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Е. А. Перминов 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Е. А. Перминов 

Российский государственный профессионально-педагогический университет, 
Екатеринбург, Россия. 

E-mail: perminov_ea@mail.ru 

Аннотация. Введение. В эпоху математизации наук и тотального рас-

пространения цифровых технологий массовое математическое просвещение 

становится необходимой частью культуры каждого человека. Однако серьез-

ными препятствиями становлению и развитию всеобщей математической 

культуры являются недостаточное понимание обществом и государством ее 
важности; фрагментарно-клиповое сознание, складывающееся у представите-

лей молодого поколения под воздействием Интернета и мешающее формиро-

ванию целостной картины современного мира; традиционная предметная рас-

члененность школьного, среднеспециального и вузовского обучения; механичес-

кое перенесение на это обучение подходов, принципов, технологий и методик, 

не учитывающих специфики осваиваемого предмета. Для решения назревших 
проблем требуется разработка социологических, аксиологических и особенно 

культурологических аспектов методологии математического просвещения. 

Цель статьи – обсуждение методологических аспектов реализации 
культурологического подхода в математическом просвещении. 

Методология и методы. В работе использовались такие теоретические 

научные методы, как анализ и обобщение содержания философской, матема-
тической, педагогической, методической литературы и нормативных доку-

ментов; сравнительно-сопоставительный, культурологический и логический 

виды анализа практики математического просвещения, осмысление концеп-
ции которого производилось с опорой на системный, компетентностный, 

практико-ориентированный и личностно-деятельностный методологические 

подходы. 

Результаты и научная новизна. С историко-философских и педагоги-

ческих позиций доказывается целесообразность и ведущая роль культурологи-

ческого подхода к популяризации математических знаний. Утверждается, что 
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объективные представления о передовых идеях и новых методах математи-

ческой науки и математическая грамотность имеют важнейшее гуманитарное 

значение, так как их наличие опосредованно, а иногда и напрямую влияет на 

качество жизни любого человека и общества в целом. Обозначены наиболее 

востребованные, значимые и обязательные тематические и методологические 

составляющие математического просвещения: математическое моделирова-

ние, дискретная математика и вычислительные процессы. В качестве базовых 

просветительских принципов, следование которым способно поднять уровень 

математической культуры российского общества на новую, более высокую 

ступень, выделены принцип культуросообразности и гармоничное сочетание 

культурологических и художественных начал математического просвещения. 

Особо подчеркивается, что эффективное функционирование системы ма-

тематического просвещения невозможно без квалифицированных, хорошо под-

готовленных кадров, являющихся не только профессионалами в своей предмет-

ной сфере, но и носителями высокой педагогической культуры. Охарактеризова-

ны нравственно-этический, коммуникативный и индивидуально-личностный 

компоненты педагогической культуры преподавателя-математика. 

Практическая значимость. Автор убежден, что внедрение предлага-

емой им концепции математического просвещения, основанной на культуро-

логическом подходе к его содержанию и организации, поможет преодолеть су-

ществующие сегодня диспропорции в математическом образовании между 

интеграцией и предметной дифференциацией учебного материала, технологи-

зацией образовательного процесса и сохранением традиционных методов обу-

чения, фундаментализацией знаний и компетентностным подходом к ним и др. 

Материалы публикации могут быть полезны для будущих и практику-

ющих преподавателей математики и смежных с ней наук, а также для других 

категорий работников сферы образования, занимающихся организацией 

и продвижением математического просвещения и пропагандой математичес-

кого знания. 
 

Ключевые слова: математическое образование, математическое прос-

вещение, методология, культурологический подход, популяризация математи-
ческих знаний 
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CULTUROLOGICAL APPROACH AS METHODOLOGICAL 
BASIS OF MATHEMATICAL EDUCATION 

Ye. A. Perminov 

Russian State Vocational Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

E-mail: perminov_ea@mail.ru 

Abstract. Introduction. Today, in the era of a mathematization of science 

and total expansion of digital technologies, mass mathematical education beco-

mes a necessary part of culture of every person. However, there are some serious 
obstacles to formation and development of general mathematical culture: insuffi-

cient understanding of its importance by society and the state; fragmentary-clip 

consciousness, emerging among representatives of the younger generation under 
the influence of the Internet, and preventing formation of a complete picture of 

the modern world; traditional system of disjointed subjects and courses in school, 

secondary vocational and high school mathematics education; non-cognitive (au-
tomatic) transferring of the approaches, principles, technologies and techniques 

into training which are not specific in order to master a course. Development of 

sociological, axiological and especially culturological aspects of mathematical met-

hodology is required for the solution of the urgent problems of methodology in 

mathematical education. 

The aim of the publication is to discuss methodological aspects of culturolo-

gical approach realization in mathematical education. 

Methodology and research methods. The theoretical scientific methods of 

the present article involve analysis and synthesis of the content of philosophical, 

mathematical, pedagogical, methodological literature and normative documents; 

comparative, culturological and logical types of analysis of mathematical educati-

on; systematic, competence-based, practice-oriented and personal-activity metho-

dological approaches were used to understand the concept of mathematical edu-

cation. 

Results and scientific novelty. The practicability and leading role of culturo-
logical approach to promoting mathematical knowledge is proved from historical, 

philosophical and pedagogical positions. It is stated that objective conceptualizati-

on of progressive ideas and new methods of mathematical science and mathema-

tical literacy have the extreme humanitarian importance, since their existence eit-

her indirectly or sometimes directly influences quality of life of any person and so-
ciety in general. The most in-demand, significant and obligatory thematic and 

methodological components of mathematical education are highlighted: mathema-

tical modeling, discrete mathematics and computing processes. The principle of a 

cultural conformity and a harmonious combination of the culturological and art 

fundamentals of mathematical education are emphasized as the basic educational 
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principles, the use of which is capable to improve and raise the level of mathema-

tical culture of the Russian society on a new, higher position. 

The evidence from this study points towards the idea that effective functi-
oning of the system of mathematical education is impossible without the qualified, 

well prepared staff who are not only professionals in the subject sphere, but also 

bearers of high pedagogical culture. Moral and ethical, communicative and indi-
vidual, and personal components of pedagogical culture of a teacher-mathematici-

an are characterized. 

Practical significance. The author is convinced that introduction of the pro-
posed concept of mathematical education based on culturological approach to its 

contents and the organization will help to overcome the disproportions existing to-

day in mathematical education between integration and subject differentiation of 
a training material, technologization of educational process and preservation of 

traditional methods of training, fundamentalization of knowledge and competen-

ce-based approach to it, etc. 

Materials of the publication can be useful for future and practising teachers 

of mathematics and allied sciences, as well as for other categories of the educa-

tors engaged in the organization and advance of mathematical education and pro-

motion of mathematical knowledge. 

Keywords: mathematical education, methodology, culturological approach, 

popularization of mathematical knowledge 
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Введение 

В Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации среди основных причин недостаточных темпов развития на-

зывается низкая учебная мотивация школьников и студентов, связанная 

с общественной недооценкой значимости данного вида образования в эпоху 

математизации наук1, когда идеи и методы математики становятся базо-

выми для исследований в самых различных областях знания. Сложивша-

                                                 
1 Концепция развития математического образования в Российской Федера-

ции. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 де-
кабря 2013 г. № 2506-р [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://минобрна-
уки.рф/documents/3894. 
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яся ситуация обусловлена низким уровнем математического просвещения 

в целом и углубляющимся разрывом между содержанием школьной дис-

циплины «Математика» и достижениями в соответствующей современной 

научной отрасли. В результате у некоторых специалистов возникают лож-

ные, навеянные еще в период школьного обучения представления о мате-

матике: вся она сводится к методам, составляющим «древнюю числовую» 

отрасль знания, а именно: к арифметике, элементарной алгебре и геомет-

рии, с которыми знакомится каждый школьник [1, 2]. 

Кроме того, неблагополучное положение дел в плане математическо-

го просвещения усугубляется широким распространением верхоглядства, 

неграмотности в сети Интернет, которые едва ли не вреднее честно осоз-

нанного незнания: «В эпоху интенсивного развития сетевого простран-

ства целостность знания нарушается, для людей все больше характерно 

фрагментарно-клиповое сознание, они перестают чувствовать необходи-

мость воссоздания целостной картины мира. Отдельные фрагменты зна-

ний, почерпнутые из Интернета, создают иллюзию пребывания на перед-

нем крае науки и техники, без особого напряжения ума и приложения 

к этому значительных усилий» [3, c. 112]. 

Еще двадцать лет назад выдающийся математик В. И. Арнольд пре-

дупреждал, что «математическая безграмотность губительнее костров ин-

квизиции»1. А  выдающийся ученый в области математики и информа-

тики А. П. Ершов не уставал повторять, что для нее (информатики) мате-

матика является материнской наукой2. Это особенно важно помнить 

в наступившую эру цифрового общества, порожденную лавинообразным 

распространением информационных процессов и информационных тех-

нологий [4–7].  Математика, как и информатика, «представляет собой “ме-

тадисциплину”, в которой сформировался язык,  общий для многих науч-

ных областей»3. «Поэтому велико значение математики,  как и информа-

тики, в социализации школьников,  в профессиональной ориентации и 

профессиональном  самоопределении молодежи»4. 

                                                 
1 Арнольд В. И. Математическая безграмотность губительнее костров инкви-

зиции // Известия. 16 января, 1998. 
2 Ершов А. П. Избранные труды. Новосибирск: Наука; Сибирская издатель-

ская фирма, 1994. 413 c. 
3 Основы общей теории и методики обучения информатике / под общей 

ред. А. А. Кузнецова. 3-е изд. [Электрон. ресурс]. Москва: БИНОМ; Лаборатория 
знаний, 2015. 210 с. Режим доступа: files.pilotlz.ru›pdf/cC2265-7-ch.pdf. 

4 Там же. 
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Решению проблем математического просвещения препятствуют среди 

прочего отсутствие в среде профессионалов единодушного представления 

о нем и недостаточная разработанность методологических, в частности тер-

минологических, основ данной области образования. В достаточно обшир-

ной, адресованной массовому читателю (а не узкому кругу специалистов) ли-

тературе математической тематики несложно заметить расхождения в пони-

мании авторами даже сути самого понятия «математическое просвещение», 

которое довольно часто отождествляется с популяризацией математического 

знания. Безусловно, они взаимосвязаны, и границы между ними довольно 

расплывчаты. Например, в математическом просвещении важную роль иг-

рает популяризация математики, а в популяризации основными ориентира-

ми при отборе содержания для публикации являются наиболее яркие идеи 

и методы математики, которые должны быть предметом математического 

просвещения. Между тем словари четко разграничивают эти два понятия: 

просвещение обычно трактуется как «распространение знаний, образова-

ния»1, а популяризацией называется изложение какого-либо отдельного воп-

роса в общедоступной форме или распространение чего-нибудь, стремление 

сделать что-нибудь широко известным, популярным2. Так, в популярных из-

даниях, которые предназначены для доступного изложения тех или иных 

достаточно специфических понятий и фактов математики, к сожалению, до-

вольно часто превалируют вкусовые пристрастия авторов, мешающие чита-

телю получить целостную объективную картину. 

В связи с предметом нашего обсуждения следует напомнить, что на 

протяжении всей истории отечественного просвещения оно традиционно 

выполняет важнейшую социальную функцию – обоснование и формиро-

вание у широкой общественности образовательных идеалов и ценнос-

тных ориентиров. К мнению В. А. Садовничего, считающего математи-

ческое просвещение неотъемлемой составляющей математического обра-

зования, наряду с профессиональным и общим математическим образо-

ванием [9, c. 19], на наш взгляд, следует добавить, что оно является (дол-

жно являться) неотъемлемой частью культуры современного человека. 

Для решения назревших проблем математического просвещения важ-

нейшее, фундаментальное значение имеет разработка социологических, ак-

сиологических и особенно культурологических аспектов математической ме-

                                                 
1 Большой энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. Москва: 

Советская энциклопедия, 1993. 1632 с. 
2 Толковый словарь иностранных слов / под ред. Л. П. Крысина. Москва: 

Русский язык, 1998. 
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тодологии, обсуждение которых является целью данной статьи. Доказатель-

ством правомерности данного утверждения служат уникальные достижения, 

которых добились ученые, занимающиеся междисциплинарными исследова-

ниями в областях, которые можно обозначить как «математизированные» от-

ветвления различных наук – физики, химии, биологии, экономики, медици-

ны, психологии, географии, экологии, лингвистики и др. 

Об актуальности культурологического подхода 
к решению проблем математического просвещения 

О необходимости тотального математического просвещения свиде-

тельствуют тенденции эволюционирования современной цивилизации, 

которые выражаются не только в математизации различных научных от-

раслей, но и в бурном развитии и непрерывном внедрении в повседнев-

ную практику как на производстве, так и в быту цифровых технологий 

и техники, поступательном распространении буквально на все сферы 

жизнедеятельности математических методов программирования, модели-

рования и обработки информации. Все это указывает на формирование 

новой «всечеловеческой» математической культуры, которая не является 

каким-то «довеском» к математике как науке, а выступает стимулом ее 

дальнейшего продвижения вперед. 

Однако серьезным препятствием становлению всеобщей математи-

ческой культуры является традиционная предметная расчлененность школь-

ного, среднеспециального и вузовского обучения. Кроме того, в учрежде-

ниях высшего и среднего профессионального образования качество осво-

ения математических дисциплин нередко страдает от механического пе-

ренесения на них тех или иных подходов, принципов, технологий, мето-

дик или их элементов, не учитывающих специфики предмета. По этим 

причинам и по некоторым другим дополнительным причинам возникают 

различные диспропорции между интеграцией и дифференциацией содер-

жания математических дисциплин, между их фундаментализацией 

и компетентностным подходом к математическому просвещению [10–15] 

Данные диспропорции свойственны и популярной математической 

литературе, в которой помимо действительно просветительских изданий 

имеются публикации узкого, частного характера об отдельных фактах ма-

тематики, мало значимых или вообще не имеющих какого-либо общекуль-

турного значения. Одними из немногочисленных образцов того, какой 

должна быть просветительская литература и как можно устранять ука-

занные выше диспропорции при популяризации математики, являются 

три серии выпусков замечательного сборника «Математическое просве-
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щение», где размещаются статьи о фундаментальных достижениях в ма-

тематической сфере, знакомящие читателя, по словам Н. Х. Розова, 

с «квалифицированной информацией о направлениях математической 

науки, изложенной строго, но на уровне, доступном непрофессионалам 

в этих вопросах» [16, c. 17]. 

Следствием сделанного нами несколько лет назад аналитического сре-

за просветительской и популярной литературы, посвященной последним дос-

тижениям математической мысли [17], стал вывод о том, что для преодоле-

ния перекосов в математическом просвещении в сторону чрезмерного на-

укообразия и узкой специализации или, наоборот, неоправданного упроще-

ния и примитивизации, а также предотвращения иных содержательных 

диспропорций наиболее эффективен культурологический подход, основой 

которого является принцип культуросообразности – один из основополага-

ющих принципов современного образования [18, с. 3]. Соблюдение данного 

принципа обеспечивает положительные результаты математического просве-

щения и в целом математического образования на всех их уровнях, позволя-

ет поднять математическую культуру на новую ступень, в соответствии 

с требованиями наступающей эпохи общества знаний. 

Наибольшей значимостью для развития культуры математического 

просвещения как базовой составляющей «всечеловеческой» математической 

культуры обладают математическое моделирование, дискретная матема-

тика и вычислительные процессы [19, с. 8]. Идеи и методы, разрабатыва-

емые в русле этих направлений математического знания, имеют важнейшее 

гуманитарное значение для любого человека, так как они, пусть и опосредо-

ванно, оказывают влияние на его жизнь, независимо от того, имеет ли кон-

кретный индивид какое-либо мало-мальское представление о них. 

Далее основные аспекты методологии реализации культурологичес-

кого подхода в математическом просвещении будут рассмотрены соглас-

но трем обозначенным разделам математики. Сразу оговоримся, что куль-

турологический анализ сложных организационно-управленческих проб-

лем математического просвещения лежит вне рамок данной статьи. 

Об историко-философских аспектах методологии 
реализации культурологического подхода 

в математическом просвещении 

Историко-философский обзор многочисленных и разнообразных 
идей и методов математического моделирования показывает1, что оно яв-

                                                 
1 Неуймин Я. Г. Модели в науке и технике. Mосква: Наука, 1984. 189 c. 
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ляется системообразующим элементом современной модельной методоло-
гии, предмет и предназначение которой состоят в постановке актуальных 
задач, их переводе на адекватный научный язык, рациональной разра-
ботке моделей исследуемых объектов или явлений, а также в создании эф-
фективных алгоритмов и компьютерных программ для достижения с по-
мощью разработанных моделей поставленных целей [20]. Математическое 
моделирование – основа целостного, системного осмысления модельной 
методологии как новой исследовательской культуры, что в обязательном 
порядке должно найти свое отражение в математическом просвещении. 

Проведенный нами ранее анализ различных трактовок понятия ма-
тематической модели показывает, что оно занимает ключевое место 
в разнообразных видах моделирования в естественнонаучных, экономи-
ческих и многих других науках [17]. Понятие математической модели 
(структуры), рассматриваемое согласно одному из определений как мно-
жество заданных операций и отношений определенного типа, играет та-
кую же системообразующую роль в классификации видов моделирова-
ния, как, например, понятие атомного веса элемента в периодической 
таблице химических элементов Менделеева. 

Математическое моделирование реализует в модельной методологии 
культурологическую интегративную функцию, поскольку оно выступает 
методологической основой гармоничного сочетания формального языка 
математики, неформального языка науки, в области которой проводится 
исследование, и уникальных возможностей современного компьютера. 

В реализации культурологического подхода к математическому прос-
вещению важную роль играет и такой фактор синтеза естественнонаучных, 
социально-гуманитарных и др. областей познания, как широкое распростра-
нение и активное применение в них дискретной математики (ДМ) [19]. 

Дискретные величины и структуры определяются на конечных или 
бесконечных счетных множествах, т. е. множествах, для нумерации эле-
ментов которых требуются все натуральные числа (представьте себе, нап-
ример, гостиницу с бесконечным множеством комнат, пронумерованных 
натуральными числами). 

Модели, определяемые на бесконечных несчетных множествах, 
в частности на множестве всех действительных чисел, присущи класси-
ческой («непрерывной») математике. В свое время А. Н. Колмогоров под-
черкивал, что «по существу все связи между математикой и ее реальными 
применениями полностью умещаются в области конечного... Мы предпо-
читаем непрерывную модель лишь потому, что она проще»1. Именно по-

                                                 
1 Колмогоров А. Н. Научные основы школьного курса математики. Первая 

лекция // Математика в школе. 1969. № 3. C. 15. 
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этому в докомпьютерный период, при отсутствии уникальных возможнос-
тей электронной вычислительной техники, ведущую роль в исследованиях 
играли непрерывные модели. 

Прежние границы между классической («непрерывной») и дискрет-

ной математикой постепенно стираются, поскольку во многих науках все 

чаще возникают задачи, при поиске решения которых одновременно ис-

пользуются как непрерывные, так и дискретные модели (см., например, 

тематику и публикации в журналах «Дискретный анализ и исследование 

операций»1 и «Прикладная дискретная математика»2). Это привело к фор-

мированию новой точки зрения на природу математики, ее характер и на 

изменение соотношения в ней непрерывного и дискретного. 

Идеи и методы ДМ как математической основы информатики (см. 

об этом, например, раздел «Математические основы информатики и прог-

раммирования» в журнале «Прикладная дискретная математика») являют-

ся важными культурологическими ориентирами в математическом прос-

вещении, так как с их помощью формируются цифровой мир и общество, 

в котором язык дискретной математики становится языком описания 

информационных процессов и технологий. Фундаментальное значение ДМ 

заключается в том, что ее язык и инструментарий разрешают рациональ-

но и корректно использовать информационно-коммуникационные техно-

логии, довольно часто порождающие много бесполезной искаженной и да-

же ложной информации – так называемых «информационных шумов». 

К сожалению, подобный «рекламный звон вокруг инструментов и методов – 

это чума индустрии ПО (программного обеспечения. – Е. П.)» [21, c. 23]. 

Знание ДМ и ее прикладной потенциал трудно переоценить для коррек-

тной и качественной обработки и анализа информации на разных этапах 

решения задач с использованием компьютера, при разработке моделей, 

эффективных алгоритмов и компьютерных программ. Не случайно 

А. П. Ершов подчеркивал базовую роль ДМ в доведении системы «законов 

обработки информации до той же степени стройности и заразительности, 

какой сейчас обладает курс математического анализа, читаемый в луч-

ших университетах»3. 

Активное применение ДМ стало одной из главных причин широкого 

распространения и реализации вычислительных процессов в самых раз-

                                                 
1 Режим доступа: http://www.mathnet.ru/php/authornotes.phtml? jrnid= 

da&option_lang=rus&wshow=authornotes. 
2 Режим доступа: http://journals.tsu.ru/pdm. 
3 Ершов А. П. Избранные труды. Новосибирск: Наука; Сибирская издатель-

ская фирма, 1994. С. 294. 
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ных научных и производственных сферах. Сейчас функционирование 

сложных систем управления технологическими процессами невозможно 

представить без сопровождения их сложными вычислительными процеду-

рами, производимыми специализированным или универсальным компь-

ютером, который все чаще становится центральным узлом данных сис-

тем. Количество задач, требующих больших вычислений, неизменно рас-

тет (эффект «комбинаторного взрыва»). Увеличение быстродействия ком-

пьютера не упрощает ситуацию с большими вычислениями, поэтому 

в формирующейся новой культуре реализации вычислительных процессов 

большое значение приобретают методы комбинаторики и других алгорит-

мических разделов современной ДМ, позволяющих справиться с возника-

ющими проблемами. 

Таким образом, назрела острая необходимость формирования 

и у школьников, и у студентов колледжей и вузов, и у широкой обще-

ственности общекультурных представлений о современной «математичес-

кой картине мира», в которой наиболее ярко и полно должны быть пред-

ставлены сообразные с реалиями и перспективами развития постиндус-

триального общества знаний «пространства» математического моделиро-

вания, дискретной математики и вычислительных процессов, каждое из 

которых можно уподобить безграничному океану с разбросанными на его 

просторах многими сотнями островов, соответствующих конкретным ти-

пам задач. Массовое осознание и закрепление ключевых содержательных 

компонентов математического знания посредством продуманных и мето-

дологически выверенных просветительских мер, а также использования 

гуманитарного потенциала современной математики будут способство-

вать решению культурно-систематизирующей задачи по социализации 

и инкультурации учащихся на разных ступенях образования. 

О методологии реализации культурологического 
подхода в формировании педагогической культуры 

математического просвещения 
Известно, что целенаправленная подготовка преподавателя к прос-

ветительской деятельности обеспечивается в процессе всего его профес-

сионального, в том числе и методического обучения. Однако этого уже не-

достаточно для готовности к проведению продуктивной просветительской 

работы в эпоху математизации наук. Для укрепления и совершенствова-

ния математической культуры в обществе нужно, чтобы она стала неотъ-

емлемой частью педагогической культуры каждого математика-препода-

вателя и математика-ученого. Достижение этой цели возможно только 
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при условии преодоления упоминавшихся выше диспропорций между 

различными составляющими математического просвещения, образовав-

шихся по причине предметной расчлененности обучения математическим 

и другим, в том числе методическим, дисциплинам профессиональной 

подготовки в вузе. 

По поводу феномена педагогической культуры среди исследовате-

лей нет единого мнения. Существенные различия в толкованиях ученых 

связаны с применением различных подходов к этому понятию, среди ко-

торых можно выделить комплексы культурологических, деятельностных, 

конкретно-исторических, личностно-ориентированных принципов, опре-

деляющих предпочтения в выборе стратегии обучения или воспитания. 

В диссертационной работе Т. Е. Исаевой1, наиболее близкой нам как 

в плане позиции автора, так и в отношении контекста обсуждаемой пробле-

мы, показано, что с точки зрения культурологического подхода к формиро-

ванию педагогической культуры особое внимание следует уделять ее нрав-

ственно-этическим, коммуникативным и индивидуально-личностным ком-

понентам. Требования к личности преподавателя-просветителя точно и лако-

нично сформулировал крупный ученый-механик и педагог А. П. Минаков: 

«Чтобы быть хорошим преподавателем, надо быть ученым, философом, ар-

тистом, воспитателем и Человеком (курсив мой. – Е. П.»2. 

Охарактеризуем структурные компоненты педагогической культуры 

исходя из содержания последней цитаты и так, как мы их понимаем при-

менительно к математическому просвещению. 

Нравственно-этический («нормативный») компонент предполагает 

наличие у педагога достаточных научных и философских представлений 

о новой ступени, которой достигла современная математическая культу-

ра. Данные представления должны репрезентовать совокупность универ-

сальных, логически выверенных «норм» исследования, которые могут 

быть у преподавателя не столь глубокими, как у настоящего ученого, но 

должны свидетельствовать о творческом характере личности педагога, 

что с нравственно-этической точки зрения означает его постоянное 

стремление к самосовершенствованию. 

Этот компонент ориентирует преподавателя на осмысление матема-
тического просвещения как важнейшего канала межпоколенческой тран-

                                                 
1 Исаева Т. Е. Педагогическая культура преподавателя как условие и пока-

затель качества образовательного процесса в высшей школе: дис. … д-ра пед. на-
ук. Ростов-на-Дону, 2003. 427 с. 

2 Лишевский В. П. Педагогическое мастерство ученого. О преподавательской 
деятельности профессора А. П. Минакова. Москва: Наука, 1975. 126 с. 
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сляции математической культуры в ее наиболее научно систематизиро-
ванном, социально иерархизированном виде и вместе с тем с учетом ос-
новных особенностей процесса математизации наук. 

Нравственно-этический компонент показывает готовность преподава-
теля-просветителя к формированию у учащихся представлений о современ-
ной математической культуре и элементов математического стиля мышле-
ния, необходимых им для логического анализа широкого информационного 
поля, обширного спектра ценностей, мнений, позиций; способность воспи-
тывать у подопечных умения использовать эти представления в творческом 
диалоге с субъектами самых разных сфер деятельности. 

Коммуникативный компонент культуры педагога нацеливает его на раз-
витие собственных речевых навыков и артистических качеств, позволяющих 

ему сконцентрировать внимание слушателей на теме и содержании лекции или 
беседы. В связи с этим в содержании подготовки будущих преподавателей мате-
матики необходимо предусмотреть занятия, обучающие культуре публичного 
выступления, особенно такому ее элементу, как точность речи оратора, которая 
обеспечивается адекватным знанием предмета, выстраиванием четкой логики 
изложения и умением подбирать нужные слова. Владение азами актерского мас-
терства, т. е. «актерской таблицей умножения», или «профессиональной азбукой 
актера», в терминологии К. С. Станиславского1, необходимо преподавателю для 
того, чтобы заинтересовать аудиторию, вызвать не только ее праздное любопыт-
ство, но и желание совместного размышления, внутреннего и реального познава-
тельного синхронного диалога. Не случайно в известном рассказе «Скучная исто-
рия» А. П. Чехова хороший лектор сравнивается с опытным и талантливым ди-
рижером. Как и управляющий оркестром дирижер, преподаватель должен уметь 
руководить реакциями и действиями аудитории, импровизировать так, чтобы 
слушатели ловили каждое его слово, были внимательными и благодарными. 

Наконец, индивидуально-личностный компонент этой культуры озна-
чает наличие у преподавателя качеств, которые дают ему возможность не 
только демонстрировать слушателям значимость и достижения современной 
математической науки и математического образования, но и понимать лич-
ные интересы людей, составляющих аудиторию, эмоции и настроения каж-
дого находящегося в ней. Будучи настоящим воспитателем и Человеком, пе-
дагог не может не переживать всякий раз при изложении известных ему ма-
териалов, фактов, сведений всю свежесть и новизну их первого восприятия. 

Среди трех компонентов педагогической культуры хотелось бы вы-
делить коммуникативную и индивидуально-личностную составляющие, 

                                                 
1 Станиславский К. С. Работа актера над собой // К. С. Станиславский. Со-

брание сочинений: в 9 т. Москва: Искусство, 1989. Т. 2. Ч 1. 511 с. 
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которые, на наш взгляд, играют особенно важную роль для убеждения 
слушателей в значимости («жизненности») математики и для формирова-
ния их умений ориентироваться в повседневных реалиях и в нестандар-
тных ситуациях, замечать поразительное, необычное, приятно удивля-
ющее или, напротив, настораживающее не только в далеких или редких, 
исключительных явлениях, но и в привычной окружающей обстановке. 

Даже краткая характеристика компонентов педагогической культу-
ры математического просвещения дает повод для утверждения, автор-
ство которого Л. П. Гроссман приписывает Н. В. Гоголю: будучи адъюнкт-
профессором Санкт-Петербургского университета, великий русский писа-
тель впервые осознал, что только приятие и понимание художественной 
природы преподавания может позволить поднять его профессионально-
педагогическую культуру до уровня искусства1. Л. П. Гроссман полагал, 
что Н. В. Гоголю «принадлежала тайна художественной обработки науки. 
К нему подходило слово "изящнейший". Его речь производила впечатле-
ние, какое производит художественное изваяние или картина, где все 
фигуры ярко расцвечены, дышат и действуют»2. 

Мы убеждены в том, что определяющим фактором эффективности 
математического просвещения является соблюдение при осуществлении 
данной деятельности принципа гармоничного сочетания культурологи-

ческих и художественных начал. В соответствии с этим принципом пре-
подаватель должен не только обладать полной достоверной информацией 
о достижениях в области математики, но и быть блестящим ритором, вла-
деющим искусством публичного коммуницирования, в том числе изящ-
ным («живым») пропагандистским стилем для формирования у слушате-
лей (обучающихся) целостной и объективной картины мира, в котором 
математические знания представляют одну из самых больших ценностей, 
так как обеспечивают развитие цивилизации и успешность жизнеде-
ятельности отдельных ее представителей. 

О культурологических аспектах внедрения 
и функционирования системы математического 

просвещения 
Причины постепенно сложившейся общественной недооценки мате-

матического образования обусловлены в первую очередь тем, что массовое 
просвещение в этой области в последние десятилетия осуществлялось фраг-
ментарно и не на должном уровне. Запущенную ситуацию пока не спасает 

                                                 
1 Гроссман Л. П. Об искусстве лектора. Москва: Знание, 1970. С. 9. 
2 Там же. 
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подвижническая работа двух фондов математического просвещения и об-
разования и деятельность негосударственного коммерческого учреждения 
«Московский центр непрерывного математического образования», изда-
ющего ежегодный научный журнал «Математическое просвещение». К со-
жалению, приходится констатировать отсутствие полноценной, отвеча-
ющей запросам сегодняшнего дня системы пропаганды и популяризации 
математических знаний, которая должна строиться на реализации ком-
плексного пакета просветительских программ и социально значимых про-
ектов, а также на деятельности конкретных учреждений и организаций, 
непосредственно отвечающих за разработку и претворение в жизнь по-
добных программ и проектов и за решение других организационно-уп-
равленческих проблем математического просвещения. 

Состояние просветительской работы в математической области выгля-
дит как эксцесс на фоне динамично развивающихся и пользующихся вся-
ческой, в том числе государственной поддержкой других видов просвещения 
населения – санитарного, правового, экологического. Эти системы и регла-
менты их образовательных, юридических, финансовых аспектов деятельнос-
ти закреплены в нормативных документах; структурные подразделения дан-
ных систем получают помощь при организации информационно-образова-
тельных мероприятий по пропаганде и целенаправленному распростране-
нию социально значимых знаний, формирующих способности к компетен-
тному действию – к практической деятельности «со знанием дела» в опреде-
ленной сфере жизнедеятельности. Между тем многоаспектное, структуриро-
ванное, хорошо организованное математическое просвещение населения 
становится одной из не менее важных гарантий благополучного, устойчивого 
социального и экономического будущего государства, обязанного заботиться 
о сохранении и приумножении своей конкурентоспособности. 

Для запуска полнокровно и эффективно функционирующей систе-
мы математического просвещения следует прежде всего обеспечить каче-
ственное обучение квалифицированных кадров, способных поднять уро-
вень математической культуры российского общества на новую, более вы-
сокую ступень. Увы, но покА, по официальному признанию, «подготовка, 
получаемая подавляющим большинством студентов по направлениям ма-
тематических и педагогических специальностей, не способствует ни ин-
теллектуальному росту, ни требованиям педагогической деятельности 
в общеобразовательных организациях»1. Полагаем, что в образовательные 

                                                 
1 Концепция развития математического образования в Российской Федера-

ции. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 де-
кабря 2013 г. № 2506-р [Электрон. ресурс]. С. 3. Режим доступа: http://минобрна-
уки.рф/documents/3894. 
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программы будущих преподавателей математики на уровне магистрату-
ры необходимо включить дисциплину «Методологические и теоретические 
основы математического просвещения». 

Формировать систему математического просвещения следует на вза-

имоувязанных положениях культурологического подхода к образованию, 

общих дидактических закономерностях и принципах педагогической де-

ятельности, например таких, как инкультурация (т. е. системное ориенти-

рование человека); гармоничное сочетание культурологических и художе-

ственных начал математического просвещения; дидактические принци-

пы целостности образовательного процесса; учет возрастных и индивиду-

альных особенностей той или иной категории просвещаемых; научность; 

историзм и др. 

Безусловно, выбор целей и содержания математического просвеще-

ния должен зависеть от специфических характеристик контингента обу-

чающихся, их интересов, возраста, психологической подготовленности, 

уровня образования, перспектив развития его траекторий. Целям и со-

держанию, в свою очередь, должны соответствовать адекватные методы, 

формы и средства подачи материала. И в первом, и во втором случае ос-

новными ориентирами в формировании содержания просветительских 

программ и разработке проектов для конкретных людей, учреждений 

и организаций должны служить наиболее яркие примеры достижений че-

ловеческой мысли и перспективные научные направления в области ма-

тематического моделирования, дискретной математики и вычислитель-

ных процессов. Необходимо привлекать современный методический арсе-

нал, который задействован в преподавании данных разделов математики 

и отличается большим разнообразием благодаря применению средств 

программного обеспечения и электронных ресурсов. Использование уни-

кальных возможностей современных информационно-коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) позволяет сделать математическое просвещение ва-

риативным, осуществляя его с учетом индивидуальных потребностей уча-

щихся, студентов, их родителей или иных категорий граждан. 

Большим подспорьем в организации, при внедрении и поддержке 

функционирования системы математического просвещения, в том числе 

при определении его целей, содержания, форм и средств, могут оказаться 

публикации трех серий сборника «Математическое просвещение»; возоб-

новленная в 2004 г. издательством «Физматлит» серия «Популярные лек-

ции по математике»; серия книг «Библиотека математического кружка»; 

статьи ведущих ученых и специалистов, печатающиеся в журналах «Квант» 

и «Наука и школа»; ряд книг и брошюр издательства «Знание» и других из-
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вестных популярных изданий по математике, адресованных различным 

категориям читателей и распространяемых как в печатном, так и в элек-

тронном форматах. 

Обязательной основой использования ИКТ и другого инновационно-

го учебного инструментария в системе математического просвещения 

должны быть педагогические методы и технологии [22], что особенно важ-

но для исполнения принципа гармоничного сочетания культурологичес-

ких и художественных начал просветительской деятельности. Методоло-

гия педагогики, ее гносеологическая (познавательная), праксеологическая 

(преобразовательная), аксиологическая, рефлексивная, эвристическая 

(творческая) функции и функция нормативного предписания («что дол-

жно быть и как») должны стать тем фундаментом, на котором составля-

ются целостные образовательные программы и происходит разработка 

сценариев отдельных лекций, бесед, электронных презентаций, вебина-

ров и т. д., в ходе которых популярно разъясняется практическая значи-

мость современной математической культуры, постигаются азы языка 

математического моделирования, дискретной математики и вычислитель-

ных процессов – языка, который сейчас активно применяется в самых 

различных областях науки и производства для передачи, обработки ин-

формации и дальнейших творческих манипуляций с ней. 

Заключение 
Итак, решение назревших сложных проблем математического просве-

щения в эпоху лавинообразного распространения информационных техноло-

гий и математизации наук требует разработки методологии реализации 

культурологического подхода в этом важнейшем виде образования. На акту-

альность культурологического подхода и необходимость его избрания в каче-

стве ведущего при популяризации математического знания указывают ре-

зультаты анализа историко-философских и педагогических аспектов просве-

щения в рассматриваемой области. Данный анализ показал, что объектив-

ные представления о передовых идеях и новых методах математической на-

уки и математическая грамотность имеют важнейшее гуманитарное значе-

ние для любого человека, так как они опосредованно, а иногда и напрямую 

влияют на качество его жизни. На новой ступени «всечеловеческой» культу-

ры, неотъемлемой частью которой является математика, наиболее актуальны 

и востребованы знания из таких ее раздеов, как математическое моделиро-

вание, дискретная математика и вычислительные процессы. 

Мы убеждены в том, что с помощью и на основе культурологического 

подхода к содержанию и организации математического образования возмож-
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но преодоление существующих в нем сегодня диспропорций между разновек-

торными тенденциями: между интеграцией и предметной дифференциацией 

учебного материала, технологизацией образовательного процесса и сохранени-

ем традиционных методов обучения, фундаментализацией знаний и компе-

тентностным подходом к ним и др. В просвещении в области этих идей и ме-

тодов фундаментальную роль играет принцип гармоничного сочетания куль-

турологических и художественных начал математического просвещения. 

Соблюдение принципа культуросообразности, базового как для 

культурологического подхода, так и для прогрессивного образования в це-

лом, будет способствовать распространению и развитию в обществе мате-

матической культуры, что положительно отразится на экономической ус-

тойчивости и конкурентоспособности страны. 

Естественно, при реализации культурологического подхода следует 

учитывать имеющийся богатый отечественный и зарубежный опыт мате-

матического просвещения, который пока далеко не в полной мере осмыс-

лен и освоен в практике российской системы образования. 
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Аннотация. Введение. Внедрение в высшей школе новых образова-
тельных стандартов и многоступенчатой системы подготовки специалистов 
подразумевало среди прочего пересмотр подходов к оценке качества обуче-
ния студентов. Тем не менее разработка организационно-методического ин-
струментария и содержания контрольных процедур в большинстве вузов по-
прежнему сфокусирована на традиционной точечной, локальной проверке 
знаний, умений и навыков. Очевидно, что ннужен поиск более адекватных 
изменившимся экономическим, социальным и образовательным условиям 
профессионализации (обретения профессии и реализации себя в ней) новых 
средств и методов измерения результатов получаемого студентами образова-
ния. По мнению авторов статьи, необходима разработка цифровой информа-
ционной системы контроля, в которой учитываются особенности образова-
тельного процесса конкретного вуза и происходят постоянные накопление 
и анализ всех видов и форм персональной аттестации и оценивания образо-
вательной деятельности каждого студента. 

Цель публикации – представить концепцию создания автоматизирован-
ной программной системы оценки качества обучения в вузе с учетом приме-
нения технологии «аватар». 

Методология, методы и методики. В работе использовались такие ме-
тоды, как аналитический обзор научно-методической литературы и докумен-
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тации по организации оценки качества обучения в вузах; анализ и обобщение 
опыта применения методик, разработанных на основе модели сбалансирован-
ной системы показателей (BSC), стандартов ISO, европейской модели совер-
шенства EFQM Excellence Model, модели оценки СIPP, стандартов ESG ENQA, 
TQM, CATS и др. При создании авторской автоматизированной программной 
системы в качестве методологической базы были избраны системный и де-
ятельностный подходы. 

Результаты и научная новизна. Сконструирована блок-схема процесса 
обучения, демонстрирующая его организацию и управление им в высшем 
учебном заведении. Выделены факторы, влияющие на уровень знаний сту-
дента, и факторы, которые являются определяющими в оценке качества обу-
чения в вузе. Управление процессом индивидуального обучения на любом 
временном интервале предлагается строить исходя из расчета обобщенного 
критерия, который составляют текущая успеваемость студента, его актив-
ность и время, затраченное им на обучение. 

Описана блочная структура автоматизированной программной системы 
непрерывного мониторинга достижений каждого обучающегося. Все функци-
ональные блоки системы взаимосвязаны с учебным процессом. Главное досто-
инство данной системы заключается в том, что студенты, имея постоянный 
доступ к материалам о собственных индивидуальных достижениях и недора-
ботках, из пассивных потребителей информации превращаются в деятельных 
субъектов своего образования и благодаря этому могут добиться большей ре-
зультативности личной профессиональной подготовки. Подчеркивается, что 
информационная база такой системы должна быть доступна не только сту-
дентам и преподавателям, но и будущим работодателям выпускников вуза. 

Практическая значимость. Представленные в статье концепция авто-
матизированного мониторинга результатов образования и методика обработ-
ки собранного материала основаны на простом и очевидном обстоятельстве: 
студент, который имеет высокую успеваемость, тратит большее в сравнении 
с сокурсниками время на обучение и ведет активный образ жизни, с весомой 
долей вероятности будет более успешным и в избранной профессии. Таким 
образом, полная, подробная, оцифрованная для удобства использования ин-
формация об индивидуальных образовательных достижениях будущего спе-
циалиста необходима не только для эффективного управления учебным про-
цессом в вузе, но и для работодателей, заинтересованных в хорошо подготов-
ленных, квалифицированных, работоспособных и добросовестно относящихся 
к своим трудовым обязанностям кадрах. 

Ключевые слова: высшее образование, качество обучения, програм-
мная система, технологии обучения, образовательный процесс, подготовка 
студентов 
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Abstract. Introduction. Implementing new educational standards and a 
multistage system of training of specialists at the higher school meant, inter alia, 
reconsideration of approaches to assessment of students’ learning quality. Ne-
vertheless, development of organizational-methodical tools and content of control 
procedures in most higher education institutions is still focused on a traditional 
formative (spot), local knowledge assessment. It is obvious that changed econo-
mic, social and educational conditions of professionalization (mastering a certain 
profession and self-realization in it) require a search for more adequate new me-
ans and measurement methods of education results got by students. According to 
the authors of the present article, development of a digital information system of 
control is necessary. Such a digital information system of control has to take into 
account the features of educational process of concrete higher education instituti-
on; then, continuous accumulation and analysis of all types and forms of perso-
nal certification and assessment of educational activity of each student. 

The aim of the publication is the development of an automated software 
system for quality education assessments, taking into account the use of Avatar 
technology. 

