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Аннотация. Введение. Эволюция содержания и форм доминирующих со-

циальных отношений обусловила кризис сферы образования, одним из негатив-

ных следствий которого явилось истончение духовных и нравственных основа-

ний педагогической культуры. В статье с опорой на культурологический и акси-

ологический подходы к феномену данного вида культуры обсуждаются возмож-

ности формирования и реализации норм поведения и труда учителя. 

Цель публикации – определить характер происшедших деформаций пе-

дагогической культуры, отрицательно отражающихся на состоянии теории 

и практики образования. 

Методология и методики исследования. Работа базируется на философ-

ско-культурологическом выявлении и разборе проблем, касающихся дестаби-

лизации аксиологических стандартов деятельности современного учителя. Ис-

пользовались методы теоретического исследования, включающие междисцип-

линарный анализ и синтез информации из философской, социологической, 

психолого-педагогической литературы; эмпирические методы: изучение опы-

та реальной преподавательской и воспитательной деятельности в культуроло-

гическом контексте, анкетирование, собеседование. 

Результаты. Педагогическая культура учителя охарактеризована как 

антропоморфная практика, выдвигающая в качестве ведущего носителя со-

держания образования и главной ценности Человека. Представлены исследо-
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вательские позиции по заявленной проблематике российских и зарубежных 

авторов. Установлены изменения в культурной практике и дискурсивных 

формациях в сфере образования; констатируется отличие классического 

и современного понимания педагогической культуры. Показаны роль и значе-

ние педагогической науки в формировании нового взгляда на сущность про-

фессиональной культуры учителя в условиях кризиса антропоцентрических 

абсолютов. 

Научная новизна. Теоретически обоснованы концепции, влияющие на 

характер и содержание современной педагогической культуры. Обозначены 

первоочередные задачи, которые стоят перед педагогической наукой и требу-

ют оперативных решений. 

Практическая значимость. Активная разработка выделенных направ-

лений современной педагогической мысли, по мнению авторов статьи, пози-

тивно скажется на положении сферы образования и уровне профессиональ-

ной культуры учителя. 

Ключевые слова: культура, педагогика, педагогическая культура, пе-

дагогическая мысль, педагогическая наука, кризис педагогики, образование. 
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CRISIS OF PEDAGOGICAL CULTURE AND SOME PROBLEMS 
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Abstract. The evolution of content and forms of the dominating social rela-

tions caused the crisis of education; one of negative consequences of that crisis 

has become a gradual loss of the spiritual and moral bases of pedagogical culture. 

The possibilities of formation and realization of standards of behavior and work of 
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teachers are discussed in the present publication based on culturological and axi-

ological approaches to a phenomenon of this type of culture. 

The aim of the article is to determine the nature of the changes in the peda-

gogical culture of the teacher, reflected on the content of the theoretical and prac-

tical pedagogy. 

Methodology and research methods. The study is based on the philosophi-

cal-cultural analysis of the problems of formation and realization of pedagogical 

culture of norms in the context of the destabilization of modern axiological stan-

dards of professional teaching. We used the methods of theoretical research, in-

cluding interdisciplinary analysis and synthesis of information from the philosop-

hical, sociological, psychological and educational literature; empirical methods: 

the study of the experience of professional educational activities in a cultural con-

text, questioning, interview. 

Results. The pedagogical culture of the teacher is characterized as the an-

thropomorphous practice which is putting forward a Person as the leading carrier 

of content of education and the main value. Research thesis on the declared range 

of problems of the Russian and foreign authors are presented. The changes in cul-

tural practice and discursive formations in education are established; the diffe-

rence of classical and modern understanding of pedagogical culture is stated. The 

role and value of pedagogical science in formation of a new view on essence of 

professional culture of the teacher in the conditions of crisis of the anthropo-

centric absolutes are considered. 

The authors set changes in cultural practices and discursive formations that 

distinguish the classical understanding of pedagogical culture of the modern. The role 

and importance of science teaching in the formation of a new look at the nature of a 

professional culture in the conditions of crisis anthropocentric absolutes. 

Scientific novelty. The concepts affecting the nature and content of modern 

pedagogical culture are theoretically proved. The primary tasks that face the mo-

dern pedagogical science and require operative decision are designated. 

Practical significance. According to authors of article, active development of 

the noted directions of a modern pedagogical thought will have a positive impact 

on the modern pedagogy and pedagogical culture of the teacher. 

Keywords: culture, pedagogics, pedagogical culture, pedagogical thought, 

pedagogical science, crisis of pedagogics, education. 
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Введение 

Сфера образования переживает кризис, проявляющийся среди проче-

го в истончении духовных и нравственных оснований педагогической куль-

туры, нарастании нравственно не управляемого потока социальной и про-

фессиональной информации, приводящего к сущностным изменениям в ду-

ховном мире педагога, его менталитете, психике, системе ценностей. 

Наиболее очевидные черты кризиса педагогической культуры выра-

жаются в следующем: 

● в духовно-нравственной сфере: разрушение традиционных ценнос-

тных педагогических установок, норм педагогической деятельности и пове-

дения; нарушение эмоциональной связи между педагогами и воспитанника-

ми в противовес декларациям о том, что «обучение в школе должно благот-

ворно влиять на общее развитие личности ребенка … важнейшим условием 

этого … является наличие у учителей наряду с основательным знанием пред-

мета и педагогическим мастерством таких качеств, как готовность прини-

мать себя и других, эмпатия, искренность, положительное самовосприятие, 

отсутствие тревожности и неуверенности в себе» [1]; 

● в трудовой сфере: падение престижа педагогической деятельнос-

ти; ощущение многими педагогами бессмысленности и бесперспективнос-

ти своей работы; трудовая пассивность, характеризующая «постоянным 

и непреодолимым стремлением окружить себя оболочкой, создать себе, 

так сказать, футляр, который уединил…, защитил бы от внешних вли-

яний»1; сужение сферы культурно-творческой деятельности (мысль в «фут-

ляре»); утверждение в педагогической среде потребительской идеологии; 

● в этической сфере: очевидные процессы дезинтеграции жизнен-

ных программ в отношениях между педагогами и воспитанниками, веду-

щие к острым межличностным конфликтам; снижение потенциала сот-

рудничества; утрата в профессиональной педагогической среде интелли-

гентности как «новой, высшей фазы культурности, характеристиками ко-

торой являются высокое трудолюбие человека, его социальная культура, 

высокие нравственные принципы» [2]. 

Рассматривая содержание образования сквозь призму кризиса пе-

дагогической культуры, современные исследователи убеждены, что это 

«кризис отвлеченной педагогики, расставшейся с ребенком, потерявшей 

интерес к его судьбе, выполняющей социальный заказ на работника» [3]. 

                                                 
1 Чехов А. П. Человек в футляре // А. П. Чехов. Собрание сочинений: в 3 т. 

М.: Художественная литература, 2008. 250 c. 



Кризис педагогической культуры и некоторые задачи современной педагогической 
мысли 

 

Образование и наука. Том 19, № 2. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 2. 2017 

 13 

Мы полагаем, что это еще и кризис творческой педагогической мыс-

ли, кризис сущностных оснований педагогической деятельности, предпо-

лагающих проявление добродетелей личности, кризис искусства и педаго-

гического мастерства учителей-профессионалов и воспитателей. 

Исследования заявленной проблемы в теоретической поле, а также 

эмпирический опыт участия в профессиональной педагогической де-

ятельности дают основания утверждать, что сегодня необходим новый 

подход к решению актуальных задач педагогической науки и практики. 

Обзор литературы 
Существует масса философских, культурологических, собственно 

педагогических научных и практико-ориентированных трудов, посвя-

щенных анализу насущных проблем развития педагогики и педагогичес-

кой культуры учителя. 

Исследователи неоднозначно оценивают состояние современной об-

разовательной сферы. В частности, утверждается, что: 

● «кризис человека порождает кризис учителя (как человека) и его 

деятельности» [4]; 

● «система образования представляет собой структуру, в которой 

взаимодействие между людьми и ежедневная деятельность носят исклю-

чительно функциональный и отчужденный характер» [5]; 

● «ситуация предельной множественности педагогических концеп-

ций говорит о завершенности системно-универсализирующего подхода, 

что связано с кризисом просветительских представлений о прогрессе, об-

ществе, образовании и воспитании» [6]; 

● «задачей педагогики является … признание существования инсти-

тута насилия в качестве определяющего принципа для осуществления лю-

бых педагогических технологий» [7]; 

● «радикальная педагогика предполагает, что обучение ставит це-

лью существенное преобразование социальной среды … однако далеко не 

каждый профессиональный педагог заинтересован в смене своего статус-

кво – наставника, авторитета, лектора» [8]; 

● «специфика педагогического труда неизбежно смещает ценнос-

тные акценты личности: воспроизведение существующего остается доми-

нирующей, а часто единственной ценностью педагога-практика и педаго-

га “теоретика”; декларации об “обучении творчеству” посредством гото-

вых систем не должны вводить в заблуждение» [9]; 

● «власть <учителя> простирается только до той черты, пока она 

опирается на естественный авторитет старшего… Как только выясняется, 
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что учитель ничего сделать с учениками не может, эффективность учеб-

ного процесса резко падает. Учитель оказывается в трудном положении: 

он либо должен становиться на уши, превращая урок в спектакль, в кото-

ром можно участвовать, либо вступать с классом в ожесточенную борьбу 

за дисциплину, обставленную … формальными ограничениями; либо де-

лать вид, что учишь, а ученики вроде бы учатся, что чаще всего и бывает. 

Необходима жесткая, если не сказать жестокая, прагматика, которая дол-

жна перевешивать все прекраснодушные рассуждения о равенстве и об-

щедоступности» [10]; 

● «современная педагогическая наука…нередко сегодня развивает-

ся по принципу “идея – система”, то есть некая идея, основополагающий 

по убеждению или расчету автора педагогический постулат, объявляется 

либо панацеей от всех образовательных бед, либо единственно верным 

и полезным, либо отсекаются другие теории, возможности, принципы, 

противоречащие, мешающие и т. д. Всякий раз подобная “идея – система” 

претендует на то, чтобы явиться поглощающей в своей современной все-

объемлемости другие теории, или на полную актуальность по сравнению 

с другими вообще» [11]; 

● «подавляющее большинство сегодняшних воспитателей и учителей 

не испытывает потребности в научном обосновании своей практики. Для 

большинства школьных учителей альфа и омега образования – требова-

ния управленцев, закрепленные в директивных документах (образова-

тельных программах, учебных планах и пр.)» [12]; 

● «школа становится казармой. Идея власти в сфере воспитания … 

нашла воплощение в возникновении так называемой “черной педагогики” 

(Schwarzpädagogik). Это направление пытается доказать в истории воспи-

тания первичную господствующую потребность в подавлении и подчине-

нии ребенка, произвол взрослых, с которым связаны ранняя дисциплина 

и нарциссическое превосходство воспитателя» [13]. 

Анализ научных работ дает достаточные основания для вывода о том, 

что ситуация в современной педагогике и образовании характеризуется как 

разрушение традиционной просветительской идеологии и просвещенческой 

модели педагогической культуры, что требует поиска новых направлений ее 

формирования и развития в изменяющихся исторических условиях. 

Материалы и методы 
Методологической основой нашего исследования были избраны два 

подхода: культурологический (Н. Г. Багдасарьян, М. М. Бахтин, В. Л. Бе-

нин, В. С. Библер, Г. И. Гайсина, Г. В. Драч, М. С. Каган, Ю. М. Лотман, 
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Э. С. Маркарян, В. М. Межуев, К. Э. Разлогов, В. М. Розин; А. Я. Флиер) 

и аксиологический (Е. С. Волков, О. Г. Дробницкий, А. В. Кирьякова, М. Тим-

ма, В. П. Тугаринов, Е. Н. Шиянов). 

Культурологический аргумент восходит к осознанию профессиональ-

ной педагогической культуры как системы смыслов и традиций, исполь-

зуемых педагогическим сообществом для выражения отношения к ребен-

ку как субъекту, способному к культурному саморазвитию и самоизмене-

нию, и к педагогу как посреднику между ребенком и культурой. Действи-

тельность показывает, что в российской педагогической ментальности 

профессиональная культура проявляется в духовном мире человека. 

Аксиологическое обоснование современных процессов в педагогике 

важно, поскольку дает диалектическое понимание ее как ценности, акту-

ализирует ценности в самой педагогике, выявляет ценностные особеннос-

ти феномена педагогической культуры. 

Ценностное сознание педагога обусловлено субъектно-творческим 

отношением к профессиональной деятельности: особенности данного соз-

нания помогают раскрыть специфику профессиональной культуры с ее 

принятием ребенка как ценности, гуманизмом, милосердием, утвержде-

нием свободы личности учителя и ученика, диалектично сочетающейся 

с авторитетом педагога, его личностной сущностью, индивидуальностью. 

Теоретико-методологический анализ решения задач развития современ-

ной педагогики и педагогической культуры учителя объективно осуществлен 

нами в рамках междисциплинарного исследования. Его базу составили 

● критическое прочтение научных работ, выполненных философа-

ми, педагогами, психологами, историками образования, культурологами 

в рамках проблематики определения образовательных приоритетов, сме-

щающих педагогические акценты, изменяющих подходы к построению 

образовательной парадигмы; 

● оценка современных культурологических теорий развития рос-

сийской педагогики и образования, формирующих предметное поле при-

роды человека; 

● осмысление состояния современной педагогической науки и прак-

тики и содержания историко-педагогических научных исследований, пос-

вященных изучению процессов формирования профессиональной педаго-

гической культуры в российском образовании. 

Результаты исследования 

Культура как особая программа социального поведения, содержани-

ем которой является конструктивное взаимодействие людей, исходя из 
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важнейших принципов русского гуманизма, рассматривает человека как 

подлинного субъекта духовной истории цивилизации. 

Философы отмечают, что во всякой культуре на известной ступени 

ее развития начинают обнаруживаться элементы и тенденции, которые 

подрывают ее духовные основы [14]. Не избежала этой участи и педагоги-

ка. Действительно, на каком-то этапе своего развития педагогическая 

культура потеряла человека. Ее божеством стала идеология, которую пы-

тались превратить в мировоззрение человека через воплощение в прог-

раммах и учебниках. Человек как личность со своими интересами и зап-

росами, сущностными качествами отошел на второй план, стал только 

«подразумеваться», результатом чего стала деформация сознания индиви-

дуумов и дегуманизация общества. Люди перестали успевать адаптиро-

вать свою культуру к тем изменениям, которые сами же вносили и про-

должают вносить в этот мир. Таким образом, источники существующего 

кризиса следует искать внутри, а не вне человеческого существа: «…проб-

лема в самом человеке, а не вне его, поэтому и возможное решение ее 

связано с ним» [15]. 

Полагаем, что преодоление кризиса педагогики возможно только 

при условии актуализации мировоззренческого понимания мыслителями 

педагогической культуры как совокупности существующего положитель-

ного педагогического опыта и социально-безопасных образовательных ин-

новаций, объединяемых на основе приоритетной педагогической идеи – 

«воздуха, на котором парят крылья педагогического мастерства» каждого 

члена педагогического коллектива [16]. 

В практике и дискурсивных формациях педагогической культуры 

в настоящее время происходят значительные изменения: ее классическое 

понимание значительно отличается от современного, что и предопределя-

ет необходимость конкретизации этого ключевого понятия. 

Для российского менталитета всегда была характерна непрелож-

ность авторитета педагога – носителя «высших» интеллектуальных и нрав-

ственных истин. Подтверждение тому мы находим в работах П. Ф. Капте-

рева, Н. И. Пирогова, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского. Содержание педа-

гогической культуры личности учителя обусловливало качество социаль-

ного воспитания – «воспитания вкуса к социальной деятельности» [17]. 

В советское время педагогическая культура учителя с ее «шрамами 

средневекового менталитета» (В. В. Краевский) формировалась под вли-

янием коммунистической идеологии и морали, рассматривающих школу 

как решающий фактор культурной революции, инструмент преодоления 

неравенства и создания бесклассового общества. Это определяло эманси-
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паторский, общегуманистический идеал педагогической культуры: педа-

гогическое воздействие должно было руководствоваться социально-госу-

дарственными требованиями формирования всесторонне и гармонически 

развитой личности. Со временем произошло «сужение» идеала от общегу-

манистического до классово-интернационалистского и государственно-

патриотического – в качестве итогового продукта образования и воспита-

ния стал представляться «советский гражданин», подчиняющий свои ин-

тересы интересам коллектива, общества, государства, а в конечном сче-

те – коммунистической партии [18]. 

Таким образом, в советский период педагогическая культура как 

совокупность профессиональных норм социального действования приоб-

рела утилитаристско-прагматический характер. 

Социально-экономическая революция последнего десятилетия XX в. 

не привела к педагогическому радикализму благодаря консервативно-ох-

ранительным традициям российского учительства, сыгравшим роль про-

тивоядия против очевидного утопизма либеральной школьной политики 

1990-х гг. и ставшим консолидирующей основой школы, оказавшейся 

в волнах радикальной реформаторской стихии [17]. 

Сейчас в образовании очевидна нарастающая тенденция универса-

лизации, которая проявляется в нивелировании национально-этнического 

начала и преобладании дизайнерской стандартизации, выхолащивании 

национально-неповторимого во внешнем проявлении и индивидуально-

творческого во внутреннем содержании человека, что и позволяет конста-

тировать кризис системы [19]. 

Руководитель уфимской научной школы «Педагогическая культуро-

логия» профессор В. Л. Бенин считает, что «педагогическая культура пред-

ставляет собой требования, предъявляемые к деятельности по обучению 

и воспитанию; это сложноорганизованная система, которая качественно 

характеризует работу учителя-профессионала и тип педагогического воз-

действия социальных общностей. Сущность педагогической культуры 

представляет собой единство непосредственной деятельности людей по 

передаче накопленного социального опыта и результаты этой деятельнос-

ти, закрепленные в виде знаний, умений, навыков и специфических ин-

ститутов такой передачи от одного поколения к другому» [20]. 

Глава научной школы «Теория инноваций в высшей школе» профес-

сор Л. Б. Соколова полагает, что «педагогическая культура – это культура 

социально заданных основ, в рамках которых выстраивается культуросо-

образная педагогическая деятельность субъекта, синтезирующая высокий 

профессионализм и культуротворческие способности присвоения, преоб-

разования и передачи накопленного человеческого опыта» [21]. 



© Р. М. Асадуллин, О. В. Фролов 

 

Образование и наука. Том 19, № 2. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 2. 2017 

18  

Возглавляющая оренбургскую научную школу «Аксиология образова-

ния» профессор А. В. Кирьякова утверждает: «…педагогическая наука исхо-

дит из того, что аксиологические ориентиры индивидов формируются на ос-

нове функционирующих в обществе универсальных ценностей, которые, оп-

редмечиваясь в некоторые установки, совокупность принципов отражения 

социальной реальности, становятся регуляторами социального поведения» 

[22]. Исследователь приходит к выводу о том, что педагогическая культура – 

это «совокупность нравственных и профессиональных универсальных цен-

ностей, которые направляют и регулируют деятельность, поведение учителя, 

его общение, взаимодействие с учащимися» [22]. 

При многообразии трактовок педагогической культуры мы отталки-

ваемся от ее понимания как устойчивого отношения субъекта педагоги-

ческой культуры к сложившимся профессиональным ценностям и иде-

алам социального служения, рассматриваемым как цели или средства 

для удовлетворения профессиональных потребностей личности и реали-

зации ее аксиологического потенциала в воплощении приоритетной педа-

гогической идеи. 

Таким образом, одной из актуальных задач педагогической мысли 

является актуализация ценностно-смысловой направленности педагоги-

ческой культуры, включающей все компоненты (когнитивный, эмоци-

ональный и действенный) аксиологических возможностей ее субъекта. 

Важнейшей задачей современности является повышение роли 

и значения педагогической науки, поскольку «наука – есть создание жиз-

ни. Из окружающей жизни научная мысль берет приводимый ею в форме 

научной истины материал. Она – гуща жизни… Наука есть проявление 

действия в человеческом обществе совокупной человеческой мысли» [23]. 

Подчеркнем, что наука – это не только и не столько наличные зна-

ния сами по себе, сколько деятельность по производству новых знаний 

и обновлению существующих. Научные знания как отраженная действи-

тельность, представленные человеку на особом языке, получившие сис-

темную организацию и оформившиеся в стройную теорию, приобретают 

способность саморазвития. Они превращаются в относительно самосто-

ятельную область действительности, начинают решать свои специфичес-

кие задачи и развиваться по законам, присущим только им. 

Наука – это искусство предвидения. Вся ее ценность в том, в какой ме-

ре и с какой достоверностью она может прогнозировать будущие события. 

Мертво всякое знание, которое не говорит о будущем, и такому знанию дол-

жно быть отказано в почетном звании науки. На предвидении фактически ос-

новывается вся практическая конструктивная деятельность человека. 
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Что же касается педагогической действительности, то вся совокуп-

ность исследований в этой области создает систему знаний о том, как на 

самом деле протекает образовательный процесс и какой должна быть сис-

тема педагогической деятельности, предназначенная для осуществления 

социально детерминированных целей. 

В своей основе педагогическая наука – высокоспециализированное 

и творческое действие, направленное на выработку и систематизацию 

знаний о педагогических объектах, включающих, прежде всего, человека 

и его поведение. Однако на практике продолжает доминировать мышле-

ние индуктивное, и без достаточного теоретического осмысления, дол-

жного философского и психологического обоснования продолжают созда-

ваться педагогические системы, в которых формам и методам управле-

ния человеком уделяется недостаточно внимания. 

На фоне перехода на новый уровень общественного развития происхо-

дит снижение роли и значения педагогической науки. Мы переживаем эпоху 

социального перенормирования, смены ценностей, культурных норм, обще-

ственных целей и сущностных оснований, когда «даже творческим людям, 

вместо того чтобы жить для науки, искусства, литературы, приходится зани-

маться наукой, искусством, литературой, для того чтобы жить. Научные от-

крытия, литературные и художественные шедевры и даже сам человек, по-

добно любому товару, ищут своего покупателя» [24]. 

К сожалению, нынешняя педагогическая теория и практика изоби-

луют примерами, когда традиции умаляются и постепенно утрачиваются, 

а инновации возникают без философского и психологического обоснова-

ния, анализа организационно-педагогических аспектов развития, что раз-

рушает континуум социального, профессионального и духовного в педаго-

гической культуре учителя. 

Педагогическая мысль обязана вернуться к изучению человека, 

к рассмотрению «его качественных изменений в восприятии и мышлении, 

сознании и речи, системе ценностных ориентаций, нормах и принципах 

поведения, потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сфе-

рах, пространстве деятельности, структуре отношений, возрастной стра-

тификации» [25]. 

Знания о личности человека, ее структуре, законах и закономернос-

тях развития должны быть основой принятия педагогических решений по 

определению средств воздействия на личность с целью ее совершенство-

вания. Однако, несмотря на свою очевидность, эта идея упирается в про-

блему понимания человека, а также средств и условий его изменения. За-

дача изучения человека подменяется другой: современная педагогика 
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разрабатывает условия и содержание обстоятельств его жизни, устанав-

ливая правила должного поведения людей и определяя содержание педа-

гогической культуры, реализуемой в деятельности учителя и соответству-

ющей этим правилам. 

Педагогическая наука, направляя свое внимание на разработку 

средств влияния на человека, совершенствует эти инструменты настолько, 

что они перестают соотноситься с предметом, ради которого создавались. 

Основную причину такой трансформации мы видим в эклектическом на-

коплении разрозненных знаний, приведших к их эмпирическому расчлене-

нию по отраслям, а главное – в потере их общего основания в процессе раз-

вития всех наук. Дифференциация научных знаний заменяется их обособ-

ленностью, взаимной изоляцией. Такая тенденция развития педагогики как 

самостоятельной науки привела к ее отчуждению от других гуманитарных 

наук и потеряла в качестве основного предмета исследования самого челове-

ка. Между тем педагогика не может исследовать свой предмет без постоян-

ной мысли о человеке. Этот тезис-задача является основным в наших рас-

суждениях о педагогической культуре, педагогических системах, создающих-

ся людьми для развития личности и общества. 

Анализ научной литературы по проблемам общего и педагогического 

образования свидетельствует о том, что в реальной образовательной 

практике сложилось множество подходов к стратегии формирования 

и развития педагогической культуры. Несмотря на существующий плюра-

лизм мнений, современные концепции и технологии, определяющие ха-

рактер и содержание педагогической культуры, могут быть объединены 

в две большие группы. 

Технократическая концепция (компетентностная педагогическая 

модель). Сторонники технократической педагогики – носители компетен-

тностной педагогической культуры – исходят из того, что существующая 

система образования не в состоянии обеспечить необходимый уровень 

интеллектуальной и профессиональной подготовки специалистов. По их 

мнению, следует изменить смысл и характер образования, сфокусировав 

содержание и методы работы педагога на выработке у учащихся умений 

оперировать информацией, мыслить и действовать прагматически. В те-

ории и практике укоренилось мнение о школе как общественном институ-

те, реализующим социальный заказ на воспитание и обучение человека, 

«создание» которого должно определяться существующей в конкретное ис-

торическое время культурой. 

Абсолютизация принципа обусловленности развития образования 

социально-политическими, экономическими и культурными условиями 
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общества привела к возникновению практико-ориентированного образо-

вания, нацеленного на формирование компетентного специалиста. Инте-

ресы человека, ориентированность педагогики на его общекультурное 

развитие были оттеснены задачами функциональной подготовки. 

Но, как точно и справедливо заметил А. Г. Асмолов, «практический 

интеллект, на который хотят нацелить под видом компетентностного под-

хода развитие образования в разных странах мира, опирается на очень 

хорошие зоопсихологические предпосылки… Для психологии животных 

это в высшей степени продвинутый подход, но хочется думать и опирать-

ся на психологию человека, которая тоже довольно интересна по своему 

феномену. Компетентностное образование – результат обездуховления об-

разования – в своих наиболее крайних проявлениях выражает собой ту-

пиковую ветвь развития педагогики» [26]. 

Гуманистическая концепция. Сторонники гуманистической педаго-

гики видят причины кризиса современной системы образования в его де-

гуманизации. Современное образование, «строящееся, с одной стороны, 

на идеологии удовлетворения всех субъективных желаний и потребностей 

(крайнего индивидуализма), с другой, – на идеологии тестового технокра-

тизма (крайнего функционализма), инициируя дезинтеграционные про-

цессы в развитии человека, перестает отвечать потребностям развития 

как самого человека, так и общества в целом» [27]. 

В данный момент существует конфликт педагогических культур: од-

на из них декларирует позицию формирования образованной личности, 

другая выступает за стандартизацию и унификацию педагогической де-

ятельности, что влечет запрограммированные потери ориентации на че-

ловека как на совокупность индивидуальных и непрограммируемых ка-

честв в культуре. 

По мнению сторонников гуманистической педагогики, выход из 

кризиса заключается в переориентации образования с предметоцентриз-

ма на процессы формирования личности в полноте ее интеллектуального, 

культурного, психологического и социального развития. На современном 

этапе развития педагогики гуманистическая концепция активно проти-

вопоставляется технократической. 

Вместе с тем мы считаем, что названные концепции не должны ис-

ключать друг друга и конфронтироваться. Наоборот, речь должна идти об 

объединении ценного, имеющегося в каждой из них, поскольку человек – 

компонент целого ряда подсистем, которому присущи многоплановость, 

многоуровневость и многослойность. При интеграции педагогических 

концепций необходимо учитывать, что в образовательном процессе дол-
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жно осуществляться полноценное развитие человека, а не изменение от-

дельно взятых сторон его личности: «…мир следует постигать … и мыслью, 

и сердцем. Лишь совокупность научной и “сердечной” картины мира дает 

достойное человека отображение мира в его сознании и сможет быть на-

дежной основой его поведения» [28]. 

Вхождение России в мировое образовательное пространство делает 

ее открытой для развития различных по содержанию педагогических сис-

тем, что, в свою очередь, актуализирует проблему методологических ос-

нов педагогической культуры, предполагающей культуросообразную де-

ятельность учителя в «плюралистическом» образовательном пространстве 

и удовлетворяющей требованиям поливариативности, мозаичности, мно-

жественности. 

Педагог, который выстраивает практическую работу с опорой на 

единственную (пусть даже самую выверенную) методологию, изначально 

односторонен, его педагогическая позиция ущербна, так как она не спо-

собна охватывать педагогическое явление как системное. 

Трансляция в образовательном процессе культурных образцов 

и способов взаимодействия человека и мира детерминируется качеством 

и содержанием педагогической культуры учителя, профессиональная де-

ятельность которого всегда предполагает нацеленность на позитивный пе-

дагогический результат. Поскольку целью-результатом образовательного 

процесса является человек как личность, то, следовательно, образователь-

ный процесс как метод и условие достижения цели сам должен строиться 

по образу этой цели. 

Формирование каждой новой культуры сопровожалось своеобраз-

ным проектом нового человека. «Апология Сократа», диалоги Платона, ра-

боты Аристотеля закладывали проект человека античности; ветхозаветная 

антропология – проект «ветхого человека», строго следующего Закону. Но-

вый завет требовал разработки проекта «человека христианской веры»; 

трактаты эпохи Возрождения – проект «новоевропейского человека» [29]. 

Закономерны вопросы: каков проект человека нашего времени 

и в рамках какой педагогической культуры необходимо формировать «ге-

роя нашего времени»? Сложность ответов заключается в том, что человек 

стал культурной проблемой, обладая собственной ментальностью, собст-

венной системой истины и знания, собственной философией, собственны-

ми ценностными стандартами, которые формируют его поведение и яв-

ляются результатом этого поведения. Культурная нестабильность человека 

разрушает историческое социокультурное взаимодействие, нарушает функ-

ционирование механизмов контроля (правил, инструкций, программ) для 



Кризис педагогической культуры и некоторые задачи современной педагогической 
мысли 

 

Образование и наука. Том 19, № 2. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 2. 2017 

 23 

управления его поведением. При этом человек нуждается в культурном 

программировании для упорядочивания поведения. 

В соответствии с канонами постнеклассической науки проект челове-

ка нового времени предполагает культурное программирование личности, 

способной видеть решение проблем не только путем устранения внешних 

факторов, но и посредством коррекции собственного взгляда на эти пробле-

мы, пересмотра ценностей, установок, жизненной философии, универсаль-

ных качеств, предопределяющих поступки и способы самореализации. 

Однако педагогическая практика до сих пор не получила исчерпы-

вающего ответа на вопрос о конкретном содержании и процессуальных 

аспектах технологий образовательного процесса, способных реализовать 

новую культурную программу. До настоящего времени неясно, каким об-

разом совокупный эффект развития человека зависит от реальных усло-

вий воспитания и обучения и как он изменяется в зависимости от форси-

рования или, наоборот, отставания применяемых педагогических форм, 

средств и методов. Логика использования последних предусматривает 

первоначальное развитие поведенческих сторон личности, что диктует ее 

включение в решение социально значимых практических задач. Так как 

в действиях проявляются эмоции и рациональное в человеке, следова-

тельно, через действия формируются эмоции и разум человека. 

Тезис о стремлении формировать в человеке универсальные каче-

ства, способности воспринимать и принимать общие свойства во всем 

многообразии органического и неорганического мира имеет для педагоги-

ки и педагогической культуры исключительное значение, поскольку ори-

ентирует педагогов на поиск в каждой «клеточке» образовательного про-

цесса потенциала формирования универсальных умений и способов де-

ятельности. 

Отечественные и зарубежные исследователи солидарны в том, что 

образование сегодня является полигоном преднамеренной перестройки 

вкусов, понятий, умонастроений человека [20, 30, 31]. Предпринимаемые 

педагогической общественностью контрмеры оказываются недостаточны-

ми, потому что образование не может удержаться в русле главных соци-

альных задач: воспроизводстве и сохранении человека и общества во 

внутренней гармонии социума и внешней гармонии со средой обитания. 

В связи с кардинальным изменением облика современного человека тре-

буются новые педагогические технологии и средства обучения и воспита-

ния. Предпринимаемые попытки осмыслить кризисные явления в педаго-

гике и образовании, как правило, локализованы на поле действующих 

систем образования. В итоге понимание причин кризиса педагогики 
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и предлагаемые решения заранее носят ограниченный характер: прог-

раммы реформирования и модернизации образования демонстрируют со-

держательную недостаточность и паллиативность, а педагоги-теоретики 

и педагоги-практики зачастую забывают, что «мы живем уже во втором 

десятилетии XXI века, и система, идущая от Яна Амоса Коменского, Дис-

тервега, Песталоцци, Ушинского, требует не модернизации, а замены 

и поиска новых форм, новых методов на основе разработки иных эврис-

тических концепций» [32]. 

Обсуждение и заключение 
Подведем итоги. Результаты предпринятого нами исследования поз-

воляют сделать следующие выводы: 

1) объективно происходящие в педагогике процессы и явления от-

ражают кризис педагогической культуры; 

2) педагогическая культура учителя обусловлена множеством разно-

образных педагогических ситуаций, многомерностью педагогических объ-

ектов и систем; качественным различием объектов, по отношению к кото-

рым педагогу приходится принимать решения; большим количеством 

факторов, влияющих на содержание и результаты педагогической де-

ятельности; квалификацией учителя, его профессиональными и личнос-

тными качествами; 

3) сущность педагогической культуры раскрывается через редукцию 

философской категории «культура» применительно к специфике педагоги-

ческой деятельности, в характеристиках которой необходимо преодолеть 

наблюдающийся разрыв между учителем и человеком, гражданином и его 

профессиональными знаниями, умениями и навыками; 

4) для педагогической культурологии и антропологии при оценке 

феномена педагогической культуры как устойчивого отношения ее субъ-

екта к сложившимся профессиональным ценностям и идеалам социально-

го служения научно состоятельными и методологически выдержанными 

являются культурологический и аксиологический подходы; 

5) профессиональная культура учителя формируется на фундаменте 

личностного измерения как проявление системно-социального бытия челове-

ка, поскольку «только личность может действовать на развитие и определе-

ние личности, только характером можно образовать характер» (К. Д. Ушин-

ский); 

6) педагогическая культура предполагает диалог субъектов образо-

вательного процесса, поскольку в ней и при ее участии происходит широ-

кий обмен смыслами и значениями; 
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7) педагогическая культура изначально дуальна и в силу этого про-

тиворечива, так как представляет собой процесс «перенормирования» 

норм деятельности «для себя» в нормы деятельности и отношений «для 

другого» и «для других»; 

8) педагогическая культура предполагает педагогическое творче-

ство, которое эффективно, если оно актуализируется в проблемных ситу-

ациях, требующих принятия решений в условиях неопределенности; 

9) в ценностях педагогической культуры («абсолютных», «безуслов-

ных», «целях-заданиях», «задачах высшего порядка, неисчерпаемых по су-

ществу своему и открывающих для стремящегося к ним человечества 

путь бесконечного развития» – С. И. Гессен) проявляется специфика де-

ятельности учителя, заключающаяся в его осознании глубокой духовной 

сущности процессов сотворения и самоопределения личности, утвержде-

ния человека в человеке; 

10) педагогическая культура динамична по своей сути и свидетель-

ствует о творческой профессиональной активности ее обладателя. 

Исследование статуса и проблематики педагогической культуры 

имеет первостепенное значение не только в чисто научных интересах, но 

и в конструктивном плане: от степени их разработанности зависит выбор 

стратегии и тактики функционирования и развития образовательных 

систем. 

Актуализация изучения и утверждения педагогической культуры 

как мировоззренческого фундамента образования; реализация ее ценнос-

тно-смысловой направленности; формирование континуума социального, 

профессионального и духовного в педагогической культуре; определение 

новой роли и значения педагогической науки, возвращение педагогики 

к изучению человека – все это может и должно оказать положительное 

влияние на состояние современной педагогики, напрямую коррелиру-

ющей с нынешним форматом педагогической культуры учителя, опира-

ющейся на его личностное начало, основанное на всеобъемлющем пред-

ставлении о духовных и нравственных началах человеческой души. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. А. Ф. Закировой 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-КОНТЕКСТНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ В ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Н. А. Рыбакина 
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E-mail: rybakina@yandex.ru 
 

Аннотация. Введение. Статья посвящена проблеме поиска моделей ре-

ализации непрерывного образования. 

Цель публикации – представить компетентностно-контекстную модель 

обучения и воспитания в общеобразовательной школе как звене непрерывно-

го образования; раскрыть сущность ее структурных компонентов; познако-

мить с результатами ее апробации. 

Методология и методики исследования. Методологической основой ис-

следования выступает компетентностный подход. Помимо анализа психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования в качестве основных 

методов применялись моделирование педагогических объектов; педагогичес-

кий эксперимент; количественный и качественный анализ. 

Результаты. На основе теории контекстного образования предложена 

педагогическая модель формирования и развития компетенции, обеспечива-

ющая процесс поступательного развития потенциала личности в системе неп-
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рерывного образования. Дана сущностная характеристика компонентов ком-

петентностно-контекстной модели обучения и воспитания. 

Научная новизна. Обоснована необходимость выделения инвариантного 

результата непрерывного образования. Показано, что в качестве такого инва-

рианта может выступать компетенция как совокупность когнитивного, соци-

ального и рефлексивного опыта. 

Практическая значимость. Представленные результаты апробации 

компетентностно-контекстной модели обучения и воспитания в общеобразо-

вательных школах Самарской области могут быть востребованы учителями 

школ в их педагогической деятельности. 

Ключевые слова: теория контекстного образования, непрерывное об-

разование, инвариантный результат образования, компетенция, компетен-

тностно-контекстная модель обучения и воспитания. 
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AND EDUCATION IN COMPREHENSIVE SCHOOLS 

N. A. Rybakina 

Education Development Center of Samara City District, Samara (Russia). 

E-mail: rybakina@yandex.ru 
 

Abstract. Introduction. The article is devoted to the problem of finding mo-

dels of implementation of continuing education. 

Aim. The article deals with the competence and context-based model of le-

arning and education in a comprehensive school as a part of lifelong education. 

The structural components of the competence-context model are described. The 

author also presents results of the model testing. 

