professors from all Palestinian univer-

sities, who met to rethink how academia can better address the special needs 

education. A focus of my work brought to the development of the very first 

MA Academic program in special education published as a national document 

in 2012, by the Catholic University of Milan EDUCAT. I cannot forget how ef-

fective the work was and how much effort we invested not just to produce the 

final document but also to learn from each other and appreciate each other’s 

input suggestions and comments. It was a learning experience for all and a 

rich environment that lead us to productive results at the end. It is where 

success is not any more considered an individual effort and achievement ra-

ther a mutual process that leads to a collective triumph. Many other indi-

viduals helped in building this program especially from the community. When 

I first call the people to join, they were not totally sure about this invitation 

and I felt that trust was not established yet. When we have started the proc-

ess, all (Families, schools principles, students and non-profit organizations) 

were so happy to contribute and offer their in put on how better to support 

this program in its best shape and that can be useful to people after student’s 

graduation. 

Networks bring teachers, principals and other stakeholders together to 

share ideas, observe best practices, identify, analyze problems, and develop 

strategies for improved teaching, learning, and community life [19]. From my 

personal experience, these networks are becoming important methods to en-

hance educational renewal, student’s achievement and their wellbeing. It is 

an innovative and indirect method for student’s engagement in learning, 

where they see a concrete simulation of theories that we teach them in class 

and become more open to learn and be part of the learning process. 

Wiel Veugelers is Professor of Education and founder and director of 

the School Network of the University of Amsterdam. He has made the theo-
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retical base of his ideas of networking which makes use of many different 

concepts of educational change theory, such as educational change proc-

esses, empowering of teachers, professional development, communities of 

practice, the network society and democratic education. I believe personally 

that in Palestine we have already adapted various levels all of these concepts, 

accordingly all what we need to do is simply start evaluating their validity in 

our educational sets. It is about validating more the network drive and gives 

more space for more network creativity, so the university becomes more a 

laboratory of ideas and incubator of entrepreneurship. 

In the first part of the article, I will feature some of the challenges we 

have in Palestine and how to concentrate on heading toward more productive 

changes and support for our higher education innovation and community 

good practices through the CTEs. 

In the second part of the article, I will provide the lessons learned and 

what is necessary to keep up with this innovative concept in higher education 

and the contextualized education. A concrete example shown in a proposed mod-

el that is applicable for Palestinian network will be presented in this article. 

The article concludes by looking at networking as a strategy for educa-

tional change. This is key reading for education students, educational con-

sultants and teacher educators with an interest in educational leadership, 

educational change, and CTEs who wants to have an overall look on func-

tional accomplishments achieved. 

Academic challenges 
We have to remember that our higher education institutions have a 

young age and they are younger than 100 years [8]. This brings us to the fact 

that Arab education in general is in transition due to the undergoing rapid 

socio political changes. Many of the Arab universities are facing many obsta-

cles including shortage of qualified teachers, inadequacy of financial re-

courses, the brain drain and the lack of interest in teaching careers. Added to 

all what was mentioned, is the absence of information networks that com-

pounds the problem. The information networks is so important to all univer-

sities specially when it comes to how can the universities relate to community 

development and how to institutionalized change in settings which are so 

traditional oriented. 

The lack of coordination and absence of major players in the educa-

tional process especially from the community, whom we consider the main 

potential beneficiaries of the process, has shortened the possibilities for cur-

riculum development. Without their integral involvement, our Palestinian 

universities will continue to suffer from shortcomings such as a lack of real-

ism. 
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The results of a study done by Institute of West Asian Studies in 

2012 on the service quality of Palestine Higher education, suggest that the 

“service quality” in Palestine universities is slightly unsatisfactory to the stu-

dents and needs further attention [1]. 

To explore further this issue, I have developed a survey to students 

spread to all Palestinian universities to look at their learning and explore 

more understanding of the faculty practices based on the different ap-

proaches they have been experiencing during their studies. Many questions 

were asked and 652 students answered. The results are still under analyzes 

but 2 questions from the survey can be helpful to us and relevant to this pa-

per. 

First questions: During the current school year how often have you 

done the following? Connected your learning to societal problems or issues 

 

Answer Frequency Percent 
Valid  

Percent 
Cumulative 

Percent 

Very Often  158 24.2 25.0 25.0 

Often  198 30.4 31.3 56.2 

Sometimes  207 31.7 32.7 88.9 

Never  70 10.7 11.1 100.0 

Valid 

Total 633 97.1 100.0  

Missing System 19 2.9   

Total 652 100.0   

 

From the table above we notice high percentage (31.7%) show that the 

connection with the community is very low and clearly not systematic or 

structured in the curriculum. The following chart also shows a high percent-

age (59%) of so many of our university courses have not included a commu-

nity – based project (service-learning). 

 

Answer Frequency Percent 
Valid  

Percent 
Cumulative 

Percent 

Very Often  24 3.7 4.5 4.5 

Often  108 16.6 20.2 24.7 

Sometimes  315 48.3 59.0 83.7 

Never  87 13.3 16.3 100.0 

Valid 

Total 534 81.9 100.0  

Missing System 118 18.1   

Total 652 652 100.0  

 

From the above two tables, it is clear that there is a need to promote 

the concept of educative networks and empower student’s social skills to 

connect with the community and be able to build bridges to help them learn 
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better and connect what they learn with the real life. I hope this can be help-

ful to our CTEs when they plan their Activities for the coming academic year. 

Heading toward more productive changes 

The universities are seen as having a pivotal role in the network of 

power and decision making in education worldwide, influencing in peculiar 

ways research and policy-making in developing countries as well as influenc-

ing the international discourse in education by different means [13]. 

In the national study of undergraduate teaching practices in Palestine, 

Luis Cristillo, highlighted the absence of information related to the quality of 

teaching and to what is happening in the classroom and if this process helps 

in student’s success [6]. Having said this, I believe that this and all what was 

mentioned in Cristillo study show that there is no space for faculty to respire 

and have enough time on developing their own skills and capacity to imple-

ment quality teaching learning in their teaching, and accordingly, faculty can 

invest very little in enhancing educative networking and promote it in their 

teaching. The role of CTEs is crucial in exercise pressure and tries to impact 

the university policy each in the proper universities; otherwise, we cannot 

move forward to improve the university academic level. I wish that Cristillo 

study will impact the policy makers to shed light on the relationship between 

learning quality and faculty rights to have enough time to develop innovative 

ideas and raise the level of faculty capacity to benefit from the community 

connections. 

Elizabeth Suzanne Kassab brought up an examination of contemporary 

Arab thought during the mid-nineteenth century Arab cultural renaissance, 

the Nahda, and follows this movement to the philosophical crises that have 

plagued Arab thinkers since the disastrous 1967 defeat at the hands of the 

Israelis. She argues that the growing of political despotism has affected nega-

tively the health of Arab cultures. She presents a hope in new Arab intelli-

gentsia to critically reexamine and encourage self-awareness [12]. The Arab 

spring and in spite of all negative aspects, it did contribute to this rise of hope 

where young people especially in Palestine have started to pretend change of 

method and curriculum in the educational system that is based on memori-

zation. 

As far as I remember, the ministry of higher education and the Pales-

tinian government gave official statements about the need to revisit our 

teaching in the higher education and to see how beneficial to connect with 

the community and listen to the market’s need. I believe that all universities 

should be involved in the creation of negotiation forums to deal with the sig-

nificant daily issues that emerge as the society evolves. This is the only way 

that will help the higher education institutions gain credibility within the lo-
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cal community. It should hold accountable to the community for the students 

it produces. 

Connecting with the community means also being engaged with the 

Palestinian schools that are struggling with the level of students and are open 

toward more collaboration with the universities to elevate the level of learning 

for students at the university. This cannot be done without being involved in 

an educative network that includes all those who are interested in this issue. 

A study on «Factors that impede the teaching of critical thinking in the 

Palestinian schools in effective way» gave significant results that support the 

need for educative networks in Palestine [11]. One of the many reasons is that 

students are not trained to regulate their learning processes, and teachers 

lack of training. Both results need a reflection and serious change by creating 

a reflection forum to face this big problem that is impacting negatively the 

learning process in higher education. If a network efforts could help in finding 

solution to this challenge then learning in higher education will improve. It is 

about finding new ways to understand the reason that stands behind learn-

ing challenges in society in a more holistic perspective through educative 

networks. 

Proposal for Palestinian Educative Network’s chart 
«PPENC» 

In the following paragraph I would like to share a chart that reflect the 

way I see future possible academic networking in our higher education insti-

tution, based on my past experience hoping it can be helpful and more devel-

oped in the future based on any feedback or suggestions from colleagues in 

the Palestinian Universities and I will be ready and available to discuss more 

with them. 

I see it as a proposal that needs to start from a situation. The social 

and educational conditions in Palestine represent the major challenges that 

become a reason why we need a valid network that can reflect on how better 

to address not only the actual challenges but the future unseen ones as well. 

It is basically about how can the so called «Arab modern universities» put to-

gether truth, knowledge and reality, all together and practice a strong net-

work to accelerate the process of change and making of persons benevolent 

members of the society [2]. 

A good and successful model for network of regional learning centers 

was the result of the feasibility study in 1980, which led to the establishment 

of the Al Quds Open University in response to the growing need for higher 

education among Palestinian in the occupied territories and the diaspora. All 

programs apply an interdisciplinary curriculum and emphasize practical ap-
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plications as major component. This model has developed rapidly to expand 

and reach more than 61.000 students from all around Palestine distributed 

over twenty-two educational university’s branches. This model has its 

strength and relevancy because of the nature of students who are enrolled. 

Most of these students are already involved in the market and has many con-

nections. This has helped the university to be more community connected 

and more feasible to its needs. 

As Heller [7] explains, membership in a group entitles one to participate 

in social networks and have access to roles and resources controlled by that 

group. 