Methodology and research methods. The methods involve: analytical review 
of scientific-methodological literature and documentation on the organization of 
assessment of quality education assessments in higher education institutions; 
analysis and synthesis of experience of application of the techniques developed on 
the basis of the balanced system estimated indicators (BSC), ISO standards, the 
EFQM Excellence Model, CIPP evaluation model, international quality standards 
ESG ENQA, TQM, CATS, etc. System and activity approaches were adopted as 
methodological base when creating automated program system. 
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Results and scientific novelty. A block diagram of the learning process is 
presented; it demonstrates organization and management of the learning process 
in a higher educational institution. The factors that affect the level of student 
knowledge obtained during training are shown. On this basis, the determining 
factors in assessing the level of knowledge are highlighted. It is offered to build 
the managing of individual training at any time interval on the basis of a calcula-
tion of the generalized criterion which consists of students’ current progress, their 
activity and time spent for training. 

The block structure of the automated program system of continuous moni-
toring of achievements of each student is described. All functional blocks of sys-
tem are interconnected with educational process. The main advantage of this sys-
tem is that students have continuous access to materials about own individual 
achievements and mistakes; from passive consumers of information they turn in-
to active members of the education, and thus, they can achieve bigger effective-
ness of personal vocational training. It is pointed out that information base of 
such system has to be available not only to students and teachers, but also future 
employers of university graduates. 

Practical significance. The concept of automated system for education re-
sults monitoring and technique of processing of collected material presented in 
the article are based on a simple and obvious circumstance: a student with high 
progress spends more time on training and leads active lifestyle in comparison 
with fellow students; therefore, that student with high probability will be more 
successful in the chosen profession. Thus, for ease of use, complete, fully detailed 
and digitized information on individual educational achievements of future expert 
is necessary not only for effective management of educational process in higher 
education institutions, but also for employers interested in well-prepared, qualifi-
ed and hard-working staff intended to take responsibility for labour duties. 

Keywords: higher education, quality of education, software system, teac-
hing technologies, educational process, training of students. 
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Введение 
Процесс обучения в вузе многогранен, и от качества его организа-

ции во многом зависит успешность предстоящей профессиональной де-

ятельности выпускников, прошедших полный цикл обучения. Важное 
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слагаемое этого процесса – нормативная государственная и внутривузов-

ская документация. Одним из основополагающих императивов, регламен-

тирующих функционирование высших учебных учреждений и определя-

ющих промежуточные и конечные результаты их работы, является Феде-

ральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), последняя 

версия которого содержит указание на необходимость разработки и при-

менения в повседневной педагогической практике современных эффектив-

ных методов и средств оценки подготовки будущих специалистов. В свя-

зи с этим в университетах формируются собственные фонды оценочных 

средств (ФОС) по преподаваемым учебным дисциплинам, предназначен-

ные для осуществления текущего контроля успеваемости и различных ви-

дов аттестации студентов. ФОС призваны оценить приобретенные учащи-

мися знания, умения и навыки, а также усвоенные общекультурные, об-

щепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Изменившаяся многоступенчатая структура высшей школы, вклю-

чающая бакалавриат, магистратуру, аспирантуру и докторантуру, также 

предполагает наличие особой системы фиксации результатов обучения на 

каждом из этапов профессионального образования. Однако, несмотря на 

более дифференцированное структурирование программ вузовской под-

готовки с одновременным требованием их преемственности и невзирая на 

внедрение в практику новых образовательных стандартов, организацион-

ные процедуры, инструментарий и содержание контрольных мероприятий 

по-прежнему сфокусированы на традиционной проверке знаний, умений 

и навыков и формировании рейтинга обучающегося. Очевидно, что необ-

ходимо продолжение поиска адекватных изменившимся экономическим, 

социальным и образовательным условиям профессионализации (обрете-

ния профессии и реализации себя в ней) новых подходов к выявлению 

степени качества обучения студентов. 

Постановка задачи 
Согласно ФГОС, оценка результатов учебной деятельности студентов 

опирается на три вида аттестации: текущую, промежуточную и итоговую 

государственную. В стандарте даны определения и цели каждого вида ат-

тестации. 

Под текущей аттестацией понимается регулярная проверка усво-

ения учебного материала на протяжении семестра. Этот вид аттестации, 

осуществляющийся как в устной, так и письменной формах, подразуме-

вает опросы на занятиях, тестирование, оценку содержания рефератов, 

подготовленности учащихся к семинарам и др. При помощи подобного 
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контроля выявляется текущий уровень усвоения студентами разделов 

учебной программы какой-либо дисциплины. Достоинства текущей аттес-

тации обусловлены ее массовостью и систематичностью, а недостатки 

связаны с локальностью процедур, с тем, что элементы аттестации не 

предусматрвают анализа возможностей отклонения от накапливаемой 

компетенции. Важными элементами текущей аттестации являются кон-

трольные точки (которых, как правило, две в семестре), позволяющие оп-

ределить успеваемость каждого студента по каждому предмету. 

Промежуточная аттестация, приуроченная к концу семестра, заверша-

ет изучение набора дисциплин в соответствии с учебным планом и прово-

дится в виде зачета или экзамена. В ходе такой аттестации оцениваются 

знания и умения, накопленные студентом в течение определенного проме-

жутка времени (в продолжение одного или нескольких семестров). Итогом 

контрольной проверки являются административные выводы, связанные 

с назначением стипендии, переводом на следующий курс и т. п. 

Итоговая государственная аттестация позволяет проверить сово-

купные результаты обучения и приобретения студентом (выпускником) 

компетенций, обозначенных в учебном плане. Итоговую оценку дает госу-

дарственная комиссия, в которую входят внутренние и внешние экспер-

ты и представители работодателей. 

Таким образом, студенты получают информацию о качестве приоб-

ретенных ими знаний, умений и профессиональных навыков на протяже-

нии каждого семестра только локально, периодически и точечно, а затем 

суммарно при прохождении промежуточной аттестации [1, 2]. Итоговая 

аттестация лишь подтверждает достигнутые студентом результаты в про-

цессе всей его учебной деятельности в вузе. Вместе с тем очевидно, что 

постоянное отслеживание студентом развития собственной траектории 

профессиональной подготовки, понимание им своего уровня и объема на-

копленных знаний по каждому предмету в любой временной промежуток, 

на каждом этапе профессиональной подготовки позволят ему научиться 

рефлексировать по поводу личной текущей успеваемости, самостоятельно 

принимать своевременные решения о дальнейших образовательных дей-

ствиях. Подобный самомониторинг значительно повышает учебную ак-

тивность и ответственность студента за конечный результат своего обуче-

ния и, в конечном счете, обеспечивает формирование необходимых ком-

петенций у выпускника университета, увеличивая тем самым его конку-

рентоспособность как молодого специалиста. 

Мы поставили перед собой задачу по построению такой системы 

оценки качества обучения, при которой студенты, имея постоянный дос-
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туп к материалам о собственных индивидуальных достижениях и недора-

ботках, из их пассивных потребителей информации превращаются в де-

ятельных субъектов своего образования и благодаря этому могут добиться 

большей результативности личной профессиональной подготовки. 

Материалы и методы 

Выпускники университетов по завершении полного цикла образова-

тельных программ, т. е. после окончания вузовской подготовки по из-

бранной специальности, попадают на рынок труда, где их востребован-

ность во многом зависит от качества предшествующей подготовки. Каче-

ство обучения, в свою очередь, является важнейшим показателем, кото-

рый определяет эффективность деятельности и имидж вуза в целом и ус-

пешность работы отдельных членов его профессорско-преподавательского 

состава [3]. 

Для оценки качества обучения в зарубежных странах применяются 

разнообразные модели и стандарты, например: модель сбалансированной 

системы показателей (BSC), системы на основе стандартов ISO, евро-

пейская модель совершенства EFQM Excellence Model, модель оценки 

СIPP, стандарты ESG ENQA, TQM, CATS и др. Кратко охарактеризуем не-

которые из них. 

Сбалансированная система показателей представляет собой много-

уровневое планирование и управление деятельностью и широко применяет-

ся в промышленных, государственных и некоммерческих организациях. 

Данный подход позволяет на основе анализа введенных и измеряемых пока-

зателей добиваться улучшения деятельности, обоснованно выстраивать 

внутренние и внешние связи организации, проводить мониторинг произво-

дительности труда в четкой зависимости от стратегических целей. 

Стандарты ИСО (ISO 9000) являются наборами признанных на ме-

ждународном уровне стандартов и описывают требования к системе ме-

неджмента качества организаций и предприятий. Деятельность организа-

ции представлена в виде взаимосвязанных процессов, которые должны 

быть задокументированы. Выделены ответственные за управление каж-

дым процессом и выполнение всех его функций. Акцентируется, что в хо-

де осуществления процесса должен производиться регулярный монито-

ринг основных его параметров, выполняться их анализ, на основе чего 

следует производить поиск вариантов улучшения деятельности. В ходе 

анализа должна оцениваться результативность и эффективность процес-

са по сравнению с утвержденным планом. 
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Европейская модель совершенства EFQM Excellence Model предназ-

начена для исследования системы управления организацией на основе 

набора показателей, которые устанавливаются по нескольким основным 

и частным критериям относительно заранее продуманной «идеальной» ор-

ганизации. 

Модель CIPP позволяет оценить процесс и его результат в контексте 

выбранной цели и возможных альтернатив реализации стратегического 

плана. Качество деятельности связано с тем, насколько хорошо выполня-

ется или уже выполнен разработанный план деятельности. 

Идея модели Total Quality Management (TQM) заключается в том, что 

организация должна работать не только над качеством деятельности, но 

и над качеством управления процессами, что при непрерывном монито-

ринге заданных параметров ведет к непрерывному улучшению деятель-

ности. 

Методика CATS базируется на системе накопления и зачета креди-

тов и нацелена не просто на оценку результатов обучения, а на определе-

ние эффективности для концепции непрерывного обучения (Life Long Le-

arning). В данной методике главная цель оценивания качества связана 

с контролем учебной деятельности студентов во взаимосвязи с желаемы-

ми компетенциями. 

Анализ и обобщение опыта применения вышеперечисленных мето-

дик на основе обзора имеющейся научно-методической литературы и дос-

тупной документации по организации оценки качества обучения в вузах 

позволяет сделать вывод о достаточной эффективности имеющихся спо-

собов определения качества системы высшего образования в целом. Од-

нако эти методики, отражая общие аспекты оценки качества, не предос-

тавляют алгоритмов их приложения в зависимости от специфики различ-

ных учебных заведений (гуманитарных, технических и др.). 

С нашей точки зрения, необходима разработка цифровой информа-

ционной системы контроля, в которой учитываются особенности образо-

вательного процесса конкретного вуза и происходит постоянное накопле-

ние и анализ всех видов и форм персональной аттестации и оценивания 

образовательной деятельности каждого студента. Причем информацион-

ная база такой системы должна быть доступна не только студентам и пре-

подавателям, но и будущим работодателям выпускников вуза. 

Создание данной системы является развитием идей, изложенных 

в наших предшествующих публикациях [4–7], в которых описываются 

возможности внедрения технологии «аватар» для решения проблем под-
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держки и совершенствования процесса электронного, в том числе вирту-

ального, обучения в вузе. Данная технология расширяет спектр новых 

программно-технических способов взаимодействия человека с современ-

ными вычислительными устройствами, причем взаимодействия в инту-

итивно понятной и простой форме. В виртуальном пространстве, где ко-

пится, обрабатывается и анализируется информация, происходит учебное 

коммуницирование преподавателя и учащегося с использованием управ-

ляемых виртуальных персонажей – интеллектуальных помощников «ава-

таров», которые часть рутинной работы берут на себя. Взаимодействие 

между пользователями может осуществляться в форматах «аватар – ава-

тар» («преподаватель – учащийся») или «учащийся – аватар». 

Описание предлагаемого подхода 

Как было сказано выше, в настоящее время получаемые студентом 

оценки анализируются лишь точечно и локально, а возникающие в ходе 

обучения проблемы решаются в случае их обнаружения преподавателем 

при проведении плановых контрольных мероприятий. Достоинства и не-

достатки такой модели управления качеством процесса профессиональ-

ной подготовки в вузе рассматривались неоднократно (см., напр., [8–10]). 

Мы предлагаем модернизацию традиционной системы управления за счет 

непрерывного сбора и программной обработки текущей информации об 

учебной деятельности каждого студента. Результаты такой аналитической 

цифровой обработки должны стать для обучающегося и лиц, участву-

ющих в управлении его образованием, стимулом совершенствования ка-

чества обучения и материалом для прогнозирования тенденций его даль-

нейшего развития. 

Для реализации указанного подхода были разграничены собственно 

процесс обучения в вузе и его организационная компонента (рис. 1). Из-

вестно, что организация учебного процесса осуществляется администра-

тивными структурами вуза, деканатами и кафедрами. В соответствии 

с нормативными документами разрабатывается учебный план, согласно 

которому по каждому предмету преподавателями создаются рабочие про-

граммы и ФОС. 

Как правило, требования к студентам унифицированы и находятся 

вне зависимости от персональных особенностей учащегося, которые учиты-

ваются лишь в отдельных случаях при управлении процессом обучения. Од-

нако на уровень знаний (и соответственно на качество обучения) существен-

но влияет множество личностных факторов (X), которые необходимо учиты-
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вать при работе с каждым студентом. К ним относятся и его школьная под-

готовка, и индивидуальная текущая успеваемость, и состояние здоровья, 

и психологические и мотивационные характеристики личности, а также уро-

вень подготовки преподавателя по определенному предмету. Естественно, 

что недостаточная обученность в школе или серьезные заболевания могут 

стать и становятся вескими причинами низкой успеваемости в вузе, хотя 

и встречаются весьма редкие исключения [11–15]. 

 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема процесса обучения: 
X – личностные факторы, влияющие на качество обучения; R – текущая успеваемость 

студента; Y – функция, преобразующая состояние учащегося и его успеваемость в знания 

 

 

 

 

Fig. 1. Block diagram of the learning process: 
X – personal factors that affect quality of education; R – current progress  

of a student; Y – function which transforms student’s status and progress into knowledge 

Исходя из состояния текущей успеваемости (R) в ходе обучения 

формируется уровень знаний (Z) студента, величина которых зависит от 

личностных факторов обучающегося. (Y) преобразует состояние студента 
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и его успеваемость в знания. Процесс управления обучением (см. рис. 1) 

можно представить в следующем виде: 

 Y = F(X, R) → max(Z) (1), 

где F – некоторая функция, которая подлежит определению. 

Результаты обучения тесно связаны не только с состоянием текущей 

успеваемости (R), но и с затраченным временем (T = Tl + Tp + Tk) на посе-

щение лекций ( 1
Nl

l liiT t==∑ ), лабораторные и/или практики ( 1
Np

p piiT t==∑ ), кон-

сультации, дополнительные занятия в связи с пропусками и др. (Tk), 

а также степенью активности студента (V), в течение определенного ин-

тервала времени. Под интервалом времени будем понимать отрезок вре-

мени, в течение которого происходит обучение, например начиная от 

первого до последнего занятия семестра. Мы предлагаем строить систему 

управления процессом обучения на временном интервале t на основе 

обобщенного критерия K, который высчитывается по формуле: 

 K = αR + βt + γV, (2) 

где α, β, γ – весовые коэффициенты; 

t – временной срез, т. е. какой-либо момент (номер дня, недели, ме-

сяца, семестра и т. п.) из целостного общего цикла обучения, который, 

например, для бакалавриата составляет 8 семестров (в каждом из них по 

4 месяца и 17 недель обучения), или 136 недель. 

Численная оценка величин весовых коэффициентов может быть 

связана с теоретически возможным максимальным значением, например: 

α = Ro = 5 (максимальная средняя оценка), β = To (время обучения за се-

местр согласно учебному плану) и γ = Vo = 5 (средняя оценка активности). 

Другой вариант – связь численной оценки с весом каждого множителя 

в критерии, например: α = 0,5, β = 0,3, γ = 0,2. 

Рассмотрим отдельно все составляющие критерия K. 

Текущая успеваемость может быть оценена при помощи выражения: 

 
1 1

1 1N Ti

ij
i j

R R
N Ti= =

= ∑ ∑ , (3), 

где N – число предметов; 

Ti – время, выделенное для изучения каждого предмета согласно 

учебному плану; 

Rij – оценка, полученная студентом по i-му предмету на j-м занятии. 
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Тогда затраченное студентом время на обучение будет составлять: 

 
1 1

1
( )

N Ti

j ij
i j

T T Tk Td
N

ε
= =

= ⋅ + +∑∑ , (4), 

где εj – множитель, равный 1 при присутствии студента на занятии, 

и 0 при его отсутствии; 

Tij – время, израсходованное на освоение i-го предмета на j-м заня-

тии; 

Tk – время, затраченное на консультации; 

Td – время, выделенное на дополнительное обучение. 

Активность студента может оцениваться по пятибалльной рейтинго-

вой системе и включать в себя среди прочего временные затраты обуча-

ющегося на различные общественные и учебные мероприятия. 

Выведенный нами способ оценки качества обучения (2) может быть 

реализован в автоматизированной программной системе управления про-

цессом обучения. Структура автоматизированной блочной программной 

системы (АПС) представлена на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Структура автоматизированной программной системы контроля 
качества обучения студента 

 

 

Fig. 2. Structure of the developed software system 
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Структура АПС включает в себя следующие блоки: 

1) подсистема сбора данных, предназначенная для накопления ин-

формации о процессе обучения (включает оценки, факторы, показатели); 

2) подсистема статистики, нацеленная на получение статистических 

показателей процесса обучения каждого студента за определенный пери-

од времени (средние оценки за выбранный период, начиная с момента 

поступления в вуз; тенденции и др.); 

3) подсистема расчета критерия качества (его значений) на основе 

выражения (2); 

4) база данных, аккумулирующая текущие данные, возникающие в хо-

де процесса обучения, поступающие из блока статистики и расчета кри-

терия (2); 

5) подсистема управления, предназначенная для анализа информа-

ции результатов, извлекаемых из подсистем статистики и расчета крите-

рия качества, и выработки на этой основе организационных и админис-

тративных решений; 

6) подсистема интерфейса пользователя, направленная на организа-

цию взаимодействия с АПС пользователей (студента, преподавателя, уп-

равленца); 

7) подсистема визуализации, предоставляющая информацию о те-

кущих результатах оценки качества знаний каждого студента в графи-

ческой или табличной формах. 

Такая структура АПС позволяет сделать открытыми результаты про-

цесса обучения каждого студента для контроля как со стороны самого 

обучающегося, его родителей, преподавателей и сотрудников кафедр, де-

каната или администрации вуза, так и со стороны потенциальных рабо-

тодателей выпускника. 

Заключение 

Представленная в статье структура автоматизированной програм-

мной системы для непрерывного мониторинга качества обучения студента 

в вузе и методика обработки собранного материала основаны на простом 

и очевидном обстоятельстве: студент, который имеет высокую успеваемость, 

тратит большее в сравнении с сокурсниками время на обучение и ведет ак-

тивный образ жизни, с большой долей вероятности будет более успешным 

и в избранной профессии. Таким образом, полная, подробная, оцифрован-

ная для удобства использования информация об индивидуальных образова-

тельных достижениях будущего специалиста необходима не только для эф-

фективного управления учебным процессом в вузе, но и для работодате-
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лей, заинтересованных в хорошо подготовленных, квалифицированных, 

работоспособных и добросовестно относящихся к своим трудовым обя-

занностям кадрах. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ 
СТУДЕНТОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

М. Н. Дудина 

Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина, 
Екатеринбург, Россия. 

E-mail: mndudina@yandex.ru 

Аннотация. Введение. В связи с внедрением новых образовательных 

стандартов и существенно выросшими в последнее время требованиями со 

стороны общества и государства к работникам сферы образования актуали-

зируются вопросы о ценностных предпочтениях и приоритетах молодых лю-

дей, избирающих профессию педагога, индивидуальные характеристики ко-

торого (интенции, потенции, поссиденции) должны в идеале соответствовать 

гуманистической образовательной парадигме и личностно ориентированной 

модели обучения и воспитания. 

Цель изложенного в статье исследования заключается в выяснении спе-

цифики рефлексии студентов педагогических специальностей по поводу при-

обретаемой профессии и представлений себя в ней. 

Методология и методы. Методологической базой работы послужили 

компетентностный и системный подходы. Главным инструментарием иссле-

дования была разработанная автором методика, основанная на опросе. Ис-

ходным материалом для составления заданий опросника стала предложенная 

С. А. Минюровой и А. И. Калашниковым методика психометрической диаг-

ностики, предназначенная для измерения профессиональной приверженнос-

ти школьных учителей и адаптированная для изучения рефлексивной сферы 

личности студентов, выбравших педагогические направления подготовки. 

При обработке полученных в ходе опроса данных для сравнения средних зна-

чений независимых выборок респондентов применялся непараметрический 

U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты и научная новизна. Осуществлен анализ динамично меня-

ющихся внешних и внутренних (объективных и субъективных) факторов, 
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влияющих на устойчивость мотивации студентов к педагогической деятель-

ности, желание реализовать себя в ней, стремление к образованию «через всю 

жизнь». Апробирована новая методика самооценки учащихся разных уровней 

высшего педагогического образования, включая послевузовское. Методика 

позволяет выявлять социально и личностно значимые цели будущих учителей 

и преподавателей, их ценностные ориентации, степень адекватности рефлек-

сии их личной расположенности к педагогической деятельности, меру пони-

мания учащимися собственной профессиональной компетентности и педаго-

гического маргинализма. Успешная апробация пробной версии нового мето-

дического инструментария показала, что самооценка будущих педагогов зна-

чимо коррелирует с признанием высоких требований социума, предъявля-

емых к профессии. 

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть исполь-

зованы в психолого-педагогическом сопровождении студентов при их продви-

жении по индивидуальным маршрутам освоения педагогической профессии. 

Ключевые слова: рефлексия, личностная рефлексия, социальная реф-

лексия, адекватная самооценка, профессиональная мобильность 
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Abstract. Introduction. Today, questions of valuable preferences and priori-

ties of young people choosing a career in teaching are attracting widespread inte-

rest due to the introduction of new educational standards and subsequently fully-

grown social and state requirements for teaching professionals. Individual charac-

teristics (own intensions, potentialities, achievements) of future teachers have to 

correspond ideally to a humanistic educational paradigm and personally focused 

model of training and education. 

The aim of this research is to clarify the specifics of students’ reflection on 

the acquired profession and seeing themselves as future teachers. 

Methodology and research methods. The methodological framework of the 

study is based on competency- and system-based approaches. The author’s tech-

nique built upon a questionnaire was the main research tool. The technique of 

psychometric diagnostics offered by S. A. Minyurova and A. I. Kalashnikov beca-

me initial material for drawing up tasks of the questionnaire; that diagnostics is 

designed for measurement of professional commitment of school teachers and 

adapted to study reflexive sphere of students’ personality who chose pedagogical 

field of study. The non-parametric Mann-Whitney U-criterion test was applied 

when processing the data obtained during the questionnaire to compare average 

values of independent samples of respondents. 

Results and scientific novelty. The carried out analysis of dynamically chan-

ging external and internal (objective and subjective) allowed the author to empha-

size the factors that influence students’ motivation to pedagogical activity, desire 

to realize themselves in it, and aspirations to study “through all life”. The propo-

sed by the author new technique of a self-assessment for students with different 

levels of higher pedagogical education including postgraduate is approved. Signifi-

cantly, the technique enables to reveal: socially and personally significant purpo-

ses of future teachers and lecturers; their valuable orientations; levels of adeq-

uacy for reflection of their personal attitudes to pedagogical activity; students’ abi-

lity to realize own professional competence and pedagogical marginalization. Suc-

cessful approbation of the trial version of new methodical tools showed that self-

assessment of future teachers significantly correlates with recognition of great de-

mands of society required to a pedagogical profession. 

Practical significance. The research materials will be useful in psychological 

and pedagogical support for students when designing individual educational 

paths of pedagogical professional development. 

Keywords: reflection, personal reflection, social reflection, adequate self- 

assessment, professional mobility 
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Поскольку личность никогда не дана готовой,  
но всегда созидается, она есть не пассивная вещь,  
но творческий процесс: чтобы познать личность,  

надо подсмотреть ее в напряжении ее волевого усилия. 

С. И. Гессен 

Введение 
Вызовы нового века, связанные с ускоряющейся динамикой обнов-

ления и распространения знаний и высоких технологий, требуют подго-

товки компетентного, инициативного и мобильного учителя (преподавате-

ля), открытого к восприятию нового, четко осознающего свои професси-

ональные цели в новых социально-экономических условиях и владеющего 

соответствующими компетенциями для их достижения1. Однако в насто-

ящее время существует противоречие между возрастающими запросами 

общества и государства относительно компетентности и профессионализ-

му педагога и личными желаниями, потенциалом и реальными достиже-

ниями студентов, ориентированных на педагогическую деятельность. Это 

противоречие объясняется среди прочего усилением требований к педагоги-

ческой деятельности и ее результатам, обусловленным появлением професси-

онального стандарта и внедрением в практику «эффективных контрактов» 

между образовательными учреждениями и педагогами, что, бесспорноно, 

влияет на характер мотивации современных учителей, их ценностное от-

ношение к своей профессии и психологическую готовность к принятию 

новых жизненных и трудовых реалий [1]. 

                                                 
1 Зеер Э. Ф., Павлова А. М, Сыманюк Э. Э. Модернизация профессионально-

го образования: компетентностный подход: учебное пособие. Москва: Московский 
психолого-социологический институт, 2005. 216 с.; Зеер Э. Ф. Психология профес-
сионального образования: учебник для студентов учреждений высшего профессио-
нального образования. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Академия, 2013. 416 с. 
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Устранение указанного противоречия мы видим в повышении цен-

ностного отношения будущих педагогов к выбору профессии, которое 

предполагает их адекватную рефлексию по поводу желания быть совре-

менным педагогом (интенции), своих индивидуальных возможностей (по-

тенции) и собственных реальных достижений (поссиденции). На решение 

этой задачи нацеливает и содержание образовательных стандартов, в ко-

торых описаны обязательные для выпускников высшей школы общекуль-

турные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) 

компетенции, соответствующие уровню полученного образования. 

Персональная рефлексия студентов позволяет соотнести объектив-

ные и субъективные критерии предъявляемых высоких требований 

к профессии педагога с  личностным и социальным потенциалом учаще-

гося и его достижениями. Наше исследование преследовало цель получить 

на основе ценностных представлений об избранной профессии общую 

картину разнородных позиций его участников – студентов педагогичес-

ких вузов. Анализ полученной информации имеет важное практическое 

значение для оказания поддержки учащимся в осознанном выборе педа-

гогической специальности или в принятии своевременного решения об 

отказе от нее на основе взвешенной самооценки. 

Обзор литературы 

Эмпирическое исследование профессионально-педагогической реф-

лексии проводилось с опорой на положения отечественной психологии и пе-

дагогики о профессиональной деятельности (А. А. Деркач, О. Н. Кузьмина), 

профессиональном становлении (Э. Ф. Зеер, О. В. Митина, А. А. Печеркина, 

Э. Э. Сыманюк) и  о профессиональном самоопределении со школьных лет 

(Е. А. Климов, Д. А. Кузнецов, Н. С. Пряжников). В частности, мы воспользо-

вались предложенной Д. А. Кузнецовым концепцией психолого-педагогичес-

кой фасилитации самоопределения старшеклассников, в рамках которой 

была разработана критериально-уровневая шкала как инструмент самооцен-

ки процесса самоопределения [2, 3]. Нам близка также позиция Л. И. Кобы-

шевой и А. П. Кротовой, которые расматривают самоопределение как усло-

вие становления профессионализма будущих педагогов [4]. 

В работах указанных авторов речь идет о социальных и личностных 

аспектах рефлексии студентов относительно профессионального выбора, 

который стимулируется ценностно-смысловым пониманием миссии (пред-

назначения) педагога и ориентирует его на выполнение профессиональ-

ной деятельности как социального долга, а также на личностное развитие 

и удовлетворение собственных потребностей и мотивов. 
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Социокультурные трансформации последних лет, среди которых мы 

особо выделяем отсутствие обязанности работать педагогом после оконча-

ния педагогического вуза, существенно повлияли на профессиональные 

установки студентов, обучающихся на педагогических специальностях. 

Возник феномен трансфессии – вида трудовой активности на основе син-

теза профессиональных компетенций, потребовавшего модернизации 

традиционной практики профессиональной подготовки кадров и, безус-

ловно, разработки методологических основ развития транспрофессиона-

лизма действующих и будущих педагогов [5]. 

Институт высшего профессионального педагогического образования 

в нашей стране прошел путь от централизованной системы советского 

времени с высоким уровнем идеологизации и государственной регламен-

тации до реализации личностно ориентированной, компетентностной мо-

дели образования. Радикальные изменения целей, ценностей, проектиру-

емых и реально достигаемых результатов нашли отражение в новой обра-

зовательной парадигме, целостно определяющей стратегические ориенти-

ры и тактические средства совершенствования системы образования. 

Рассматривая образовательную парадигму как концептуальную схе-

му, В. И. Загвязинский, Т. А. Строкова акцентируют внимание на необхо-

димости понимания педагогического процесса и его возможностей в кон-

тексте общего процесса развития культуры и цивилизации [6, с. 22]. 

Концептуальные изменения привели к пересмотру целей, содержа-

ния и технологий педагогической деятельности, трансформации традици-

онных функций и усложнению преподавательского труда [7]. 

На фоне этого овладение компетенциями в студенческие годы ста-

новится доминирующим фактором подготовки успешного мобильного 

и креативного педагога-профессионала, готового и способного содейство-

вать развитию этих качеств у тех, кого он обучает. Дополнительно отме-

тим, что Министерство образования и науки юридически закрепило тре-

бование о наличии педагогического образования для тех, кто работает 

с детьми, в том числе в дополнительном образовании1. 

Отечественная педагогика, впрочем, как и зарубежная, проделала 
долгий путь от авторитарной, жесткой (если не сказать – жестокой) нор-
мативно-регулятивной этической доминанты подавления свободы личнос-
ти (что проявлялось и в определении целей, и в организации учебного 
процесса, и в оценке его результатов) к нравственно-ориентирующей цен-

                                                 
1 Право на занятие педагогической деятельностью [Электрон. ресурс]. Ре-

жим доступа: https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html (дата обращения 
25.09.2017). 
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ностно-смысловой этической доминанте с признанием прав, свободы и дос-
тоинства личности в сфере образования и в жизни в целом1. 

Динамичные изменения отношения общества и государства, семьи 
и растущего поколения к профессии учителя сопровождаются, как уже 
говорилось выше, нарастающей требовательностью к его компетентности 
и стилю педагогической деятельности, который должен соответствовать 
новой, гуманистической образовательной парадигме2. Однако сегодняш-
ние студенты педагогических специальностей вряд ли имели в школе 
и приобретают в университете экзистенциальный опыт этико-гуманисти-
ческой образовательной практики, необходимый им в предстоящей рабо-
те в образовательных организациях. Подтверждение довольно малым пе-
ременам в реалиях педагогического труда можно обнаружить, сравнив 
результаты научных исследований прошлого и начала нового века. Авто-
ры и тех, и других отмечают у большинства педагогов 

● ригидность и прямолинейность мышления, «морализаторство» (Р. М. Гра-
новская, Е. Н. Рогов); 

● монологичность, формализованность коммуникативных процес-
сов, снижение самокритики, формирование компенсаторного ощущения 
превосходства над окружающими, их деперсонализацию (С. В. Кондрать-
ева, А. В. Осницкий); 

● упрощение межличностных отношений с обучаемыми, которое 
проявлется в дидактизме речи, авторитарности и категоричности сужде-
ний (Г. А. Виноградова). 

До сих пор у педагогов наблюдается низкая коммуникативная толеран-
тность, безапелляционность в оценках, стремление перевоспитывать, исполь-
зуя «карательные» педагогические средства в целях достижения безоговороч-
ного подчинения себе (Н. В. Панова, Э. Э. Сыманюк, А. А. Печеркина). 

Конечно, перечисленные негативные качества присущи не всем пе-
дагогам. Так, Э. Э. Сыманюк и А. А. Печеркина, исследуя структурные 
(деятельностный, личностный и социально-коммуникативный) компонен-
ты профессиональной компетенции современного школьного учителя, вы-
явили значимые различия в выраженности всех компонентов професси-
ональной компетентности между педагогами, работающими в инноваци-
онных и традиционных школах. Полученные результаты показали, что 
преподаватели инновационных школ (гимназий, лицеев) больше склонны 
к саморазвитию в профессии, толерантны к неопределенности. А вот для 

                                                 
1 Дудина М. Н. Педагогика – долгий путь к гуманистической этике. Екате-

ринбург: Наука, 1998. 311 с. 
2 Дудина М. Н. История педагогики – диалог парадигм: учебное пособие. 

Екатеринбург: Уральский государственный университет, 2008. 196 с. 
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учителей традиционных школ больше свойственен высокий уровень тре-
вожности и ригидности. Такой вывод был сделан в ходе исследования 
авторами характеристик профессиональной деятельности учителей школ 
г. Екатеринбурга, участниками которого стали 380 педагогов-женщин в воз-
расте от 22 до 70 лет [8]. 

Как справедливо полагает Э. Ф. Зеер, недостаточный уровень раз-
вития ОК, ОПК и ПК у учителей негативно влияет на самоопределение 
учащихся в современных конфликтующих реальностях, разлад между ко-
торыми имеет тенденцию к усилению [9]. Схожий тезис содержат совре-
менные зарубежные исследования, посвященные вопросам идентичности 
вступающей во взрослую жизнь личности [10], а также поиску педагоги-
ческих средств и путей преодоления затруднений в процессе самоопреде-
ления учащихся колледжей [11]. 

Освоение гуманистически ориентированной образовательной парадиг-
мы и компетентностного подхода происходят в условиях рыночных отноше-
ний, существенно меняющих характер трудового взаимодействия и значи-
мых для выбора сферы занятости, который стал во многом зависеть от сте-
пени материального вознаграждения за работу. Это обстоятельство, безус-
ловно, влияет и на мотивацию выбора профессии педагога, сохранение при-
верженности ей, особенно на протяжении всей жизни. 

Одним из следствий неверного выбора трудового призвания может 
стать непрофессионализм работника, который Н. В. Кузьмина связывает 
с понятием «профессиональная стагнация», а Е. П. Ермолаева, О. С. Ножен-
кина называют «профессиональным маргинализмом». Этими и подобными 
определениями характеризуются функционеры, механически исполня-
ющие свои профессиональные обязанности, избегающие ответственности 
за результаты собственного труда, перекладывающие вину за неудачи на 
окружающих, неосознанно, а порой и сознательно искажающие факты, 
некритически относящиеся к себе, преувеличивающие собственные заслу-
ги, стремящиеся самоутвердиться агрессивными методами. 

С. А. Минюрова сущностным признаком непрофессионализма счи-
тает внешнюю формальную причастность к профессии при внутренней 
непринадлежности к ней, что у педагога часто проявляется в стремлении 
манипулировать обучаемыми, властвовать над теми, кого он учит и оце-
нивает1. В конечном счете такой стиль профессионального поведения приво-
дит к деформации и деструкциям личности. 

                                                 
1 Минюрова С. А. Профессиональный маргинализм в сфере высшего образо-

вания // Современное образовательное пространство: проблемы и перспективы: 
материалы Международной научной конференции, Екатеринбург, 27–29 марта 
2007. Екатеринбург, 2007. С. 147–149.  
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Склонность к подавлению личности обучаемых может быть обуслов-

лена отсутствием у педагога представлений о правилах и нормах гуманис-

тической этики или вовсе отрицанием ценностей гуманного воспитания 

и образования. Противостоять этому можно посредством целенаправлен-

ного и своевременного развития у будущего педагога внутренней мотива-

ции, внутреннего локуса контроля, адекватной самооценки для понима-

ния социальной и личностной ответственности за все свои действия 

и поступки при исполнении профессиональных обязанностей. 

Этика педагога-гуманиста, по существу, подразумевает реализацию 

идей психолого-педагогической фасилитации (от англ. facilitate – помо-

гать, облегчать, способствовать), которая основывается на безусловном 

признании самоценности личности и предполагает профессионально ор-

ганизованную поддержку и сопровождение каждого обучающегося по его 

индивидуальной траектории развития и обучения1. Фасилитация является 

альтернативой принуждению, насилию в образовании2 и соответствует 

его личностно ориентированной модели, согласно которой реализуются 

гуманистические идеалы творческой свободы личности, уважения и бе-

режного отношения к человеческому достоинству, преодоления обезли-

ченности учебного процесса, в результате чего обучающийся обретает 

способности успешной социализации, собственной идентификации, ус-

пешного преодоления возрастных кризисов3. 

Если во все времена обучение в школе и вузе традиционно фокусиро-
валось на учителе и преподавателе, то новая образовательная парадигма ак-
туализирует активность и креативность обучаемых, добывающих и творчес-
ки применяющих знания в условиях расширяющейся их доступности4. Наш 
опыт показывает, что это реально, если педагогическая деятельность и обще-
ние актуализируют развитие инновационного потенциала личности. 

В то же время Э. В. Галажинский отмечает: «Попытки реализации 
стратегии инновационного развития показали, что ожидаемое ускорение не 
происходит по причине отсутствия у людей готовности к инновационному 

                                                 
1 Роджерс К. Свобода учиться «Freedom to learn for the 80's»: перевод с англ. 

Москва: Смысл, 2002. 527 с. 
2 Marcia J. E. Identity in adolescence. Handbook of Adolescents Psychology. In 

Adelson J. (ed). New York, 1980. P. 159–183. 
3 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Москва. Прогресс, 1996. 

334 с.; Waterman A. S. Identity Status theory and Erikson's theory: Communications 
and Differences // Developmental Review, 1988. № 8. P. 185–208. 

4 Дудина М. Н. Дидактика высшей школы: от традиций к инновациям: 
школы: учебно-методическое пособие. Екатеринбург: Уральский федеральный уни-
верситет, 2015. 152 с. 
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поведению. Воспитание инновационной активной личности становится се-
годня одной из основных целей не только школьной системы, но и высшего, 
последипломного и непрерывного образования»1.  

Этому содействует разработка инновационной методологической плат-
формы [12], исследование модели и условий формирования инновационной 
личности [13], психофизиологических детерминант готовности к инноваци-
онной деятельности [14].  

Инновации рассматриваются как ценность в образовании [15], в кото-
ром психолого-педагогическая инноватика непосредственно и опосредован-
но влияет на формирование и развитие личности обучаемых [16].  

Ведутся исследования содержания нового научного понятия «личность 
носителя инновационной культуры» и свойств личности студентов как носи-
телей инновационной культуры [17, 18].  

На основе критического отношения к традициям и инновациям уточ-
няются ключевые понятия, появившиеся в теории и практике российского 
образования по ходу его реформирования [19].  

Мы видим развитие инновационно активной личности будущего педа-
гога как развитие личности-носителя инновационной культуры, включая 
культуру педагогическую, которая должна формироваться уже в студенчес-
кие годы, и мы осознаем необходимость преодоления отживших авторитар-
ных традиционных форм отношений «преподаватель – студент». 

Современным студентам, в отличие от их предшественников, дос-
тупны разнообразные источники знаний, однако открытость огромных 
цифровых информационных массивов не гарантирует обретения умений 
работать с ними, быть избирательными в потреблении и использовании 
информации, творчески применять и генерировать ее сначала в учебной 
вузовской практике, затем в реальной профессиональной деятельности. 

Масштабное внедрение в образовательный процесс информацион-
но-коммуникационных технологий требует личностного, персонализиро-
ванного подхода к обучению в вузе. Цифровая цивилизация открывает 
новые средства, способы, методы расширения и углубления жизненного 
и образовательного опыта студентов. Традиционное академическое обуче-
ние с преобладанием репродуктивного характера познания и прогнозиру-
емых результатов за счет получения знаний в готовом виде от преподава-
теля постепенно уходит в прошлое. 

                                                 
1 Галажинский Э. В. Инновационный потенциал личности: содержание, 

структура, пути развития [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.ra-
op.ru/content/Otdelenie_psihologii_i_fiziologii.2011.06.15.Spravka.pdf (дата обраще-
ния: 2 сентября 2017 г.). 
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Вместе с тем использование инноваций в образовании порождает 
новые проблемы, решение которых в современном университете реально 
только в условиях актуализации ассертивной личности студента и его 
психолого-педагогической фасилитации. В связи с этим необходим этико-
педагогический дискурс об избирательности личности как носителе инно-
вационной культуры [20, 21]. 

Материалы и методы исследования 

Педагогический анализ, осуществляемый в целях совершенствова-
ния образовательного процесса для его дальнейшего прогнозирования, 
психолого-педагогического проектирования и опережающего эксперимен-
тирования1, предполагает наличие и использование адекватного диагнос-
тического инструментария. Поиск последнего привел нас к идее С. А. Ми-
нюровой и А. И. Калашникова, разработавших конструкт профессиональ-
ной педагогической приверженности учителей и объемный опросник для 
ее измерения [21]. Методика была апробирована авторами в ходе исследо-
вания, в котором приняли участие 90 педагогов средних общеобразова-
тельных учреждений г. Екатеринбурга и Свердловской области (возраст 
испытуемых от 21 года до 60 лет, педагогический стаж до 39 лет). 

С. А. Минюрова и А. И. Калашников вслед за зарубежными автора-
ми Дж. Мейером, Н. Аллен, Л. А. Смитом, Дж. Бегреймом (J. Meyer, N. Al-
len, С. Smith, J. Bagraim) рассматривают профессиональную привержен-
ность как психологическое отношение индивида к профессии, основыва-
ющееся на идентификации, включенности, эмоциональном отношении 
к профессии, осознании потерь, связанных с уходом из профессии, и чув-
стве долга перед профессией [22, с. 161]. 

Решая иную задачу, не связанную с психометрической диагности-
кой и теоретической валидизацией методики С. А. Минюровой и А. И. Ка-
лашникова, заручившись согласием ее авторов, мы адаптировали матери-
алы источника к нашей задаче по изучению состояния профессионально-
педагогической рефлексии студентов разных уровней высшего образова-
ния – от бакалавриата до послевузовского образования. Внимание акцен-
тируя на понятии рефлексия (лат. reflexio – обращение назад) как процес-
се самопознания субъектом своего внутреннего психического состояния 
на основе принимаемых критериев оценки. Испытуемым был предложен  
оптимальный, в соответствии с нашим исследованием, вариант анкеты 
из 25 вопросов (в отличие от 48 вопросов оригинала) с 110 утверждени-

                                                 
1 Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического ис-

следования: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заве-
дений. Москва: Академия, 2001. С. 15–16. 
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ями в пробной версии. В целях прагматической валидизации (практической 
эффективности и значимостии) опросника при его составлении мы руковод-
ствовались рекомендациями по разработке тестов1 и, как С. А. Минюрова 
и А. И. Калашников, использовали семибалльную шкалу оценки от 1 («пол-
ностью не согласен») до 7 баллов («полностью согласен»). 