Methodology and research methods. The competence-based approach is a 

methodological base of the presented research. The article carries out theoretical 

analysis of psychological and pedagogical literature concerning with the research 

problem. The author also applies such methods as: modeling of teaching objects, 

pedagogical experiment, quantitative and qualitative analysis. 
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Results. The author suggests an educational model of competence formati-

on and development in the framework of the theory of context-based education, 

which supports continuing personal development in the system of lifelong educa-

tion. The paper describes the essence of the components of the competence-con-

text model of training and upbringing. 

Scientific novelty. The research justifies the need to distinguish an invariant 

result of the continuing education. It is shown that competence as a combination 

of cognitive, social and reflective experience can act as an invariant. 

Practical significance. The proposed results of testing of the competence-

context model of training and education in comprehensive schools of the Samara 

region can be in-demand among school teachers for their educational work. 

Keywords: theory of context-based learning, continuing education, invari-

ant result of education, competence, competence-context model of training and 

education. 
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Введение 

Компетентностный подход возник как способ разрешения одной из 

основных проблем традиционного образования: разрыва между получен-

ными человеком знаниями и умениями их использовать для решения задач 

и проблем социокультурной и профессиональной деятельности. Однако во-

прос об эффективных путях его реализации остается открытым, прежде 

всего потому, что переход к образованию компетентностного типа не опи-

рается на адекватную этой задаче психолого-педагогическую теорию, а по-

пытки «встроить» его в существующую традицию объяснительно-иллюстра-

тивного типа обучения не приводят и не приведут к успеху [1]. 

На наш взгляд, психолого-педагогической теорией, использование 

которой может способствовать продуктивной реализации компетентнос-

тного подхода, является теория контекстного образования. 

Обзор литературы 

Теория контекстного образования более 35 лет развивается в науч-

но-педагогической школе А. А. Вербицкого [1–9]. Достаточно широко про-
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блемы компетентностного подхода и контекстного образования обсужда-

ются в исследованиях зарубежных авторов [10–14]. 

Интеграция методологии компетентностного подхода и объясни-

тельных возможностей теории контекстного образования позволила нам 

обосновать компетентностно-контекстную модель обучения и воспитания 

(образования) в общеобразовательной школе как звене системы непре-

рывного образования [7, 15, 16]. Подобно всякой педагогической модели, 

она базируется на взаимосвязанных и взаимозависимых, образующих це-

лостную систему компонентах: целевом, содержательном, организацион-

но-процессуальном и результативно-диагностическом. Представим крат-

кую характеристику каждого компонента модели. 

Основной целью реализации компетентностно-контекстной модели 

обучения и воспитания является обеспечение педагогических и психоло-

гических условий формирования компетенции как инвариантного резуль-

тата, преемственно обогащающегося на каждом из уровней непрерывного 

образования (НО). 

В качестве инварианта компетенция рассматривается нами как оп-

ределенный теоретический конструкт, характеризующий общее и профес-

сиональное развитие человека, движущегося по ступеням системы НО [7]. 

Наполняясь конкретным содержанием на разных ступенях НО, компетен-

ция отражает преемственное развитие обучающегося как субъекта позна-

вательной и будущей профессиональной деятельности. 

Компетенция как инвариант результата непрерывного образования 

представляет собой интегральную совокупность, трехмерную систему ког-

нитивного, социального и рефлексивного опыта, обеспечивающую способ-

ность человека к познанию и сознательному преобразованию действи-

тельности на основе умений устанавливать связи между знаниями и ситу-

ациями практического действия и поступка [8, 9, 17]. 

Данная структура видов опыта, составляющих компетенцию, оста-

ется неизменной (инвариантной) при движении человека по ступеням 

системы НО, являясь основой формирования и развития общей способ-

ности человека находить решение проблем на основе знаний. А реальным 

выражением инварианта всегда является какой-то его вариант, подобно 

тому как лист кленового (или любого другого дерева) всегда имеет одну 

и ту же (инвариантную) форму, однако нет ни одного листа, конфигура-

ция которого была похожа на другой лист того же дерева. 

На этапе общего среднего образования компетенция представляет 

собой характеристику развития школьника как субъекта познавательной 

деятельности, владеющего умениями учиться, усвоения и применения 
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знаний на практике, самообразования, и в то же время – субъекта нрав-

ственного выбора, самоопределения и выбора профессионального пути. 

Развитие и обогащение компетенции как указанной интегральной 

совокупности трех видов опыта преемственно переходит из общеобразо-

вательной школы на уровень высшего, а далее – дополнительного профес-

сионального образования. Одной из основных компетенций здесь высту-

пает способность совершенствования качества выполняемой деятельнос-

ти или, в случае переподготовки специалиста, смены одной профессио-

нальной деятельности другой. 

Содержательное наполнение структурных компонентов компетен-

ции (когнитивного, социального и рефлексивного опыта) выступает в ка-

честве промежуточных результатов реализации модели на каждом уровне 

непрерывного компетентностно-контекстного обучения и воспитания. 

Это означает, что цели компетентностно-контекстной модели обучения 

и воспитания включают в себя формирование 

● знаний в предметной сфере деятельности как ее ориентировочной 

основы, умений и навыков выполнения этой деятельности; 

● представлений о социально-значимых или, в соответствии с тре-

бованиями ФГОС общего среднего образования, базовых ценностях и мо-

рально-нравственных основаниях совершения поступков; 

● способности к рефлексии и коррекции собственной деятельности 

в соответствии с технологическими и социально-нравственными требова-

ниями [18–20]. 

В компетентностно-контекстной модели обучения и воспитания це-

левой и содержательный компоненты выступают в единстве и отражают 

сущность компетенции как инвариантного результата непрерывного об-

разования – способность использовать знания для решения теоретических 

и практических проблем. 

Содержательный компонент компетентностно-контекстной модели 

обучения и воспитания, позволяющий обучающемуся освоить способы 

компетентного действия и нравственного поступка на основе знания, 

обеспечивается предметным (содержание наук) и метапредметным (ин-

теллектуальные операции и морально-нравственные требования к дей-

ствиям и поступкам участников общения и взаимодействия) содержани-

ем. Органичной составной частью содержательного компонента компе-

тенции является также совокупность получаемого в процессе учебной де-

ятельности когнитивного, социального и рефлексивного опыта. 

В качестве единицы содержания в компетентностно-контекстной мо-

дели обучения и воспитания выступает проблемная ситуация предметного 
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и социально-коммуникативного характера, интегрирующая в себе научные 

знания, контекст их практического использования и полученный опыт ее 

разрешения в совместной и индивидуальной деятельности обучающихся. 

Структуру и содержание организационно-процессуального компо-

нента компетентностно-контекстной модели обучения и воспитания сос-

тавляет система адекватных целям и содержанию образования педагоги-

ческих технологий (форм, методов и средств), обеспечивающая трансфор-

мацию учебной деятельности академического типа в самостоятельную де-

ятельность обучающихся по решению задач и проблем собственной де-

ятельности. 

Под педагогической технологией в компетентностно-контекстной 

модели обучения и воспитания понимается реализованный на практике 

проект взаимосвязанной деятельности субъектов образовательного про-

цесса [5]. Формы этого взаимодействия (индивидуальная, парная, группо-

вая, коллективная) есть формы обучения и воспитания. Под методами 

обучения понимаются способы организации в этих формах совместной 

деятельности обучающего и обучающихся. 

Таким образом, в компетентностно-контекстной модели обучения 

и воспитания получает свою логическую определенность идея единства 

целей, содержания, форм и методов обучения. Дополняют это единство 

средства обучения, которые есть не что иное, как средства общения. 

В компетентностно-контекстной педагогической модели единство це-

лей, содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания обеспечи-

вается системой принципов компетентностно-контекстного образования [2–

4], в которых основным критерием выбора форм, методов и средств обуче-

ния выступает их адекватность целям и содержанию образования. 

Материалы и методы 
При разработке инструментария измерения достигнутых результа-

тов (результативно-диагностического компонента компетентностно-кон-

текстной модели обучения и воспитания) мы исходили из того, что не су-

ществует прямых способов измерения уровня сформированности компе-

тенции, обеспечивающей развитие субъекта деятельности в системе неп-

рерывного образования. Поэтому нами был избран инструментарий оцен-

ки, позволяющий фиксировать качественные и количественные измене-

ния в структурных компонентах деятельности учащихся: 

● в когнитивном опыте (предметная компетенция); 

● в социальном опыте (социальная компетенция); 

● в рефлексивном опыте (рефлексивная компетенция). 



Компетентностно-контекстная модель обучения 
и воспитания в обшеобразовательной школе 

 

Образование и наука. Том 19, № 2. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 2. 2017 

 37 

Уровень сформированности предметной компетенции определялся 

на содержательном материале какой-либо предметной области (или нес-

кольких предметных областей). Для этого проводилась педагогическая ди-

агностика посредством оценки самостоятельных работ школьников. Оце-

нивалась степень владения фактическим материалом изучаемого предме-

та от стандартного до повышенного уровня сложности. Предполагалось, 

что работы обучающихся отражают те параметры, которые составляют 

сущность когнитивного опыта учащихся. 

Уровень сформированности социальной компетенции выявлялся на 

основе изучения сформированности познавательных интересов и мотивов 

с применением модифицированной методики Л. М. Фридмана «Что нам 

интересно?» [21] и мотивации достижения по опроснику Ю. М. Орлова [22]. 

Первая методика позволяла выяснить направленность действий обуча-

ющихся, организованность и устойчивость их целостной деятельности как 

социального навыка. Вторая – опосредованно судить о развитии у обуча-

ющихся навыков поиска путей достижения успеха, умения проявлять на-

стойчивость и упорство при столкновении с проблемами, готовности брать 

на себя ответственность. 

Уровень сформированности рефлексивной компетенции определял-

ся с опорой на оценку динамики результатов по двум предыдущим мето-

дикам, поскольку основой рефлексивного опыта выступает способность 

человека устанавливать границы собственных возможностей, понимать, 

что он знает и чего не знает, и на этой основе корректировать свои дей-

ствия и поступки. 

Представленная модель компетентностно-контекстного обучения 

и воспитания была апробирована в 9 общеобразовательных школах Са-

марской области: 

● трех школах мегаполисов – Самары и Тольятти; 

● двух школах малых городов – Похвистнево и Отрадного; 

● двух сельских образовательных центров Приволжского и Красно-

ярского районов Самарской области; 

● двух малочисленных сельских школах Похвистневского района 

Самарской области. 

Всего в экспериментальной работе приняли участие 1206 учащихся 

с 2-го по 9-й класс и 63 педагога, реализующих обучение в рамках компе-

тентностно-контекстной модели обучения и воспитания. 

В соответствии с общепринятой логикой проведения исследований 

в процессе экспериментальной работы нами были выделены три этапа. 
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Этап констатирующего эксперимента (2012 г.) предусматривал 

изучение исходного уровня сформированности компетенции в соответ-

ствии с представленной выше логикой исследования. 

Этап формирующего эксперимента (2012–2015 гг.) предполагал на-

блюдение за ходом разработки и реализации сценарных планов организа-

ции учебно-воспитательного процесса в экспериментальных классах. 

Этап контрольного эксперимента (2015 г.) представлял собой диаг-

ностику достигнутых к завершению формирующего эксперимента резуль-

татов по тому же диагностическому маршруту, что и на этапе констати-

рующего эксперимента. 

Результаты исследования 
Изучение уровня сформированности предметной компетентности 

проводилось с помощью контрольных работ по тем учебным предметам, 

преподавание которых велось в школах в рамках компетентностно-кон-

текстной модели обучения и воспитания в 2-х – 9-х классах в течение 

трех лет. Каждая школа самостоятельно определяла набор учебных пред-

метов и классов, обучение в которых осуществлялось на основе компетен-

тностно-контекстной модели. Причем в одном классе в эксперименталь-

ном режиме преподавались 1–2 предмета, поэтому одни и те же обуча-

ющиеся могли выступать и в качестве экспериментальной, и в качестве 

контрольной группы в зависимости от того, по какому предмету проводи-

лось исследование. Количественное распределение обучающихся по кон-

трольным и экспериментальным группам по учебным предметам пред-

ставлено в табл. 1. 

Таблица 1 

Распределение обучающихся по группам, чел. 

Table 1 

The distribution of students by groups 

Группа Математика 
Русский 

язык 
Физика Химия 

Немецкий 
язык 

Эксперимен-
тальная 

362 282 415 102 45 

Контрольная 384 325 256 82 32 
 

Полученные результаты обрабатывались с двух позиций: 

● совокупная компетентность обучающихся в предметной области; 

● индивидуальная компетентность каждого обучающегося в пред-

метной области. 
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Эти результаты рассматривались на пяти уровнях: 

● катастрофический: 0 – 20%; 

● критический: 21 – 40%; 

● тревожный: 41 – 60%; 

● допустимый: 61 – 80%; 

● оптимальный: 81 – 100%. 

Определение процентных показателей количества заданий, с которы-

ми школьники справились на каждом из этих уровней, позволило получить 

информацию об уровне их компетентности в каждом экспериментальном 

классе в конкретных предметных областях, по которым велось обучение 

в рамках компетентностно-контекстной модели (табл. 2). На основании дан-

ных результатов делался вывод об эффективности созданной образователь-

ной среды, которая либо в полной мере обеспечивает достижение планиру-

емых результатов обучения, либо не позволяет обучающимся их достигнуть. 

Таблица 2 

Уровень сформированности совокупной компетентности в предметной 
области, % 

Table 2 

The level of the total competence development in the subject area, % 

Предметная область 
Математи-

ка 
Русский 

язык 
Физика Химия 

Немецкий 
язык 

Год Уровень 
2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

Катастрофи-
ческий 

6 3 3 2 8 2 4 0 3 0 

Критический 15 11 13 6 10 7 5 10 10 0 
Тревожный 24 12 28 14 17 9 23 9 9 19 
Допустимый 31 29 32 32 32 32 26 33 35 30 
Оптимальный 24 45 24 46 33 50 42 48 43 51 

 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольно-

го этапов эксперимента показал, что по всем предметным областям, кото-

рые преподавались в рамках компетентностно-контекстной модели обуче-

ния и воспитания, наблюдался стабильный показатель выполнения зада-

ний на допустимом уровне и рост количества заданий (от 6% до 22%), 

с которыми обучающиеся справлялись на оптимальном уровне. Снижа-

лось количество заданий, с которыми обучающиеся справлялись на катас-

трофическом и критическом уровнях: на 1 – 6%; и на 3 – 7% соответст-
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венно. Исключение составили данные по химии (рост на критическом 

уровне на 5%), но по данной дисциплине наблюдалось существенное сни-

жение количества заданий, с которыми школьники справлялись на тре-

вожном уровне (на 14%), и отсутствие детей, не справлявшихся с задани-

ями (0% на катастрофическом уровне). 

В классах с традиционным преподаванием роста количества зада-

ний, выполненных на допустимом и оптимальном уровнях, не происхо-

дило. Эти показатели оставались стабильными, вместе с тем наблюдался 

рост на 3 – 5% количества заданий, сделанных на критическом и катас-

трофическом уровнях. Как правило, это происходило за счет снижения 

выполнения заданий на тревожном уровне (табл. 3). 

Таблица 3 

Уровень сформированности совокупной компетентности 
в предметной области, % 

Table 3 

The level of total competence development in the subject area, % 

Предметная область 

Математика 
Русский 

язык 
Физика Химия 

Немецкий 
язык 

Год Уровень 

2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

2
0
1
2
 

2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

2
0
1
5
 

2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

Катастрофи-
ческий 

5 7 2 5 6 10 4 6 2 5 

Критический 12 17 11 14 10 13 4 7 8 12 
Тревожный 28 22 28 22 19 12 26 21 12 8 
Допустимый 27 29 33 35 30 34 26 28 37 32 
Оптимальный 28 25 26 24 35 31 40 38 41 43 

 

Определяя процентный показатель количества школьников, для ко-

торых индивидуальная компетентность оказалась на катастрофическом, 

критическом, тревожном, допустимом или оптимальном уровнях, мы по-

лучали данные об индивидуальном уровне компетентности учащихся кон-

кретного класса в конкретных предметных областях (табл. 4). 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольно-

го этапов эксперимента показал, что созданная образовательная среда 

компетентностно-контекстного типа способствует росту индивидуальной 

компетентности обучающихся. По всем предметам, обучение которым ве-

лось в рамках компетентностно-контекстной модели, наблюдался рост 

числа обучающихся, выполняющих проверочную работу на допустимом 
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и (или) оптимальном уровнях. Этот рост составил от 8 до 26%. Снизилось 

количество обучающихся, выполняющих менее 40% заданий проверочной 

работы (критический уровень) по всем предметам. Нет ни одного обуча-

ющегося, который бы выполнил менее 20% заданий (катастрофический 

уровень) по русскому языку, физике, химии и немецкому языку. В то же 

время в условиях традиционной модели обучения наблюдалась поляриза-

ция результатов: при небольшом увеличении на 2 – 3% количества обуча-

ющихся, выполняющих работу на оптимальном уровне, выявился рост на 

5 – 7% числа школьников, справляющихся с менее чем 40% заданий, и на 

2 – 3% – с менее чем 20% заданий (табл. 5). 

Таблица 4 

Уровень сформированности индивидуальной компетентности 
обучающихся в предметной области, % 

Table 4 

The level of individual competence development in the subject area, % 

Предметная область 

Математика 
Русский 

язык 
Физика Химия 

Немецкий 
язык 

Год Уровень 

2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

Катастрофи-
ческий 

5 2 4 0 6 0 2 0 5 0 

Критический 12 7 15 4 4 3 6 0 19 8 
Тревожный 38 21 35 20 22 17 20 27 26 25 
Допустимый 25 33 28 40 34 33 44 34 35 26 
Оптимальный 20 37 18 36 34 47 28 39 15 41 

 

В целом сравнение результатов констатирующего и контрольного эта-

пов эксперимента позволяет сделать вывод о том, что компетентностно-кон-

текстная модель обучения и воспитания обеспечивает более высокий уро-

вень достижения планируемых результатов обучения, чем традиционная, 

как на уровне совокупной компетентности обучающихся в предметной об-

ласти, так и на уровне их индивидуальной компетентности. 

Уровень сформированности познавательных интересов у школь-

ников определялся с помощью методики Л. М. Фридмана «Что нам инте-

ресно?», в рамках которой им предлагалось ответить на 4 вопроса. 

Анализ ответов на первый вопрос «Что больше всего Вас привлекает 

в школе?» показал, что за три года произошли некоторые изменения 

в рейтинге мотивов учения (табл. 6). 
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Таблица 5 

Уровень сформированности индивидуальной компетентности 
обучающихся в предметной области, % 

Table 5 

The level of individual competence development in the subject area, % 

Предметная область 
Математи-

ка 
Русский 

язык 
Физика Химия 

Немецкий 
язык 

Год Уровень 

2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

2
0
1
2
 

2
0
1
5
 

Катастрофи-
ческий 

3 6 4 6 5 7 2 5 5 8 

Критический 11 18 12 17 6 10 5 10 14 17 
Тревожный 38 23 37 25 23 13 25 14 31 21 
Допустимый 26 28 26 28 36 37 39 39 33 34 
Оптимальный 22 25 21 24 30 33 29 32 17 20 

 

Таблица 6 

Изменения в рейтинге мотивов учения (ответы на вопрос «Что больше 
всего Вас привлекает в школе?») 

Table 6 

Changes in the rating of motivations to learning (answer to the question 
«What attracts you at school most?») 

2012 г. 2015 г. 

Вариант ответа 
Количество 

ответов 
Вариант ответа 

Количество 
ответов 

Общение с друзьями 80 Общение с друзьями 79 
Узнавание нового 69 Узнавание нового 62 
Получение отметок 35 Сам процесс учения 38 
Сам процесс учения 24 Получение отметок  29 
Внеклассная деятель-
ность  

23 Самостоятельная ра-
бота 

26 

Самостоятельная ра-
бота 

19 Внеклассная деятель-
ность 

23 

 

Мотивы познавательной деятельности (сам процесс учения и самос-

тоятельная работа) по результатам контрольного эксперимента заняли 3-е 

и 5-е место соответственно, в то время как по результатам констатиру-

ющего этапа эксперимента они занимали 4-е и 6-е места. 
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Важно отметить, что в 2% ответов обучающиеся, выбирая в каче-

стве ответа пункт «сам процесс учения», добавили: «особенно по химии» 

или «особенно по физике». Такие ответы были даны детьми, которые изу-

чали данные предметы в рамках компетентностно-контекстной модели 

обучения и воспитания. 

Положительным фактом является также то, что внешний мотив «по-

лучение оценок» опустился в рейтинге на 4-е место – его выбрали на 6% 

меньше обучающихся, чем на этапе констатирующего эксперимента, ког-

да он занимал 3-е место. 

Остальные мотивы в количественном выражении практически оста-

лись неизменными. Стабильное 1-е место занимал мотив «общение 

с друзьями», что в определенной степени объясняется возрастными осо-

бенностями участников эксперимента. 

Ответы школьников на последующие два вопроса анализировались 

с учетом того, какой учебный предмет или предметы изучались в экспери-

ментальном режиме. 

Анализ ответов на вопрос «Какой учебный предмет Вам кажется на-

иболее трудным?» позволил выявить следующую тенденцию. Любой учебный 

предмет, изучаемый в рамках компетентностно-контекстной модели, на эта-

пе контрольного этапа эксперимента реже выбирался обучающимися в каче-

стве трудного (снижение в среднем на 18%). При традиционной модели обу-

чения стабильное количество школьников отмечали биологию и историю как 

трудные предметы, математику, русский язык, химию, физику – как наибо-

лее трудные. Причем с переходом в старшие классы трудность этих учебных 

дисциплин в представлении обучающихся возрастает. То есть складывается 

парадоксальная ситуация: чем дольше изучается предмет, тем меньше пони-

мают его содержание школьники, тем труднее для них он становится. 

Ответы на вопрос «Какой учебный предмет Вам кажется наиболее 

интересным?» показали, что любой учебный предмет, изучаемый на осно-

ве компетентностно-контекстной модели, на этапе контрольного этапа эк-

сперимента чаще выбирался учащимися в качестве интересного (увеличе-

ние в среднем на 14%). В процессе освоения предмета интерес к нему 

рос, а к другим предметам, осваиваемым традиционно, снижался. Ряд 

учебных дисциплин (биология, химия) в традиционной модели обучения 

школьники выбирали как наиболее интересные на начальных этапах их 

изучения, но на втором – третьем годах интерес к ним существенно сни-

жался. 

Представление о том, какие учебные предметы учащиеся считают 

наиболее трудными и наиболее интересными, будет неполным без учета 
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пояснений школьников к своему выбору. Обязательного требования 

к приведению пояснений детям не предъявлялось, и потому не все их да-

вали. Выяснилось, что практически все дополнительные негативные ком-

ментарии были сделаны по предметам, преподававшимся по традицион-

ной модели обучения. 

Относительно математики, физики, химии чаще всего встречались 

следующие пояснения: 

● «много формул, я не могу их запомнить»; 

● «я не могу запомнить теоремы»; 

● «геометрия – настоящее мучение, ничего не понимаю, приходится 

зазубривать»; 

● «я творческий человек, и формулы мне неподвластны»; 

● «я ничего понять не могу, темный лес». 

Объяснения школьников, почему они считают наиболее трудными 

историю, географию, биологию, окружающий мир, сводились к тому, что 

«нужно много заучивать», «надо много пересказывать, а я не умею». 

Сложность дисциплины «Иностранный язык» в представлениях уча-

щихся заключается в том, что «трудно воспринимать материал и учить 

слова»; «это не родной язык, и я не могу на нем говорить», «я не понимаю, 

как читать на неродном языке». 

Относительно предметов, изучаемых в соответствии с компетен-

тностно-контекстной моделью, подобных объяснений не встречалось. Ес-

ли учащийся и указывал какой-то предмет как трудный для себя, то не 

сопровождал свой выбор какими-либо жалобами. В редких случаях встре-

чались фразы типа: «Это, конечно, трудный предмет, но я пытаюсь разоб-

раться, как работают правила, и стараюсь их применять» или «Я понимаю 

правила, но пока в контрольных работах допускаю много ошибок». 

Объяснения школьников по поводу того, что привлекает их в изуче-

нии предмета, также разнятся в зависимости от моделей обучения. 

Примеры пояснений детей, обучающихся по традиционной модели: 

● «Узнаю много нового о жизни людей в прошлом», «Учитель инте-

ресно рассказывает», «Люблю слушать рассказ учителя» (об истории); 

● «Люблю, когда показывают опыты», «Можно объяснить фокусы» 

(о физике и химии); 

● «Чувство свободы», «Единственный предмет, где можно себя по-

чувствовать свободно» (о физической культуре); 

● «Я мечтаю стать медиком, поэтому мне нужна биология» (о биологии). 

А вот типовые объяснения на вопрос «Что привлекает Вас в изуче-

нии школьных предметов?» школьников из экспериментальных групп: 
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«Нравится учить правила, чтобы правильно писать», «Нравится учить 

формулы, чтобы разбираться в трудных задачах», «Мне нравится процесс 

решения задач», «Нравится решать задачи и распутывать сложные фор-

мулы», «Могу решать самостоятельно», «Люблю решать задачи больше трех 

действий», «Учитель грамотно объясняет, и я все понимаю», «Мне приятно 

вести беседу с учителем», «Мне нравится процесс учения, я все понимаю», 

«Люблю искать решение, думать и мыслить», «Что может быть интереснее 

материи, световых явлений и т. д.!», «Нравится быть успешной». 

Сравнивая комментарии, нетрудно заметить, что при традицион-

ном обучении интерес к предмету связан с деятельностью конкретного 

учителя или содержанием конкретного предмета. А в рамках компетен-

тностно-контекстной модели объяснения касаются в большей мере соб-

ственной деятельности учащихся, ее процесса и результатов, т. е. это ме-

тапредметные проявления, касающиеся качества учебной деятельности 

в целом, поэтому мы не соотносили формулировки данной категории рес-

пондентов с конкретными дисциплинами. Примечательно также, что при-

чины, затрудняющие освоение отдельных дисциплин (учить формулы, 

зубрить правила), указанные школьниками традиционной модели обуче-

ния, в компетентностно-контекстной модели становится источником ин-

тереса (люблю учить формулы, правила), так как ребенок начинает вос-

принимать учебный материал не как очередную порцию информации для 

заучивания, а как инструмент собственной успешности. 

Ответы обучающихся на четвертый вопрос, «Какой предмет Вы счи-

таете самым важным?», показали, что независимо от системы, в которой 

обучались школьники, рейтинг значимых дисциплин оставался одинако-

вым: русский язык, математика, обществознание и физика. Важными 

для себя дети считают предметы, по которым будут сдавать ЕГЭ. 

За три года эксперимента произошли изменения и в сформирован-

ности у учащихся потребности в достижениях. Среди школьников, кото-

рым один-два предмета преподавались в рамках компетентностно-кон-

текстной модели обучения и воспитания, снизилось количество тех, кто 

демонстрировал катастрофический и критический уровни сформирован-

ности мотивации достижения (на 9 и 10%, соответственно); несколько по-

высились допустимый и оптимальный уровни (на 7 и 1%, соответственно). 

В контрольных классах, где преподавание велось только по традиционной 

модели, результаты этого показателя на допустимом и оптимальном уров-

нях не изменились: наблюдалось увеличение на 2–3% числа учащихся, по-

казавших катастрофический и критический уровни: одновременно сни-

зилось число школьников с тревожным уровнем сформированности дан-

ного вида мотивации на констатирующем этапе эксперимента. 
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Положительная динамика сформированности предметной и соци-

альной компетентности является показателем роста рефлексивной компе-

тентности. Рост компетентности в предметной области свидетельствует 

о том, что обучающиеся более глубоко понимают смысл изучаемых поня-

тий, способны выбирать необходимые знания для решения конкретных 

задач, анализировать и контролировать процесс их решения, четко уста-

навливать границы своих возможностей и определять пути их расшире-

ния. Успешность в предметной области способствует укреплению и при-

умножению внутренней мотивации учения. Дети готовы осваивать новые 

знания, преодолевать трудности, связанные с объективной сложностью 

учебной деятельности, ради достижения положительных эмоций от соб-

ственной состоятельности, т. е. действовать на основе рефлексии цели са-

моразвития. И, наоборот, сужение когнитивного опыта обучающихся сни-

жает уровень мотивации учения, блокирует возможность реализации пот-

ребности самореализации в учебной деятельности, ограничивает способ-

ность обучающихся к анализу и осознанию «уже выполненных раньше де-

ятельностей и полученных в них продуктов» [18, с. 16]. 

Обсуждение и заключение 

Результаты проведенного исследования показали, что благодаря 

внедрению в практику компетентностно-контекстной модели обучения 

и воспитания создается образовательная среда, обеспечивающая форми-

рование и развитие компетенции как способности решать проблемы соб-

ственной деятельности, умения брать на себя ответственность за ее ре-

зультаты. В рассматриваемой модели процессы обучения и воспитания не 

разделены, и школьник, сотрудничая с учителем и другими учащимися, 

начинает соблюдать не только технологические нормы учебного предмета, 

но и морально-нравственные требования к собственной образовательной 

деятельности. 

Описанная модель обучения и воспитания может служить реальной 

базой реализации компетентностного подхода, заложенного в основу сов-

ременных стандартов общего и профессионального образования. Анализ 

результатов эксперимента показал ее эффективность в общеобразователь-

ной школе. Учитывая положительный опыт реализации модели на ступе-

нях профессионального и дополнительного профессионального образова-

ния [1–4], ее можно рассматривать в качестве модели непрерывного обра-

зования. 

Направлениями дальнейшего исследования проблемы могут стать 

апробация эффективности компетентностно-контекстной модели обуче-
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ния и воспитания в рамках преподавания всех предметов учебного плана 

общеобразовательной школы; технолого-дидактическое оснащение орга-

низации образовательной деятельности на ее основе; разработка теорети-

ческих и методических основ подготовки педагогов к ее реализации. 

Статья рекомендована к публикации  
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Аннотация. Введение. Актуальность исследуемой в статье проблемы 

обусловлена противоречием между необходимостью фундаментализации об-

разования, поднятия его на уровень требований целостного развития челове-

ка и углубляющейся дезинтеграцией всех сторон его жизнедеятельности, 

включая профессионально-образовательную сферу. 

Цель статьи – философско-педагогическое осмысление и разработка 

механизмов актуализации интегративно-целостного подхода при построении 

гипотетической модели профессионально-ориентированного школьного обра-

зования, направленной на обеспечение стратегического разворота в сторону 

более взвешенного (диалектического) подхода к традиционным ценностям пе-

дагогики, – в частности к опыту горнозаводских школ Урала. 

Методология и методики исследования. Ведущим подходом к исследо-

ванию обсуждаемой проблемы стал интегративно-целостный подход (ИЦП), 

позволяющий выявить целостную природу педагогических систем, в которых: 

а) происходит взаимотрансформация кооперируемых частей не за счет друг 

друга, а в пользу друг друга; б) наличие общих точек соприкосновения между 

кооперируемыми компонентами дополняется сосуществованием противопо-

                                                 
1 Начало публикации см. «Образование и наука». 2017. № 1. С. 25–62. 
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ложных, порой взаимоисключающих сторон бытия; в) идея первичности цело-

го органически сочетается с идеей полицентризма. 

Результаты и научная новизна исследования. Показана несостоятель-

ность монопольно господствующей доктрины компетентностного образования 

как средства успешного разрешения глобальной проблемы реинтеграции че-

ловеческого существования, и в связи с этим постулирована необходимость 

антиномизации (диверсификции) образования. Авторы выдвигают ориги-

нальную гипотезу построения концепции профессионально-ориентированного 

общего образования на основе реконструкции опыта деятельности горноза-

водских школ Урала и доказывают перспективность стратегии такой ре-

конструкции в современных условиях. Для реализации данной идеи предлага-

ется система технолого-методического обеспечения, теоретической и практи-

ческой базой которой является интегративно-целостный подход. 

Практическая значимость результатов. Материалы статьи могут быть 

востребованы при моделировании, проектировании и конструировании обра-

зовательной организации (системы), отвечающей потребностям развития, ста-

новления и формирования многомерной личности и требованиям зарожда-

ющейся новой коммуникационной реальности в системе отношений образо-

вания, производства и социумного окружения. 

Ключевые слова: монополизация образовательного пространства, об-

разование без образования, дезинтеграционный круг, антиномизация образо-

вания, концепция целостной школы, реинтегративная тенденция, традиции 

интеграции, органическая парадигма интеграции, человек понимающий. 
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Abstract. Introduction. The relevance of the problem under study is caused 

by the contradiction between the necessity of fundamentalization of education, ra-

ising it to the level of the requirements of integral human development and the de-

epening disintegration of all sides of his life, including vocational education. 

The aim of the present publication is philosophical and pedagogical reflecti-

on and development of mechanisms for mainstreaming integrative-holistic appro-

ach when building a hypothetical model of professional education, aimed at provi-

sion of strategic turn towards more balanced (dialectical) approach to the traditi-

onal values of education. In particular, it concerns the experience of mining scho-

ols of the Urals. 

Methodology and research methods. A leading approach to the study of this 

problem is an integrative-holistic approach (PPI) that can identify the holistic na-

ture of the pedagogical system in which: a) inter-transformation of cooperated 

parts occurs not at the expense of each other, but on behalf of each other part; 

b) the existence of common points of contact between the cooperated components 

is complemented by the coexistence of the opposite, sometimes mutually exclusive 

sides of life; c) the idea of the priority of the whole is in harmony with the idea of 

polycentrism. 

Results and scientific novelty. The study shows the failure of the monopoly 

of the prevailing doctrine of competence-based education as a means for the suc-

cessful resolution of global problems of reintegration of human existence and the-

refore postulated the necessity of antinomization (diversification) of education. 

The authors make the original hypothesis of the construction of the concept of vo-

                                                 
1 For the 1st part of the article refer to «The Education and Science Journal». 

2017. № 1. P. 25–62. 
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cational education on the basis of the reconstruction of experience of the mining 

schools of the Urals and prove the prospectivity of integrative-holistic strategy of 

reconstruction of educational experience in modern conditions. The system of 

technological and methodological support of the process of reconstruction of edu-

cational experience in modern conditions on the basis of an integrative-holistic 

approach is developed and presented. 

Practical significance. The materials of this article can be useful when mo-

deling, the design and construction of educational organizations (systems) that 

meet the needs of development, the formation and socialisation of a multidimensi-

onal personality and the requirements of emerging new communications reality in 

the relationship of education, production and social environment. 

Keywords: strategic turn, integrative-holistic approach, disintegration pro-

cesses in education, value-orientation bases, reintegration of traditional values of 

education, professional-oriented school education. 
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В первой части нашего исследования была осуществлена разработ-

ка философско-педагогических основ и дидактических механизмов ре-

ализации интегративно-целостного подхода к построению модели профес-

сионально-ориентированного школьного образования на базе опыта де-

ятельности горнозаводских школ Урала. Таким образом была предприня-

та попытка внести вклад в решение проблемы, вызванной противоречием 

между необходимостью поднятия образования на уровень требований це-

лостного развития человека, с одной стороны, и углубляющейся дезинтег-

рацией всех сторон его жизнедеятельности, включая образовательную 

сферу, – с другой. Это отвечает потребностям обеспечения более взвешен-

ного подхода к традиционным ценностям педагогики. Главной целью вто-

рой части является анализ результатов и подведение итогов исследования 

в целом. 
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Обсуждение результатов исследования 

Многомерный характер содержания нашей статьи делает необходи-

мым рассмотрение обсуждаемых проблем по меньшей мере на трех уров-

нях – на уровне горнозаводских школ Урала, современного образования 

и педагогической интеграции. 

Горнозаводские школы. Анализ источников, посвященных де-

ятельности горнозаводских школ Урала [1–3 и др.], свидетельствует, что 

в качестве объектов дискуссии в них выступают: проблемы хронологии; 

определение роли Демидовых в развитии школ; значимость деятельности 

этих школ для развития металлургической отрасли и для становления сис-

темы профессионального образования как в России, так и вообще в мире. 

Например, исследователи до сих пор не пришли к единому мнению отно-

сительно времени появления первой горнозаводской школы. По одной 

версии, она была открыта в 1709 г. на территории Невьянского завода 

самим Никитою Демидовым. По другой версии – в 1721 г. по инициативе 

В. В. Татищева, русского ученого и государственного деятеля, в то время 

управляющего уральскими горными заводами. Ранее акцент делался глав-

ным образом на историческом значении горнозаводских школ [4–6]. Се-

годня имеются работы, доказывающие актуальность горнозаводских 

школ для современного образования [7–10]. 

Актуализация опыта деятельности горнозаводских школ с полным 

основанием может считаться особо значимой образовательной проблемой. 

Это обусловлено тем, что они генерировали в себе уникальный опыт ши-

рокопрофильной подготовки рабочих кадров, способных решать задачи, 

выходящие далеко за пределы функционала конкретной специальности. 

Полученное полномасштабное горнозаводское образование предоставляло 

человеку шанс для его непрерывного профессионального, социального 

и личностного роста. Сошлемся на биографию великого русского изобре-

тателя И. И. Ползунова (1728–1866). После окончания полного курса гор-

нозаводской школы при Екатеринбургском металлургическом заводе он 

получил должность плавильного писаря (гиттеншрейбера), имевшего 

«в своем заведывании плавиленные книги, в которыя записывает приво-

зимые в завод руды, плавки, уголь, и все железные и чугунные вещи, так-

же ведет счет употреблению их, выплавке продуктов, угару металлов 

и рабочему времени»1. Ползунов длительное время использовался в каче-

                                                 
1 Борхвальдт О. В. Словарь золотого промысла российской империи. М.: 

Русский путь, 1998. 240 с. 
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стве надежного и добросовестного работника на разнообразных хозяй-

ственных работах. Только 10 лет спустя он получил возможность пройти 

практико-ориентированный курс у плавильной печи, в руднике, перени-

мая опыт и знания у практиков1. Выходит, горнозаводская школа была 

единственной формой систематического обучения И. И. Ползунова и ин-

теллектуальной базовой основой его уникальных достижений как гениаль-

ного изобретателя. 