There should be a real drastic revision of thinking practices in the Arab 

world as invitation of Emanuele COCCIA, who is offering great challenge 

based on the Arab thinker (Averroes "Ibin Rushd – "ا�� ر�� ) who sustained that 

the ongoing thought’s activity returns to each individual his dignity of being a 

human, otherwise and without “thinking”, individuals are subject to rejection 

and remain in silence and ignorance [5]. He is inviting us to avoid failing in a 

system that transfer only knowledge and do not help students study and pro-

cess what they study. The quality of transferring process can be possible only 

through a strong educative network where the community is involved in rais-

ing the quality of student’s outcome. 

All of that can be possible only if we start working together as a team 

and network to rethink our educational system. We are all came to a point 

where we made adaption to ourselves and to the actual educational system 

and ended up being victims, while we can still play a pioneer role in educative 

network to change this reality. 

The following chart is a proposal for a real good practice in networking 

in educational set in Palestine where conflict and challenges is taken into 

consideration together with the society needs; 

The work of teachers has changed significantly in recent years and 

now, more than ever, there is a pressing need for high-quality professional 

development [19]. This timely new challenge examines the actual and possible 

forms of professional learning, professional knowledge, professional develop-

ment and professional standards that are beginning to emerge and be de-

bated at the beginning of the twenty-first century. The challenge will be im-

portant for teachers, teacher educators, staff developers and policy makers to 

make better result of the educational system in our universities. Accordingly, 

the model invites us to start from the scientific, social, cultural and pedagogi-

cal challenges that exist in the community, and not those suggested in the 

curriculum. 
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Coordination and partnership 
Promote Life skills & 

entrepreneurship  

Networking Forums 

Define roles and functions 

Contextualized education 

Value well being 

Change education practice 

Reform Policy 

Assessment & Evaluation 

 

Figure – 1 

A good example of a successful model of educative network challenges 

is brought to us through a research that focused on the description of the in-

side organization of educative networks (ENs) and the aspects that allowed 

their growth and success in the city of Barcelona (Spain). The ENs emerged 

over the last ten years in various European countries and made possible the 

connection between the different educative institutions in the community, to 

tackle social and education challenges in cooperation through a common 

project. The main aim of the ENs is to create synergies between cooperating 

organizations, and to coordinate community action so as to avoid the overlaps 

that cause parallel work. Along these years and in spite of the difficulties 

found, the study shows how these educative structures take advantage of the 

context possibilities to improve educative impact and develop a new vision of 

organizing and conceiving education [17]. 

The social, educational and political challenges are stimulus to estab-

lish around us a positive supportive people who can be of great help and can 
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open new orisons for our students to learn from real life. When creating a 

networking forum our work will be easier and widely holistic that can bring 

innovation and facilitate facing the challenges. This step of starting to net-
work is a strategy to educational change, The change will bring all stake-

holders together to share ideas, observe best practices, identify and analyses 

problems, and develop strategies for improved teaching, learning, and com-

munity life. Any networks that can be created in our Palestinian universities 

will become an important method to enhance educational renewal and stu-

dent achievement. Networks forum: is the act of bringing together academics, 

teachers, parents, students, schools, colleges, universities, charities, compa-

nies and governments to promote progressive education. 

The process of networking is ongoing process of teaching and learning. 

It is a mean where all learn to define their roles; being teachers and learners 

at the same time, where they exchange ideas and build together the new 

strategies to innovate education according to the need of the market. 

The networking tradition is rooted in the classical work of George 

Homans [9] and is characterized as a pattern of relations among positions 

leading to the view that positions and roles determine who networks with 

whom and, consequently, the networking structure within and across the 

organizations. Learning in networks occurs as professionals come together as 

a result of their shared values, engage in social activity and produce shared 

resources that matters most to us rather than what we already know how to 

do, or can learn to do [3]. When the universities have strong innovative ideas, 

the network members are considered to be ambassadors for such ideas and 

can be instrument for change in the society and build the country democratic 

system where all are responsible and accountable to the common good of all 

citizens. And with the networks our ideas risk to remains poets written on old 

manuscripts. 

Partnership is crucial because networks are an opportunity for our 

universities and the community to work together as equal partners. Usually I 

advise colleagues to extend a partnership agreement with stakeholders to as-

sume joint responsibility for developing and sustaining the network. So, part-

nerships enhance ownership and learning opportunities for their members. 

Both recognize the benefits and challenges of developing continuous educa-

tion through networks that aim to achieve the followings: 

1) Provide and encourage personal and professional connection among 

all participants in the network by giving value and shape to their ideas. 

2) Promoting action research where the university find the right topics 

in which invest its energy and bring inquiry into practice as a mean of im-

provement. 
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3) The networks help in building leadership to facilitate, support and 

engage people in network learning, to ensure collaboration at all levels among 

the network members. 

4) Provide opportunities for the regular formal celebration of achieve-

ment through milestone’s meetings of the network twice each year, and dis-

semination among all schools in the district. 

5) Learn to coordinate and adapt our educational authority to the soci-

ety needs – Coordinate between all various parties involved in this process. 

When it comes to contextualized education, I mean here what we can 

integrate to the society needs: teach what is relevant and lecture what is real. 

Give more concrete example from the community that can be relevant to what 

we teach and be very concrete about connecting people with what is real. 

Like many other skills, Networking has skills that need to be learned, 

and it all depends on the motivational components of each faculty. It is a dif-

ficult concept to discuss and many faculty are still refusing this concept and 

its used in their teaching practices, and might be described as a challenged 

concept, nevertheless we as educators should not be prevented from regard-

ing networking as an indispensable component of education, which has edu-

cational ideas based on philosophy and gives autonomy to individuals in our 

complex society an promote community based learning. 

Similar to the early Greeks, John Dewey believed, that education 

should lead the «learner» towards being a useful to the community and be-

come active citizen and act on what he has learned. Paulo Freiré also focused 

on Praxis in his book Pedagogy of the Oppressed. He talks about the use of 

praxis in a more political sense; when the individual can reflect and take ac-

tion on the world, then they can change it. This means that only through 

practice student can feel more connected to the world around him. 

A very note Palestinian intellectual, Edward Said, has shown his intel-

lectual commitments and their potential consequences for a newly emerging 

generation of critical thinking. Edward Said has considered a programmatic 

statements formulated in the present tense, by which Said reconsider the sit-

uation in the middle east by asking the following questions: what, then are 

the forms of knowledge that we can now identify as working in the ways 

claimed, alternatively, working otherwise. What different knowledge forms 

would our present day viewpoints suggest? And what may be their benefits 

and for whom?  

Edward Said wanted to say that the knowledge that is presented is not 

compatible either at the level of the process of our daily life challenges. Accord-

ingly, the educational process and the memorization cannot be compatible with 

our daily challenges to resist and be liberated from years of ignorance.  
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These above statements bring us to the point where we have to change 

what ought to be changed, accordingly start thinking of changing education 
practices: it is a challenge the current paradigm of education, which values 

academic attainment above all other goals, and start developing strengths 

and well-being for students, which are basically valuable and contribute to a 

variety of positive life outcomes. Faculty can start taking change seriously 

only when they are encouraged to reflect on their own educational practice, 

engage in action research and professional development, and serve as critical 

friends for each other. Through reflective critical study, faculty and the net-

work members can build their skills challenge current practices, and begin to 

develop a shared vision of teaching and learning that impacts every aspect of 

the community. 

Interactions on various level and with all stakeholders in the society 

and only when we start changing our education practices, then we reach the 

level of offering life skills, entrepreneurship and value wellbeing of students. 

The general policy is dead policy if it is inspired by change; accordingly, pol-

icy reform starts when we achieve the level of being real reformers in our uni-

versities and society. The policy documents can be easily then changed and 

be at the level of our and the society expectations. All previous acts will sup-

port collaboration with the strong impact of changing education practice to 

achieve the reform government policy. 

These systemic problems [10] included the education system’s failure 

as a whole to learn from the good practice it contained, its inability to draw 

on research carried out in academia, and the considerable interval in learning 

about new innovations and critically assessing their worth. There is also a 

discussion around the role, quality and purpose of instruction in higher edu-

cation and measuring, assessing and evaluating the critical thinking as an 

important outcome for education. And some universities actually have al-

ready started to work on measuring this educational outcome [16]. It would 

be worthwhile to start using the network to find good assessment practices 

for Palestine to benefit from the results given so we can build better pro-

grams, policies and improve the quality of our networks. This could include 

processes such as enquiry methodologies, frameworks for analyzing network 

structures and processes such as network maps [15], theoretical models of 

teacher professional knowledge bases [18], and empirically grounded criteria 

for assessing the quality of collaborative network. 

The network allows institutions to retain full independence while 

benefiting from co-operation with other CTEs in other universities and benefit 

from the support of others in the network; a kind of ‘twinning’ relationship al-

lows them to correspond and organize exchanges. There are also a number of 
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centrally organized projects that focus on specific issues at regional or interna-

tional levels. These projects give partners access to specific teaching materials 

and provide an additional opportunity to engage directly with other institutions. 

Examples of such projects include the access on international journals through 

some international projects like Erasmus plus and the World Bank projects, and 

finally the USAID various project to support higher education. 

What is really needed is a well structure model of networking that can 

get people together to develop seriously the higher education in a way that 

become competitive on regional and international level otherwise we will con-

tinue to be considered a behind institutions without production living our 

sabbatical status. 

Final consideration 
We live in interesting times in terms of exploring the authority of net-

works and networking. Everything has moved and shifted from individual is-

sues to the point where networks are being considered as an approach to 

dealing with system-wide problems. 

This shift has developed and shifted emphasis on the question of the 

status of our current knowledge of networking. I believe that the challenge of 

networking is to help networks become more creative and inclusive to create 

sufficient internal capacity to create flexible and supportive relationships with 

other networks within the same country. I am arguing that there is a need to 

foster transforming of the ways in which faculty universities think about their 

work. 