Таблица 1 

Информация об участниках исследования 

Table 1 

Information about the participants of the research work 

Уровни образования 

Название вуза, специальности бакалав-
риат, 4-й 

курс 

магис-
тратура, 
1-й курс 

аспиран-
тура, 3-й 

курс 

образова-
ние после 

вуза 
УрГПУ, Институт специального 
образования: 

    

специальности «Логопедия», 
«Специальная дошкольная пе-
дагогика и психология»  

33 11 – 27 

РГППУ:     
специальность «Музыкально-
компьютерные технологии»; 
специальности «Музыкально-
компьютерные технологии» и  

14 8 – – 

«Педагогическая психология» – – 8 – 
УрФУ:     
специальность «Социокультур-
ная деятельность»; 

10 – – – 

специальности «Госслужба», «До-
кументоведение»; 

– 17 – – 

специальности «Русская лите-
ратура», «Мировая литература», 
«Сравнительное языкознание» 

– 25 – – 

Итого 57 61 8 27 
 

Адаптация методики С. А. Минюровой и А. И. Калашникова была 

направлена на получение эмпирических данных, которые позволили бы 

сделать выводы о необходимости дальнейшего теоретического и практи-

ческого исследования возможностей современного высшего образования, 

ориентирующего на профессию педагога и содействующего его целенап-

                                                 
1 Батурин Н. А., Мельникова Н. Н. Технология разработки тестов: часть II // 

Вестник ЮУрГУ. Серия: Психология. 2009. Вып. 7. № 42 (175). С. 11–25. 
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равленному становлению как личности и как профессионала. При этом 

мы понимали, что оптимистический вариант профориентации предпола-

гает психолого-педагогическую фасилитацию осознанного выбора про-

фессии педагога как исполнения миссии; а в противном случае отказ от 

нее – содействие профессиональной мобильности студентов для предот-

вращения в будущем их профессиональной стагнации и профессиональ-

ного педагогического маргинализма. 

В эмпирическом исследовании в 2017 г. приняли участие 153 чело-

века: студенты различных специальностей Уральского государственного 

педагогического университета (УрГПУ), Российского государственного 

профессионально-педагогического университета (РГППУ) и Уральского 

федерального университета (УрФУ). 

Студентам всех уровней обучения, участвующим в опросе, было 

предложено оценить себя как профессионала-педагога на соответствие 

объективно предъявляемым требованиям к профессии и личности педаго-

га, с которыми респонденты должны были сопоставить 

● собственные желания (интенции); 

● личные возможности (потенции); 

● свои достижения и результаты обучения (поссиденции). 

Результаты обрабатывались, соответственно, по двум критериям: 

1) сложившиеся в современном обществе представления о высоких 

требованиях к профессии; 

2) реальное совпадение общественных представлений с личностны-

ми, что позволило сделать вывод о понимании каждым участником иссле-

дования собственной возможности / невозможности достойно реализо-

ваться в профессии педагога. 

Результаты исследования 
Исследование, проведенное с учетом гендерного признака, позволи-

ло выявить три уровня самооценки профессионально-педагогической 
рефлексии студентов разных возрастов и разных уровней высшего обра-
зования: низкий, средний, высокий. 

В основном студенты рефлексировали о собственном отношении к из-
бранной профессии педагога и своей готовности к педагогической деятельнос-
ти на среднем и высоком уровнях. Согласно ответам респондентов, на сред-
нем уровне приверженности профессии находились 76 человек, или 49,6% оп-
рошенных, на высоком – 61 человек, или 39,8%. Только 16 студентов (10,4%) 
из 153 участников исследования отнесли себя к низкому уровню привержен-
ности профессии. Подробно результаты опроса представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Результаты опроса обучающихся на разных уровнях высшего 

педагогического образования, чел. 
Table 2 

Survey results among students of different levels of higher pedagogical 
education, students 

Обучающиеся на разных уров-
нях образования в вузах 

Низкий уровень 
приверженнос-
ти профессии 

Средний уро-
вень привер-

женности про-
фессии 

Высокий уро-
вень привер-

женности про-
фессии 

Бакалавры – 57, в том числе: 7 27 18 
УрГПУ – 33  – 17 16 
мужчины – – – 
женщины – 17 16 
РГППУ – 14  2 10 2 
мужчины 1 4 1 
женщины 1 6 1 
УрФУ – 10  5 5 – 
мужчины 1 – – 
женщины 4 5 – 
Магистры – 61, в том числе: 8 31 22 
УрГПУ – 11  1 4 6 
мужчины – 1 – 
женщины 1 – 6 
РГППУ – 8  – 3 5 
мужчины – 2 – 
женщины – 1 5 
УрФУ, исторический фа-
культет – 17  

4 8 5 

мужчины 3 4 1 
женщины 1 4 4 
УрФУ, филологический фа-
культет – 25  

3 16 6 

мужчины – 3 – 
женщины 3 13 6 
Аспиранты РГППУ  – 4 4 
мужчины – 1 2 
женщины – 3 2 
Студенты системы дополни-
тельного послевузовского 
образования  

1 9 17 

УрГПУ – 27    
мужчины 1 2 2 
женщины – 7 15 
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Дальнейший анализ полученных данных был проведен по двум кри-
териям, которые мы условно разделили: 

● на объективный, отражающий сложившиеся в современном обществе 
представления респондентов о высоких требованиях к профессии педагога, 
реализующего на практике гуманистическую образовательную парадигму; 

● субъективный, согласующийся с самооценкой опрашиваемых ре-
ального совпадения общественных представлений с потенциалом личнос-
тного и профессионального развития. 

Эти два критерия позволили на основе самооценки студентов проанали-
зировать их желания (интенции), возможности (потенции) и достижения (пос-
сиденции) для осмысления собственной принадлежности к профессии педаго-
га и возможности / невозможности достойно реализоваться в ней. 

Отмеченные респондентами ответы-утверждения анкеты подтвердили 
признание студентами высоких требований, предъявляемых к профессии 
педагога. Приведем конкретные количественные показатели (табл. 3). 

Таблица 3 

Данные о количестве респондентов, согласившихся с утверждениями 
Table 3 

The number of the respondents who accepted the statements given 

Утверждение 
Респонденты, сог-
ласившиеся с ут-
верждением, чел. 

Респонденты, со-
гласившиеся с ут-

верждением, % 
Педагог ни в коем случае не может се-
бе позволить работать «спустя рукава» 

108 70 

Быть педагогом – призвание 80 52 
Педагог обязан повышать свою квали-
фикацию чаще, чем это требуется пред-
ставителям других профессий 

56 36 

 

При оценке своего потенциала и возможностей его реализации с ут-
верждением «Мои профессиональные цели и ценности полностью повторяют 
личные» согласились 20 человек (13% опрошенных); а с утверждениями «Я не 
вижу себя в другой профессии, кроме профессии педагога» и «Мои ожидания 
не реализуются, если не буду педагогом» – 14 человек (9%). 

Таким образом, студентами признаются высокие требования, предъяв-
ляемые к профессии педагога (от 36 до 70% респондентов на разных уровнях 
высшего образования), однако при соотнесении этих требований со своими 
возможностями опрошенные показали значительно более низкие результаты: 
с утверждениями этого блока анкеты согласились от 9 до 13% респондентов. 

Использование непараметрического U-критерия Манна-Уитни, кото-
рый применяется для сравнения средних значений независимых выборок, 
позволило выявить значимые различия между группами бакалавров и сту-
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дентов послевузовского образования (U=512,5 при P=0,014), а также в группах 
магистров и студентов послевузовского образования (U=581,5 при P=0,029). 
Это наглядно показано в табл. 4 и на рис. 1 и 2. В обоих случаях уровень 
приверженности профессии у студентов послевузовского обучения значимо 
выше. В остальных группах значимых различий не обнаружено. 

Таблица 4 

Показатель U-критерия Манна-Уитни для групп с различным уровнем 
образования 

Table 4 
Mann-Whitney U-test for groups of different education levels 

Группа Бакалавры Магистры Аспиранты 
Послевузов-
ское образо-

вание 
Бакалавры  1680,0 172,0 512,5* 
Магистры 1680,0  194 581,5* 
Аспиранты 172,0 194  96,0 
Послевузовское 
образование 

512,5* 581,5* 96,0  

 

*Значимые различия при P<0,05 
 

 

Рис. 1. Диаграмма диапазона данных о приверженности профессии 
педагога в группах бакалавров и студентов послевузовского обучения: 

1 – низкий уровень, 2 – средний, 3 – высокий уровень 
Fig. 1. Data amplitude in groups of bachelor degree students and students 

of post graduate education: 
1 – a low level, 2 – a medium level, 3 – a high level 
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Рис. 2. Диаграмма диапазона данных о приверженности профессии 
в группах магистров и студентов послевузовского обучения: 

1 – низкий уровень, 2 – средний, 3 – высокий 
Fig. 2. Data amplitude in groups of magistracy degree students and students 

of post graduate education: 
1 – a low level, 2 – a medium level, 3 – a high level 

Различий в степени приверженности профессии между студентами 

(бакалаврами и магистрами) собственно педагогических вузов – УрГПУ 

и РГППУ – обнаружено не было (U=381,5 при P=0,167). 

Согласно глубокой мысли выдающегося отечественного педагога 

С. И. Гессена, высказывание которого вынесено нами в эпиграф статьи, 

личность никогда не дается готовой – она созидается постепенно1. Поэтому 

необходим творческий образовательный процесс, требующий самопозна-

ния и волевых усилий тех, кто выбирает профессию педагога. Высшее об-

разование призвано целенаправленно содействовать этому, своевременно 

оказывая помощь учащимся в становлении их как профессионалов. 

                                                 
1 Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. Мо-

сква: Школа-Пресс, 1995. С. 73. 
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Обсуждение и заключения 

Проведенное нами исследование профессионально-педагогической 
рефлексии студентов педагогических вузов Екатеринбурга позволяет кон-
статировать следующие результаты. 

1. Эмпирическим путем отсортированы и выверены формулировки 

вопросов для самооценки студентов, обучающихся на разных уровнях 

высшего образования, включая послевузовское. Варианты ответов-утвер-

ждений анкеты нацеливают респондентов на соотнесение растущих тре-

бований общества, государства, семьи и учащихся к профессии педагога, 

индивидуальные характеристики которого (интенции, потенции, посси-

денции) должны соответствовать гуманистической образовательной пара-

дигме и личностно ориентированной модели обучения и воспитания. Ре-

альная свобода выбора профессии педагога требует наличия личностной 

и социальной ответственности (деонтологии) за процесс и результаты раз-

вития каждого учащегося. 

2. Полученные результаты подтвердили наше предположение о том, 

что самооценка студентов разных уровней высшего образования значимо 

коррелирует с признанием высоких требований социума, предъявляемых 

к профессии. Она нацеливает на развитие личностной и профессиональ-

но-педагогической рефлексии по поводу выбора данной профессии как 

возможности / невозможности реализовать собственные ожидания, пот-

ребности, мотивы и систему ценностей. Пока остается открытым вопрос 

о продуктивности профессиональной мобильности студентов в меня-

ющейся системе ценностей и жизненных реалий рыночных отношений, 

что требует дополнительных соответствующих психолого-педагогических 

и социологических исследований. 

3. Интерпретация полученных результатов указывает на необходи-

мость организации психолого-педагогического сопровождения (фасилита-

ции) каждого студента при его продвижении по индивидуальному образо-

вательному маршруту. С этим сопровождением мы связываем решение 

проблем становления педагогического профессионализма и профилакти-

ки педагогического маргинализма в динамично меняющейся системе цен-

ностей. 

4. Данное исследование не исчерпывает актуализированной пробле-

мы развития профессионально-педагогической рефлексии студентов 

и может быть продолжено в плане изучения индивидуальных и групповых 

ориентаций и профессиональной мобильности студентов педагогических 

специальностей, в том числе по гендерному принципу. 
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Аннотация. Введение. Актуальность исследования проблемы антино-

мической диалектики в ювенальной педагогике обусловлена противоречием 

между возрастающей потребностью в разработке адекватного эвристического 

инструментария изучения аспектов воспитания растущего поколения, с одной 

стороны, и игнорированием богатейшего позитивного опыта ювенальной пе-

дагогики А. С. Макаренко – с другой. 

Цель статьи заключается в раскрытии и научном обосновании эффек-

тивности диалектико-антиномического подхода А. С. Макаренко к решению 

проблем любви в ювенальной среде. 

Методология и методы. Общеметодологическую базу исследования сос-

тавила диалектика – закон совпадения противоречий. В работе использова-

лись герменевтические методы (интерпретация, осмысление, понимание); 

анализ и синтез, конкретизация и обобщение, универсализация и унифика-

ция, трансформация и преобразование, идеализация и экстраполяция; метод 

целенаправленного построения системы новых теоретических представлений, 

синтезированных из совокупности элементов знаний различной природы; ме-

тод аналогий, основанный на общности фундаментальных законов диалекти-

ки для процессов различной природы; мысленный эксперимент; метод двой-

ного вхождения базисных компонентов в систему. Ведущим подходом к изу-

чению центральной проблемы исследования явился принцип антиномности, 

позволяющий рассматривать полярности как необходимые равноправные со-

ставляющие в рамках целостного процесса (явления) и предлагающий пути 

адаптации к ним. 
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Результаты и научная новизна. Установлены и научно обоснованы ис-

ходные параметры и роль антиномической диалектики при осуществлении 

в воспитательной системе А. С. Макаренко. В частности, сделан вывод о том, 

что использование антиномного по своей природе принципа нераздельного 

и неслиянного единства личности и коллектива позволило А. С. Макаренко 

создать воспитательную систему по принципу параллельного действия: в пе-

дагогическом процессе изменения происходят в первую очередь за счет роста 

значимости в нем самоуправленческих составляющих при минимизации ди-

дактических, назидательных моментов. 

Практическая значимость. Материалы статьи могут быть полезны при 

моделировании, проектировании и конструировании современных систем 

воспитания молодого поколения. Работа может быть рекомендована научным 

и практическим работникам образования, магистрантам, аспирантам; людям, 

занимающимся образовательной политикой; представителям предпринима-

тельских кругов; всем, кого интересует настоящее и будущее нашего образо-

вания и воспитания. 

Ключевые слова: антиномии, антиномическая диалектика, ювеналь-

ная (подростково-юношеская) педагогика; любовь 
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Abstract. Introduction. The significance of this study in relation to in rela-

tion to youth pedagogy is caused, on the one hand, by a contradiction between 

the increasing need for development of adequate heuristic tools for studying edu-
cation aspects of the growing generation, and on the other hand, by ignoring of 

the richest positive experience of youth pedagogy of A. S. Makarenko.   

The aim of the article is to disclose and scientifically justify the efficiency of 
dialectic- antinomic approach of A. S. Makarenko to the solution of problems of 

love in youth environment. 

Methodology and research methods. Methodological framework of the re-

search consists in dialectics – the law of coincidence of contradictions. The meth-

ods involved: hermeneutical methods (interpretation, conceptualization, under-
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standing); analysis and synthesis, specification and generalization, universaliza-

tion and unification, transformation and transition, idealization and extrapola-

tion; a method of purposeful designing of a system of new theoretical representa-
tions synthesized from set of elements of knowledge of various types; the method 

of analogies based on community of fundamental dialectics laws for processes of 

various types; mental experiment; method of double-entry of basic components 
into the system. The principle of an antinomy was the leading research approach 

that enables to consider polarities as necessary equal components within a 

framework of complete process (phenomenon), providing ways to adapt to those 
components.  

Results and scientific novelty. Implementation of initial parameters and role 

of antinomic dialectics of A. S. Makarenko’s educational system are determined 
and scientifically proven. In particular, the present research has led to conclude 

that use of antinomic principle of integral unity of a personality allowed A. S. 

Makarenko to create educational system based on parallel action: in pedagogical 

process changes primarily occur due to the increasing importance of independent 

components along with minimization of didactic and instructive points. 

Practical significance. The present findings and materials of the article 

might be useful for modeling and designing of modern educational systems for 

younger generation. This scholarly work can be recommended to academic and 

practical educators, undergraduates, graduate students; people who are engaged 

in educational policies; representatives of business communities; all those who 

are interested in the present and future of the Russian education. 

Keywords: antinomies, antinomic dialectics, youth pedagogy, love 
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Введение 

Понятие антиномии философами характеризуется как «противоре-

чие, образуемое двумя суждениями (умозаключениями, законами), каж-

дое из которых признается истинным»1. Таким образом, смысловую доми-

нанту рассматриваемой категории выражает противоречие. Следователь-

но, правомерно предположить наличие коррелятивных связей антиномии 

с диалектикой – наукой о противоречиях, о единстве и борьбе противопо-

ложностей, о всеобщих законах развития природы, общества, человека 

                                                 
1 Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. Минск: Изд-во 

В. М. Скакун, 1998. 896 с. 
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и мышления1. Это в известном смысле подвигает нас к легитимации су-

ществования антиномической диалектики. В дополнение к ее диалекти-

ческой начинке антиномическая диалектика включает в себя в качестве 

своей эвристической базы принципы «сходства в различии и различия 

в сходстве» и антиномности. Согласно первому соотношения противопо-

ложностей выражаются не диалектическим взаимоотрицанием, а гармо-

нией и сходством2. Второй принцип дополняет первый: он, помимо приз-

нания равноправности и равноценности полярностей, предлагает пути 

адаптации к ним. В своей совокупности данные принципы выражают 

суть так называемого «балансирующего мышления» (Т. Ф. Яркина [1]), об-

разующего эвристический фундамент антиномической диалектики. Од-

нако ниже мы увидим, что антиномический подход не отрицает пол-

ностью закон иерархии (пример с двухфакторным подходом). Фигурально 

выражаясь, одна из полярностей, как правило, бывает равноправнее 

и равноценнее. 

Понятие «антиномическая диалектика» отнюдь не изобретение автора 

данной статьи. Сошлемся на статью П. П. Гайденко [2]. В обозначенной рабо-

те особый акцент делается на высказывании П. А. Флоренского, касающемся 

морально-этической и в определенной степени даже любовной стороны проб-

лемы антиномической диалектики. Согласно Гайденко, вся антиномическая 

диалектика Флоренского строится на убеждении, что отказ от эгоизма 

и самоутверждения предполагает отказ от закона тождества. Далее ут-

верждается, что любовь к другому, согласно Флоренскому, требует отказа 

от закона тождества, отмены его. В подтверждение данного тезиса приво-

дится положение Флоренского о том, что закон тождества есть синоним эго-

изма, черствости, безлюбия и скопческого духа, антиномия же – синоним 

альтруизма, любви, веры и творчества. 

С известной долей условности можно говорить о постмодернистских 

корнях антиномической диалектики. В частности,  это касается релятиви-

стского кредо постмодернизма, отрицающего абсолютизацию единственно 

верных теорий и великих идей, универсальных истин и безусловных леги-

тимных  дискурсов, ибо они неизбежно порождают насилие над реальным, 

бесконечно разнообразным бытием3. В число эвристических скреп анти-

номической диалектики мы также включаем экзистенциалистскую идею 

                                                 
1 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. Москва: Республика, 2001. 719 с. 
2 Современная западная философия: словарь: 2-е изд., перераб. и доп. Мос-

ква: ТОН; Остожье, 1998. 544 с. 
3 Корнетов Г. Б. История педагогики: Введение в курс «История образова-

ния и педагогической мысли»: учебное пособие. Москва: УРАО, 2002. 268 с. 
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принципиального отрицания человеческой «определенности» и человече-

ской «законченности». Как христианская религия исходит из постулата 

всепрощенчества, так и экзистенциалистская философия дает возмож-

ность человеку до последнего момента своего существования делать себя 

лучше, сильнее, добрее и т. д. Именно принципы всепрощенчества и неиз-

меримости человека лежат в основе системы социального перевоспитания 

А. С. Макаренко. В ней «одокументированная» предшествующая судь-

ба подростка не только не являлась исходной базой педагогического 

воздействия, но и как бы «изымалась» из дальнейшего хода жизне-

деятельности воспитанника: Макаренко не видел ни человеческого, 

ни педагогического смысла рыться в социогенетическом «белье» сво-

их воспитанников. Великий педагог мог бы с полным основанием 

повторить слова Хайдеггера: человек есть «вот»1. Макаренко солида-

ризируется и с Сартром, для которого человек тоже был «дан сейчас», 

«в данный момент», где сотворяется его будущее, и представлял 

«прежде всего проект… совокупность своих поступков»2.  

Признание «неизмеримости» и «принципиальной незаконченно-

сти»  человека ставят под сомнение сегодняшние не в меру сильные 

упования на тестовые подходы к выявлению некой данной от приро-

ды (или родителями, социальными факторами)  сущности человека, 

стоит в оппозиции «бихевиористским», «стимульно-реактивным моделям 

человека»3, образующим эвристический фундамент современного россий-

ского образования. Сущность человека вообще и конкретного индивида 

абстрактна, даже если она будет выражена цифирными показателями. 

Любой человек существует, в чем-то проявляется, постоянно меняется, так 

или иначе реализуется, поэтому никогда нельзя говорить «никогда», когда 

речь идет о его развитии. Право всегда иметь шанс на развитие надо при-

знать одним из важнейших прав человека4.  

Интенции антиномной диалектики можно обнаружить в современ-

ной педагогике. Непосредственное педагогическое следствие аналектико-

антиномной диалектики – концепция целостной школы, разрабатываемая 

немецкими учеными [3]. Стержневой основой ее выступает положение 

                                                 
1 Хайдеггер М. Время и бытие: пер. с. нем. Москва: Республика, 1993. 447 с. 
2 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. Москва, 

1990. С. 319–344. 
3 Зинченко В. П. Образование. Мышление. Культура // Новое педагогиче-

ское мышление. Москва: Педагогика, 1989. С. 90–102. 
4 Чапаев Н. К., Верещагина И. П. Философия и история образования: учеб-

ник для студентов учреждений высшего профессионального образования. Москва: 
Академия, 2013. 288 с. 
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о том, что Вселенная обладает парадоксальными антиномическими свой-

ствами, предполагающими сосуществование противоположных и взаимо-

исключающих способов бытия – случайности и необходимости, порядка 

и хаоса, активности и покоя. Это позволяет более точно решать вопросы, 

например, взаимоотношения личности и коллектива, способствует приз-

нанию необходимости построения качественно новой системы взаимос-

вязей между организациями и окружающей их средой, природой и чело-

веком вплоть до их субъект-объектного слияния. Последнее обусловлива-

ется постижением интегрирующего смысла природы как некой недели-

мой триады, состоящей из субъекта, объекта и происходящего между ни-

ми процесса интеграции. В конечном счете это ведет к реализации идеи 

глобальной открытости человека природе, учета в образовательной де-

ятельности всех сторон жизни во всем ее многообразии, к осознанию пот-

ребности в глобальном сотрудничестве и сотворчестве человека и приро-

ды, человека и человека, человека с самим собой [4]. 

В первой трети XX столетия антиномно-диалектические идеи успеш-

но реализовывались в воспитательной системе А. С. Макаренко, построен-

ной на принципах целостности и методологического плюрализма. Согласно 

первому принципу, человек не воспитывается по частям, а создается син-

тетически всей суммой обстоятельств, которые его формируют. Вследствие 

этого решающим моментом воспитательного процесса является не прямая 

логика используемого педагогического средства, «а логика и действие всей 

системы средств, гармонически организованных» [5]. Принцип методологи-

ческого плюрализма обусловливает необходимость признания равноправно-

сти и равноценности полярностей, предлагает пути адаптации к ним 
(см. выше). Для Макаренко совершенно чужд «разрывной», «дизъюнктив-

ный»  подход (логика «или-или»), ведущий к дуализации воспитательного 

процесса, к разрыву органических связей между его составляющими, к их 

резкому «непримиримому» противопоставлению, и, в конце концов, к при-

знанию некой единственно правильной педагогической доктрины (техноло-

гии, формы и т. д.) – своего рода  абсолютного инструмента, способного 

помочь решить все наши образовательные проблемы. Пример таких «абсо-

лютов» – личностно-ориентированный и компетентностный подходы, вы-

пячивание личностной или социальной доминанты в воспитательном про-

цессе. Для Макаренко же, как мы увидим далее, использование коллекти-

вистских или индивидуалистских методов зависит не от признания особой  

ценности того или иного из них, чего требует «разрывная», мантрово-

дискурсная (абстрактно-ориентированная) методология, а от степени це-

лесообразности их применения в данное время и данном месте (конкрет-
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но-ориентированная методология). Поэтому у Макаренко личность и об-

щество, свобода и дисциплина, отнюдь не выступают антиподами, а вы-

ражают некое высшее единство. Здесь он следует своим великим пред-

шественникам – Дж. Дьюи1 и С. И. Гессену2. С точки зрения Макаренко 

никакое средство не может проектироваться как положительное, если его 

действие не контролируется всеми другими средствами, применяемыми 

вместе с ним. Суть данной позиции отчетливо проявляется в одном из 

важнейших, особенно популярных среди педагогов Запада3 постулатов 

Макаренко: как можно больше требовательности к человеку и как мож-

но больше уважения к нему.  

Эвристическая мощь антиномической диалектики А. С. Макаренко 

в полной мере проявилась в его концепции любви. Если заглянем в сводный 

предметный указатель, представленный в последнем томе сочинений 

А. С. Макаренко на с. 550, то увидим, что любовь не проходное слово, а весь-

ма значимая категория, пронизывающая всю структуру его воспитательной 

системы. Характерен в этом отношении ответ Макаренко на один из вопро-

сов, заданных ему при выступлении в Харьковском педагогическом институ-

те: «Я решил сейчас обязательно написать книжку о любви, потому что я по-

неволе сделался специалистом в этом вопросе <в зале смех>, хотя я пришел 

к этому убеждению в самое недавнее время, что любовь – это вовсе не на-

итие и не случайность и не несчастная случайность, а это – обыкновенное де-

ло, которое нужно организовать. Поэтому, воспитывая хороших организато-

ров, вы тем самым … воспитывайте хороших влюбленных» [5]. Как говорит-

ся, без комментариев. А. С. Макаренко выделяет четыре типа любви – лю-

бовь к Родине, любовь к родителям, любовь родителей, любовь в собственном 

смысле слова, касающаяся отношений в ювенальной среде. 

В название темы нашего исследования мы включили словосочета-

ние «парадоксы ювенальной педагогики». На первый взгляд может пока-

заться немного сомнительным его использование в формулировке темы. 

Парадоксы выглядят несколько легкомысленными рядом с такой важной 

и одновременно загадочной категорией, как антонимическая диалектика. 

Но это лишь на первый взгляд. Парадоксы отнюдь не легковесны и сов-

сем не далеко расположены от понятий «антиномии» и «диалектика». 

И у нас, и за рубежом нередко понятия «противоречие», «парадокс» и «ан-

                                                 
1 Дьюи Дж. Демократия и образование: пер. с англ. Москва: Педагогика-

Пресс. 2000. 384 c. 
2 Гессен С. И. Основы педагогики: введение в педагогическую философию. 

Москва: Школа-Пресс, 1995. 448 с. 
3 Хиллиг Г. В поисках истинного Макаренко. Русскоязычные публикации 

(1976–2014). Полтава: ПНПУ им. В. Г. Короленко, 2014 г. 778 с. 
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тиномия» считают синонимичными [6]. От этого мы и отталкивались при 

рассмотрении парадоксов любви и путей их разрешения в системе А. С. Ма-

каренко. Что касается понятия «ювенальной педагогики» А. С. Макаренко, 

то в этом случае мы исходили из самого простого ее толкования как нап-

равления в педагогике, призванного решать задачи воспитания детей 

примерно от 12 до 18 лет, что совпадает в основном с возрастом воспи-

танников Макаренко. Ничего иного, а только это в данном случае мы под-

разумеваем под ювенальной педагогикой. 

Методологическая основа и этапы исследования 
В нашей работе с той или иной полнотой использовались следующие 

методы: герменевтические (интерпретация, осмысление, понимание); ана-

лиз и синтез, конкретизация и обобщение, универсализация и унифика-

ция, трансформация и преобразование, идеализация и экстраполяция; 

метод целенаправленного построения системы новых теоретических 

представлений, синтезированных из совокупности элементов знаний раз-

личной природы; метод аналогий, основанный на общности фундамен-

тальных законов диалектики для процессов различной природы; мыслен-

ный эксперимент; метод двойного вхождения базисных компонентов 

в систему [7]. Общеметодологическую базу исследования составили диалек-

тика – «единственный метод, способный схватить живую действительность 

в целом» и «закон совпадения противоречий» [8]; диалектическая трактовка 

природы педагогического исследования [9]; теория всеединства [10, 11]; 

концепция целостности духовного организма [12] Эвристическую ценность 

имеют для нас работы в области общей и педагогической культурологии, 

эдукологии [13–16]. При написании статьи нами учитывался также инст-

рументальный потенциал педагогической методологии [17]. 

Исследование проводилось в три этапа: 

● на первом этапе осуществлялся поиск методологических подходов 

к изучению проблемы и была выстроена его концепция; 

● далее анализировался историко-педагогический материал по про-

блеме и отрабатывались подходы к его оценке; 

● в заключение производились стратификация положений проана-

лизированного материала, их обобщение и формулировались выводы. 

Результаты 

В соответствии с заявленной проблемой нами были рассмотрены 

парадоксы любви и пути их решения в ювенальной (подростково-юно-

шеской) педагогике А. С Макаренко. 
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Парадокс первый. Любовь есть биохимический процесс, обуслов-

ленный действием гормонов типа дофамина и окситоцина, и любовь 

есть социально-культурный феномен. Опираясь на инструментарий ан-

тиномической диалектики, основывающейся на признании равноправ-

ности и равноценности полярностей, А. С. Макаренко отметает дизъюн-

ктивный подход к решению проблемы, согласно которому истинной приз-

нается одна из противоречащих сторон (логика «или-или»). На вооружение 

он берет конъюнктивно-ориентированный дополнительностный подход, 

в соответствии с которым противоречивые суждения не взаимоисключа-

ют друг друга, а обусловливают сосуществование друг с другом (логика 

«и-и»). Тем самым проповедуется толерантное отношение к обеим сторо-

нам. В какой-то мере такая установка коррелирует с теорией «двух фак-

торов» – наследственности и среды1. Но в этой теории конвергенции ука-

занных факторов допускается доминирование роли наследственности. 

Тем не менее А. С. Макаренко, отнюдь не игнорируя значимость биологи-

ческого, наследственного фактора в любви, считает, что половой акт «не 

может быть уединен от всех достижений человеческой культуры, от усло-

вий социальной жизни человека, от гуманитарного пути истории, от по-

бед эстетики» [18]. Сверх того, по мнению А. С. Макаренко, способностью 

к любви могут обладать люди, наделенные чувством гражданской ответ-

ственности за судьбу общества, в котором они обитают. «Если мужчина 

или женщина не ощущают себя членом общества, если у них нет чувства 

ответственности за его жизнь, за его красоту и разум, как они могут по-

любить? Откуда у них возьмутся уважение к себе, уверенность в какой-то 

своей ценности, превышающей ценность самца или самки?». Из чего сле-

дует вывод о том, что «половое воспитание – это прежде всего воспитание 

культуры социальной личности». Духовно-социальная составляющая люб-

ви, по терминологии П. А. Сорокина [19], является ее значимым компо-

нентом, выражающим внутренний смысл явлений (процессов, вещей). Без 

него национальный флаг превращается в кусок материи, девятая симфо-

ния Бетховена – в определенное число акустических волн различной дли-

ны и амплитуды, сознание – в агрегацию электронов и протонов, любов-

ные отношения сводится к соитию. В целом же у Макаренко выстраива-

ется своеобразная любовная триада: любовь биологическая, любовь духов-

ная, любовь социокультурная. И вдобавок педагог Макаренко выходит за 

рамки двухфакторного бинома. 

                                                 
1 Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зин-

ченко. Москва: Прайм-Еврознак, 2003. 672 c. 
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Кроме наследственности и среды есть еще воспитание. Его при же-

лании, конечно, можно инкорпорировать в среду. Но среда инертна, кон-

сервативна. А воспитание – целенаправленный процесс развития челове-

ка. Это позволяет выделить его в отдельную строку в структуре факторов 

развития человека. В таком случае мы получаем формулу: Р = (Н + С) х В, 

где Р – развитие, Н – наследственность, С – среда, В – воспитание. Разу-

меется, любовь является, если можно так выразиться, свободным «волеиз-

лиянием» личности. Но именно поэтому она одновременно выступает 

и как социальное явление, несущее в себе в снятом виде видовые особен-

ности XOMO SAPIENSа и особенности представителя определенного обще-

ства (группы, национальности, класса и т. д.). В противном случае мы бу-

дем иметь дело с «любовью» самца или самки, на что и указывал А. С. Ма-

каренко. 

Часто ли люди правы в своем воинствующем эгоизме? Располагаясь 

на пересечении общечеловеческой (надиндивидуальной) и личностной 

(индивидуальной) линий бытия, человек одновременно выступает и как 

коллективный, и как индивидуальный субъект. В качестве коллективного 

субъекта он стремится к слиянию с другими людьми, не останавливаясь 

перед потерей своей самости – «мертвящей сестрой невежества» [20]. Бли-

зок к этой позиции Л. Н. Толстой, записавший в своем дневнике: «Эгоизм, 

т. е. жизнь для себя, для одной своей личности, есть сумасшествие»1 [27]. 

Схожую позицию занимает Э. Фромм2, утверждающий, что «во всех куль-

турах во все времена стоит один и тот же вопрос: как преодолеть отделен-

ность, как достичь единства, как выйти за пределы своей собственной 

индивидуальной жизни и обрести единение». 

Парадокс второй. Любовь есть духовная, непостижимая челове-

ческим разумом сущность, и любовь есть «обыкновенное дело, которое 

нужно организовать» [5, c. 298]. При анализе позиции Макаренко относи-

тельно решения данной дилеммы может создаться впечатление, что он 

подспудно ощущал некоторые трудности в целостном осознании пробле-

мы, допускал элементы раздвоенного восприятия явления. С одной сторо-

ны, он возвышает любовь до понимания ее как трансцендентного и тран-

сцендентального феномена. В первом качестве любовь у Макаренко вы-

                                                 
1 Толстой Л. Н. Собрание сочинений: в 22 т. Т. 22. Дневники. 1895–1900 / 

сост. и коммент. А. И. Шифмана. Москва: Художественная литература, 1985. 404 с. 
2 Фромм Э. Искусство любви. Исследование природы любви = The Art of Lo-

ving. An Enquiry into the Nature of Love (1956) / перевод Л. А. Чернышевой. Мос-
ква: Педагогика, 1990. 80 с.; Фромм Э. Психоанализ и этика = Psychoanalyse & Et-
hik (1946) / составитель С. Я. Левит. Москва: Аст, 1998. 568 с. 
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ражает основу человеческого бытия, вершину духовного развития челове-

ка, выходящего за рамки опытного существования человека. Как трансцен-

дентальный феномен любовь у него стоит в одном ряду с такими «трансцен-

денталиями», как добро, совершенство, царство небесное [5, c. 519]. Причем 

трансцендентно-трансцендентальное возвышение любви достигает у ве-

ликого педагога таких высот, что она становится недоступной для словес-

ного описания. В «Книге для родителей» есть сцена признания одной из 

героинь повествования: «”Я не знаю, как это сказать: люблю. Я не умею 

сказать… Это так сильно”, – она смотрела на меня, и это был взгляд жен-

щины, которая полюбила» [5, c. 297]. 

С другой стороны, почти мистическое возвышение любви у Мака-

ренко весьма органично сочетается с пониманием любви как педагоги-

ческого факта, включенного в общую систему воспитательных отноше-

ний, содержащих в себе, как известно, организационные моменты. Буду-

чи рационалистом и социальным технологом, Макаренко был уверен, что 

«наше поведение должно быть поведением знающих людей, умеющих лю-

дей, техников жизни…» 

Духовность и этика, по Макаренко, невозможны без знаний и без 

организации. В полной мере это касается любви: «Мы должны уметь лю-

бить, знать, как нужно любить» [5, с. 453]. Великий педагог-реалист, прек-

расно разбираясь в тонкостях человеческого характера, не мог согласить-

ся с точкой зрения, «что в школе человек до 18 лет любить не может, по-

тому что он в школе…» [5, с. 300] (вспомним бессмертное: этого не может 

быть, потому что не может быть никогда). Нет, считает А. С. Макарен-

ко, «не только можно, а нужно, нужно учить любви. Как это ни странно, 

а есть такая наука…» [5, с. 299]. И он не огранивается констатацией нуж-

ности и необходимости «учить любви», а задает параметры этой учебы: 

«И девушкам, и мальчикам нужно рассказывать об ответственности за ка-

ждый прожитый день, за каждый кусок чувства, потому что за все прихо-

дится платить…» [5, с. 300]. Научить любить – «это значит научить узнавать 

любовь, научить быть счастливым, что в свою очередь означает научить 

уважать самого себя, научить человеческому достоинству» [21, c. 220]. 

«Ответственность» не случайное слово в приведенном выше тексте. Она 

в высшем понимании для Макаренко означала ответственность педагога 

за судьбу человека: воспитатель всегда должен задаваться вопросом – 

сметь или не сметь добиваться развития тех или иных стандартных или 

индивидуальных качеств у своего воспитанника. Перефразируя извест-

ное выражение Экзюпери, скажем, что Макаренко придерживался пра-

вила: мы в ответе за тех, кого воспитываем. И, конечно же, говоря об от-
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ветственности, он не мог не учитывать особенностей состава своих вос-

питанников. При организации «дела любви» Макаренко имел дело с девоч-

ками и мальчиками, немало познавшими в своей жизни, в том числе в лю-

бовной области. Среди них встречались и бывшие насильники, и бывшие 

проститутки. Например, в докладе председателю государственного полити-

ческого управления Украины он пишет о трудностях работы с бывшими 

проститутками, ставшими теперь коммунарками коммуны им. Ф. Дзержин-

ского, заявляя, что активизация таких девочек «очень затруднена их отста-

лостью и уже сложившимися привычками и наклонностями, ранним поло-

вым развитием и связанными с ними явлениями» [22, с. 459]. Приплюсуйте 

сюда подростков и юношей, не понаслышке знакомых с «опытом» сексу-

ального насилия, и, даже не имея богатого воображения, можно предста-

вить, в какой бедлам «переформатировалась» бы коммуна при отсутствии 

эффективной педагогической системы, где к проблеме любви относились 

чрезвычайно серьезно. Безусловно, получилась бы неплохая «малина». 

Здесь следует подчеркнуть, что в годы деятельности Макаренко в колони-

ях для малолетних преступников было строго запрещено совместное вос-

питание девочек и мальчиков. Но Макаренко, напротив, считал такой 

подход в корне неверным: «У нас, как в любой нормальной семье, живут 

вместе девочки и мальчики, и это не вызывает никаких осложнений. Вся-

кое здоровое детское общество может прекрасно развиваться в этих усло-

виях» [23, c. 100]. И здесь мы снова сталкиваемся с парадоксальной ситу-

ацией, теперь уже рукотворной – созданной самим Макаренко. Выражая 

данную позицию, он вновь подтверждал свой диалектико-антиномичес-

кий выбор, не терпящий однолинейных решений. 

Третий парадокс. «Обучение любви» есть «разбор узкофизиологи-

ческих вопросов» или обучение любви есть воспитание большого и глубоко-

го чувства, украшенного единством жизни, стремлений и надежд». 

А. С. Макаренко и в этом случае не покидает юдоль «балансирующего 

мышления», ориентированного на нахождение общих точек соприкоснове-

ния в противоположных суждениях (равно в явлениях) [21, с. 413]. Заявляя 

о том, что «обучение любви» должно проводиться «без слишком открытого 

и в сущности циничного разбора узкофизиологических вопросов», он вместе 

с тем далек от фарисейского отношения к проблеме. Отвечая критику своего 

утверждения о допустимости рассмотрения с детьми тем даже «о половой 

любви», Макаренко замечает: «Тов. А. Бойм заливается краской и стыдливо 

отворачивается: “Ромео и Джульетту” читать можно, а половая любовь … ка-

кой пассаж! Неужели т. А. Бойму… неизвестно, что “Ромео и Джульетта” рас-

сказывает именно о половой любви, что этим двум героям платоническая 
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любовь отнюдь не импонирует. Ведь я не призывал разрабатывать тему о по-

ловом соитии, а именно о любви» [24, с. 189]. 

Да, любовь священна и неприкосновенна; она – интимная ценность 

души человеческой. А. С. Макаренко с таким посылом вполне согласен. 

Но это верно, когда любовь рассматривается в плоскости личностных от-

ношений. Поэтому в колонии, где, несмотря на закон, запрещающий 

внутренние любовные отношения, слова «они влюблены» были магически-

ми, и перед ними оказывались бессильными самые горячие «блюстители» 

этого закона, каковыми являлись, по признанию А. С. Макаренко, паца-

ны. Закон законом, но ему не раз приходилось докладывать на совете ко-

мандиров к неудовольствию многих «пацанов»: «Действительно влюблены, 

ничего не поделаешь» [23, с. 101, 103]. Переходя же в плоскость обще-

ственных отношений, любовь становится частью социальной среды, кото-

рая также начинает влиять на на это чувство. Но проблема в том, как 

влиять? Макаренковская коммуна «в разрешении половой проблемы не 

стала на путь прямого подавления и осталась в границах свойственных 

коммуне форм коллективного влияния» [22, с. 459], о чем свидетельствует 

факт создания семейных образований внутри коммуны (см. ниже). Са-

мым благоприятным образом сказывалась на воспитании правильных от-

ношений между юношами и девушками система совместного воспитания. 

Она способствовала формированию у воспитанников положительного 

опыта социального поведения вообще и развитию социальных навыков 

взаимоотношения с лицами противоположного пола, что в немалой степе-

ни служило целям воспитания семьянина. В конечном счете осуществля-

лась целостная стратегия становления человека как носителя позитивных 

общественно значимых ценностей. 