Таким образом, непрерывность образования задавалась в продвину-

тых горнозаводских школах фундаментальным характером профессиональ-

ной подготовки. Рискнем предположить наличие в опыте горнозаводских 

школ Урала элементов высшего рабочего образования, концептуальные осно-

вы которого ныне разрабатываются в научной школе Г. М. Романцева [11]. 

Позволим себе также утверждение об открытости горнозаводских школ, по 

меньшей мере, в двух значениях. В смысле интеллектуальной открытости 

для освоения новых сфер познания и практики и в смысле открытости об-

щественным и производственным запросам. Благодаря деятельности горно-

заводских школ был накоплен уникальный опыт интеграции педагогических 

и производственных факторов. Анализ указанных в первой части нашей 

статьи данных и архивного материала по проблемам горнозаводского обра-

зования позволяет вывести из деятельности горнозаводских школ ряд значи-

мых для современного образования уроков. 

Урок 1. Исходной целью и конечным результатом образовательной 

политики должен стать человек, взятый в богатстве всех своих отноше-

ний. У общества имеется насущная потребность в человеке-профессиона-

ле, способном нести на себе груз ответственности за себя, общество, госу-

дарство и производство. 

Урок 2. Профессиональная образовательная организация должна пред-

ставлять собой открытую многопрофильную динамическую социокультур-

ную систему духовного, гуманитарно-поведенческого, образовательного, ин-

теллектуального, творческого и профессионального развития человека. 

Урок 3. Профессиональное образование может быть продуктивным 

при условии его ориентированности на воспитание человека и граждани-

на, адаптированного к условиям жизни в определенном обществе и госу-

дарстве путем усвоения духовных и моральных ценностей, принятых 

в данном обществе и государстве. 

Урок 4. Профессиональное образование может успешно решать свои 

задачи лишь при условии самой широкой интеграции образования и произ-

                                                 
1 http://энциклопедия-урала.рф/index.php. 
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водства, охватывающей весь комплекс отношений образовательных учреж-

дений и производственных предприятий. Они должны стать соучастниками 

единого образовательно-производственного процесса под патронажем госу-

дарства. 

Урок 5. Главенствующей задачей современных образовательно-про-

изводственных комплексов должно стать создание профессиональных 

кланов и династий. 

Уникальность горнозаводского образования заключалась в следующем: 

а) горнозаводские школы создавались не по чужеземным образцам, 

как зачастую у нас бывало и бывает в сфере образования, но «вызвались 

требованиями времени, согласно с его духом» [12, с. 149], сверх того, они 

сами стали образцами для подражания; 

б) в деятельности горнозаводских школ утверждался принцип опе-

режающей роли образования в развитии общества, в известном смысле 

предварялась идея Дж. Дьюи о признании школьного сообщества в каче-

стве модели будущего общества; 

в) конечным «продуктом» деятельности горнозаводских школ стало соз-

дание на Урале социокультурной среды, позволившей ему стать органичес-

кой частью единого многонационального целого – Российской империи. 

Современное образование. Дезинтеграционные процессы в обра-

зовании, о которых говорилось в первой части нашей статьи, прогрессси-

руют в условиях монополизации образовательного пространства компе-

тентностным подходом. Он во многих своих проявлениях не изобретение 

сегодняшнего дня. Еще до революции русский философ И. А. Ильин1 сок-

рушался по поводу того, что образование в России ограничивается лишь 

обучением практическим умениям и самоустраняется от проблем внут-

ренней, духовной жизни человека. Проблема образования без воспитания 

в наше время дополняется проблемой образования без образования. Зву-

чит парадоксально, но… в рамках современной господствующей компе-

тентностной парадигмы место категории «образованность» оккупировало 

понятие «успешность». Главное качество компетентностного человека, вы-

ражаясь словами Э. Фромма, – быть востребованным, а следовательно, ус-

пешным2. Воспользуемся также терминологией Э. Фромма для утвержде-

ния: компетентностный человек – это человек рыночной ориентации, рас-

сматривающий свои силы и возможности как товар, отчужденный от не-

го. Такой человек с полным основанием может сказать: «Я таков, каким 

                                                 
1 Ильин И. А. Собрание сочинений: в 10 т. М.: Русская книга, 1994. Т. 1, 

кн. 2. 480 с. 
2 Фромм Э. Психоанализ и этика. М.: Республика, 1993. 415 с. 
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вы хотите меня видеть». Его успешность в большей мере обусловлена его 

потребительской стоимостью, которая зависит от того, как он сумеет себя 

показать – насколько он окажется приветливым, элегантно одетым, будет 

ли он бодр, крепок, агрессивен, надежен, честолюбив и т. п. Иными сло-

вами – насколько он сможет проявить свои поведенческие качества-ком-

петенции. «К услугам человека рынка, где люди взаимодействуют уже не 

как личности, но как взаимозаменяемые товары, имеется соответству-

ющая система образования, в которой со школы и до аспирантуры цель 

обучения состоит в том, чтобы приобретать как можно больше информа-

ции, наиболее полезной для ориентации в рыночной ситуации. Не интерес 

к изучаемому предмету, не заинтересованность в познании как таковом, 

а повышение размера меновой стоимости, обеспеченное знанием, – глав-

ное побуждение к получению образования»1. 

Вместе с тем трудно не согласиться с мнением, объявляющим цен-

тральной ценностью воспитание у подрастающего поколения «жизнеспо-

собности», которая, будучи интегральным качеством, включает в себя 

формирование многоплановых навыков приспособления к современной 

жизни [13]. Со своей стороны мы выдвигаем следующее гипотетическое 

положение: компетентностное образование, обладая определенным потен-

циалом в части профессионализации личности, в своих наиболее крайних 

модульных проявлениях выражает собой некую тупиковую ветвь разви-

тия педагогики. 

По замечанию А. Г. Асмолова, «практический интеллект, на который 

хотят нацелить под видом компетентностного подхода развитие образования 

в разных странах мира, опирается на очень хорошие зоопсихологические 

предпосылки. Для психологии животных это в высшей степени продвинутый 

подход, но все же хочется  … опираться на психологию человека, которая то-

же довольно интересна по своему феномену».2 Далее можно предположить: 

как развитие самого человека имело две ветви (одна из них привела к чело-

веку разумному, другая – к неандертальцу), так и развитие его воспитания 

имеет две ветви. Одна ветвь относится к собственно человеческому воспита-

нию, а другая – воспитанию животных. Если в первом случае речь идет 

о воспитании человека в человеке, то во втором случае – о воспитании жи-

вотного в человеке. Разумеется, у человека ни при каком воспитании не вы-

растут волчьи зубы, но при соответствующем образовании он может внут-

ренне приобрести качества, в которых проницательный наблюдатель спосо-

                                                 
1 Фромм Э. Психоанализ и этика. С. 71. 
2 Асмолов А. Человек далек от обезьяны, даже очень продвинутой // Учи-

тельская газета. 2011. 13 апр. 
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бен почувствовать волчью хватку. Да, человек возвращается к природе. И, 

казалось бы, дезинтеграционный круг замыкается. Но за счет чего? За счет 

огромных потерь своих духовно-нравственных «частей». Отсюда вытекает 

настоятельная потребность в разработке альтернативных линий развития 

образования, направленных не на раздробление и редукцию человеческой 

сущности, а на ее «сборку» и реинтеграцию. Удовлетворение данной потреб-

ности влечет за собой появление феномена антиномизации образования, вы-

ражаемой в разработке альтернативных педагогических идей и концепций. 

Ей же способствует превращение компетентностного подхода в официаль-

ную доктрину. Даже если считать ее вершиной современной педагогической 

мысли, то «наука о воспитании» не должна ограничиваться обоснованием ее 

«святости»,– у нас здесь особый опыт. Указанная наука, как и любая иная, 

имеет поисковую и прогностическую функции. Неизвестно, что важнее в на-

уке – обосновывать или сомневаться (выдвигать альтернативы). Хотя, надо 

признаться, эти функции взаимно обусловливают друг друга. 

Фундаментальным выражением антиномизации образования можно 

назвать концепцию целостной школы, разрабатываемую немецкими учены-

ми1. Ей (концепции) свойственна глубокая интегративность. В ее создании 

участвуют представители различных научных отраслей – философы, психо-

логи, физики, педагоги; используются данные соответствующих дисциплин. 

Интегративно ориентированы исходные методологические предпосылки 

концепции целостной школы, опирающиеся на идеи современной теории на-

уки целого. В рассматриваемой концепции арифметически-суммативное 

представление о мире, состоящем из суммы отдельных частей, уступает мес-

то сущностному ее толкованию, в основе которого лежит представление 

о мире, способном допускать сосуществование противоположных и взаимо-

исключающих способов бытия внутри той или иной ступени целостности. 

Последняя «не является постоянной, застывшей. Она многослойна. Поэтому 

речь идет и о ступенях целостности того или иного объекта или предмета ис-

следования»2. Соответственно развитие человека – это своего рода цепь рож-

дений – становлений, ведущая к все более развитой целостности. 

Альтернативная реинтигративная тенденция находит место и в Рос-

сии. Это, например, касается и творчества российских педагогов и психо-

логов, разрабатывающих современные образовательные методики на ос-

нове деятельностного подхода и развивающего обучения, а не на основе 

модульно-компетентностного подхода. В частности, сошлемся здесь на 

                                                 
1 Яркина Т. Ф. Концепция целостной школы в современной педагогике // 

Педагогика. 1992. № 7–8. С. 110–116. 
2 Там же. С. 111. 
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статью с «говорящим» названием «Проектирование универсальных учеб-

ных действий в старшей школе» [14]. Речь в ней идет не о компетенциях 

(что само по себе сегодня уже редкость – положения компетентностного 

подхода забавным образом заменили по своей обязательности имевшие 

недавно у нас непререкаемый статус положения марксизма), а об универ-

сальных учебных действиях. Универсальный подход способствует форми-

рованию умений целостной личностно значимой учебной деятельности, 

тогда как компетентностный подход ориентирует на формирование на-

выков выполнения актуальных, значимых для данного момента опера-

ций. Компетенции задаются извне, а универсальные действия порожда-

ются внутренними потребностями личности. Антиномный элемент при-

сутствует в отношениях между стремлением в настоящее время к разви-

тию креативной педагогики и практикой компетентностного образова-

ния. В чем это выражается? Например, в том, что, с одной стороны, ши-

роко декларируемая сегодня креативная педагогика центральной задачей 

объявляет развитие дивергентного мышления, допускающего варьирова-

ние путей решения проблемы, приводящее порой к оригинальным, нес-

тандартным, неожиданным выводам и результатам. С другой стороны, 

ЕГЭ отнюдь не предполагает творческое варьирование путей решения 

проблемы (если, конечно, не иметь в виду шпаргалочное «творчество»). 

И уж совсем не с руки абитуриенту делать при сдаче ЕГЭ оригинальные 

и неожиданные выводы. Примеры антиномизации имеют место и при ре-

шении задач профессионального образования. Так, когда чуть ли не са-

мым главным показателем приверженности компетентностному образо-

ванию является критика так называемых ЗУНов и предметного препода-

вания, представитель производства, опытнейший эксперт в области ин-

женерного менеджмента А. Левенчук решительно заявляет: в учебных за-

ведениях должны учить дисциплинам и знаниям, а на производстве – ра-

боте с конкретными технологиями1. Знания не враждуют с технологиями 

(практикой), а прекрасно уживаются с ними согласно древнему принципу 

«Кесарю кесарево, а Богу Богово», образуя в своей совокупности нераз-

дельное и неслиянное единство. Таким образом, развитие альтернативной 

стратегии образования является как насущной потребностью, так и от-

четливо проступающей научной и практической реальностью. 

Педагогическая интеграция. Интегративно-целостный подход 

(ИЦП), являющийся методологической базой нашего исследования, есть 

                                                 
1 Левенчук А. Закат профессий [Электрон. ресурс]. 2015. Режим доступа: 

http://erazvitie.org/article/zakat_professij. 
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продукт анализа и обобщения различных толкований, традиций и пара-

дигм интеграции, вполне проецируемых на педагогическую область [15]. 

Рассмотрим их в модернизированном виде с учетом особенностей реша-

емых нами задач в настоящей статье. 

Толкования интеграции: 

1) интеграция есть процесс становления единого целого; 

2) интеграция есть результат (согласованность, упорядоченность, 

стабильность системы); 

3) интеграция есть процесс и результат становления целостности. 

Для нас наиболее приемлема третья позиция. Во-первых, потому, 

что изначально интегративный процесс представляет собой движение, 

характеризуемое появлением так называемых существенных, интеграль-

ных частей – микроцелостностей. В этом контексте актуально звучит 

мысль о том, что сущность интеграции предстает как двойственный про-

цесс универсализации элементов и гармонизации связей между ними1, 

ведущий к формированию макроцелостности – результату, наделенному 

сверхиндивидуальными (интегративными) качествами. Во-вторых, допу-

щение наличия процесса без результата и последнего без процесса – нон-

сенс. Свидетельство тому не только здравый смысл, но и замечание Геге-

ля: не результат есть действенное целое, а результат вместе со своим ста-

новлением2. Соответственно, нами выбрана лексема «интегративно-целос-

тный», делающая невозможной толкование интеграции только как про-

цесса, непонятно к чему ведущего. В-третьих, крайне нежелателен меха-

нический разрыв между процессом и результатом в области педагогичес-

кой интеграции, где менее всего применима формула «конечная цель – 

ничто, движение – все!». Трудности формирования целостной личности во 

многом обусловлены тем, что на практике она превращается в своего ро-

да «дурную бесконечность», выражаемую хаотическим нагромождением 

образовательно-воспитательных манипуляций, производимых с челове-

ком, когда проведение как можно большего числа мероприятий становит-

ся самоцелью, в то время как «конечная цель» педагогики в целом и педа-

гогической интеграции в частности – человек – по сути, остается вне зоны 

внимания воспитателей. Реализация данной цели (равно как и принципа 

«человек не воспитывается по частям») возможна при условии четкого 

взаимодействия процессуальных и результирующих сторон интеграции. 

                                                 
1 Яковлев И. П. Интеграция высшей школы с наукой и производством. Л.: 

Лен. гос. ун-т, 1987. 128 с. 
2 Гегель Г. Сочинения: в 4 т. М.: Наука, 1959. Т. 4. С. 4. 
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Не случайно именно педагогам принадлежит определение интеграции как 

процесса и результата [16, 17]. 

Традиции интеграции. Религиозно-эзотерическая традиция сво-

ими корнями уходит во времена «древнего синтеза». Согласно ей, интег-

рация мыслится как всепроникающий («все во всем») процесс движения 

элементов мира, в том числе знаний о нем, путем приобретения ими гар-

монической цельности, существующей до своих частей и не сводимой 

к ним. Пример педагогической интерпретации этой традиции – концеп-

ция целостной школы, разрабатываемая немецкими учеными на основе 

теории «науки целого»1. 

Суть редукционистской традиции заключается в сведении педагоги-

ческих смыслов к более простым. Критику такого сведения находим у рус-

ского педагога А. А. Красновского. Реагируя на совет Г. Спенсера родителям 

следовать при воспитании своих детей правилам биологических законов, он 

резонно замечает: законы вообще не имеют никаких правил; из законов 

можно вывести правила, но для этого требуется особая наука – педагогика, 

которая может взять на себя задачу выведения данных правил2. 

Редукционистский элемент присутствует в сегодняшних увлечениях 

педагогов психофизиологическими инновациями, суть которых заключа-

ется в подмене собственно педагогических подходов положениями, выра-

ботанными в психологических и физиологических лабораториях. Руковод-

ствуясь не адаптированными к педагогическим условиям психофизиоло-

гическими установками, педагог в лучшем случае сможет добиться осу-

ществления психофизиологических аспектов обучения и воспитания, 

в худшем – низвести сложнейшую нелинейную, несводимую систему пе-

дагогического общения до простейшего механизма, работающего по 

принципу «стимул – реакция». 

Редукционистский элемент способен проявить себя в компьютерном 

обучении, где нередко стушевывается, а иногда и вовсе игнорируется пе-

дагогический компонент человеко-машинных отношений: сложнейший 

по своей сути учебно-познавательный процесс превращается в упрощен-

ную схему передачи информации от источника к потребителю. Во всех 

случаях продуктом редукционизма будет «частичный» («секвестирован-

ный»), «дезинтегрированный» человек. При этом интеграция, по сути, 

трансформируется в процесс редукции, сведения высшего к низшему, 

                                                 
1 Яркина Т. Ф. Концепция целостной школы в современной педагогике // 

Педагогика. 1992. № 7–8. С. 110–116. 
2 Красновский А. А. Педагогика как наука (к истории вопроса). Казань: Ли-

тотипография И. Н. Харитонова, 1913. 21 с. 
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внутреннее подменяется внешним. В итоге сегодня «предмет воспитания» 

переформатируется в конкурентоспособного работника, содержание об-

разования – в требования работодателя к «профессиональной деятельнос-

ти», т. е. в компетенции. 

Синергетическая традиция интеграции – детище возникшего в 1970-е гг. 

междисциплинарного направления в науке – синергетики, в рамках кото-

рого осуществляется теоретическая реконструкция самопроизвольных 

процессов перехода систем различной природы (физических, химических, 

социальных, экономических) от неустойчивого состояния к возникнове-

нию в них стабильных и организованных структур1. Синергетическая ин-

теграция активно проявляется в педагогике: пример – деятельность Ясно-

полянской школы Л. Н. Толстого2. В ней неорганизованная совокупность 

воспитанников, представляющая собой на начальном этапе «хаотическое 

накопление», постепенно превращалась в организованное целое. Принцип 

«из хаоса рождается порядок» находит также свое воплощение в недирек-

тивной педагогике К. Роджерса3. В обоих случаях проводится идея «нев-

мешательства во внутренние дела» воспитанников и процесс естественно-

го самосозревания, в чем-то совпадающая с знаменитым правилом героя 

романа «Анна Каренина» Облонского – «все образуется». В сегодняшней 

педагогике категориальный статус приобретают понятия самоорганиза-

ции, самореализации и самоактуализации. 

Парадигмы интеграции. Перечисленные выше традиции могут 

стать основаниями для моделирования соответствующих парадигм педа-

гогической интеграции – системотехнической и органической. При этом 

основу первой образует редукционистская традиция. Основу второй – ре-

лигиозно-эзотерическая и отчасти синергетическая парадигма. Приведем 

сравнительное описание парадигм (таблица). 

В целях экономии места и времени читателя ограничимся рассмотре-

нием главного отличия представленных парадигм, заключающегося в харак-

тере ответов на вопрос: «Части образуют целое или целое образует части?». 

Выбор первого варианта свидетельствует о том, что мы имеем дело с систе-

мотехнической парадигмой. Здесь ведущим игреком выступает системный 

подход. В этом случае в интегративном действе господствующие позиции за-

                                                 
1 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с при-

родой. М.: Прогресс, 1986. 250 с. 
2 Толстой Л. Н. О народном образовании // Л. Н. Толстой. Педагогические 

сочинения. М.: Педагогика, 1983. С. 54–70. 
3 Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Прог-

ресс; Универс, 1994. 480 с. 
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нимают методологические ценности данного подхода, где, несмотря на реве-

рансы в сторону целого, части играют роль активного начала, целое высту-

пает в качестве продукта их взаимодействия как определенное множество 

элементов, взаимосвязь которых обусловливает целостные свойства этого 

множества [18]. Беда в том, что точка зрения взаимодействия, доминиру-

ющая в представлениях о системном целом, не способна действительно схва-

тить внутренние взаимосвязи органического целого1. 

Характеристика основных парадигм педагогической интеграции 
Characteristic of the main paradigms of pedagogical integration 

Органическая парадигма Системотехническая парадигма 

Приоритетность и первичность це-
лого по отношению к своим частям 

Приоритетность и первичность час-
тей по отношению к целому 

Принципиальная несводимость це-
лого к своим частям 

Принципиальная сводимость целого 
к своим частям 

Представление о целом как об ис-
ходном и одновременно конечном 
пункте интеграционного процесса 

Представление о целом как о ре-
зультирующей, зависимой перемен-
ной 

Понимание интеграционного процес-
са как творческого акта реализации 
внутреннего потенциала целого 

Понимание интеграционного про-
цесса как механического взаимо-
действия частей 

Актуализация интеграционных це-
лей путем взаимоадаптации, вза-
имоуподобления кооперируемых 
компонентов при одновременном 
сохранении ими своих генетически 
заданных характеристик 

Актуализация интегративных целей 
за счет поглощения одними коопе-
рируемыми компонентами других 

 

Учесть внутренние взаимосвязи органического целого возможно при 

условии, если будем исходить из идеи органической парадигмы. Главная 

особенность ее – признание первичности целого и его приоритетной роли 

в интегративных процессах, осуществляемых в области образовательной 

теории и практики. Это позволяет рассматривать целое в составе интег-

ративно-педагогических процессов как живой развивающийся организм, 

управляющий своими частями, которым одновременно присуща как оп-

ределенная специализация, так и функциональная взаимозависимость 

в русле теории «органического роста»2. В этом же русле располагается 

ИЦП как методологический инструментарий органической парадигмы 

                                                 
1 Леске М. и др. Почему имеет смысл спорить о понятиях: пер. с нем. М.: По-

литиздат, 1987. 287 с. 
2 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М.: Политиздат, 1991. 560 с. 
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интеграции. Именно в деятельности горнозаводских школ Урала мы ви-

дим вариант реализации органической парадигмы педагогической интег-

рации. 

Заключение 
В статье предпринята попытка актуализации интегративно-целос-

тной стратегии развития современного образования на основе философ-

ско-педагогического осмысления, реконструкции и модернизации де-

ятельности горнозаводских школ Урала. Сравнительный анализ интегра-

тивных парадигм – системотехнической и органической – показал, что се-

годня, когда в образовании нарушается баланс в отношениях между пе-

дагогическими и внепедагогическими смыслами (факторами) в пользу по-

следних, когда функциональный элемент начинает преобладать над сущ-

ностным, когда будущее человека определяют цифровые показатели, ког-

да, с одной стороны, проталкивается идея подготовки успешной личнос-

ти, а с другой – ее «машинизация» и стандартизация, – сегодня будет пра-

вильным отдать приоритет последней парадигме и, следовательно, ИЦП. 

В соответствии с ИПЦ исходным и конечным пунктом педагогической 

интеграции выступает человек, взятый во всем богатстве своих связей и от-

ношений, онтогенетических и филогенетических характеристик. Человек (не 

компетентностный работник, не набор компетенций, не требования произ-

водства и работодателя) есть предмет и цель педагогической интеграции, ее 

абсолютный системообразующий фактор, который порождает (обусловлива-

ет) ее, направляет ее движение и способствует ее развитию. Поэтому в ин-

тегративно-педагогической деятельности особенно опасен объединительный 

волюнтаризм, вызываемый (зачастую вроде бы весьма благими) внепедаго-

гическими факторами. Сегодня вновь реальна опасность «лжеинтеграции», 

историческим примером которой может служить так называемое «”комплек-

сирование” (20-е гг. XX в.), в основу которого закладывались критерии, ме-

нее значимые по сравнению с критериями, на основе которых выделяются 

такие курсы, как математика, физика, химия, биология и др.». [19, с. 84]. 

«Лжеинтеграция» проявляет себя в случаях недозированной подмены «логики 

педагогики» «логикой текущих производственных потребностей» в содержа-

нии курсов. Например, в курсах типа «Основы электротехники с элементами 

физики». Своим следствием это может иметь формирование «лоскутного», 

аморфного, эклектичного представления о естественнонаучной картине ми-

ре. Работник, не обладающий элементарными познаниями в области кон-

кретных естественных наук, далекий от знания законов физики (химии, би-

ологии и т. д.), руководствуется в своей деятельности лишь ограниченным 
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набором трудовых навыков, которые хорошо срабатывают в стандартных 

ситуациях, но могут подвести в нестандартных. Так, на соревнованиях 

World Skills произошел случай, когда наши сварщики не совладали со стан-

ками нового поколения. Причина тому не пресловутое отсутствие практико-

ориентированного обучения, а то, «что дисциплины в голове не было, а был 

чисто рабочий навык. Кнопки поменялись – навык не работает, потому что 

непонятен сам принцип, какая там за этой технологией стоит теория»1. 

В идеале именно органическая интеграция дает педагогике шанс 

для осуществления в ее рамках древней идеи о наличии в природе уни-

кальных творческих сил, обладающих способностями к самоорганизации 

и самосозиданию. Мистический туман, окутывающий эту идею, отнюдь 

не лишает ее прикладной значимости. Ее постижение позволяет преобра-

зовать традиционный опыт учения, создать качественно новый образ че-

ловеческого восприятия и понимания мира. Для иллюстрации приведем 

здесь фрагмент из книги П. Д. Успенского «Новая модель Вселенной»: 

«Я читаю главу о рычагах. И сразу множество вещей, которые казались 

мне независимыми и непохожими друг на друга, становятся взаимосвя-

занными, образуют единое целое. Тут и палка, подсунутая под камень, 

и перочинный нож, и лопата, и качели – все эти разные вещи представля-

ют собой одно и то же: все они – ”рычаги”. В этой идее есть что-то пуга-

ющее и вместе с тем заманчивое. Почему же я до сих пор ничего об этом 

не знал? Почему никто мне не рассказал? Почему меня заставляли учить 

тысячу бесполезных вещей, а об этом не сказали ни слова? Все, что я от-

крываю, так чудесно и необычно! Мой восторг растет, и меня охватывает 

благоговейный ужас при мысли о единстве всего» [20]. 

Объединяет идея целого, а не знание его частей или особенностей. 

Простейший технический объект, олицетворяющий собой целостное пред-

ставление об определенной совокупности вещей, становится символическим 

выражением единства всего. До этого ученик Успенский не видел объединя-

ющего начала в этих вещах: палка, камень, перочинный нож и др. существо-

вали сами по себе как разные вещи. Образ целого возник как момент озаре-

ния, но не случайно. Постижение целого есть фундаментальная потребность 

человека, субъективная его реакция на многообразие мира. Гимназист Ус-

пенский поражен, почему же такая естественная потребность не удовлетво-

ряется: Почему же до сих пор ничего об этом не знал? Почему никто мне не 

рассказал? Увы, реализация этой фундаментальной потребности остается по 

настоящее время единичным фактом. Миллионы школьников с потенциаль-

                                                 
1 Закат профессий. Режим доступа: erazvitie.org/zakat_professij. 
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но заложенными способностями видения целого сегодня, как и раньше, об-

речены на изучение бесполезных вещей или множества вещей как независи-

мых и непохожих друг на друга. Они могут быть хорошо осведомлены о том, 

что такое палка, качели и т. д. и, возможно, знают, как они взаимодейству-

ют в какой-либо конкретной ситуации. Но они не представляют, почему эти 

феномены взаимодействуют, какие последствия несут действия в отдельнос-

ти и, тем более, в совокупности. В школе не учат целостному восприятию, 

а формируют «лоскутное сознание» и «лоскутную деятельность», не способ-

ствующие проникновению в таинственный мир целого. В школе срезается 

верхний слой знания, но не охватываются его глубинные пласты, поскольку 

она чуждается целого точно так же, как изучаемые в ее стенах науки, кото-

рые «пуще всего боятся взглянуть в Целое и связь всего» [21]. В итоге мы име-

ем человека знающего, но не понимающего. 

Понимающий человек – это человек, способный зрить целое во всем 

богатстве его связей и отношений, видеть связи и взаимозависимости между 

явлениями, а также последствия, вытекающие из действия этих связей 

и взаимозависимостей; это человек, обладающий способностью ощущать, 

осознавать, переживать единство всего, связь всего со всем. Есть маленькая 

надежда, что предлагаемый нами интегративно-целостный подход, опира-

ющийся на органическую интерпретацию педагогической интеграции, при 

всех своих недоделках и недостатках внесет некоторый вклад в разработку 

путей, ведущих к этому человеку. Вместе с тем признаем, что многое нами 

было только продекларировано, намечено. Несколько успокаивает лишь то, 

что сама проблема наша носит перманентный, «растянутый» во времени 

и пространстве характер. Соответственно, «растянуто» и ее решение. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. В. Ф. Федоровым 
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Аннотация. Введение. Современный этап развития образования в Рос-

сии, характеризующийся продолжающимися реформами и интенсивными ин-

новационными процессами, требует сущностных изменений в управлении 

этой социальной сферой. Необходим не только пересмотр парадигмы управле-

ния, но и целый комплекс мер по повышению его эффективности и сниже-

нию излишней централизации. 

Цель работы – изучение состояния и перспектив управления образова-

нием в Российской Федерации. 

Методология и методики исследования. Автор использовал методологию 

междисциплинарного и системного подходов к анализу рассматриваемого фе-

номена, методы теоретического анализа, синтеза и обобщения. 

Результаты. Выявлены негативные тенденции и противоречия в совре-

менном управлении образованием и образовательными системами, включая про-

блемы разграничения прав, компетенций и полномочий органов различных уров-

ней управления. Состояние управленческой сферы образования рассмотрено 

в контексте общих проблем его модернизации и ключевых инновационных век-

торов развития общества. Произведен детальный разбор парадигмальных осно-

ваний управления; его системность и сбалансированность представлены с пози-

ций полномочий субъектов управления и видового разнообразия реализуемых 

ими функций. Проанализированы системогенетические основания управления, 

его цикличность, соответствие принципам системного наследования; результа-

тивность, эквифинальность, эффективность управления в ее социальном, эконо-

мическом, педагогическом и организационном измерениях. 
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Научная новизна исследования заключается во вскрытии причин раз-

рыва между должным и существующим управлением системой образования. 

Намечены перспективные направления совершенствования данной области. 

Практическая значимость работы состоит в рекомендациях по вопло-

щению предлагаемых идей, касающихся пересмотра сложившихся подходов 

к управлению образованием и образовательными системами. 

Ключевые слова: управление образованием и образовательными сис-

темами; парадигмальные основания управления; эффективность управления. 
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STATUS, TRENDS, PROBLEMS AND PROSPECTS 
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Abstract. Introduction. The current stage of development of education in 

Russia, characterized by the continuation of reforms and intense innovation pro-

cesses, require essential changes in management. It takes not only a revision of 

the paradigmatic foundations of such management, but also the adoption of com-

plex measures for improving its efficiency, and reducing excessive centralization. 

The aim of the present publication is to study the status and prospects of 

education management in the Russian Federation. 

Methodology and research methods. The author used the methodology of an 

interdisciplinary and system-based approaches to the analysis of the considered 

phenomenon; methods of theoretical analysis, synthesis and generalization. 

Results. Negative tendencies and contradictions in modern management of 

education and educational systems, including problems of differentiation of the 

rights, competences and powers of bodies of various levels of management are re-

vealed. The condition of education management is considered in the context of 

common problems of its modernization and key innovative vectors of development 

of the society. Detailed analysis of paradigmatic foundations of management is 

carried out; its systemacity and balance are presented from the positions of ma-

nagement members and a specific variety of the functions realized by them. Sys-

tem-genetic foundations of management, its recurrence, compliance with the prin-

ciples of system inheritance are analysed; effectiveness, equifinality, management 
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efficiency in its social, economic, pedagogical and organizational measurements 

are studied. 

Scientific novelty concludes in the reasons identification of a gap between 

the proper and existing management of an educational system. The perspective 

directions of improvement of this field are singled out. 

Practical significance. The author provides the recommendations on the use 

of the proposed ideas concerning the revision of the current approaches to the 

management of education and educational systems. 

Keywords: education and educational systems management, paradigmatic 

management bases; management efficiency. 
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Введение 

Функционирование и развитие экономики в России, повышение ее 

глобальной конкурентоспособности определяются не только инвестицион-

ными возможностями, законодательными инициативами, инновацион-

ным потенциалом или внешними сдерживающими факторами, а прежде 

всего наличием квалифицированной рабочей силы, качественными изме-

нениями в структуре человеческого капитала, в приращении которого 

ключевая роль принадлежит сфере образования. 

Представляется, что внешне как бы правильный, транслируемый 

в течение нескольких последних десятилетий тезис о главной проблеме 

российской экономики – ориентации преимущественно на экспорт сырья 

(прежде всего углеводородов), по сути, может рассматриваться как лож-

ный, поскольку следствие преподносится как причина. Чтобы слезть 

с «нефтяной иглы», государство должно позаботиться о подготовке специ-

алистов, способных обслуживать и интенсивно развивать наукоемкое, вы-

сокотехнологичное производство. Иными словами, структурные измене-

ния в экономике, ее переход на новый технологический уровень возмож-

ны, в первую очередь, при сочетании в науке фундаментального задела 

и развития ее прикладного сектора, сбалансированности качественного 

функционирования систем общего и профессионального образования, 

в том числе высшей школы [1, 2]. В связи с этим имеет смысл остановить-

ся на некоторых проблемах управления данной областью, анализе резуль-

татов ее реформирования за годы существования новой России и теку-

щих процессов модернизации. 
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Это важно сделать именно сейчас, когда в связи с кадровым обнов-

лением Министерства образования и науки Российской Федерации осу-

ществляется попытка в режиме цейтнота провести некую ревизию итогов 

реформ и скорректировать образовательную политику. 

Обозначим круг концептуально-методологических проблем и вопросов, 

которые, на наш взгляд, являются наиболее важными и перспективными 

для обеспечения успешной реализации и совершенствования управления об-

разованием и которые будут рассмотрены далее. К ним относятся: 

● парадигмальные основания управления; 

● системность и сбалансированность управления с позиций полно-

мочий его субъектов, реализуемых ими функций, видового разнообразия; 

● системогенетические основания управления, прежде всего его 

цикличность, соответствие принципам системного наследования; 

● результативность, эквифинальность, эффективность управления в ее 

социальном, экономическом, педагогическом и организационном измерениях. 

Данный перечень не исчерпывает всех аспектов управления образо-

вательными системами, нуждающихся в анализе. Однако объем статьи не 

позволяет расширить круг обсуждаемой темы. 

Обзор литературы 
Проблематика управления образованием, в силу своей сложности, 

изначально является междисциплинарной. Ее рассмотрение может и дол-

жно базироваться на теоретическом, концептуально-методологическом 

базисе педагогики, теории управления, системологии, социологии и дру-

гих научных дисциплин. 

К настоящему времени феномен управления образовательными сис-

темами в той или иной мере изучен с позиций системологии образования, 

системогенетики и теории циклов [3–5]; социологии образования [6–8]; обра-

зованиеведения, теории социального и внутришкольного управления [9–12]; 

квалитологии образования, квалиметрии управления социальными систе-

мами [13–15]; философии и культурологических основ образования [16]. 

Нам представляется плодотворным целый ряд выдвинутых исследовате-

лями идей: процессный, проектно-квалитативный, парадигмальный подходы 

к управлению образовательными системами; педагогическое проектирование, 

использование системной инженерии, методологии функционального модели-

рования; управление образовательной системой на основе цикличности 

и с учетом этапов жизненного цикла; разработка и применение норм и стан-

дартов в управлении образовательными структурами; системное управление 

инновационными процессами в образовании и др. 
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Однако при безусловной ценности многообразных точек зрения в раз-

розненном виде они не позволяют получить полное, законченное представле-

ние о состоянии и тенденциях управления образовательной сферой. 

Материалы и методы 
В нашей работе мы опирались на контент-анализ базы научных источ-

ников и доступные статистические данные о работе региональных органов 

управления образованием, региональных институтов развития образования 

и академических институтов Российской академии образования. Некоторые 

положения статьи были выдвинуты нами ранее в статьях и монографиях, 

изданных в период с 1997 по 2016 г. и посвященных проблемам управления 

школой, вопросам качества и квалиметрии образования, проектирования 

и применения систем его обеспечения и оценки. 

Результаты исследования 

Ведущая роль в управлении образованием принадлежит парадиг-
мальным основаниям. Ошибки на этапе формулирования исходных, де-

дуктивных положений, концептуальных принципов и идей чреваты потерей 

не только материальных и финансовых, но и человеческих ресурсов, замед-

лением темпов развития, снижением конкурентоспособности образователь-

ных структур различного уровня. Данные ошибки усугубляются, если начи-

нают активно транслироваться управленцами всех уровней и закладываться 

в политику менеджмента конкретных образовательных учреждений. 

В таблице сказанное проиллюстрировано на примере двух, как нам 

представляется, далеко не бесспорных парадигмальных установок, реали-

зуемых уже на протяжении многих лет в российском образовании: обоз-

начены причины возникновения таких установок, их последствия и спо-

собы минимизации отрицательных последствий. 

Примеры парадигмальных установок, негативно влияющих на качество 
управления образованием 

Examples the paradigmatic backgrounds negatively influencing the quality 
of education management 

Парадиг-
мальные 

установки 

Причины возникно-
вения, проявления 

Последствия (риски) 
применения 

Альтернативы, меры 
по минимизации  
отрицательных  

последствий 
 

1 2 3 4 

Образо-
вание – 
услуга 

Превратное пони-
мание рыночных 
отношений. 

«Вымывание» вос-
питательной компо-
ненты из образова-

Активное публич-
ное продвижение 
на всех уровнях те-
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1 2 3 4 

Практика форми-
рования государ-
ственных (муници-
пальных) заданий 
автономным 
и бюджетным об-
разовательным ор-
ганизациям 

тельного процесса. 
Навязывание обу-
чающимся сомни-
тельных услуг. 
Неконтролируемый 
рост негосудар-
ственного сектора 
образования, не-
редко предоставля-
ющего услуги низ-
кого качества 

зиса о том, что об-
разование – это об-
щественное благо 
(такой статус обра-
зования был за-
фиксирован в при-
нятом в 2012 г. Фе-
деральном законе 
№ 273) 

Образо-
вание – 
заведомо 
убыточ-
ная сфе-
ра 

Управление соци-
ально-экономичес-
кими системами на 
коротких циклах 
с превратным по-
ниманием эффекта 
от инвестиций. 
Бюджетная прак-
тика  

Стагнация образо-
вания. 
Форсированное 
подталкивание об-
разовательных ор-
ганизаций к вне-
бюджетной де-
ятельности в ущерб 
качественному ис-
полнению своих 
уставных задач 
и социальной мис-
сии. 
Переориентация 
менеджмента обра-
зовательных орга-
низаций на реше-
ние финансово-
экономических за-
дач в ущерб соци-
ально-педагогичес-
ким целям и ре-
зультатам 

Рассмотрение об-
разования как ин-
вестиционно прив-
лекательной сферы 
и фактора роста 
человеческого ка-
питала, производи-
тельных сил, про-
изводительности 
труда и качества 
жизни. 
Применение в ходе 
формирования 
бюджетов разных 
уровней норм по 
соотношению зат-
рат на образование 
и затрат на другие 
нужды. 
Принятие полити-
ческих решений 
в части установле-
ния разумных со-
отношений уров-
ней оплаты труда 
педагогических ра-
ботников и оплаты 
труда в экономике, 
административ-
ный контроль вы-
полнения данных 
решений 
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Необходимо обратить внимание на соотношение дедуктивных и ин-

дуктивных начал в парадигмальных установках управления образовани-

ем. Аспект дедуктивности предполагает, что субъект управления, сформу-

лировав для себя некое общее представление о своих действиях в отноше-

нии управляемого объекта, только после этого реализует стратегию управ-

ления и осуществляет конкретные управленческие шаги. Однако, к сожа-

лению, на практике управление образовательными системами чаще всего 

происходит по индуктивному сценарию: сначала принимаются управлен-

ческие решения с нормативным закреплением и осуществляются дей-

ствия по их исполнению, а уже потом они получают некое обоснование. 