At the end I would like to share some important strategies that I believe 

are important for those who are interested to strengthen their capacity in ed-

ucative networking. It is a fruit of long experience that I have spent in acade-

mia: 

1. Find people who speak the same academic language, where you can 

go easy with them and have common ground on what you want to change 

and introduce teaching and learning. 

2. Find time always to these people you think they are in your circle of 

interest and share ideas with them without any fear, hesitation maintaining 

high respect to their input and ideas. 

3. Approach people from your academic surrounding and talk to them 

about the importance of networking and in what ways you have succeeded 

and the challenges you still to face. 

4. Share with your students, community and your higher education in-

stitution your contacts and widen all possibilities for networking. At the end, 

networking means having more people in so you will not be alone at the end. 
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5. Keep in mind that your students and assistants are future candi-

dates for your substitute, act accordingly and help them learn and practice 

and gain skills that you like to share and transmit for the coming generation. 

6. Take an opportunity to network with international faculty. They will 

open and help your understanding of internationalization, which will impact 

positively your teaching and gain student’s trust and collaboration and im-

prove their learning. 

7. When you are involved in any projects, never work on your own. 

Take the opportunity to involve other colleagues and students as well. Appre-

ciate the opportunity you have and provide similar to people around you. 

8. When it comes to research, today’s international academic tendency 

is to work jointly on topic of common interest. This could be a good sign of 

being a good network activist. 

9. Find colleagues around you who can be your peer evaluator. This is 

part of the collaborative and productive result of intra and extra networking. 

10. Think big, and plan activities that can promote good circumstances 

for networking. Roundtables or discussion groups, video conferences can be a 

good start to enhance innovative networking. 

11. Take every opportunity when possible to participate in national and 

international conferences and activities where you have a wide range of net-

working possibilities. This is where I have started my career. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. В. А. Федоровым 
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ВЫРАЖЕННОСТЬ ДИНАМИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЗРОСЛЕНИЯ 

У УЧАЩИХСЯ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТА1 

Аннотация. Цель публикации – научное обоснование необходимости 

реализации дифференцированного подхода в организации физического вос-

питания учащихся на основе учета индивидуально-типологических особенно-

стей возрастного развития. 

Методы. Двигательные способности учащихся изучались посредством 

измерения: силы (становая динамометрия), силовой выносливости (подтяги-

вание на перекладине), скоростно-силовой способности (прыжок в длину 

с места), а также скоростной способности (бег на 30, 60 или 100 м, в зависи-

мости от возраста), аэробной выносливости (бег на 1000 или 3000 м, в зависи-

мости от возраста). Динамика интегральной физической подготовленности (ДИФП) 

каждого учащегося рассчитывалась путем вычисления среднего арифмети-

ческого значения темпов прироста развития перечисленных выше двигатель-

ных способностей (результаты 5 тестов). Оценка общего интеллекта (ОИ) 

школьников 8, 10 и 11-х классов, студентов 1–3-х курсов осуществлялась по-

средством теста Р. Амтхауэра в адаптации Л. А. Ясюковой [13], а школьников 

6-х классов – посредством интеллектуального теста (ГИТ) [1]. 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект 

№ 16-16-55007, и Правительства Омской области. 
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Результаты. Экспериментально установлено, что у учащихся 6, 8, 10, 

11-х классов и студентов 1–3-х курсов при бóльшем уровне интеллекта на-

блюдается низкая динамика физической подготовленности. Напротив, у уча-

щихся с меньшим уровнем интеллекта выявлена более высокая динамика фи-

зической подготовленности. Выраженные несовпадения в динамике развития 

умственной и двигательной сфер взрослеющей личности интерпретируются как 

индивидуально-типологические особенности возрастного развития. На осно-

вании полученных фактов делается вывод, что организация физического 

воспитания на основе программно-нормативного подхода с едиными унифи-

цированными требованиями к занимающимся не позволит создать качест-

венных условий для физического воспитания подрастающего поколения и фор-

мирования устойчивой мотивации к самостоятельным занятиям физически-

ми упражнениями. 

Научная новизна. На основе экспериментального исследования впервые 

представлены научные данные об устойчивых различиях в динамике разви-

тия физической подготовленности учащихся, различающихся уровнем общего 

интеллекта. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут стать осно-

ванием для разработки дифференцированного подхода в организации физи-

ческого воспитания с учетом индивидуально-типологических особенностей 

возрастного развития. Различные траектории развития, обусловленные раз-

ными темпами приближения к уровню «зрелости» функций, требуют предъяв-

ления учащимся дифференцированных по сложности требований, двигатель-

ных задач и, как следствие, соответствующих критериев оценивания их фи-

зической подготовленности. 

Ключевые слова: физическая культура, дифференцированный подход, 

физическая подготовленность, двигательные способности, уровень интеллек-

та, индивидуально-типологические особенности возрастного развития. 
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INTENSITY OF THE DYNAMICS OF PHYSICAL 
PREPAREDNESS IN THE PROCESS OF STUDENTS  

GROWING UP WITH DIFFERENT LEVELS OF INTELLIGENCE 

Abstract. The purpose of the investigation is the scientific substantiation for 

the implementation of a differentiated approach to the organization of physical educa-

tion on the basis of accounting students individually-typological features of the age. 

Methods. Motor abilities of students are studied by measuring: force (backbone 

dynamometry), strength endurance (pulling up on the bar), speed-strength abilities 

(long jump from their seats), as well as high-speed capacity (running at 30, 60 or 

100 meters, depending on the age), aerobic endurance (running at 1000 or 3000 m, 

depending on age). The dynamics of the integrated physical preparedness (DIPP) of 

each student is estimated by calculating the arithmetic mean value of the growth rate 

of the development of motor abilities listed above (the results of 5 tests). Evaluation of 

general intelligence (GI) of schoolchildren in 8, 10 and 11 classes, students of 1 – 

3 courses carried out by the test of R. Amthauer adapted by L. A. Yasyukova [13], and 

the 6 classes pupils – through the intellectual test (GIT) [1]. 

Results. It was experimentally established that students of 6, 8, 10, 11 grades 

and 1 – 3 courses at higher intelligence level have a low dynamics of physical fitness. 

On the contrary, students with a lower level of intelligence revealed a high dynamics 

of physical fitness. Marked discrepancies in the dynamics of the development of men-

tal and motor areas of maturing personality are interpreted as individual-typological 

features of age-related development. Based on these facts it is concluded that the or-

ganization of physical education on the basis of program-regulatory approach with 

common unified requirements involved, will not allow to create conditions for high-

quality physical education of the younger generation and the formation of a sustain-

able motivation for self-employment by physical exercises. 

Scientific novelty. Scientific evidence of sustained differences in the dynam-

ics of the physical fitness of students with different levels of general intelligence 

on the basis of experimental research is presented for the first time. 

Practical significance. The findings serve as the basis for the developing a 

differentiated approach to the organization of physical education based on indi-

vidually-typological features of the age. Different development trajectories, due to 

different rates closer to the level of «maturity» functions require presentation to 

the students differentiated by the complexity requirements of motor tasks, and as 

a result, the relevant criteria for evaluation of their physical readiness. 

Keywords: physical education, differentiated approach, physical fitness, 

motor skills, intelligence level, individually-typological features of age-related de-

velopment. 
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Ярко выраженная гиподинамия, проявляющаяся в настоящее время 

во всех возрастных группах, является одним из главных факторов ухудше-

ния состояния здоровья населения [8, 14–17]. Снижение мотивации к заня-

тиям по физическому воспитанию выявлено как у российских учащихся, так 

и у школьников за рубежом [4, 12, 18–22]. Отсутствие устойчивой мотива-

ции к самостоятельным занятиям физическими упражнениями обусловлено 

рядом причин, среди которых наиболее значима недостаточная эффектив-

ность программно-нормативного подхода к организации физического вос-

питания подрастающего поколения [2, 3, 9–11]. Отмеченный подход, реали-

зуемый на протяжении многих десятилетий в образовательной среде нашей 

страны, на определенном историческом этапе развития был оправдан. 

В настоящее же время, когда учащийся из «объекта образовательного про-

цесса» становится его активным субъектом, активность которого во многом 

обусловлена сформированной мотивацией к тому или иному виду активно-

сти, организация физического воспитания должна основываться на индиви-

дуальном и дифференцированном подходах [10]. 

Вместе с тем в поисках инновационных технологий организации 

учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» исследователи 

нередко смещают акцент на внешнюю (организационную) сторону вопро-

са. Это вполне логично, но, если в центре внимания при разработке ин-

новационных методик и форм организации физического воспитания не 

будут находиться индивидуальность, индивидуально-типологические осо-

бенности возрастного развития детей, подростков и юношей, добиться 

устойчивого положительного результата вряд ли получится [5, 9]. Развитие 

двигательных способностей имеет значительную генетическую обуслов-

ленность, темпы биологического созревания различаются у индивидов 

одного возраста, склонность и предрасположенность детей к двигатель-

ной активности различной направленности (силовой, скоростной, скоро-

стно-силовой, сложнокоординационной, работе на выносливость и т. п.) 

имеет преимущественно биологическую детерминацию. Как следствие, 

программно-нормативный подход, унифицированные требования кон-

трольных нормативов, единые по своему содержанию и специфике дви-

гательные задачи не вызывают у всех учащихся ожидаемых в результате 

педагогических воздействий сдвигов физической подготовленности, более 

того – не способствуют формированию устойчивой мотивации к занятиям 

физическими упражнениями. Следовательно, то, насколько эффективной 

и качественной будет для занимающихся система педагогических воздей-

ствий, определяется не только и не столько образовательными техноло-

гиями («внешними» факторами), сколько их соответствием индивидуаль-

ным особенностям возрастного развития взрослеющей личности. 
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На основе проведенных ранее исследований [5] есть веские основания 

полагать, что реализацию дифференцированного подхода в организации физи-

ческого воспитания подрастающего поколения необходимо выстраивать на 

научной основе, опирающейся на комплексные знания об индивидуально-типо-

логических особенностях возрастного развития. Данные особенности можно 

обнаружить только при целостном, комплексном подходе к развитию челове-

ка. Мы полагаем, что именно через выяснение соотношения развития базовых 

сфер личности – двигательной и умственной – возможно создание наиболее пол-

ного представления об индивидуальных особенностях возрастного развития. 