Обсуждение 
Педагогическое искусство Макаренко, как и полагается настоящему 

искусству, всегда находилось в эпицентре самых горячих научных дис-

куссий1. С особой силой они дали о себе знать в очередной переходный 

период нашего исторического развития – на рубеже 1980–90-х гг., когда 

проводилась тотальная переоценка ценностей, заключавшаяся в соответ-

ствии с отечественными обыкновениями в перемене знака «минус» на 

«плюс», и наоборот2. И, как водится, во все блеске проявила себя наша 

                                                 
1 http://www.dissercat.com/content/problematika-i-poetika-pedagogicheskoi-

poemy-makarenko 
2 Борисенков В. П. и др. Философия образования: круглый стол // Педаго-

гика. 1995. № 4. С. 3–28. 
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переимчивость, известная еще со времен Н. М. Карамзина. В педагогике, 

как и обществе в целом, шел процесс отрицания ценностей1.  

Нашлись критики, которые сполна воспользовался возможностью 

«развенчивания» идей и деяний А. С. Макаренко. Среди них оказались 

даже те, кто, совсем недавно числился в ряду его адептов2. По словам Ю. 

С. Бродского, «на рубеже 80–90-х гг. XX века устами доктора педагогиче-

ских наук Ю. П. Азарова Макаренко был объявлен тираном, страшнее 

Сталина… После такого приговора уже несколько поколений выпускни-

ков педагогических учебных заведений России фактически не знают пе-

дагогической системы, педагогического наследия Антона Семеновича. За-

то в ФРГ и Японии студент педагогического учебного заведения не смо-

жет успешно завершить обучение, если не усвоит педагогическую систему 

Макаренко» 3. 

Если для нас подобного рода «смена вех» оказывается достаточно 

заурядным явлением, то для немецких ученых, например, она представ-

ляется весьма необычным феноменом4. Чем объяснить такие резкие раз-

вороты в нашем мировосприятии? Трудно сказать. Возможно, тем, что 

мы уже привыкли к бесконечным историческим «сломам» и потому что 

уживчиво в нашем сознании (подсознании) причитание «власть переме-

нилась – красные / белые пришли»: сегодня – красный, завтра – белый, 

сегодня – первый коммунист, завтра – первый либерал. Возможно, «нехо-

зяйским» отношением к своему прошлому, своим духовно-

интеллектуальным достижениям, как, впрочем, и к своим материальным 

богатствам: круши, не жалей – Россия богата, не убудет! Возможно, на-

шим неумной рефлексией, направленной на поиски Правды и Справед-

                                                 
1 http://www.dissercat.com/content/problematika-i-poetika-pedagogicheskoi-

poemy-makarenko 
2 Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить две книги: Азаров Ю. П. Не 

подняться тебе, старик: роман-исследование. Москва: Молодая гвардия, 1989. 302 
с.; Азаров Ю. П. Радость учить и учиться. Москва: Политиздат. 1989. 335 с. В пер-
вой из них Макаренко представлен и как гуманист, и как демократ, и как великий 
педагог, во второй – как враг личности, диктатор, создатель набора примитивных 
норм. Ах уж эти нормы! Как мы их не любим! При этом хотим походить на Запад. 
Но Запад – нормированное сообщество. Там чрезвычайно почтительно относятся к 
соблюдению норм – ментальных, социальных, идеологических, технологических… 
С неимоверным упорством возводимая сегодня у нас стандартно-тестовая система 
образования есть не что иное, как проекция идей нормативно ориентированной 
западной педагогики на наше образовательное пространство. Собственно, в этом 
заключается весь смысл наших «инноваций». 

3 https://www.prosvetcentr.ru/Ask_to/article/articl.php?id_site=1&id_page=67
&id_article=318 

4 Гловка Д., Новиков Л. Сравнительная педагогика – инструмент сотрудни-
чества между Востоком и Западом // Педагогика. 1991. № 6. С. 126–134. 
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ливости: в нашей истории было столько борцов разного цвета за эти 

«трансценденталии», что их с лихвой хватило бы на целый свет… Но вот 

беда: у нас в реальности далеко не самое «правдоносное» и справедливое 

общество. 

Нелегко также объяснить, почему в эпоху сплошной деполитизации 

мы только и занимались политизацией во всех сферах общественного 

сознания и бытия. В том числе в педагогике, понятийный аппарат кото-

рой пестрел определениями-штампами типа «сталинская педагогика», 

«брежневская педагогика», «авторитарная педагогика», «тоталитарная пе-

дагогика» и др. В двух первых формулировках налицо, как бы сказал Ма-

каренко, ошибка, проистекающая, «из преобладания дедуктивной логики, 

не опытной логикой» [5]. Попросту говоря, особенности того иного соци-

ального строя механически переносятся (дедуцируются) на педагогиче-

скую сферу. Два последних определения, напротив, содержат ошибку ин-

дуктивного порядка, при которой те или иные педагогические стратегии 

автоматически (механически) «привязываются» к той или иной политиче-

ской системе. И во всех понятиях господствует дискурсно-мантровая ме-

тодология, основывающаяся на априорном, безусловном принятии тех 

или иных положений как абсолютных (само собой очевидных) истин. В 

результате, во-первых, происходит уподобление (по крайне мере в нашем 

случае, когда порой под прикрытием высоконравственных заклинаний о 

педагогике любви и свободы фактически проталкивается доктрина то-

тального неприятия в одночасье ставшего «чужим» педагогического уче-

ния) субъекта критики ее предмету. Во-вторых, стушевывается («снима-

ется») педагогически смысл дискуссии, которая, когда плавно, когда резко 

трансформируется в политическую баталию. Она же для немалого числа 

ее участников  «переформатируется» в инструмент доказательства своей 

лояльности к современным тенденциям развития педагогики (да и обще-

ства в целом) и непримиримости к «плохому прошлому». Тем самым субъ-

ект критической деятельности приобретает «антиномический» образ, со-

единяющий в себе коленопреклоненного верноподданного и пламенного 

революционера.  

Сказанное имеет прямое отношение к «критической ситуации», воз-

никшей вокруг творчества Макаренко. Например, зачастую его оппонен-

ты используют в своей критике, образно выражаясь, удары ниже пояса, 

когда анализ его воспитательных идей перерождается в своеобразный 

набор политически ориентированных анкетных данных типа, «привле-

кался – не привлекался», «сталинист – не сталинист», «нквдшник – не 

нквдшник» и т. п. Особенности таких «форматов» приходилось учитывать 
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даже истинным доброжелателям А. С. Макаренко – отечественным1, 2, 3, 4,5 и 

зарубежным6, 7, 8, 9, 10. В голову приходит не совсем суразная мысль: если Ма-

каренко был бы репрессирован, то тогда его оппонентам… представилась бы 

возможность сотворить из него основоположника личностно-

ориентированного, гуманистического образования, а сторонникам Макарен-

ко не пришлось бы тратить время и силы на выведение «темных пятен» из 

его биографии, которыми, по мнению его недоброжелателей, она пестрит; и 

не отвлекаться от своего благородного дела изучения богатейшего опыта ве-

ликого педагога, например, на нахождение доказательств  наличия доносов 

на Макаренко. И, возможно, не надо было поддерживать бесконечные дис-

куссии по проблеме отношений личности и коллектива в его воспитательной 

системе и доказывать, что личность в ней не отодвигается на второй план. А. 

С. Макаренко, опираясь на антиномическую диалектику, создает онтологи-

ческую педагогику. В ней личность и коллектив не выражают некие устояв-

шиеся категории со своими позитивными или негативными значениями, ха-

рактер которых во многом обусловливается человеческими и средовыми 

факторами, а представлены как необходимые, взаимообусловливающие друг 

друга ипостаси единого объективно существующего целого. В качестве по-

следнего  выступает воспитательная деятельность, а если брать шире – то че-

ловеческая деятельность вообще. Для Макаренко, как, кстати, и для Дьюи, 

не приемлем метафизический дуализм общества (государства) и личности 

(индивида), с таким тщанием возделываемый у нас не одно столетье11. 

                                                 
1 Гриценко Л. И. А. С. Макаренко: мифы и реальность // Советская педаго-

гика. 1990. № 8. С. 136–140. 
2 Кумарин В. В. Макаренко, какого мы никогда не знали, или Куда рефор-

мировать школу // Народное образование. 2002. № 5. С. 153–165. 
3 Ширяев В. Камни с дороги надо убирать. Москва: Молодая гвардия, 1990. 

ISBN 5-235-01525 
4 Хиллиг Г. В поисках истинного Макаренко. Русскоязычные публикации 

(1976–2014). Полтава: ПНПУ им. В. Г. Короленко, 2014. 778 с. ISBN 978-966-8798-
39-9 

5 Makarenko in Ost und West. Marburg // Red. S. Weitz, A. Frolov. Междуна-
родные макаренковедческие исследования. Макаренко на Востоке и на Западе. 
Марбург; Н. Новгород, 1992. 

6 Hillig G. Makarenko ist Padagoge und nicht Schriftsteller. Marburg, 1995. 
7 Hundert Jahre A.Makarenko. Bremen, 1988.  
8 Pecha L. Frauen im Leben Makarenkos // Hundert Jahre Anton Makarenko. 

Bremen, 1988. 
9 Sauerman E. Makarenko und Marx. Berlin, 1987. 
10 Weitz S. Zum Beispiel Makarenko. Marburg, 1992. 
11 Чапаев Н. К., Верещагина И. П. Диалектика взаимоотношений коллекти-

вистских и индивидуалистских начал в человеке и образовании // Образования и 
наука: Изв. УрО РАО. 2008. № 1. С. 3–15. 
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Отдельно заметим: в истории изучения творчества Макаренко в оп-

ределенной степени сработала ставая крылатой формула Остапа Бендера 

«Запад нам поможет!». Так, немецкие исследователи провели своего рода 

мастер-класс по действительной деполитизации педагогики Макаренко, 

показав нам, что она не может быть сведена к «кобуре», а выражает собой 

одну из самых продуктивных версий взращивания человеческого в чело-

веке, даже в условиях, когда это человеческое загнано в глубочайшее 

подполье. 

А теперь, дорогой читатель, позвольте остановиться на трех моментах, 

свидетельствующих, по нашему мнению, об антиномно-диалектической сути 

педагогической системы Антона Семеновича Макаренко. 

1. Личность и коллектив находятся в режиме постоянного разви-

тия. Блестящее выражение этого содержится в макаренковской концеп-

ции перспективных линий развития коллектива. А. С Макаренко сформу-

лировал закон движения коллектива, в соответствии с которым коллектив 

должен постоянно двигаться вперед, добиваться все новых и новых успе-

хов через преодоление трудностей и противоречий, наполняющих жиз-

ненное пространство воспитанников. В определенном смысле А. С. Мака-

ренко как бы соглашается с афоризмом немецкого социал-демократа 

Э. Бернштейна «Движение – все, конечная цель – ничто». Однако антони-

мическое мышление великого педагога не могло быть удовлетворено та-

кой однозначностью. Закон «движения коллектива» у Макаренко – это од-

новременно закон движения личности. Да, совершенствуются структур-

но-технологические и отношенческие (коммуникативные) характеристики 

коллектива. Но «движение коллектива», т. е. процесс его развития, не ста-

новится абсолютным критерием педагогики Макаренко. Это «движение» 

имеет вполне конкретную цель – завтрашнюю радость конкретной лич-

ности. Именно она является «истинным стимулом человеческой жизни… 

Поэтому воспитать человека – значит воспитать у него перспективные пу-

ти (выстраивать траекторию личностного развития?), по которым распо-

лагается его завтрашняя радость» [5, с. 74]. 

Разрабатывая идею «завтрашней радости», А. С. Макаренко выделя-

ет близкую, среднюю и далекую перспективы. Овладевая этими перспек-

тивами, личность постигает иерархию целей. Сначала нужно организо-

вать самую радость, вызвать ее к жизни и поставить как реальность. За-

тем нужно настойчиво претворять более простые виды радости в более 

сложные и человечески значительные. Здесь проходит интересная линия: 

«от примитивного удовлетворения каким-нибудь пряником до глубо-

чайшего чувства долга» [5]. 
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2. Макаренко органически не приемлет шаблонного подхода (в то 

время как его оппоненты действуют часто вооруженные набором всячес-

ких дискурсов-шаблонов), имеющего тенденцию абсолютизировать ту или 

иную технологию, ту или иную методику. Для Макаренко очевидно: выбор 

педагогического средства зависит не от дедуктивно-догматической по-

сылки, доказывающей особую ценность того или иного подхода, а от кон-

кретных условий воспитания, от индивидуальных особенностей личнос-

ти. Поэтому «коллективист» Макаренко способен признать, что коллек-

тивного воздействия «иногда будет хорошо, иногда плохо». Так же обстоит 

дело с индивидуальным воздействием: «иногда оно будет полезно, а иног-

да вредно». 

3. Фундамент антиномии коллектива и личности составляют проти-

воречащие суждения, приводимые А. С. Макаренко: «Одни говорят: “Кол-

лектив как реальность не существует. Реальна только личность”. Другие 

говорят: “Индивид как что-то самостоятельное в социальной действитель-

ности не существует. Существует только общество”» [5, с. 469]. Данная 

коллизия является генетически исходным основанием антагонизма между 

индивидуалистским и коллективистским подходами в истории воспита-

ния, с таким тщанием культивируемого, кстати, у нас сегодня. Решая 

проблему личностно-коллективистского дуализма, А. С. Макаренко, по су-

ти, проповедует принцип нераздельного и неслиянного единства личности 

и коллектива. Понимая под индивидуальным воспитанием определение 

и развитие личных способностей и направленностей не только в области 

знания, но и в области характера, он мучается вопросом: «подлежит ли 

ломке и перестройке или подлежит усовершенствованию мягкий, подат-

ливый, пассивный характер, склонный к созерцанию, отражающий мир 

в форме внутренне неяркой и неагрессивной работы анализа». «Что же я, 

должен вгонять каждую индивидуальность в единую программу, в стан-

дарт и этого стандарта добиваться? Тогда я должен пожертвовать инди-

видуальной прелестью, своеобразием, особой красотой личности, а если 

не пожертвовать, то какая же у меня будет программа!» [5, с. 118]. Много 

ли найдется педагогов, которые так глубоко задумывались над вопросом: 

а, собственно, какое право я имею вмешиваться в жизнь другого челове-

ка? Чаще всего педагог по умолчанию считает себя и достойным и име-

ющим право делать это. Не составляют исключения здесь даже сторонни-

ки личностно-ориентированного образования, ибо таковым «может назы-

ваться обучение, при котором ученик является не субъектом образова-

тельного взаимодействия, а объектом более или менее изощренного педа-

гогического воздействия» [25]. 
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Не сразу получилось с ответом на заданные выше вопросы и у Мака-

ренко. Он годами искал ответы на них. Понадобилось почти десять лет тита-

нической практической и мыслительной работы, чтобы уверенно сказать: 

нужна и общая стандартная программа, и индивидуальный корректив 

к ней. Такие качества, как мужество, честность, трудолюбие, коллективизм, 

гражданственность должны стать стандартами. А корректив необходим 

с ориентацией на задатки, способности, талант. А. С. Макаренко был убеж-

ден: педагог имеет право вмешиваться в движение характера, чтобы, следуя 

наклонностям личности, направить ее в наиболее нужную для нее сторону. 

Но при таком соломоновом решении возникает необходимость в соответ-

ствующем диалектическом методе, «который, будучи общим и единым, в то 

же время дает возможность каждой отдельной личности развивать свои осо-

бенности, сохранять свою индивидуальность» [5, с. 353]. 

Использование антиномного по своей природе принципа нераздель-

ного и неслиянного единства личности и коллектива позволило А. С. Ма-

каренко создать воспитательную систему по принципу параллельного дей-

ствия: в педагогическом процессе изменения происходят в первую оче-

редь за счет роста значимости в нем самоуправленческих составляющих 

при минимизации дидактических, назидательных моментов. Говоря по-

современному, педагог входит в роль топ-менеджера, решающего важ-

нейшие, стратегические, задачи, тогда как менее значимые из них деле-

гируются (спускаются) отдельным членам или организационным структу-

рам коллектива. Здесь на ум приходит известный принцип матрицы Эй-

зенхауэра, предполагающий необходимость профессионального с точки 

зрения управленческой науки и практики распределения задач в зависи-

мости от степени их значимости. На определенном этапе развития коллек-

тива происходит качественный скачок в его развитии. С одной стороны, 

резко возрастает роль самоуправленческой составляющей в организацион-

ном организме коллектива: на зрелом этапе развития сообщества каждый 

его член предъявляет требования к самому себе. Самоуправление становится 

потребностью членов коллектива и необходимым условием его существова-

ния. С другой стороны, именно благодаря повышению значимости личнос-

тной компоненты в управлении коллективом, создается саморазвивающаяся 

воспитательная система, которая может существовать в изменяющихся ус-

ловиях – даже тогда, когда от нее по тем или иным причинам отлучают «топ-

менеджера» и, более того, тогда, когда новое «начальство» работает против 

нее. Так, после ухода Макаренко из организованных им воспитательных уч-

реждений, несмотря на дезорганизационные действия заменивших его руко-
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водителей, потребовалось немало усилий и времени, чтобы разрушить в них 

данную, хорошо налаженную систему. 

Немного остановимся на мысли А. С. Макаренко [5, с. 421] о том, 

что «еще не уравновешены и не сделались нормативными многие положе-

ния о любви, дружбе, верности, чести…». Возможна ли выработка норма-

тивных положений о любви, чести? А. С. Макаренко допускал такую воз-

можность. Но что он здесь имел в виду? Прежде всего – необходимость об-

щественного признания этих категорий. Речь идет ведь о тридцатых го-

дах прошлого века – весьма непростых и противоречивых и в чем-то ан-

тиномичных. Любовь и честь, а также близкие к ним понятия в новом об-

ществе далеко не всеми признавались достойными внимания. То и дело 

давали о себе знать рецидивы неприятия прошлой культуры, которые бы-

ли особенно характерны для 1920-х гг. (типичная и расхожая для того 

времени формула выражена в стихах забытого ныне поэта: «Сожжем Ра-

фаэля, растопчем искусства цветы»). Самым серьезным образом обсужда-

лись вопросы типа: ревность (а зачастую и сама любовь) – это пережиток 

капитализма или нет? Приходилось и А. С. Макаренко включаться в дис-

куссии подобного рода. Но что интересно, соглашаясь формально с неко-

торыми доводами сторонников идеи «пережитков прошлого» (которая, 

кстати, до сих пор не пережита: один «большой» российский чиновник не 

так уж давно собирался бороться с советским бюрократизмом), он факти-

чески мягко, но настойчиво поправлял их. А. С. Макаренко в духе своего 

времени пишет, что «явления расслабленной этики “добра” противоречат 

нашему революционному делу, и с этим пережитком мы должны бороть-

ся» [5, с. 450]. Однако вслед за этим он сразу же переводит стрелки в дру-

гую сторону – в сторону решения реальных, а не вчерашних проблем. 

Близость к практической жизни, простой здравый смысл, умение справ-

ляться с насущными практическими задачами – вот что необходимо, по 

мнению Макаренко, для успешного развития общества, а не бесконечная 

критика так называемых «пережитков» прошлого. 

К таким пережиткам среди прочего относили и понятие чести. Как 

же, честь имею – так выражались офицеры, конечно же, «белые». Крас-

ных офицеров еще не было. А в 1937–38 гг. А. С. Макаренко работает над 

повестью «Честь», за что ему, кстати, немало доставалось от критиков. Но 

педагог мужественно защищался, и не только защищался, но и контрата-

ковал. В статье с говорящим названием «Против шаблона» в 1938 г. он 

ничтоже сумняшеся утверждает: «…наша критика давно уже отбила у пи-

сателей охоту к смелости и к активному проникновению в жизнь. … в ро-

ли критиков у нас выступают люди, ничем не вооруженные, кроме шаб-
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лонов…» [26, с. 416]. Шаблоны мешают показать многокрасочную картину 

жизни советского общества. «В нашем Союзе 170 миллионов индивиду-

альностей, совершенно отличных, неповторимых, каждая в своей мере 

исключительная» [26, с. 418]. 

В той же статье А. С. Макаренко резко выступает против теории 

бесконфликтности, исходящей из метафизического понимания единства 

советского народа. Он заявляет, что «напротив, характерной особен-

ностью нашей жизни является ее конфликтный характер». Жизнь в совет-

ской стране, по мнению педагога, «строится по диалектическому принци-

пу движения и совершенствования». Макаренко делает вывод вполне 

в диалектическом стиле: «Секрет и прелесть нашей жизни не в отсутствии 

конфликтов, а в нашей готовности и в умении их разрешать». Педагог 

с горечью констатирует, что в соответствии с принятым критиками шаб-

лоном «понятия о чести – это понятия офицерски-шляхетные» [26, с. 430]. 

С этим он не мог мириться так же, как не мог мириться с непризнанием 

любви. И, как всегда, он подтверждает свою позицию делом. В первом 

случае он пишет книгу «Честь» (в 1937 году!), во втором случае на практи-

ке в условиях специального воспитательного учреждения доказывает не-

обходимость и возможность организации «дела» любви. 

Заключение 

1. Есть педагоги-романтики, педагоги-концептуалисты. А. С. Мака-

ренко был педагогом-реалистом, как, например, Януш Корчак, близкий 

ему по духу и делам, который крайне уважительно относился к слову и де-

лу Макаренко [27]. Как педагог-реалист, Макаренко стремился, чтобы 

вверенное ему воспитательное сообщество в предельной степени интегри-

ровало в себя реально-жизненные ситуации, инфраструктуру естествен-

ных форм человеческого бытия. Воспитательный коллектив – это семья, 

вследствие чего он должен быть наделен всеми ее атрибутами, в том чис-

ле таким признаком, как разнополый состав. Такая «жизненная» филосо-

фия вполне согласуется с диалектико-антиномной методологией. В пер-

вую очередь потому, что сама жизнь антиномична: в ней переплетаются 

самые различные явления и процессы, которые зачастую в такой же мере 

противоположны по отношению друг к другу, в какой мере они взаимо-

обусловлены. А. С. Макаренко не ставил пограничные столбы между сво-

ими воспитательным и жизненным процессами. Воспитание и жизнь не-

отделимы друг от друга при всех своих различиях. Коммуна входит 

в жизнь, жизнь входит в коммуну. Так, коммуна считала само собой разу-

меющимся помогать воспитанникам налаживать семейную жизнь, обес-
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печивать их работой, квартирами и первоначальной помощью. Такого ро-

да помощь имела не только материальную сторону, но и воспитательную: 

«Появление на территории коммуны этих семейных образований охладило 

многих, так как доказало, что любовь связывается с реальной ответствен-

ностью» [22, с. 460]. 

2. А. С. Макаренко – новатор и творец, поэтому он очень часто шел 

непроторенными путями, вопреки предписаниям, спускаемым сверху. 

Можно представить себе, как рисковал педагог, беря на себя ответствен-

ность за совместное воспитание. Но Макаренко не был бы Макаренко, ес-

ли бы держал нос по ветру. Таким людям в нашей стране всегда было не-

легко. И получилось так, что его уволили с работы чуть ли не за антисоци-

алистические методы воспитания. А спустя десятилетия Макаренко нема-

ло доставалось за социалистическое воспитание. К сожалению, в первых 

рядах обвинителей стояли его соотечественники. «Вина» Макаренко и бе-

да его оппонентов заключается во многом в его парадоксальной много-

мерности восприятия и созидания человеческого мира1. Его критики ви-

дят мир, в том числе мир Макаренко, только с одной, причем чаще всего 

с выгодной для них в данный момент стороны или же дуалистично, валя 

все в кучу: авось в ней найдется какой «вредный» элемент! И тогда начи-

нается поиск, вернее, выдергивание из общего контекста цитат, а то и от-

дельных слов. В итоге получаются либо пустые щи, либо каша (типа 

«в огороде бузина, в Киеве – дядька»). Любопытно, что в поисках излишне 

идеологизированных положений Макаренко, его оппоненты не замечают, 

что градус их собственной идеологизированности намного превышает эту 

характеристику критикуемого, ибо вся их деятельность ориентирована на 

решение чисто идеологической задачи – главным образом, развенчать со-

циалистическую заданность воспитательной системы А. С. Макаренко. 

Иначе говоря, речь идет не столько о воспитании, а о борьбе, как раньше 

говорили, за идейную чистоту. Поэтому нередко Макаренко занимаются 

люди из инодисциплинарной сферы: скажем, мудрено представить в роли 

педагога человека, который, насколько можно понять из весьма непросто-

го текста, упрекает Макаренко в том, «что нет в его сочинениях ничего, 

что вызывало бы в нем такой нескрываемой ненависти, презрения, воз-

мущения – ни бандиты-колонисты, с которыми он по долгу работы возил-

ся долгие годы и которые неоднократно разрушали созданное им, ни да-

же их нравы, к которым он относился с пониманием» [28]. Пикантность 

                                                 
1 Монистическая концепция многомерного развития личности / cост. 

В. Д. Моргун. Полтава, 1989. 56 с. 
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ситуации еще заключается в том, что автор приведенного высказывания, 

пусть невольно, но несколько обеляет и даже идеализирует Макаренко. 

Это выражается хотя бы в том, что Антон Семенович далеко не ко всем 

действиям воспитанников относился с «пониманием», он нередко возму-

щался их поведением и даже однажды применил физическую силу в ка-

честве внушительной меры, в чем впоследствии сам признался [29]. 

А. С. Макаренко решал реальные задачи воспитания, определяемые пот-

ребностями общества, и, кстати, как выясняется, не только социалисти-

ческого. В 1988 г. ЮНЕСКО причислила А. С. Макаренко в компании 

с Дж. Дьюи, Г. Кершенштейнером, М. Монтессори к людям, определив-

шим вектор развития педагогического мышления в ХХ веке. Что касается 

идеологизма Макаренко, то, надо сказать, он был естественен. Дело в том, 

что образование формирует не человека вообще, а человека в данном об-

ществе и для данного общества, и, соответственно, цели образования не 

могут быть адекватно поняты в обществе, пока они отделены от конкрет-

ных ситуаций, в которые попадает каждая возрастная группа, и от соци-

ального строя, в котором они формируются [30]. 

3. Воспитание, как говорили еще древние, самое сложное дело. При-

чем утверждали это полководцы, не проигравшие вроде бы ни одного сра-

жения. Между тем точно не было педагога, который бы достигал стопро-

центного результата. Не всегда ладно выходило и у А. С. Макаренко, в чем 

он не стеснялся признаваться. Случалось разное. Был даже мертвый ребе-

нок, убитый воспитанницей-матерью и запрятанный в корзинке для гряз-

ного белья. Малолетнюю преступницу осудили на восемь лет условно 

и предложили взять ее снова в колонию. А. С. Макаренко согласился, но 

не предусмотрел реакции других воспитанниц, которые выдвинули ульти-

матум: «Вы Раису убирайте с колонии, а то мы ее сами уберем». Тог-

да А. С. Макаренко тайно от ребят устроил Раису на работу. А через нес-

колько лет, при случайной встрече, она заявила, что у нее «все хорошо» 

и на прощание сказала: «Спасибо вам, тогда не утопили меня. Я как пош-

ла на фабрику, с тех пор старое выбросила» [29, с. 119–120]. Это правда: 

А. С. Макаренко не «топил», а спасал людей, извлекая их часто с самого 

дна жизни. Зато его «топили». «Топили» тогда, во время его жизни. Нахо-

дятся охотники «топить» его и сегодня. Однако он вновь и вновь «всплы-

вает» и продолжает свое вечное плавание по волнам строптивого и бес-

крайнего океана, название которому – педагогика, в которой достойное 

место занимает макаренковская педагогика любви. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
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Аннотация. Введение. В последние десятилетия вопросы изучения 

эмоциональной составляющей процесса обучения привлекают все большее 

внимание исследователей в России и за рубежом. Интерес к проблемам фор-

мирования эмоционального интеллекта в высшей школе обусловлен тем, что 

степень развития данной психологической характеристики личности положи-

тельно влияет на мотивацию студентов к обучению, адаптацию в университе-

те и на академические результаты образования. Учащиеся, обладающие высо-

ким уровнем эмоциональной устойчивости, способностью адекватно воспри-

нимать собственные и чужие переживания и управлять ими, более успешно 

осваивают профессиональные компетенции и, как правило, бывают хороши-

ми коммуникаторами. Впоследствии такие выпускники становятся востребо-

ванными специалистами на рынке труда. 

Цель данной статьи – представить результаты исследования, задача ко-

торого состояла в выявлении взаимосвязи между эмоциональным интеллек-

том студентов-менеджеров и их академической успеваемостью. 

Методология и методики. На начальном этапе работы был произведен 

аналитический обзор научной литературы, позволивший получить общие пред-

ставления о степени разработанности исследуемой проблемы и определить ме-

тоды. Различные аспекты эмоционального интеллекта студентов диагности-

ровались с использованием опросника Д. В. Люсина – психодиагностической 

методики, основанной на самоотчете и дополненной в связи со спецификой 

контингента респондентов. Для удобства взаимодействия со студентами и опе-

ративного сбора информации была разработана онлайн-форма опроса, резуль-

таты которого обрабатывались при помощи корреляционного анализа. 
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Результаты и научная новизна. Итоги поискового исследования проде-

монстрировали средний уровень развития эмоционального интеллекта у сту-

дентов-менеджеров. Наиболее выраженным оказался его межличностный 

компонент. Корреляционный анализ полученных данных позволил установить 

статистически значимую взаимосвязь между уровнем эмоционального интел-

лекта и академической успеваемостью студентов, которая вопреки гипотезе 

оказалась отрицательной. На основании установленных фактов сделано пред-

положение о том, что студенты с высоким уровнем ЭИ более спокойно отно-

сятся к своим оценкам, выстраивая полноценный баланс между учебой, рабо-

той и личной жизнью. 

Практическая значимость. Материалы о проведении и результатах 

первого этапа лонгитюдного панельного исследования возможностей пси-

холого-педагогического влияния на развитие эмоционального интеллекта 

студентов университета могут быть востребованы профессорско-препода-

вательским составом вузов в дальнейшей работе с учащимися. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, взаимосвязь с успева-

емостью, студенты, менеджмент, университет 
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INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN 
EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ACADEMIC ACHIEVEMENT 

OF UNIVERSITY STUDENTS 

O. V. Kotomina 

National Research University “Higher School of Economics”, Perm, Russia. 
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Abstract. Introduction. In recent decades, emotional component during the 

education process has been widely studied by Russian and foreign researchers. 

The problems of emotional intelligence formation at the higher school have rece-

ived much attention due to the fact that development of this psychological charac-

teristic of a personality positively influences students’ motivation to training, ad-

aptation at university and academic results of education. Students with high level 

of emotional stability, able to adequately perceive own and other experiences, and 

to control them, can master professional competences more successfully; as a 
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matter of practice, those students become good communicators. Thus, such grad-

uates become high-demand specialists in labour market. 

The aim of this article is to present the results of the research conducted by 

the author in order to identify the interrelation between emotional intelligence of 

future managers and their academic achievement. 

Methodology and research methods. Analytical review of scientific literature 

was undertaken at the initial stage of work; that allowed to receive general per-

ception of a state of knowledge of the studied problem and to define methods. 

D. V. Lyusin questionnaire (psychodiagnostic technique based on the self-report 

and complemented in connection with specifics of the respondent base) was used 

to study various aspects of the students’ emotional intelligence. The online form of 

the survey was developed for the convenience of interaction with students and ra-

pid data collection; the results were processed by means of correlation analysis. 

Results and scientific novelty. The results of the survey showed the average 

level of development of emotional intelligence among Management students. Inter-

personal component of emotional intelligence has proven to be the most pronoun-

ced. The correlation analysis of the data revealed a statistically significant interre-

lation between the level of emotional intelligence and academic achievement of 

students. However, contrary to the hypothesis, that interrelation turned out to be 

negative. With reference to the established facts, it has been suggested that stu-

dents with the high level of emotional intelligence treat their academic grades mo-

re calmly, building full-fledged balance between studies, work and private life. 

Practical significance. The present findings of the research and results of 

the first stage of a longitudinal panel investigation of opportunities of psychology 

and pedagogical influence on development of university students’ emotional intel-

ligence can be used by academic teaching staff of higher education institutions for 

further work with students. 

Keywords: emotional intelligence, interrelation with academic achieve-

ment, students, management, university 
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Введение 
Последние несколько десятилетий концепция эмоционального ин-

теллекта (ЭИ – англ. EI, emotional intelligence) становится все более попу-

лярной и привлекает внимание практиков и исследователей из различных 

профессиональных областей. Сфера образования не является исключени-
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ем. Актуальность изучения влияния ЭИ на результаты деятельности учас-

тников образовательного процесса подтверждается растущим количе-

ством исследований на данную тему. 

Впервые термин «эмоциональный интеллект» был использован в 1990 г. 

Дж. Мэйером и П. Сэловеем. Они определили ЭИ как способность восприни-

мать, понимать, управлять и использовать эмоции для облегчения мышления1. 

Позднее Д. Гоулман описал две важнейшие составляющие ЭИ: 

«Межличностный интеллект есть способность понимать других людей: 

что движет ими, как они работают, как работать в сотрудничестве с ни-

ми. Преуспевающие коммерсанты, политики, преподаватели, практику-

ющие врачи-консультанты и религиозные лидеры, как правило, бывают 

индивидуумами с высоким уровнем межличностного интеллекта. Внутри-

личностный интеллект – это способность создавать точную, соответству-

ющую действительности модель самого себя и пользоваться этой моделью, 

чтобы реализоваться в жизни»2. 

Поскольку межличностная компонента – часть совокупного показа-

теля, можно предположить, что человек с высоким уровнем развития ЭИ, 

распознавая и правильно интерпретируя эмоции других людей и свои 

собственные, а также управляя этими эмоциями, может модифицировать 

свое поведение и воздействовать на поведение окружающих. Это предпо-

ложение подкрепляется утверждениями исследователей о том, что ЭИ как 

навык распознавания и управления своими и чужими эмоциями можно 

развивать в любом возрасте [1], в том числе и в студенческом. Тогда обра-

зовательный процесс может рассматриваться как составляющая, влияю-

щая на развитие ЭИ. 

Наблюдаемый в настоящее время рост интереса к изучению ЭИ свя-

зан как с множеством «белых пятен» в концептуальном поле данного фе-

номена, так и с потребностями прикладных исследований. Кроме того, 

эмпирические данные свидетельствуют о «массивном взаимодействии» 

аффективных и когнитивных процессов3. 

В предлагаемой вниманию статье дан анализ выявленной взаимос-

вязи между уровнем ЭИ и академической успеваемостью студентов-ме-

неджеров. 

                                                 
1 Salovey P., Mayer J. D. Emotional intelligence // Imagination, cognition and 

personality. 1990. № 9 (3). Р. 185–211. 
2 Goleman D. P. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ for cha-

racter, health and lifelong achievement. New York: Bantam Books. 1995. Р. 85. 
3 Величковский Б. М. Когнитивная наука: основы психологии познания: 

в 2 т. Москва: Смысл; Академия, 2006. Т. 2. С. 357. 
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Обзор литературы 

Вопросы развития ЭИ детей, подростков, молодежи не только нахо-

дятся в фокусе внимания педагогов и психологов, но и приобретают со-

циальное значение. По мнению И. Н. Андреевой, развитая эмоциональ-

ность способствует более эффективной ориентации в мире и адаптации 

в социуме. Уже в дошкольном возрасте ребенок начинает непосредствен-

но угадывать эмоциональные состояния других людей и распознавать 

свои эмоциональные отношения с ними [2, с. 6]. Существует четкая зави-

симость функционирования индивида от степени точности его ориента-

ции, в том числе и эмоциональной, которая особенно важна в период 

формирования личности1. Речь идет об ориентации не только в окружа-

ющей среде, но и в собственном внутреннем мире, об осознании соб-

ственной индивидуальности. 

Исследования, проведенные в разных странах, показывают, что ЭИ 

связан с различными аспектами жизни человека, включая личное благо-

получие, качество социальных отношений и профессиональную эффек-

тивность2. П. Вига, например, отмечает, что положительное влияние ЭИ 

обусловлено тем, что он обеспечивает способность адаптироваться 

к стрессовой среде [3], а Р. Бар-он, один из ведущих исследователей ЭИ, 

подчеркивает, что наличие данной разновидности интеллекта помогает 

адаптироваться к изменениям и разрешать личностные и межличностные 

проблемы повседневной жизни3. 

Для нашего исследования интерес представляют данные изучения 

ЭИ и его составляющих у студентов высших учебных заведений. Важ-

ность ЭИ для студентов объясняется исследователями тем, что он положи-

тельно влияет на мотивацию к обучению [4], адаптацию в университете 

и на академические результаты [5]. Студенты более успешно осваивают 

профессиональные компетенции, а высокий уровень ЭИ позволяет им 

быть хорошими коммуникаторами. В результате, завершив обучение, вы-

пускники становятся востребованными специалистами на рынке труда. 

При изучении ЭИ обучающихся в университетах в фокусе внимания 

исследователей находится еще один значимый для продуктивной профес-

                                                 
1 Обуховский К. Галактика потребностей. Психология влечений человека. 

Санкт-Петербург: Речь, 2003. 296 с. 
2 Adeyemo D. A. Moderating influence of emotional intelligence on the link bet-

ween academic self-efficacy and achievement of university students // Psychology and 
developing societies. 2007. Vol. 19, № 2. Р. 199–213. 

3 Bar-On R. The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI) // Psicot-
hema. 2006. № 18. Р. 13– 25. 
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сиональной подготовки фактор – вовлеченность, рассматриваемая у студен-

тов как показатель временных затрат на обучение. По этому показателю 

можно судить о результатах обучения и его качестве, учебной активности, 

лояльности студента к университету [6]. 

В работе Р. Магуайер, А. Эган, П. Хайленд и П. Магуайер доказыва-

ют, что ЭИ является важной предпосылкой как аффективной, так и ког-

нитивной вовлеченности [7]. 

Важно обратить внимание и на возможные отрицательные послед-

ствия низкого уровня ЭИ и отсутствия его развития, что может прояв-

ляться в неумении выстраивать межличностное общение с другими сту-

дентами и преподавателями, неблагоприятном психологическом состо-

янии, низких результатах обучения, а также в девиантном поведении [8]. 

Более того, исследователи находят доказательства того, что ЭИ является 

важным защитным фактором от эмоционального выгорания студентов 

[9]. А эмоциональное выгорание, в свою очередь, имеет сложную диффе-

ренцированную связь с успеваемостью, которая определяется професси-

ональным самоопределением, включающим в себя мотивы обучения и вы-

бор профессии [10, 11]. 

Несмотря на то, что многими исследователями подтверждено поло-

жительное влияние ЭИ на качество работы, удовлетворение от труда, вов-

леченность в коллектив и т. д., по мнению А. Дж. Джагера, в образова-

тельных программах большинства направлений подготовки отсутствуют 

специальные дисциплины, посвященные данному феномену1. 

По мнению ряда исследователей, на развитие ЭИ особое внимание 

должно быть уделено при подготовке будущих педагогов, психологов 

и медицинских работников. Это объясняется необходимостью и важ-

ностью поддержания эмоционального равновесия при столкновении с не-

гативными ситуациями, которые неизбежны в их работе. Способность 

к пониманию эмоциональных состояний других людей, умение сопережи-

вать и понимать эмоциональные состояния как больных, так и здоровых 

людей являются важными показателями профессионализма психологов 

и медиков [12–14], а способность понимать свои переживания и эмоции 

другого человека, устанавливать эмоциональные доверительные отноше-

ния с детьми и взрослыми людьми – показателями профессионализма пе-

дагогов [15]. 

                                                 
1 Jaeger A. J. Job competencies and the curriculum: An inquiry into emotional 

intelligence in graduate professional education // Research in Higher Education. 
2003. № 44 (6). Р. 615–639. 
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Однако исследователями уделяется недостаточно внимания изучению 

вопросов развития ЭИ при подготовке специалистов других профессиональ-

ных сфер с высокой эмоциональной нагрузкой, например такой области, как 

менеджмент. Высокая значимость ЭИ в управленческой сфере обусловлена 

необходимостью принимать решения в условиях ограниченных ресурсов, 

а также ответственностью за решения перед работниками, собственниками 

и акционерами, партнерами и обществом в целом [16, 17]. 

Практика трудоустройства выпускников показывает, что менедже-

ры с развитым ЭИ сегодня востребованы работодателями, так как успех 

в менеджменте зависит от умений устанавливать конструктивные меж-

личностные отношения. Менеджеры, обладающие высоким ЭИ, испыты-

вают меньше стрессов, отличаются лучшим здоровьем, демонстрируют 

более высокий моральный уровень и качество работы [18]. 

Задачей вуза при подготовке менеджеров является создание не толь-

ко оптимальных учебных условий, но и условий для эмоционального вза-

имодействия студентов в социокультурной среде вуза, способствующих 

развитию ЭИ будущих работников [12]. Прямое влияние на качество об-

разования может оказать изучение ЭИ в разрезе специализаций. 

В фокусе внимания нашего исследования находится ЭИ студентов-

менеджеров, обучающихся в университете, а также взаимосвязь между 

уровнем их ЭИ и академической успеваемостью. 

Методы и результаты исследования 

Для будущих руководителей компаний ЭИ – особо важное качество, 

значимость которого обусловлена спецификой их предстоящей професси-

ональной деятельности. Менеджер – лицо, которое добивается целей пос-

редством управления действиями других людей. Залогом успеха в данном 

профессиональном поле является умение выстраивать внутренние 

и внешние коммуникации. Сохранение эмоционального равновесия («хо-

лодной головы») в стрессовых ситуациях может оградить от ошибок и по-

мочь в принятии более эффективных решений. 

На основе изученного теоретического материала нами были сформу-

лированы три предположения о развитии ЭИ студентов университета на-

правления подготовки «Менеджмент». 

1. Высокий (выше среднего) уровень ЭИ студентов-менеджеров объяс-

няется сознательным выбором будущей профессии и осознанием роли меж-

личностных коммуникаций, персональной ответственности и качеств лидера. 

2. Уровень ЭИ студентов старших курсов выше, чем у студентов-

первокурсников, так как в процессе обучения происходит его развитие. 
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3. ЭИ положительно влияет на академическую успеваемость студен-

тов. Возможно, студенты с высоким уровнем ЭИ могут управлять своими 

эмоциями в ситуациях повышенного стресса (например, экзамена) и в ре-

зультате получать более высокие оценки. 