Примером индуктивного подхода может служить история с весьма по-

спешным принятием в 2013 г. профессионального стандарта педагога1. До 

сих пор ни его разработчики, ни федеральный орган управления образова-

нием в лице Минобрнауки России не могли дать внятный ответ научно-педа-

гогической общественности о цели и порядке применения этого документа. 

Лучший вариант выхода из сложившейся тупиковой ситуации – отсрочка 

вступления стандарта в силу до 2019 г. Можно привести множество и других 

«образцов» парадигмальной непоследовательности в управлении образовани-

ем: перевод российской высшей школы на двухуровневую модель (ФЗ-273 

уже узаконил трехуровневую модель высшего образования2); нескончаемое 

«усовершенствование» Единого государственного экзамена; проведение на-

чиная с 2012 г. рейтингового ранжирования вузов по сомнительным крите-

риям; попытки в 2013–2014 гг. реформирования системы педагогического 

образования3 и др. Торопливые, необдуманные решения, стимулирование 

сомнительных инноваций, популистские действия, приносящие эффект 

в лучшем случае только в краткосрочной перспективе, а на самом деле ни-

чуть не способствующие преодолению отставания развития образования от 

запросов экономики и производства, – все это имеет крайне отрицательные 

последствия, так как связано с неоправданными колоссальными финансо-

выми издержками и порождает комплекс новых проблем и противоречий, 

которые накладываются на уже имеющиеся. 

                                                 
1 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в до-

школьном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (вос-
питатель, учитель)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н). 

2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3 Комплексная программа повышения профессионального уровня педагоги-
ческих работников общеобразовательных организаций (утверждена 28 мая 2014 г. 
№ 3241п-П8). 
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Чтобы исключить управленческий произвол, можно и нужно ста-

вить вопрос о многоступенчатой, многоуровневой и многосубъектной эк-

спертизе проектов управленческих решений. Для той же цели следует ис-

пользовать потенциал имитационного моделирования на основе матема-

тического аппарата и потенциал теорий вероятности и анализа операций. 

Необходимо законодательно установить обязательные нормы и разрабо-

тать процедуры проведения экономического, правового и профессиональ-

ного аудита управленческой деятельности на всех уровнях. 

Особенно много проблем и противоречий накопилось в вопросах, 

связанных с полномочиями субъектов управления образованием1, реали-

зуемыми ими функциями, видовым разнообразием управления. Решение 

этих проблем осуществляется путем корректировки нормативной право-

вой базы и организационно-штатной структуры, внедрения современных 

автоматизированных информационно-управляющих систем, применения 

механизмов межбюджетного регулирования, стандартизации, создания 

государственно-общественных контролирующих структур. 

О системности и сбалансированности управления образованием и об-

разовательными системами можно говорить в позитивном ключе, если соб-

людается известный в науке принцип Эшби – соответствие уровней слож-

ности управляющей и управляемой систем; если инновационные процессы 

в образовании повышают его конкурентоспособность и способность отвечать 

на социальные и экономические вызовы, а не ведут к снижению образован-

ности населения и росту стохастичности, неуправляемости образовательных 

систем; если высшим (федеральному и региональным) уровням управления 

образованием не приходится в «ручном режиме» решать проблемы, явля-

ющиеся, по своей сути, полномочиями муниципальных органов власти и ме-

неджмента образовательных организаций. 

В настоящее время в России сложилась достаточно жесткая, централизо-

ванно-вертикальная система управления образованием со значительной кон-

центрацией власти и полномочий у высших его структур (Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, осуществляющих надзор и управление в сфере 

образования). С одной стороны, это обеспечивает эффективность выработки 

и реализации единой образовательной политики, сохранение единого образова-

тельного пространства страны, воспроизводство кадрового потенциала отрас-

ли. С другой стороны, несовершенство, противоречивость и частая обновля-

                                                 
1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
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емость законодательства, отсутствие должной квалификации и исполни-

тельская недисциплинированность в низовых звеньях, нехватка ресурсов, не-

совпадение интересов государственных и негосударственных структур, власти 

и бизнеса порождают такой круг задач и проблем субъектов управления выс-

шего уровня, который выходит далеко за пределы их фактических возможнос-

тей влияния и принятия эффективных решений. Если в отношении оператив-

ного управления еще можно говорить о случаях адекватного реагирования, то 

стратегическое управление полностью или частично дестабилизировано. 

Помимо прочего, высшие органы управления образованием находятся 

под определенным влиянием научных школ, грантополучателей, экспертных 

сообществ, бизнес-структур в лице книгоиздателей, производителей оборудо-

вания, технических средств обучения. В настоящее время используются меха-

низмы аутсорсинга, передачи на контрактных условиях, с помощью государ-

ственного задания ряда работ в рамках «Федеральной целевой программы раз-

вития образования в РФ» уполномоченным, подведомственным организациям 

и исполнителям. В структуре Минобра находится Российская академия обра-

зования, около 270 подведомственных федеральных государственных органи-

заций высшего образования и около 50 федеральных государственных науч-

ных организаций и центров, которые осуществляют фундаментальные и при-

кладные исследования, участвуют в научно-методическом сопровождении фе-

деральных и региональных инновационных программ и проектов. В подчине-

нии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки находится 

5 подведомственных организаций. В каждом из субъектов Российской Феде-

рации созданы и функционируют соответствующие региональные структуры, 

контролирующие соблюдение законодательства в сфере образования. Почти 

в каждом регионе созданы специализированные государственные организа-

ции по оценке качества образования. 

Такая концентрация ресурсов, научно-методического, кадрового потен-

циала свидетельствует не столько о «перегреве» структур управления высшего 

уровня, сколько об их неспособности реально оценить степень своей ответ-

ственности за те или иные аспекты функционирования образовательной сис-

темы. Подтверждением тому может служить, например, реализуемая с мая 

2016 г. процедура проведения Федеральной службой по надзору в сфере обра-

зования и науки Всероссийских проверочных работ (ВПР) в выпускных клас-

сах начальной школы по трем предметам (математика, русский язык, окружа-

ющий мир). Идея сама по себе хорошая, но предполагается, что ВПР не имеют 

статуса итоговой аттестации и оценка выполнения заданий по предметам 

проводится на местах. Возникает вопрос о целесообразности такой процеду-

ры, поскольку федеральный орган исполнительной власти по результатам ее 
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проведения не принимает решений в отношении итоговой аттестации обуча-

ющихся, не происходит улучшения качества методической работы, коррекции 

дополнительных профессиональных программ (профессиональной переподго-

товки, повышения квалификации) педагогических работников и т. п. При 

этом следует отметить, что в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ответственность за качество подготовки обучающихся несет обра-

зовательная организация. 

Представляется, что федеральные и региональные структуры управ-

ления образованием в большей мере должны сосредоточиться на выработ-

ке и проведении государственной политики в сфере образования (сейчас, 

например, особенно актуальны вопросы выравнивания различий в каче-

стве образования в разных регионах и территориях); совершенствовании 

образовательного законодательства (возможно, следовало бы, по примеру 

Республики Беларусь, разработать и принять кодификационный закон об 

образовании); развитии новых механизмов в системе непрерывного обра-

зования, стимулировании образования взрослых; омоложении кадрового 

состава системы общего и профессионального образования; стимулирова-

нии развития научных педагогических школ и др. 

Видовое разнообразие функций управления в последние годы, осо-

бенно на высших уровнях, все больше сводится к контролю, мониторингу 

и оценке1. Причем очень часто собранные на их основе обширные статис-

тические данные и информация не находят рационального применения 

в управленческом процессе. Субъекты управления стремятся выстраивать 

его, не заботясь об обратной связи, не принимая во внимание, что данный 

стиль работы в быстро изменяющихся условиях имеет существенные огра-

ничения. Управление выстраивается применительно к весьма непродолжи-

тельным циклам. Так, на низших уровнях преобладают управление кален-

дарно развивающимися операциями, одноконтурное (поверхностное) уп-

равление, управление с неполной информацией на «входе». 

Всё вышеизложенное указывает на необходимость осуществления 

в рамках действующего законодательства мер по оптимизации распределения 

полномочий по уровням управления. Речь идет, прежде всего, об усилении от-

ветственности менеджмента на институциональном (в образовательных орга-

                                                 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; Приказ Минобрна-
уки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения само-
обследования образовательной организацией»; Приказ Минобрнауки России от 
05 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих об-
щие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность». 
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низациях) и муниципальном уровнях за выполнение своих обязанностей и об 

одновременном создании механизма защиты этих уровней от неправомерного 

вмешательства сверху, от подмены их деятельности (даже при условии субси-

дирования части расходов) субъектами управления более высоких уровней. 

Переходя к системогенетическим основаниям управления, обратим-

ся, прежде всего, к механизмам системного наследования, которые, по мне-

нию А. И. Субетто, обеспечивают стабильность, качество образовательных сис-

тем и вопроизводимость основных их элементов [4]. Посредством системного 

наследования, благодаря управленческим решениям, в настоящее время вос-

производятся устоявшиеся подходы к повышению квалификации и профес-

сиональной переподготовке педагогических кадров; организации образова-

тельного процесса в школе в виде классно-урочной системы и т. д. Есть при-

меры, когда нарушение на определенном этапе системогенетических законов 

обусловило необходимость воссоздания отдельных утраченных элементов сис-

темы образования (например, физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»; Всероссийского движения школьников и др.). 

Вместе с тем интенсивная инновационная деятельность последних лет 

обусловила принятие таких управленческих решений, которые внесли либо 

могут внести существенные изменения в механизм наследования. Принятие 

профессионального стандарта педагога и продекларированные намерения 

осуществить на его основе введение дифференцированных уровней квалифи-

кации учителей, фиксирующих развитие их профессиональной карьеры, чре-

вато отрицательными последствиями, так как способно породить нездоровую 

конкуренцию в педагогических коллективах. Создание условий, при которых 

отдельный учитель непомерно стремится к профессиональному успеху, игно-

рируя коллективистскую природу педагогической деятельности, может обер-

нуться не только снижением качества образовательного процесса, значитель-

ным ухудшением социально-психологического климата в школах, но и необра-

тимыми кадровыми процессами в системе общего образования. 

Отдельным предметом анализа системогенетических процессов 

в образовании с позиций влияния на них управления является принятый 

в 2010 г. Федеральный закон, устанавливающий переход всех государ-

ственных (муниципальных) детских садов, школ, техникумов, колледжей, 

вузов в статус либо казенных, либо бюджетных, либо автономных учреж-

дений1. Заметим, что данное решение, по сути, внесло в систему общего 

                                                 
1 Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (с из-
менениями и дополнениями). 
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и профессионального образования новые элементы, которые изменили це-

лый ряд связей и отношений в этой системе, прежде всего организацион-

но-управленческих и экономических (порядок и нормативы финансиро-

вания, использования имущества; возможности для внебюджетной де-

ятельности и др.). 

Шестилетний период применения норм данного закона показал, что 

принятые для его исполнения учредителями образовательных учреждений 

решения в части политики отнесения их к одному из трех типов учрежде-

ний, установления нормативов финансирования, порядка открытия бюд-

жетного и внебюджетного счетов и т. п. не улучшили, а, возможно, ухуд-

шили финансово-экономический статус и потенциал развития тех учреж-

дений, которые до перехода на новые правила числились аутсайдерами 

и демонстрировали низкие показатели качества своей деятельности. 

Любое управление в социальных системах, в том числе в сфере об-

разования, предполагает направленность на определенный результат 

и ориентацию на эффективность. Поэтому важными аспектами анализа 

управления образованием и образовательными системами выступают его 

эквифинальность, результативность и эффективность. 

Эквифинальность – ключевой критерий эффективности управле-

ния, если речь идет о такой его разновидности, как финитное управле-

ние. Эквифинальность показывает достижение конечных результатов, за-

являемых в том или ином управленческом проекте. В той или иной степе-

ни были достигнуты первоначально выдвигаемые цели в ходе информати-

зации образования, доведения средней заработной платы отдельных кате-

горий педагогических работников до сопоставимых значений по эконо-

мике регионов и др. Для этого выделялось целевое финансирование, при-

нимались специальные программы, нормативные правовые акты, издава-

лись специальные организационно-распорядительные акты, выделялись 

субсидии, был задействован административный ресурс, велось динами-

ческое мониторинговое наблюдение. 

Вместе с тем можно привести десятки примеров управленческих ини-

циатив, предполагавших позитивные изменения в образовании, намеченные 

к определенному сроку, но не состоявшиеся в силу отсутствия должного обес-

печения достижения заявленных целей: это проект создания Общероссийской 

системы оценки качества образования (две попытки за 25 лет); проект введе-

ния государственных именных финансовых обязательств; оптимизация сети 

вузов; реформирование педагогического образования и т. д. 

Проблемами эквифинальности управления в образовании являются 

не только и не столько ограниченность ресурсов, сколько несформирован-
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ность или низкая эффективность формируемых программно-целевых 

структур; преимущественная опора на административные методы; изна-

чальная ошибочность в постановке целей. 

Эквифинальность управления образованием и образовательными 

системами тесно связана с аспектами эффективности, среди которых 

в теории управления выделяют следующие: 

● социальная эффективность отражает степень удовлетворенности 

населения, потребителей образовательных услуг, участников образова-

тельных отношений; 

● педагогическая эффективность показывает степень достижения 

образовательных результатов, эффекты на личностном уровне от процес-

сов обучения и воспитания; 

● организационный аспект эффективности демонстрирует достиже-

ние целевых индикаторов, выполнение управленческих решений, реали-

зацию плановых, программных мероприятий в установленные сроки; 

● экономическая эффективность позволяет сопоставить полученные 

результаты, достигнутые эффекты с приложенными ресурсами, прежде 

всего материально-финансовыми [1, 13, 15]. 

Проблема современного управления образованием состоит в том, что 

при оценке эффективности той или иной образовательной системы, того или 

иного субъекта управления, образовательной организации акцент неправо-

мерно смещается в экономическую область [15–18]. Эффективность в усе-

ченном ее понимании очень часто используется для развития конкуренции. 

Так, при формировании государственного (муниципального) задания образо-

вательной организации применяются нормы подушевого финансирования. 

Однако при этом игнорируется основополагающее положение о том, что об-

разование – это общественное благо и период возврата вложенных в него 

средств является достаточно продолжительным (по разным оценкам от 

10 и более лет). Таким образом, использование эффективности как одного из 

ключевых критериев в системах управления образованием требует баланса 

всех перечисленных выше четырех ее составляющих. 

Обсуждение и заключения 

Представленный в статье анализ проблем управления образованием 

и образовательными системами дают основания для комплекса предложе-

ний по разрешению вскрытых противоречий. Необходимы: 

● разработка и реализация программы подготовки новой формации 

управленцев, новая модель выстраивания управленческой карьеры в сфе-

ре образования; 
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● постановка вопроса о качестве управления, реализации научного 

подхода к оценке его качества, включая использование потенциала и дости-

жений квалиметрии управления, экспертной, таксономической, индексной, 

вероятностно-статистической и других ее специальных разделов [14]; 

● разработка и принятие серии нормативных правовых, подзакон-

ных актов, определяющих построение и применение Национальной систе-

мы обеспечения качества образования в Российской Федерации; 

● применение механизма имитационного моделирования в контуре 

стратегического управления, на этапе проработки и инициации крупных 

(значимых) изменений в образовании, образовательных системах; 

● применение потенциала функционального моделирования, мето-

дологии функционального моделирования IDEF, особенно если речь идет 

о реконструкции (реинжиниринге) или замене существующих либо проек-

тировании новых систем и организационных механизмов1; 

● использование моратория на изменения, отмена принятых управ-

ленческих решений в привязке к продолжительности определенных цик-

лов (прежде всего цикла подготовки обучающихся на том или ином уров-

не образования); 

● разработка и принятие в статусе нормативного правового доку-

мента стандарта качества управления образовательной организацией, му-

ниципальной и региональной системами общего, профессионального и до-

полнительного образования. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. Ю. А. Шиховым 
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Аннотация. Цель статьи – выявление системных эффектов универси-

тетских комплексов, включающих организации профессионального образова-

ния разных уровней. 

Методология и методики исследования. В исследовании использовались 

теоретические методы: получение научной информации о системах, сбор дан-

ных об университетских комплексах; эмпирические: сравнение и сопоставле-

ние полученных данных. 

Результаты и научная новизна. Университетский комплекс охарактеризо-

ван как система. Выведены системные эффекты, являющиеся результатами интег-

рации организаций профессионального образования разных уровней: эффект нес-

табильности иерархических отношений при сохранении определенной структуры 

университетского комплекса; эффект единой образовательной цели, эффект воз-

действия внешней среды. Данные эффекты обусловливают возникновение нового 

качества интегрированной педагогической системы, которое обозначается как 

«способность к саморегулируемому обновлению». 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использо-

ваны для дальнейшего развития университетских комплексов как организаций, 

интегрирующих учреждения профессионального образования разных уровней. 

Ключевые слова: университетский комплекс, системные эффекты, сис-

темный подход, организации профессионального образования, интеграция. 
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Abstract. The aim of the present article is to reveal system effects of the 

university complexes including the organizations of professional education on dif-

ferent levels. 

Methodology and research methods. Theoretical methods: receipt of scienti-

fic information on systems, collection of data on university complexes; empirical: 

comparison and correlation of the obtained data. 

Results and scientific novelty. A university complex is designated as a sys-

tem. The system effects being the results of integration of the organizations of pro-

fessional education of different levels are educed: effect of instability of the hi-

erarchical relations when preserving a certain structure of a university complex; 

effect of a single educational purpose, effect of influence of the external environ-

ment. These effects cause emergence of new quality of the integrated pedagogical 

system which is designated as «ability to self-regulating updating». 

Practical significance. The materials and results of the study can be used for 

further development of university complexes as organizations that integrate the 

establishments of vocational education on different levels. 

Keywords: university complex, systemic effects, system-based approach, 

organizations of vocational education, integration. 
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Введение 
Целесообразность объединения образовательных организаций в уни-

верситетские комплексы, отраженная в нормативных документах, про-

диктована вопросами социально-экономического развития государства 

и необходимостью повышения конкурентоспособности отечественного 

профессионального образования на основе интеграции [1]. 
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В принятых Правительством РФ документах сформулированы ожи-

даемые положительные результаты создания и функционирования уни-

верситетских комплексов, одним из которых является интеграция различ-

ных уровней образования 1. 

В нормативных документах отмечается особенность университет-

ского комплекса, подтверждающая проведение структурной интегра-

ции, – наличие многоуровневого профессионального образования (средне-

го профессионального и высшего). 

Ученые подчеркивают системный характер организаций данного 

типа и, соответственно, при исследовании университетских комплексов 

применяют системный подход, на основе которого 

● выделяются общие свойства и характеристики компонентов орга-

низации; 

● выявляются особенности взаимосвязи всех компонентов педагоги-

ческой системы (цели, задачи, содержание, принципы, формы, методы, 

условия); 

● рассматриваются все компоненты комплекса во взаимосвязи друг 

с другом. 

В научной литературе, кроме понятия «системный подход», исполь-

зуются понятия «системная интеграция» и «системный эффект». Если под 

«системным подходом» понимается направление методологии научного 

познания, в котором исследуемый объект рассматривается как система, 

то под «системной интеграцией» подразумевают органичное объединение 

всех элементов интегрированного объекта; а понятие «системный эффект» 

трактуется как достижение более высоких показателей деятельности ин-

тегрированного объекта, чем показатели деятельности составляющих его 

элементов до интеграции [5]. 

Системный подход позволяет конкретизировать причины и методы 

интеграции, системная интеграция – отследить процесс интеграции, сис-

темный эффект – уточнить ее результат. 

Обзор литературы 
Рассмотрение университетского комплекса как системы предпола-

гает выделение ее признаков. С точки зрения философии, система пред-

ставляет собой упорядоченное определенным образом множество элемен-

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. № 676 «Об уни-

верситетских комплексах» (с изменениями и дополнениями от 1 февраля 2005 г.) 
Бюллетень Минобразования России. 2001. № 12. С. 3; Письмо Минобразования РФ 
от 09 ноября 2001 г. № 17-55-99ин/17-11 «О рекомендациях по созданию универси-
тетских комплексов». Бюллетень Министерства образования РФ. 2002. № 2. С. 3–7. 
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тов (компонентов, объектов и т. д.), которые взаимосвязаны между собой 

и образуют целостное единство [6–9]. В научной литературе понятие «сис-

тема» также трактуется как совокупность различных элементов, состо-

ящая из взаимоувязанных друг с другом частей [11, 12]. 

Основные признаки системы: 

● целостный комплекс элементов, связанных между собой таким об-

разом, что с изменением одного изменяются другие; 

● элемент системы, в свою очередь, тоже может быть системой, кото-

рая входит в более широкую систему как ее часть – в качестве подсистемы. 

В. В. Краевский утверждал, что система «обладает определенной струк-

турой, допускающей вычленение иерархии элементов; взаимодействуя со сре-

дой, она может рассматриваться как элемент высшей, по отношению к ней, 

более широкой системы; структура данной системы такова, что ее элементы 

обладают по отношению к ней свойствами подсистем» [13, с. 35]. 

Организации профессионального образования согласно основной 

своей деятельности могут быть обозначены как педагогические системы. 

У любой системы, в том числе педагогической, есть структурные особен-

ности, обусловленные ее предназначением. В структуру университетского 

комплекса входят организации среднего профессионального и высшего 

образования. Ведущей деятельностью данных организаций является под-

готовка выпускников, соответствующая установленному уровню профес-

сиональных требований и социальному заказу, что требует решения зада-

чи выбора педагогических технологий обучения с использованием име-

ющихся ресурсов [14]. Преумножению арсенала ресурсов способствует 

интеграция объектов, составляющих университетский комплекс, которая, 

как и система, предусматривает обязательную связь между ними. 

В университетском комплексе системообразующие связи, при помощи 

которых и происходит объединение объектов (элементов), устанавливаются 

● между разноуровневыми организациями профессионального об-

разования; 

● структурами управления образовательными организациями (руко-

водством); 

● педагогическими работниками как субъектами разноуровневых про-

фессиональных образовательных организаций университетского комплекса. 

По мнению ряда исследователей, «теоретико-методологические ос-

новы формирования и управления университетским комплексом должны 

обеспечить наличие системного интеграционного эффекта», позволя-

ющего вывести взаимодействие образовательных организаций на уровень 

интегративной совместной деятельности [15–17]. С этой точкой зрения со-

относится утверждение зарубежных коллег о том, что многоуровневая мо-
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дель университетского комплекса дает возможность получить систему эф-

фектов, под которой понимаются результаты влияния деятельности уни-

верситета на субъекты взаимодействия – собственно образовательные ор-

ганизации, их педагогические коллективы и отдельных педагогических 

работников, представляющих данные коллективы [18]. 

Таким образом, в нашей статье понятие «система» используется в зна-

чении «результат интеграции» [19]. 

Материалы и методы 
Организация среднего профессионального образования как субъект 

университетского комплекса осуществляет подготовку специалистов сред-

него звена. Университет, оставаясь самостоятельным субъектом, является 

центром объединения образовательных организаций и осуществляет под-

готовку специалистов более высокого профессионального уровня. Это ос-

новное различие определяет специфику структур образовательных учреж-

дений, особенности подготовки специалистов в каждом из них, функцио-

нальные обязанности педагогических кадров, взаимоотношения универ-

ситетского комплекса в целом и каждой образовательной организации 

в его структуре с работодателями [20]. 

Анализ научной информации об образовательных системах и фун-

кционировании университетских комплексов, эмпирическое сравнение 

и сопоставление полученных данных позволили выявить системные эф-

фекты деятельности этих образований, включающих организации про-

фессиональной подготовки разных уровней. 

Результаты 
Необходимость адаптации содержания образования и образователь-

ных технологий к требованиям производства априори предполагает спо-

собность образовательных организаций мобильно реагировать на социаль-

но-экономические запросы. Такой способностью могут обладать только 

системы со сложной, разветвленной структурой, включающей элементы 

разного порядка. 

Неотъемлемым свойством системы являются иерархические отноше-

ния между ее элементами. В университетский комплекс входят не имеющие 

юридической самостоятельности разноуровневые профессиональные образо-

вательные организации, отличающиеся тем, что реализуют образовательные 

программы разных ступеней профессиональной подготовки, но объединив-

шиеся с целью наиболее рационального использования имеющихся в их рас-

поряжении ресурсов, решения управленческих и собственно образователь-

ных проблем. То есть комплекс имеет иерархическую структуру. 
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Педагогические коллективы университетского комплекса образуют та-

кую же иерархическую систему, как и образовательные организации, которые 

входят в комплекс. Преподаватели среднего профессионального образования 

и научно-педагогические работники высшей школы имеют разные статусы, 

квалификации, функциональные обязанности и возможности. Но их общие 

интеллектуальные усилия, подчиняющиеся принципу преемственности, нап-

равлены на обеспечение качественного непрерывного образования. 

Иерархические отношения между субъектами взаимодействия уни-

верситетского комплекса определяют интеграцию организаций среднего 

профессионального и высшего образования внутри комплекса как верти-

кальную, при которой объединяются субъекты, однородные по целям де-

ятельности (подготовка специалистов), но разнородные по ее результатам. 

Отличительной особенностью данной интеграции является опреде-

ленная «система эффектов», включающая в себя 

● эффект нестабильности иерархических отношений в структуре 

университетского комплекса; 

● эффект единой образовательной цели; 

● эффект воздействия внешней среды. 

Под эффектом нестабильности иерархических отношений подра-

зумевается нарушение вертикальной интеграции, трансформация ее в от-

дельных случаях в горизонтальные связи. Так, тесное сотрудничество чле-

нов разных педагогических коллективов университетского комплекса на 

основе коллективного, группового, межличностного общения приводит 

к частичной диффузии уровней профессионального образования, которая 

влияет на устойчивость иерархических отношений и обеспечивает воз-

можность обмена наиболее эффективными педагогическими технологи-

ями, сочетание теоретической подготовки (превалирующей в высшем об-

разовании) с практико-ориентированным обучением (преобладающим 

в среднем профессиональном образовании), взаимозаменяемость и / или 

взаимодополняемость педагогических кадров. 

Например, в университетском комплексе «Сибирский государствен-

ный университет путей сообщения» (СГУПС) преподаватели структурного 

подразделения «Новосибирский техникум железнодорожного транспорта» 

с 2014 г. ведут занятия в Институте перспективных транспортных техно-

логий и переподготовки кадров, также находящемся в структуре СГУПС. 

Привлечение педагогов техникума к подготовке студентов и слушателей 

высшей школы связано с тем, что именно они являются наиболее квали-

фицированными и компетентными специалистами в области технической 

эксплуатации подвижного состава железных дорог, а в университете пре-

подаватели данного профиля отсутствуют. 
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Новый тип интеграции способствует расширению функциональных 

возможностей педагогических работников организаций среднего профес-

сионального образования, развитию их профессионально-педагогических 

компетенций, а также позволяет им сосредоточиться на практико-ориен-

тированном обучении. 

Изменение типа отношений между образовательными организаци-

ями университетского комплекса свидетельствует о формировании его 

интегративной целостности. 

Эффект единой образовательной цели. У университетского ком-

плекса в целом и у отдельных составляющих его субъектов существует об-

щая, не конкретизированная цель – качественная подготовка специалис-

тов. Эта цель в соответствии с уровнем профессионального образования 

дифференцируется на частные конкретные цели подготовки выпускни-

ков с определенной квалификацией и установленным набором компетен-

ций. Однако наличие конкретных целей не подразумевает обособленности 

образовательных процессов в структурных подразделениях комплекса. 

Чтобы добиться запланированного, четко обозначенного реального конеч-

ного результата, подключаются все необходимые ресурсы и части систе-

мы, происходит отбор наиболее адекватных средств, методов и техноло-

гий. Способность образовательных организаций, входящих в универси-

тетский комплекс, к совместному достижению единой цели является по-

казателем системной интеграции [21]. 

Примером подобной интеграции может служить разработка прог-

раммы «Педагог профессионального образования» и проведение курсов 

переподготовки педагогических работников организаций среднего про-

фессионального образования (СПО). Программа курсов была составлена 

совместно педагогами Сибирского государственного университета путей 

сообщения и техникумов, входящих в университетский комплекс; прове-

дение занятий осуществлялось на базе университета с привлечением ра-

ботников техникумов. Всего в 2015/16 уч. г. обучение прошел 81 человек. 

Интеграционный процесс всегда происходит под влиянием внешней 

среды при взаимной заинтересованности интегрируемых объектов в образо-

вании новой системы. Эффект воздействия внешней среды проявляется 

в требованиях работодателя к результатам деятельности образовательных ор-

ганизаций и университетского комплекса как педагогических систем [22]. 

Работодатель прямо или косвенно принимает участие в определении со-

держания программ профессионального образования, в оценке качества подго-

товки специалистов, выборе технологий. Выводы работодателя о соответствии 

результатов деятельности университетского комплекса (организаций професси-

онального образования) требованиям рынка труда влияют на формирование пе-



© Н. О. Ваганова, В. М. Лопаткин 

 

Образование и наука. Том 19, № 2. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 2. 2017 

96  

дагогических систем, взаимоотношений между ними, установление либо кор-

ректировку иерархических отношений в университетском комплексе. 

Учебные занятия на производстве, организуемые преподавателями 

Новосибирского техникума железнодорожного транспорта, входящего 

в состав СГУПС, и представителями Западно-Сибирской железной доро-

ги, являются примером непосредственного участия работодателя в подго-

товке будущих специалистов. Увеличение количества времени на произ-

водственное обучение (таблица) свидетельствует о заинтересованности 

потенциального работодателя в дуальной (аудиторно-практической) под-

готовке студентов к предстоящей трудовой деятельности. 

Учебные занятия в производственных условиях 
Learning sessions in a production environment 

Специальность Год Количество часов 

2014 30 
2015 42 

23.02.01 Организация перевозок и уп-
равление на транспорте (по видам) 

2016 42 
2014 28 
2015 54 

23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

2016 54 
2014 36 
2015 24 

27.02.03 Автоматика и телемехани-
ка на транспорте (железнодорожном 
транспорте) 2016 24 

2014 30 
2015 28 

08.02.01 Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство 

2016 28 
 

Нестабильность иерархических отношений в структуре университет-

ского комплекса, наличие единой образовательной цели, воздействия внеш-

ней среды обусловливают возникновение педагогической системы нового ка-

чества, которое мы определяем как «способность к саморегулируемому раз-

витию». Речь идет о совершенствовании средств, методов, технологий подго-

товки специалистов в соответствии с потребностями рынка труда. 

Изменения в экономике привели к пересмотру перечня рабочих про-

фессий, по которым осуществляется подготовка студентов в университет-

ских комплексах. Так, с 2010 по 2016 г. в Новосибирском техникуме желез-

нодорожного транспорта – подразделении СГУПС – расширился спектр ра-

бочих профессий: 

● по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог – с трех до семи; 

● по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство – с одной до четырех профессий. 
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Работодатель оценивает подготовку выпускников университетских 

комплексов к практической деятельности, в том числе по наличию у них по-

вышенных разрядов по рабочим профессиям. В ходе практики в 2010 г. 

свои разряды повысили 17,5% студентов среднего профессионального об-

разования СГУПС, в 2016 г. – 98%. 

Заключение 
Отличительными особенностями университетского комплекса как сис-

темы являются системные эффекты нестабильности иерархических отноше-

ний в структуре университетского комплекса, единой образовательной цели 

и воздействия внешней среды. Они не только указывают на целостность 

университетского комплекса, наличие системных устойчивых взаимодей-

ствий его субъектов, но и характеризуют единство педагогических работни-

ков организаций профессионального образования в реагировании на внеш-

ние и внутренние воздействия с целью достижения общей цели. 

Способность к саморегулируемому развитию педагогических систем 

обеспечивает интеграцию уровней профессионального образования 

в подготовке кадров и готовность к инновационной деятельности в усло-

виях университетского комплекса [23]. 

Создание многоуровневых образовательных систем является тен-

денцией в мировом и отечественном профессиональном образовании. Од-

нако технологические вопросы интеграции его уровней, решение которых 

позволит выявить системные эффекты, связанные с изменением качества 

педагогических и научно-педагогических работников в процессе их вза-

имодействия, требуют дополнительного рассмотрения. 

Статья рекомендована к публикации 
д-ром пед. наук, проф. В. И. Блиновым 
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ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ 

С УЧЕТОМ ДОСТИЖЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Г. П. Литвинцева1, Н. Г. Низовкина2, Н. А. Гахова3 

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск (Россия). 
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Аннотация. Введение. Достижения в различных областях современной 

науки оказывают влияние не только на развитие самой науки, но и на про-

цесс формирования человеческого капитала, что в полной мере относится 

и к подготовке инженерно-технических кадров, необходимых для перехода 

к экономике знаний и к информационному обществу. 

Цель статьи – показать взаимовлияние различных наук в процессе 

подготовки будущих инженеров и особенности их обучения в современных ус-

ловиях. 

Методология и методики исследования. Исследование базируется на сис-

темном подходе, обобщении опытного знания, сравнительном анализе и методо-

логии экономической науки. Использовался анализ отечественной и зарубежной 

литературы, официальных документов и данных статистики Российской Федера-

ции, а также Глобального индекса конкурентоспособности. Обработка информа-

ции осуществлялась, среди прочего, графическими методами. 
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Результаты. Доказывается влияние естественных наук на развитие 

экономического знания, достижений экономической науки на совершенство-

вание инжиниринга и инженерного образования. Выявлены уменьшение чис-

ленности исследователей и недостаток молодежи в области технических наук. 

Установлены и акцентированы следующие тревожные факты: среди выпус-

кников вузов инженеры составляют пятую часть, и эта доля за последние 

10 лет практически не меняется; вместе с тем продолжает расти количество 

технических специалистов, выехавших на работу за рубеж. 

Научная новизна. Сделаны выводы о влиянии естественных наук на 

развитие экономической теории, а также прикладной экономики на развитие 

инженерного дела. Описана специфика подготовки современного инженера 

как интегратора знаний. 

Практическая значимость. На основе анализа официальной статисти-

ки обозначена тенденция сокращения технических специалистов в России. 

В связи со старением инженерных кадров и малочисленностью инжиниринго-

вых компаний, подчеркивается необходимость разработки и внедрения усо-

вершенствованной, отвечающей запросам времени модели инжиниринга 

и подготовки инженера нового типа. 

Ключевые слова: высшее образование, естественные науки, инжини-

ринг, компетенции, технические специалисты, подготовка кадров, техничес-

кие науки, экономические науки, человеческий капитал. 
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Abstract. Introduction. Achievements in various fields of modern science 

have an impact not only on the development of science itself, but also on the for-
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mation of human capital, including training of technical personnel needed for the 

transition to an information society. 

The aim of the article is to show interinfluence of different sciences of engi-

neering staff training and specific aspects of their training in modern conditions. 

Methodology and research methods. The research is based on the system-based 

approach, experimental knowledge generalization, comparative analysis and econo-

mics methodology. We used analysis of national and foreign literature, official docu-

ments and statistic data of the Russian Federation, Global Competitiveness Index. Al-

so, information processing was carried out using graphic methods. 

Results. The influence of natural sciences on economic knowledge develop-

ment as well as on perfection of engineering and engineering education is shown. 

Decrease in researcher numbers as well as lack of young people in engineering 

sciences is revealed. In particular, the following disturbing facts are established 

and emphasized: engineers are a fifth part among graduates and this share has 

been nearly constant during the last 10 years. However, the number of engine-

ering specialists going abroad for work continues to grow. 

Scientific novelty. The conclusions on the influence of natural sciences on 

economic theory development as well applied economics on engineering develop-

ment are made. Special aspects of modern engineers training as knowledge integ-

rator are highlighted. 

Practical significance. Based on the analysis of official statistics, data the trend of 

engineering specialists decrease in Russia is shown. In connection with engineering 

staff aging and low number of engineering companies, the necessity for new engineering 

model implementation and new type of engineers training is emphasized. 

Keywords: higher education, natural sciences, engineering, competences, tech-

nical specialists, staff training, technical sciences, economic sciences, human capital. 
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Введение 

Достижения в различных областях современной науки оказывают 

влияние не только на развитие самой науки, но и на процесс формирова-

ния человеческого капитала, что справедливо и в отношении подготовки 
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инженерно-технических кадров, необходимых для перехода к экономике 

знаний и к информационному обществу. 

Главным фактором в экономической системе такого общества явля-

ется человеческий капитал, на формирование и накопление которого ока-

зывают существенное влияние образование и здравоохранение. В нашей 

работе акцент сделан на обучении инженерно-технических специалистов 

и их подготовке в высшей школе, так как именно они призваны обеспе-

чивать функционирование и развитие высокотехнологичных производств 

в постиндустриальную эпоху. Объект наблюдения характеризуется на ос-

нове официальных статистических данных Российской Федерации за де-

сятилетний период – с 2004 по 2014 г. 