Задача нашего исследования состояла в изучении особенностей ди-

намики физической подготовленности у учащихся в зависимости от уровня 

их общего интеллекта. Знание соотношения динамики развития двига-

тельных способностей и интеллекта поможет выявить индивидуально-ти-

пологические особенности возрастного развития, которые, в свою оче-

редь, позволят создать научно обоснованную платформу для реализации 

на практике дифференцированного подхода в организации физического 

воспитания подрастающего поколения. 

Организация и методы исследования. В исследовании участво-

вали школьники (юноши) лицея № 149 г. Омска 6, 8, 10 и 11-х классов 

(58, 78, 48 и 64 человека соответственно), а также студенты Сибирской 

государственной автомобильно-дорожной академии (СибАДИ) 1–3-х кур-

сов (41, 77 и 53 человека соответственно). Совокупная численность вы-

борки составила 419 человек. На первом этапе (в сентябре) исследовался 

исходный уровень изучаемых способностей. На втором этапе (в мае) про-

водилось повторное тестирование, на основании результатов которого 

выявлялась динамика способностей. 

Двигательные способности учащихся изучались посредством измерения 

силы (становая динамометрия), силовой выносливости (подтягивание на пере-

кладине), скоростно-силовой способности (прыжок в длину с места), а также 

скоростной способности (бег на 30, 60 или 100 м, в зависимости от возраста), 

аэробной выносливости (бег на 1000 или 3000 м, в зависимости от возраста). 

Динамика интегральной физической подготовленности (ДИФП) каждого 

учащегося рассчитывалась путем вычисления среднего арифметического зна-

чения темпов прироста развития перечисленных выше двигательных способ-

ностей (результаты 5 тестов). Оценка общего интеллекта (ОИ) школьников 8, 

10 и 11-х классов, студентов 1–3-х курсов осуществлялась на основе теста 

Р. Амтхауэра в адаптации Л. А. Ясюковой [13], а школьников 6-х классов – по-

средством интеллектуального теста (ГИТ) [1]. 

Динамика (темпы прироста) изучаемых показателей рассчитыва-

лась по формуле С. Броди. Статистическая обработка первичного экспе-
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риментального материала осуществлялась с применением программ SPSS 

Statistics 22 и Microsoft Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучение динамики фи-

зической подготовленности учащихся 6, 8, 10, 11-х классов и студентов 1–

3-х курсов, описанной в ранее опубликованной работе [6], позволило устано-

вить, что выраженность ДИФП и темпов прироста отдельных двигательных 

способностей существенно снижается по мере взросления (рис. 1). Наиболь-

шие значения ДИФП выявлены в 6-м и 8-м классах (12,18 и 11,69% соответ-

ственно). К 3-му курсу этот показатель имеет наименьшее значение в рассмат-

риваемом возрастном диапазоне (2,9%). Полученные значения согласуются 

с имеющимися в литературе данными о наибольших темпах прироста двига-

тельных способностей в подростковом и их снижении в юношеском возрасте. 
 

 

Рис. 1. Динамика интегральной физической подготовленности (ДИФП) 

учащихся в процессе взросления, % 

В одной из предыдущих статей нами было показано [6], что средне-

арифметические показатели ДИФП каждой отдельной выборки скрывают 

широкий диапазон вариативности индивидуальных особенностей физи-

ческой подготовленности и не позволяют составить представления о воз-

можных построениях индивидуальных траекторий развития двигательно-

го потенциала учащихся. В частности, отмечалось, что в одной выборке 

встречаются учащиеся как с высокой положительной динамикой физиче-

ской подготовленности (высокими темпами развития двигательных спо-

собностей), так и с отрицательной динамикой. Реализовать на практике 

индивидуальный и дифференцированный подходы в физическом воспи-

тании в условиях, когда в одной учебной группе находятся учащиеся, су-

щественно различающиеся индивидуальными особенностями возрастного 

развития, крайне затруднительно. 
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Разделение выборок учащихся на две полярные подгруппы в зави-

симости от исходного уровня общего интеллекта (ОИ) позволило выявить 

значимые различия в годовой динамике ОИ и ДИФП (рис. 1 и 2). Так, на 

рис. 2 видно, что изменение ОИ более выражено у лиц с высоким его ис-

ходным уровнем только в 6-х классах (20,16 против 14,6%). Во всех более 

старших параллелях выявлена противоположная картина – бóльшая ди-

намика ОИ свойственна школьникам и студентам с меньшим исходным 

уровнем интеллектуального развития. 

 

 

Рис. 2. Динамика общего интеллекта (ОИ) учащихся, различающихся 

исходным уровнем интеллектуального развития, % 

Установленный факт свидетельствует, что у одних учащихся рань-

ше происходит активизация умственных возможностей (интенсивный 

прирост количественных показателей ОИ) и, как следствие, они раньше 

достигают «зрелости» функций, что в последующем обусловливает у них 

сравнительно низкую динамику количественных показателей интеллекту-

ального развития. У других же учащихся ускорение динамики умственно-

го развития (интенсивный прирост количественных показателей ОИ) на-

блюдается несколько позже. Но, как показывают экспериментальные 

данные, у таких «отстающих» в дальнейшем проявляется сравнительно 

более выраженная динамика ОИ, в результате чего в юношеском возрасте 

и зрелости разрыв между индивидами, различающимися в подростковом 

возрасте и ранней юности количественными показателями ОИ, сокраща-

ется. Исходя из этого, мы полагаем, что несовпадение по времени темпов 
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прироста ОИ у учащихся одинакового возраста является одной из инди-

видуально-типологических особенностей возрастного развития. 

Другой стороной рассматриваемой проблемы является соотношение 

развития двигательной и умственной сфер личности. Как показано на 

рис. 3, устойчивые достоверные различия в ДИФП имеются во всех рас-

сматриваемых выборках. Важно отметить, что более высокая ДИФП об-

наружена у учащихся с меньшим уровнем ОИ. Для учащимся с бóльшим 

уровнем ОИ, напротив, характерна низкая ДИФП. 

 

 

Рис. 3. Динамика интегральной физической подготовленности (ДИФП) 

учащихся, различающихся исходным уровнем общего интеллекта (ОИ), % 

Годовая ДИФП у шестиклассников с меньшим уровнем ОИ состави-

ла 14,85%, а с бóльшим – 9,12% (Р ≤ 0,01); соответственно: у восьмиклас-

сников – 13,05% и 10,03% (Р ≤ 0,05); у учащихся десятых классов – 9,87% 

и 6,82% (Р ≤ 0,05); у одиннадцатиклассников – 7,95% и 5,02% (Р ≤ 0,05). 

Аналогичная тенденция сохраняется и у студентов. У первокурсников 

с меньшим уровнем ОИ рассматриваемый показатель составил 6,4%, 

а с бóльшим – 2,99% (Р ≤ 0,01); соответственно: у второкурсников – 5,88% 

и 3,87% (Р ≤ 0,05); у третьекурсников – 3,72% и 1,83% (Р ≤ 0,05). На основе по-

лученных данных становится очевидным, что темпы развития двигательных 

способностей и динамика физической подготовленности существенно и ус-

тойчиво разнятся у учащихся с различным уровнем интеллекта. 

Изучение исходных проявлений двигательных способностей у учащих-

ся, различающихся уровнем ОИ [5], позволило установить, что наряду с не-
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совпадением в темпах прироста двигательных способностей (обобщенных 

в показателе ДИФП) у учащихся с зафиксированным полярным уровнем ОИ 

заметно различаются и исходные проявления двигательных способностей. 

Более высокие проявления, начиная с 8-го класса до 3-го курса обучения 

в вузе, наблюдаются у учащихся с меньшим уровнем ОИ, и наоборот. Следо-

вательно, существуют устойчивые расхождения в динамике развития двига-

тельной и умственной сфер в процессе взросления. 

Обобщая изложенное выше, можно заключить, что во всех рассмат-

риваемых возрастных группах различается соотношение двигательного 

и интеллектуального развития. При меньшем уровне ОИ зафиксированы 

большие исходные проявления двигательных способностей и высокая го-

довая ДИФП. Напротив, учащиеся с бóльшим уровнем ОИ отличаются 

сравнительно меньшими исходными уровнями двигательных способно-

стей и меньшей годовой ДИФП. Неравномерное развитие двигательных 

способностей и интеллекта можно интерпретировать как проявление ин-

дивидуально-типологических особенностей возрастного развития. В са-

мом общем виде последние обусловливают то, что в подростковом возрас-

те и ранней юности различаются темпы приближения к уровню зрелости 

функций: у одних учащихся раньше проявляется и доминирует интен-

сивное развитие двигательной сферы, у других – интеллектуальной. 

Существенные несовпадения в динамике физической подготовлен-

ности определенной части детей, подростков и юношей в конечном счете 

не могут не сказываться на процессе формирования мотивации к заняти-

ям физическими упражениями. Очевидно, что унифицированные требо-

вания программно-нормативного подхода в организации физического 

воспитания в двух рассмотренных группах учащихся будут иметь различ-

ный развивающий потенциал и различное влияние на формирование мо-

тивации к занятиям физическими упражнениями. 