Нами было предпринято поисковое исследование, ориентированное на 

изучение ЭИ студентов-менеджеров и выявление ключевых взаимосвязей ме-

жду развитием эмоционального интеллекта и академической успеваемостью 

учащихся. Экспериментальной площадкой исследования был Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» г. Перми. Выбор-

ку составили 75 студентов бакалавриата, среди которых было 52 девушки 

(69%) и 23 юноши (31%) со всех четырех курсов обучения. Численность учас-

тников равнялась 21% от общего числа обучающихся специальности менедже-

ра с относительно равномерным распределением по курсам (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение респондентов по курсам обучения 

Table 1 

The number of respondents by each year of education 

Курс Доля респондентов от количества студентов на курсе, % 
1-й 22 
2-й 20 
3-й 18 
4-й 23 

Итого 21 
 

Для диагностики различных аспектов ЭИ студентов был задействован 

опросник Д. В. Люсина – психодиагностическая методика, основанная на са-

моотчете. При этом мы понимали, что ограничением применения опросника 

является тот факт, что он измеряет представления людей об уровне их ЭИ, 

которые в некоторых случаях могут отличаться от его реальной выраженнос-

ти. Однако, учитывая поисковый характер исследования, мы сочли приемле-

мым использование этого средства. На последующих этапах планируется 

расширение диагностического инструментария. 

В основу опросника положена трактовка ЭИ как способности к по-

ниманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Автор методики вы-

деляет внутриличностный и межличностный ЭИ. Эти две составляющие 

актуализируют разные когнитивные процессы и навыки, но, как предпо-

лагается, должны быть связаны друг с другом [19]. 

Опросник Д. В. Люсина состоит из 46 утверждений. Респондентам 

было предложено оценить степень согласия с содержанием каждого пун-
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кта опросника по шкале от «полностью согласен» до «абсолютно не согла-

сен». В целях верификации предположения о влиянии ЭИ на академичес-

кую успеваемость к базовому перечню были добавлены вопросы о курсе 

обучения, возрасте и оценках, полученных студентами в течение учебного 

года. Для удобства взаимодействия со студентами и оперативного сбора 

информации была разработана онлайн-форма опроса. 

Первым этапом исследования стал анализ общего уровня ЭИ студен-

тов-менеджеров. Средний показатель оказался равным 83 баллам, что соот-

ветствует среднему уровню ЭИ, при этом 37% опрошенных продемонстриро-

вали уровень эмоционального интеллекта ниже среднего (табл. 2). 

Таблица 2 

Уровень эмоционального интеллекта студентов-менеджеров, % 

Table 2 

EQ of student-managers, % 

Низкий 
Ниже  

среднего 
Средний 

Выше 
 среднего 

Высокий 

19 18 47 11 5 
 

Таким образом, наше первое предположение не подтвердилось. Это 

можно, по всей видимости, объяснить тем, что мы переоценили осознан-

ность выбора будущей профессии студентами-менеджерами. Определенная 

часть из них, вероятно, при выборе места учебы и будущей специальности 

руководствовалась не требованиями к профессии и наличием собственных 

склонностей к ней, а предпочла ту специальность, для поступления на кото-

рую хватило баллов ЕГЭ или которую порекомендовали родители, друзья. 

Интересно, что, несмотря на более высокую эмоциональность в це-

лом, уровень ЭИ у девушек оказался ниже, чем у юношей (81 и 87 баллов 

соответственно). Это говорит о том, что девушки, принявшие участие 

в опросе, на момент его проведения в меньшей степени обладали способ-

ностью к осознанию и управлению эмоциями, чем юноши. 

Средний показатель уровня ЭИ первокурсников составил 85 баллов 

и превысил уровень ЭИ студентов четвертого года обучения на 2 единицы. 

Оба показателя соответствуют среднему уровню развития ЭИ. Таким обра-

зом, наше второе предположение также не подтвердилось. Отсутствие ин-

формации об уровне ЭИ студентов четвертого курса при их поступлении 

в университет не дало возможности оценить степень влияния университета 

на развитие ЭИ. Этот же фактор не позволил выявить объективные причи-

ны более высоких показателей у студентов-первокурсников по сравнению 
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с четверокурсниками. Можно только предположить, что студенты первого 

курса изначально пришли в университет с более развитым ЭИ. 

В перспективе мы планируем проследить изменение ЭИ конкретных 

студентов за все время их обучения в университете. 

Рассмотрим эмоциональный интеллект студентов в разрезе струк-

турных составляющих, выделенных Д. В. Люсиным (табл. 3). 

Таблица 3 

Средние значения структурных компонентов эмоционального интеллекта 
студентов-менеджеров, баллы 

Table 3 

Information on student-managers EI components (on average) 

Межличностный 
ЭИ 

Внутриличност-
ный ЭИ 

Понимание  
эмоций 

Управление  
эмоциями 

43 41 42 42 
 

Наиболее развитым у студентов оказался межличностный ЭИ. Это 

свидетельствует о более высокой выраженности у студентов – участников 

исследования способности к пониманию чужих эмоций. Возможно, это 

связано с групповой формой обучения, при которой студенты постоянно 

контактируют между собой, выполняя совместные задания, проекты, уча-

ствуя в общественных мероприятиях, что требует умений командной ра-

боты для достижения результата. 

Следующим этапом исследования стал корреляционный анализ, 

проведенный с помощью IBM SPSS Statistics (табл. 4). 

Таблица 4 

Результаты корреляционного анализа 

Table 4 

Correlation analysis results 

 ЭИ Оценка 
ЭИ – –0,232** 
Оценка –0,232** – 

 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя) 
 

Корреляционный анализ показал наличие статистически значимой 

связи между ЭИ студента и его академическими результатами. Однако 

вопреки первоначальной гипотезе эта связь оказалась отрицательной. 

Можно предположить, что студенты с высоким уровнем ЭИ более спо-

койно относятся к своим оценкам, выстраивая полноценный баланс меж-
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ду учебой, работой и личной жизнью. На дальнейшем этапе исследования 

нами планируется подробно изучить эти вопросы. 

Заключение 

Трансформация современной образовательной среды ориентирова-

на преимущественно на индивидуальное развитие. Эмоциональная сос-

тавляющая процесса обучения становится неотъемлемой частью подго-

товки специалистов [20]. 

Проведенная диагностика показала, что ЭИ студентов-менеджеров 

находится на среднем уровне. На наш взгляд, данный результат необхо-

димо рассматривать как возможный потенциал дальнейшего развития 

ЭИ будущих выпускников. 

В Национальном исследовательском университете «Высшая школа 

экономики» (Пермь) при подготовке будущих менеджеров преподавателя-

ми применяются современные технологии обучения, в том числе комму-

никативные игры и тренинги по развитию вербальной и невербальной 

компетентности, коммуникативных, интерактивных и перцептивных уме-

ний и навыков, что, безусловно, способствует развитию ЭИ студентов. 

Корреляционный анализ показал наличие статистически значимой 

отрицательной связи между ЭИ студента и его академическими результа-

тами. Это может говорить о том, что студенты с высоким уровнем ЭИ не 

стремятся быть абсолютными отличниками. Более значимыми для них, 

вероятно, являются социальные отношения и эмоциональная удовлетво-

ренность, нежели оценка. Однако данное предположение требует провер-

ки на следующем этапе исследования. 

Дальнейшая работа видится нам в двух направлениях: организа-

ция полноценного исследования на большей по объему и характеру вы-

борке, включающей студентов различных вузов, осуществляющих подго-

товку по направлению «Менеджмент»; определение степени изменения 

ЭИ студентов за период их обучения в университете, а также выявление 

возможностей его развития. Планируется провести лонгитюдное панель-

ное исследование, которое будет включать данные об уровне ЭИ одних 

и тех же студентов с разрывом, составляющим четыре года обучения 

в университете. 
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Аннотация. Введение. На фоне общего кризиса семейных отношений, 

их существенных трансформаций в современном мире все больший интерес 

исследователей в различных областях гуманитарного знания вызывает такой 

важный социальный феномен, как отцовство. Однако в отечественной педа-

гогике в силу исторически сложившихся объективных причин изучение вос-

питательного потенциала отцовства ведется несистемно, в имеющихся рабо-

тах в основном констатируются типичные проблемы и отсутствуют практи-

ческие рекомендации по поддержке и развитию института отцовства. 

Цели изложенной в статье работы – анализ отцовства как воспитатель-

ной институции и научно-теоретическое обоснование возможностей укрепле-

ния семьи и защиты детства посредством педагогического сопровождения ро-

дителей-отцов. 

Методология и методики. Методологической базой предпринятого ав-

торами публикации изыскания является институциональный подход. На осно-

ве обзора отечественной и зарубежной научной литературы, анализа содержа-

ния нормативных документов и обобщения социальных и педагогических 

практик выделены актуальные направления исследований по заявленной 

проблематике. Теоретический анализ и синтез данных, полученных в ходе оп-

росов мужчин из разных регионов России и зарубежных стран, позволили 

структурировать типичные представления об отцовстве и смоделировать кон-

цепт его воспитательных ресурсов. 

Результаты и научная новизна исследования. Обозначены проблемы, 

осложняющие массовое воспроизводство эффективной отцовской педагоги-

ки: системный кризис семьи и маскулинности; социально-экономические 

факторы, следствием которых становится низкая воспитательная мотивация 

отцов; отсутствие понятных и позитивных идейных и ценностных основ чело-
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веческого существования и др. Аргументированно интерпретированы поня-

тия «отцовство» и «воспитательный потенциал отцовства». 

Вводится новое для психолого-педагогического знания понятие «языка» 

отцовско-детской интеракции (ОДИ), суть которой состоит в непосредствен-

ном эмоционально-коммуникативном взаимодействии, основанном на эмпа-

тии и «со-бытийном» отношении отца к жизни ребенка, т. е. на деятельной 

любви. Общая логика ОДИ выглядит как «язык – форма – ценность»; частны-

ми вариантами воплощения общей формулы могут быть «спорт – тренировка – 

здоровье», «литература – чтение – смысл», «искусство – концерт – вкусы» и т. д. 

Практическое применение конкретных содержательных форм-единиц («язы-

ков») системы ОДИ, по мнению авторов, является эффективным педагогичес-

ким средством индивидуально-личностной актуализации отцовства с целью 

его положительного влияния на становление личности ребенка. 

Сформирован концепт воспитательного потенциала отцовства, который 

включает три ключевые детерминанты: знания и эрудицию родителя; его лич-

ностные качества; систему мотивов и ценностей. 

Практическая значимость. Предлагаемая трехчастная модель детерми-

нантов воспитательного потенциала отцовства может использоваться для ди-

агностики этого потенциала у конкретных родителей и организации их педа-

гогического сопровождения. Идея «языков» ОДИ может быть полезна при ре-

ализации социальных проектов по поддержке семьи и института отцовства. 

Ключевые слова: отцовство, воспитательный потенциал отцовства, 

концепция воспитательного потенциала отцовства, «язык» отцовско-детской 

интеракции 
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Abstract. Introduction. Nowadays, under the conditions of a general crisis 

of family relations, fatherhood as a social phenomenon and institution incre-

asingly attracts the interest of researchers in various fields of humanitarian 

knowledge. However, Russian researchers have not treated educational potential 
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of fatherhood in much detail due to historically developed objective reasons. Most 

studies are conducted not systemically; many of them describe typical problems. 

Moreover, previous studies of the educational potential of fatherhood have not de-

alt with practical recommendations for support and development of fatherhood as 

an educational institution. 

The aims of this research are: the analysis of fatherhood as an educational 

institution; scientific and theoretical justification for opportunities to strengthen 

family relations and children welfare through pedagogical support for fatherhood 

period. 

Methodology and research methods. The methodological framework of the 

research undertaken by authors is based on institutional approach. The relevant 

directions of the research on the stated problematics are highlighted on the basis 

of the review of the Russian and foreign scientific literature; the analysis of nor-

mative documents and generalization of social and pedagogical practices. The the-

oretical analysis and synthesis of the data obtained during the surveys among 

men from different regions of Russia and foreign countries allowed the authors to 

structure typical ideas about fatherhood and to model a concept for its educati-

onal resources. 

Results and scientific novelty. The problems complicating mass reproducti-

on of effective “fatherly pedagogy” are designated: system crisis of a family and 

masculinity; socio-economic factors resulting in the low educational motivation of 

fathers; lack of clear and positive ideological and valuable bases of human exis-

tence, etc. The concepts “fatherhood” and “educational potential of fatherhood” 

are consistently interpreted. 

The concept “language” of the father-child interaction (FCI), new to psycho-

logy and pedagogical knowledge, is introduced. Given the above concept consists 

in the direct emotional and communicative interaction based on empathy and 

“episodic” relation of a father to a child's life, i.e. pragmatic love. 

The general logic of FCI can be presented as “language-form-value”; parti-

cular options of implementation of the general formula can be “sport-training-he-

alth”, “literature-reading-meaning”, “arts-concerts-tastes”, etc. According to the 

authors, practical application of concrete substantial forms-units (“languages”) of 

the FCI system is an effective pedagogical tool for individual and personal upda-

ting of fatherhood in order to positively influence the formation of a child’s sociali-

zation. 

The concept of educational potential of fatherhood which includes three key 

determinants is worked out: knowledge and erudition of a father-parent; his per-

sonal qualities; system of motives and values. 

Practical significance. The proposed three-part model of determinants for 

educational potential of fatherhood could be applied to undertake the diagnostics 

of this potential among parents for organization of their pedagogical support. The 
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idea of “languages” of FCI might be useful for social projects implementation to 

support families and institute of fatherhood. 

Keywords: fatherhood, educational potential of fatherhood, concept of the 

educational potential of fatherhood, “language” of father-child interaction 
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Введение 

Проблема семейного воспитания ребенка традиционно находится 

в центре внимания исследователей – представителей различных направ-

лений гуманитарного знания. Среди ряда наиболее актуальных аспектов 

сегодня выделяются, в частности, те, которые связаны с семейной педа-

гогической диадой – материнством и отцовством. 

Однако в нашей стране фундаментальные педагогические исследо-

вания отцовства как воспитательной институции проводятся несистема-

тически, а существующие публикации вызывают вопросы относительно 

их прагматической ценности, так как в основном носят констатирующий 

характер типичных проблем. 

Изучение феномена отцовства осложняется неоднозначной право-

вой трактовкой этого понятия в российском законодательстве и специфи-

ческими ментальными представлениями об отцовстве в России на фоне 

общего снижения в мире данного ролевого статуса мужчины [1]. 

Историческая преемственность института отцовства и его традиции 

в нашей стране менялись по мере фундаментальных «тектонических сдви-

гов» в общественном укладе в допетровский период и эпоху Романовых, в го-

ды советской власти и, наконец, в постсоветское время. По мнению И. С. Ко-

на, кризис отцовства является закономерным следствием системного кризи-

са семьи и маскулинности [2]. Причем в современной России порожденный 

различными факторами социального и духовного характера данный кризис 

замыкается на их же усилении. Это происходит по причинам фактического 

отсутствия эффективного отцовского воспитания и положительного личного 

примера, из-за воспроизводства в массовом варианте неэффективной от-

цовской педагогики, проблемы которой в должной мере до сих пор детально 

и должным образом не рассматривались. 

Проблемное поле обсуждаемой темы составляют: 

1) проблема отцов-одиночек; 
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2) проблема судебных решений о дальнейшем взаимодействии отца 

и детей при бракоразводных процессах; 

3) низкая воспитательная мотивация отцов, порождаемая социаль-

но-экономическими условиями (нередко основная и единственная важ-

ная функция отца – обеспечить семью материально); 

4) «вакуум» ценностной сферы нашего общества (отцовство, в отли-

чие от материнства, редко озвучивается как объективная ценность и не-

обходимость); 

5) отсутствие понятных, конструктивных и позитивных идейных ос-

нов человеческого существования (структурированного и аргументиро-

ванного ответа на вопрос, зачем и ради чего воспитывать, у многих от-

цов, к сожалению, нет) и т. д. 

Таким образом, актуальность исследования отцовства как воспита-

тельной институции не вызывает сомнений. Теоретический анализ некото-

рых из перечисленных выше проблем с разной степенью качества и глубины 

уже предпринимался рядом психологов, социологов и философов, однако се-

годня, в связи с очевидной девальвацией семейных ценностей, требуются 

практико-ориентированные разработки для осуществления аргументирован-

ного формирующего психолого-педагогического сопровождения мужчин, го-

товящихся стать отцами или уже являющихся ими. Нужна концептуальная 

система масштабных мер по поддержке отцовства, профилактике «социаль-

ного сиротства», отцовской инертности и уклонения от воспитания собствен-

ных детей. Понимание обществом и государством острой необходимости 

в организации подобной системной целенаправленной работы стало причи-

ной появления правительственных документов, в которых изложены страте-

гические положения семейной политики и комплекс предполагаемых дей-

ствий, включая разработку образовательных программ для мужчин в целях 

формирования ответственного отцовства, повышения социальной роли от-

ца, вовлечения мужчин в семейные дела и воспитание детей1. В Концепции 

государственной семейной политики в РФ на период до 2025 г. в качестве 

основного направления деятельности называется «поддержка семейного вос-

питания посредством защиты приоритетного права родителей на воспита-

ние детей перед всеми иными лицами, повышение социального статуса и об-

                                                 
1 Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р [Электрон. ресурс]. Режим доступа: docs.cntd.ru>docu-
ment/420277810; Стратегия государственной культурной политики на период до 
2030 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля 
2016 г. № 326-р » [Электрон. ресурс]. Режим доступа: static.government.ru>me-
dia/files….pdf. 
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щественного престижа отцовства, материнства, многодетности, в том числе 

среди приемных родителей, создание условий для расширения участия се-

мьи в воспитательной деятельности организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность и работающих с детьми, а также посредством созда-

ния условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, 

экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам 

семейного воспитания»1. 

На региональном уровне социальная значимость повышения прес-

тижа отцовства подтверждается дополнительными законодательными ак-

тами, к примеру такими, как распоряжение правительства Тюменской 

области о разработке и реализации «Комплексной программы просвеще-

ния и формирования ценностей семейной жизни среди детей, подрос-

тков, молодежи и родительской общественности» 2. 

Обзор литературы 
Современные исследования философов, социологов, психологов и пе-

дагогов, в которых освещаются различные аспекты и проблемы отцов-

ства, можно разделить на несколько групп. 

1. Теоретическим основаниям изучения и определению содержания 

понятия отцовства посвящены работы Р. В. Овчаровой, М. В. Бутаева, 

R. Palkovitz, K. Daly и др. 

М. В. Бутаев под отцовством понимает социальное явление, которое 

исторически возникло в моногамной семье и сущность которого состоит 

в готовности мужчины взять на себя ответственность за содержание 

и воспитание своих детей. Выяснение социальных истоков отцовства 

и специфики трансформации института отцовства в России исследова-

тель осуществляет с помощью философско-категориального анализа, че-

рез осмысление социально-исторических условий и особенностей станов-

ления отношений отцов и детей [3]. 

Р. В. Овчарова рассматривает отцовство наряду с материнством 

как составляющую родительства, представляющего собой «систему, вклю-

                                                 
1 Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р [Электрон. ресурс]. Режим дос-
тупа: docs.cntd.ru>document/420217344 

2 Об утверждении Комплексной программы просвещения и формирования 
ценностей семейной жизни среди детей, подростков, молодежи и родительской об-
щественности в Тюменской области на 2015–2019 годы. Распоряжение Правитель-
ства Тюменской области от 22. 09. 2015 № 1517-рп [Электрон. ресурс]. Режим дос-
тупа: pervopes.depon72.ru>…2016/02…№ 1517pn…22.09.2015… 
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чающую совокупность ценностных ориентаций родителя, установок 

и ожиданий, родительских чувств, отношений и позиций, родительской 

ответственности и стиля семейного воспитания» [4]. 

R. Palkovitz и K. Daly указывают на необходимость возрастосообраз-

ного подхода к анализу распространенных отцовских воспитательных 

практик и, соответственно, к их формированию1. 

2. О функциях, влиянии и роли отца в семье и воспитании ребенка 

идет речь в публикациях Ю. А. Токаревой, С. Т. Посоховой, С. В. Липпо; 

Р. В. Овчаровой, Н. А. Демчук, M. E. Lamb, А. Booth, J. N. Edwards, 

K. D. Pruett, M. M. West, M. J. Konner, R. P. Rohner, R. A. Veneziano и др. 

В частности, Ю. А. Токарева подходит к исследованию воспитатель-

ной практики отцовства дифференцированно – с точки зрения особен-

ностей данной деятельности отца, обусловленных возрастом и полом ре-

бенка. Одно из заключений, сделанных автором на основе продолжитель-

ных наблюдений, состоит в том, что степень воздействия отца на разно-

вострастных детей имеет качественные различия [5]. 

С. Т. Посохова, С. В. Липпо и Р. В. Манеров полагают, что отцов-

ский образ в зависимости от пола и возраста детей трансформируется 

в их восприятии и сознании, поэтому он по-разному влияет на самоакту-

ализацию и становление растущей и развивающейся личности в разные 

возрастные периоды [6]. 

Изучая закономерности процесса становления отцовской функции, 

Р. В. Овчарова, Н. А. Демчук приходят к выводу о необходимости формиро-

вания представлений об отцовстве у мужчин уже в юношеском возрасте2. 

Доктор философии Йельского университета M. E. Lamb поднимает 

проблему общего влияния личности отца на детей и определяет степень 

эффективности воспитания, условно разграничивая отцов на две катего-

рии – на «ответственных» и «инфантильных»3. 

K. D. Pruett обращает внимание педагогов и психологов на необходи-

мость четкой детерминации сходства и разницы в отцовской и материнской 

педагогиках, разделения родителей на означенную диаду в соответствии 

                                                 
1 Palkovitz R., Daly K. Eyeing the edges: theoretical considerations of work and 

family for fathers in midlife development // Fathering. 2004. № 10. 
2 Овчарова Р. В., Демчук Н. А. исследование психологической готовности 

юношей к отцовству // Вестник Курганского государственного университета. Се-
рия: Общественные науки. 2006. № 6. С. 68–72. 

3 Lamb, M. E. Noncustodial fathers and their children. In C. S. Tamis-LeMonda 
& N. Cabrera (Eds.), Handbook of father involvement: Multidisciplinary perspectives. 
Mahwah, New Jork: Erlbaum, 2002. P. 169–184. 
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с дифференцированным пониманием их функций как в совместной воспи-

тательной работе, так и индивидуальной деятельности такого рода1. 

Вопросы социального сиротства и его последствий исследуются за-
падными учеными, такими как А. Booth, J. N. Edwards, M. M. West, 
M. J. Konner, R. P. Rohner, R. A. Veneziano и др. В одной из последних ра-
бот R. P. Rohner обсуждается психологическая стратегия «принятия – от-
вержения» применительно к феноменологии отцовских воспитательных 
практик [7]. 

3. Причины кризиса современного отцовства и маскулинности 
и возможности поддержки отцовской институции анализируются в стать-
ях и монографиях  И. Б. Фан, И. С. Кона, И. В. Рыбалко, E. Kruk и др. 

По мнению И. С. Кона, кризис отцовства можно и нужно рассмат-
ривать в трех автономных контекстах: как кризис института семьи, как 
кризис маскулинности и как кризис власти [2]. 

Солидарна с И. С. Коном О. В. Игнатова, полагающая, что причина 
кризиса отцовства заключается в сломе социальных стереотипов в отно-
шении дихотомии «маскулинность – феминность», обусловленном услож-
нением социально-групповой структуры общества [8]. 

Однако другие исследователи считают, что причины разрушения 
института отцовства в нашей стране являются более сложными и во мно-
гом определяются спецификой исторического развития России. Напри-
мер, И. Б. Фан убеждена, что серьезный урон отцовскому авторитету и, 
как следствие, эффективности отцовского воспитания нанесла идеология 
советского периода, когда верховный «отец» заменил индивидуального [9]. 

Той же точки зрения придерживается А. Левинсон, акцентирующий 
внимание на «прорастании» советского государства в семью, а советской 
семьи – в государство [10]. 

Аналогичный критический взгляд отражен и в книге С. М. Зубарева 
«Хрустальный купол фантазий»: «Сталинский патрицид – тотальное унич-
тожение отцовского авторитета в стране ... он остается единственным 
“отцом народов”, а Россия, пусть в форме СССР, продолжает стагнацию 
как тотальная материнская структура» [11, с. 71]. Автор характеризует 
Россию как страну «мертвых отцов» и материнских структур, систематич-
но продуцирующих «инцестуозный симбиоз матери и детей» и соответ-
ствующую инфантильность последних [11]. 

Путь преодоления кризиса отцовства, согласно И. Б. Фан, возможен 

через воспроизводство традиционной для отечественной культуры роли 

                                                 
1 Pruett K. D. Fathers do not mother // Fatherneed: Why father care is as es-

sential as mother care for your child. New York: Broadway Books, 2001. 
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отца [12]. Однако словарной дефиниции понятия культуры отцовства до 

сих пор не зафиксировано – оно (понятие) требует детального осмысления 

и структурной дескрипции, весьма основательно и успешно начатой в ис-

следовании И. В. Рыбалко1. 

Зарубежные исследователи, занимающиеся решением проблемы 

кризиса маскулинности и отцовства, предлагают различные концепты, 

которые позволяют увидеть практическую сторону вопроса преобразова-

ния сложившейся социокультурной ситуации. Так, A. Clare создает психо-

логическую концепцию места отца в процессе воспитания ребенка, в ка-

честве ядра которой выделяет понятие «осознанное отцовство»2, а E. Kruk 

указывает на необходимость обратить внимание на особенности поведен-

ческих паттернов мужчины, связанные со вступлением в брак, и на внут-

ренние представления о последнем3. 

4. Существует немало работ, в которых описаны исследования пси-

хологических, семейных и социально-философских аспектов отцовства 

(Ю. В. Борисенко, N. W. Townsend, P. L. Eagle, D. McDonald, V. Siegal, 

H. Wagatsuma и др.). 

Ю. В. Борисенко, исследуя возможности мужчин с различными ти-

пами маскулинности качественно реализовывать свои отцовские обязан-

ности, приходит к нетривиальным выводам об объективном существова-

нии динамики оценки гендерных качеств супругами в период беремен-

ности, родов и ухода за новорожденным ребенком. Данная оценка влияет 

на реализацию личности роли родителя, в том числе на реализацию от-

цовских практик [13]. 

Широкий спектр исследовательских подходов к рассмотрению фе-

номенологии отцовства представлен зарубежными авторами. Например, 

N. W. Townsend, показывая корреляцию между отцовством, профессией, 

занятостью мужчины и браком в структуре личности, определяет зависи-

мость отцовской практики от означенных факторов4. 

P. L. Eagle предпринимает попытку определить, существует ли вро-

жденная основа отцовства как личностное качество мужчины. Анализи-

                                                 
1 Рыбалко И. В. Трансформация отцовства в современной России: дис. … 

кандид. социолог. наук. Саратов: Саратовский государственный технический уни-
верситет им.  Ю. А. Гагарина, 2006. 

2 Clare A. On Men: Masculinity in Crisis. London, 2000. 
3 Kruk E. Divorce and Disengagement: Patterns of Fatherhood Within and Be-

yond Marriage. Halifax: Femwood, 1993. 138 p. 
4 Townsend N. W. The Package Deal: Marriage, Work and Fatherhood in Men's 

Lives. Philadelphia: Temple University press, 2002. 248 p. 
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руя наличие связей между категориями отцовства и отцовской ответ-

ственности, исследователь делает вывод о социальной природе института 

отцовства1. 

Отдельным направлением научных изысканий, к которому относят-

ся, в частности, работы M. Redshaw и J. Henderson, является обсуждение 

влияния поведения отца в период протекания беременности жены на здо-

ровье ребенка и на укрепление семейных уз. Констатируется, что осмыс-

ление важности своего участия в жизни ребенка на первой, пренаталь-

ной, стадии, формирует у отцов более ответственную позицию по отноше-

нию к семье [14]. 

В означенном контексте интерес представляет статья N. Sherriff 

и V. Hall, посвященная возможностям участия отца в здравоохранитель-

ных семейных практиках [15]. 

Восточные исследователи фокусируют внимание на культурно-спе-

цифических особенностях отцовства. В частности, Wagatsuma показыва-

ет сложности реализации в современной японской семье отцовской педа-

гогики, базирующейся на классических конфуцианских представлениях 

о добродетели, краеугольным философским понятием которой является 

«благородный муж»2. Отмечая наличие кризиса отцовства и маскулиннос-

ти в Японии, ученый тем самым подтверждает всемирность процесса из-

менения института семьи. 

5. Немногочисленны, но в перспективе очень важны публикации 

авторов (А. Н. Губайдуллиной, И. О. Шевченко и др.), занимающихся изу-

чением репрезентаций образа отцовства в религии, мировой художе-

ственной культуре и искусстве, литературе, поэзии, кинематографе и т. д. 

Этот материал позволяет создать в социокультурном пространстве основу 

философии педагогической работы с будущими и  состоявшимися отца-

ми. В частности, А. Н. Губайдуллина, анализируя феномен отцовской роли 

в современной детской прозе, обнаружила, что иногда транслирующая 

любовь литература может нивелировать конфликты между отцами и деть-

ми [16]. По мнению И. О. Шевченко, мощным источником формирования 

образа отца и родительского поведения, особенно в случае детства без от-

ца, является кино. В российских фильмах образ отца в основном позити-

вен, в отдельных случаях даже идеален. Однако этот положительный об-

                                                 
1 Eagle P. L. Is there a father instinct? Fathers responsibility for children. Re-

port for Population Council. New York, 1994.  
2 Wagatsuma H. Some aspects of the contemporary Japanese family: Once con-

fucian, now fatherless? // Daedalus. 1977. Vol. 106. № 2. P. 181–210. 
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раз зачастую показывается на фоне мрачных событий или негатива, ко-

торым окрашены семейные отношения [17]. 

6. Наконец, отдельную группу составляют исследования правовых 

оснований и особенностей функционирования института отцовства в раз-

ных странах (Ю. С. Петрунина, С. Н. Белясов, В. М. Новоселов, R. Flac-

king, F. Dykes, U. Ewaldи др.). 

Официально, на государственном уровне, понятие «отцовство» 

в России впервые было зафиксировано в Конституции РФ 1993 г. Суще-

ствовавшие ранее конституции декларировали заботу о материнстве 

и детстве без упоминания о родителях мужского пола. Сегодня статус от-

цовства закреплен в статье 7 главного законодательного документа стра-

ны, в соответствии с которой должна обеспечиваться «государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»1. А в статье 72 Кон-

ституции, равно как и в первой статье Семейного кодекса РФ, говорится 

о том, что семья, материнство, отцовство и детство находятся под защи-

той государства2. 

На взгляд С. Н. Белясова и Ю. С. Петруниной, правовое закрепле-

ние отцовства неоднозначно: в одних статьях Конституции декларируется 

его государственная поддержка и защита наряду с другими членами се-

мьи; а в статье 38  эта защита распространяется только на материнство 

и детство [1, 18]. Очевидно, что законотворческая деятельность требует 

недвусмысленности и однозначности оперирования понятиями в любом 

правовом акте или его пункте. Тем не менее определенные сдвиги в изме-

нении ценностно-нормативной системы отцовства налицо. В. М. Новосе-

лов полагает, что на формирование статуса отцовства и его трансформа-

ции значительное влияние оказывает проводимая государством семейная 

политика [19]. 

За рубежом повышенный интерес к теме и проблемам отцовства 

и аспектам его государственной поддержки связан, в частности, с воз-

можностью предоставления отпуска отцу по уходу за своим ребенком. 

R. Flacking, F. Dykes и U. Ewald, A. Hosking, G. Whitehouse и J. Baxter ар-

гументировано настаивают на целесообразности и оправданности отцов-

ского ухода за ребенком как на не менее эффективном, чем материнский, 

при условии равноценной государственной поддержки [20, 21]. 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

Consultant.ru>document/cons_doc_LAW_28399/  
2 Семейный кодекс Российской Федерации [Электрон. ресурс]. Режим досту-

па: Consultant.ru>document/cons_doc_LAW_191514/ 
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Краткий обзор научных работ демонстрирует актуальность феномено-

логии отцовства и рост интереса в нашей стране к проблемам, связанным 

с институтом отцовства. Однако имеющиеся исследования носят культуроло-

гический, социологический, исторический, психологический и юридический 

характер. В педагогике проблемы отцовского воспитания затрагиваются 

лишь косвенно, а преобразующая педагогическая деятельность по развитию 

и поддержке «отцовской педагогики», как правило, сводится к психолого-пе-

дагогическим семейным или индивидуальным тренингам. 

Возможности отцовского воспитания весьма обширны, но из-за 

сложной социальной обстановки и при недостаточной научно-исследова-

тельской поддержке этот потенциал педагогики остается не реализован-

ным в достаточной мере. Цель предпринятого нами исследования состо-

яла в том, чтобы частично восполнить указанный пробел и исправить си-

туацию. 

Материалы и методы исследования 
Для выявления структуры представлений наших сограждан муж-

ского пола об отцовстве мы предприняли опрос, который проводился в те-

чение 2017 г. и в котором приняли участие являющиеся отцами мужчины 

из разных социальных и профессиональных слоев, принадлежащие к раз-

ным религиозным конфессиям, с различными политическими ориентаци-

ями, имеющие разное семейное положение (состоящие в браке и разве-

денные). 

Письменно через социальные сети и Интернет, а также устно, не-

посредственно в ходе личных бесед было опрошено более 500 респонден-

тов из нескольких городов РФ (Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбур-

га, Пскова, Омска, Новосибирска, Тюмени, Тобольска, Салехарда) и даль-

него зарубежья (Чикаго, Вены, Дрездена, Берлина). 

На вопрос «что означает быть отцом?» было получено около 2500 ва-

риантов ответов, семантическая компиляция и классификация которых 

позволила выделить три основных группы тезисов и 17 параметров (фак-

тически, шкал) отцовства. На основе обобщения результатов опроса, те-

оретического анализа и синтеза полученных данных были сформулирова-

ны основные цели следующего этапа нашего исследования: 

● уточнение дефиниции понятия «воспитательный потенциал отцов-

ства»; 

● определение концептуальных основ его изучения и практической 

поддержки; 

● моделирование концепта воспитательного потенциала отцовства. 
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Результаты исследования 

Определение понятия «воспитательный потенциал отцов-
ства» требует аргументированной интерпретации. 

Малый академический словарь (МАС) трактует отцовство как кров-

ное родство между отцом и его ребенком либо свойственное отцу созна-

ние родственной связи его с детьми; чувство, испытываемое отцом по от-

ношению к своим детям1. 

Согласно формулировке энциклопедии социологии отцовство – это 

права и обязанности мужчины по отношению к ребенку, вытекающие из 

кровного или юридического родства2. 

В словаре сексологии отцовство представлено как врожденное чув-

ство, которое побуждает мужчину поступать в отношении своего ребенка 

(или своих детей) с сопереживающей ответственностью3. 

Подобные вышеуказанным определения в  слегка измененном, но 

содержательно идентичном виде, встречаются во всех прочих толковых 

и специально-профессиональных словарях и справочниках. Получается, 

что отцовство, с одной стороны, отражает кровную связь и соответству-

ющую правовую базу, эту связь закрепляющую, а с другой стороны, от-

цовство – это чувство отца по отношению к ребенку, которое побуждает 

его воспитывать свое дитя, заботиться о нем, брать на себя ответствен-

ность за его развитие и т. д. 

Потенциал в словаре С. И. Ожегова определен как физическое поня-

тие, характеризующее величину потенциальной энергии в определенной 

точке пространства; а в переносном смысле – как cовокупность средств, 

условий, необходимых для ведения, поддержания, сохранения чего-ни-

будь; внутренние возможности. При этом возможности – это средства, ус-

ловия, обстоятельства, необходимые для достижения, осуществления чего-

либо4. 

Посредством научно-аналитического синтеза категорий отцовства 

и его воспитательного потенциала мы вывели следующее определение: 

воспитательный потенциал отцовства – это внутренние ресурсы, поз-

                                                 
1 Малый академический словарь [Электрон. ресурс]. Режим доступа: classes.ru> 

Русский>…Russian-academ.htm 
2 Социология: энциклопедия / сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евель-

кин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко. Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 
2003. 1312 с. 

3 Словарь терминов сексологии онлайн. Режим доступа: http://www.med-
links.ru/dictionaries.php? dic=dicsex&dic_tid__=&dic_tid=597&dic_ltr=%CE. 

4 Толковый словарь С. И. Ожегова. Режим доступа: http://slovarozhegova.ru/. 
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воляющие отцу успешно проявлять свое родительское отношение к ре-

бенку (детям) в процессе его (их) воспитания. В этом контексте внутрен-

ние ресурсы – это знания и умения, личностные качества, мотивы, уста-

новки и ценности мужчины, определяющие соответствующие цели и ха-

рактер отцовского воспитания. 

Концептуальные основы воспитательного потенциала отцов-
ства, выведенные в ходе теоретического анализа феноменологии отцовства 

и практического этапа исследования (опроса), выглядят следующим образом. 

1. Отцовство, несмотря на распространенные социологический 

и юридический варианты трактовки этого термина в нашей стране, мо-

жет пониматься не только как кровное родство мужчины и его ребенка, 

порождающее соответствующие права и обязанности, но и как воспита-

тельная институция (т. е. норма и организационный уклад воспитания ре-

бенка как в семье, так и в ситуации раздельного быта), предполагающая 

родительское (отцовское видение себя родителем), педагогически осозна-

ваемое (связанное с пониманием своих возможностей, своей роли и зна-

чимости в воспитании ребенка) и деятельное (проявляемое в воспитыва-

ющем взаимодействии) отношение отца к ребенку. 

Категоризация отцовства как воспитательной институции в выше-

означенном виде позволяет конкретизировать понятие отцовства и опре-

делить возможности и пути его поддержки как социально-педагогическо-

го явления. 

Воспитательный потенциал отцовства предполагает две временные 

проекции его измерения: 

● настоящий, когда он находится в актуальной готовности для ре-

ализации («умею, но не делаю», «умею и иногда делаю» и т. д.) 

● и будущий, формирующийся («не умею и не делаю, но это важно», 

«важность пока не осознаю, но пытаюсь что-то делать» и т. д.). 

2. Условием успешного, т. е. осознаваемого, ответственного и ре-

зультативно-деятельностного отцовского воспитания является соответ-

ствующая реализация воспитательного потенциала отца, воплощаемая 

в виде системы ценностно-означенной отцовско-детской интеракции на 

базе образовательных учреждений (школы, учреждений дополнительного 

образования), опирающаяся на инструментовку «языков» телесности, на-

уки, искусства, игры и традиций, литературного текста и труда. 

Поддержка отцовства образовательными институтами, учреждени-

ями социального развития и т. п. заключается в создании на их базе усло-

вий для развития и реализации воспитательного потенциала у конкрет-
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ных отцов (корректировки «настоящего» и развития «будущего» потенци-

ала). Такими условиями могут быть: 

● система мероприятий (отцовских конференций, круглых столов 

и т. д.), направленных на просвещение и стимулирование воспитательной 

мотивации отцов; 

● интерактивные площадки семейного взаимодействия при осуще-

ствлении трудовой, спортивной, научной, культурной и  др. видов дея-

тельности, реализуемых через семейные праздники, спортивные состяза-

ния между семейными командами, в которых отцы – капитаны, научные 

и культурные выставки и иные мероприятия. 

Собственно педагогическая поддержка отцовства заключается 

в создании подобных условий на базе современной школы и учреждений 

дополнительного образования с привлечением педагогов-психологов и пе-

дагогов-организаторов (см. п. 4). 

3. Значимым фактором и условием реализации и одновременного 

развития воспитательного потенциала отцовства, по нашему мнению, яв-

ляется отцовско-детская интеракция – непосредственное эмоционально-

коммуникативное взаимодействие, основа которого – эмпатия и «со-бы-

тийное» отношение отца к жизни ребенка, т. е. деятельная любовь. 

Эффективным педагогическим средством активизации воспитатель-

ного потенциала отцовства может стать система «языков» отцовско-дет-

ской интеракции. Она позволяет в конкретных и содержательных фор-

мах-единицах («языках») организовать культурное и психофизическое вза-

имодействие отца и ребенка, задать смыслы и значения их коммуника-

ции в виде «предметного материала». Педагогическая «инструментовка» 

организации отцовско-детской интеракции в общем виде имеет следу-

ющую логику: «язык – форма – ценность». 

Примеры конкретного воплощения общей формулы могут выглядеть 

так: «спорт – тренировка – здоровье», «литература – чтение – смысл», «ис-

кусство – концерт – вкусы» и т. д. 

4. Основным условием раскрытия воспитательного потенциала от-

цовства, как нам представляется, является создание прецедента проявле-

ния устойчивого отцовского интереса к самореализации и саморазвитию 

в отношении воспитания своего ребенка, соответствующая самооценка 

отца в означенном контексте, осознание им необходимости самосовер-

шенствования как отца-примера, отца-наставника, отца-друга, отца-лич-

ности. 

Активизация отцовской осознанности к развитию своего потенци-

ала – фундаментальная педагогическая задача, успешное решение кото-
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рой предшествует использованию системы «языков». В связи с этим выс-

траивается двухуровневая структура деятельности педагога, сопровожда-

ющего процесс реализации воспитательного потенциала отцовства. 

На первом уровне – стимуляции интереса отца к воспитанию ребен-

ка, от педагога требуются: 

1) глубокие психолого-педагогические, социологические, культурные 

знания, в том числе понимание ментальных корней и основ современного 

отцовства, включая ситуацию социальной «размаскулинизации»; владение 

материалом, лежащим в основе содержания будущей отцовско-детской 

интеракции; 

2) развитые коммуникативные компетенции (диалогичность, суггес-

тивные навыки и др.), позволяющие заинтересовать отцов в развитии их 

собственной воспитательной практики. 

Второй уровень, при условии реализации первого, предполагает де-

ятельность педагога по сопровождению участия отцов и их детей в пред-

лагаемой системе «языков» отцовско-детской интеракции. Основные фун-

кции педагога на данном этапе – консультативная поддержка отцов, ор-

ганизация непосредственных и уместных педагогических форм воплоще-

ния интеракции посредством того или иного «языка» (например, отцов-

ско-детских спортивных мероприятий, литературной гостиной, трудовых 

мероприятий и т. д.) и мониторинг эффективности системы сопровожде-

ния, обеспечивающий ее своевременную коррекцию. 

Результирующим целевым ориентиром просветительской, консуль-

тативной, организационно-мотивирующей работы педагога является так 

называемая «Мы-концепция» отцовско-детского взаимодействия, осно-

ванная на общечеловеческих ценностях уважения, сотрудничества и вза-

имной поддержки. 