Многочисленные исследования в области человеческого капитала, эко-

номики образования, педагогики рассматривают свои объекты изучения 

в разных плоскостях. Например, человеческий капитал анализируется с по-

зиций его формирования и накопления на макроэкономическом и реги-

ональном уровнях, а также на уровне конкретных организаций. Специалис-

тами в области экономики образования исследуются «анатомические» харак-

теристики этой сферы, однако мало внимания уделяется факторам развития 

образования, особенно высшего технического, и его влиянию на развитие 

необходимых компетенций инженерно-технических кадров. В работах по 

педагогике  как науке, изучающей аспекты образовательной деятельности, 

зачастую поднимаются конкретные вопросы соответствующей теории 

и практики, во многих публикациях обсуждается подготовка специалистов 

на начальной и средней ступенях профессионального образования. Вместе 

с тем на этом фоне заметен недостаток работ, посвященных влиянию раз-

личных наук друг на друга и отражению этого взаимовлияния на развитии 

высшего образования и его особенностях при подготовке специалистов опре-

деленного профиля, в нашем случае – инженерно-технических кадров, с уче-

том формирования компетенций, соответствующих требованиям федераль-

ных государственных образовательных стандартов нового поколения. 

В условиях перехода экономики и производства на инновационный 

путь развития увеличивается потребность в инженерных кадрах. Инже-

нерная деятельность является частью научно-технической деятельности, 

а технические (инженерные) науки занимают промежуточное положение 

между естественными и гуманитарными. Экономическая наука, основу 

которой составляет экономическая теория, в этой дихотомии условно от-

носится к гуманитарным отраслям знания. 

Цель нашего исследования – показать взаимовлияние различных на-

ук в процессе подготовки инженеров как интеграторов знаний; рассмот-



Подготовка инженерно-технических кадров с учетом достижений 
современной экономической науки 

 

Образование и наука. Том 19, № 2. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 2. 2017 

 105 

реть особенности обучения специалистов данного профиля в современных 

российских вузах; а также выявить тенденции промышленного развития 

и инженерного образования. 

Влияние естественных наук на развитие 
экономической теории 

Обычно под экономической теорией подразумевается неоклассичес-

кая экономика. Ее базовыми предпосылками являются: 

1) устойчивые предпочтения индивидов; 

2) модель рационального выбора (оптимизационные модели); 

3) равновесные схемы взаимодействия субъектов. 

«Защитный пояс» такой теории включает следующее положение: ин-

ституциональные ограничения отсутствуют или неизменны; информация 

является доступной и полной; индивиды удовлетворяют свои потребности 

с помощью обмена, который происходит без издержек [1, с. 10]. Однако 

указанные предпосылки детерминируют механистическую картину эко-

номики, где отсутствуют информационные проблемы, индивиды одина-

ковы и достигается равновесие [2, с. 3]. 

Неоклассическая теория перестала удовлетворять экономистов в связи 

с естественнонаучными открытиями последнего времени. Достижения 

в математике (в первую очередь, развитие теории игр) способствовали по-

явлению концепции ограниченной рациональности [3], а исследования 

Дж. Нэша поставили под сомнение наличие равновесия и показали воз-

можность множества равновесий [4]. 

Вследствие вторжения теории хаоса в экономическую науку возник 

вопрос об адекватности «гипотезы рациональных ожиданий» – действен-

ности экономической политики и ее способности влиять на ход экономи-

ческих событий [5]. В нелинейных моделях результаты чувствительны 

к начальным условиям, и поэтому надежные предсказания относительно 

продолжительного периода времени невозможны. Теория хаоса смутила 

теоретиков «рациональных ожиданий», особенно тем, что даже при усло-

вии известной структуры экономической модели большинство агентов 

(участников хозяйственной деятельности) не способны достоверно спрог-

нозировать экономическую конъюнктуру будущего. 

Из множества исследований (теории капитала, монетарной эконо-

мики, теории фирмы, экономики благосостояния и бедности и др.) следу-

ет, что экономика, состоящая из атомистических агентов, не имеет струк-

туры, достаточной для своего развития. 

Сохраняющиеся философские допущения, которые включают онто-

логический атомизм и методологический индивидуализм, связаны с пара-

дигмой, основанной на идеях Декарта и Ньютона [6, 7], которая еще име-
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ет место в экономике и некоторых других науках. Ее суть состоит в следу-

ющем. Атомизм подразумевает представление об экономической системе 

как механической общности изолированных друг от друга индивидов. 

Индивид вместе со своими предполагаемыми поведенческими характе-

ристиками рассматривается как базовый элемент теории социально-эко-

номической системы. Эта атомистическая идея абстрактного индивида 

является фундаментальной в классическом либерализме и относится к пе-

риоду XVII–XIX вв. Данная идея связана с принципом методологического 

индивидуализма, противоположного методологическому холизму. Равно-

весные модели экономики напоминают классическую механику. 

На рубеже XIX–XX вв. в США в экономической науке зародилось иное 

направление – институциональная теория. Речь идет о традиционном институ-

ционализме в его институционально-эволюционном варианте. Институциона-

листы критиковали картезианско-ньютонианский взгляд на мир и провозгла-

сили органическую альтернативу. Заметим, что для институционализма ха-

рактерен междисциплинарный подход к рассмотрению экономических про-

цессов с привлечением данных истории, социологии, психологии, политоло-

гии, права и других наук. Естественно-научным основанием традиционного 

институционализма является не физика (механика), а биология. Это обуслов-

ливает отказ от модели рационального выбора и равновесия в пользу изменя-

ющегося индивида и эволюционных подходов, когда внимание уделяется 

структурной трансформации систем. Отличительная черта традиционного ин-

ституционализма – акцентирование важности технологических изменений. 

Эволюционный подход традиционных институционалистов опира-

ется на дарвиновские принципы. После создания Ч. Дарвином теории 

эволюции [8] английский философ Г. Спенсер на основе его идей всеобще-

го развития и селекции разработал философскую систему, описывающую 

движение природной и социальной жизни на принципах эволюции. 

Т. Веблен – автор ключевых концепций, образующих современную инсти-

туционально-эволюционную теорию [9], отвергнув представление о чело-

веке как о рациональном индивиде и выдвинув понятие институтов как 

устойчивых привычек мышления, присущих большой общности людей, 

исследовал процессы развития данных институтов. Ему принадлежит 

идея о том, что институты могут быть уподоблены генам, передающим 

информацию во времени и пространстве. 

В XX веке И. Пригожин получил Нобелевскую премию по химии 

(1977) за работы по термодинамике необратимых процессов, особенно за 

теорию диссипативных структур [10]. Его достижения повлияли не только 

на технические, но и на экономические науки, а термин «complexity» стал 

широко использоваться в экономической литературе. 
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Б. Артур, на которого ссылается Д. Норт, показал, что многие техноло-

гические и структурные черты современной экономики включают положи-

тельные обратные связи, которые увеличивают эффекты малых изменений. 

Первоначальные случайности могут иметь огромное влияние на результат. 

Так, в случае технологического «блокирования» вместо тяготения к равнове-

сию результаты могут стать зависимыми от пути развития (path dependence). 

Следовательно, возможны несколько равновесных исходов [11]. 

Эволюционная экономическая теория получила новый импульс относи-

тельно понимания функционирования фирм, когда была опубликована извес-

тная работа Р. Нельсона и С. Уинтера [12]. В контексте институциональной и по-

веденческой экономики развиваются исследования моделей человека [13]. 

Современная институционально-эволюционная теория может стать 

плодотворной базой прикладных исследований в тех сферах деятельнос-

ти, которые в настоящее время трансформируются и недостаточно изуче-

ны, в том числе изысканий, касающихся современных методов и моделей, 

позволяющих учитывать технолого-институциональные аспекты развития 

инженерной деятельности. 

Влияние достижений экономической науки 
на совершенствование инженерного образования 

Как известно экономика опирается на технологии и институты. Тех-

нологии исследуются в инженерно-технических науках, и задаются пара-

метрами в экономических исследованиях. Институты изучаются в соци-

ально-экономических, политических и юридических науках, в зависимос-

ти от того, функционирование каких институтов подвергается анализу. 

В нашей статье речь идет об экономических институтах. 

Хотя до сих пор отсутствует единый взгляд на природу институтов, 

существует их операциональное определение: это совокупность созданных 

людьми формальных и неформальных правил, выступающих в виде огра-

ничения для экономических агентов, а также соответствующих механиз-

мов контроля за их соблюдением и защиты [1, с. 85]. 

Для технологий характерны производственные издержки, для институ-

тов  – трансакционные издержки (рыночные и управленческие). Но особенности 

функционирования институтов и трансакционные издержки часто не учитыва-

ются в прикладных экономических и инженерно-технических обоснованиях. 

Малочисленны исследования явных и неявных контрактаций при 

обеспечении инжиниринговой и инновационной деятельности. Новые фор-

мы пространственной организации бизнеса, такие как региональные сети 

фирм, кластеры, технополисы и технопарки, территории опережающего раз-
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вития, безусловно, целесообразно исследовать с учетом трансакционных из-

держек, а также разного рода их положительных и отрицательных эффек-

тов. В настоящее время из гибридных форм экономической организации, 

с нашей точки зрения, наиболее изучено в институциональном плане госу-

дарственно-частное партнерство, а также вопросы реализации государ-

ственных закупок [14]. Данная проблематика институциональных исследова-

ний пересекается с теорией управления, производственным и финансовым 

менеджментом, т. е. с исследованиями, авторы которых в большинстве сво-

ем не знакомы с институциональным анализом. 

Институциональные изменения (в том числе в организациях) – доми-

нирующая тематика в экономических работах. Однако недостаточно иссле-

дованы проблемы взаимодействия технологических и институциональных 

изменений в контексте инновационной экономики. Перспективными явля-

ются разработки технолого-институциональных проектов и изучение инсти-

туциональных ловушек в развитии инновационных систем. 

Переворотом в экономике предприятия можно считать замену кон-

цепции научной организации труда концепцией определения экономи-

ческих величин на основе оценок потребителей. Главный принцип науч-

ной организации труда – все можно измерить. Генри Форд точно знал, 

сколько стоит дверь его автомобиля модели «Ти», благодаря достаточно 

точным методикам расчета экономических показателей. По набору необ-

ходимых движений рассчитывались нормы времени на выполнение тех-

нологической операции. Сегодня пришло понимание того, что полная се-

бестоимость вряд ли может быть основой принятия управленческих реше-

ний, поскольку она включает элементы субъективности распределения 

накладных расходов и не учитывает часть трансакционных издержек. 

Допущение о равновесии средств и источников средств позволило усо-

вершенствовать систему бухгалтерского учета на предприятии. Принцип 

равновесия проявляется в системах сбалансированных показателей Нортона 

и Каплана, в финансовом анализе для расчета показателей покрытия и т. д. 

Однако в настоящее время инновационная экономика строится не на прин-

ципах равновесия. Разнообразием подходов характеризуются допущения 

о том, чем измеряется цель предприятия. Из этих допущений выводятся 

причинно-следственные взаимосвязи, использующиеся во многих разделах 

экономики предприятия. Создается множество моделей и методов. Наиболее 

известными моделями, используемыми для анализа стратегий и создания 

ценности, являются решетка Ансоффа «продукт/рынок»; BPR (Business Pro-

cess Reengineering); модель конкуренции Портера. Для оценки принятия ре-

шений наиболее значимы модели, основанные на измерительных подходах: 

АВС-метод калькулирования; модель внутренней нормы прибыли IRR. Для 

организации изменений наиболее существенны следующие разработки: Те-
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ория 7S МакКинси; Capability Maturity Model (CMM); Шесть сигм Дженерал 

электрик (6σ GE). При оценке коммуникаций широко применяются модели 

BCG-матрица; Product Life Cycle; Маркетинг-микс 4Р. С точки зрения управ-

ления следует отметить такие модели, как Колесо Дэминга PDSA; Just in Ti-

me; Управление по целям и др. [15]. 

В условиях хаотичности экономических процессов, в том числе на 

предприятии, для их моделирования актуально применение энтропии [16]. 

Предприятие (как и экономика в целом) – это открытая нелинейная динами-

ческая система, и на нем в процессе самоорганизации через хаос может об-

разовываться новый порядок и новые структуры. Кроме того, рыночное 

пространство не обладает статической природой, и даже очень близкие меж-

ду собой начальные условия в будущем дают значительные расхождения ре-

зультатов. Учесть всю сложность, противоречивость, неопределенность, мно-

гокритериальность, альтернативность и обусловленный ими риск позволяет 

энтропийный подход, который, естественно, следует применять совместно 

с другими управленческими и экономическими концепциями. 

Безусловно, необходимы исследования, касающиеся совершенство-

вания деловой статистики, пространственной эконометрики, эволюцион-

ных и агент-ориентированных моделей, методов проектного анализа и др. 

Например, финансово-организационное обеспечение инвестиционных 

проектов может сопровождаться современными методами их обоснова-

ния [17]. Однозначно можно сказать, что следует сочетать количествен-

ные и качественные методы в технолого-институциональном анализе. 

Экономическая наука ищет пути снижения институциональных ог-

раничений, препятствующих внедрению научных достижений в практи-

ку. Для обеспечения доступности информации было предложено переда-

вать права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежа-

щие России, предприятиям безвозмездно, что даст им возможность полу-

чать дополнительные доходы и платить налоги1. 

Отечественная экономика нуждается в инжиниринговых услугах, ос-

новной спрос на которые услуги обеспечивает государство через свои капита-

лоемкие проекты. Малые и средние предприятия специализируются на проек-

тировании и установке оборудования в жилищно-коммунальном хозяйстве2. 

                                                 
1 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года / Министерство экономического развития Российской Федерации. Режим 
доступа: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/5ac991004a1cf754ac94fc2f7584aa35/ 
strategiya_2020.doc?MOD=AJPERES&CACHEID=5ac991004a1cf754ac94fc2f7584aa3
5 (дата обращения 08.12.2015). 

2 Центр Маркетинговых исследований «Инфоскан». Режим доступа: http:// 
www.infoskan.ru (дата обращения 08.12.2015). 
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По данным «Навигатора по инжинирингу», в 2006 г. мировой объем 

рынка инжиниринговых услуг составил более $260 млрд, в 2012 г. – 

$530 млрд, т. е. удвоился за шесть лет. К 2020 г. этот объем превысит 

триллион долларов. В России объем внутреннего рынка инжиниринга оце-

нивается в 1,5 трлн р., а к 2018 г. он составит 2,8 трлн р.1 Согласно рас-

поряжению правительства и контрольным показателям на 2018 г. должно 

появиться 3–5 совместных предприятий, российских и зарубежных ком-

паний в области инжиниринга2. Рост потребления инжиниринговых услуг 

в последние годы был связан с административными мерами (модерниза-

ция мощностей энергокомпаний по требованию государства). Однако 

в российских инжиниринговых центрах ощущается нехватка специалис-

тов, знакомых с современными технологиями, методиками проектирова-

ния и управления высокотехнологичными производствами и имеющих 

опыт реализации проектов «под ключ». 

Тенденции промышленного развития и подготовки 
инженерных кадров в России 

Инженеры составляют ядро квалифицированных кадров промышлен-

ности. Учитывая снижение занятости и замедление темпов роста физических 

объемов промышленного производства в России в целом и в ее регионах 

(рис. 1), нехватку квалифицированных кадров (по данным опросов Росстатом 

руководителей предприятий), изучение динамики подготовки и трудоустрой-

ства инженерных кадров становится особенно актуальным [18, 19]. 

Кроме дефицита инженеров-практиков, в РФ наблюдается сниже-

ние численности исследователей в области технических наук. Хотя их до-

ля пока составляет 60% от общего количества научных работников, но 

тенденция ее сокращения очевидна, в то время как в социальной и гума-

нитарной сферах за последние 10 лет зафиксирован рост количества ис-

следователей в 1,5 раза (рис. 2). 

Сокращается и количество аспирантов (всего на 40% за 10 лет). 

Среди них большая часть отдает предпочтение общественным и гумани-

тарным отраслям знания, техническими науками занимаются лишь мень-

ше трети (рис. 3). Поскольку нет воспроизводства научных технических 

                                                 
1 Навигатор по инжинирингу [Электрон. ресурс]. М., 2015. Режим доступа: 

http://www.enginrussia.ru/Eng_navigator.pdf (дата обращения 08.12.2015). 
2 Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 2013 г. № 1300-р. Об утвер-

ждении плана мероприятий («дорожной карты») в области инжиниринга и про-
мышленного дизайна. Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 
doc/70320156/ (дата обращения 08.12.2015) 
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кадров в связи с оттоком молодежи, в ближайшее время можно ожидать 

дальнейшее сокращение исследований в этой области1. 
 

 

Рис. 1. Темпы роста физических объемов производства и занятости 

промышленности в Российской Федерации в 2004–2014 гг. 

(2004 г. = 100%) 

Fig. 1. Growth rates of the physical outputs and employment of the industry 

in the Russian Federation in 2004–2014 (2004 = 100%) 

 

 

Рис. 2. Численность исследователей по областям науки за 2004–2014 гг. 

(2004 г. = 100%) 

Fig. 2. The number of researchers on the fields of science in 2004–2014 

(2004 = 100%) 

                                                 
1 Индикаторы науки: 2016: статистический сборник / Национальный исследова-

тельский университет «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2016. 304 с.; Россий-
ский статистический ежегодник: статистический сборник. 2009–2015. М.: Росстат, 2016. 
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Рис. 3. Численность аспирантов по отраслям наук, % к итогу 

Fig. 3. The number of graduate students on branches of sciences, % to total 

Поддержка исследований в технической сфере должна сопровождаться 

подготовкой выпускников-инженеров. Между тем, если количество подготов-

ленных высшими учебными заведениями РФ бакалавров, специалистов и ма-

гистров за 10 лет выросло в общей сложности на 20%, то по техническим нап-

равлениям подготовки – на 15% (рис. 4). Превалирование выпускников с со-

циально-гуманитарным образованием объясняется и спецификой деятельнос-

ти частных вузов, в которых не обучают будущих инженеров. 

В общей численности выпускников вузов инженеры составляют 20%, 

и эта доля в последнее десятилетие практически не меняется (рис. 5). Не-

изменной остается и высокая доля выпускников в общественных и гума-

нитарных науках. Социально-экономические перемены в стране на структуре 

выпускников не отражаются. 

С целью повышения качества инженерного образования в рамках стра-

тегического партнерства образовательных учреждений и реального сектора эко-

номики с 2012 г. Правительство РФ поддерживает реализацию президентских 

программ повышения квалификации инженерных кадров. За 2012–2014 гг. на 

повышение квалификации и подготовку 15000 инженеров было потраче-

но 750 млн р. из федерального бюджета. В 2015–2016 гг. планируется потра-

тить 357,2 млн р. на подготовку 10452 инженеров1. При этом, за первые три го-

да программы (2012–2014 гг.) на работу за границу выехало 46852 специалис-

тов – инженеров, техников, механиков, градостроителей, планировщиков тран-

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации «О Президентской программе повыше-

ния квалификации инженерных кадров на 2012–2014 годы» № 594 от 07.05.2012 г. Ре-
жим доступа: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd= 
102156328 (дата обращения 08.12.2015); Ведомственная целевая программа «По-
вышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015–2016 годы» от 
12.05.2015 г. № 490. Режим доступа: http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_15/ 
m490.pdf (дата обращения 19.11.2015). 
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спортных узлов и т. п. (табл. 1). За последние 10 лет количество мигрировавших 

за рубеж специалистов инженерного профиля увеличилось в 1,77 раза. 

 

 

Рис. 4. Выпуск бакалавров, специалистов, магистров организациями высшего 

образования по группам специальностей и направлениям подготовки (тыс. чел.) 

Fig. 4. Graduation of bachelors, experts, masters by the organizations of the higher 

education for groups of specialties and directions of preparation (‘000s) 

 

 

Рис. 5. Выпуск бакалавров, специалистов, магистров организациями 

высшего образования по группам специальностей и направлениям 

подготовки, % к итогу1 

Fig. 5. Graduation of bachelors, experts, masters by the organizations of the 

higher education for groups of specialties and directions of preparation, % to total 

                                                 
1 Диаграмма составлена по данным источника: Труд и занятость в России: 

статистический сборник. 2007–2015. М.: Росстат, 2016. 
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Таблица 1 

Численность российских граждан, выехавших на работу за рубеж, по 
профессиям и должностям (на момент выезда), чел.1 

Table 1 

The number of the Russian citizens who went abroad for work by professions 
and positions (at the time of departure), people 

Область занятости 2004 2008 2012 2013 2014 

Руководители  9791 12 589 14 516 13 214 13 866 
Специалисты:  16 056 19 672 19 853 21 221 20 030 
техника и технологии 8895 14 308 14 917 16 224 15 711 
обслуживание и ремонт 
средств вычислительной тех-
ники 

54 127 55 27 24 

здравоохранение, культура, 
искусство, образование 

4545 1132 471 824 237 

другие  2562 4105 4410 4146 4058 
Всего 56 290 73 130 64 370 61 119 58 093 

 

Таким образом, можно констатировать, что от старшего поколения 

к младшему доля инженеров, и практиков, и теоретиков, снижается: на 

60% исследователей в технических науках приходится около 30% аспи-

рантов и только 20% выпускников вузов в инженерных направлениях 

подготовки. Несмотря на относительную стабильность этих пропорций 

в последние 10 лет, экономике в целом, и промышленности в частности, 

вскоре не будет хватать молодежи технических специальностей. 

Особенности подготовки инженерно-технических 
кадров в современных условиях 

Чтобы понять, какие направления подготовки инженерных кадров 

необходимо развивать, обратимся к данным, представленным в субин-

дексах Глобального индекса конкурентоспособности (GCI), который рас-

считывался для 2014–2015 гг. по 144 странам. Индекс и его показатели 

замерялись по шкале от 1 до 7, где 7 – наилучшее значение. 

В рейтинге GCI Россия поднялась на 53-е место, имея балл 4,37, тог-

да как в предыдущий период 2013–2014 гг. была только на 64-м месте 

(табл. 2). Анализ субиндекса «Высшее образование и подготовка кадров» 

показал, что Россия занимает 19-е место по охвату образованием населе-

ния. Неплохое 59-е место страна занимает по качеству математического 

                                                 
1 Таблица составлена по данным источника: Труд и занятость в России: ста-

тистический сборник. 2007–2015. М.: Росстат, 2016. 
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и естественно-научного образования. Даже при почти полной потере сис-

темы наставничества обучение по месту работы оценено баллом 4,1 

(66-е место). Явно бросается в глаза низкое качество школ менеджмента – 

самая плохая позиция в данном субиндексе – 104-е место из 144. Каче-

ство образовательной системы и обучения персонала по месту работы – 

ниже среднего. 

Таблица 2 

Значения показателей Глобального индекса конкурентоспособности 
2014–2015 гг. для сферы образования и подготовки кадров в России1 

Table 2 

Values of indicators of the Global Competitiveness Index in 2014–2015 for 
education and training in Russia 

№ Показатель Балл Место 

1 Глобальный индекс конкурентоспособности 4,37 53 
2 Высшее образование и подготовка кадров 5,0 39 

2.1 Охват образованием, в том числе 6,6 19 
 общий коэффициент охвата средним образова-

нием, % 
95,3 56 

 общий коэффициент охвата высшим образова-
нием, % 

76,1 19 

2.2 Качество образования 4,2 63 
 качество образовательной системы 3,5 84 
 качество математического и естественно-науч-

ного образования 
4,3 59 

 качество школ менеджмента 3,7 104 
 доступ к Интернет в школах 5,1 41 

2.3 Обучение по месту работы 4,1 66 
 местная доступность специализированных ус-

луг по обучению 
4,3 59 

 уровень обучения персонала 3,8 89 
 

Удручают некоторые рейтинги по эффективности рынка труда, тех-

нологической готовности и развитости бизнеса (табл. 3). Если способность 

страны привлекать таланты оценена в 3,1 балла, то ее способность сохра-

нять таланты еще ниже – 2,9 балла. 108-е место по наличию новейших 

технологий и 123-е место по трансферу технологий не требует коммента-

риев. Все усилия запустить работу кластеров на территории России пока 

                                                 
1 Таблицы 2 и 3 составлены по данным источника «World Economic Forum» 

[Электрон. ресурс] // Global Competitiveness Report 2014–2015. Russian Federation. 
Available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/economies/ 
#indexId=GCI&economy=RUS (Accessed 19.11.2015). 
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оценены в 3,1 балла – 118-е место. Правда, нужно заметить, что в марте 

2015 г. 4 российских кластера (из 25 поддерживаемых российским пра-

вительством) получили бронзовые лейблы, т. е. знаки соответствия брон-

зовому стандарту управления от Европейского секретариата кластерного 

анализа [20]. 

Таблица 3 

Значения некоторых показателей глобального индекса 
конкурентоспособности 2014–2015 гг. для рынка труда, технологической 

готовности и развитости бизнеса в России 

Table 3 

Values of some indicators of the Global Competitiveness Index in 2014–2015 
for labour market, technological readiness and development of business in 

Russia 

№ Показатель Балл Место 

1 Потенциал страны сохранить таланты  2,9 103 
2 Потенциал страны привлекать таланты 3,1 92 
3 Наличие новейших технологий 4,2 108 
4 Прямые иностранные инвестиции и передача тех-

нологий 
3,8 123 

5 Состояние развития кластеров  3,1 118 
 

Привлечение талантов в области техники и технологий предлагается 

активизировать на основе ранней профессиональной ориентации и под-

готовки. Речь идет не только о специализированных классах. Например, 

в Новосибирской области планируется создать 4 детских технопарка, 

в том числе на базе Академпарка, Новосибирского планетария, биофар-

мацевтического парка и т. п. Возможно, эти организации станут площад-

ками для апробирования неформальных методов обучения учащихся. 

За последние десятилетия российское государство сконцентрирова-

ло существенные средства на воплощение в жизнь общих проектов уни-

верситетов и бизнеса. Участие бизнеса повышает вероятность коммерци-

ализации НИОКР в интересующих его направлениях, а университеты об-

новляют свои лаборатории, научно-образовательные центры, проводят 

совместные научные исследования. К этим проектам привлекаются сту-

денты и аспиранты, которые желают реализовать себя в сфере науки 

и высоких технологий. Технические университеты могут формировать 

инициативные студенческие группы, оснащать их необходимым оборудо-

ванием и тем самым давать начало новым проектам, которые в даль-

нейшем могут перестроиться в инжиниринговые центры. По мнению ми-
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нистра промышленности и торговли Российской Федерации Д. В. Манту-

рова, «создание инжиниринговых центров дает возможность стимулиро-

вать появление инновационных продуктов быстрее и дешевле, чем, нап-

ример, в компаниях или бизнес-инкубаторах»1 [14]. 

К сожалению, в настоящее время в большинстве российских вузов под-

готовка кадров настроена на традиционные предприятия и типовой жизнен-

ный цикл технологий. От осмысления необходимости в новых специалистах до 

подготовки и выпуска нужных профессионалов проходит много времени, что 

неприемлемо для рынка инновационных продуктов и технологий. 

Сегодня нужны специалисты с набором компетенций, позволяющих 

преодолеть разрыв между знаниями, идеями и их воплощением в востре-

бованные продукты и услуги. Развитие компетенций инженеров будуще-

го – одна из основных задач российского Агентства стратегических ини-

циатив, которое осуществляет проект «Создание национальной системы 

компетенций и квалификаций»2. Изменение компетенций потребует пе-

ресмотра перечня профессий, должностей, а возможно, и государствен-

ных образовательных стандартов. Уже в настоящее время данный печень 

можно дополнить следующими новыми остродефицитными профессиями: 

● «интеграторы» – специалисты, которые разрабатывают и реализу-

ют проекты от идеи до современных продуктов и услуг и даже сопровож-

дения их использования потребителями; 

● «трансляторы» – специалисты, умеющие увязывать высокотехноло-

гичные процессы разных отраслей или видов деятельности; 

● «рыночники» – специалисты, понимающие рыночные процессы, 

способные продвигать новые продукты и услуги на действующих рынках 

или создавать новые рынки (так называемый market pull); 

● «эксперты» – специалисты, разрабатывающие новые стандарты, 

регулирующие документы, не противоречащие международным стандар-

там и экспертным системам; 

● «системные архитекторы» – специалисты, способные поддержи-

вать инновации межотраслевого применения, что требует знаний и навы-

ков из нескольких научно-дисциплинарных областей. 

                                                 
1 Студентов вербуют в инжиниринг [Электрон. ресурс] // Наука и техноло-

гии России – STRF.ru: сайт. Режим доступа: http://www.strf.ru/material.aspx?Cata-
logId=221&d_no=55469#.VuPMt7lf19A (дата обращения 19.11.2015). 

2 Дорожная карта «Создание Национальной системы компетенций и квали-
фикаций». 2012 [Электрон. ресурс] // Сайт Агентства стратегических инициатив. 
Режим доступа: http://asi.ru/upload/iblock/ee7/dk_14-11-2012.pdf (дата обраще-
ния 19.11.2015). 
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Обязательным требованием к техническим специалистам должны 

стать экономические компетенции, а программы экономико-управленчес-

ких дисциплин необходимо согласовывать с работодателями – руковод-

ством ведущих предприятий [21]. Кроме профессиональных необходим 

набор специальных компетенций. Современные специалисты должны 

знать иностранные языки, понимать кросс-культурные различия, уметь 

выигрывать международные тендеры и заключать договоры с учетом не-

определенности и рисков. Фундаментом любого успешного дела является 

системное мышление, быстрая обучаемость и навыки саморазвития – эти 

компетенции вырабатываются на уровне магистратуры и аспирантуры 

по техническим направлениям. 

Заключение 
На III Российском экономическом конгрессе 19 декабря 2016 г. ака-

демик В. М. Полтерович отметил, что темпы развития общества превыша-

ют темпы исследовательской деятельности. Для преодоления этого разры-

ва необходима коллективная работа ученых разных направлений и специ-

альностей. Новой методологией экономической науки должна стать мето-

дология синтеза. Зачастую исследователям в области экономики не хвата-

ет аппарата, который должен включать теорию игр, достижения матема-

тической физики и др. 

Ученые предлагают использовать более богатые модели человека, 

который является главным действующим лицом в постиндустриальной 

экономике. Такие модели могут разрабатываться в рамках нейроэкономи-

ки, которая использует достижения естественных наук, таких как нейро-

биология и психофизиология. 

Методология синтеза целесообразна не только в научных исследова-

ниях. Она важна и в подготовке высококвалифицированных специалис-

тов, в том числе инженерно-технических кадров как интеграторов зна-

ний. Речь идет не просто об усвоении знаний, а о создании условий для 

накопления «неявного знания», формирования профессиональной инту-

иции, которые позволяют принимать нестандартные решения в традици-

онных и инновационных сферах деятельности. 

Для обеспечения конкурентоспособности России в мировом простран-

стве необходимо переломить такие негативные тенденции, как уменьшение 

численности исследователей и недостаток молодежи в области технических 

наук; позаботиться о том, чтобы квалифицированные специалисты техни-

ческих профессий не уезжали за границу, для чего, в частности, следует вос-

полнить недостаток современных инжиниринговых центров, создавать при-
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влекательные рабочие места, добиваться более высокой отдачи и эффектив-

ности от действующих инновационных кластеров и др. 

Для преодоления имеющегося технологического отставания и созда-

ния условий качественного роста российской экономики требуется подго-

товка нового поколения инженеров, не только воплощающих интегриро-

ванное знание в наукоемких технологиях и создающих для этих техноло-

гий соответствующие рынки, но и способствующих взаимообогащению 

естественных, технических, экономических и гуманитарных наук. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром экон. наук, проф. А. Г. Мокроносовым 
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Аннотация. Цель статьи заключается в осмыслении и решении педа-

гогических проблем подготовки кадров в условиях микропредприятия. Акту-

альность исследуемой проблемы обусловлена условиями развивающейся эко-

номики, потребностями рынка труда и малого предпринимательства, а также 

запросами субъекта трудовой деятельности на профессиональное обучение 

без отрыва от производства. 

Методология и методики исследования. Методологической базой рабо-

ты является системно-деятельностный подход, позволяющий представить 

процесс профессионального обучения в условиях микропредприятия как сис-

темную деятельность субъектов по развитию профессиональных компетенций 

сотрудника. Для решения поставленных задач использовались такие теорети-

ческие методы, как изучение и анализ психолого-педагогической, социологи-

ческой, научно-методической и специальной литературы; системный подход 

к раскрытию сущности проблемы и формированию понятийно-терминологи-

ческого аппарата исследования; анализ законодательных нормативно-право-

вых актов; а также эмпирические методы – педагогическое наблюдение, обоб-

щение педагогического опыта, педагогическое проектирование, анкетирова-

ние, беседа, интервью, метод экспертных оценок. 

Результаты исследования показали, что процесс учебно-професси-

онального взаимодействия работников микропредприятия будет эффектив-

ным, если его рассматривать как согласованное продуктивное взаимодей-

ствие субъектов труда, направленное на решение учебных и профессиональ-

ных задач в процессе совместной трудовой деятельности. Предлагаемая авто-

рами структурно-функциональная модель учебно-профессионального взаимо-

действия работников микропредприятия позволяет представить процесс про-

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования 

и науки Российской Федерации в рамках проекта № 2014/393. 
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фессионального обучения как системную деятельность субъектов труда по 

развитию профессиональных компетенций работника. 

Научная новизна. Конкретизировано понятие учебно-профессионально-

го взаимодействия работников микропредприятия. Разработана и успешно 

апробирована в реальной предпринимательской практике структурно-фун-

кциональная модель учебно-профессионального взаимодействия работников 

микропредприятия, основанная на принципах самоорганизации субъектов, 

их мотивированности на успех, непрерывности и планомерности обучения, 

комплексности, партнерских отношениях в профессиональных коммуникаци-

ях. Модель включает в себя взаимосвязанные и взаимозависимые диагности-

ческий, проектный, деятельно-продуктивный и результативный компоненты. 

Практическая значимость. Материалы статьи могут быть полезны ис-

следователям проблемы производственного обучения в современных социаль-

но-экономических условиях, руководителям микропредприятий, коучам 

и иным лицам, заинтересованным в профессиональной подготовке работни-

ка: в повышении уровня его общих и профессиональных компетенций, обре-

тении им способностей за короткое время овладевать новыми знаниями 

и умениями, быстро адаптировать свою профессиональную деятельность в со-

ответствии с изменением содержания труда. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, образование взрослых, 

микропредприятие, учебно-профессиональное взаимодействие, моделирование. 
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Abstract. Aim. The aim of this article is to understand the current issues of 

pedagogical training situation of a potential employee an experienced professional 
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when using the internal resources of micro-enterprises. The relevance of the re-

search problem dues to the needs of the labour market, terms of developing econ-

omy situation of micro-entrepreneurship and the demands of the subject of la-

bour activity to vocational training without discontinuing work. 

Methodology and research methods. A leading approach to the study of this 

problem is a system-activity one, which allows us to represent the process of pro-

fessional training in terms of the micro-enterprise as a system activity of subjects 

for the development of professional competence of the employee. The following re-

search methods are used to solve the set tasks: theoretical study and analysis of 

psychological, pedagogical, sociological, scientific-methodical and special litera-

ture on the problem under study; a systematic approach to the disclosure of the 

nature of the problem and the formation of conceptual-terminological apparatus 

of the research; study and analysis of legislative and normative-legal acts; empiri-

cal – pedagogical observation, generalization and study of teaching experience, 

pedagogical design, questionnaire, interview, interviews, analysis of results, 

method of expert evaluations and their generalization. 

Results. The results of the research showed that the process of training and 

professional interaction of the micro-enterprise employees will be effective if train-

ing and professional interaction of the micro-enterprise employees to be consid-

ered as a productive mutual agreed actions of subjects of labour, aimed at solving 

the educational and professional problems in the process of joint labour activity. 

Developed structural-functional model of training and professional interaction of 

employees of micro-enterprises allows us to introduce the process of professional 

training as a systemic activity of subjects of labour on the development of profes-

sional competences of the employee. 

Scientific novelty. The concept “training and professional interaction” of the 

micro-enterprise employees is specified. Structural-functional model of training 

and professional interaction of employees of micro-enterprises based on the prin-

ciples of self-organization of subjects, motivation for success, continuity and regu-

larity of interaction, complexity, partnerships in professional communications is 

developed. The model includes interrelated and interdependent diagnostic, de-

signed, actively-productive and effective components. 

Practical significance. The article can be useful to researchers of the prob-

lem of industrial education in the current social-economic terms, from a practical 

point of view – to the leaders of micro-enterprises, coaches and other people inter-

ested in the professional training of the employee, to increase the level of its gen-

eral and professional competencies, abilities in a short time to master new knowl-

edge and skills and quickly adjust their professional activity in accordance with 

the change in the content of the work. 

Keywords: professional training, adult education, micro-enterprise, train-

ing and professional interaction, modelling. 
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Введение 

Проблема профессионального обучения и дообучения на предпри-

ятии является на современном этапе актуальной и экономически обосно-

ванной. При быстро меняющейся конъюнктуре рынка необходимая ква-

лификация работника не может быть гарантирована его базовым образо-

ванием и опытом предыдущей профессиональной деятельности [1]. Руко-

водство предприятий в условиях дефицита кадров нередко возлагает на 

себя функции самостоятельного повышения квалификации своих работ-

ников. Изменения условий производства или устройство на новую работу, 

в свою очередь, требуют от человека соответствующего изменения про-

фессиональных компетенций через обучение основам мастерства в усло-

виях предприятия. Это обеспечивает работнику социальную и финансо-

вую защиту, открывает новые перспективы профессионального самооп-

ределения. В такой ситуации производственные объединения и крупные 

организации, имеющие в своей структуре учебные центры, реализующие 

программы непрерывного образования и обладающие возможностями со-

вершенствовать методы профессиональной подготовки, находятся в более 

выгодной позиции, чем микропредприятия. Под последними мы понима-

ем физические или юридические лица, осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность, соответствующую следующим условиям: 

1) суммарная доля внешнего участия капитала в их деятельности не 

превышает 25%; 

2) средняя численность работников за календарный год не превы-

шает 15 человек; 

3) предельные значения выручки от реализации товаров (работ, ус-

луг) за календарный год составляют не более 60 млн р. 