Есть веские основания предполагать, что индивидуально-типологичес-

кий вариант возрастного развития (при котором у учащихся наблюдается 

сравнительно меньший уровень ОИ, но более высокие уровень и динамика 

физической подготовленности) во многом обусловлен более высокой степе-

нью потребности и склонности к двигательной активности. Данное суждение 

основано на установленном факте достоверных различий в показателях ти-

пологических особенностей проявления свойств нервной системы между 

группами учащихся, различающихся соотношением динамики двигательных 

способностей и общего интеллекта [7]. Поскольку типологические свойства 

нервной системы выступают задатками развития как двигательных, так 

и умственных способностей, есть основания считать, что выявленные инди-

видуально-типологические особенности возрастного развития отчасти имеют 

биологически детерминированную обусловленность. 
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Индивидуально-типологический вариант возрастного развития (при 

котором у учащихся наблюдается бóльший уровень ОИ, но меньшие уро-

вень и динамика физической подготовленности), вероятно, связан с низ-

кими потребностью и склонностью к двигательной активности. Послед-

нее, подкрепляясь отставанием в физической подготовленности, очевид-

но, оказывает влияние на формирование низкой мотивации к занятиям 

физическими упражнениями. 

Описанные результаты исследования свидетельствуют о выражен-

ных устойчивых различиях в динамике физической подготовленности 

учащихся с неодинаковым интеллектуальным развитием. Опираясь на пред-

ставленный материал, можно утверждать, что предъявляемые к учащим-

ся унифицированные требования и двигательные задачи в рамках про-

граммно-нормативного подхода не позволяют создать качественные 

и достаточные условия для достижения необходимого уровня физической 

подготовки, а главное – формирования мотивации к занятиям физиче-

скими упражнениями детей, подростков и юношей с различными инди-

видуально-типологическими особенностями возрастного развития. 
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НАРОДНЫЕ КАЗАХСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

В ШКОЛАХ КАЗАХСТАНА 

Аннотация. Цель статьи – раскрыть способы освоения народных ка-

захских инструментально-исполнительских традиций в процессе проведения 

уроков музыки в первых классах школ Республики Казахстан. 

Методы исследования. В работе использовались такие методы, как ана-

лиз, обобщение и систематизация литературы; опрос первоклассников и реф-

лексия результатов опроса. 

Результаты и научная новизна. Обозначена единая стратегическая линия 

музыкального обучения: восприятие – воспроизведение – творчество. Выявлены 

основные принципы отбора содержания музыкального воспитания: принцип по-

лихудожественности и принцип контраста, учитывающие психологические осо-

бенности младшего школьного возраста. Выделены и описаны образовательные 

модули как эффективные способы освоения младшими школьниками народных 

инструментально-исполнительских традиций. Разработано содержание четырех 

таких модулей для уроков музыки в первых классах. 

Практическая значимость. Успешно апробированное содержание че-

тырех авторских модулей популяризации и присвоения учащимися культур-

ного национального наследия было спроецировано на систему музыкальных 

занятий с дошкольниками в отдельных дошкольных образовательных учреж-

дениях Петропавловска, что позволяет утверждать: данные модули могут 

быть использованы не только в практике общеобразовательных школ, но 

и в системе дошкольного образования. 
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NATIONAL KAZAKH INSTRUMENT AND PERFORMING 
TRADITIONS AT MUSIC LESSONS AT SCHOOLS 

OF KAZAKHSTAN 

Аbstract. The purpose of the presented publication is to open ways of de-

velopment of national Kazakh instrument and performing traditions in the proc-

ess of carrying out lessons of music at first graders at schools of the Republic of 

Kazakhstan. 

Methods. The methods of the research involve the analysis, generalization 

and systematization of literature, poll of younger school students, analysis of re-

sults of the poll. 

Results and scientific novelty. The single strategic line of musical training is 

designated: perception – reproduction – creativity. The basic principles of content 

selection of musical education are revealed: the principle of polyart and the prin-

ciple of contrast considering psychological features of younger school age. Educa-

tional modules are allocated and described as effective methods of development of 

national tool and performing traditions by younger school students. The content 

of the four modules for music lessons in the first classes is developed. 

Practical significance. Successful approved contents of four author’s mod-

ules of promoting and assignment by pupils of cultural national heritage was pro-

jected on the system of musical lessons with preschool children in separate pre-

school educational institutions of Petropavlovsk that allows to claim that these 

modules can be used not only in practice of comprehensive schools, but also in 

the system of preschool education. 
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В настоящее время одной из важнейших задач всего образователь-

ного процесса в странах постсоветского пространства является приобще-

ние молодежи к национальным культурным традициям. Эта задача на се-

годняшний день чрезвычайна актуальна и для Казахстана – государства, 

в котором многие исконные народные культурные традиции были до не-

давнего времени в забвении. Исследователям, фольклористам и педагогам 

приходится сегодня заново открывать забытое наследие прежде всего для 

того, чтобы приобщать к нему подрастающее поколение. На основе воз-

рожденных музыкальных традиций, как указывают и российские ученые 

(Н. И. Кашина, Н. Г. Тагильцева, Л. В. Чернова и др.) [10, 18, 20], и казах-

станские авторы (Л. В. Добровольская, Р. К. Дюсембинов и др.) [5, 8], у де-

тей формируется не только представление о культуре своего народа, но 

и национальное самосознание. Именно поэтому освоение детьми народ-

ного культурного достояния – одна из основных целей среднего образова-

ния, зафиксированных в Государственном общеобязательном стандарте 

Казахстана [4] и в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте Российской Федерации [19]. 

К способам освоения детьми культурных народных традиций отно-

сятся национальные спортивные игры, трудовая деятельность, связанная 

со спецификой жизнедеятельности определенной нации, и, конечно же, 

приобщение к народным художественным и музыкальным традициям. 

С элементами народного музыкального творчества и фольклора ре-

бенок начинает знакомиться с самого рождения, когда слышит колыбель-

ные, участвует в музыкальных играх, а взрослые активно используют по-

эзию детского пестования: пестушки, попевки, прибаутки. Народная му-

зыка обладает огромным воспитательным потенциалом и способствует 

формированию у детей дошкольного и школьного возраста представле-

ний о традициях своего народа, а также умений их творчески воспроиз-

водить и развивать [3, 7, 16]. 

Анализ работ по музыкальному образованию детей в Казахстане 

и в Российской Федерации показывает, что и среди школьных учителей 

музыки, и среди музыкальных руководителей, работающих в дошкольных 

образовательных учреждениях, чрезвычайно востребованы компоненты 

музыкальных занятий, связанные с актуализацией творческого потенциа-

ла учащихся и с формированием у них представлений о народных музы-
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кальных традициях [11, 12, 17]. Неоценимую помощь в этом плане может 

оказать семья, в которой ребенок растет и развивается и в которой он по-

лучает представления об этническом культурном наследии [13]. Вместе 

с тем, как отмечают многие исследователи (Л. А. Окуненко, Н. Г. Тагиль-

цева, Т. А. Дрыгина, Г. Г. Каскабасова и др.), для глубокого проникнове-

ния в народное творчество и постижения его ценностей требуются систе-

матические занятия, непрерывный педагогический процесс в детских са-

дах, школах и даже в вузах [7, 15]. В системе художественного образова-

ния чрезвычайно важна взаимосвязь искусств и видов художественной 

деятельности детей [22], позволяющая включать их не в один, а во многие 

виды народного творчества, специфические формы которого имеются у каж-

дой национальности. 

Казахстанские исследователи (Л. В. Добровольская, Б. Искаков и др.) 

утверждают, что наиболее значимой и сохраняемой музыкальной народ-

ной традицией казахов является инструментальное исполнительство [6, 

21]. Именно поэтому необходимо введение его элементов и в школьные 

уроки, и в музыкальные занятия в детском саду. Причем авторы настаи-

вают на том, что подобное исполнительство должно осуществляться не на 

европейских инструментах, а именно на казахских народных – бесценных 

артефактах этнокультуры. 

Мастерство инструментального исполнительства казахов формиро-

валось на основе особенностей быта и уклада жизни казахов, а именно 

кочевого образа жизни, когда мобильные музыкальные инструменты пе-

ревозились с одной стоянки на другую и звучали во время отдыха кочев-

ников. Самым распространенным инструментальным жанром в казах-

ской музыкальной культуре, имеющим различные разновидности, являет-

ся кюй [2, 14], исполняющийся на домбре [9]. 

В наборе мобильных казахских музыкальных инструментов есть 

также духовые и шумовые: конырау, саз сырнай и туяктас. Конырау (ко-

локольчики) применяются в педагогике пестования. Укачивая ребенка 

в колыбели, матери надевали кольца с конырау на пальцы. Саз сырнай – 

духовой инструмент из глины, по форме напоминающий птицу со сло-

женными крыльями. Он активно использовался в играх и развлечениях 

казахских детей. Туяктас – шумовой инструмент, изготовленный из копыт 

животных. На нем имитировался стук копыт несущегося по степи коня. 

Даже для самых маленьких детей обучение игре на названных ин-

струментах не представляет трудностей, именно поэтому они были введе-

ны в инструментарий проведения уроков музыки в первых классах ряда 

школ Казахстана. 

Перед началом освоения элементов народного инструментального 

исполнительства был проведен индивидуальный опрос первоклассников, 
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в ходе которого выяснялось, знакомы ли дети с национальными казах-

скими инструментами, при каких обстоятельствах им приходилось слы-

шать их, знают ли первоклассники, что можно изобразить или выразить 

звуками данных инструментов. 

В опросе участвовали ученики двух первых классов средней школы 

№ 10 г. Петропавловска (крупный промышленный центр Северо-Казах-

станской области) и средней школы № 2 г. Мамлютка (малый город той же 

области). 

Опрос показал, что лишь 11% детей в Петропавловске и 15% в Мам-

лютке смогли правильно назвать представленные инструменты (исключе-

нием стал саз сырнай, который многие юные респонденты назвали ду-

дочкой). Только «копытца» (туяктас), очевидно из-за их формы, были вы-

браны школьниками для изображения в музыкальном фрагменте цокота 

копыт. Как и для чего включать в музицирование другие два инструмен-

та – дети сказать не могли. 