5. Измерение и качественная оценка воспитательного потенциала 

отца и успешности его реализации должны производиться в виде ком-

плексной диагностики, сложность которой заключается в субъективности 

ее предмета. В комплекс диагностического инструментария, на наш 

взгляд, следует включить методы опроса, наблюдения, экспертных оце-

нок, изучение продуктов совместной деятельности отца и ребенка (худо-

жественных поделок, литературных сочинений и пр.). Благодаря исполь-

зованию разносторонних и качественно отличных друг от друга методов 

диагностики можно получить относительно объективную «картину проис-

ходящего». Оценка фактической реализации воспитательного потенциала 

отца может быть дана через изменение качества отцовско-детских отно-

шений (частоты общения, проявлений эмпатии, одобрения, поддержки 
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и др.), фиксации их ценностно-смысловой сущности (уважения, приня-

тия, любви) и ее наличия в реальном поведении системы «отец – ребе-

нок» – во взаимных высказываниях, поступках и поведенческих выборах. 

Моделирование концепта воспитательного потенциала от-
цовства также было проведено на основе анализа результатов опроса 

мужчин-отцов. Воспитательный потенциал отцовства, согласно представ-

лениям наших респондентов, состоит из трех основных компонентов. 

1. Знания о воспитании и умение отца реализовывать их на прак-

тике (видимо, все еще сказывается советская ЗУН-концепция обучения, 

через которую прошли большинство молодых отцов). Параметры и инди-

каторы данного компонента: интеракция, наставничество и общение, 

инициативность и интерес к ребенку, проявление заботы и поддержки, 

умение планировать воспитательную деятельность и анализировать себя 

как воспитателя, развитие собственных воспитательных компетенций 

и способность воспринимать советы и посещать профессиональные педа-

гогические консультации. 

2. Личностные качества и формы их проявления. Параметры и ин-

дикаторы компонента: проявление такта, уважения и доброжелательнос-

ти к ребенку, эмпатия и интерактивность, стремление понять ребенка, гу-

манность, ответственность, осознанность и самокритичность, авторитар-

ность и строгость. 

3. Ценности и мотивы отцовства. Параметры и индикаторы: соци-

альная включенность, социальное одобрение, вклад в будущее и в благо-

получие общества, социальная ответственность, счастье и радость ребен-

ка, его конкурентоспособность и социализация, собственное самоутвер-

ждение, феноменологическая реализация «несбывшейся мечты», благопо-

лучие семьи и продолжение рода. 

Модель трехчастной структуры воспитательного потенциала легла 

в основу нового многомерного опросника, который в настоящее время на-

ходится в стадии апробации и валидизации. Мы надеемся, что его ис-

пользование позволит в обозримом будущем разработать эффективный 

инструментарий оценки воспитательного потенциала отцовства и его ин-

дивидуальной динамики. 

Обсуждение и заключения 
Изложенная в статье концепция воспитательного потенциала отцов-

ства, помимо проведенного масштабного опроса и научно-практического 

анализа и синтеза его результатов, основывается на рефлексии опыта, на-

копленного нами в ходе длительного, продолжающегося с 2010 по 2017 г. 
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педагогического эксперимента по развитию детско-родительской физи-

ческой культуры – организации совместных занятий детей и родителей 

спортом. По нашим наблюдениям, наилучших результатов личностного 

и физического развития добиваются дети, занимающиеся спортом не 

только в традиционных индивидуальных или групповых формах, но и со-

вместно с родителями. Эти занятия создают множество положительных 

условий для развития ребенка: 

1) его уверенность в родительской поддержке; 

2) чувство защищенности; 

3) наличие старших «друзей» в лице родителей (отцов), с которыми 

можно обсудить свои интересы и быть понятым; 

4) присутствие активного личностного примера и авторитетного 

влияния родителей и т. д. 

Эффективность спортивных занятий достигается благодаря исполь-

зованию ценностно-обозначенного потенциала физической культуры, пе-

реложенного на «язык» интерактивного взаимодействия ребенка и роди-

теля, с помощью которого между ними выстраивается «диалог», гармони-

зирующий отношения. К сожалению, нужно признать, что пока отцы, 

участвующие в эксперименте, слабо реализуют свои воспитательные воз-

можности и редко участвуют в активных занятиях и спортивных играх 

своего ребенка. Объективных причин тому много – от занятости мужчин 

на работе до фактического их отсутствия в семье (из-за расторжения бра-

ка, смерти отца и др.). Те же отцы, которые проявляют большую актив-

ность, недостаточно глубоко, на наш взгляд, рефлексируют по поводу сво-

их собственных воспитательных усилий. 

Разработанная нами модель концепта воспитательного потенциала ста-

ла основой проекта практической поддержки отцовства как воспитательной 

институции. Проект под названием «Активное отцовство» с начала 2017 г. ре-

ализуется Ассоциацией семейного спорта и физической культуры Тюменской 

области на базе школ г. Тюмени и городских интерактивных площадок, где 

проводятся семейный фестиваль отцовства «Папа тут», празднование «Дня от-

ца», организуются мероприятия в рамках локальных проектов «Папин сын» 

и т. д. Сущность данной деятельности в целом заключается в налаживании 

тесного педагогического взаимодействия с коллективом отцов посредством 

просветительских и мотивационных лекционно-диалоговых занятий, создания 

условий для отцовско-детской интеракции и активного включения отцов 

и других членов семей в социокультурную среду города. Осмысленность и пла-

нируемая долгосрочность работы по развитию воспитательного потенциала 

отцовства позволяют надеяться на ее положительные результаты. 



Воспитательный потенциал отцовства: 
концептуальные основания исследования и поддержки 

 

Образование и наука. Том 19, № 10. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 10. 2017 

 129 

Дальнейшее исследование воспитательных ресурсов отцовства, ус-

ловий, факторов и средств активации этого педагогического резерва поз-

волит нам разработать комплекс практических рекомендаций для вопло-

щения в реальную жизнь государственных стратегических инициатив по 

укреплению института семьи. 
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Аннотация. Введение. В современном обществе педагогика перестает 

быть уделом только воспитателей, школьных учителей и преподавателей обра-

зовательных учреждений общей и профессиональной подготовки различных 

уровней. В интеграции с социологией, философией, психологией, культуроло-

гией она оказывает влияние на социокультурную жизнь как всего общества, 

так и местных сообществ, на благополучие детей и семей, на качество жизни 

населения. В ряде регионов в целях консолидации населения, решения ло-

кальных проблем, укрепления института семьи власти и органы управления 

образованием и социальной сферой обращаются к социальной педагогике, ко-

торая в отличие от финансово-экономических мер не может изменить небла-

гоприятные материальные и жилищные условия жизни людей, но способству-

ет распространению идей гуманизма, взаимопомощи, солидарности и сотруд-

ничества, придает импульс позитивного созидания, что особенно важно, ког-

да человек или его семья находятся в сложных жизненных ситуациях. 

Цель статьи заключается в раскрытии ведущих тенденций социально-

педагогической и социокультурной деятельности с детьми и семьями по месту 

жительства и представлении итогов первого этапа осуществления проекта 

«Развитие и реализация социально-педагогического потенциала территориаль-

ных сообществ», разработанного в Институте изучения детства, семьи и вос-

питания Российской академии образования. 

Методология и методы. Изложенное в статье исследование базируется 

на системно-деятельностном подходе. При изучении общего фона социальных 

преобразований педагогическими средствами использовался также несистем-

ный подход, значимость которого увеличивается в связи с нарастающей ди-

намикой социальных изменений, неясностью жизненного контекста, неус-

тойчивостью и многовариантностью развития социума. Анализ муниципаль-

ных практик работы с детьми и семьями по месту жительства и оценка эф-
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фективности практической деятельности социальных педагогов разных спе-

циализаций проводились на основе анкетирования родителей. 

Результаты и научная новизна. Выявлены, изучены и обобщены совре-

менные формы коллективного участия граждан в деле воспитания подраста-

ющего поколения. Показано, что задача по превращению места жительства 

в пространство воспитания в городских и сельских поселениях может быть 

успешно решена посредством создания территориальных сообществ – новых 

социальных структур современного гражданского общества. Дана характе-

ристика и обоснована необходимость развития подобных сообществ, которые 

содействуют развертыванию целенаправленной социально-воспитательной 

работы с детьми и семьями по месту жительства. 

Практическая значимость. Полученные в ходе исследования данные 

и описанный опыт деятельности территориальных сообществ могут служить 

опорой для построения муниципальных моделей организации социально-педа-

гогической и социокультурной работы с детьми и членами их семей. 

Ключевые слова: социальная педагогика, место жительства, семьи 

с детьми, социальное пространство, территориальное сообщество, социальный 

педагог 
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Abstract. Introduction. In modern society Pedagogics is no longer the do-

main only of tutors, school teachers and teachers of educational institutions of 

general and vocational training of various levels. Pedagogics, being in integrati-

on with Sociology, Philosophy, Psychology, and Cultural Science, has an impact 

on sociocultural life of both all society and local communities, along with well-

being of children and families, and population’s quality of life. In some regions 
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of Russia, state bodies responsible for the administration of education and soci-

al sphere call for Social Pedagogics in order to consolidate the population; to 

solve local problems; to strengthen the family and government institutions. So-

cial Pedagogics, in contrast to financial-economic measures, can not change un-

satisfactory material conditions and poor housing, but contributes to the spread 

of ideas of humanity, mutual aid, solidarity and cooperation; then stimulates 

positive creation that is especially important when a person or his/her family 

are in difficult life situations. 

The aims of the publication are: to disclose the leading tendencies of socio-

pedagogical and socio-cultural activity with children and families at the place of 

residence; to represent the results of the first stage of the project “Development 

and Realization of Socio-Pedagogical Potential of Territorial Communities” develo-

ped at the Institute for Study of Childhood, Family and Education of the Russian 

Academy of Education. 

Methodology and research methods. The research provided in the article is 

based on system-activity approach. When studying the general background of so-

cial transformations, non-system approach was used, which importance increases 

in connection with the growing dynamics of social changes, ambiguity of a vital 

context, instability and diversity of society development. The analysis of municipal 

work with children and families at the place of residence and assessment of prac-

tical activities efficiency of Social Care teachers of different specializations was 

carried out on the basis of questioning among parents. 

Results and scientific novelty. Modern forms of collective participation of ci-

tizens in education of younger generation are revealed, studied, and generalized. 

It is shown that the task of transformation of the place of residence into education 

space in a city and rural settlements can be successfully solved by means of cre-

ation of territorial communities – new social structures of modern civil society. 

The characteristic of such territorial communities is given; the need for its deve-

lopment is proved. It is evident that similar communities promote expansion of 

purposeful social and educational work with children and families at their places 

of residence. 

Practical significance. The results and experience of creation of territorial 

communities obtained in the course of the investigation can support the develop-

ment of municipal models for organization of socio-pedagogical and socio-cultural 

work with children and members of their families. 

Keywords: social pedagogy, place of residence, families with children, soci-

al space, territorial community, social care teacher 
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Введение 
Реализация основных идей государственной политики по обеспече-

нию поддержки детства, которые отражены в ряде официальных доку-

ментов1, напрямую связана с повышением роли социальной педагогики 

в жизни человека и общества. 

Педагогика сегодня перестает быть уделом только воспитателей, 

школьных учителей и преподавателей образовательных учреждений различ-

ных уровней общей и профессиональной подготовки. В интеграции с соци-

ологией, философией, психологией, культурологией она оказывает влияние 

на социокультурную жизнь как всего общества, так и местных сообществ, на 

благополучие детей и семей, на качество жизни населения. В ряде регионов 

власти обращаются к социальной педагогике в целях консолидации населе-

ния, решения местных проблем, укрепления института семьи [1]. 

Безусловно, социальная педагогика в отличие от экономики не мо-

жет изменить неблагоприятные материальные и жилищные условия жиз-

ни многих семей с детьми. Но целенаправленная социально-педагогичес-

кая и социокультурная работа с детьми и семьями по месту жительства 

способна заразить людей идеями гуманизма, взаимопомощи, солидарнос-

ти и сотрудничества, энергией созидания, что особенно важно, когда че-

ловек или его семья находятся в сложных жизненных ситуациях. 

С позиций социальной педагогики место жительства представляет со-

бой важнейшее значимое по своим воспитательным возможностям прос-

                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г. с изменениями 2016–2017 гг.; Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации. Федеральный закон № 124-ФЗ от 24 июля 
1998 г.; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ № 1662-р от 17 ноября 2008 г.; О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы. Указ Президента Российской Федерации 
№ 761 от 01 июня 2012 г.; Стратегия развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
№ 996-р от 29 мая 2015 г. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.consul-
tant.ru/document 
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транство обитания семьи, в котором протекают процессы взросления расту-

щего человека, его социализации. Именно по месту жительства возможно: 

1) продуктивно и неформально организовывать совместную де-

ятельность детей и родителей; 

2) создавать условия для самореализации детей и молодежи; 

3) обучать детей и молодежь искусству жизнетворчества; 

4) активизировать общественные ресурсы в интересах детей; 

5) реализовывать модели межведомственного взаимодействия для 

профилактики неблагополучия детей; 

6) консолидировать усилия власти и населения в решении злобод-

невных социально-педагогических проблем детей и их семей; 

7) внедрять гуманистические принципы добрососедства, социаль-

ной сплоченности, солидарности [2]. 

Для воплощения в жизнь перечисленных возможностей в Институте 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования 

(Москва) был разработан и принят к выполнению практико-ориентиро-

ванный экспериментально-исследовательский проект «Развитие и реали-

зация социально-педагогического потенциала территориальных сооб-

ществ». Как показал уже первый этап реализации проекта, превращение 

социальной среды в среду педагогическую востребовано как гражданами, 

так и региональными и муниципальными управленческими структурами. 

Обзор литературы 

В конце ХХ – начале ХХI в., несмотря на сложнейшие политические 

и социально-экономические преобразования в России, из поля внимания оте-

чественных исследователей не выпадали проблемы воспитания детей по месту 

жительства. Они нашли свое отражение в диссертационных работах, в час-

тности таких, как «Сельская социальная среда как педагогический фактор»1, 

«Организационно-педагогические условия социализации личности подростка 

в детско-юношеском клубе по месту жительства»2, «Гражданское воспитание 

подростков в клубных формах дополнительного образования по месту житель-

ства»,3 «Социально-педагогическая профилактика неблагополучия детей в усло-

                                                 
1 Гурьянова М. П. Сельская социальная среда как педагогический фактор: дис. 

… канд. пед. наук. Москва, 1994. 
2 Липатова С. Н. Организационно-педагогические условия социализации лич-

ности подростка в детско-юношеском клубе по месту жительств: дис. … канд. пед. 
наук. Томск, 2004. 

3 Артемов А. А. Гражданское воспитание подростков в клубных формах дополни-
тельного образования по месту жительства: дис. … канд. пед. наук. Москва, 2011. 
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виях сельского муниципального района»1, «Социальное становление молодежи 

в клубе по месту жительства»2 и др. 

Этой же проблематике посвящены научные статьи А. В. Егоровой 

«Дополнительное образование детей: воспитание по месту жительства [3] 

и К. И. Выборновой «Клуб по месту жительства как средство социального 

воспитания» [4]. Последняя была подготовлена в рамках проведения 

в 2016 г. VIII Международной студенческой электронной научной конфе-

ренции «Студенческий научный форум». 

Обращаясь к истории вопроса об организации педагогического соп-

ровождения по месту жительства, следует отметить, что ранее, в конце 

80-х – начале 90-х гг. ХХ в., мощный импульс воспитательной работе 

с детьми и подростками непосредственно в среде их проживания, с уче-

том ее ментальных, статусных, бытовых, материальных и иных особен-

ностей, придала деятельность временного научно-исследовательского кол-

лектива (ВНИКа) «Школа – микрорайон», созданного по инициативе Госко-

митета по народному образованию СССР и Академии педагогических на-

ук СССР (руководитель – В. Г. Бочарова). Этот коллектив возглавил и ку-

рировал всесоюзный эксперимент по развитию социально-педагогической 

деятельности по месту жительства, апробации и введению в нашей стра-

не новой профессии – социальный педагог. 

Региональные комплексные программы работы с детьми и подростка-

ми по месту жительства были разработаны и реализованы в Москве, Санкт-

Петербурге («Экология двора»), Смоленске («Смоленские дворы»), Тамбовской 

области («Взрослые и дети») и других городах и областях страны. 

Активная деятельность регионов заставила главное образовательное 

ведомство страны отреагировать на значимость и серьезность существу-

ющих проблем и признать, что в 1990-е гг. «произошло сужение подрос-

ткового пространства городов и поселков»: из педагогического арсенала 

исчезли многие полезные традиции – разновозрастные «дворовые игры» 

как средство социализации подростка и вид досуга, различные виды кол-

лективных общедворовых досуговых мероприятий, в которых участвова-

ли представители различных поколений; были отменены действовавшие 

ранее нормативы отчислений от квартплаты на социальные и культурные 

цели и, прежде всего, на организацию воспитательной работы с детьми 

                                                 
1 Сеппянен Т. П. Социально-педагогическая профилактика неблагополучия де-

тей в условиях сельского муниципального район: дис. … канд. пед. наук. Костро-
ма, 2014. 

2 Мирошкина М. Р. Социальное становление молодежи в клубе по месту жи-
тельства: дис. … д-ра пед. наук. Ярославль, 2008. 
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по месту жительства1. Министерство образования вынуждено было кон-

статировать, что в сельской местности досуг подростка вне школы огра-

ничивался дискотеками и редкими праздниками, а на фоне резкого сни-

жения воспитательного воздействия семьи и ее роли в социализации де-

тей сокращение и сведение на нет возможностей для их воспитания по 

месту жительства привело к серьезным социальным последствиям: росту 

асоциальных неформальных подростковых групп, увеличению числа де-

тей с девиантным поведением, употребляющих алкоголь и наркотики; 

массовой безнадзорности несовершеннолетних2. 

В 2000 г. Министерством образования и науки Российской Федера-

ции были подготовлены «Рекомендации для организаторов работы с деть-

ми и подростками по месту жительства в современных условиях»3, не ут-

ратившие, на наш взгляд, ценности и сегодня. 

Вместе с тем воспитательная работа с детьми и семьями по месту 

жительства, если рассматривать ее с позиции эффективности государ-

ственных мер, продолжает носить скорее импульсивный, чем системный 

и последовательный характер. На протяжении последних 25 лет этой де-

ятельностью на практике занимаются главным образом энтузиасты, так 

как она не является приоритетным направлением государственной соци-

альной, молодежной и семейной политики. 

Судя по публикациям зарубежных исследователей, проблема орга-

низации воспитательной работы с детьми и подростками по месту жи-

тельства не менее актуальна и для европейских стран. Так, в книге «Des 

lieus pour habiter le monde» («Места, где живут люди»), авторами которой 

являются представители французской социальной педагогики Л. Отт, 

М. Дабаби, Н. Мурциер и др., рассматриваются аспекты социально-педа-

гогической деятельности в социуме, где для ребенка создаются дополни-

тельные условия, обеспечивающие его всестороннее развитие. Показана 

необходимость образования и поддержки более безопасной и лучшей, чем 

закрытая от общества школа, социальной среды, в которой дети получали 

                                                 
1 Программа развития воспитания в системе образования России на 1999–

2001 годы. Утверждена приказом Минобразования РФ № 574 от 18.10.1999 (ред. 
от 14.07.2000) [Электрон. ресурс]. Режим доступа: lawmix.ru› Постановления и Ука-
зы›68099. 

2 Там же. 
3 О рекомендациях для организаторов работы с детьми и подростками по 

месту жительства в современных условиях. Письмо № 813/28–16 Минобразования 
РФ от 13.11.2000 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: lawmix.ru› Постановления 
и Указы›68099. 
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бы широкие возможности для созидательного творчества, как самосто-

ятельного, так и под руководством социальных работников [5]. 

А в диссертации литовского исследователя А. Йодейкайте «Возмож-

ности проявления позитивной социально-педагогической деятельности 

детей “группы риска” в территориальной общине в осуществлении прог-

рамм неформального образования», построенной частично на обобщении 

личного опыта автора, показана перспективность сотрудничества школь-

ных социальных педагогов с агентами социализации детей вне школы, 

в частности с тренерами спортивных кружков. Однако А. Йодейкайте де-

лает вывод о том, что работа по организации позитивной деятельности 

детей «группы риска» по месту их жительства ведется хаотично и поверх-

ностно1. 

Материалы и методы 
На первом этапе реализации исследовательского проекта «Развитие 

и реализация социально-педагогического потенциала территориальных 

сообществ» в 2015–2016 гг. было проанализировано состояние социально-

воспитательной работы с детьми и семьями по месту жительства в 3 го-

родских и 9 сельских районах, расположенных в десяти разных регионах 

России. 

Для изучения состояния социально-воспитательной работы по месту 

жительства мы использовали разные методы, включая анкетирование ро-

дителей, анализ муниципальных практик и деятельности социальных пе-

дагогов разных специализаций. 

Анкетный опрос 120 родителей, проживающих в 12 эксперимен-

тальных городских и сельских районах со средним и низким уровнем ор-

ганизации работы с детьми по месту жительства, проведенный в марте 

2016 г., позволил выявить наиболее острые проблемы, связанные с пребы-

ванием ребенка вне школы. По мнению опрошенных родителей, к числу 

особо волнующих их проблем относятся: 

● безнадзорность детей; 

● их бесцельное «болтание» по улице; 

● отсутствие в поселке секций, кружков, куда дети могли бы пойти 

после школы; 

● общение ребенка с детьми, которые курят, употребляют наркоти-

ческие вещества, алкоголь; 

                                                 
1 Juodeikaite A. Possibilities of Positive Social Educational Expression of a 

Child at Risk upon Implementation of Non-formal Education Programs: Doctoral dis-
sertation. Kaunas University of Technology, 2009. 279 p. 
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● алкоголизм взрослого населения и молодежи села; 

● постоянное использование детьми телефонов для игр; 

● проведение длительного времени детей за компьютером; 

● отсутствие досугового и профориентационного центров по месту 

жительства. 

Кроме того, в процессе анкетного опроса было выяснено, что подав-

ляющее большинство родителей готово в доступной для них форме уча-

ствовать в работе с детьми по месту жительства. Один из вопросов был 

сформулирован следующим образом: «Если в Вашем микрорайоне будет 

принята программа социально-воспитательной работы с детьми и семь-

ями по месту жительства, то какие бы дела Вы в нее включили?» Среди 

ответов были указаны благоустройство прилегающих территорий, поддер-

жка мероприятий и деятельности по развитию трудовых навыков детей, 

изучению традиций и ремесел, культуры и природы родного края и стра-

ны; организация клубов по интересам и клубов подростков, театральных 

и танцевальных кружков, кружков рукоделия, спортивных секций, физ-

культурно-оздоровительной работы с детьми на специально оборудован-

ных площадках или на стадионах, поездок в культурные центры; проведе-

ние выставок, мастер-классов, занятий с логопедом и психологом, интел-

лектуальных игр, походов в лес, дискотек и др. 

Результаты исследования 
Как показало экспериментальное исследование, которое проводится 

с конца 2015 г. под научным руководством автора данной публикации 

в различных городских и сельских поселениях девяти регионов РФ, место 

жительства как зона воспитания подрастающего поколения сегодня, к со-

жалению, не является объектом постоянного внимания местных властей 

[6–20]. На большей части территории страны место жительства граждан 

нельзя назвать пространством организованного досуга детей, подростков 

и молодежи. Учреждения социальной направленности относятся к объек-

там межведомственной дезинтеграции, и часто приоритетом их деятель-

ности является продвижение платных социально-педагогических услуг, 

недоступных для значительной части населения. В регионах наблюдается 

дефицит педагогических структур для организации совместной обще-

ственно полезной деятельности детей и взрослых. Во многом данная ситу-

ация сложилась вследствие закрытия в 1990-е гг. прошлого века в рос-

сийских городах подростковых клубов по месту жительства. Упразднение 

ставок педагогов-организаторов лишило подавляющую часть школьников 

возможности бесплатно посещать кружки и спортивные секции, соби-
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раться и общаться в цивилизованном пространстве рядом с домом. За 

последние 20 лет в России выросло новое поколение, которое не знает, что 

такое дворовое детское сообщество, уличный каток, хоккейная коробка 

во дворе, уличная баскетбольная площадка, кинотеатр на улице. 

Кроме того, в настоящее время далеко не все общеобразовательные 

организации, даже в малочисленном сельском социуме, работают как от-

крытые системы, интегрирующие свой воспитательный потенциал с окру-

жающей средой. Активному осуществлению социально-педагогической 

деятельности среди прочего мешает укрупнение после реорганизации 

сельских школ, которые теперь вынуждены заниматься обеспечением 

подвоза части учащихся из отдаленных деревень и обратно. В этих усло-

виях стало фактически невозможно поддерживать внеурочную занятость 

детей во второй половине дня. 

А учреждения культуры, призванные осуществлять культурно-прос-

ветительскую, культурно-досуговую и социокультурную работу с населе-

нием, в большей степени ориентированы на массовые мероприятия, 

внутреннюю стационарную кружковую работу и на оказание все тех же 

платных услуг ради собственного выживания. 

Неорганизованный досуг школьников нередко становится причиной 

их девиантного поведения. Согласно статистическим источникам, 

в сельской местности от 30 до 50% родителей, преимущественно отцов, 

работают вахтовым методом и оставляют детей без должного внимания, 

тем самым увеличивая воспитательную нагрузку на школу. В дотацион-

ных регионах страны сельский социум нередко представляет собой прос-

транство, где преобладают семьи с детьми, находящиеся в трудных и со-

циально опасных жизненных ситуациях, причем иногда в положении со-

циального исключения. 

Неблагополучное состояние среды жизнедеятельности граждан 

в провинциях вызвано многими причинами: 

1) отсутствием экономических возможностей для самостоятельного 

достижения семьями с детьми материального благополучия; 

2) сокращением рабочих мест и в целом сфер приложения труда 

в моногородах и сельской местности; 

3) скудостью бюджетов муниципальных образований; 

4) низким уровнем культурной компетентности родителей; 

5) девиантным поведением родителей. 

Ослабление государственного и общественного контроля безопас-
ности детей и взрослых граждан, нуждающихся в поддержке, утрата со-
циумом функций, выполнявшихся в дореволюционной России до 1917 г. 
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сельской общиной и различными попечительскими советами, а в совет-
ское время – общественными структурами, – это та проблема, которая не 
может не беспокоить и для решения которой, на наш взгляд, необходимо 
среди других мер превращение места жительства в пространство воспи-
тания и социальной защиты. 

В ходе предпринятого нами исследования были выделены муници-
пальные образования, районы и регионы с высоким, средним и низким 
уровнем организации работы с детьми. Наряду с негативными тенденци-
ями, отмеченными выше, выявлены ростки нового, творческого отноше-
ния к работе с детьми и семьями по месту жительства. В эксперименталь-
ных районах и на отдельных экспериментальных площадках эта работа 
базируется на системном подходе к организации деятельности учрежде-
ний и  объединений социально-просветительской и культурологической 
направленности. Так, в Курганской области созданы так называемые КО-
Цы – культурно-образовательные центры, действующие почти полтора де-
сятка лет, главным образом в сельских поселениях. В отдаленном районе 
г. Кирова в течение многих лет успешно функционирует подростковый 
клуб «Калейдоскоп» [13]; в Большереченском районе Омской области на-
коплен богатый позитивный опыт деятельности досуговых центров при 
образовательных комплексах [9, 16]; в Пряжинском национальном районе 
Республики Карелия к подобным организациям относятся молодежный 
и социокультурный центры (п. Пряжа), Дом карельского языка (с. Ведло-
зеро) [15]; в Перевозском районе Нижегородской области – координацион-
ные центры по работе с населением, действующие при школах [7]. В ряде 
других российских регионов небезуспешно работают ТОСы (органы тер-
риториального общественного самоуправления) [12]. 

К положительным характеристикам организации социально-воспи-
тательной работы с детьми и семьями по месту жительства относятся: 

● интеграция воспитательной и социальной работы; 
● единство общественного, социального и народного воспитания; 
● развитие семейных форм организации досуга, познания, труда; 
● преобладание проектных форм организации работы; 
● равноценность различных видов деятельности: социокультурной, 

досуговой, туристско-краеведческой, благотворительной, работы по раз-
витию дворового спорта, деятельности по предоставлению услуг дополни-
тельного образования детей; 

● ориентация социально-воспитательной работы на потребности де-
тей, имеющих различные проблемы (неблагополучных детей, детей-инва-
лидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении, и др.). 
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В 12 экспериментальных районах после кропотливой полугодовой 

подготовительной работы педагогов-экспериментаторов работниками об-

разования, общественностью и местной властью в качестве одного из 

перспективных механизмов оздоровления социальной сферы была офи-

циально признана и взята на вооружение идея территориальных сооб-

ществ. Речь идет о новых общественных структурах (некоем современном 

аналоге сельской общины), способных реализовать государственно-обще-

ственный подход к воспитанию. Планируется, что усилия территориаль-

ных сообществ будут направлены на то, чтобы место жительства стало 

1) спокойным, безопасным и комфортным для детей; 

2) свободным от алкоголя, наркотиков; 

3) территорией с высоким уровнем культуры, самоорганизации на-

селения; 

4) пространством реализации общих интересов, гражданских ини-

циатив, личности; 

5) местом проявления социальной и творческой активности граждан; 

6) средой социального воспитания детей, социально-педагогической 

поддержки семьи; 

7) зоной личностного роста жителей. 

Не так давно созданные территориальные сообщества в Половин-

ском и Сафакульевской районах Курганской области, Боровском районе 

Калужской области, Большереченском районе Омской области, Орловском 

районе Орловской области стали новым видом общественных объедине-

ний детей и взрослых, заинтересованных в налаживании богатой значи-

мыми событиями, наполненной смыслом социокультурной жизни. 

Участвующие в проекте работники образования эксперименталь-

ных сельских районов, где социальные проблемы обострены до предела, 

увидели в идее территориального сообщества реальный вариант преодо-

ления кризисной морально-психологической ситуации. 

Среди важнейших концептуальных положений деятельности городских 

и сельских территориальных сообществ необходимо выделить следующие: 

● семья с детьми является приоритетным объектом деятельности со-

циальных институтов общества и власти, функционирующих в простран-

стве места жительства; 

● территориальное сообщество представляет собой целенаправленно 

организованную общественную структуру, которая вместе с семьей 

и школой разделяет ответственность за воспитание детей, создавая опти-

мальные условия для их благополучия; 
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● воспитание детей является открытым процессом, основанным на 

образовательной деятельности учреждений социальной сферы как откры-

тых социально-педагогических систем, на взаимодействии и сотрудниче-

стве субъектов воспитания на межпоселенческом, межмуниципальном, 

межрегиональном, международном уровнях; 

● интеграция усилий государства и общества выступает как одно из 

первых условий построения и успешного функционирования системы 

воспитания детей и поддержки института семьи в пространстве места 

жительства. 

Ключевыми фигурами в планировании и реализации социально-вос-

питательной работы с детьми и семьями по месту жительства в профи-

лактике социальной девиации семей с детьми в ряде регионов выступили 

социальные педагоги. При поддержке местной власти, профессионалов, 

общественников и совместно с ними социально-педагогические работни-

ки стремятся формировать гармоничные, уважительные, добрососедские 

отношения в малом, локальном социуме, организовывать яркую, собы-

тийно насыщенную, благополучную в психологическом и нравственном 

планах жизнь детей и взрослых, входящих в одно территориальное сооб-

щество. 

Социальный педагог, работающий с детьми и семьями по месту жи-

тельства, может выполнять самые разные роли: 

● общественного воспитателя-наставника, причем как постоянного, 

осуществляющего деятельность в стационарных условиях, так и ситуатив-

ного, эпизодического; 

● помощника администрации образовательной организации, дирек-

тора клуба, библиотекаря и др.; 

● руководителя кружка, секции, общественного объединения, клуба; 

● главы проекта (детского, детско-родительского, взрослого); 

● организатора акций, мероприятий, экскурсий, походов с детьми 

и пр.; 

● народного умельца-наставника; 

● лектора; 

●  общественного воспитателя, шефствующего над подростком; 

● общественного воспитателя, сопровождающего ребенка, детей 

(в школу, на занятия после школы, экскурсии, походы и пр.); 

● организатора социокультурной жизни местного сообщества; 

● участника социокультурной жизни местного сообщества; 

● депутата, представляющего интересы своих подопечных; 

● волонтера, оказывающего помощь нуждающимся. 
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За основу построения социокультурной работы с детьми и семьями 

по месту жительства в территориальных сообществах нами были взяты 

следующие идеи социальной педагогики: 

● человек является активным субъектом социальной среды, творцом 

собственной жизни и преобразователем социума; 

● необходима государственно-частная поддержка деловой актив-

ности и актуальных социальных инициатив граждан, общественных объ-

единений и организаций в интересах детей и семей в пространстве места 

жительства; 

● для создания благоприятного климата на микротерритории обита-

ния (в селе, микрорайоне, муниципальном округе и т. д.) требуется консо-

лидация представителей разных возрастных групп – активных организа-

торов и участников социокультурной жизни местного сообщества; 

● нужны интеграция усилий профессионалов и общественников 

в организации работы с детьми и семьями, включенность как можно 

большего числа жителей в решение местных проблем, выбор видов соци-

окультурной деятельности в конкретном социуме, сплачивающей жителей 

местного сообщества. 

Тем не менее приходится признать, что потенциально мощные ре-

сурсы территориальных сообществ в воспитании детей, молодежи 

и в поддержке семьи пока задействованы в очень малой степени. 

Общие результаты первого этапа реализации проекта «Развитие 

и реализация социально-педагогического потенциала территориальных 

сообществ» могут быть сформулированы следующим образом. 

1. В большей части регионов, участвующих в эксперименте, новые 

структуры гражданского общества, объединяющие жителей, получили 

признание и одобрение населения. 

2. В тех муниципальных образованиях, где территориальные сооб-

щества действуют неформально, на локальном пространстве места про-

живания граждан начали формироваться такие гуманистические харак-

теристики социума, как доброжелательное и ответственное отношение 

взрослых к детям, появление у жителей понимания необходимости, полез-

ности и перспективности совместной деятельности детей и взрослых ради 

обеспечения в настоящем и будущем времени благополучной среды оби-

тания; зафиксирован рост духовного подъема и активности населения 

в создании новой инфраструктуры социума. 

3. Инициаторами создания территориальных сообществ выступили 

как социальные институты, так и наиболее активные граждане, а в сельских 

экспериментальных районах – педагогические коллективы школ, миссия ко-
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торых заключается не только в непосредственной обязанности предоставле-

ния качественных образовательных услуг, но и в координации общественной 

жизни территориального сообщества при условии превращения общеобразо-

вательного учреждения в педагогический центр, оказывающий помощь сель-

чанам в воспитании подрастающего поколения [20]. 

4. Важную роль в развертывании системной социокультурной и со-

циально-педагогической работы, консолидации членов территориальных 

сообществ наряду с общественными активистами, организациями и на-

родными сходами в сельской местности сыграли социальные педагоги, 

выступившие координаторами работы с детьми и семьями по месту жи-

тельства [17]. Благодаря усилиям именно этих специалистов приоритет-

ным объектом внимания и направлением деятельности общественных 

и государственных социальных институтов, функционирующих в кон-

кретных населенных пунктах, стали семьи с детьми. Первые успехи и дос-

тижения указывают на необходимость дальнейшего совершенствования 

профессиональной организации культурно-воспитательной педагогичес-

кой работы в локальных микросоциумах. 

Итоги начальной стадии апробации модели территориального со-

общества как новой структуры, объединяющей профессионалов и обще-

ственников ради эффективного воспитания детей и помощи их семьям 

непосредственно по месту жительства, обсуждались на научно-практи-

ческой сессии соисполнителей проекта, состоявшейся 26 мая 2016 г. 

в Москве. 

Опытным путем были выявлены организационно-управленческие 

компоненты формирования территориальных сообществ: 

1) мотивационный – включает мотивацию граждан на личностном 

уровне; заинтересованность в создании и поддержке территориального 

сообщества социальных институтов, в том числе и прежде всего принад-

лежащих сфере образования; властных и управленческих структур; кол-

лективов местных профессиональных и общественных объединений; 

2) управленческий – подразумевает структурированность террито-

риального сообщества, наличие органов общественного самоуправления; 

3) правовой – требует законодательного и нормативного оформле-

ния и закрепления статуса и полномочий территориальных сообществ, ут-

верждение документов муниципального уровня, регламентирующих рабо-

ту с детьми и семьями по месту жительства; 

4) кадровый – предполагает представленность в сообществе в каче-

стве его членов специалистов районных организаций и учреждений соци-

альной сферы, в том числе социальных педагогов; 
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5) инфраструктурный – означает наличие системообразующих 

структур в пространстве места жительства и помещений для досуговых 

занятий; 

6) концептуальный – требует выделения основных теоретических поло-

жений, целей и ориентиров деятельности территориальных сообществ. 

Заключение 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» базируется среди прочего на идеях социальной педагогики как 

науки и значимой составляющей практики образования. Анализ и обобще-

ние опыта, обретенного в течение первого года реализации проекта «Разви-

тие и реализация социально-педагогического потенциала территориальных 

сообществ», в котором приняли участие муниципальные образования различ-

ных регионов России, позволяет констатировать эффективность избранной 

стратегии по изменению к лучшему среды жизнедеятельности семей с деть-

ми, заключающейся в интеграции ради достижения этой цели усилий госу-

дарства, бизнеса, местных властей, педагогических коллективов школ, ини-

циативных жителей и социальных работников. Успешное функционирова-

ние этих новых общественных структур невозможно без качественной под-

готовки, своевременного повышения квалификации, морального, психологи-

ческого, материального и иного обеспечения профессиональной деятельнос-

ти социальных педагогов как организаторов и кураторов культурно-воспита-

тельной работы по месту жительства. 

В общем виде социально-педагогический потенциал территориаль-

ных сообществ можно охарактеризовать как возможность претворения 

в жизнь следующих идей и направлений деятельности: 

● гуманизация и гармонизация бытовой серы жизни детей и членов 

их семей; 

● формирование и развитие социально-личностных качеств юных 

граждан посредством участия в данном процессе представителей различ-

ных страт и жителей разных возрастных групп, проживающих на опреде-

ленной локальной территории (в одном муниципалитете, городском мик-

рорайоне, селе и пр.); 

● выработка и повышение уровня социально-педагогической компе-

тентности у объединенных одной территорией оживания представителей 

общественности и специалистов разных профилей и сфер занятости; 

● наращивание институциональных и неинституциональных воспи-

тательных ресурсов социума с целью полноценного, всестороннего разви-

тия детей и поддержки института семьи. 
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Ближайшая задача, которую следует решить для дальнейшего раз-

вития пространства места жительства как среды воспитания, социально-

педагогических и культурно-образовательных инициатив граждан, на 

наш взгляд, состоит в нормативном закреплении статуса территориаль-

ных сообществ в каждом регионе. 
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Аннотация. Введение. В последние годы в научной сфере наряду 

с другими нововведениями широкое распространение получили наукометри-

ческие методики измерения результатов деятельности ученых и научно-иссле-

довательских коллективов. Российская практика применения этих средств 

для определения степени эффективности труда научных работников далеко 

не однозначна и в перспективе чревата негативными, разрушительными пос-

ледствиями для отечественной науки. В связи с этим требуется безотлагатель-

ное всестороннее публичное обсуждение научным сообществом данной весь-

ма острой проблемы. 

Цель статьи – критический анализ актуальных аспектов реформирова-

ния науки в свете принятого 27 сентября 2013 г. закона «О Российской акаде-

мии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 253-ФЗ). 

Внимание автора сосредоточено прежде всего на активно использующихся 

в настоящее время способах оценки научной деятельности. 

Результаты и научная новизна. На примере действующей в Рос-

сийской академии образования системы цифровых индикаторов, сформиро-

ванных в соответствии с требованиями Минобрнауки РФ и ФАНО, показана 

непригодность административно навязанного инструментария для объектив-

ного оценивания результатов научного творчества. 

Убедительно доказывается, что количественные критерии, прежде всего 

такие, как число публикаций и индекс цитирования, задают ложные ориенти-

ры, становятся тормозом развития науки, а имидж ученых и целых институ-

тов начинает складываться на искаженной, далекой от истины информации. 

Положение дел усугубляется тем, что многие научные журналы превра-

тились в коммерческие издания, в которых отсутствует реальная экспертиза 

поступающих материалов и нет их отбора по актуальности и значимости. На 

основе описания реальных примеров констатируются частые нарушения эти-
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ческих принципов при формировании авторских коллективов журнальных 

публикаций, следствием чего, в частности, является искусственный рост ин-

дексов цитирования и Хирша. 

Вместе с тем формализованные цифровые показатели становятся осно-

ванием для автоматического, «справедливого», по мнению чиновников, рас-

пределения ресурсов и материальных вознаграждений в научно-исследова-

тельской области. Подчеркивается, что основанное на оцифрованных индика-

торах грантовое финансирование не может заменить базовые инвестиции 

в науку. В сложившейся ситуации получение гранта, который сделался зада-

нием не на исследование, а на сформулированный чиновником результат, 

становится проверкой на лояльность государственному менеджменту. 

Курс на огосударствление и административное управление наукой при-

вел к затяжному противостоянию академий с властью. Однако это не локаль-

ный конфликт, касающийся только ученых: в перспективе существует вовсе 

не надуманная опасность проецирования оцифрованных технологий управле-

ния наукой на управление обществом в целом. 

Практическая значимость. Выдвинут ряд рекомендаций и предложе-

ний по приданию объективного характера системе оценки научной эффек-

тивности. Для этого потребуется глубокая перестройка самой научной сферы, 

ее денационализация, возвращение к принципу «наукой должны управлять 

ученые» и, конечно, отказ от финансирования науки на основе цифровых по-

казателей. Среди прочих мер необходимо отозвать у всех коммерческих жур-

налов статус «ваковских» и вывести из состава их учредителей государствен-

ные академии. 

Ключевые слова: Российская академия образования, наука, педагоги-

ка, реформа академий наук, критерии оценки результативности ученого 
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Abstract. Introduction. Along with other innovations, in recent years, scien-

tometric methods for measurement of scientists’ and research teams’ results in 

the scientific sphere have been widely adopted. The Russian practice of applicati-

on of those methods to determine the degree of academics’ performance isn't un-
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ambiguous and eventually can have negative, destructive consequences for do-

mestic science. In this regard, this very burning issue is required for urgent thoro-

ugh public discussion by scientific community. 
The aim of the article is a critical analysis of the topical problems of science 

reform in the light of the law “On the Russian Academy of Sciences, the reorgani-

zation of state academies of sciences and amendments to certain legislative acts of 

the Russian Federation” (№ 253-RF, 27 September, 2013). Also, the author notes 

the importance of methods for evaluating the effectiveness of scholarly endeavor. 