При необходимости привлечения потенциального работника к про-

изводственному процессу на микропредприятии, несмотря на отсутствие 

или недостаточную сформированность у него требуемых профессиональ-

ных компетенций, он и руководитель определяют способы приобретения 

им необходимой квалификации. Это возможно либо посредством профес-
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сионального обучения в учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность, либо путем профессионального обучения / дообучения на 

рабочем месте в производственных условиях. Поскольку деятельность 

микропредприятий весьма разнообразна по видам и направлениям, их 

руководители сталкиваются с проблемой обеспечения организационно-пе-

дагогических условий такого обучения / дообучения. 

Опыт учебно-профессиональных отношений в условиях производ-

ства имеет свою историю, уходящую корнями в догосударственный пери-

од развития общества. С изменением социально-экономических реалий 

менялись и эти отношения. Вопросы производственной педагогики и нас-

тавничества в советский период раскрыты в научных трудах С. Я. Баты-

шева [2] и его учеников. Однако утрата идеологической составляющей 

и переход от плановой к рыночной экономике значительно ослабили ин-

ститут наставничества на производстве. Изменение социально-экономи-

ческой обстановки привело к стихийности в воспроизводстве и распреде-

лении трудовых ресурсов, возникновению конкурентной борьбы за рабо-

чие места. В таких условиях модель учебно-профессиональных отношений 

наставника и ученика стала менее продуктивной и практически не вос-

производимой, накопленные теоретические знания в области наставниче-

ства оказались малоэффективными и плохо или совсем не реализуемыми 

в образовательной практике последних десятилетий. Социальный заказ 

общества, потребности рынка обострили проблемы организации профес-

сионального обучения без отрыва от производства. 

Исторический аспект учебно-профессионального взаимодействия работ-

ников микропредприятия отражен в одной из наших предыдущих работ [3]. 

В настоящей статье представлены результаты моделирования процесса учеб-

но-профессионального взаимодействия на микропредприятии в современных 

социально-экономических и социально-педагогических условиях, и экспери-

ментальный опыт реализации в образовательной практике осуществлявшегося 

согласно разработанной модели педагогического процесса. 

Обзор литературы 
Вопросы педагогического сопровождения взрослых и наставниче-

ства исследовались С. Г. Антипиным, О. А. Богачевым, Е. В. Мараткано-

вой, А. Р. Масалимовой, Е. В. Чариной [4–8]. 

Проблемы обучения взрослых отражены в публикациях С. Г. Вершлов-

ского, М. Н. Дудиной, С. И. Змеева, Р. А. Исламшина, И. А. Колесниковой, 

Т. И. Ломтевой и других ученых [12–20], посвященных изучению проблем ос-

воения знаний и умений взрослыми субъектами учебной деятельности. 



Профессиональное обучение в условиях микропредприятия: моделирование процесса 
учебно-профессионального взаимодействия 

 

Образование и наука. Том 19, № 2. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 2. 2017 

 129 

Концептуальные разработки по непрерывному и опережающему про-

фессиональному образованию рассмотрены в научных работах А. М. Новико-

ва, Е. В. Ткаченко, Г. М. Романцева и др. [9–11]. 

Особый интерес вызывают исследование внутрифирменного обуче-

ния Е. Н. Дубенковой [21], в котором рассматривается социально-психо-

логический аспект такой профессиональной подготовки, как факторы, 

формирования организационной культуры предприятия малого бизнеса; 

и научное изыскание Д. С. Занина [22] по проблеме психолого-педагоги-

ческого сопровождения профессионального развития личности специ-

алистов на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Изучение теоретических источников дает основания для вывода о том, 

что в современной науке сформирован определенный круг идей и подходов 

к изучению и организации профессионального обучения на рабочем месте, 

в том числе и на микропредприятиях. Однако, на наш взгляд, не решены мно-

гие методологические и технологические проблемы использования теоретичес-

ких положений в практической деятельности субъектов труда по организации 

и совершенствованию процесса учебно-профессионального взаимодействия. 

Материалы и методы 

В предпринятом нами исследовании, которое проводилось на основе 

нормативно-правовых требований действующего законодательства в облас-

ти профессионального образования и в области развития малого и среднего 

предпринимательства, были использованы такие теоретические методы, как 

изучение и анализ психолого-педагогической, социологической, научно-мето-

дической и специальной литературы по изучаемой проблеме; системный 

подход к формированию понятийно-терминологического аппарата исследо-

вания и раскрытию сущности проблемы обучения на производстве; анализ 

содержания законодательных нормативно-правовых актов. Из эмпиричес-

ких методов применялись педагогическое наблюдение, изучение и обобще-

ние педагогического опыта, педагогическое проектирование, анкетирова-

ние, беседа, интервью и метод экспертных оценок. 

Исследование осуществлялось в три этапа на базе 52 микропредпри-

ятий Свердловской области, всего в нем были задействованы 379 человек. 

На первом этапе концептуально изучались специфика обучения 

взрослых и реальное состояние проблемы профессиональной подготовки 

работников микропредприятия. Выяснить, насколько работодатель заин-

тересован в обучении своих сотрудников, позволил анализ потребностей 

руководителей микропредприятий в подготовке работников в режиме внут-

рипроизводственного обучения. Данный анализ осуществлялся на основе 

наблюдения, анкетирования, опросов, бесед и экспертных оценок. 



© В. А. Федоров, С. В. Комлева 

 

Образование и наука. Том 19, № 2. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 2. 2017 

130  

На втором этапе с опорой на существующую педагогическую и спе-

циальную литературу определялась степень разработанности темы. На базо-

вых площадках выявлялись и исследовались методы управления трудовой 

мобильностью работников. Базовой методикой для этой цели послужило нев-

ключенное открытое систематическое наблюдение. Были уточнены объект, 

предмет, гипотезы, задачи и понятийный аппарат работы. 

На третьем этапе в опытно-поисковом режиме происходили апро-

бация и коррекция педагогических условий, способствующих эффектив-

ности учебно-профессионального взаимодействия субъектов труда мик-

ропредприятия. 

Результаты 
Сопоставительный анализ теории и практики профессионального 

обучения и существующей потребности микропредприятий в рабочих 

кадрах позволил вычленить противоречие между необходимостью разви-

тия профессионального обучения и дообучения работников микропред-

приятия на рабочем месте в процессе учебно-профессионального взаимо-

действия и недостаточной разработанностью в теории профессионально-

го образования организационно-педагогических условий такого взаимо-

действия. Для разрешения данного противоречия нами была разработана 

концептуальная структурно-функциональная модель учебно-професси-

онального взаимодействия работников микропредприятия, способствую-

щая достижению определенных учебных и производственных целей. 

В ходе опросов, интервью и анкетирования выяснилось, что руководите-

лей микропредприятий нередко не устраивает квалификация претендентов на 

рабочее место, но они вынужденно принимают их на работу, так как испыты-

вают острейший кадровый дефицит. Вместе с тем зачисление в штат нового 

сотрудника происходит лишь в тех случаях, когда работодатель видит в дан-

ном работнике необходимый потенциал и возможность восполнения недоста-

точного профессионализма через дополнительное обучение. В профессиональ-

ном дообучении обычно нуждаются такие категории работников, которые 

● меняют сферу занятости, в том числе прошедшие переобучение по 

программе опережающего обучения в Центре занятости населения, но не 

обладающие практическими умениями по вновь освоенной профессии; 

● являются выпускниками учреждений профессионального образо-

вания и также не имеют достаточно сформированных профессиональных 

умений, навыков и опыта; 

● переведены работодателем (руководителем) с одного участка рабо-

ты на другой, где требуются иные компетенции [23, 24]. 
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Важным обстоятельством является готовность предпринимателей ин-

вестировать часть ресурсов в организацию дополнительного обучения. Было 

выявлено, что среди наших респондентов 72% готовы к вложению средств 

в подготовку сотрудников; 12% не могут это сделать, так как их предприятия 

находятся в экономически критических условиях (период становления, пери-

од банкротства); и только 16% возлагают ответственность за обучение пол-

ностью на работника, полагая, что он должен самостоятельно заботиться о по-

вышении своего профессионализма. Кроме того, представители последней 

группы респондентов объясняли свое нежелание оплачивать обучение сотруд-

ников тем, что, обретая более высокую квалификацию, работник становится 

и более конкурентоспособным, а значит, может выбрать для себя другие усло-

вия труда – т. е. другого работодателя. 

Неоднозначными были ответы предпринимателей о предпочтитель-

ной форме обучения. Из 376 опрошенных 22% наиболее эффективной 

считают подготовку с отрывом от производства (они не готовы самосто-

ятельно проводить обучение, так как не имеют для этого специальной ба-

зы, условий и преподавателей); 20% – склонны к совмещению внутрипро-

изводственного и внешнего обучения; 58% – предпочитают внутрипроиз-

водственное обучение, аргументируя это тем, что оно непосредственно 

привязано к требованиям конкретного рабочего места. При этом 46% рес-

пондентов отметили, что для успешного осуществления профессиональ-

ной подготовки непосредственно на предприятии необходимо создавать 

специальные условия. Недооценка данного обстоятельства (54% опрошен-

ных) снижает эффективность реализации профессионального обучения. 

В целом предприниматели осознают целесообразность дополнительных 

стимулов, повышающих эффективность выполнения учебной работы. Боль-

шинство руководителей признает необходимость обучения работников и по-

нимает значимость профессионального подхода к организации обучения как 

составной части общей системы управления микропредприятием. 

Изучение заинтересованности потенциальных работников в про-

фессиональном обучении и дообучении в условиях микропредприятия по-

казало, что лица, не имеющие профессионального образования, предпо-

читали получить профессию в учебном заведении. В отличие от них име-

ющие профессию, но вынужденно не работающие отдавали предпочтение 

обучению на производстве (78%), поскольку, по их мнению, такой вари-

ант позволяет достичь цели без материальных и временных затрат 

и в большей степени гарантирует наличие рабочего места. Зрелые люди, 

имеющие семьи, отмечали, что не готовы к обучению ради обучения, им 

необходим быстрый результат и возобновление трудовой деятельности. 
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Среди мотивов обучения в условиях микропредприятия была обозначена 

горизонтальная карьера, дающая возможность овладения смежными про-

фессиями, видения всего процесса производства или оказания услуг, уча-

стия в планировании и определении перспектив предприятия. 

В ходе нашего исследования было уставлено, что наставничество в его 

классическом понимании воспроизвести на микропредприятии не представля-

ется возможным, если не определены принципы и условия организации данно-

го процесса. Рассмотренные нами ранее особенности исторически сложившихся 

моделей профессионального обучения работников микропредприятий [3] позво-

ляют сделать вывод о том, что подходы к такому обучению обусловлены изменя-

ющимися социально-экономическими реалиями. В современном обучении клю-

чевая роль принадлежит не обучающему профессионалу, а обучающемуся. Обу-

чить можно только работника, который, включившись в непосредственную 

профессиональную деятельность и испытывая реальные профессиональные зат-

руднения, сам начинает искать пути их преодоления и осознанно встает на путь 

профессионального развития. Таким образом, важна заинтересованность не 

только работодателя, но и работника, между которыми необходим конструктив-

ный профессиональный диалог для успешного решения производственных за-

дач и повышения эффективности деятельности предприятия. Полноценное ка-

чественное обучение на рабочем месте возможно лишь в случае, если субъекты 

труда микропредприятия – с одной стороны, профессионал, имеющий опыт 

и испытывающий потребность в дополнительных человеческих ресурсах для 

выполнения производственных задач, а с другой стороны, потенциальный ра-

ботник, не обладающий достаточным уровнем профессиональных компетен-

ций, – вступают в учебно-профессиональное взаимодействие для достижения 

определенных учебных и производственных целей (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Учебно-профессиональное взаимодействие работников 

микропредприятия 

Fig. 1. Educational and professional interaction of employees 

of micro-enterprises 
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Рис. 2. Модель учебно-профессионального взаимодействия работников 

микропредприятия 

Fig. 2. Model of educational and professional interaction of employees 

of micro-enterprises 
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Учебно-профессиональное взаимодействие, понимаемое нами как 

согласованные продуктивные взаимные действия двух или более субъек-

тов труда, направленные на решение учебных (приобретение професси-

ональных компетенций) и профессиональных (производственных) задач 

в процессе совместной трудовой деятельности, можно представить в ви-

де модели, изображенной на рис. 2. 

Под моделью учебно-профессионального взаимодействия работни-

ков микропредприятия мы будем понимать целостный неформализован-

ный педагогический процесс, совокупность принципов организации кото-

рого направлена на удовлетворение потребности в профессиональном 

обучении субъектов труда в условиях микропредприятия. Данная модель 

способствует созданию внутри предприятия бизнес-процесса передачи 

профессионального опыта. 

Представленный в модели педагогический процесс обеспечивает ра-

ботнику возможность в короткие сроки приобрести необходимую квали-

фикацию и получить адекватную поддержку на этапе обучения и разви-

тия. В свою очередь, профессионал, передающий опыт, осваивает иную 

роль на своем предприятии, его деятельность наполняется новым содер-

жанием и по-новому им осознается. Обучающий из просто хорошего спе-

циалиста становится человеком, который передает опыт эффективных 

технологий, создает условия для его внедрения и помогает новым работ-

никам овладеть профессиональными компетенциями [25]. 

Принципы профессионального обучения работников на микропред-

приятии отличаются от принципов, на основе которых строилась ранее 

система наставничества. Они являются теоретико-методологической ба-

зой организационно-педагогических условий процесса учебно-професси-

онального взаимодействия работников и состоят в следующем. 

1. Самоорганизация субъектов. Субъекты учебно-профессионально-

го взаимодействия самостоятельно принимают решение об осуществле-

нии учебной деятельности в условиях производительного труда и несут за 

это ответственность перед собой и коллективом. 

При соблюдении этого принципа учебно-профессиональное взаимо-

действие субъектов труда не требует внешних организующих воздей-

ствий, не регламентируется вышестоящими организациями. Такое вза-

имодействие не ограничено жесткими формальными рамками, на каж-

дом отдельном микропредприятии оно имеет свой индивидуальный отте-

нок. Тем не менее это не спонтанное хаотичное обучение, а целенаправ-

ленная деятельность, системно и комплексно осуществляемая при самоор-

ганизации субъектов труда. Ориентиры взаимодействия предопределены 
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рамками предложенной модели, однако допускается вариативность при 

изменении компонентов модели. 

2. Мотивированность на успех. Планируя свою деятельность и при-

ступая к ней, человек в большей части случаев рассчитывает на успешное 

завершение дела [26]. Учебно-профессиональное взаимодействие работ-

ников нацелено на получение конкретного положительного результата 

в ограниченные сроки, субъекты взаимодействия имеют видимую цель 

и прилагают усилия к ее достижению. 

3. Непрерывность и планомерность учебно-профессионального вза-

имодействия. Данным принципом исключается спонтанность и хаотич-

ность обучения. Непрерывность взаимодействия в течение всего периода 

обучения по определенному плану способствует достижению результата. 

4. Комплексность всего процесса. Все компоненты процесса учебно-

профессионального взаимодействия связаны между собой и образуют 

комплексную систему, представленную в модели. 

5. Партнерские отношения в профессиональных коммуникациях. От-

ношения в учебных и профессиональных коммуникациях предполагают ува-

жительное сотрудничество, содействие, кооперацию ради достижения целей, 

значимых для всех участников взаимодействия. Партнерство не исключает 

возможности возникновения конфликтных ситуаций при решении производ-

ственных вопросов, но такие конфликты не деструктивны, так как поиск спо-

собов их нивелирования предполагает уважение субъектов взаимодействия. 

Стратегической целью учебно-профессионального взаимодействия 

работников является удовлетворение их потребности в профессиональном 

обучении. Конкретизация цели выражена в необходимости доведения до 

определенного уровня общих и профессиональных компетенций при пер-

вичном обучении, дообучении, повышении квалификации в процессе 

учебно-профессионального взаимодействия субъектов труда. Исходя из 

этого были определены диагностический, проектный, деятельно-продук-

тивный и результативный структурные компоненты модели (см. рис. 2). 

Диагностический компонент. Процесс обучения подразумевает, что 

в нем участвуют, как минимум, два субъекта: Sп – обучающий (работник-

профессионал) и Sр – обучающийся (работник). Предполагается, что Sп обла-

дает определенным профессиональным опытом и опытом работы на кон-

кретном предприятии. Кроме профессиональных знаний и умений, обяза-

тельно наличие у Sп желания и умения обучать, быть готовым к передаче 

знаний. Также у обучающего должны быть определенные нравственные ха-

рактеристики, в противном случае возможно использование учебно-профес-

сионального процесса для самоутверждения за счет более слабого в профес-
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сиональном плане работника и возникновение конфликтных ситуаций [27]. 

Процесс обучения не должен становиться дополнительным источником про-

фессиональных и личностных конфликтов, так как взаимодействие субъек-

тов носит добровольный и мотивированный на успех характер. 

Процессуальное взаимодействие субъектов организуется как выстра-

ивание профессионального диалога для решения учебных и производствен-

ных задач и как постоянное самообразование по решаемым вопросам [28]. 

Sр – работник микропредприятия – обладает персональным уровнем 

развития компетенций, который диагностируется на первом этапе сопро-

вождения. Работодателю принципиально важно выяснить, каков исход-

ный уровень развития компетенций работника, так как обучение – это 

рискованные инвестиции, особенно в сфере малого производства, отсюда 

следует высокая значимость диагностического компонента. 

Для определения начальных компетенций Sр мы сформулировали 

мотивационный, деятельный и поведенческий критерии. 

Мотивационный критерий выявляет наличие интереса к специаль-

ности; степень определенности в профессиональном будущем; выражен-

ные мотивы и потребности в реализации знаний в профессиональной де-

ятельности. Диагностируется и мера удовлетворенности от процесса обу-

чения. Основными инструментариями являются наблюдение, беседа, ан-

кетирование, тестирование. 

Деятельный критерий включает наличие / сформированность про-

фессиональных умений, навыков; развитие профессионально значимых 

качеств личности; способность к обучению и легкость освоения нового 

материала; работоспособность; продуктивность, скорость и точность ра-

боты. Диагностический инструментарий – наблюдение; оценка произво-

дительности, брака в работе, скорости выполнения заданий и операций, 

увеличения числа новых клиентов и объема продаж; тесты на проверку 

знаний, оценка выполнения конкретных заданий. 

Поведенческий критерий определяет включенность в процесс учебно-

профессионального взаимодействия, способность к сотрудничеству, особен-

ности самооценки и уровень самопознания; требовательность к себе, уровень 

притязаний; направленность на развитие своей личности; моральную норма-

тивность, трудолюбие, общую зрелость личности, исполнительскую культуру 

работника. Диагностируется поведенческий критерий методами определе-

ния самооценки, посредством анкетирования, наблюдения. 

При необходимости могут быть выделены и дополнительные крите-

рии, специфичные для определенного вида деятельности. Однако не сле-

дует перегружать диагностический компонент, важно определить реаль-
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ный уровень развития необходимых профессиональных компетенций для 

дальнейшего выстраивания образовательного проекта. 

В диагностическом компоненте при протекании профессионально-

обучающего диалога доминирует Sп (руководитель), так как именно он 

подготавливает необходимый диагностический инструментарий, прово-

дит диагностику и определяет степень соответствия реального уровня 

развития компетенций работника требуемому уровню. 

Следующий структурный компонент модели – проектный. На этом 

этапе конкретизируются задачи процесса учебно-профессионального вза-

имодействия: обозначаются умения и навыки, которых у работника нет, но 

которые ему необходимо приобрести; отмечаются имеющиеся положитель-

ные умения и качества, которые можно развить и усилить; составляется пе-

речень подлежащих устранению недостатков и ограничений, снижающих 

эффективность деятельности и мешающих профессиональному росту. Этот 

компонент модели необходим для выбора содержания, методов и средств 

обучения работника, выполняющего профессиональные функции на данном 

микропредприятии. Проектный компонент предполагает, что в професси-

онально-обучающем диалоге субъекты участвуют в равной степени и совмес-

тно уточняют программу профессионального обучения. 

Деятельно-продуктивный компонент модели включает професси-

ональную деятельность субъектов взаимодействия и расширение профес-

сиональных возможностей Sр при поддержке и помощи обучающего про-

фессионала. Так как процесс обучения проходит без отрыва от производ-

ства, субъекты труда в течение рабочего дня выполняют свои професси-

ональные обязанности и одновременно взаимодействуют по разработан-

ной программе обучения. При этом основными принципами являются ре-

комендательный характер советов Sп; приоритет интересов обучающего-

ся; непрерывность учебно-профессионального взаимодействия; комплек-

сность процесса обучения. Данный компонент предполагает активную де-

ятельность Sр, преобладание его роли в профессиональном диалоге. Кон-

трольные точки компонента подлежат как внешней оценке Sп, так и са-

мооценке Sр. Обучающемуся важно самому понимать, на каком уровне 

освоения профессии он находится и какова его степень компетентности. 

Завершает процесс обучения результативный компонент – оценка 

эффективности учебно-профессионального взаимодействия. Следствием 

достигнутого результата можно считать степень удовлетворения потреб-

ности работодателя в работнике, способном выполнять функциональные 

обязанности в соответствии с квалификационными требованиями, обла-

дающем необходимым уровнем профессиональных компетенций. Для Sп 
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также важна удовлетворенность от самого процесса обучения, личного 

профессионального развития, расширения собственных компетенций. Ре-

зультативность с точки зрения Sр оценивается как достижение целей его 

профессионального развития. 

На стадии реализации результативного компонента модели в учеб-

но-профессиональном взаимодействии доминирует Sр или степень учас-

тия субъектов в профессиональном диалоге является равной. При поло-

жительном результате обучения Sр готов к самоанализу и самооценке сво-

их профессиональных достижений, следовательно, активность его учас-

тия в учебно-профессиональном взаимодействии значительно возрастает. 

В идеале результативный компонент является окончательным эта-

пом учебно-профессионального взаимодействия, однако в реальности ре-

зультат не всегда достигается в отведенное время. В таком случае требу-

ется возвращение по спирали к проектному и деятельно-продуктивному 

компонентам до достижения необходимой цели. 

Описанная модель подразумевает добровольное участие субъектов 

труда без посредников в процессе учебно-профессионального взаимодей-

ствия, основанного на принципах самоорганизации, мотивированности 

на успех, непрерывности и планомерности взаимодействия, комплекснос-

ти, партнерских отношениях в профессиональных коммуникациях. Она 

разработана с учетом специфики микропредприятия – малочисленности 

его штата, возможности для работника видеть весь производственный 

процесс и участвовать в нем в ходе обучения на разных этапах. Учебно-

профессиональное взаимодействие работников микропредприятия не ре-

гламентируется внешне, поэтому вопрос о контрольных мероприятиях 

или сдаче квалификационного экзамена решается на каждом микропред-

приятии самостоятельно. Работник, освоивший достаточный объем про-

фессиональных знаний, овладевший умениями и навыками, может пре-

тендовать на подтверждение уровня приобретенных им компетенций 

в соответствующих квалификационных центрах или организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по профессиональным прог-

раммам, и получить соответствующий документ. 

Обсуждение и заключение 
Апробация модели учебно-профессионального взаимодействия ра-

ботников осуществлялась на микропредприятиях городов Свердловской 

области. Данные предприятия относились к стабильно функциониру-

ющим (находились на рынке от 5 до 7 лет, сумели занять свою нишу, име-

ли положительную репутацию в регионе), что позволяло осуществлять ис-
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следование без ущерба для организации. Представленный в модели педа-

гогический процесс был успешно реализован, например, на следующих 

микропредприятиях: «Лапушка-мебель» ИП В. П. Братанов, «САМ – се-

мейная автомастерская» ИП В. В. Ракитов, языковой центр «Диалог» 

ИП В. Ю. Паниткова, магазин «Бутяка» ИП Н. В. Семерикова, «Швейная 

мастерская» ИП Н. В. Морозова, «Ювелирная мастерская» ИП В. С. Лагута. 

Разработанное методическое обеспечение модели обучения включа-

ло алгоритм проектировочной деятельности руководителя микропредпри-

ятия по разработке и внедрению образовательного проекта; пошаговую 

систему действий субъектов труда в учебно-профессиональном взаимо-

действии, приводящих к определенным результатам; рекомендации по 

составлению программы учебно-профессионального взаимодействия ра-

ботников; материалы для диагностики и самодиагностики субъектов учебно-

профессионального взаимодействия; рекомендуемые информационные 

источники. 

Обобщение опыта (в том числе результатов диагностирования обу-

чающихся, проведенного на результативном этапе) выявило рост показа-

телей мотивационного, деятельного и поведенческого критериев в 2–4 ра-

за и уменьшение показателей низкого уровня этих же критериев на раз-

ных микропредприятиях в диапазоне от 3 до 30 раз. 

Главным итогом эксперимента явилась высокая степень удовлетво-

ренности работодателей в приобретении компетентных сотрудников. 

Предприниматели отметили, что обучение работников по модели учебно-

профессионального взаимодействия не потребовало значительных допол-

нительных вложений и позволило рационально использовать имеющиеся 

у них ресурсы. В этом плане данная модель весьма привлекательна для 

работодателей. Однако она имеет ограничения в обучении по професси-

ям, требующим специальных условий. 

Рассмотренная в настоящем исследовании проблема профессиональ-

ной подготовки на рабочем месте многоаспектна и требует дальнейшего 

изучения. В частности, нуждаются в решении задачи оценки квалифика-

ций, полученных неформальным путем. 

Описанная в статье модель обучения взрослых может послужить ос-

новой для более детальной разработки научно-методического сопровожде-

ния учебно-производственной подготовки конкретным профессиям, вос-

требованным на микропредприятиях. Данная модель может быть исполь-

зована и в образовательных учреждениях, выпускающих специалистов, 

ремесленников и предпринимателей, которые должны обладать педагоги-

ческой компетенцией, навыками самообразования, умением выстраивать 
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профессиональные коммуникации, информационной культурой в части 

поиска и обработки профессионально значимой информации. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. П. Ф. Кубрушко 
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Аннотация. Статья посвящена анализу теории интегральной индиви-

дуальности, разработанной видным деятелем отечественной психологической 

науки, основателем Пермской психологической школы В. С. Мерлином. 

Цель публикации – выявить фундаментальные системные идеи в те-

ории интегральной индивидуальности, обозначить ее актуальные направле-

ния и поставить очередные задачи ее дальнейшего развития. 

Методология и методы исследования. Использовались проблемный ана-

лиз, систематизация основных положений разбираемой теории. Методологи-

ческой базой изучения обсуждаемых проблем послужил системный подход 

и современные представления об интеграции. 

Результаты. Показано, что системный подход открывает многоаспектное ви-

дение явления и позволяет рассматривать его в нескольких системах координат. Уче-

ние об интегральной индивидуальности представляет собой вариант целостного под-

хода к человеку с позиций принципов общей теории систем. В теории Мерлина реали-

зованы, прежде всего, следующие фундаментальные идеи: о структурных уровнях, те-

леологической детерминации и полиморфизме. Теория интегральной индивидуаль-

ности трактует человека как большую систему, которая складывается из иерархичес-

кой совокупности не входящих друг в друга, относительно автономно сосуществу-

ющих разноуровневых подсистем, много-многозначно (полиморфно) связанных меж-

ду собой. Иерархический способ организации и уровни, единство интеграции и диф-

ференциации, телеологический и каузальный типы детерминации, гибкость много-
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многозначных (полиморфных) и жесткость однозначных связей – таковы главные осо-

бенности взгляда на человека в этой теории. Учение Мерлина имеет значительный по-

тенциал для дальнейшего развития. Эту задачу можно решать, сосредоточившись на 

трех актуальных проблемах – многокачественности, общности и изомерии. 

Научная новизна. Вскрыта сущность феномена интегральной индивидуаль-

ности. Описаны его главные атрибуты – системный вариант целостности, иерархия 

и полиморфизм. Обозначены актуальные проблемы и намечены очередные задачи 

дальнейшего развития теории интегральной индивидуальности по линиям перехо-

да от системного к полисистемному ее развитию, общности и изомерии. 

Практическая значимость. Материалы статьи могут быть полезны ис-

следователям, занимающимся изучением целостных представлений о челове-

ке, проводящим эмпирические исследования в русле теории интегральной ин-

дивидуальности В. С. Мерлина. 

Ключевые слова: теория интегральной индивидуальности, системность 

и полисистемность, иерархия, полиморфизм, многокачественность, общность, 

изомерия. 
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Abstract. The study is devoted to overview and analysis of V. S. Merlin’ 

theory of integral individuality. 

The aim of the study is to reveal a system’s background of the theory of in-

tegral individuality; to designate its current issues and to put new tasks of its fur-

ther advancement. 

Methodology and research methods. Problematic and comparative analyses are 

used. A systematization of the main assumptions of the theory by V. S. Merlin shows 

that it is based on a general systemic approach and current ideas about integration. 
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Results. It is demonstrated that the system-based approach provides a 

multi-focus perspective to view the integral individuality. Mostly, the following 

system ideas are embedded in V. S. Merlin’s theory. They are the concepts of 

structural levels, teleology, and polymorphism. With respect to the theory of integ-

ral individuality, a human is shown as a big system. It consists of a hierarchical 

set not included in each other, but relatively autonomous operative multilevel 

subsystems. They link one to another in a polymorphic multi-valued (many-to-

many) way. The main features of integral individuality are seen as the hierarchical 

arrangement and levels, integration and differentiation, teleology and causality, 

flexibility of polymorphic links (between levels) and rigidity of causal links (within 

levels). In spite of its maturity, this theory can be put in a further progress. This 

perspective has been elaborated based on three key ideas – multi-quality, commo-

nality, and isomerism. 

Scientific novelty. The routes of the phenomenon of integral individuality are 

uncovered. Its main properties are described: a systemic version of integrity, hi-

erarchy, and polymorphism. Some topical problems are highlighted within the 

theory of integral individuality. Next tasks can be set to further develop the theory 

of integral individuality. They focus on shift from the systemic viewpoint to a mul-

ti-systemic outline, to combine integrity and commonality, to provide an isome-

rism coming from the polymorphic framework. 

Practical significance. The materials and thesis stressed in this article can 

be useful for researchers studying holistic conceptions of human. The theory of 

integral individuality can guide investigations designated to test Merlin’s as-

sumptions under various conditions. 

Keywords: theory of integral individuality, systemic and multi-systemic vi-

ewpoints, hierarchy, polymorphism, multi-quality, commonality, isomerism. 
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Введение 
В 2018 г. Вольфу Соломоновичу Мерлину, видному деятелю отече-

ственной психологической науки, основателю Пермской психологической 

школы, исполнилось бы 120 лет. Накануне круглых дат принято подвер-

гать осмыслению научное наследие и перспективы развития теорий круп-

ных ученых. Со временем их фундаментальные идеи не устаревают, в них 

вскрываются новые повороты, горизонты и направления. Идеи В. С. Мер-

лина рассматривались неоднократно [1–6]. Выдающийся исследователь 

внес существенный вклад в развитие представлений о темпераменте, 
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личности, мотивах, способностях, стилях, обогатил общую и дифференци-

альную психологию, психофизиологию, психологию развития и другие об-

ласти психологического знания. Но наибольшей его заслугой стало созда-

ние теории интегральной индивидуальности (ИИ) [7]. Цель настоящей ста-

тьи заключается в том, чтобы обозначить основные положения этой те-

ории, определить в ней актуальные направления и поставить очередные 

задачи ее дальнейшего развития. 

Методология и методы исследования 
В ходе работы использовались теоретические методы интерпрета-

ции, осмысления и понимания; методы анализа и синтеза, конкретизации 

и обобщения, идеализации и экстраполяции; целенаправленного постро-

ения новых теоретических представлений; метод аналогий. Применялись 

также проблемный анализ, систематизация основных положений теории 

интегральной индивидуальности. Методологической базой изучения рас-

сматриваемых проблем послужили системный подход и современные 

представления об интеграции. 

Материалы исследования: системность как базис 
теории интегральной индивидуальности 

Как известно, системный подход открывает многоаспектное виде-

ние явления и позволяет рассматривать его в нескольких системах коор-

динат (В. А. Барабанщиков, Б. А. Вяткин, Л. Я. Дорфман, В. П. Кузьмин, 

Б. Ф. Ломов, В. С. Мерлин, Я. А. Пономарев, Е. С. Самойленко, Д. В. Уша-

ков). Системной является и теория ИИ В. С. Мерлина [7]. 

Учение об ИИ представляет собой вариант целостного подхода к че-

ловеку с позиций принципов общей теории систем [2]. В теории ИИ ре-

ализованы, прежде всего, следующие фундаментальные системные идеи: 

о структурных уровнях, телеологической детерминации и полиморфизме. 

В. С. Мерлин [7] разрабатывал свою теорию, представляя индивиду-

альность как систему и интегральность в контексте ее иерархии, под уг-

лом зрения полиморфных связей между ее разноуровневыми свойствами, 

устанавливая влияния на них опосредующих звеньев. Теория ИИ разви-

валась и по другим линиям, например с опорой на понятия метаиндиви-

дуальности и интраиндивидуальности, стилей и онтогенеза ИИ. В насто-

ящей статье эти понятия специально не анализируются. 

Разработка идей системности по обозначенным направлениям не 

привела к фрагментации теории ИИ, ее распаду на разрозненные части. 

В. С. Мерлин развивал эти направления в тесной взаимосвязи. Много-
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кратные пересечения данных направлений образуют синтезы на разных 

уровнях анализа ИИ [7]. 

В теории ИИ человек рассматривается как большая система, кото-

рая складывается из иерархической совокупности не входящих друг 

в друга, относительно автономно сосуществующих разноуровневых под-

систем, много-многозначно (полиморфно) связанных между собой. Иерар-

хический способ организации, единство интеграции и дифференциации, 

телеологический и каузальный типы детерминации, гибкость много-мно-

гозначных (полиморфных) и жесткость однозначных связей – таковы 

главные особенности представления о человеке в этой теории [4]. 

Гносеологическая установка на ИИ как систему позволила Мерлину 

показать ее в нескольких ракурсах. Во-первых, ИИ есть самостоятельный 

качественный феномен, функционирующий как целостность. Во-вторых, 

ИИ представляет собой совокупность множества взаимосвязанных инди-

видуальных свойств. Они образуют внутреннюю структуру – ИИ органи-

зована иерархически. В-третьих, ИИ как система вписывается в социаль-

ную и биологическую макросистемы и анализируется с учетом условий ее 

функционирования в них. Эффект разработки системного подхода к ИИ 

по этим линиям приводит к тому, что в ней обнаруживается многокаче-

ственность, иерархичность, многомерность. Многокачественность ИИ 

проистекает из того, что она содержит в себе качество самостоятельной 

системы и в то же время актуализирует качества социальной и биологи-

ческой макросистем, в которые она входит. Иерархичность ИИ обнаружи-

вается в том, что она имеет уровневое строение: в ИИ выделяется некото-

рое множество относительно самостоятельных уровней. Многомерность 

ИИ возникает вследствие того, что она существует одновременно в нес-

кольких системах координат. В позиции действующего лица ИИ раскры-

вается как интраиндивидуальность (свойства, имманентно присущие ин-

дивидуальности безотносительно к тому, как к ней относятся окружа-

ющие люди), в позиции внешнего наблюдателя – как метаиндивидуаль-

ность (свойства индивидуальности, возникающие в результате отношения 

и оценок ее окружающими людьми). В ИИ вскрываются несколько моду-

сов ее бытия со своими закономерностями, не сводимыми автоматически 

к единому закону [8]. 

Иерархия 
Идея иерархии предполагает, что теория интегральной индивидуаль-

ности складывается из разных уровней, которые различаются, поскольку 

подчиняются разным классам закономерностей. Они не выводятся и не сво-



© Б. А. Вяткин, Л. Я. Дорфман 

 

Образование и наука. Том 19, № 2. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 2. 2017 

150  

дятся друг к другу. Представления об иерархии разрабатывались в контек-

сте представлений о дифференциации и интеграции индивидуальности. Вы-

деление уровней – это один из способов дифференциации ИИ, выявление их 

взаимосвязей – направление, в котором уровни интегрируются. 

Ряд предпосылок указывает на правомерность иерархизации ИИ. 

1. Индивидуальные свойства, принадлежащие разным уровням ИИ, 

возникли на разных ступенях фило- и онтогенеза, начиная от биохими-

ческих свойств и кончая социальным статусом человека в группе и обще-

стве. Они приобрели устойчивый характер и сохранились в форме отно-

сительно автономных систем и подсистем. 

2. На каждом иерархическом уровне действуют специфические ка-

узальные закономерности, например биохимические, нейродинамичес-

кие, психодинамические, личностные, социально-психологические. 

3. Уровни ИИ не только обособляются. Их свойства вступают в отно-

шения друг с другом, а телеологический тип детерминации обеспечивает 

их связи. По В. С. Мерлину ([7]), уровни ИИ параллельны и равнозначны – 

в том значении, что между ними возникают не каузальные отношения. 

Вместо них полиморфные связи скрепляют разноуровневые свойства. 

4. Разноуровневые индивидуальные свойства отличаются от одно-

уровневых по типу взаимного соответствия. Внутриуровневые связи 

свойств носят однозначный характер, межуровневые связи свойств – 

много-многозначный (полиморфный) характер. 

5. Представителями отдельного уровня ИИ выбираются не изолиро-

ванные свойства, а те из них, которые связаны и образуют относительно 

замкнутую подсистему. Например, маркерами нейродинамического уров-

ня могут быть показатели силы и лабильности, потому что их сочетание 

характеризует тип нервной системы. Маркерами психодинамического 

уровня могут быть эмоциональность и экстраверсия / интроверсия, пото-

му что их сочетание характеризует тип темперамента. 