Сравнение результатов ответов детей, проживающих в малом горо-

де и крупом промышленном центре, показало почти одинаковые резуль-

таты, хотя учащиеся из Мамлютка дали чуть большее количество верных 

ответов и предположений об использовании народных казахских инстру-

ментов, что естественно: традиции инструментального музицирования 

в мегаполисах менее востребованы, чем в малых населенных пунктах, где 

при организации досуговой деятельности, праздников, концертов и т. п. 

чаще прибегают к народным инструментам. Те дети, которые продемон-

стрировали осведомленность, указали, что познакомились с инструмента-

ми дома, в кругу семьи, на семейных торжествах и народных гуляниях. 

Анализ и обобщение полученных результатов опроса учащихся по-

казали, что необходимо определить способы приобщения детей к народ-

ным музыкальным традициям на школьных уроках музыки. 

Процесс музыкального воспитания должен включать следующие этапы: 

● знакомство с национальными традициями и музыкальными про-

изведениями, исполняемыми на народных инструментах; 

● воспроизведение детьми исполнительских действий, которые де-

монстрировал учитель; 

● творческое применение детьми полученных навыков и умений иг-

ры на инструментах через импровизацию исполнения. 

Целостный процесс освоения музыкальных этнотрадиций выглядит 

как триада: восприятие – воспроизведение – творчество. 

Для обучения детей игре на избранных инструментах были разрабо-

таны четыре модуля: «Ознакомительный», «Пробный», «Развивающий» и «Твор-

ческий», вводившиеся последовательно и аккордно в содержание занятий 

в течение первого года обучения. 
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Цель двух первых модулей была одинаковой – знакомство детей 

с народными музыкальными инструментами. Сначала учащиеся рассмат-

ривали картинки с их изображением, слушали фрагменты, проигрывае-

мые музыкантами на этих инструментах, а затем сами пытались на них 

играть. В первом модуле доминантным видом деятельности был процесс 

восприятия, во втором – процесс апробации (игры на каждом представ-

ленном инструменте). Данные два компонента (восприятие и апробация) 

и составили единый комплекс по успешному освоению народного музи-

цирования на начальном этапе эксперимента. 

Кроме единой стратегической линии музыкального обучения, мы на 

основе анализа литературы обозначили наиболее эффективные принципы 

отбора содержания для четырех модулей музыкального воспитания. 

Принцип контраста (Б. В. Асафьев [1]) был выбран по причине спе-

цифики восприятия и воспроизведения музыки детьми дошкольного и млад-

шего школьного возраста. Известно, что их произвольное внимание отлича-

ется недолговременностью и требует постоянного «подкрепления». Включе-

ние в содержание занятий разных по тематике, эмоциональности и сред-

ствам выразительности музыкальных произведений способствует активиза-

ции детского восприятия. Переключение внимания с одного объекта творче-

ской деятельности на другой, контрастный предыдущему, стимулирует более 

глубокие переживания и способствует более крепкому запоминанию и прос-

лушанного музыкального материала, и своих действий. 

Принцип полихудожественности (Б. П. Юсов [22]) подразумевает, 

что в ткань занятия включаются не только музыкальные виды деятельно-

сти (пение, слушание, пластическое интонирование, игра на инструмен-

тах) и музыкальные произведения, но и другой художественный материал 

и другие виды художественного творчества (рисование, раскраска тра-

фаретов, элементы народного танца, изучение орнамента, запечатленного 

на народном музыкальном инструменте и т. д.). Одной из важнейших за-

кономерностей освоения дошкольниками и младшими школьниками ис-

кусства является их общая предрасположенность ко всем видам искусст-

ва и видам художественной детальности. Поэтому на уроках музыки 

столь часто в последнее время используются видеозаписи, репродукции 

картин, изображения героев произведений и т. д., а в беседу после про-

слушивания музыкального произведения учителя и воспитатели включа-

ют поэтические произведения, элементы хореографии. 

Исследователи подчеркивают, что у современных детей превалиру-

ет визуальное восприятие над аудиальным, поэтому музыкальные произ-

ведения воспринимаются учащимися более глубоко, если они опираются 

на зрительный ряд [10, 16]. Для достижения поставленной нами цели ви-
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зуализация была крайне необходима еще и по причине того, что многие 

из школьников вообще никогда не видели национальных музыкальных 

инструментов, за исключением домбры. Сначала детям показывали инст-

рументы воочию, или на картинке, или в видеозаписи, затем следовал 

звуковой ряд. 

Следует отметить, что для реализации всех модулей, за исключени-

ем первого («Ознакомительного»), дети вместе с родителями пытались соз-

дать собственноручно простейшие народные инструменты, о которых го-

ворилось выше. 

Модуль «Ознакомительный» осваивался первоклассниками после 

адаптационного периода начала обучения в школе. Основным методом 

была наглядная видеодемонстрация музыкальных произведений, время 

исполнения которых составило 1,5–2 минуты. В фонохрестоматии для 

данного модуля были представлены казахские кюи, проигрываемые на 

домбре и под сопровождение конырау, саз сырнай и туяктас. Согласно 

принципу контраста дети сопоставляли различные по эмоциональному 

тону, по жанровым и стилистическим особенностям музыкальные фраг-

менты. Для наиболее прочного освоения музыкального содержания кюев 

в модуль вводились хореографические элементы казахских народных 

танцев. 

Модуль «Пробный» включал рассказы о каждом инструменте, де-

монстрацию игры на них учителем и пробные попытки детей музициро-

вания на этих инструментах. Для этого использовались упражнения по 

исполнению первоклассниками небольших музыкальных фрагментов 

с включением несложного ритмического аккомпанемента (мерно повто-

ряющиеся четверти или восьмые длительности). Применялись ритмиче-

ские фигурации, имитирующие цокот копыт (инструмент туяктас) или 

пение птиц (инструмент саз сырнай), когда звук инструмента включался 

только на сильную долю; аккомпанемент для таких упражнений испол-

нялся учителем на фортепиано. 

Модуль «Развивающий» был нацелен на формирование у школьни-

ков представлений о потенциале каждого инструмента. Для этого уча-

щимся демонстрировались разные способы игры на этих инструментах: 

тихо – громко, быстро – медленно, ритмично – неритмично, что способст-

вовало формированию у детей представлений о нюансах, темпе, ритме, 

расширяло представления не только о возможностях игры на казахских 

народных инструментах, но и о средствах музыкальной выразительности, 

которые рассматривались и на примерах западноевропейской и русской 

музыки. Для стимулирования интереса первоклассников к выполнению 

музыкальных упражнений использовались стихи казахских поэтов, об-
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разное содержание которых отражало тематику предложенного для по-

вторения музыкального фрагмента. 

Освоенные детьми приемы игры на народных инструментах впо-

следствии в виде определенных ритмических фигур использовались при 

аккомпанементе к музыкальным произведениям, таким как «Кекпар» 

Б. Аманжолова (задействовался туяктас – копытца), народная колыбель-

ная песня «Анна алаканы» в современной обработке (домбра и конырау – 

колокольчики), кюи «Салкылдак» – «Хохотушка» и «Элди бепем» – «Колы-

бельная» (музыкальные инструменты дети выбирали сами). Для наглядно-

сти вступление каждого инструмента, а также его ритмическая фигура-

ция отражались в партитуре, записанной учителем на доске. 

Целью модуля «Творческий» было формирование у первоклассников 

приемов игры на казахских инструментах в процессе создания музы-

кальных композиций. Учащимся предлагалось творческое задание, вы-

полнение которого требовало выбора определенной темы, музыкального 

инструмента, ритмики, тембра и темпа. Иногда учащиеся сами составля-

ли ритмическую партитуру, которую особыми знаками записывали на 

доске в качестве руководства для последующего исполнения. Школьники 

выбирали разнообразные темы: «Ночь в казахской степи», «День в казах-

ской степи». «Танец девушек», «Соревнование джигитов», «Мамина колы-

бельная», «Танец шамана» и т. д. Перед выполнением творческих заданий 

дети рассматривали и обсуждали картины, фотографии, фрагменты 

мультипликационных фильмов, содержательно связанных с выбранными 

темами. 

В четвертый модуль вошли и творческие задания с элементами со-

ревнования при исполнении кюев несколькими домбристами, что соот-

ветствует казахским традициям состязаний в мастерстве игры на домбре. 

На уроках музыки подобные конкурсы устраивались между группами 

учащихся: одна группа детей исполняла определенную ритмическую 

формулу на выбранном инструменте, а другая – повторяла ее в замедлен-

ном или ускоренном темпе с измененным нюансом. Перед таким задани-

ем учащимся показывали фрагменты фильмов, демонстрирующих сопер-

ничество музыкантов (например, соревнование между студенческим ор-

кестром казахских народных инструментов и студенческим симфониче-

ским оркестром Алма-Атинской государственной консерватории им. Кур-

мангазы). 

Итоговый опрос учащихся, проводившийся в конце первого года 

обучения в школе, показал у них наличие знаний о казахских народных 

инструментах. У детей появились навыки исполнения небольших музы-

кальных композиций, выражающих их эмоции, пополнился аналитиче-
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ский опыт, сформировались представления о средствах музыкальной вы-

разительности, способность сочинения и исполнения небольших музы-

кальных фрагментов (самостоятельных и сопровождающих известные ка-

захские кюи). 

Апробированное содержание четырех модулей было успешно спрое-

цировано на систему музыкальных занятий с дошкольниками в некото-

рых дошкольных образовательных учреждениях Петропавловска, что по-

зволяет говорить о том, что данные модули могут быть использованы не 

только в общеобразовательных школах, но и в системе дошкольного обра-

зования. 