Results and scientific novelty. On the example of the system of digital indi-

cators operating in the Russian Academy of Education, formed on the basis of the 

requirements of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation 

and Federal Agency of Scientific Organizations, it is shown that it is impossible to 

evaluate the scientific result objectively. 

It is clearly proved that the indicators used, primarily the number of publi-

cations and the citation index, in modern conditions give distorted landmarks, be-

come a brake on science, reduce its ability to self-development. The image of sci-

entists and whole institutions is formed on false indicators. 

Academic and many scientific journals have acquired a commercial nature; 

there is no real evaluative analysis of the manuscripts, which have been submit-

ted into the editorial office; there is no selection according to relevance and signifi-

cance of the submitted material. Real examples, provided in the article, de-

monstrate frequent violations of ethical principles when forming authorial collecti-

ves of publications of scholarly journals; as a consequence, artificial increase of 

citation indexes and x-index. 

In addition, the formalized digitized indicators become the basis for auto-

matic, “fair”, according to officials, distribution of resources and material rewards 

for scientific research. It is highlighted that digitization of science and quantitative 

indicators based on grant financing can not replace basic funding of science. 

Grants become a task not for research, but for the result formulated by the offici-

al, on loyalty to the state management. 

The policy of nationalization and administration of science has led to a pro-

longed confrontation between the academies and the authorities. In the long term, 

it is possible to transfer the digitized principles of science management to the ma-

nagement of society as a whole. 

Practical significance. The author puts forward a number of recommendati-

ons and suggestions how to objectify the evaluation system of scientific research 

effectiveness. That would, however, require substantial restructuring of the scien-

tific sphere itself, its denationalization and return to the principle “science should 

be managed by scientists”. Thus, science funding must not be focused on the ba-

sis of digitized indicators. It is necessary to withdraw the status “Higher Attestati-
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on Commission of the RF” (VAK RF) from all commercial journals, to remove state 

academies from their founders. 

Keywords: Russian Academy of Education, science, pedagogy, reform of 

academies of sciences, criteria for evaluating the effectiveness of a scientist 
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Наукой должны управлять ученые. 
президент РАН А. М. Сергеев 

Введение 
Пятый год в России продолжается так называемая реформа акаде-

мической науки, стартовавшая в связи с принятием известного закона 

«О Российской академии наук, реорганизации государственных академий 

наук…»1. Однако первый сигнал к ее проведению был дан еще в 2009 г., 

когда началась полемика по поводу введения формализованных показа-

телей в целях «объективного» перераспределения ресурсов на развитие на-

уки2. А в 2014 г. в научные учреждения была разослана инструкция 

с 70 индикаторами, способными, по замыслу их составителей, «оцифро-

вать» достижения ученых и будто бы позволяющими безошибочно изме-

рять их эффективность, а на основе результатов этих измерений распре-

делять ресурсы на развитие науки3. 

На первый взгляд, аудит научной деятельности на основе цифровых 

показателей, как всякий математический метод, может облегчить ее оце-

нивание. Вместе с тем его применение на практике связано с целым ря-

дом проблем, как и, например, введение 10 лет назад ЕГЭ (единого госу-

                                                 
1 О Российской академии наук, реорганизации государственных академий на-

ук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 
Федеральный закон от 27.09.2013 № 253-ФЗ (ред. от 29.07.2017) [Электрон. ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152351 

2 Об оценке результативности деятельности научных организаций, выпол-
няющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы гражданского назначения. Постановление Правительства РФ от 8 апреля 
2009 г. № 312 // ГАРАНТ.РУ [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.ga-
rant.ru/products/ipo/prime/doc/95302/#ixzz51cxDDfJs. 

3 Состав сведений о результатах деятельности научных организаций, выпол-
няющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы гражданского назначения, представляемых в целях мониторинга и оценки. 
Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 162 от 5 марта 2014 г. 
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дарственного экзамена) с балльной оценкой знаний выпускников школ 

или распространение проверки диссертаций на плагиат путем формали-

зованного и автоматизированного выявления объема заимствования чу-

жих текстов. Эти наукометрические методики, несмотря на продолжи-

тельную и сложную адаптацию и совершенствование составляющих их 

процедур, до сих пор воспринимаются неоднозначно, и их обсуждение не 

только не вышло из дискуссионного поля, но и по сегодняшний день соп-

ровождается острой критикой. 

Наукометрия как совокупность методик количественного измерения 

науки родилась не в России [1]. Английский историк науки Д. Прайс, 

один из основателей этого направления исследований, рассматривал его 

лишь применительно к оценке потенциала знаний человечества и таких 

сравнительных характеристик, как количество научных журналов, объем 

научных изданий, число ученых и т. д. [2, 3]. 

В России наукометрию восприняли со свойственными нам разма-

хом и абсолютизмом, трансформировав ее в библиометрию – арифмети-

ческий подсчет публикаций и ссылок на них по всему научному полю [4, 

5]. В настоящее время цифровые индикаторы административно утвер-

ждаются как достаточные для оценки эффективности труда отдельных 

ученых и как формализованная основа автоматического распределения 

ресурсов в научно-исследовательской области и вознаграждений научных 

коллективов1. Они удобны как бабушкины счеты, где, если надо, можно 

легко перебросить костяшки на другой десятичный ряд и получить нуж-

ный результат. 

Не углубляясь в широкий теоретический контекст содержания на-

укометрии, который достаточно полно представлен в коллективной мо-

нографии ученых – сотрудников Института философии РАН (А. Рубцова, 

А. Гусейнова, Н. Лапина, А. Огурцова, Н. Мотрошиловой и др.) [6], рас-

смотрим реализацию ее идей на примере методики оценки и перечня ин-

дикаторов, применяемых Российской академией образования (РАО). 

Обсуждение проблемы 
Действующая сейчас система ежегодных оценок деятельности члена 

РАО основана на данных формализованного отчета «Количественные ин-

дикаторы деятельности», требующего ответа примерно по 40 позициям, 

среди которых число опубликованных работ: статей, монографий, учебни-

                                                 
1 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Феде-

рации от 8 апреля 2009 г. № 312. Постановление Правительства Российской Феде-
рации № 979 г. от 1 ноября 2013 г. 
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ков, в том числе публикаций в зарубежных изданиях и даже неопублико-

ванных трудов. Необходимо также указать количество защищенных под 

научным руководством члена РАО диссертаций, полученных грантов, эк-

спертных заключений и т. д. 

При анализе содержания подобных отчетов сразу обращает на себя 

внимание несводимость оцифрованных индикаторов к одному знамена-

телю. Статистические методы измерения науки становятся преградой для 

объективных выводов и с неизбежностью приводят к ошибкам, когда (ус-

ловно!) три статьи можно засчитать как эквивалент одной защищенной 

диссертации, полученный грант приравнять к монографии, а авторский 

проект стандарта – к образовательной технологии. К чему можно прирав-

нять «неопубликованные произведения науки», представить трудно. 

На первое место (и по нумерации, и по объему показателей) в отчете 

члена РАО поставлено число публикаций и количество цитирований по дан-

ным текстам. Эти индикаторы последние годы активно используются, хотя 

всерьез в полной мере практически не обсуждались, а настороженность 

к ним научной общественности только растет [7–14]. За сухими цифрами не 

виден результат исследований, они дают представление не о динамике науч-

ных процессов, а, скорее, о развитии коммерческой журналистики; не о на-

учной, а прежде всего о публикационной активности ученого. Можно ска-

зать еще резче: о непозволительном втягивании науки в рынок. 

На электронную почту мало-мальски засветившегося ученого ежед-

невно приходят рекламные предложения от имени чрезвычайно распло-

дившихся «научных» журналов, в том числе зарубежных, с предложени-

ями опубликоваться. Требований к содержанию статей в этих предложе-

ниях нет, есть только требования к объему, шрифтам, интервалам и, ко-

нечно, к условиям оплаты. Плати и становись великим ученым! 

Подобные услуги предлагает, например, международный (!) электрон-

ный журнал «Эпоха науки» Ачинского филиала Красноярского государствен-

ного аграрного университета, который готов размещать на своих страницах 

материалы по всем (физико-математическому, биологическому, техническо-

му, гуманитарному) направлениям, вплоть до ядерной энергетики. В одном 

номере (2017, № 10) данного издания можно обнаружить тематически по-

лярные статьи: «Развитие печени телят в эмбриональном периоде», «Приме-

нение алгоритма при развивающем обучении математике», «Следственные 

действия по преступлениям, связанным с фальшивомонетничеством»1. А для 

удобства авторов создана «возможность оплаты, не отходя от компьютера». 

                                                 
1 Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp? issueid=1889563. 
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Всеядными стали и академические журналы, выживающие не в си-

лу собственной популярности, а за счет цены публикаций. Кто-то зараба-

тывает на рекламе (например, в журнале «Педагогика», втором по рейтин-

гу в РАО, стоимость «рекламы и информации» размером в одну полосу со-

ставляет 7 тыс. рублей1); кто-то – и на авторах публикаций, как переведен-

ный год назад в статус академического журнал «Профессиональное образо-

вание. Столица». Несмотря на заявленный профиль, он среди прочего охотно 

публикует сугубо филологическую статью «К проблеме анализа акцента уча-

щихся из Индии», в которой разбираются акценты языков «тамильского, 

хинди, бенгальского, телугу, майтхили и чхаттисгархи» (2017, № 2). А если хо-

рошо заплатят, то и теплое, развернутое на две страницы поздравление Ом-

скому техникуму мясной и молочной промышленности с его славным 55-ле-

тием (2016, № 12)2. Кстати, до перехода в ведение РАО это издание не позво-

ляло себе брать деньги ни за поздравления, ни за некрологи. 

Настоящие научные журналы осуществляют ступенчатое анонимное 

рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, в них – ре-

альный конкурс публикаций. В коммерческих журналах есть лишь види-

мость экспертизы содержания статей, сроки и объем их публикаций зави-

сят от объема и скорости оплаты «услуги». Погоня за платными статьями 

уводит оберегающие свой «бизнес» журналы от острых дискуссий, подоб-

ные издания стараются избегать цензурного риска. И, на удивление, боль-

шинство из них имеют в качестве «крыши» – «ваковский» статус. 

Безусловно, включение в рынок – тяжелое испытание, поэтому не 

стоит удивляться сокрушительному обвалу авторитета и тиражей акаде-

мических журналов. Так, тираж «Педагогики» упал с 83 тыс. в 1975 г. до 

5 тыс. в последние годы. Да и в него верится с трудом, как и в тиражи 

других академических изданий…. Журнал «Профессиональное образова-

ние. Столица», к примеру, из месяца в месяц показывает тираж 1490 эк-

земпляров – ни больше, ни меньше. Хоть сколько-нибудь знакомые с «кух-

ней» выпуска и распространения периодики люди сразу почувствуют «ли-

пу»: удерживать тираж с точностью до одного экземпляра на протяжении 

достаточно большого отрезка времени можно только лукавыми цифрами, 

т. е. прямым обманом подписчика. 

В торговую площадку превратилась и библиографическая база 

РИНЦ, в которой сегодня лишь 10% журналов находятся в открытом дос-

тупе. Хорошую статью из остальных изданий надо покупать: средняя це-

                                                 
1 Режим доступа: http://pedagogika-rao.ru/pricelist/. 
2 Режим доступа: http://m-profobr.com/page-6.html. 
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на – 400 рублей. Это невыгодно авторам, так как снижает возможности 

роста их импакт-фактора. Это невыгодно, в частности, и научной педаго-

гике, ибо грозит ее полным отчуждением от практики образования. Стра-

дает также главный потребитель – в нашем случае педагог, он же – нало-

гоплательщик, содержащий на свои налоговые сборы научные институты 

и ученых, работы которых ему недоступны. Но зато это выгодно посред-

никам – таков сегодня российский рынок научной журналистики. 

Адаптировались к требованиям «оцифрованной» науки и большин-

ство ученых, взявших за правило публиковаться в соавторстве. Составы 

таких «творческих» коллективов дают основания для сомнений в их сов-

местной исследовательской деятельности. Разделение труда здесь другое: 

кто-то из остепененных ученых благосклонно дает право на использова-

ние своего титула доктора (кандидата) наук, другой пишет простенькую 

статью, третий оплачивает ее публикацию. Таким образом повысили свой 

рейтинг, например, четыре соавтора опубликованной в журнале «Среднее 

профессиональное образование» статьи: два доктора, кандидат наук и со-

искатель научной степени доказали, что «при низком уровне информаци-

онной компетентности не может наблюдаться высших уровней исследова-

тельской компетентности» (2017, № 1, с. 39)1. Как нетрудно догадаться, за 

коллективную публикацию именитых соавторов платил соискатель. Так 

теперь принято. 

Уместно напомнить «Положение о присуждении ученых степеней» 

(в ред. 21.04.2016), где в п. 10 части II указывается: «Диссертация должна 

быть написана самостоятельно, свидетельствовать о личном вкладе авто-

ра в науку»2. Опубликованные статьи соискателя, содержащие результаты 

его собственного исследования, на основании которого будет защищаться 

диссертация, – это составная часть установленной процедуры присужде-

ния научной степени. Но кого это волнует на диком журнальном рынке? 

Особой удачей считается соавторство с высоким должностным ли-

цом. Не вникая в смысл представленной «на подпись» публикации, «высо-

кое лицо» нередко попадает в неловкое положение. Так, в утвержденных 

18 октября 2015 г. директором Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ Н. М. Золо-

таревой «Методических рекомендациях по обеспечению в субъектах РФ 

подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям…» к числу «достаточно продуман-

                                                 
1 Режим доступа: http://www.portalspo.ru/journal/index.php. 
2 Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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ного управленческого решения» на с. 14 отнесено «законодательное зак-

репление отказа от уровня начального профессионального образования» 

и «постепенный перевод программ НПО на короткие образовательные 

программы прикладных квалификаций»1, что ведет к дисквалификации 

рабочих кадров. Однако в статье по международным тенденциям, опуб-

ликованной под именем Н. М. Золотаревой совместно с доктором наук 

О. Н. Олейниковой, утверждается: «Наличие квалификации высокого уровня 

есть явное преимуществом на рынке труда…, даже простые профессии во 

все большей мере требуют так называемых “нерутинных” умений, что 

обусловлено усложнением их содержания» [15]. Получается, что Н. М. Зо-

лотарева, которая несколько лет возглавляла Департамент государствен-

ной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

РФ, знает о преимуществах высокой квалификации, но своей стране нор-

мативно предписывает обратное: «короткие программы» и «прикладные 

квалификации». Конъюнктурность такой «сотворческой» научной публи-

кации очевидна, но и она попадает в «цифровой зачет» соавторам. 

Полагаем, что публикацию ученого в формальном соавторстве с дол-

жностным лицом следует оценивать как взятку, как разновидность кор-

рупции в научной среде. К такому пониманию приближаются и наши за-

конодатели. В Госдуму внесен уже одобренный Верховным судом и Ген-

прокуратурой законопроект (№ 3633–7), который расширяет понятие 

взятки в Уголовном кодексе, предлагая считать таковым и оказание «ус-

луг неимущественного характера, …независимо от того, имеют ли они 

поддающуюся оценке рыночную ценность или нет»2. За неимуществен-

ную взятку будут наказывать так же, как и за обычную имущественную. 

К ней может быть отнесено содействие в продвижении по службе, защите 

диссертации, в том числе путем написания положительных рецензий 

и отзывов, неоправданного соавторства, предвзятого голосования. 

Разумеется, соавторство возможно и необходимо при условии сов-

местной разработки масштабного проекта или программного заявления 

группы единомышленников по коллегиально решаемым принципиальным 

вопросам образовательной политики. Таким был, к примеру, проект ака-

демиков РАО А. Асмолова и В. Собкина в соавторстве с известными уче-

ными А. Адамским, И. Фруминым, И. Реморенко и др., получивший наз-

вание «Гуманистический манифест образования», где предложен альтер-

                                                 
1 Режим доступа: urait.ru›docs/Методические_рекомендации_ТОП50.doc. 
2 Российская газета. 24 июля, 2017 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

https://rg.ru/2017/07/24/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-rasshirenii-poniatiia-
vziatka.html 
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нативный образ будущей школы. Правда, опубликовать его не решилось 

ни одно педагогическое издание, авторам пришлось печататься… в «Но-

вой газете»1. И, скорее всего, потерять зачетные баллы из-за публикации 

в непрофильном издании, хотя «Манифест» всколыхнул всю педагогичес-

кую общественность России. 

Соавторство допустимо также в критических статьях, связанных 

с указанием на нормативную или законодательную ошибку – там, где 

важна не научная новизна, а формирование иного общественного мне-

ния. В любом случае, коллективные статьи должны становиться резонан-

сным событием научной жизни, стартом публичной дискуссии, а не ру-

тинной практикой выстраивания «цифровых авторских пирамид». 

Было бы правильно для издания статей в соавторстве обращать особое 

внимание на указание доли вклада каждого участника подготовки научной 

публикации или хотя бы выделять основного автора. Подобное правило су-

ществует в большой науке. Возможно, не все заметили, как при вручении 

Нобелевской премии 2017 г. по физике среди трех лауреатов, занимающихся 

обнаружением и наблюдением гравитационных волн с помощью детектора 

LIGO, был отмечен «основной вклад» Райнера Вайсса, который получил поло-

вину (а не треть) суммы общего денежного вознаграждения. 

Высшие научные достижения, как и продукты любого иного интел-

лектуального творчества, имеют по преимуществу индивидуальный ха-

рактер. Редко встретишь, к примеру, созданное в соавторстве литератур-

ное художественное произведение. Такие факты есть (книги И. Ильфа 

и Е. Петрова, братьев Аркадия и Бориса Стугацких, «Гентский алтарь», 

дописанный художником Яном ван Эйком после смерти своего брата Ху-

берта ван Эйка…), но все-таки они – исключение. Трудно представить се-

бе пишущего с кем-то в соавторстве Л. Толстого или Ф. Достоевского. 

А вот в российском научном пространстве коллективные статьи, напро-

тив, становятся правилом. Грешат этим нередко и ведущие ученые, в том 

числе члены РАО. Академик тоже живой человек, он не лишен мирских 

слабостей, ему хочется стать чемпионом, хотя бы цифровым… 

Еще более кривым зеркалом продуктивности труда ученого грозит 

стать другой критерий статистических оценок, появившийся в рос-

сийской науке, – индекс цитирования. У этой «новации» тоже есть своя 

предыстория [16]. В 1950-х гг. американский ученый-лингвист Ю. Гар-

филд предложил использовать этот метрический показатель исключитель-

                                                 
1 Новая газета. № 112. 12 октября 2015 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

https://www.novayagazeta.ru/issues/2319. 
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но в научно-библиографических целях, как алгоритм поиска ссылок на 

нужные статьи [17]. Но так же, как в случае с Д. Прайсом, российские чи-

новники быстро приладили индекс цитирования к администрированию 

в научной сфере, и частотность цитирования сегодня стала ключевым 

критерием оценки ученого. Сам Ю. Гарфилд прозорливо предостерегал 

о подобной опасности менеджеров от науки: «Нелепо думать, будто бы са-

мый цитируемый автор заслуживает Нобелевской премии». Зато такого 

«Нобеля» можно получить в России. 

Время от времени Институт образования человека на основании 

данных РИНЦ публикует «рейтинг 100 самых цитируемых педагогов Рос-

сии»1. Первое место в нем неизменно, в том числе в завершающемся 

2017 г., занимает ушедший из жизни семь лет назад В. А. Сластенин. Ви-

талий Александрович – академик РАО, выдающийся ученый-педагог 

прошлого столетия. Под его редакцией им в соавторстве с И. Ф. Исаевым, 

Е. Н. Шияновым был подготовлен самый известный учебник «Педагоги-

ка», выдержавший 10 переизданий [18]. Однако последняя авторская мо-

нография уважаемого академика «Целостный педагогический процесс 

как объект профессиональной деятельности учителя» вышла в 1997 г. [19], 

что порождает сомнения в ее высокой актуальности в постсоветское вре-

мя, отмеченное радикальными реформами в образовании. 

Объяснить постоянство верхушки рейтинга можно «инерцией цити-

рования» – ссылкой на ссылки, а не на прочитанные и проанализирован-

ные авторами первоисточники. Ссылки переписываются из статьи 

в статью, из диссертации в диссертацию «пакетом», как они были состав-

лены прежними исследователями десятилетия назад. Культура и методика 

формирования библиографического аппарата утеряны, а современные 

модернизаторы кладут ее в основу наукометрии, пытаясь обеспечить кон-

куренцию цифр, но не идей, научную состязательность при ее отсутствии. 

В списке ТОП-100 педагогической науки можно обнаружить и дру-

гие «несуразности». К сожалению, пока никто не решился на глубокий 

критический анализ перечня, а его создатель – Институт образования че-

ловека – самоуверенно называет свое ранжирование «абсолютным, в от-

личие от индекса Хирша». Ни разу не было и официального заключения 

РАО – верить или не верить рейтингу ТОП-100. Впрочем, большинство 

ученых уже привыкло к «эластичной» позиции РАО по ключевым вопро-

сам. И все же, когда такой статистический «фонтан» начинает бить в пуб-

                                                 
1 Режим доступа: http://eidos-institute.ru/journal/2017/200/Eidos-Vestnik2017– 

218-Top100.pdf. 
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личном поле (а других определений для происходящего нет), отмалчивать-

ся неприлично. Если же принцип ранжирования верен, Президиум РАО 

может смело объявлять «лучшего индексированного ученого года»: на пер-

вом месте – академик «А», на втором – академик «Б», на третьем – член-

корреспондент «В» и т. д. Но это уже станет профессиональным зомбиро-

ванием ученых путем обожествления индекса цитирования. 

Оценка результативности работы ученых и достижений науки в це-

лом по числу опубликованных статей или ссылок на них порождает недо-

пустимые для научной сферы явления. Возникает соблазн договоренности 

редакторов журналов: ты ссылаешься на меня, я – на тебя! Такие взаим-

ные услуги возможны и между отдельными учеными. Ссылка на коллегу 

становится проекцией на науку расхожей приспособленческой, бесприн-

ципной формулы «ты мне – я тебе» (или «рука руку моет»), а ссылка на «по-

лезного» ученого (например, члена диссертационного совета, экспертного 

совета ВАК и т. п.) или цитата из мудрого высказывания начальства – 

вкладом в будущий успех. В ряде публикаций внутритекстовые перечни 

персоналий, перечисления работ других авторов и послетекстовые библи-

ографические списки даже не привязываются к тексту и даются в произ-

вольном виде – включают тех, кто ближе по тематике. Бывает, что объем 

ссылочного материала равняется объему самой статьи. Сатирик Игорь Гу-

берман выразил это так: 

Я прочел твою книгу. Большая. 

Ты вложил туда всю свою силу, 

И цитаты ее украшают, 

Как цветы украшают могилу. 

Думаю, ветераны науки помнят время, когда в статьях не было при-

нято давать раздутый перечень ссылок. Если их делали, то большей ча-

стью на классиков (и еще, вынужденно, на живых вождей). Сейчас же 

в требованиях к поступающим материалам в некоторых журналах реко-

мендуется «не менее 15 пунктов» в библиографическом списке. Приходит-

ся работать на цифру, но не на содержание. 

Индекс цитирования не учитывает личного вклада каждого указан-

ного участника исследования, описанного в совместной статье: сколько 

бы человек ее ни подписали, все они получают индивидуальный зачет 

в случае упоминания обратившегося к тексту публикации какого-либо 

другого коллеги-ученого. Что еще смешнее, учет данного показателя рабо-

тает на тех, кого автор критикует, обвиняет в ошибках, уличает в иска-

жении фактического материала и пр., но вместе с тем обязан сделать 

ссылку на подвергающийся критике первоисточник. Уже только за это 
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индекс цитирования нужно решительно исключить из индикаторов эф-

фективности. Но государственная программа «Развитие науки и техноло-

гий» намеренно подогревает публикационный ажиотаж: в числе первых 

требований к ученому и аспиранту там указано количество публикаций, 

от которых будут зависеть зарплата и особая поддержка «научных коллек-

тивов, демонстрирующих высокие результаты научно-публикационной 

активности»1. 

Для тех, кто, защищая «оцифрование» науки, апеллирует к опыту 

развитых стран, можно посоветовать провести мысленный эксперимент: 

виртуально переместить в «их» условия наши научно-коммерческие жур-

налы с развернутым прейскурантом публикаций и полукриминальные 

практики распределения грантов по индикаторам научной статистики 

вместо научных результатов. В цивилизованном обществе разбор таких 

«полетов» будет скорым: рейтинг журналов моментально обнулится, 

а «распределители грантов» будут срочно искать опытных адвокатов. 

В ряде передовых с точки зрения развития науки стран методы 

библиометрии и прямое использование цифровой индексации исключены 

для большинства дисциплин, причем гуманитарное знание подпадает под 

этот запрет полностью. В частности, такой запрет введен в Великобрита-

нии, причем не каким-либо ведомственным и даже не правительствен-

ным решением, а актом парламента, т. е. на законодательном уровне [20, 

с. 25], а индекс цитирования запрещено применять как аргумент при вы-

делении грантов2. 

Объяснение такой позиции можно найти у того же Д. Прайса. Раз-

рабатывая основы наукометрии, он предполагал введение системы число-

вых показателей не как самоцель, а как помощь в формировании этики 

и отношений в научной и духовной сферах. В ведущих зарубежных уни-

верситетах строго блюдутся высокие этические принципы научной де-

ятельности, поколебать которые не позволяют прочно установившиеся 

и неукоснительно соблюдаемые традиции, а также общественное мнение, 

с нетерпимостью относящееся к различного рода аферам и манипуляци-

ям, связанным с присвоением и использованием ложного академического 

статуса [21–23]. Вспомним ставший хрестоматийным пример ухода с пос-

та министра обороны ФРГ в связи с обнаруженным плагиатом в диссерта-

ции. В российской науке пока таких духовных скреп нет, но она самоуве-

                                                 
1 Развитие науки и технологий на 2013–2020 гг.: государственная програм-

ма. Принята постановлением Правительства РФ № 301 от 15 апреля 2014 г. С. 48. 
2 Гонтмахер Е. Языческая Русь // Московский комсомолец. 1 июля, 2014. 
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ренно примеряет на себя распахнутую Оксфордскую мантию, глухо засте-

гивая ее на государственные пуговицы. 

Больше того, в обсуждаемом сейчас законопроекте «О научной, науч-

но-технической и инновационной деятельности в РФ» в п. 4 статьи 71 про-

писана планирующаяся процедура библиометрической оценки научных 

организаций1. Предполагается, что теперь информацию о публикациях 

ученых и их цитировании чиновники будут получать из баз данных – т. е. 

оцифровывание науки переводится на государственный уровень. Благо-

даря создаваемому банку индикаторов сверхмудрые менеджеры Феде-

рального агентства научных организаций (ФАНО) России и Минобрнауки 

РФ поведут отечественную науку за собой. Ученого в процессе научного 

развития ставят позади чиновника, как лошадь после телеги. Отныне чи-

новник будет определять целесообразность и последовательность научных 

исследований через их грантовое финансирование. Грант становится за-

данием не на научное изыскание, а на результат, который должен обяза-

тельно понравиться заказчику, иначе о следующем гранте даже мечтать 

не приходится. Закрома Родины распахнутся только для тех НИИ или 

университетов, которые будут вписываться в тематику ведомственных 

интересов и подчиняться спускаемым с административных высот реко-

мендациям. 

Цифровые рамки – это не оковы, а капкан для российских акаде-

мий и науки в целом, поскольку из-за них угасают и теряются импульсы 

саморазвития. Давно выяснено и многократно доказано, что государство 

не способно эффективно управлять сложными интеллектуальными систе-

мами, оно обязано лишь обеспечивать условия их успешного функциони-

рования и совершенствования [24, 25]. Однако в российской науке про-

цесс пошел вспять, в сторону ее огосударствления путем административ-

ного оцифрования – инструмента управления результатами духовного 

производства, который становится дубиной в руках чиновников. Шаг за 

шагом власть сужает границы научной свободы – в этом видится ключе-

вая версия мотива академических реформ. 

Статистику иногда называют разновидностью лжи. Не только пото-

му, что ее легко фальсифицировать, но, главным образом потому, что ее 

можно произвольно трактовать. Искать связь между количеством и каче-

ством в науке бесполезно, на что обращал внимание еще Гегель: «…каче-

ственное и количественное отличаются друг от друга … величина, как та-

                                                 
1 О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ. За-

конопроект [Электрон. ресурс]. Режим доступа: www.nnro-pran.ru/news/img/pop-
ravki_k_proekty.docx. 



От оцифрованной науки к оцифрованному обществу 

 

Образование и наука. Том 19, № 10. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 10. 2017 

 167 

ковая, есть снятая определенность» [26]. Осознавали это и выдающиеся 

ученые-педагоги, творившие 100 лет назад. Так, в 1913 г. украинский 

филолог и педагог А. Ф. Музыченко писал: «Научная педагогика должна 

базироваться на широких философских взглядах, а не на формальном 

внешнем знании, вытекающем из неопределенных формул, которые при-

меняются подобно арифметическим правилам»1. 

Заключение 
Министр О. Васильева пообещала создать российскую систему 

оценки научных публикаций. И верно, пора, подобно Достоевскому, му-

чительно размышлявшему на тему «Сколько человека в человеке?», за-

даться вопросом: сколько науки в публикациях ученых? Придумать адек-

ватный инструмент измерений будет посложнее, чем разработать и внед-

рить концепцию ЕГЭ, но это дело чести самой науки, а никак не минис-

терства. Пока же объективная оценка результатов научной деятельности 

отсутствует, продолжается их оцифрование государством, обессмыслива-

ющее профессию ученого. Последствия данного процесса явно негатив-

ные, однако пока еще возможен диалог о необходимости его торможения 

и изменения заданного вектора, чем и следует незамедлительно восполь-

зоваться академическому сообществу. 

Призыв к такому диалогу прозвучал на сентябрьском собрании Рос-

сийской академии наук, избравшем в 2017 г. своего очередного президента 

на альтернативной основе, согласно строгим демократическим принципам, 

о которых уже забыли в РАО. Новый глава РАН академик А. М. Сергеев еще 

до своего избрания выдвинул тезис, отражающий ключевой постулат орга-

низации научной сферы, – «наукой должны управлять ученые» [27], который, 

на наш взгляд, тесно взаимосвязан с убеждением основоположника науко-

метрии Д. Прайса, сформулированным много лет назад: «Науку необходимо 

анализировать научными методами» [2]. Именно в этом направлении следует 

искать выход из затянувшегося конфликта между академиями и властью, 

с тем чтобы снять наконец с российской науки цифровое проклятие. В циф-

рах должен выражаться только бюджет, расходуемый на развитие науки, – 

мы убеждены, что так будет легче следить за ее ростом или падением. Неза-

мысловатая арифметика здесь будет более показательна и убедительна, чем 

ежегодные туманные заверения о мнимом на деле увеличении финансирова-

ния научных исследований. 

                                                 
1 Современные педагогические течения / сост. П. О. Каптеревъ и А. Ф. Му-

зыченко; под общ. ред. А. П. Нечаева. Москва: Типография П. П. Рябушинского. 
1913. С. 76. 
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Позиция президента РАН А. М. Сергеева имеет аргументированное 

обоснование и поддерживается в научной среде. В упомянутой в начале на-

шей статьи коллективной монографии Института философии РАН «Идеи 

и числа. Основания и критерии оценки результативности философских и со-

циогуманитарных исследований» известные ученые однозначно отвергают 

замысел оцифровывания науки как способ административного управления 

ею. Вот лишь некоторые краткие выдержки из указанного издания: 

● «…мы столкнулись с ретивыми бюрократами, которые превратили биб-

лиографические методики в способ разрушения наук» (А. Огурцов [28, с. 88]); 

● «…число публикаций и цитатных ссылок абсурдно истолковывать 

в качестве критериев оценки качества научно-исследовательского труда» 

(Н. Мотрошилова [29, с. 195]); 

● «…стимулируется гонка за количеством публикаций, нашедшая 

выражение в известном афоризме “publish or perish” – “публикуй или по-

гибай”» (Б. Юдин [30, с. 153]). 

Таким образом, российские философы сказали свое слово. Очередь 

за педагогикой и другими гуманитариями, ибо, «если не провести необхо-

димую коррекцию в понимании проблемы, могут быть приняты крайне 

опасные управленческие и даже политические решения, последствия ко-

торых для гуманитарных отраслей могут оказаться фатальными» (А. Гус-

сейнов, А. Рубцов [31, с. 68]). 

Внешне далекие от рядового обывателя проблемы «оцифрованной» 

науки могут стать мрачным прологом для формирования оцифрованного 

общества, пилотный проект которого уже апробируется в тридцати горо-

дах Китая. Госсовет КНР опубликовал «Программу создания системы со-

циального кредита» – открытой базы данных (big data) для оценки каждо-

го гражданина по индивидуальному рейтингу. На старте всем зачисляет-

ся 1000 баллов, в зависимости от поведения человека они либо прибыва-

ют, либо убывают. На основе цифровых технологий учитывается 160 тыс. 

различных показателей из 142 учреждений. 

Всё вроде бы честно и просто: живи по закону (вовремя погашай 

кредиты, плати налоги, соблюдай ПДД…) – получишь высший рейтинг. Но 

есть и местечковые требования, в том числе весьма сомнительные, по ко-

торым можно его потерять. Например, в Шэньчжэне технология распоз-

навания лиц помогает привлекать к ответственности пешеходов, которые 

переходят дорогу в неположенном месте. Денежных штрафов за такие 

нарушения пока не предусмотрено. Однако по всему городу установлены 

экраны, на которых высвечиваются лица нарушителей и их имена. В Пе-

кине карают за перепродажу железнодорожных билетов; в Цзянсу – если 
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не навещаешь родителей; в Шанхае – за необоснованное использование 

клаксона в автомобиле. Донос на соседа повсеместно поощряется пятью 

баллами, столько же можно потерять, если пропустил партийное собрание 

или не убрал во дворе за своей собакой. 

Единого регламента «социального кредита» не существует, да он 

и невозможен, ибо за каждым поступком могут стоять различные обсто-

ятельства, которые нельзя выразить цифрой. «Ошибиться» могут и каме-

ры слежения, что тоже не учитывается. Но уже определено: при рейтинге 

больше 1050 баллов – ты образцовый гражданин категории «А», при 

900 баллах – категории «B», ниже – рейтинг «C» и тогда тебе запрещено ра-

ботать в государственных структурах. Есть еще и категория «Д» – изгои 

общества, их не берут на работу, не дают кредиты, за общение с ними на 

тебя донесут и снизят рейтинг [32]. 

В оцифрованном обществе легко ломаются судьбы людей: в прош-

лом году по рейтингу «социального кредита» Верховным судом КНР нало-

жены санкции на более чем 7 млн человек. Государство, созданное граж-

данами для охраны их прав и свобод, берет под контроль самих граждан. 

Независимые ученые уже назвали эту систему «кошмаром Джорджа Ору-

элла» и «цифровой диктатурой XXI века». 

Российская наука прокладывает путь к такому будущему? 
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Аннотация. Введение. Вопросы подготовки специалистов-переводчи-

ков в связи с ускоряющимися в последнее время процессами глобализации 

находятся сегодня в фокусе пристального внимания ученых и педагогов-

практиков. Главной задачей переводчика является адекватная передача 

смысла иноязычных, часто неоднозначных текстов. Смысл высказывания на 

языке оригинала складывается из нескольких четких параметров, пренебре-

жение которыми чревато серьезными ошибками в переводе. Одним из таких 

параметров является синтаксическая структура исходного сообщения. К со-

жалению, в систему языковых упражнений, формирующих и развивающих 

умения студентов решать переводческие задачи, крайне редко включаются 

задания, обучающие правильному восприятию и воспроизведению многоз-

начных (омонимичных) сообщений, корректно перевести которые можно 

только при условии владения знаниями о синтаксисе иностранного языка. 

Цель изложенного в статье исследования – поиск возможностей более 

качественной подготовки специалистов-переводчиков на основе их обучения 

осуществлению синтаксического анализа текста. 

Методология и методы. Работа производилась с опорой на компетен-

тностный подход к подготовке профессиональных переводчиков. Использо-

вался комплекс взаимосвязанных научных методов, основным из которых яв-

ляется эксперимент. 

Результаты и научная новизна. Представлена типология предложений 

заблуждения – высказываний и сообщений, структура которых может стать 

причиной двоякого понимания их содержания. При помощи количественных 

данных охарактеризованы особенности перевода таких предложений. На ос-

нове проведенного эксперимента, участниками которого были 60 студентов 
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Уральского государственного педагогического университета и Института меж-

дународных связей (Екатеринбург) сделан вывод о том, что синтаксический 

анализ предложений заблуждения является проблемной точкой для перевода 

текстов с английского языка на русский. Описаны конкретные примеры уп-

ражнений по развитию навыков данного вида анализа при изучении курса 

«Практика перевода». Отмечается, что синтаксический анализ как професси-

ональная языковая компетенция будущего переводчика формируется в про-

цессе учебной деятельности при интеграции усилий различных кафедр языко-

вого вуза. 

Практическая значимость. Результаты работы могут быть использова-

ны преподавателями иностранных языков, работающими как в языковых, 

так и в неязыковых вузах. 

Ключевые слова: синтаксический анализ, предложения заблуждения, 

переводческие компетенции, ошибки в переводеМир образования – образова-

ние в мире. 2013. № 3 (51). 
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Abstract. Introduction. Issues of training interpreters in connection with 

accelerating the recent processes of globalization are today in the focus of attenti-

on of scientists and teachers-practitioners. The main task of the interpreter is to 

transfer the meaning of foreign, often ambiguous texts adequately. The meaning 

of the utterance in the original language is made up of several clear characteris-

tics that, if neglected, may cause serious errors in translation. One such charac-

teristic is the syntactic structure of the original message. Unfortunately, linguistic 

exercises that form and develop the ability of students to solve the translation go-

als rarely include tasks to teach the correct perception and reproduction of 
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polysemantic (homonymous) messages, which can be translated correctly only 

under condition of knowing about the syntax of a foreign language. 

The aim set out in article is the search of possibilities to train professional 

translators better on the bases of their learning to implement syntactic analysis of 

the text. 

Methodology and research methods. The work is based on the competence 

approach to the training of student translators. The complex of interrelated scien-

tific methods was used, the main of which is the experiment. 

Results and scientific novelty. The typology of garden-path sentences (state-

ments and messages) is given, the structure of which may cause ambiguity. With 

the help of quantitative data translation peculiarities of these sentences are cha-

racterized. The conducted experiment, where participants were 60 students of the 

Ural State Pedagogical University (Ekaterinburg) and the Institute of International 

Relations (Ekaterinburg), concluded that the syntactic analysis of garden-path 

sentences is the problematic point for the translation of texts from English into 

Russian. Specific examples of exercises for the development of skills of this kind 

of analysis while studying the course of “Translation Practice” are described. It is 

noted that parsing as a professional competence of a future translator is formed 

in the process of training activities and integrated efforts of various departments 

of any Language School/ University. 

Practical significance. The results of the study can be used by teachers of 

foreign languages, working both in linguistic and in non-linguistic schools/ uni-

versities. 

Keywords: syntactic analysis, parsing, garden-path sentences, translation 

competence, translation errors 
 

For citation: Kagan Ye. B., Shadrina Yu. Yu., Vologzhanin N. V. Garden-

path sentences: Difficulties of interpretation. The Education and Science Journal. 

2017; 10 (19): 171–190. DOI: 10.17853/1994-5639-2017-10-171-190. 

 

Введение 

Начиная с времен Древнего Египта переводчики помогают преодо-

леть этнолингвистические барьеры людям, общающимся на разных язы-

ках, однако в последнее время в связи с происходящими процессами гло-

бализации, когда такие барьеры приходится преодолевать чаще и чаще, 

ученые и педагоги-практики вынуждены обращать более пристальное 

внимание на проблемы подготовки специалистов-переводчиков. 

Перевод с одного языка на другой – сложная мыслительная деятель-

ность, предполагающая не только идеальное знание исходного языка (ИЯ) 

оригинала и языка перевода (ПЯ), но и определенную свободу творчества, 
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позволяющую для более адекватной передачи смысла иноязычного текста 

иногда идти вразрез с правилами ПЯ. Однако, несмотря на подобную сво-

боду выбора, смысл текста на языке оригинала складывается из несколь-

ких четких параметров, пренебрежение которыми чревато серьезными 

ошибками в переводе. Одним из таких параметров является синтаксичес-

кая структура исходного сообщения. 

Синтаксис предложения – это не только стройное расположение 

слов рядом друг с другом в соответствии с типологическими особенностя-

ми порядка слов в данном языке. Синтаксис строится на иерархической 

зависимости одних составляющих от других и является основой для се-

мантической интерпретации создаваемой структуры. Хорошее знание 

и глубокое понимание синтаксических структур ИЯ и принципов компо-

зициональности семантического значения служат залогом эквивалентного 

перевода оригинального текста на ПЯ. Однако добиться такого понима-

ния, равноценного автоматическому бессознательному восприятию струк-

тур родного языка, достаточно сложно, энерго- и времязатратно. Подго-

товка переводчиков, таким образом, не может обходиться без освоения 

ими теоретических лингвистических дисциплин, в частности теоретичес-

кой грамматики, включающей изучение синтаксиса ИЯ. 

В данной статье использовались результаты эксперимента, прове-

денного Н. В. Вологжаниным в ходе написания им квалификационной 

выпускной работы, направленной на выявление уровня понимания сту-

дентами разных курсов синтаксических структур английского языка при 

переводе так называемых «предложений заблуждения» на русский язык. 

Обзор литературы 
По мнению В. Н. Комиссарова, переводческая деятельность является 

деятельностью особого рода, «видом языкового посредничества, при котором 

содержание иноязычного текста оригинала передается на другой язык путем 

создания на этом языке коммуникативно равноценного текста»1. 

Р. К. Миньяр-Белоручев определяет перевод как вид речевой де-

ятельности, удваивающий компоненты коммуникации, целью которого 

является передача сообщения в тех случаях, когда коды, которыми поль-

зуются источник и получатель, не совпадают2. 