В. С. Мерлин выделял в качестве иерархических уровней ИИ нес-

колько систем индивидуальных свойств и их подсистемы: 

● систему индивидуальных свойств организма, ее подсистемами являют-

ся: а) биохимические, б) общесоматические, в) нейродинамические свойства; 

● систему индивидуальных психических свойств организма, подсис-

темами которой выступают: а) психодинамические свойства, б) психичес-

кие свойства личности; 

● систему социально-психологических индивидуальных свойств; 

к ее подсистемами относятся социальные роли: а) в социальной группе, 

б) в социально-исторических общностях [7]. 
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Полиморфизм 

В теории В. С. Мерлина понятие закона восходит не только к ка-

узальному, а также к телеологическому типам детерминации [7]. Совмес-

тно они определяют своеобразие свойств индивидуальности, их иерархи-

зацию и организацию в единую систему. Каузальные законы и каузаль-

ный тип детерминации обнаруживаются применительно к отдельным 

уровням ИИ. Существуют и сосуществуют законы химические, физичес-

кие, биологические, психологические, социальные. Связи одноуровневых 

индивидуальных свойств подчиняются действию каузальных законов 

«своего», а не «чужого» уровня. Между свойствами одного и того же уров-

ня ИИ есть однозначные (или одно-многозначные) связи. 

Чтобы понять интегральную сущность индивидуальности, необходимо 

выйти за границы каузального типа детерминации и закона и дополнить их 

другим типом. Так появляется понятие телеологического типа детерминации 

и закона. Они выражаются в особом характере связей свойств разных уров-

ней ИИ. Если каузальный тип детерминации дифференцирует индивидуаль-

ность на отдельные уровни, то телеологический тип детерминации обеспечи-

вает их интеграцию. Благодаря телеологической детерминации, ИИ остается 

единой, несмотря на поуровневую дифференциацию. 

В. С. Мерлин увязывал телеологическую детерминацию и иерархию 

ИИ с полиморфизмом [7]. В русле общей теории систем суть полиморфиз-

ма выражается в том, что одна и та же система может принимать нес-

колько разных форм. Между ними могут возникать отношения транзи-

тивности, они могут изменяться, приобретать новые качества и свойства, 

развиваться. При этом удержание системы в состоянии целостности, нес-

мотря на разнообразие форм ее существования – основной результат про-

цессов полиморфизации. Разнообразие форм придает системе динамизм 

и подвижность, а полиморфизм бросает вызов тем взглядам на систему, 

которые толкуют ее как статичную и имеющую жесткую структуру. Эм-

пирически установлены полиморфизмы социальные, биологические, хи-

мические, геологические, физические, а также пространственный, вре-

менной, динамический, субстанциональный и производные от них полимор-

физмы [9, 10]. Все эти факты свидетельствуют в пользу идеи Н. И. Вернадско-

го о полиморфизме как общем свойстве материи [11]. 

Между тем в сравнении с подходом Н. И. Вернадского В. С. Мерлин 

придавал полиморфизму более узкое и специальное значение [7]. Он рас-

пространялся на связи индивидуальных свойств нескольких уровней ИИ. 

Свойства связываются, но не жестко и не однозначно, а таким образом, 

чтобы обеспечить подвижность уровней ИИ в отношении друг к другу. 
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Подвижность ИИ возникает при следующих базовых условиях. Во-пер-

вых, некоторое множество свойств одного уровня соединяется с некото-

рым множеством свойств какого-либо другого уровня. Во-вторых, между 

свойствами разных уровней возникает множество связей, а не одна. 

В-третьих, эти связи оказываются изменчивыми. Так появляются пред-

ставления о много-многозначных (полиморфных) связях. 

В теории В. С. Мерлина представления о много-многозначных свя-

зях разрабатываются в структурном ключе, служат одним из критериев 

различения уровней ИИ и описывают, каким именно образом разные 

уровни ИИ соотносятся между собой [7]. Своеобразие собственно много-

многозначных связей заключается в следующем. 

1. Много-многозначные связи возникают между индивидуальными 

свойствами разных уровней ИИ. 

2. Эти связи имеют вероятностный и закономерный, а не слу-

чайный характер. 

3. Существует равная вероятность связи свойства а уровня А с од-

ним, другим или третьим свойством уровня Б. И, наоборот, существует 

равная вероятность связи свойства б уровня Б с одним, другим или треть-

им свойством уровня А. 

4. Если сравнивать разноуровневые связи с одноуровневыми связя-

ми по критерию вероятности, то первые являются равновероятными, 

а вторые – разновероятными, хотя и те, и другие являются статистически 

значимыми и достоверными. 

5. Равная вероятность связей свойств разных уровней приводит 

к нетривиальным следствиям: 

а) разноуровневые свойства ИИ не вписываются в каузальные отно-

шения, а уровни ИИ не соотносятся как причины и следствия; 

б) одни уровни ИИ не сводятся к другим уровням ИИ, и одни не вы-

водятся из других; 

в) каждый уровень ИИ обладает относительной автономностью 

и в то же время открыт для взаимоотношений с другими уровнями ИИ; 

г) много-многозначные связи являются изменчивыми и гибкими; 

поэтому их можно подвергать преобразованиям, например через стили 

человека [2, 12–14]. 

Как отмечал В. С. Мерлин, понятие много-многозначных связей поз-

воляет обобщить проблемы, которые раньше рассматривались разрознен-

но: биосоциальную, психофизиологическую закономерности, соотношение 

социально-психологических и общепсихологических закономерностей, со-

отношение социологических и социально-психологических закономернос-
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тей [7]. Благодаря такой всеобщности полиморфизм можно рассматри-

вать как принцип не только ИИ, а всей организации человека. 

Актуальные проблемы и очередные задачи 

Анализируя теорию ИИ В. С. Мерлина с позиций достижений совре-

менной психологической науки, можно заметить, что она имеет потенци-

ал для дальнейшего развития. Его можно раскрыть, выявляя, в частности, 

проблемы и пути их решения, которые неявно содержатся в теории ИИ, 

но до сих пор недостаточно отрефлексированы и изучены. Мы ограничим 

свое вниманием тремя актуальными проблемами – многокачествен-

ностью, общностью и изомерией. 

Многокачественность и полисистемный подход 

Согласно С. Л. Рубинштейну, психическое явление характеризуется 

многокачественностью [15]. Качество психического явления в одной системе 

отношений и качество психического явления в другой системе отношений 

суть разные качества. Так, в двух основных модальностях человеческого су-

ществования – способности подвергаться воздействиям (быть зависимым, 

детерминированным извне) и действовать (быть деятельным, самоопреде-

ляться) – обнаруживаются разные, несовпадающие качественные определен-

ности психических явлений. В рамках системного подхода В. П. Кузьмин 

ввел принцип двойственности качественной определенности – методологи-

ческие представления о двух (или многих) рядах качественной определеннос-

ти явления [8]. Чтобы объяснить такой способ существования явления, его 

рассматривают в разных системах координат, подвергают комплексирова-

нию параллельные знания. В «системном видении», отмечает В. П. Кузьмин, 

выделяются две формы: моно- и полисистемная. Моносистемное познание 

раскрывает внутренние механизмы и законы явления. Полисистемное поз-

нание, наоборот, показывает действительность как многосистемное позна-

ние, а отдельное явление – как «элемент» многих разнопорядковых систем. 

Полисистемное знание является многофокусным, многоуровневым, много-

мерным, полидетерминантным. 

В теории В. С. Мерлина идея многокачественности была реализована, 

прежде всего, в положении об иерархическом устройстве ИИ: каждый ее 

уровень – особое (отдельное) качество [7]. В этом смысле ИИ представляет со-

бой многокачественность со стороны свойств, входящих в разные уровни 

ИИ; она объединяет их. Тогда ИИ правомерно рассматривать под полисис-

темным углом зрения. Разные решения этой задачи в свое время были ре-

ализованы авторами данной статьи [13, 16]. Вместе с тем проблема даль-
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нейшего теоретического осмысления многокачественности и полисистемного 

подхода в рамках развития теории ИИ остается. В частности, представляет 

определенный интерес подвергнуть анализу конструкты метаиндивидуаль-

ности и интраиндивидуальности с позиций их многомерности. 

Добавляет ли полисистемный взгляд на ИИ добавочное знание о ней 

в сравнении с системным взглядом или это простая замена одного терми-

на на другой? Вряд ли ответ на данный вопрос является тривиальным 

и исключает теоретический анализ своеобразия именно полисистемного 

подхода к ИИ. Можно ли расширить полисистемные представления об ИИ 

не только в аспекте иерархии, но и по другим ее линиям, например, по 

линии многомерности? Опять-таки, требуется особый, полисистемный 

анализ ИИ, направленный на выявление в ней именно признаков много-

мерности. 

Общность и интеграция 
У В. С. Мерлина понимание индивидуальности как интегральной 

возникает благодаря связыванию свойств, во-первых, внутри отдельных 

уровней ИИ, во-вторых, между ними [7]. Однако вопрос о том, представ-

ляет ли собой конструкт ИИ расширение и укрупнение понятия связи ин-

дивидуальных свойств или, напротив, является добавленным и имеющим 

собственное добавочное содержание, остается открытым. Мы поставили 

перед собой задачу изучить ИИ как имеющую добавочное значение к по-

нятию связи между ее разноуровневыми свойствами [17]. Действительно, 

не очевидно, что иерархия индивидуальности и есть ее интегральность; 

уровни могут и диверсифицировать индивидуальность. Определение ус-

ловий, при которых интеграция и иерархия индивидуальности являются 

дополнительными, а не расходятся и не распадаются, – ключевая задача 

дальнейшего развития теории ИИ на современном этапе. 

Нами были рассматрены два значения связи: отношение и об-

щность [18]. Связь как общность (общее) является ближайшей и необходи-

мой предпосылкой установления механизмов собственно интеграции ин-

дивидуальности и в то же время служит важным дополнением понимания 

связи как отношения. Тогда разноуровневые свойства ИИ можно рас-

сматривать в плане их и общности, и полиморфности, а существенным 

условием изучения интеграции индивидуальности становится постановка 

вопроса специального изучения общности ее разноуровневых свойств. 

Идея понимания связи как общности применительно к ИИ намече-

на по преимуществу теоретически. Она нуждается в операционализации 

и эмпирическом тестировании. 
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Полиморфизм и изомерия 

Принцип полиморфизма обладает большим эвристическим потенци-

алом. Он открывает перспективы для своего теоретического осмысления 

и эмпирического тестирования в рамках теории ИИ. Расширение и углуб-

ление представлений о полиморфизме может иметь место, в частности, по 

линии исследований практически не осмысленного и слабо изученного 

в теории ИИ феномена изомерии [18]. 

Изомерия – это одна их разновидностей полиморфизма [9, 10]. Суть 

изомерии заключается в том, что один и тот же состав компонентов мо-

жет служить основой разных явлений – в зависимости от того, как компо-

ненты взаимосвязаны. В XIX в. известный русский химик А. М. Бутлеров 

обнаружил, что физические и химические свойства веществ зависят от 

порядка соединения атомов, а не только от их состава. Оказалось, что на 

базе одного и того же состава свойств может сосуществовать некоторое 

множество структур, приводящих к образованию разных свойств. Напри-

мер, среди органических соединений класса алканов выделяются нор-

мальный бутан (н-бутан) и его изомер изобутан. Они имеют одинаковый 

состав атомов (4 атома углерода и 10 атомов водорода), но неодинаковые 

структуры (С4Н10 и (СН3)3 СН соответственно). В результате появляются 

вещества с разными физико-химическими свойствами. В психологии изо-

мерия изучалась применительно к составу и структуре эмоциональных пе-

реживаний. Было установлено, что при одном и том же составе, но раз-

ных структурах возникают неодинаковые по качеству и динамике эмоци-

ональные переживания [19]. Подобные феномены обнаруживаются эмпи-

рически также на материале исследования активности [2] и дисциплини-

рованности [20]. 

Чтобы оценить, возникают ли эффекты изомерии в ИИ, следует рас-

ширить рамки полиморфизма и установить, могут ли одни и те же по сос-

таву разноуровневые свойства приводить к образованию различающихся 

общностей. 

Заключение 
Анализ теории интегральной индивидуальности В. С. Мерлина поз-

волил выявить лежащие в ее основании фундаментальные системные 

идеи и обозначить очередные задачи ее дальнейшего развития. 

Своеобразие данной теории заключается в том, что ее базисом слу-

жат принципы общей теории систем. Прежде всего, в учении В. С. Мер-

лина реализованы фундаментальные системные идеи о структурных уров-

нях, телеологической детерминации и полиморфизме. 
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Идея иерархии предполагает, что ИИ складывается из разных уров-

ней, которые подчиняются разным классам закономерностей. Связи од-

ноуровневых индивидуальных свойств подвержены действию каузальных 

законов, межуровневых индивидуальных свойств – действию телеологи-

ческих законов. Если каузальный тип детерминации дифференцирует ин-

дивидуальность на отдельные уровни, то телеологический тип детермина-

ции обеспечивает их интеграцию. Благодаря телеологической детермина-

ции, ИИ остается единой, несмотря на поуровневую дифференциацию. 

В общем виде теория ИИ рассматривает человека как большую сис-

тему, складывающуюся из иерархической совокупности не входящих друг 

в друга, относительно автономно сосуществующих разноуровневых под-

систем, много-многозначно (полиморфно) связанных между собой. Иерар-

хический способ организации, единство интеграции и дифференциации, 

телеологический и каузальный типы детерминации, гибкость много-мно-

гозначных (полиморфных) и жесткость однозначных связей – таковы 

главные особенности взгляда на человека в этой теории. 

Новый потенциал теории ИИ можно раскрыть, выявляя, в частнос-

ти, проблемы и пути их решения, которые неявно содержатся в теории 

ИИ. До сих пор они слабо отрефлексированы и мало изучены. Обозначены 

три актуальные проблемы теории ИИ – многокачественности, общности 

и изомерии. Их дальнейшая разработка может дать новый импульс раз-

витию теории ИИ. 

Статья рекомендована к публикации  
чл.-корр. РАО, д-ром психол. наук, проф. Э. Ф. Зеером 
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Аннотация. Целью статьи является научное обоснование значимости 

индивидуальных особенностей возрастного развития школьников и студентов 

для рационального построения физического воспитания учащихся. 

Методология и методики исследования. Сбор экспериментальных данных 

осуществлялся с помощью методик оценки двигательных способностей и общего 

интеллекта учащихся. Двигательные способности изучались посредством измере-

ния силы (становая динамометрия), силовой выносливости (подтягивание на пе-

рекладине), скоростно-силовой способности (прыжок в длину с места), а также ско-

ростной способности (бег на 30, 60 или 100 м, в зависимости от возраста), аэроб-

ной выносливости (бег на 1000 или 3000 м, в зависимости от возраста). Динамика 

интегральной физической подготовленности (ДИФП) каждого учащегося рассчиты-

валась путем вычисления среднего арифметического значения темпов прироста 

развития двигательных способностей. Оценка общего интеллекта (ОИ) школьников 

8-х, 10-х, 11-х классов и студентов 1–3-х курсов вуза определялась на основе теста 

Р. Амтхауэра в адаптации Л. А. Ясюковой, а школьников 6-х классов – посредством 

интеллектуального теста (ГИТ). 
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Результаты. Экспериментальным путем выявлены несовпадения в ди-

намике развития умственной и двигательной сфер взрослеющей личности, ко-

торые интерпретируются как индивидуальные особенности возрастного раз-

вития. Проанализированы индивидуально-психологические различия, кото-

рые приводят к тому, что в подростковом возрасте и ранней юности проявля-

ется разная предрасположенность к развитию двигательных и интеллектуаль-

ных способностей человека. Обоснована ведущая роль деятельности в форми-

ровании индивидуальных особенностей возрастного развития. Сделан вывод 

о необходимости в ходе физического воспитания предъявления учащимся, 

различающимся индивидуальными особенностями возрастного развития, 

дифференцированных по сложности требований и двигательных задач. 

Научная новизна. На основе экспериментального исследования впервые 

получены научные данные об устойчивых различиях в динамике развития 

физической подготовленности учащихся, различающихся уровнем общего ин-

теллекта. Приведено научное обоснование факторов, влияющих на формиро-

вание индивидуальных особенностей возрастного развития. 

Практическая значимость. Результаты исследования служат основани-

ем для разработки дифференцированного подхода к организации физическо-

го воспитания с учетом индивидуальных особенностей возрастного развития. 

Ключевые слова: физическое воспитание, двигательные и интеллекту-

альные способности, индивидуальные особенности возрастного развития, 

склонности, задатки, деятельность. 
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Abstract. The aim of this paper is scientific substantiation of the importan-

ce of the individual characteristics of the age specific youth development which 

will result in the rational modelling of students’ physical education. 

Methodology and research methods. The methods involve collection of expe-

rimental data carried out by means of evaluation of motor abilities and general in-

telligence of students. Motor abilities of students were studied by measuring of 

strength (dead lift dynamometry), strength endurance (pull-up), speed and power 

abilities (standing jump), as well as speed ability (running 30, 60 or 100 m, de-

pending on age), aerobic endurance (running 1000 or 3000 m, depending on age). 

The dynamics of integral physical preparedness (DIPP) of each student was calcu-

lated by calculation the arithmetic mean values of the growth rates of the develop-

ment of motor abilities. Assessment of General Intelligence (GI) of the 8th, 10th 

and 11th-grades school pupils as well as the 1st to 3rd year students was carried 

out through the test of R. Amthauer in the adaptation of L. A. Yazykova, and 

school pupils of the 6th grade were assessed through the Intelligent Test (GIT). 

Results. Discrepancies in the dynamics of the mental and motor areas de-

velopment of maturing personality, which are interpreted as individual characte-

ristics of the age specific development are experimentally revealed. Individual psy-

chological differences leading to the different susceptibility to the development of 

motor and intellectual abilities appearing in adolescence and early adolescence 

are analysed. A leading role of activity in formation of the individual characteris-

tics of the age specific development is substantiated. The conclusion of necessity 

to formulate to the students differing in individual characteristics of the age speci-

fic development differentiated in the complexity requirements and motor tasks in 

the course of physical training is made. 

Scientific novelty. For the first time scientific evidence of sustained differen-

ces in the dynamics of the physical fitness of students with different levels of ge-

neral intelligence is obtained on the basis of the experimental research. Scientific 

substantiation of factors affecting the formation of the individual characteristics 

of the age specific development is given. 

Practical significance. The findings serve as the basis for developing of the 

differentiated approach to the organization of physical education, taking into ac-

count individual characteristics of the age specific development. 

Keywords: physical training (education), motor and mental abilities, indi-

vidual peculiarities of the age specific development, inclinations, constitutional bi-

as, abilities, activity. 
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Введение 

В настоящее время ведется активный поиск путей повышения эф-

фективности физического воспитания подрастающего поколения. Не-

удовлетворенность традиционной системой физического воспитания свя-

зана с тем, что в процессе ее реализации не удается достичь норматив-

ных показателей физической подготовленности значительной части уча-

щихся, а также в большинстве случаев не удается сформировать устойчи-

вую мотивацию к занятиям физическими упражнениями – ведущему 

фактору здорового образа жизни [1, 2]. 

Одной из главных причин низкой эффективности традиционной 

системы физического воспитания является недостаточный учет совокуп-

ности индивидуальных особенностей учащихся, через которые преломля-

ются педагогические воздействия. Данный аспект особенно актуален 

именно в сфере физического воспитания, поскольку развитие двигатель-

ных способностей имеет значительную генетическую обусловленность. 

Кроме того, у детей одного календарного возраста различны темпы биоло-

гического созревания, а также существенно различаются по объему 

и направленности склонность и предрасположенность к двигательной ак-

тивности. Эти различия имеют преимущественно биологическую детер-

минацию. 

Сведения, которые можно почерпнуть в литературе, дают основа-

ние констатировать, что на предшествующих этапах в образовательном 

процессе при рассмотрении вопросов развития способностей большее 

внимание уделялось технологии внешних воздействий в соответствии 

именно с возрастными особенностями, и в меньшей степени эти воздей-

ствия соотносились с индивидуально-психологическими особенностями 

учащихся. 

В ряде исследований, где возраст использовался как системный 

признак, получены научные данные, показывающие определенные зако-

номерности развития двигательных и морфофункциональных систем де-

тей и подростков. В частности, выявлены возрастные предпосылки раз-

вития двигательных способностей [3–5]. Вместе с тем эти предпосылки 

интерпретируются преимущественно применительно к хронологическому 

возрасту. 

Целью нашего исследования явилось обоснование значимости инди-

видуальных особенностей возрастного развития для рационального пос-

троения физического воспитания учащихся. 
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Материалы и методы 

Для достижения цели исследования была проведена оценка двига-

тельных способностей и общего интеллекта учащихся. В исследовании 

участвовали школьники (юноши) 6-х, 8-х, 10-х и 11-х классов лицея 

№ 149 г. Омска (58, 78, 48 и 64 человека соответственно), а также студен-

ты 1–3-го курсов Сибирской государственной автомобильно-дорожной 

академии (СибАДИ) (41, 77 и 53 человека соответственно каждому курсу). 

Совокупная численность выборки составила 419 человек. На первом эта-

пе (в начале учебного года) исследовался исходный уровень изучаемых 

способностей. На втором этапе исследования (в конце учебного года) про-

водилось повторное тестирование, на основании результатов которого 

выявлялась динамика способностей. 

Двигательные способности учащихся изучались посредством изме-

рения силы (становая динамометрия), силовой выносливости (подтягива-

ние на перекладине), скоростно-силовой способности (прыжок в длину 

с места), скоростной способности (бег на 30, 60 или 100 м, в зависимости 

от возраста), аэробной выносливости (бег на 1000 или 3000 м, в зависи-

мости от возраста). Динамика интегральной физической подготовленнос-

ти (ДИФП) каждого учащегося рассчитывалась путем вычисления средне-

го арифметического значения темпов прироста развития перечисленных 

выше двигательных способностей (по результатам пяти тестов). Оценка 

общего интеллекта (ОИ) школьников 8-х, 10-х, 11-х классов и студентов 

1–3-го курсов вузов осуществлялась при помощи теста Р. Амтхауэра 

в адаптации Л. А. Ясюковой [6], а школьников 6-х классов – на основе ин-

теллектуального теста (ГИТ) [7]. 

Результаты исследования 
Полученные в ходе эксперимента данные о динамике развития дви-

гательных способностей и динамике интегральной физической подготов-

ленности (ДИФП) у учащихся школ и студентов изложены в наших преды-

дущих работах [8, 9]. Они свидетельствуют о том, что среднестатистичес-

кие значения в каждой конкретной выборке в полной мере не отражают 

особенности развития изучаемого признака определенной возрастной 

группы, а, по сути, нивелируют выраженность индивидуальных показате-

лей учащихся и в целом их индивидуальные особенности возрастного раз-

вития. Анализ значений средних квадратических отклонений (дисперсии 

выборки) позволяет отметить, что в каждой возрастной группе проявле-

ния темпов прироста двигательных способностей имеют существенные 

диапазоны индивидуальных значений, нередко кардинально отлича-
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ющихся друг от друга. Так, при среднеарифметической выраженности 

ДИФП у учащихся 6-х классов 12,66% среднее квадратическое отклоне-

ние составило 6,75%. Следовательно, в исследуемой выборке шестиклас-

сников наибольшая ДИФП была 26,67%, а наименьшая составила 0,6%. 

Более того, средний арифметический показатель по выборке скры-

вает варианты, когда в выборке есть противоположные значения ДИФП 

(положительные и отрицательные), в то время как в среднем эта динами-

ка выглядит как положительная. В частности, у студентов 3-го курса 

среднее арифметическое ДИФП составило 2,9%, а среднее квадратичес-

кое отклонение – 3,54%. При этом в исследуемой выборке были участники 

эксперимента как с положительной ДИФП (11,26%), так и с отрицатель-

ной ДИФП (–3,96%). 

Приведенные данные показывают, что среднестатистические зна-

чения динамики физической подготовленности и отдельных двигатель-

ных способностей определенной возрастной группы в большей степени 

скрывают индивидуальные особенности возрастного развития. Внутри 

каждой выборки существует многообразие индивидуальных проявлений, 

а их диапазон настолько широк, что может включать в себя даже проти-

воположные значения. 

Исследования взаимосвязи ДИФП и уровня общего интеллекта (ОИ) 

[8, 9] позволили установить, что во всех возрастных выборках юношам 

с меньшим уровнем ОИ свойственна более высокая ДИФП и, напротив, 

при большем уровне ОИ чаще встречается низкая ДИФП. Данные ус-

тойчивые и значимые различия дают основания полагать, что во всех 

рассматриваемых возрастных группах наблюдается асинхронность двига-

тельного и интеллектуального развития. При более низком уровне ОИ 

зафиксированы повышенные исходные уровни проявления двигательных 

способностей и высокая годовая ДИФП. Учащиеся с более высоким уров-

нем ОИ, напротив, отличаются сравнительно низкими исходными уров-

нями двигательных способностей и меньшей годовой ДИФП. Это свиде-

тельствует о неравномерном развитии двигательных способностей и ин-

теллекта, что можно интерпретировать как проявление индивидуальных 

особенностей возрастного развития [10]. В самом общем виде последние 

обусловливают различные темпы приближения к уровню зрелости фун-

кций двигательной и интеллектуальной сфер в подростковом возрасте 

и ранней юности: у одних учащихся раньше проявляется и доминирует 

интенсивное развитие двигательной сферы, у других – интеллектуальной. 

Очевидно, что зоны интенсивного двигательного и умственного разви-

тия у детей и подростков проявляются в разные возрастные сроки по-разно-
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му, каждый детский возраст имеет свои особенности, свой уровень сенси-

тивности. В частности, общей закономерностью является непрерывный 

и поступательный, но, как правило, неравномерный процесс развития дви-

гательных способностей и их изменений на всем протяжении детского, под-

росткового и юношеского возрастов. Следовательно, отмеченный гетерохро-

низм, как неодновременное становление (созревание) отдельных функци-

ональных систем организма в процессе онтогенеза, представляется отличи-

тельной чертой различных сторон индивидуального развития человека. 

Другая сторона гетерохронии объясняется несовпадением сроков фор-

мирования и созревания различных структур организма. В формировании 

различных органов и систем человека имеет место чередование сенситивных 

и критических периодов развития. Обозначенные периоды чаще всего рас-

сматриваются как фазы большей или меньшей реализации потенций орга-

низма в онтогенезе. Недостатком такого подхода является то, что возрас-

тные особенности чаще соотносятся с хронологическим возрастом, и только 

малая их часть нашла подтверждение в лонгитюдных исследованиях. Обыч-

но констатируется связь той или иной системы с возрастным этапом, но не 

подвергаются сомнению его основные характеристики, т. е. заданные пара-

метры развития личности остаются как бы неизменными. 

Между тем еще Л. С. Выготский отмечал, что «паспортный возраст 

ребенка не может служить надежным критерием для установления реаль-

ного уровня его развития» [11, с. 260]. Возраст, как пишет И. А. Аршав-

ский, не представляет собой чего-либо самостоятельного и обособленного, 

а лишь сопутствует основным качественным изменениям, характеризу-

ющим и преобразующим организм. В природе всегда всякое количество 

соответствует некоторому качеству [12]. 

Мы согласны с мнением В. И. Слободчикова о том, что возраст не 

содержание развития и не его результат – он форма развития [13]. Поэто-

му наиболее существенным для разработки теории онтогенеза человека 

является не сам возраст и даже не периодизация возрастных фаз, а инди-

видуальные особенности возрастного развития, т. е. каждый возрастной 

период может быть понят только в контексте целостного процесса инди-

видуального развития, так как организм на протяжении всего жизненно-

го цикла индивидуального развития представляет собой единство всех 

процессов, его составляющих. Представление же о возрасте как о пери-

одически изменяющейся величине полностью элиминирует самостоятель-

ное значение процесса развития, последний оказывается лишь детализа-

цией и нюансировкой самого развития возраста, замещаясь так называ-

емыми «возрастными изменениями» [13]. 
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Таким образом, объяснить природу индивидуального развития толь-

ко на уровне анализа возрастных изменений (проявлений) в принципе не-

возможно. По мере взросления индивидуальные различия не сглаживают-

ся, а, напротив, становятся более выраженными, что, в свою очередь, 

приводит к размыванию границ возрастных периодов. Следовательно, 

повышение эффективности физического воспитания диктует необходи-

мость учета не столько возрастных норм, сколько индивидуальных осо-

бенностей возрастного развития [14]. 

Представляется необходимым изменить принципиальную схему ис-

следовательской парадигмы: осуществить переход от описания многооб-

разия отдельных возрастных изменений к выявлению интегративных 

факторов в структуре возрастного развития, по отношению к которым 

эти отдельные возрастные особенности выступают в качестве производ-

ных. Как отмечал Д. Б. Эльконин, развернутая гамма индивидуальных ва-

риантов возрастного развития при сравнительном анализе может дать 

материал для ответа на вопросы об условиях формирования основного 

новообразования [15]. 

Понятно, что обучение является важнейшим, но не единственным 

условием многогранного процесса развития ребенка. Соотношение между 

обучением и развитием усложняется включением в него фактора индиви-

дуальности. Каждый достигает нужного результата по-своему, индивиду-

альность же накладывает свой отпечаток на деятельность [16]. В результа-

те индивидуально-типологические особенности детей и подростков явля-

ются факторами, сопутствующими предрасположенности к проявлению 

и развитию тех или иных двигательных и умственных способностей. При 

этом для каждого возрастного периода индивидуального развития харак-

терен как бы «свой комплекс» – специфический набор ведущих призна-

ков, который может быть успешно реализован в процессе обучения. Веро-

ятно, в этом случае правильнее говорить о способностях или, вернее, о за-

датках как природной основе способностей. 

Установленные в нашем исследовании индивидуальные особенности 

возрастного развития связаны с выраженностью типологических особеннос-

тей проявления свойств нервной системы, которые, как мы полагаем, влия-

ют на степень потребности и склонности к двигательной активности. Данное 

суждение опирается на установленный нами факт достоверных различий 

в показателях типологических особенностей проявления свойств нервной 

системы между группами учащихся, различающихся соотношением динами-

ки развития двигательных способностей и общего интеллекта [17]. В частнос-

ти, у учащихся с высоким уровнем и высокой ДИФП, но в то же время 
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с меньшим уровнем интеллектуального развития выявлена более сильная 

нервная система, преобладание возбуждения по внутреннему балансу. Как 

известно, данные типологические проявления лежат в основе более высокой 

потребности в двигательной активности [18, 19]. 

Типологические особенности проявления свойств нервной системы 

обусловливают склонности, влияют на потребность в двигательной актив-

ности, на реальную вовлеченность взрослеющей личности в систематичес-

кие занятия физической культурой и спортом. Бесспорно, последнее так-

же связано с воспитанием, привитыми ближайшим окружением ценнос-

тями и идеалами. Вместе с тем по мере взросления, во-первых, индивиду-

альные различия становятся более выраженными и, во-вторых, возраста-

ет роль самой личности, ее склонностей и предпочтений, влияющих на са-

мостоятельный выбор среды, определяющей ход и направленность инди-

видуального развития каждого конкретного учащегося. 

Поскольку перечисленные типологические особенности проявления 

свойств нервной системы выступают задатками развития как двигатель-

ных, так и умственных способностей, предрасположенности к тем или 

иным видам активности и связаны с уровнем потребности в двигатель-

ной деятельности, есть основания полагать, что предпосылкой формиро-

вания и проявления индивидуально-типологических особенностей возрас-

тного развития являются врожденные качества. 

Последний тезис может создать ложное представление о том, что 

индивидуальные особенности возрастного развития якобы строго биоло-

гически детерминированы, а социальная среда, педагогические воздей-

ствия оказываются беспомощными перед «природой». В действительности 

подобные умозаключения принципиально ошибочны, поскольку не учи-

тывают диалектическое единство биологических и социальных факторов 

в развитии человека и его способностей. 

Тот факт, что задатки являются предпосылками формирования и раз-

вития тех или иных способностей, ни в коем случае не означает предопре-

деленности траектории индивидуального возрастного развития. Послед-

няя, безусловно, обретает свою неповторимую канву в условиях социали-

зации и конкретной деятельности, являющейся движущей силой развития 

способностей человека. Однако важно понимать, что деятельность сама 

по себе не обладает унифицированным, стандартным, единым для всех 

по силе и направленности воздействием на развивающуюся личность. 

Еще С. Л. Рубинштейн подчеркивал, что «внешнее действует через внут-

реннее» [20]. При этом он, характеризуя «внутренние условия», которые 

опосредуют внешние действия, отнюдь не сводил их к биологическим 
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факторам, а имел в виду под этими условиями своеобразный сплав при-

родных предпосылок и сформированных в процессе жизнедеятельности 

и воспитания индивидуальных особенностей и качеств личности. 

В этом отношении справедливо замечание Н. С. Лейтеса: «Не должны 

создавать иллюзию независимости от дифференциально-природных предпо-

сылок развития факты, показывающие, что целенаправленное обучение 

и воспитание могут становиться все более эффективными. Подлинное рас-

крытие потенций каждого человека и наибольшая эффективность учебно-

воспитательных воздействий, естественно, предполагают учет внутренних 

условий развития, обусловливаемых, в частности, и природными особеннос-

тями» [21, с. 347–348]. Обучение оказывает влияние на развитие опосредо-

ванно через внутренние условия – возрастные и индивидуальные. 

Не вызывает сомнений, что реализация одной и той же деятельнос-

ти (например, физкультурной) в объективно равных объемах, интенсив-

ности, структуре и направленности будет иметь колоссальный разброс 

«индивидуальных эффектов» физической подготовленности. Последнее 

обусловлено, в частности, различиями в выраженности типологических 

особенностей проявления свойств нервной системы. Например, слабая 

нервная система выступает задатком к развитию быстродействия, а силь-

ная нервная система является задатком к развитию медленной силы, си-

ловой выносливости. Один и тот же перечень заданий, объем и интенсив-

ность нагрузок, очевидно, приведут к разному результату в развитии от-

дельных двигательных способностей и физической подготовленности 

в целом. Различия в выраженности потребности, склонности к двигатель-

ной активности, наверняка, будут выступать предпосылками (конечно 

же, наряду с воспитательными средовыми воздействиями), влияющими 

на степень вовлеченности человека в сферы деятельности, требующие ре-

ализации большого объема двигательной активности. 

В этой ситуации важно ошибочно не свести интерпретацию дина-

мики развития только к имеющимся задаткам: якобы имеющиеся за-

датки сами по себе однозначно предопределяют наличный уровень спо-

собностей, соотношение развития двигательных способностей и интеллек-

та и, как следствие, сами индивидуальные особенности возрастного раз-

вития. Дело, очевидно, обстоит значительно сложнее. Главное, на наш 

взгляд, в том, что выявленные различия сформировались именно в де-

ятельности, в том числе в процессе реализации традиционного подхода 

к организации физического воспитания, основанного на унифицирован-

ных требованиях и образовательных задачах ко всем учащимся вне зави-

симости от их индивидуальности. 
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Вполне логично предположить, что при «уравниловке» в образова-

тельном процессе, при отсутствии индивидуального и дифференцирован-

ного подходов, при прочих равных условиях доминировать в развитии 

(хотим мы этого или нет) будут те учащиеся, которые имеют сравнительно 

более выраженные задатки к развитию способностей, на формирование 

которых направлены усредненные, унифицированные образовательные 

(развивающие) воздействия. И, напротив, индивидуализация учебного 

процесса, предоставление возможности выбора спортивной специализа-

ции на занятиях с учетом индивидуальных особенностей возрастного раз-

вития позволит создать такие условия образовательного процесса, при ко-

торых каждый учащийся будет иметь адекватные условия для развития 

как двигательных, так и умственных способностей. 

Более того, в контексте рассматриваемого вопроса не менее важно, ка-

кую деятельность предпочтет в своем выборе человек, в частности, в рам-

ках физического воспитания. От этого выбора во многом зависит, какая по 

своей специфике, содержанию, направленности деятельность станет опреде-

ляющей в развитии способностей и личности учащихся в целом. 

Е. П. Ильин полагал, что «каждая способность, в чем бы она не выра-

жалась (в устойчивости ли к неблагоприятному состоянию, в выраженном 

развитии двигательных качеств и т. п.), имеет мотивационную сторону, от-

ражающую склонность человека к занятию тем видом деятельности, к кото-

рому у него имеются способности» [22, с. 68]. Побудительная сила, заставля-

ющая человека выбирать определенный вид деятельности, связана с внут-

ренней психофизиологической структурой, одним из компонентов которой 

является сочетание типологических особенностей проявления свойств нер-

вной системы. Это обнаружилось при сопоставлении типологических особен-

ностей проявления свойств нервной системы у новичков, изъявивших жела-

ние заниматься определенным видом спорта, и мастеров спорта. В результа-

те имело место совпадение типологического комплекса [22]. 

Таким образом, мотив выбора обусловлен не только социальными фак-

торами, но и полуосознанной потребностью в виде деятельности, которая со-

ответствует индивидуально-психологическим особенностям человека. 

При выборе вида занятий в соответствии с внутренней побудительной 

причиной (склонностью, обусловленной индивидуально-типологическими осо-

бенностями) удовлетворение возникает не столько от результатов деятельнос-

ти, сколько от самого процесса ее выполнения. Именно такое удовлетворение 

влияет на процесс формирования устойчивого мотива к определенной де-

ятельности (в нашем случае – физкультурной). Сочетание индивидуально-ти-

пологических особенностей не только способствует выбору, подкрепляет мо-
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тивацию, но в определенной степени содействует эффективному проявлению 

способностей в избранной деятельности. 

Выбор вида деятельности должен основываться (во всяком случае, 

в идеальном варианте) на предрасположенности, склонности к ней. Сог-

ласно Е. П. Ильину, у склонностей и способностей единое основание – за-

датки, в частности типологические особенности проявления свойств нер-

вной системы [18]. Следовательно, логично предположить, что лица, име-

ющие выраженные типологические особенности проявления свойств нер-

вной системы, обусловливающие меньшую потребность в двигательной 

активности, скорее всего предпочтут спортивную специализацию с мень-

шей суммарной моторной плотностью учебных (учебно-тренировочных) 

занятий. При высокой потребности в двигательной активности, очевидно, 

выбор спортивной специализации будет, напротив, ориентирован на ви-

ды более энергозатратные, с большей суммарной моторной плотностью. 

Спортивная специализация в рамках спортивно-ориентированного 

подхода в организации физического воспитания должна основываться 

● на склонности к двигательной активности в целом; 

● склонности к двигательной деятельности того или иного характера; 

● задатках к развитию тех или иных способностей. 