Cтатья рекомендована к публикации 
д-ром пед. наук, доцентом Н. И. Кашиной 
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Введение 
Вопросам, связанным с выполнением научного исследования, напи-

сания текста диссертации и подготовке к ее защите, посвящено много 

специализированной литературы [например, 1, 8–11, 13–17]. Некоторые 

источники настолько популярны, что переиздаются неоднократно. Так, 
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книги Ф. А. Кузина [10] и Б. А. Райзберга [14] имеют уже десятое издание. 

Ряд работ [в частности, 7, 12, 18, 19] посвящен научному исследованию 

как таковому. Отдельные авторы рассматривают организационно-мето-

дические аспекты выполнения и защиты диссертаций [например, 5, 6]. 

Кроме того, в Интернет в настоящее время без труда можно найти пред-

ложения следующего рода: «Оказываем помощь в написании на заказ 

кандидатских и докторских диссертаций, авторефератов, научных статей 

и монографий по экономике, праву, психологии, педагогике, философии 

и др. специальностям. Высококвалифицированные научные специалисты, 

опытные преподаватели, кандидаты и доктора наук по Вашему заказу 

выполнят научные работы любой сложности в соответствии с требовани-

ями ВАК» [20]. Далее указываются сроки выполнения разных видов работ, 

их стоимость и контактная информация. Очевидно, что морально-право-

вой аспект данного интернет-ресурса должен рассматриваться в рамках 

совершенно другой, отнюдь не научной статьи. 

Однако часто «за скобками» остаются некоторые проблемы, с кото-

рыми приходится сталкиваться тем, кто добросовестно выполняет науч-

ное квалификационное исследование. Частично данные проблемы были 

кратко рассмотрены нами ранее [2–4]. В настоящей статье мы попытаем-

ся более подробно проанализировать сложные методические аспекты под-

готовки диссертаций по экономике. 

О методических недостатках в диссертациях 
по экономическим наукам 

В каждой представленной к публичной защите диссертационной 

работе присутствует (должна присутствовать) определенная оригинальная 

составляющая. Это позволяет считать данную работу соответствующей 

таким важным «показателям диссертабельности», как актуальность и но-

визна. Однако в любой кандидатской или докторской диссертация можно 

выявить ряд недостатков самого разного плана, которые, как правило, 

отражаются в отзывах оппонентов и ведущей организации и в рецензиях 

авторефератов. 

Всю совокупность недостатков можно разделить на две большие 

группы: предметные и общие (или типовые) изъяны. Сущность предмет-

ных недоработок и ошибок могут критически оценить и аргументировано 

обосновать только специалисты в конкретной области исследования, по-

этому уделять им внимание в рамках данной статьи не представляется 

возможным и целесообразным. 

Недочеты (ошибки и неточности) общего характера, не зависящие 

от специфики выполненной диссертации и (или) написанной научной 
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статьи, также нередко девальвируют отдельные аспекты исследования 

и существенно снижают его значимость. Поэтому полезно их прокоммен-

тировать и разобраться в причинах их возникновения. 

Типовые недостатки, встречающиеся в диссертациях по экономичес-

ким наукам, можно в общем виде классифицировать следующим образом: 

1) методические (корректность работы с информационными источ-

никами, используемая терминология, логическое построение диссертации, 

описание предлагаемых и используемых методик и др.); 

2) технические и инструментальные (корректность оформления по-

лученных результатов в виде рукописи, использование программных 

средств для апробации предлагаемых методик, методов и алгоритмов, 

формализованное представление авторских наработок и др.). 

Рассмотрим наиболее распространенные недостатки методического 

характера. Одним из них является некорректная работа с информацион-

ными источниками. В основе любого научного исследования лежит ана-

лиз научных трудов тех ученых и специалистов, которые уже обращались 

к подобной тематике ранее. Этот этап исследования является обязатель-

ным. В зависимости от тематической сущности изучаемой проблемы 

и поставленных в диссертации задач хронологический пласт анализа мо-

жет быть сколь угодно глубоким. 

Современная информационная среда в определенном смысле де-

вальвировала как собственно процесс познания, так и его эффектив-

ность. Большинство статей и книг теперь можно найти в Интернет. Появ-

ляется великий соблазн скопировать необходимый текстовый, табличный 

или графический фрагмент без указания ссылки на используемый источ-

ник. Этому обстоятельству есть достаточно простое объяснение. Как пра-

вило, текст, самостоятельно написанный аспирантом или соискателем 

(особенно на начальном этапе исследования при отсутствии необходимого 

опыта), резко отличается в худшую сторону от текстов, написанных специ-

алистами. Но современная молодежь живет в информационно насыщен-

ном мире, технологии и инфраструктура которого предоставляют широ-

чайшие возможности, невольно провоцируя желание позаимствовать го-

товый материал с явной экономией времени и интеллектуальных усилий. 

Можно не думать ни над семантическим, ни над стилистическим оформ-

лением информации, поскольку она уже грамотно и корректно обработа-

на профессионалами. 

Часто о прямом плагиате свидетельствует оформление текста науч-

ных работ, например разные формы кавычек, шрифтов и других элемен-

тов, если использовались различные интернет-источники, а соискатель не 

обратил внимания на такие мелочи. Некоторые «авторы», осуществляя 
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копирование, не удосуживаются даже внимательно прочитать заимство-

ванные работы, забывая или не понимая, что возможно имеющиеся в ис-

ходном варианте огрехи и ошибки автоматически сохраняются в тексте 

диссертации или статьи. 

Сейчас для выявления плагиата стали использоваться специальные 

программные средства. Однако в Интернет появились и рекомендации, 

как «обманывать» такие программы. Предлагается, например, в понра-

вившемся фрагменте просто переставить местами слова. Такие манипу-

ляции мало чем отличаются от прямого копирования, поскольку пусть 

и переделанный, но заимствованный текст отражает все-таки не мысль 

автора диссертации, а незначительно модифицированный вариант раз-

мышлений абсолютно другого человека. 

Надо признать, что современная жизнь во всех ее гранях, включая 

и научную сферу, немыслима без обращения к электронной информации. 

Но следует помнить, что Интернет – среда, которая обладает динамиче-

ским характером: информация в сети постоянно меняется. Если в диссер-

тации присутствует ссылка на интернет-источник, то это вовсе не значит, 

что любой, кто захочет проверить соискателя на корректность использо-

вания такой ссылки, действительно обнаружит искомую информацию по 

указанному адресу. Web-страницы могут создаваться и уничтожаться. 

Провайдер может закрыть доступ к сайту по причине финансовых про-

блем, имеющихся у его правообладателя. Сайт может поменять адрес 

и структуру, что неизбежно приведет к потере отдельных страниц, и т. д. 

Поэтому к интернет-ссылкам следует относиться очень осторожно и дове-

рять только проверенным и официально зарегистрированным источни-

кам. Возможно, необходимо использовать и другие приемы ссылок на 

них. Полагаем, что принципы работы с информационными источниками 

следует рассматривать в централизованном порядке в рамках соответст-

вующего обучающего курса, обязательного для всех аспирантов. Научные 

руководители также должны уделять данному вопросу особое внимание, 

тем не менее делают они это далеко не всегда. 

Представить современную диссертационную работу по экономике 

без использования компьютерных технологий практически невозможно. 

Однако обращение к инструментальным средствам требует грамотного 

употребления специальной терминологии. Например, в контексте много-

факторного анализа в одной из диссертаций встречается фраза «…низкая 

совместимость с традиционными системами информационного обеспече-

ния». Во-первых, сам термин «система информационного обеспечения» 

является некорректным, поскольку в соответствии с классическим подхо-

дом в теории и практике проектирования автоматизированных систем 
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«информационное обеспечение» – одна из обеспечивающих подсистем, 

разрабатывающаяся индивидуально для конкретной информационной 

системы или класса систем. Во-вторых, существуют хранилища данных 

и OLAP1-технологии, которые предоставляют огромные возможности 

именно для многомерного анализа данных. Автор приведенного примера, 

вероятно, подразумевал «традиционные информационные системы управлен-

ческого типа». Но в данном случае «перемена мест слагаемых» принципи-

ально изменила смысл фразы. 

Достаточно часто в диссертациях по экономике присутствуют блок-

схемы, а также другие графические элементы и структуры, характерные 

для предметной области «информационные технологии». Однако не все 

соискатели, включающие подобный графический материал в текст дис-

сертации, автореферата или статьи, делают это грамотно. Таким образом, 

в блок-схемах, например, можно обнаружить: 

● циклические процессы, не имеющие логического завершения, т. е. 

способные выполняться бесконечное количество раз; 

● циклические процессы, в которых переменная составляющая ос-

тается неизменной; 

● отсутствие начала и конца вычислительного процесса; 

● блоки, не имеющие логических соединений с другими блоками, и дру-

гие недостатки. 

Объяснить подобную ситуацию можно следующим. Наличие такого 

рода графических элементов – это желание соискателя показать, что он 

владеет необходимым инструментальным аппаратом в области информа-

ционных технологий, т. е. тем самым продемонстрировать высокий уро-

вень своей компьютерной грамотности, без которой в настоящее время 

невозможно представить современного исследователя. Однако глубины 

и корректности в применении этих знаний зачастую бывает явно недо-

статочно. 

Также нередко встречается некорректное употребление некоторых 

профессиональных терминов. Например, достаточно часто в диссертаци-

онных работах по экономике используется метод экспертных оценок, но 

соискатели иногда не знают его сути, т. е. не могут объяснить алгоритми-

ческую составляющую и применяемый математический аппарат. 

В некоторых диссертациях методически слабо и технологически не-

корректно представлены практические аспекты применения результатов 

исследования. Например, не рассматривается, каким образом будут ис-

                                                 
1 OLAP − On-line analytical processing (Диалоговая аналитическая обработка 

данных) − удобный инструмент быстрого анализа больших объемов данных и нагляд-
ного отображения результатов в виде рисунков, графиков, диаграмм и таблиц. 
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пользоваться наработки соискателя в деятельности реального предпри-

ятия или организации. Между тем любые расчеты должны либо «вписы-

ваться» в технологии решения существующих задач, либо способствовать 

решению принципиально новых задач, место которых необходимо опре-

делить в информационной системе предприятия. В противном случае они 

выглядят «искусственными» и их практическое применение становится 

весьма проблематичным или вовсе невозможным. 