Врожденные задатки, проявляясь через склонности, как бы «подтал-

кивают» человека к деятельности определенного характера. В результате 

психика и способности человека в целом, формируясь в деятельности, 

оказываются вовлеченными в ту или иную ее специфику по структуре, 

содержанию и направленности не без опосредованного влияния врожден-

ных предпосылок – задатков. 

Накопленные в науке (в частности, в психогенетике) эксперимен-

тальные данные доказывают, что специфика среды, в которой оказыва-

ется конкретный ребенок в процессе развития, в определенной степени 

зависит от его генотипа. По мере взросления дети испытывают меньшее 

влияние своих родителей и начинают сами выбирать себе среду развития. 

Этот процесс, по мнению Д. Бумсма, можно рассматривать как активную 

форму генотип-средового взаимодействия, когда выбор среды определя-

ется генетическими особенностями индивида [23]. 

Подобная точка зрения высказывалась и другими исследователями 

[24], отмечавшими, что ребенок может сам организовывать определенные 

средовые условия. В этом случае есть основания считать, что среда, в ко-

торой оказывается в ходе развития взрослеющая личность, в некоторой 

степени зависит от его генетических особенностей, которые на психологи-

ческом уровне, вероятнее всего, реализуются через склонности. 
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М. С. Егорова с соавторами считает, что человек в процессе разви-

тия выступает не как объект, пассивно отражающий воздействия окру-

жающей среды. В связи с активностью человека, реализующейся в про-

цессе овладения индивидуальным опытом, он выступает не иначе, как 

субъект развития [25]. Индивидуально-психологические особенности чело-

века влияют на характер предпочитаемых средовых воздействий, а так-

же на выбор стратегий и способов взаимодействия и таким образом фак-

тически создают индивидуально своеобразную окружающую среду. Это 

дает основание считать, что внутренние факторы развития оказывают 

влияние на специфику внешних факторов. 

Анализируя проблему соотношения факторов наследственности и среды 

в детерминации способностей и психического развития, А. А. Волочков экспе-

риментально установил, что младшие школьники сами расширяют свою ин-

дивидуальную среду посредством самостоятельного выбора круга общения 

среди одноклассников [25]. Более того, в условиях учебной деятельности, по 

мнению автора, учащиеся сами избирают и «меру взаимодействия с обуча-

ющей средой, меру своей учебной активности» [26, с. 26]. 

В процессе и результате накопления ребенком опыта осуществляет-

ся созревание его мозга [27]. При этом определенную роль в выборе нап-

равления активности развивающегося субъекта играет генотип [28, 29]. 

На основе анализа факторов индивидуализации психического раз-

вития Т. М. Марютина отмечает, что в процессе овладения индивидуаль-

ным опытом активность человека делает его субъектом развития. Роль ге-

нотипа заключается в отборе средовых условий и в определенной степени 

их влияния на развивающегося ребенка. Последнее, по сути, позволяет го-

ворить о генотипе как движущей силе приобретения индивидуального 

средового опыта [30]. 

Следовательно, и сама среда, в которую попадает развивающаяся лич-

ность, может являться следствием генетической предрасположенности к оп-

ределенным видам деятельности. Роль биологических факторов может про-

являться как непосредственно, так и опосредованно, через выбор человеком 

определенной специфической среды, которая оказывает влияние на его раз-

витие. Вероятно, с этим связан известный факт сравнительно невысокого 

вклада фактора общей среды и высокой доли фактора индивидуальной сре-

ды в объяснение индивидуальных различий в интеллекте. 

Отсюда и деятельность как ведущий фактор развития для лиц 

с разными задатками, разной склонностью будет различаться по своим 

структуре, специфике, направленности, по своему содержанию, по степе-

ни сложности и интенсивности физической нагрузки. Поэтому различия 

в ДИФП, выявляемые между учащимися с разным уровнем ОИ, принци-
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пиально недопустимо относить только к действию врожденных задатков. 

С точки зрения диалектического единства биологических и социальных 

факторов развития очевидно, что выявленные в естественном констати-

рующем эксперименте индивидуальные особенности возрастного разви-

тия хоть и имеют биологические предпосылки, но формировались и раз-

вивались в ходе реализуемой учащимися деятельности. 

Поскольку именно деятельность определяет развитие способностей, 

необходимо организовать процесс физического воспитания таким обра-

зом, чтобы на основе индивидуального и дифференцированного подходов 

создавать максимально эффективные условия для учащихся, различа-

ющихся особенностями развития. В частности, это может реализовывать-

ся при выборе спортивных специализаций на занятиях по физическому 

воспитанию с учетом индивидуальных предрасположенностей учащихся. 

Последнее позволит предъявлять учащимся не усредненные унифициро-

ванные требования, которые для одних являются доступными и адекват-

ными по сложности, а значит, стимулирующими развитие физической 

подготовленности и мотивации к занятиям, а для других – непосильными, 

непривлекательными и, следовательно, не способствующими развитию 

физической подготовленности и мотивации к занятиям. 

Заключение 
Динамика развития не определяется каким-то одним признаком, 

а связана с совокупностью действующих факторов. Одни и те же условия 

по-разному влияют на развитие учащихся в связи с их индивидуально-пси-

хологическими различиями и индивидуальными особенностями развития. 

Определенные внешние воздействия могут эффективно стимулировать раз-

витие конкретного признака при наличии сопутствующих задатков (предпо-

сылок), а в других случаях, при их отсутствии, – быть индифферентными 

или даже тормозить развитие данного признака. Немаловажным фактором 

является и то, что, во-первых, в процессе взросления индивидуальные разли-

чия становятся более выраженными, во-вторых, возрастает роль самой лич-

ности, ее склонностей и предпочтений, влияющих на выбор среды, зада-

ющей ход и направленность индивидуального развития. 

Интерпретируя экспериментальные данные о соотношении двига-

тельных и интеллектуальных способностей учащихся, важно подчеркнуть, 

что получены они в ходе констатирующего экспериментального исследо-

вания. Следовательно, зафиксированные индивидуальные особенности 

возрастного развития, выраженные в соотношении развития двигатель-

ных и интеллектуальных способностей, сформировались у учащихся не 

иначе как в ходе выполнения различных видов деятельности (в том числе 
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и физкультурной). Вместе с тем деятельность и внешние развивающие 

воздействия по-разному влияют на развитие способностей учащихся 

в связи с неодинаковой выраженностью у них индивидуально-психологи-

ческих предпосылок (задатков). Соответственно, единые для всех унифи-

цированные требования и развивающие воздействия (в частности, в ходе 

реализации традиционной системы физического воспитания) имеют раз-

личный развивающий эффект в силу имеющихся у учащихся врожден-

ных качеств, а также иных «внутренних» факторов развития. 

Очевидно, что традиционная система физического воспитания 

в полной мере не решает задач физического развития, стимулирования 

мотивации к двигательной активности в равной степени для всех уча-

щихся. Полученные в нашем исследовании результаты подтверждают вы-

сокую потребность практики в изменении подхода к организации физи-

ческого воспитания подрастающего поколения с целью повышения эф-

фективности последнего и необходимости формирования устойчивой по-

требности к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. Н. В. Третьяковой 
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Аннотация. Цель работы, описанной в статье, – поиск новых интен-

сивных методов обучения, обеспечивающих формирование у студентов-эко-

логов готовности к проведению экологического аудита и обеспечению безо-

пасной среды жизнедеятельности. 

Методы и методики. Основой предлагаемого авторами метода стали 

практико-ориентированный и компетентностный подходы к подготовке буду-

щих инженеров-экологов. Диагностика сформированности готовности у обу-

чающихся к осуществлению профессиональной деятельности проводилась 

с использованием комплекса психолого-педагогических показателей, которые 

устанавливались в ходе анкетирования, опроса и тестирования. Данные обра-

батывались методами описательной статистики и корреляционного анализа 

с применением пакета статистических программ SPSS 17. 

Результаты. Представлен опыт преподавателей – тренеров Уральского фе-

дерального университета, участвующих в реализации инновационного проекта 

«Российский студенческий социально-экологический семинар (РСЭС)». С опорой 

на разработанные в вузе концепции экологического образования, безопасной 

жизнедеятельности и обучения в полипрофессиональной команде была составле-

на программа, обеспечивающая развитие у будущих инженеров-экологов умений 

проведения экологического аудита. Программа включает цикл практических за-

нятий, на которых в интерактивной игровой форме происходит групповое ин-

тенсивное обучение, в ходе которого у студентов повышается ценностное отно-

шение к экологической безопасности, приобретаются знания о технологических 

методах аудита, совершенствуются коммуникативные навыки. Раскрыта роль 

практики в профессиональном становлении будущих инженеров-экологов; опи-

сана совокупность психолого-педагогических условий перехода от преимуще-

ственно информационного обучения к обучению, стимулирующему самостоятель-

ность принимаемых решений для преобразования социокультурного и професси-

онального опыта в личностные качества. 
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Научная новизна работы заключается в дальнейшем развитии концеп-

ции полипрофессионального подхода к организации подготовки в вузах. Под-

тверждается высокая психолого-педагогическая эффективность и целесооб-

разность данного подхода: за счет обучения в полипрофессиональной команде 

студенты получают возможность овладеть большим количеством компетенций 

в болеe короткие сроки. 

Практическая значимость. Материалы статьи могут быть интересны 

организаторам экологических семинаров и тренингов, а также разработчикам 

образовательных программ в сфере безопасности жизнедеятельности. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологический менед-

жмент и аудит, активные методы обучения, психолого-педагогические усло-

вия, интенсивная образовательная программа, безопасная среда жизнеде-

ятельности. 
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Abstract. The aim of the work described in the article is the search for new 

intensive methods of training providing formation of students-ecologists readiness 

to conduct environmental audits and to ensure the safe living environment. 

Methodology and research methods. The practice-focused and competence-

based approaches to training of future environmental engineers became a basis of 

the method of training offered by the authors. Diagnostics of formation of readi-

ness among students for implementation of professional activity was carried out 

with the use of a complex of psychological and pedagogical indicators which were 

established during questioning, poll and testing. The data were processed by the 

methods of descriptive statistics and correlation analysis with application of a 

package of the statistical programs SPSS 17. 

Results. The experience of the Ural Federal University teachers on the im-

plementation of the innovative project «Russian Student Socio-Environmental Se-

minar (RSES)» is presented. A set of psychological and pedagogical conditions for 
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the formation of readiness to conduct environmental audits for future engineers 

and environmentalists based on developed in university concepts of environmen-

tal education, safe living and learning in the multiprofessional team experts are 

presented. The program includes a combination of practical exercises, studies in 

game form – an intensive educational program; students’ valuable attitude to-

wards ecological safety raises, knowledge of technological methods of audit is ac-

quired, communicative skills are improved. The role of practice in professional for-

mation of future environmental engineers is disclosed; set of psychological and 

pedagogical conditions of transition from mainly information training to the tra-

ining stimulating independence of the made decisions for transformation of soci-

ocultural and professional experience to personal qualities is described. 

Scientific novelty consists in the further development of multiprofessional 

approach concept in terms of interactive educational programs. In this paper the 

authors prove a high psycho-pedagogical effectiveness of the approach: due to tra-

ining in polyprofessional team students have an opportunity to seize a large amo-

unt of competences in shorter terms. 

Practical significance. The article can be interesting for organizers of envi-

ronmental seminars and trainings, various ecological workshops, as well as tra-

iners in the field of life safety. 

Keywords: environmental education, environmental management and au-

dit, active teaching methods, psychological and pedagogical conditions, an inten-

sive educational program, safe living environment. 
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Введение 

Сегодня экологическое образование является общепризнанным меха-

низмом и условием обеспечения экологической безопасности и стабильности 

пространства жизнедеятельности человека и общества в целом. В связи с этим 

актуальным становится развитие системы профессиональной подготовки спе-

циалистов, способных осуществлять надежную охрану окружающей среды. 

Становление экологического образования и реализация экологичес-

ких программ на Урале раскрыты в исследованиях Г. П. Сикорской [1, 2]. 

Значительный вклад в развитие экологического образования внес 

Г. Д. Харлампович, выдвинувший идею проведения Российского студенчес-

кого экологического семинара, который создает уникальные условия для 

практического обучения студентов-экологов [3]. Также в работах Г. Д. Хар-

ламповича еще в начале 1990-х гг. сделан вывод о необходимости развития 
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лидерских качеств у специалистов-экологов для решения управленческих за-

дач в области охраны окружающей среды. Построение модели подготовки 

будущего специалиста в области экологического менеджмента позволяет 

структурировать его личностные характеристики, среди которых лидерские 

способности занимают одно из главных мест [4, с. 6]. 

В настоящее статье эта идея развивается на теоретико-методологи-

ческом и эмпирическом уровнях. 

Обзор литературы 
Наиболее точное определение экологического образования, с нашей точ-

ки зрения, дала Л. Ю. Чуйкова: «…это процесс и результат освоения система-

тизированных экологических знаний, умений, навыков, один из аспектов об-

щего образования, который является необходимым условием подготовки чело-

века к жизни и труду в соответствии с экологическими законами» [5, с. 345]. 

Экологическое образование наряду с экологическими правом и нор-

мированием, экологической экспертизой, мониторингом, контролем, ау-

дитом играют важную превентивную роль в организации деятельности по 

экологической безопасности и рациональному природопользованию. Вся 

совокупность этих направлений деятельности составляет содержание 

программ подготовки менеджеров, управляющих экологическими процес-

сами на предприятиях [6–12]. 

Особое значение в указанных программах придается реализации кон-

цепции устойчивого развития общества на основе интеграции экономических, 

социальных, правовых и экологических знаний. Данная интеграция подразу-

мевает среди прочего формирование полипрофессиональных учебных групп – 

феномена, который рассматривался нами ранее при выявлении условий ре-

ализации интенсивных образовательных программ и который представляет 

собой команды для совместного обучения специалистов различных профес-

сий, владеющих разными, но взаимодополняющими компетенциями, в сово-

купности обеспечивающими успешное решение поставленных задач [13, с. 3]. 

В последнее десятилетие модернизации профессионального образова-

ния особое значение придается компетентностному подходу как результатив-

но-целевой и содержательной основе подготовки специалиста [14]. В. Ю. Собо-

лев и О. В. Киселева обращают внимание на то, что ориентация учебного про-

цесса на компетентностный подход привела к увеличению удельного веса 

практических занятий и широкому использованию в образовании активных 

и интерактивных методов познания, которые помогают учащимся намного 

эффективней в большем объеме, чем при традиционных методах обучения, 

сформировать умения, приобрести реальный опыт профессиональной деятель-

ности, закрепить теоретические знания [15]. Именно такие инновационные 



© М. Н. Струкова, Э. В. Патраков, Л. В. Струкова 

 

Образование и наука. Том 19, № 2. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 2. 2017 

184  

методы были заложены в основу концепции и реализации проекта «Рос-

сийский студенческий экологический семинар» (РСЭС). 

Структурирование разработанной в рамках проекта интерактивной 

учебной программы курса «Экологический аудит» осуществлялось на осно-

ве модели компетентностно-ориентированного профессионального эколо-

гического образования в области экологического менеджмента и аудита. 

В федеральном государственном образовательном стандарте выс-

шего образования 05.03.06 «Экология и природопользование» подчерки-

вается, что реализация компетентностного подхода должна включать ин-

терактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой. Однако следует признать, что изучение отдельных дисциплин, 

циклов, модулей, а также дидактических единиц, интегрирующихся в об-

щепрофессиональные и специальные дисциплины, формирует компетен-

ции, перечень которых довольно просто составить, однако достаточно 

трудно методологически обосновать1. 

Для того чтобы понять и освоить методы экологического аудита, не-

обходимо владеть знаниями по следующим вопросам: 

● экологические аспекты деятельности предприятий; 

● организация управления экологическими процессами на предприятии; 

● требования к экологически безопасному производству. 

Среди этих знаний на первый план выдвигаются те, которые касаются 

управления деятельностью предприятия, поскольку именно они помогают сту-

денту посмотреть на деятельность предприятия глазами аудитора. Для осу-

ществления качественного всестороннего экологического аудита важно и обу-

чение эффективному полипрофессиональному взаимодействию. 

Рассмотрим требования к экологическому аудиту. 

Основным нормативным актом, регламентирующим его проведе-

ние, является международный стандарт ИСО–190112, аутентичный текст 

которого утвержден у нас в стране как национальный стандарт. Данный 

документ устанавливает понятия, основные принципы, процессы и про-

цедуры управления программами аудита, их внедрения, завершения ау-

дита и возможных последующих действий, а также правила установления 

компетентности и оценки аудиторов. 

                                                 
1 Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. 

№ 998 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 05.03.06 Экология и при-
родопользование (уровень бакалавриата)» [Электрон. ресурс] // ГАРАНТ.РУ. Режим 
доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71376858/#ixzz4VQygXIiY 

2 Стандарт ISO 19011:2002 «Руководящие указания по проведению аудитов 
систем менеджмента качества и/или систем менеджмента окружающей среды». 
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Принципы, обеспечивающие качественный процесс аудита, – этич-

ное поведение, добросовестное изложение результатов, должное профес-

сиональное внимание к подвергающимся проверке объектам, позитивный 

подход к экспертизе в ходе установления соответствий объекта име-

ющимся нормам, стремление принести заказчику результатов аудита 

пользу, например показать возможности оптимизации добавленной сто-

имости выпускаемой продукции. 

Организационные принципы аудита – единообразие, системность, 

обязательная документальная фиксация, открытость, регулярность. 

В качестве показателей готовности студентов к успешному проведе-

нию экологического аудита выступают единство у них ценностного отно-

шения к личной и общественной безопасности, наличие навыков техноло-

гического обеспечения безопасной среды жизнедеятельности и умений 

эффективной коммуникации с членами полипрофессиональной группы 

специалистов-экспертов [16]. Последний показатель требует включения 

в образовательный процесс групповой рефлексивной практики, которая 

к тому же положительно сказывается на работе и усвоении материала. 

Групповая рефлексия повышает интенсивность формирования опыта 

обучаемого, обеспечивает осознание им способов, приемов и результатов 

собственной деятельности [3, 15]. 

Условиями рефлексивной практики являются: 

● соотнесенность с реальной профессиональной деятельностью; 

● нивелирование статусных барьеров; 

● взаимодополняемость интересов всех участников. 

В интенсивной работе учебной группы оттачиваются навыки сов-

местной деятельности и происходит переход от преимущественно инфор-

мационного обучения к обучению, стимулирующему самостоятельность 

принимаемых решений для преобразования социокультурного и профес-

сионального опыта в личностные качества [13, 17–20]. 

Обучение по программе курса «Экологический аудит» построено на 

основе формирования временных учебных групп для решения ситуацион-

но-ролевых задач, которые моделируются исходя из реальной производ-

ственной практики. Деятельность этих временных коллективов ориенти-

рована не на внутригрупповую динамику, а в первую очередь на резуль-

тативность работы команды [17]. 

Материалы и методы 
Курс «Экологический аудит» как часть проекта РСЭС апробировался на 

базе спортивного оздоровительного комплекса «Песчаное» Уральского феде-

рального университета (УрФУ) в 2015 г. Первыми слушателями курса стали 
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96 студентов, обучающиеся на разных курсах и специальностях (инженерных, 

экономических, биологических, педагогических, юридических, экологических) 

в разных вузах и городах России: УрФУ (Екатеринбург); ИГПИ им. П. П. Ершо-

ва (Ишим); СибГИУ (Новокузнецк); УрГПУ (Екатеринбург); САФУ (Архангельск); 

СамГУПС (Самара) и др. Во время обучающего курса представители всех этих 

специальностей участвовали в экологическом аудите или в обеспечении безо-

пасной среды жизнедеятельности. Курс преподавался в течение 6 дней, его 

продолжительность составила 36 академических часов. Он состоял из трех 

частей. Первая – теоретические сведения о назначении, сущности и норма-

тивно-правовой базе экологического аудита. Вторая часть посвящалась харак-

теристике важнейших факторов воздействия предприятия на среду обитания 

(выбросы, изъятие и загрязнение вод, обращение с отходами производства 

и потребления), организации на предприятии системы контроля и регулирова-

ния производственных процессов и их побочных эффектов с точки зрения их 

экологичности. Третья часть – освоение практических действий по планирова-

нию и проведению экологического аудита на предприятии, включая форми-

рование навыков полипрофессионального взаимодействия (табл. 1). 

Таблица 1 

Совокупность психолого-педагогических условий, направленных на 
формирование у обучающихся готовности к проведению экологического аудита 

Table 1 

Psychological and pedagogical conditions formation of readiness 
for ecological audit 

Объем учебного времени, ч 
Основная 

форма 
Методы обучения в условиях 

универси-
тета 

в рамках 
РСЭС 

Лекции 12 4 
Объяснение в малой группе (3–5 чел.) – 2 
Групповая рефлексия 1 4 
Метод примера (демонстрация 
эталонов поведения) 

3 6 

Собеседование (уточнение проблем, 
непониманий) 

3 3 

Метод проектов 4 6 
Деловые игры (имитационные, ро-
левые, модельные) 

11 9 

Семинарско-
практичес-
кое занятие 

Отчет по результатам практической 
деятельности 

2 2 

Итого 36 36 
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Студенты были поделены на 6 отрядов по 16 человек. В каждом от-

ряде в качестве организатора его деятельности работал инструктор – мо-

лодой специалист или аспирант. Курс по содержанию и объему учебного 

времени (учебным часам) совпадал с учебной дисциплиной, включенной 

в соответствующую университетскую программу, но психолого-педагоги-

ческие условия обучения в рамках РСЭС существенно отличались. 

Для выяснения степени эффективности экспериментального курса 

были выделены две группы студентов. Контрольная группа (КГ) в составе 

24 человек на протяжении учебного семестра слушала курс традицион-

ных лекций «Экологический аудит» непосредственно в аудиториях уни-

верситета. Экспериментальная группа (ЭГ), репрезентативная выборка 

которой составила 33 человека, – осваивала аналогичный курс в рамках 

Российского студенческого экологического семинара. Группы были гомо-

генными: средний возраст каждой группы 22 года – это студенты 3–4-х кур-

сов и магистратуры, которые, по сравнению с первокурсниками, имеют 

достаточно высокую мотивацию профессионального роста. 

Исходя из нашего понимания готовности к проведению экологичес-

кого аудита были выбраны контрольно-измерительные методы результа-

тов освоения курса. 

Ценностное отношение к экологической безопасности измерялось по 

пятибалльной шкале на основе анкетирования: респондентам было пред-

ложено выразить свое отношение к обучению и его результатам: обозна-

чить заинтересованность в получаемых знаниях, свою эмоциональную 

вовлеченность в учебный процесс, предпочтения в распределении свобод-

ного времени, запросы о дополнительной информации для обучения. Пун-

кты анкеты имели следующие формулировки: «Вы стараетесь узнать как 

можно больше нового на образовательной программе, «Вы стремитесь на-

учиться как можно большему…». Каждый из пунктов содержал пять вари-

антов ответа: «это абсолютно не похоже на меня», «не похоже на меня», 

«мало похоже на меня», «умеренно похоже на меня», «это полностью похо-

же на меня». 

Технологические навыки оценивались также с помощью традиционной 

балльно-рейтинговой системы (от одного до пяти баллов, где один балл означал 

наименьшую сформированность конкретного навыка, пять баллов – наивыс-

шую) и предусматривали визуальный осмотр состояния озера (оценка мутнос-

ти, прозрачности, заболоченности, наличия живых организмов), опрос мес-

тных жителей (изменение состояния водоема, последствия его использования), 
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анализ отчетов органов государственной власти1, забор проб и анализ воды 

в лаборатории. Выбор объекта изучения был обусловлен местом проведения 

очередного этапа РСЭС, который был организован на площадке спортивно-оз-

доровительного комплекса УрФУ, расположенного на озере Песчаном. Нахо-

дясь в постоянной близости к обследуемому объекту, студенты могли сразу 

проецировать получаемые теоретические сведения на свои практические дей-

ствия, в частности у слушателей семинара была возможность оценить реаль-

ное влияние последствий работы близлежащих промышленных предприятий 

на биологическое состояние водоема. 

Для определения сформированности коммуникативного компонента 

использовался тест социально-коммуникативной компетентности, в кото-

рый вошли следующие показатели: социально-коммуникативная неуклю-

жесть/ адекватность, нетерпимость/ лояльность к неопределенности, сте-

пень стремления к конформности, статусному росту и избеганию неудач, 

наличие/ отсутствие фрустрационной толерантности и др. В разделе «Со-

циально-коммуникативные навыки» табл. 2 указаны баллы, набранные 

при ответах на вопросы тестов. 

Таблица 2 

Показатели готовности студентов ЭГ и КГ к осуществлению 
экологического аудита (указан средний балл по каждой группе) 

Table 2 

Results of the differences/similarities of readiness indicators to implement 
environmental audit 

Среднее 
значение, баллы 

Методика Показатель 
КГ ЭГ 

Вероят-
ность 

ошибки по 
U-крите-
рию Ман-
на – Уитни 

 

1 2 3 4 5 

Ценностное отношение к экологической безо-
пасности 

2,3 4,8 p < 0,001 

Социально-коммуникативная не-
уклюжесть-адекватность 

19,3 14,4 p < 0,01 

Нетерпимость к неопределенности 15,3 14,3 – 

Социаль-
но-комму-
никатив-
ные на-
выки 

Чрезмерное стремление к конфор-
мности 

6,4 5,7 – 

                                                 
1 О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2014 го-

ду. Государственный доклад [Электрон. ресурс]. Ч. 1. Режим доступа: http:// 
www.mprso.ru/users/Госдоклад%20часть%202.pdf.pdf (дата обращения 25.06.2015 г.). 
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1 2 3 4 5 

Повышенное стремление к статус-
ному росту 

14,0 14,4 – 

Ориентация на избегание неудач 19,2 18,6 – 
Фрустрационная толерантность 6,8 7,1 – 
Знания технологий 6,6 8,8 p < 0,01 
Визуальный осмотр состояния объ-
екта (на примере озера) 

7,0 8,5 p < 0,01 

Опрос местных жителей 3,4 4,4 p < 0,05 
Изучение отчетов органов власти  7,3 7,6 – 

Овладе-
ние мето-
дами про-
ведения 
экологи-
ческого 
аудита 

Забор проб и анализ воды в лабо-
ратории 

4,7 4,8 – 

 

Результаты исследования 
У студентов ЭГ наблюдалось существенное улучшение показателей цен-

ностного отношения к экологической безопасности, что мы склонны объяснять 

высокой практикориентированностью семинара и реализацией психолого-пе-

дагогических условий, близких к предстоящей реальной профессиональной де-

ятельности будущих экологов. Особенно заметны были положительные переме-

ны в эмоциональном компоненте вовлеченности в учебный процесс и в заин-

тересованности получения практических навыков. 

Выявленные показатели готовности студентов ЭГ и КГ к проведе-

нию экологического аудита после освоения ими соответствующего курса 

представлены в табл. 2. Наибольшие достижения, при равенстве получен-

ных знаний студентов двух групп, продемонстрировали участники РСЭС 

в овладении технологическими методами аудита, что мы также связыва-

ем с прикладной составляющей семинара. Коммуникативные (психологи-

ческие) составляющие зафиксированных изменений различаются несуще-

ственно, за исключением показателя социально-коммуникативной неук-

люжести/ адекватности. Это объясняется малым количеством времени 

проведения семинара, недостаточным для трансформации личностных 

характеристик, кроме социально-коммуниктивных навыков и умений, ко-

торые наиболее пластичны и успешно усваиваются в процессе тренинга. 

Студенты ЭГ отмечали, что активное обучение способствует развитию 

способностей к решению поставленных задач, умению делать самостоятель-

ные выводы и умозаключения, устанавливать причинно-следственные связи 

и обобщать, формирует лидерские качества. Учащиеся начинают лучше по-

нимать суть своей будущей профессии, у них повышается мотивация для бо-

лее глубокого ее постижения, что в целом является показателем качества по-

лученного образования и увеличивает конкурентоспособность выпускников. 
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Обсуждение и заключения 

В ходе проведения РСЭС среди прочего нами изучалась проблема фор-

мирования готовности будущих специалистов-экологов к деятельности в по-

липрофессиональных группах. Анкетирование и проведенный по окончании 

семинара опрос подтвердили, что учебная команда как форма организации 

совместной учебной деятельности представителей различных профессий яв-

ляется актуальной и перспективной: благодаря коллективной работе и инте-

рактивным методам обучения студенты лучше воспринимают и запоминают 

материал курса, приобретают установленные образовательным стандартом 

и востребованные на рынке труда навыки и умения. 

Уральский федеральный университет на протяжении многих лет ак-

тивно совершенствует систему инновационного образования в области 

экологии, охраны окружающей среды и устойчивого развития. Эти обра-

зовательные и научные направления являются приоритетными как за ру-

бежом, так и в нашей стране, что подтверждают документы, принятые 

Президентом и Правительством РФ. 

Важным современным инструментом экологической политики призна-

ется экологический аудит. Опыт организации одноименного курса в рамках 

проекта «Российский студенческий экологический семинар» показал, что сов-

ременное образование, реализуемое в русле компетентностного подхода, эф-

фективно, целесообразно и имеет существенный синергетический потенци-

ал – возможность овладения большим количеством компетенций в более ко-

роткие сроки за счет обучения в полипрофессиональной команде. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. Л. В. Моисеевой 
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ПАМЯТКА АВТОРАМ 

Общие положения 
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● постановка задачи; 

● научная экспозиция, которая вводит в проблему; 

● анализ существующих методологических подходов к решению данной задачи; 

● исследовательская часть; 

● система доказательств и научная аргументация; 

● результаты исследования; 

● научный аппарат и библиография. 

Текст статьи должен быть написан языком, понятным не только специали-

стам, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в обсуждении темы. Это 

требует дополнительного обоснования специализированных научных терминов. 

3. К рукописи прилагается официальная рецензия и рекомендация к публи-

кации (выписка из протокола заседания кафедры, ученого совета и проч.). 

4. Авторский оригинал представляется в электронной версии. 

5. Средний объем статьи – 12 страниц, страницы должны быть пронумерованы. 

6. Порядок оформления статьи: 

а) УДК (см. справочник УДК: http://teacode.com/online/udc/) (размер 

шрифта – 14 пунктов, полужирный, выравнивание – по левому краю); 
б) название статьи на русском языке (размер шрифта – 14 пунктов, по-

лужирный, выравнивание – по центру); 
в) авторская справка на русском языке: Ф. И. О. полностью, ученая сте-

пень, должность, место работы, город, страна, электронный адрес (размер шриф-

та – 14 пунктов, полужирный, выравнивание – по правому краю); 
г) Аннотация (размер шрифта – 12 пунктов, выравнивание – по ширине 

страницы). В аннотации указываются цель публикации, методология и методики 

исследования, результаты, научная новизна, практическая значимость работы. 

Объем аннотации – 250–300 слов; 

д) Ключевые слова: … на русском языке (размер шрифта – 12 пунктов, 

выравнивание – по ширине страницы); 
е) название статьи, авторская справка, аннотация (Аbstract), ключе-

вые слова (Keywords:) на английском языке (оформление аналогично русскому 

варианту); 

ж) основной текст статьи; 

з) список использованных источников на русском языке: 15–20 источни-

ков, из них не менее 4–5 иностранных изданий последних лет (с 2010 г.). Список 

составляется по правилам оформления библиографических описаний в последова-

тельности цитирования источников в тексте статьи (размер шрифта – 14 пунктов, 

выравнивание – по ширине страницы); 
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и) список литературы на английском языке (References). Обратите вни-

мание: оформление литературы на английском языке отличается от предписанного 

российским ГОСТом. Тире, а также символ // в описании на английском не ис-

пользуются. Вместо знака // название источника (журнала, сборника), где разме-

щена статья, выделяется курсивом. 

Примеры оформления литературы на английском языке 

Описание статьи: 

Zagurenko A. G., Korotovskikh V. A., Kolesnikov A. A., Timonov A. V., Kardy-

mon D. V. Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing. Neft-

yanoe khozyaistvo (транслит). [Oil Industry (английский)]. 2008. № 11. Р. 54–57. (In 

Russian) 
 

Описание статьи из электронного журнала: 

Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B. P. Browsers or buyers in cyberspace? An 

investigation of electronic factors influencing electronic exchange. Journal of Computer-Mediated 

Communication. 1999. Vol. 5. № 2. Available at: http://www.ascusc.org/jcmc/vol5/issue2/ (Ac-

cessed 28 April 2011). 
 

Описание материалов конференций: 

Usmanov T. S., Gusmanov A. A., Mullagalin I. Z., Muhametshina R. Ju., Cher-

vyakova A. N., Sveshnikov A. V. Features of the design of field development with the 

use of hydraulic fracturing. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «Novye resursos-

beregayushchie tekhnologii nedropol'zovaniyai povysheniya neftegazootdachi» (транс-

лит) [Proc. 6th Int. Symp. «New energy saving subsoil technologies and the increasing of 

the oil and gas impact» (английский)]. Moscow, 2007. Р. 267–272. (In Russian). 
 

Описание книги (монографии, сборника): 

Kanevskaya R. D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov 

razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov (транслит). [Mathematical modeling of hy-

drodynamic processes of hydrocarbon deposit development] (английский). Izhevsk, 

2002. 140 p. 

За достоверность информации в библиографических описаниях несет от-

ветственность автор статьи. 

7. Рисунки и диаграммы дублируются и прилагаются отдельным файлом в той 
программе, в которой выполнена графика. 

8. Рукописи, не соответствующие редакционным требованиям, не рассмат-

риваются. 

9. Редакционная коллегия оставляет за собой право редактирования посту-

пающих материалов. 

Требования к авторскому оригиналу 

1. Формат – MS Word. 

2. Гарнитура – Times New Roman. 

3. Размер шрифта (кегль) – 14. 
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4. Межстрочный интервал – 1,5. 

5. Межбуквенный интервал – обычный. 

6. Абзацный отступ – стандартный (1,27). 

7. Поля – все по 2 см. 

8. Выравнивание текста по ширине. 

9. Переносы обязательны. 

10. Межсловный пробел – один знак. 

11. Допустимые выделения – курсив, полужирный. 

12. Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы 

приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника в списке и но-

мера страницы источника цитаты: [5, c. 12]. 

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. 
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AUTHOR GUIDELINES 

Submitting articles 

It is necessary to send articles by attached file via e-mail editor@edscience.ru. In 

the attached letter it is necessary to specify number of a mobile phone and an e-mail 

address. Editorial board in an automatic mode sends acknowledgement on article re-

ception via e-mail. 

Materials from post-graduate students and competitors for a scientific de-
gree of the candidate of sciences are accepted to consideration in the presence of 

signed (an authenticated document in the staff office) recommendations of the su-
pervisor of the research work prepared in any form; it should be clear that the su-

pervisor considers it possible and expedient to publish the presented work in that 
kind in which it is sent to the editorial board. It is also necessary to scan and send 

the recommendation to the editorial board concurrent with an article text, attaching a 

corresponding graphic file to the letter. 

It should be reminded that according to requirements to scientific publications 

in the Russian Federation, the basic text of article should contain the following essen-

tial parts: 

● Problem statement in a general view and its correlation with the important 

scientific or practical tasks; 

● Analysis of last researches and publications due to the background of this or 

that problem solving, which the author uses in the article; 

● Emphasizing of formerly unresolved issues of the general problem which given 

article is devoted to; 

● Formulation of the aims of an article; 

● Statement of the basic material of research with a full substantiation of the 

received scientific results; 

● Rewording of the basic material of research with detailed justification and ver-

ification of the research findings; 

● Conclusions of the research; 

● Prospects for the development of the research in the studied field. 
 

Original text requirements: 
MS Word format. 

Garniture – Times New Roman. 

Font size – 14. 

Spacing – 1.5. 

Letter spacing – normal. 

Paragraph indention – 1,27. 

Margins – 2 cm. 

Text alignment – Justified alignment. 

Syllabification is required. 

Word spacing – 1 printed character. 

Allowable accentuations – italic, semi-bold. 
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Text references in square brackets containing a reference number and quoted 

page number. 

The hyphen should differ from a dash. 

The dash and inverted commas should be an identical typerface under all text. 

No type styles and columns. 

No interparagraph space. 

Black and white pictures without halftones in vector formats of WMF, EMF, 

CDR, AI, and electronic images in TIFF, JPG formats at a minimum resolution of 300 

dots per inch (dpi) in a legible size. 

Diagrams from MS Excel and MS Visio programs attached to the original file. 
 

Text Paragraphing 

1. UDC (refer to Universal Decimal classification http://teacode.com/online/udc/). 
2. Article heading. (A font size – 14 points, semibold, centered alignment, in 

capitals). 
3.  Surname, first name & patronymic (in full), degree, duty position, work 

place, city, country, the electronic address (A font size – 14 points, semibold, left 

alignment). 
4. Abstract. (A font size – 12 points, justified alignment). The abstract plays a 

role of an enhanced title and informs on the article content.  
Abstract paragraphing: 
Aim ………. 

Methodology and research methods ………. 

Results ………. 

Scientific novelty ………. 

Practical significance ………. 

(The length of the abstract — 250-300 words). 
5. Keywords. (A font size – 12 points, justified alignment). 

6. Body text. The article, no longer than 12-15 A4 pages (including tables, im-

ages, and references) (A font size – 14 points, justified alignment). 

The manuscript (body text) of the article should be presented in Russian or 

in English. Divide your article into clearly defined sections. Any subsection may be giv-

en a brief heading. 

The order of sections: 
1) Introduction; 

2) Literature Review; 

3) Materials and Methods; 

4) Results; 

5) Discussion and Conclusions. 

7. References. 
8. Acknowledgements. List in this section those individuals who provided help 

during the research (e.g., providing language help, writing assistance or proof reading 

the article, etc.). The Acknowledgements are to be provided in Russian and English. 

9. Authors’ contributions. At the end of the manuscript, authors should ex-

plain in the notes the actual contribution of each collaborator in the work performed. 

The order of the authors and co-authors of the article must be consistent in itself. 

10. Accompanying documents: 
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● Cover letter (submission for printing), the approximate text is available here; 

● Postgraduate students need an enrollment certificate of postgraduate educa-

tion; 

● Document on lack of plagiarism in the manuscript based on data of the Anti-

plagiat system. 

The author agrees to the terms of the enclosed license agreement by submis-

sion of the article. 