Некоторые диссертанты, выносящие на защиту работы экономиче-

ского профиля, полагают, что для подтверждения корректности предла-

гаемой ими экономико-математической модели (ЭММ) вполне достаточно 

ее апробации, например, в условиях Excel. Формально это действительно 

так, если не планируется в дальнейшем использовать данную модель для 

решения текущих или стратегических задач предприятия. Практическое 

применение модели требует обязательного встраивания ее в выполняемые 

на предприятии расчеты, иначе она оказывается оторванной от реальности: 

зачем и кому нужна ЭММ, которую нельзя использовать на практике? 

Диссертант обязан отвечать буквально за каждое слово в текстах 

рукописи и автореферата, представляемых на защите. Конечно, неспособ-

ность ответить на простые вопросы во время процедуры защиты можно 

отчасти объяснить естественным человеческим волнением, поскольку 

данное мероприятие представляет собой в некотором смысле экстремаль-

ную ситуацию. Но такое объяснение вряд ли оправдывает случаи, когда 

употребленные в работе «красивые» и «модные» слова и фразы соискатель 

никаким образом пояснить не может. 

Другим распространенным недостатком методического характера 

при написании текста статьи или диссертации является бессодержатель-

ность их фрагметов. Например, в одной из научных статей были приве-

дены показатели деятельности двух областей России, совершенно различ-

ных по климатическим условиям и уровню развития промышленности, 

т. е. сопоставлялись абсолютно неоднородные факты. Причем автор не 

делал никаких выводов, а те комментарии, которые присутствовали 

в статье, отражали то, что и так было очевидно из представленных таб-

лиц. Элементы сравнения (или сопоставления), выявления закономерно-

стей, анализа, динамики изменения показателей, процессов и явлений 

и т. п. обязательно должны присутствовать в экономической статье или 

диссертации. Собственно, именно такие элементы и отличают научное 

исследование от простого изложения сведений в рамках некоторой темы. 

Однако перечисленные элементы должны обладать практической значи-

мостью. Неинформативность упомянутой выше в качестве примера пуб-

ликации была бы устранена, если бы автор произвел сравнение однород-
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ных показателей и их численных значений и пояснил, почему в одних 

случаях они ниже, а в других – выше, а также сформулировал предложе-

ния по улучшению соответствующих показателей. 

В авторефераты без острой необходимости не рекомендуется вклю-

чать общеизвестную информацию. Например, в одной из публикаций бы-

ла приведена общая кибернетическая схема системы управления со все-

ми соответствующими пояснениями. Схема занимала 1/3 страницы. Да-

же если в своих исследованиях диссертант опирается на какие-либо клас-

сические научные положения и находит целесообразным подробно рас-

сматривать их в тексте диссертации, то в рамках автореферата они 

должны быть интерпретированы исключительно в авторской трактовке 

и информационно насыщены тем содержанием, которое характерно для 

исследуемой области. 

В кандидатских диссертациях по экономическим наукам одним из 

результатов исследования, полученных лично соискателем, часто является 

методика расчета каких-либо показателей. Такая методика не всегда 

представлена корректно: не обосновываются все переменные, присутст-

вующие в формулах; не определен качественный и количественный со-

став используемой информации, необходимый и достаточный для апро-

бации предлагаемой методики. Кроме того, следует учитывать, что в логи-

ческом изложении модель не может предшествовать методике. Она может 

быть частью методики. Любая модель расчета – всегда отдельная задача, 

обязательно имеющая связи по входу (исходная информация) и выходу 

(результирующая информация) с другими задачами. Следовательно, рас-

сматривать ЭММ автономно, без связи с другими задачами, не вполне 

корректно: это нивелирует целостное восприятие методики и не позволя-

ет «уловить» ее суть. Можно предложить следующую схему описания ме-

тодики: 

● цель (идея, назначение); 

● общий алгоритм (технология); 

● источники исходной информации, ее вид и объем; 

● методы обработки информации (объяснить и доказать, почему 

выбраны именно такие методы); при отсутствии готовых методов пред-

ложить авторский метод, а также ЭММ; 

● детальная алгоритмизация; 

● используемый инструментарий для апробации методики; 

● вид результатов и направления их применения. 

Для экономических диссертаций очень важным является аспект мо-

рального устаревания информации. Например, в одной из работ за 2015 г. 

рассматривалась эффективность затрат на реализацию какой-либо функ-
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ции управления, и при этом приводились в качестве иллюстрации циф-

ровые данные за 2002–2010 гг., т. е. в докризисный период. Но с учетом 

кризиса показатели могли существенно измениться. Объяснить обраще-

ние автора диссертации к такой хронологической информации можно 

только тем, что исследование проводилось в течение продолжительного 

периода и на каком-то этапе собранная информация была вполне акту-

альной. Однако по прошествии времени информация морально устарела, 

а соискатель не обратил внимания на этот факт. Ретроспективная ин-

формация, отражающая какие-либо экономические показатели, может 

быть уместна лишь в диссертации с соответствующей тематикой и требу-

ет обязательного пояснения. 

Перечислим кратко еще несколько недостатков методического ха-

рактера, встречающихся в научных работах: 

● отсутствие выводов по главам; 

● недостаточно глубокое изучение первоисточников как на началь-

ной стадии работы над диссертацией, так и при выполнении последую-

щих этапов исследования, о чем может свидетельствовать, например, 

указание во введении, в части «Степень разработанности проблемы» 

очень небольшого количества ученых и специалистов, внесших значи-

тельный вклад в рассматриваемую проблему; 

● путаница между понятиями проблемы и задачи; 

● использование аббревиатур без их расшифровки: существует пра-

вило о том, что первичному упоминанию аббревиатуры должна предше-

ствовать ее полная текстовая формулировка. В дальнейшем аббревиатуру 

можно использовать неограниченное количество раз без каких-либо ком-

ментариев. Если в тексте имеется много сокращений, рекомендуется 

в начале рукописи на отдельной странице размещать их список, тогда 

в дальнейшем тексте не потребуется дополнительных разъяснений; 

● логически неверные формулировки, например: «Решение задачи 

концепции по определению требований к методике оценки…»; «В рамках 

инноваций и проблематики методик оценки…» и т. п.; 

● размытость изложения предлагаемой автором методики по всему 

тексту, что допускается только в определенных целях, однако тогда необ-

ходимо: 

– найти место в тексте для компактного изложения сути методики; 

– доказать целесообразность подобного расположения отдельных со-

ставляющих методики. 

Если в диссертации дается ссылка на авторов, то должны быть ука-

заны их конкретные научные труды, так как один и тот же автор, во-пер-

вых, может иметь работы по разным научным направлениям; во-вторых, 
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может рассматривать один и тот же вопрос в разных работах с разной 

степенью детализации. Например, в одной публикации излагается только 

общая постановка задачи; в другой – эта задача трактуется более углуб-

ленно с применением математического инструментария; в третьей – при-

водятся результаты решения задачи и их анализ в условиях конкретного 

предприятия. Ссылки в тексте диссертации необходимо делать именно на 

те источники, которые соответствуют ее контексту, и они обязательно 

должны быть включены в список использованной литературы. 

Подводя итог, отметим следующее обстоятельство. Каждый вуз са-

мостоятельно решает вопросы обучения аспирантов, посвященные мето-

дологии выполнения научного исследования и оформления его результа-

тов в виде научно-квалификационной работы. Однако, как правило, 

бóльшая часть такого обучения возлагается на научных руководителей, 

которые часто бывают настолько заняты, что не находят времени, да и не 

считают нужным уделять внимание своим подопечным по каким-либо 

поводам, непосредственно не связанным с тематикой исследования. Та-

ким образом, остаются в стороне вопросы о корректности использования 

инструментальных средств, формах представления полученных результа-

тов и грамотности оформления текста рукописи. 

Ни в коем случае не умаляя участия официальных научных руково-

дителей в работе с аспирантами и соискателями в процессе подготовки 

и апробации их научных исследований, целесообразно разработать стан-

дарты обучения в аспирантуре по экономическим специальностям, в ко-

торых следует предусмотреть такие разделы, как: 

● психологические аспекты обучения в аспирантуре, проведения 

собственного исследования, написания текста диссертации и представле-

ния ее результатов; 

● этические и «технологические» аспекты общения аспиранта с на-

учным руководителем; 

● определение «диссертабельности» темы исследования; 

● распределение времени работы над диссертацией; 

● основы системного анализа; 

● культура работы с информационными источниками (включая Ин-

тернет); 

● особенности применения инструментальных средств, необходи-

мых при выполнении исследования и использовании его результатов; 

● культура оформления и представления результатов исследования. 

Обучение можно проводить в концентрированном виде, т. е. по не-

сколько часов в течение нескольких дней подряд или по несколько часов 

в неделю в самом начале обучения. 
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Кроме того, по общим методическим вопросам диссертационного 

характера (для экономических специальностей) в вузе может быть орга-

низовано регулярное консультирование. Это позволит любому заинтере-

сованному человеку прийти в указанную аудиторию и получить квали-

фицированную профессиональную помощь. 

Предлагаемый системный подход к обучению аспирантов позволит 

заранее предвидеть возникновение отдельных проблем и тем самым либо 

полностью их избежать, либо минимизировать их последствия. 

Самым сложным в реализации данного предложения является пре-

словутый «человеческий фактор», т. е. стереотипность мышления и кон-

серватизм. Но научное сообщество должно понимать важность системно-

го подхода к подготовке кадров высшей профессиональной квалифика-

ции и внедрять в практику новые методы обучения аспирантов и соиска-

телей. 
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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. Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio должны быть представлены вме-
сте 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. 

 



 

 

 