А. В. Федоров полагает, что «перевести – значит выразить верно 

и полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее средствами 

                                                 
1 Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. Москва: ЭТС, 2001. С. 246. 
2 Миньяр-Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный перевод. Моск-

ва: Воениздат, 1980. 237 с. 
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другого языка … цель перевода – как можно ближе познакомить читателя 

(или слушателя), не знающего языка подлинника, с данным текстом (или 

содержанием устной речи)»1. 

Из этих и других определений сущности перевода следует, что глав-

ная его задача – достижение адекватности. Именно степень эквивален-

тности текстов на ИЯ и ПЯ позволяет нам судить об успешности перевода 

конкретного текста [1]. 

Л. В. Кушнина, в свою очередь, рассматривает перевод с точки зрения 

теории гармонизации. Сущность данного подхода заключается в том, что 

в сознании приступающего к работе переводчика возникает «переводческое 

пространство», которое трактуется исследователем «как система транспони-

рования эксплицитных и имплицитных смыслов в ситуации синергетическо-

го взаимовлияния его полей, что приводит к порождению уникального тек-

ста перевода, который гармонично вписывается в принимающую культуру» 

[2, с. 16]. Гармония как принцип перевода означает, что «смыслы текстов 

оригинала и перевода не являются идентичными или адекватными, они не 

являются тождественными, они становятся гармоничными» [2, с. 17]. 

С позиции компетентностного подхода переводчик должен обладать 

набором определенных компетенций, под которыми мы вслед за 

М. Ю. Бродским понимаем совокупность знаний, умений и навыков, фор-

мируемых в процессе обучения той или иной дисциплине, а также способ-

ность к выполнению определенной деятельности на основе сформирован-

ных компетенций2. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высше-

го образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 45.03.02 (Лин-

гвистика) перечислены общекультурные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции, которыми должен владеть выпускник-пере-

водчик3. Очевидно, что при подготовке специалистов существует вероят-

ность неравномерного развития компетенций, и обладание одной из них 

не предполагает обязательного владения какой-либо из оставшихся, пере-

                                                 
1 Федоров А. В. Основы общей теории перевода (Лингвистический очерк). 

Москва: Высшая школа, 1986. 395с. 
2 Бродский М. Ю. Устный перевод: история и современность: учебное посо-

бие. Екатеринбург: АМБ, 2012. С. 136. 
3 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение (уровень специ-
алитета). [Электрон. ресурс] Режим доступа: https://www.google.ru/url? sa=t&rct= 
j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjw5KTm_brTAhWCHpoKHTpoADMQFggk 
MAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mrsu.ru%2Fru%2Fgetfile.php%3FID%3D77889&usg= 
AFQjCNGevHuY0T9P842_vGFkcS5hkr1xIw  
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численных в списке ФГОС ВО1. Однако специфика переводческой де-

ятельности предполагает некоторые предпочтения при формировании 

умений и навыков студентов – будущих переводчиков. 

Придавая особое значение «полю переводчика», Л. В. Кушнина и ее 

последователи рассматривают переводчика, прежде всего, как коммуни-

кативную личность, путь становления которой проходит через освоение 

коммуникативных компетенций [3]. Концепт «коммуникативная компе-

тенция» трактуется Л. А. Миловановой как категория, отражающая нор-

мативные знания семантики языковых единиц разных уровней, овладе-

ние механизмами построения и перефразирования высказываний, умение 

порождать дискурс любой протяженности в соответствии с культурно-ре-

чевой ситуацией [4]. 

Для нашего исследования среди профессиональных компетенций 

важно выделить технологическую составляющую, поскольку в ходе осу-

ществления профессиональной деятельности переводчик часто сталкива-

ется с трудностями, связанными с авторскими особенностями синтакси-

ческого построения предложений и фраз в исходном тексте. По этому по-

воду Zainurrahman замечает: «The translator is not only demanded to mas-

ter target language in one rank, but also every rank. … language ranks are le-

xical (word), to phrasal, clausal, sentence and discourse» [5]. (От переводчи-

ка требуется совершенствование языка, на который производится пере-

вод, не в одном, а во всех аспектах. … эти аспекты: лексика, фразы, час-

ти предложения, предложения и дискурс.) 

Чтобы ориентироваться во «всех аспектах» ИЯ, необходимо «пере-

водческое чутье», формирование которого – процесс длительный, сопря-

женный с преодолением многих языковых трудностей, в том числе свя-

занных с синтаксической неоднозначностью. 

Неоднозначность (или омонимия) – проявление асимметрии языковой 

единицы, характерное для человеческого языка. По справедливому утвер-

ждению Ю. С. Маслова, «именно в широком распространении омонимии 

и состоит одно из важных отличий всякого естественного языка… от искус-

ственных семантических систем»2. Человеческое сознание содержит беско-

нечное количество образов и понятий, и при ограниченности языковых зна-

ков один и тот же звуковой комплекс оказывается многофункциональным. 

                                                 
1 Бродский М. Ю. Устный перевод: история и современность: учебное посо-

бие. Екатеринбург: АМБ, 2012. С. 136. 
2 Маслов Ю. С. Омонимы в словарях и омонимия в языке (к постановке воп-

роса) // Вопросы теории и истории языка: сборник трудов в честь проф. Б. А. Ла-
рина / отв. ред. Ю. С. Маслов. Ленинград: ЛГУ, 1963. С. 202. 
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Иными словами, существование омонимов объясняется наличием антино-

мии предельности / беспредельности в языке. Неоднозначность проявляется 

как на уровне морфем и слов, так и на синтаксическом уровне. 

Под синтаксической неоднозначностью лингвистами понимается 

возможность построить несколько синтаксических структур на основе од-

ной и той же последовательности языковых знаков. Как отмечают Е. Бе-

лая и М. Ю. Сидорова, в каждом языке существуют «точки» синтаксичес-

кой неопределенности – «предложения, структура которых предполагает 

возможность двоякого понимания» [6]. 

Одному из типов синтаксической неоднозначности – «раннему / 

позднему закрытию» – посвящена статья М. В. Юдиной «Роль синтакси-

ческого прайминга в разрешении синтаксической неоднозначности». 

С помощью психолингвистической методики проведения экспериментов 

автор рассматривает зависимость между способом разрешения синтакси-

ческой неоднозначности и эффектом синтаксического наведения [7]. 

Д. А. Черновой было проведено экспериментальное исследование обра-

ботки синтаксически неоднозначных предложений в русском языке на мате-

риале конструкций с причастным оборотом в постпозиции к сложной имен-

ной группе. Исследователь использовала метод чтения с саморегулировкой 

скорости, дающий возможность исследовать процесс синтаксического ана-

лиза предложения, основываясь на таких показателях, как время чтения 

каждого из фрагментов предложения и число ошибок в ответах на вопросы 

по содержанию прочитанного [8]. 

Изучением проблемы синтаксической омонимии в немецком пред-

ложении занимается Н. С. Цыбуля, который описывает механизмы ее воз-

никновения на различных языковых уровнях этого языка [9]. 

Психолингвистический эксперимент М. С. Власова, А. Н. Савость-

янова, А. Е. Сапрыгина и Т. Н. Астаховой, в ходе которого были получены 

поведенческие реакции двуязычных (русско-английских) носителей при 

разрешении синтаксической неоднозначности предложений на русском 

и английском языках, выявил достоверные различия в скорости реакции 

на однозначные и неоднозначные предложения [10]. 

Следует отметить, что с развитием науки и техники интерес к омо-

нимии вообще и к синтаксической в частности возрос, поскольку для рас-

пространившейся практики автоматической обработки текста любая 

многозначность противопоказана. Именно с позиций машинного перево-

да рассматривают проблему синтаксической омонимии Е. А. Кривонос 

и Е. Б. Кобзеренко, предлагающие механизмы представления многознач-
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ных синтаксических структур для лингвистических процессоров инфор-

мационных систем [11, 12]. 

В английском языке синтаксическая неоднозначность проявляется 

в так называемых garden-path sentences, или в «предложениях заблужде-

ния» (временно многозначных предложениях), по терминологии И. А. Се-

кериной – американского пcихолингвиста российского происхождения1. 

В Glossary of Grammatical and Rhetorical Terms (словарь граммати-

ческих и риторических терминов) дается следующее определение предло-

жения заблуждения: «In psycholinguistics, a garden-path sentence is a sen-

tence that is temporarily ambiguous or confusing because it contains a word 

group which appears to be compatible with more than one structural analy-

sis»2. (В психолингвистике предложение заблуждения – это предложение, 

которое временно является неоднозначным, или смущающим, так как со-

держит группу слов, которая может сочетаться более чем с одной структу-

рой при анализе предложения.) 

Именно такого рода предложения стали предметом нашего исследо-

вания. 

Материалы и методы исследования 
Приведем несколько классических примеров предложений заблуж-

дения 
 

Английское предложение заблуждения Варианты перевода на русский язык 
The horse RACED* past the barn fell. Лошадь пробежала мимо сарая... 

упала. 
Лошадь, прогнанная мимо сарая, 
упала. 

FLYING PLANES can be dangerous. Летающие самолеты могут быть 
опасны. 
Летать самолетами может быть 
опасно. 

John knew BILL loves Mary. Джон знал Билла... любит Мэри. 
Джон знал, что Билл любит Мэри. 

 

Примечание. Здесь и далее: словоа, написанные заглавными буквами, явля-
ются частью предложения, которая может иметь два или более синтаксических 
представления, т. е. выступает областью многозначности (ambiguous region). 

 

                                                 
1 Секерина И. А. Метод вызванных потенциалов мозга в американской пси-

холингвистике и его использование при решении проблемы порядка слов в рус-
ском языке // Вопросы языкознания. 2006. № 3. С. 22–45. 

2 Nordguist R. Glossary of Grammatical and Rhetorical Terms [cited 2017 Nov 29]. 
Available from https://www.thoughtco.com/garden-path-sentence-1690886 
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И. А. Секерина выделяет в английском языке следующие типы мно-

гозначных предложений: 

● главное предложение / сокращенное придаточное определитель-

ное предложение: (например, The horse RACED past the barn fell. = Лошадь, 

прогнанная мимо сарая, упала.); 

● прямое дополнение / подлежащее относительного придаточного 

предложения (например, BILL knew JOHN liked Mary. = Билл знал <, что> 

Джону нравится Мэри.); 

● прямое дополнение / подлежащее (например, While Mary was se-

wing THE DRESS fell on the floor. = Пока Мэри шила <,> платье упало на 

пол.); 

● придаточное дополнительное / определительное (например, The 

doctor persuaded the patient THAT was having trouble with to leave. = Доктор 

уговорил пациента, с которым у него не ладились отношения <,> уйти.); 

● конструкции с двойным дополнением (например, I gave the man who 

was eating THE ICECREAM. = Я дал человеку, который ел <,> мороженое.); 

● присоединение предложной группы к именной группе / глаголь-

ной группе (например, The cop saw the spy WITH THE BINOCULARS. = По-

лицейский увидел шпиона с биноклем/в бинокль.); 

● присоединение наречия к высшему / низшему предложению (нап-

ример, Bill thought John died YESTERDAY. = Билл думал <,> что Джон 

умер вчера.); 

● присоединение предложной группы к высшему / низшему предло-

жению (например, I put the book that you were reading IN THE LIBRARY. = Я 

оставил книгу, которую ты читал <,> в библиотеке.); 

● придаточное определительное предложение внутри сложной имен-

ной группы (например, The son of the colonel WHO died in the car accident. = 

Сын полковника, который погиб в автомобильной катастрофе.); 

● сочинительные конструкции (например, Bill kissed Mary AND her 

sister laughed. = Билл поцеловал Мэри <,> и ее сестра засмеялась.); 

● лексическая многозначность (например, Without HER contributions 

failed to come. = Без нее/ее пожертвования перестали приходить.)1. 

Разрешение синтаксической неоднозначности происходит в резуль-

тате аналитических операций, применяемых человеком в области многоз-

начности. Не описывая подробно возможные стратегии, отметим, что 

в зависимости от того, как они отражают процесс обработки неоднознач-

                                                 
1 Секерина И. А. Американские теории синтаксического анализа предложе-

ния в процессе понимания // Вопросы языкознания. 1996. № 3. С. 104. 
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ной конструкции в режиме реального времени, какие выделяют этапы 

и информация какого типа, с их точки зрения, задействована в каждом 

из этапов, возможны три способа продолжения анализа предложения 

в области многозначности: последовательный, параллельный виды анали-

за и анализ при помощи отсрочки1. 

При переводе текста переводчик производит синтаксический ана-

лиз предложения в три этапа: 

● соотносит каждое слово с определенной частью речи; 

● строит синтаксическую структуру предложения, традиционно пред-

ставляемую в виде «дерева» непосредственных составляющих, или фразо-

вого дерева, состоящего из фразовых групп и терминальных символов; 

● осуществляет проверку построенного «дерева» и его корректировку 

в случае, если на одном из последующих этапов понимания предложения об-

наружится, что проведенный синтаксический анализ предложения неверен. 

Несмотря на то, что предложения заблуждения кажутся многознач-

ными при первой попытке осуществить их синтаксический анализ, эта 

многозначность носит временный характер, так как существует только 

одна возможная интерпретация определенного предложения заблуждения 

(в отличие от глобально многозначных предложений, где каждая интер-

претация имеет место быть и все зависит от контекста). Иными словами, 

некорректность предложений заблуждения «неустойчива», т. е. она исче-

зает сразу после того, как проведен успешный синтаксический разбор 

предложения, и при повторной встрече с той же формулировкой первона-

чальный эффект не повторяется [13]. 

Проведенный нами в 2016/2017 учебном году эксперимент по пере-

воду garden-path sentences c английского на русский язык позволил не 

только выявить уровень готовности студентов-переводчиков к будущей 

профессиональной деятельности, но и определить «пробелы» в их подго-

товке, возникшие по причине недосмотра преподавательского состава. 

Выборку участников исследования составили 60 студентов (возраст 

от 18 до 24 лет) очного отделения Уральского государственного педагоги-

ческого университета и Института международных связей. 

Для проведения эксперимента был подготовлен список из 50 пред-

ложений, в котором 32 представляли собой предложения заблуждения, 

а остальные 18 были контрольными однозначными, которые предоставля-

лись для перевода всем студентам-участникам в первую очередь. В связи 

с тем, что у четверых учащихся базовые компетенции переводчика оказа-

                                                 
1 Там же. С. 115–116. 
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лись несформированными, они не были допущены к следующему этапу 

эксперимента – переводу предложений заблуждения. Эти же контрольные 

предложения были равномерно распределены по 6 группам garden-path 

sentences, что позволило выявить, как дополнительная нагрузка на анали-

тические механизмы мозга при работе с предложениями заблуждения 

влияет (или не влияет) на качество дальнейшего перевода. 

Предложения заблуждения были скомпонованы в группы в зависи-

мости от их структурных особенностей, приводящих к возникновению за-

труднений при проведении синтаксического анализа и, как следствие, 

к осуществлению их дальнейшего перевода. В отдельные группы вошли: 

1) предложения, временная многозначность которых заключается 

в структурном построении, при котором анализатор не может корректно по-

ставить смысловые ударения и определить наличие придаточных обстоятель-

ства в предложении (пример: While I dressed the baby stayed in the playpen); 

2) предложения, схожие по конструкции с предложениями первой 

группы, но имеющие в своем составе придаточные дополнения (пример: 

I know the words to that song about the queen don’t rhyme); 

3) предложения, схожие по структуре с предложениями первых 

двух типов, но в которые включены относительные придаточные (пример: 

The cotton clothing is usually made of grows in Mississippi); 

4) предложения, в своей синтаксической структуре имеющие при-

частия прошедшего времени, которые принимаются за глаголы прошед-

шего времени, будучи их омонимами (пример: The horse raced past the 

barn fell); 

5) предложения, временно многозначные по причине наличия в их 

синтаксической конструкции элементов, часть речи которых при перво-

начальном синтаксическом анализе предложения определить невозможно 

(пример: The old man the boat); 

6) предложения, структура которых позволяет множество вариантов 

интерпретации (пример: We painted the wall with cracks). 

На выполнение задания по письменному переводу предложений 

участникам эксперимента отводилось 60 минут, по истечении которых 

работы были собраны, независимо от того, был ли перевод выполнен 

в полном объеме или частично. В ходе осуществления перевода разреша-

лось пользоваться словарем. 

Результаты исследования 
Проведенная оценка корректности (правильности) перевода позволила 

определить, насколько успешно участники эксперимента справились с перево-
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дом отдельных предложений и их групп, какие из них вызвали наибольшие 

затруднения, а какие не были переведены вообще. На рисунке в виде диаг-

раммы представлены данные по количеству адекватных (правильных), оши-

бочных вариантов переводов и непереведенных предложений. 

 

 

Показатели корректности перевода «предложений заблуждения» 
Garden-path sentences correct translation rate 

Статистика свидетельствует, что у студентов-переводчиков предло-

жения заблуждения вызвали трудности независимо от их структурных 

особенностей. Анализ ошибочных вариантов перевода предложений поз-

волил определить, что причинами ошибок стали: 

● неточности в семантической интерпретации предложения при 

корректном синтаксическом анализе; 

● проведение синтаксического анализа по пути заблуждения; 

● изменение ситуации предложения оригинала, что свидетельствует 

о полном непонимании его структуры и смысла. 

В качестве иллюстрации рассмотрим ряд ошибочных переводов, 

визуализировав процесс анализа путем построения синтаксического дере-

ва в упрощенном варианте скобочных записей [14]. Скобочная запись 

предложений, временная многозначность которых заключается в присут-

ствии в них неявного при первоначальном синтаксическом анализе при-

даточного дополнительного предложения, выглядит следующим образом: 

[TP1 … [DP VP V [CP [TP2 DPSubj [VP V] …]]]], 

где TP (Tense Phrase) – временная группа, отвечающая за предикатив-

ные отношения в предложении, зависящие от морфологического 

маркера времени и согласования с подлежащим; 
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VP (Verb Phrase) – группа глагола, являющаяся проекцией лексичес-

кого глагола, у которого могут быть, а могут и не быть именные до-

полнения; 

DP (Determiner Phrasе) – группа детерминатора, вершиной которой 

обычно является артикль, определяющий референциальные свой-

ства существительного; 

CP (Сomplementizer Phrase) – группа комплементатора, вершиной 

которой является комплементатор that, вопросительные или относи-

тельные местоимения в придаточных предложениях. 

В данной скобочной записи мы видим две временные группы, что 

означает, что предложение является сложным. 

Среди ошибочных вариантов перевода предложения <I know the words 

to that song about the queen don’t rhyme> встретился такой: <Я знаю, что та 

песня про королеву звучит нескладно>. При корректном синтаксическом 

анализе студент-переводчик допустил неточность в семантической интер-

претации предложения. В исходном предложении очень конкретно указано, 

что в песне отсутствует рифма, в переводном – использовано слово «несклад-

ность», которое выражает более общее, расширенное понятие. 

Приведем еще один пример. Для правильного перевода предложе-

ния <The rich water lilies> и подобных ему все, что необходимо было сде-

лать, – это найти предикат и предшествующий ему аргумент согласно 

скобочной записи 

[TP [DP][VP V …]]. 

Но, найдя его, участник эксперимента неправильно подобрал сло-

варный эквивалент к глаголу <water>, предоставив в результате ошибоч-

ный перевод предложения: <Богатые моют лилии > (правильно: они их 

поливают). 

Следует подчеркнуть, что на первоначальный синтаксический ана-

лиз и, как следствие, на правильность конечного перевода подобных 

предложений влияет неоднозначность используемых в них лексем. В вы-

шеприведенном примере элемент the rich является группой детерминато-

ра и, следовательно, rich – существительное. Water, в свою очередь, явля-

ется глагольной группой и переводиться должно как глагол. Проблема зак-

лючается в том, что оба элемента гораздо чаще используются в качестве 

других частей речи: rich – в качестве прилагательного, а water – в каче-

стве существительного. 

Синтаксический анализ по пути заблуждения провели те участники 

эксперимента, которые не смогли (не успели) скорректировать первона-
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чально неверно выстроенное синтаксическое «дерево» предложения <The 

tomcat curled up on the cushion seemed friendly>. Корректная общая скобоч-

ная запись для такого рода предложений выглядит следующим образом: 

[TP [DP [CP]][Tpast [VP V]]]. 

Она показывает, что сразу после группы детерминатора стоит стра-

дательное причастие в составе редуцированного относительного предло-

жения, после него – предикат, аргументом которого является группа де-

терминатора. Предоставив перевод предложения <Кот свернулся калачи-

ком на подушке и казался дружелюбным>, студенты-переводчики изме-

нили синтаксическое дерево исходного предложения: 

[TP [DP][Tpast [VP V …]][? VP]]. 

Трансформация привела к нарушению причинно-следственных свя-

зей. Правильным является перевод: <Кот, свернувшийся калачиком на 

подушке, казался дружелюбным>. 

Проведенный по пути заблуждения синтаксический анализ также 

не позволил участникам эксперимента адекватно перевести предложение 

<We painted the wall with cracks>. Скобочная запись 

[TP [DP We][VP [V painted] [DP the wall [PP with cracks]]]], 

соответствующая корректному синтаксическому анализу, была заменена на 

[TP [DP We][VP [VP [V painted][DP the wall]][PP with cracks]]], 

т. е. предложная группа была отнесена не к группе детерминатора, 

а к глагольной группе. В результате вместо <Мы покрасили стену с тре-

щинами> получили <Мы украсили стены трещинами>. 

Тот факт, что ни в одной из 6 выделенных нами групп предложений 

показатель адекватных переводов не достигает 50%, а число отсутству-

ющих колеблется от 22 до 52%, свидетельствует о повышенном уровне 

сложности предложений заблуждения для письменного перевода. Предпо-

лагаем, что при устном переводе количество ошибочных версий было бы 

еще большим. Если при письменном переводе имеется возможность неод-

нократного возвращения к анализу лексики и синтаксической структуры 

предложения, проведения его с отсрочкой, то при устном – переводческое 

решение должно приниматься в доли секунды. 

Наибольшие трудности у участников эксперимента вызвали предло-
жения заблуждения 4-й группы (The horse raced past the barn fell), в кото-
рых временная многозначность связана с наличием в синтаксической 
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структуре причастий прошедшего времени, ошибочно принимаемых за 
глаголы прошедшего времени и являющихся их омонимами. Очень незна-
чительная часть студентов-переводчиков, даже при корректном постро-
ении синтаксического дерева, правильно соотнесла английское причастие 
прошедшего времени с русским страдательным причастием. Использо-
вание действительного причастия в корне поменяло ситуацию, описан-
ную в исходном предложении (количество адекватных переводов по груп-
пе – 12%). К примеру, при переводе предложения <The tycoon sold the 

offshore oil tracts for a lot of money wanted to kill JR> магнат, которому про-
дали оффшорные нефтепроводы за большие деньги, превратился в маг-
ната, продававшего оффшорные нефтяные проводы за большие деньги, 
т. е. из покупателя превратился в продавца. 

При анализе английских предложений заблуждения вспоминается 
русское: «Казнить нельзя помиловать», являющееся, безусловно, неодноз-
начным. Многозначность в этом предложении, как и в английских пред-
ложениях заблуждения, снимается при соответствующем интонационном 
оформлении и наличии знаков препинания. По мнению А. Н. Климова, 
«устранение языковой неоднозначности происходит легче, когда оно свя-
зано с общественным взаимодействием (обменом информацией в соци-
уме), поскольку мы можем использовать дополнительные ключи (ориенти-
ры) из нелингвистического контекста, просодии (супрасегментного сред-
ства организации речи) и нашу способность задавать вопросы, если оста-
ется возможность неправильного понимания»1. 

Обсуждение и заключение 

В настоящее время считается общепризнанным положение о том, 

что перевод как межъязыковое посредничество является в то же время 

и одним из основных видов межкультурной коммуникации [16]. Успех 

при подготовке будущих переводчиков в вузе может быть достигнут, с од-

ной стороны, через интеграцию в образовательном процессе, предполага-

ющую, в том числе, горизонтальную межпредметность (взаимопроникно-

вение и взаимовлияние содержания дисциплин, взаимосвязанное обуче-

ние видам речевой деятельности и видам перевода, использование раз-

личных языковых комбинаций и варьирование дискурсивных событий) 

[17], с другой стороны – через активную «социальную практику» самих 

студентов и их постоянное самосовершенствование. 

                                                 
1 Климов А. Н. Проблема неоднозначности при анализе и переводе текстов 

с английского языка на русский [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http:// 
www.rusnauka.com/14_APSN_2008/Philologia/32453.doc.htm (Дата обращения: 
30.11.2017). 
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При проведении эксперимента мы опирались на концепцию уров-

ней эквивалентности В. Н. Комиссарова, согласно которой уровни экви-

валентности оригинала и перевода во многом определяются способом 

описания ситуации, отраженной в высказывании. Принимая высказыва-

ние за базовую единицу перевода, мы можем рассматривать в качестве 

единицы смысла, подлежащей анализу, содержание высказывания, начи-

ная с описываемой в нем (высказывании) предметно-логической ситу-

ации [17]. 

Синтаксическая структура предложенных участникам эксперимен-

та единиц – предложений заблуждения – оказалась сложной для анализа 

и не позволила студентам дать эквивалентные исходным предложениям 

переводы. В определенной степени это объясняется, на наш взгляд, отсут-

ствием опыта перевода неоднозначных предложений, которые редко 

включаются в систему языковых упражнений, формирующих и развива-

ющих умения решать переводческие задачи. Надо также признать, что 

мы недостаточно успешно учим студентов производить «всесторонний 

анализ исходного текста, осуществляемый до перевода в целях перевода» 

[19, с. 182]. 

Эксперимент подтвердил также обеспокоенность корифеев перево-

да и преподавателей-практиков отсутствием специального курса русского 

языка для переводчиков в вузовской программе их подготовки, хотя без 

сформированной лингвистической компетенции на родном языке про-

фессиональная переводческая деятельность немыслима, ведь именно она 

является основой для становления и развития лингвистической компетен-

ции в иностранных языках [20]. Отдельные варианты переводов участни-

ков эксперимента звучали, мягко сказать, «коряво» и не соответствовали 

нормам русского языка. 

В своей практической деятельности нам приходится сталкиваться 

с бытующим среди студентов мнением, что машинный перевод вскоре за-

менит человеческий. Однако неоднозначность, присущая человеческому 

языку, ставит под сомнение возможность корректного машинного пере-

вода многозначных предложений, количество которых в любом языке ог-

ромно. В связи с этим машинный перевод всегда будет нуждаться в чело-

веческой корректировке текста. 

Дальнейшие исследования по проблематике статьи, на наш взгляд, 

могли бы быть связаны с изучением иных видов синтаксической неодноз-

начности в английском языке и, главное, методов обучения переводу та-

ких языковых единиц на родной (русский) язык. 
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– постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или 

практическими заданиями; 
– анализ последних исследований и публикаций, где заложены основы ре-

шения данной проблемы, на которые опирается автор; 
– выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвяща-

ется данная статья; 
– формулировка целей статьи; 
– изложение основного материала исследования с полным обоснованием по-

лученных научных результатов; 
– выводы из данного исследования и перспективы дальнейшего развития 

в этом направлении. 

Требования к авторскому оригиналу 
● Формат – MS Word. 
● Гарнитура – Times New Roman. 
● Размер шрифта (кегль) – 14. 
● Межстрочный интервал – 1,5. 
● Межбуквенный интервал – обычный. 
● Абзацный отступ – 1,27. 
● Поля – все по 2 см. 
● Выравнивание текста по ширине. 
● Переносы обязательны. 
● Межсловный пробел – один знак. 
● Допустимые выделения – курсив, полужирный. 
● Внутритекстовые ссылки на включенные в список литературы работы 

приводятся в квадратных скобках с указанием номера источника в списке и но-
мера страницы источника цитаты. 

● Дефис должен отличаться от тире. 
● Тире и кавычки должны быть одинакового начертания по всему тексту. 
● При наборе не допускается стилей, не задаются колонки. 
● Не допускаются пробелы между абзацами. 
● Рисунки черно-белые и цветные, без полутонов, в векторных форматах 

WMF, EMF, CDR, AI, растровые изображения – в формате TIFF, JPG с разрешени-
ем не менее 300 точек/дюйм, в реальном размере. 

● Диаграммы из программ MS Excel, MS Visio должны быть представлены 
вместе с исходным файлом. 

Компоновка текста 
1. УДК (размер шрифта – 14 пунктов, полужирный, выравнивание – по ле-

вому краю) 
2. Ф. И. О. авторов полностью, место работы, город, страна, электрон-

ный адрес (русскоязычный вариант) (размер шрифта – 14 пунктов, полужир-
ный, выравнивание – по правому краю) 
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3. Заголовок статьи (русскоязычный вариант) (размер шрифта – 14 пун-
ктов, полужирный, выравнивание – по центру). 

Заголовок статьи должен кратко (не более 10 слов) и точно отражать со-
держание статьи, тематику и результаты проведенного научного исследования. 

Заголовок статьи должен быть информативным и привлекательным: фор-
мулировка заголовка должна кратко (не более 10 слов) и точно отражать содержа-
ние статьи, тематику и результаты проведенного научного исследования, а также 
уникальность научного творчества автора. 

4. Аннотация (русскоязычный вариант) (размер шрифта – 12 пунктов, 
выравнивание – по ширине страницы). 

Аннотация реферативно информирует о содержании публикации. 
Структура аннотации: 
Цель. ……….. 
Методология и методики исследования. …………. 
Результаты. ……………. 
Научная новизна. ……………… 
Практическая значимость. ……………………. 
 

Объем аннотации 250–300 слов. 
 

5. Ключевые слова (русскоязычный вариант) (размер шрифта – 12 пун-
ктов, выравнивание – по ширине страницы). 

6. Ф. И. О. авторов, степень, должность, место работы, город, страна, 
электронный адрес (англоязычный вариант) (размер шрифта – 14 пунктов, по-
лужирный, выравнивание – по левому краю) 

7. Название статьи (англоязычный вариант) (размер шрифта – 14 пун-
ктов, полужирный, выравнивание – по центру) 

8. Аннотация на английском языке (Аbstract.) (размер шрифта – 12 пун-
ктов, выравнивание – по ширине страницы) 

Abstract paragraphing: 
Aim and objectives (Цель) ………. 
Methodology and research methods (Методология и методики исследования) 

………. 
Results (Результаты)………. 
Theoretical contribution (Научная новизна) ………. 
Practical significance (Практическая значимость) ………. 
9. Ключевые слова на английском языке (Keywords:) (размер шрифта – 

12 пунктов, выравнивание – по ширине страницы) 
10. Благодарности. В этом разделе следует упомянуть людей, помогавших 

автору подготовить настоящую статью, организации, оказавшие финансовую под-
держку. Хорошим тоном считается выражение благодарности анонимным рецен-
зентам (приводятся на русском и английском языках.) 

11. Основной текст. Объем текста – не менее 12–15 страниц (включая таб-
лицы, рисунки и список литературы), размер шрифта – 14 пунктов, выравнива-
ние – по ширине страницы. 

Рукопись (основной текст) статьи может быть представлена на русском язы-
ке или английском языке. Основной текст должен быть разбит на определенные 
разделы, которым следует дать краткие заголовки. Структурирование текста мо-
жет зависеть от направленности исследования (эмпирическое или теоретическое). 
Эмпирические исследования должны соответствовать формату IMRAD. Теорети-
ческие исследования могут носить авторскую логику изложения, в соответствии 
с порядком изложения аргументации. 
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Основной текст статьи излагается на русском или английском языках 
в определенной последовательности: 

1) Введение (Introduction); 
2) Обзор литературы (Literature Review); 
3) Материалы и методы (Materials and Methods); 
4) Результаты исследования и обсуждение (Results и Discussion); 
5) Заключение (Conclusion). 
Приведенные части требуется выделять соответствующими подзаголовками 

и излагать в данных разделах релевантную информацию. 
1) Введение (1–2 с.) – постановка научной проблемы, ее актуальность, связь 

с важнейшими задачами, которые необходимо решить, значение для развития оп-
ределенной отрасли науки или практической деятельности. Во введении должна 
содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результа-
ты исследования, представленного в статье, без дополнительного обращения к дру-
гим литературным источникам. При его написании автор, прежде всего, должен 
заявить общую тему исследования. Далее необходимо раскрыть теоретическую 
и практическую значимость работы. Во введении автор также обозначает пробле-
мы, не решенные в предыдущих исследованиях, которые призвана решить данная 
статья. Кроме этого, в нем выражается главная идея публикации, которая суще-
ственно отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или уг-
лубляет уже известные подходы к ней; обращается внимание на введение в науч-
ное обращение новых фактов, выводов, рекомендаций, закономерностей. Цель 
статьи вытекает из постановки научной проблемы.  

2) Обзор литературы (1–2 с.). Необходимо описать основные (последние 
по времени) исследования и публикации, на которые опирается автор; современ-
ные взгляды на проблему; трудности при разработке данной темы; выделение не-
решенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья. Же-
лательно рассмотреть 20–25 источников и сравнить взгляды авторов; часть источ-
ников должна быть англоязычной.  

3) Материалы и методы (1–2 с.). В данном разделе описываются процесс 
организации эксперимента, примененные методики, использованные аппаратура 
и инструментарий; даются подробные сведения об объекте исследования; указы-
вается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор ис-
пользуемых методов (наблюдение, опрос, тестирование, эксперимент, лаборатор-
ный опыт, анализ, моделирование, изучение и обобщение и т. д.). 

4) Результаты исследования и обсуждение. В этой части статьи должен 
быть представлен систематизированный авторский аналитический и статистичес-
кий материал. Это основной раздел публикации, цель которого – при помощи ана-
лиза, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Ре-
зультаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами, графи-
ками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства 
в свернутом виде. Важно, чтобы иллюстративная информация не дублировала уже 
приведенную в тексте, однако при этом сопровождалась необходимыми коммен-
тариями. Также должно быть обосновано, почему для анализа были выбраны 
именно эти данные. Все названия, подписи и структурные элементы графи-
ков, таблиц, схем и т. д. оформляются на русском и английском языках. 
Представленные в статье результаты желательно сопоставить с предыдущими ра-
ботами в этой области, которые предпринимались как автором, так и другими ис-
следователеми. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной ра-
боты и придаст ей объективности. 

5) Заключение. В этом разделе в сжатом виде повторяются главные мысли 
основной части работы. Всякие повторы излагаемого материала лучше оформлять 
новыми фразами, отличающимися от высказанных в основной части статьи. Не-
обходимо сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы це-
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лью. В заключении суммируются итоги осмысления темы, делаются выводы, обоб-
щения и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая 
значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего иссле-
дования в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить 
прогноз развития рассмотренных аспектов проблемы. 

12. Список литературы на русском языке – 20–30 источников, из них 4–
5 зарубежных публикаций последних лет (после 2010 года). Список цитируемой 
в статье научной литературы формируется в соответствии с порядком упомина-
ния источников в тексте статьи. (Размер шрифта – 12 пунктов, выравнива-
ние – по ширине страницы.) В тексте статьи ссылки на использованные источники 
следует указывать арабскими цифрами согласно порядковому номеру библиогра-
фического описания источника в списке литературы. Порядковый номер ссылки 
и страницы цитируемого источника заключаются в квадратные скобки. 

Примеры оформления литературы на русском языке 
1. Белякова Е. Г. Смыслоориентированная педагогическая позиция // Педа-

гогика. 2008. № 2. С. 49–54. 
2. Загвязинский В. И. Наступит ли эпоха Возрождения? Стратегия иннова-

ционного развития российского образования. 2-е изд. Москва: Логос, 2015. 140 с. 
3. Адамский А., Асмолов А. и др. Манифест «Гуманистическая педагогика: 

XXI века» // Учительская газета. 2015, 17 ноября. № 46. 
4. Загвязинский В. И. Стратегические ориентиры развития отечественного 

образования и пути их реализации // Образование и наука. 2012. № 4 (93). С. 3–
16. DOI:10.17853/1994–5639–2012–4-3–15 

5. Platonova R. I., Levchenkova T. V., Shkurko N. S., Cherkashina A. G., Kolo-
deznikova S. I., Lukina T. N. Regional Educational Institutions With in Modern System 
of Education // IEJME-Mathematics Education. 2016. № 11 (8). Р. 2937–2948. 

6. Мухорьянова О. А., Недвижай Роль С. В. образовательных учреждений 
в развитии идеи социального предпринимательства среди молодежи [Электрон. 
ресурс] // Вестник Северо-кавказского гуманитарного института. 2015. № 3 (15). 
Режим доступа: http://www.skgi.ru/userfiles/file/%e2 %84 % 96 %203(15).pdf (дата 
обращения 18.02.2016). 

7. Еремин Ю. В., Задорожная Е. И. Виртуальное обучение иностранному языку 
как один из способов решения проблемы компьютерной зависимости младших 
школьников // Герценовские чтения. Иностранные языки: материалы межвузов-
ской научной конференции, 14–15 мая 2015 г. Санкт-Петербург: РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2015. С. 265–266. 

Список литературы на английском языке (REFERENCES) 
Структура списка литературы на английском языке отличается от предпи-

санной российским ГОСТом. При оформлении списка литературы на английском 
языке, следует придерживаться Ванкуверского стиля (Vancouver bibliographic style 
http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/ vancouver). Названия журналов 
и конференций выделяются курсивом. 

Примеры оформления литературы на английском языке 
Описание статьи: 
Format: Author AA, Author BB, Author CC, Author DD. Title of article. Abbrevi-

ated title of journal. Date of publication YYYY Mon DD; volume number(issue number): 
page numbers. 

Автор, Автор, Автор. Название статьи. Название журнала. Дата публикации 
(Год, Мес, Дата); № выпуска: с. 
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Examples: 
Efimova S. A. Academic and professional qualifications of graduates of the sys-

tem of secondary vocational education. Obrazovanie i nauka = The Education and Sci-
ence Journal. 2016; 5 (134): 68–82. (In Russ.) 

Horsburgh M., Ladmin R. & Williamson E. Multiprofessional learning: the atti-
tudes of medical, nursing and pharmacy students to shared learning. Blackwell Scien-
ce Ltd MEDICAL EDUCATION. 2001; 35 (9): 876–883. 

Описание статьи из электронного журнала: 
Format: 
Author AA, Author BB. Title of article. Abbreviated title of Journal [Internet]. 

Date of publication YYYY MM [cited YYYY Mon DD]; volume number (issue number): 
page numbers. Available from: URL 

Автор, Автор, Автор. Название статьи. Название журнала [Internet]. Дата 
публикации [cited YYYY abb. Month DD];№ выпуска: стр. Available from: URL 

Examples: 
Tishkov V. A. About the concept of the state national policy. Bjulleten' Seti jetno-

logicheskogo monitoringa i rannego preduprezhdenija konfliktov = Bulletin of Network of 
Ethnological Monitoring and Early Warning of the Conflicts [Internet]. 1996 [cited 
2015 Nov 2]; № 9. Available from: http://valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/publika-
cii/o_konzepzi.html (In Russ.) 

Herrington TyAnna K. Crossing global boundaries: Beyond intercultural com-
munication. Journal of Business and Technical Communication [Internet]. Published in 
Association with Iowa State University. 2010 [cited 2017 Apr 26]: 24 (4): 516–539. Ava-
ilable from: https://doi.org/10.1177/1050651910371303 

Описание материалов конференций 
Format: 
Author AA. Title of paper. In: Editor AA, editor. Title of book. Proceedings of the 

Title of the Conference; Date of conference; Place of Conference. Place of publication: 
Publisher's name; Year of Publication. p. page numbers. 

Автор. Название статьи. In: Редактор. Название сборника. Материалы конфе-
ренции (название конференции); Дата конференции; Место проведения конферен-
ции. Место издания: Издательство; год публикации. с. 

Examples: 
Dorozhkin E. M., Kopnov V. A. & Romantsev G. M. Multistage system of vocati-

onal pedagogical education. In: Proceedings of 2015 International Conference on Interac-
tive Collaborative Learning, ICL 2015; 2015 Sep 20–24; Firenze, Italy. p. 725–728. 

Chapaev N. K. From cultural-pedagogical identity to educational import phase-
out: issues of legitimizing the problem. In: Kak nashe slovo otzovetsya: gumanitarnoye 
obrazovaniye v razvitii rossiyskogo sotsiuma i cheloveka: Sbornik materialov Mezhduna-
rodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Chast’ I–<I>IV.<I/> = How Our Word Will 
Respond: Humanitarian Education in the Development of the Russian Society and Peop-
le: Collection of Materials of the International Scientific-Practical Conference, 2017 Mar 
14–15, Moscow. Part I–IV. Moscow: MIIT; 2017. p. 555–570. (In Russ.) 

Описание материалов конференций (Интернет) 
Format: 
Author AA. Title of paper. In: Title of Conference [Internet]; Date of Conference; 

Place of Conference. Place of publication: Publisher's name; Date of Publication [cited 
YYYY abb. Month DD]; p. page numbers. Available from: URL or Database Name. 



 

 

Образование и наука. Том 19, № 10. 2017/The Education and Science Journal. Vol. 19, № 10. 2017 

 213 

Автор. Название статьи. In: Название конференции [Internet]; Дата конфе-
ренции; Место проведения конференции. Место издания: Издательство; год публи-
кации [cited YYYY Mon DD – дата обращения]; Стр.. Available from: (адрес доступа) 

Example: 
Potocnik J. European Technology Platforms: Making the Move to Implementati-

on. In: Conference on Social Sciences and Humanities – European Parliament. Seminar 
with Industrial Leaders of European Technology Platforms [Internet]; 2005 Dec 16; 
Brussels. Brussels [cited 2016 Dec 10]. Available from: https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/european-technology-platforms-makingmove-implementation 

Описание книги (монографии, сборники) 

Format: 
Author AA. Title of book. # edition [if not first]. Place of Publication: Publisher; 

Year of publication. Pagination. 
Автор. Название книги. № издания. Место издания: Издательство; год пуб-

ликации. стр. 
Examples: 
Khotuntsev Y. L. Tehnologicheskoe i jekologicheskoe obrazovanie i tehnologiche-

skaja kul’tura shkol’nikov = Technology and environmental education, and technologi-
cal culture of students]. Moscow: Publishing House Eslan; 2007. 181 p. (In Russ.) 

Bloom W. Personal identity, national identity and international relations. Cam-
bridge University Press; 2011. 290 p. 

Описание книги (Интернет) 

Format: 
Author AA. Title of web page [Internet]. Place of Publication: Sponsor of Websi-

te/Publisher; Year published [cited YYYY Mon DD]. Number of pages. Available from: 
URL DOI: (if available) 

Автор АА, Автор ББ. Название книги. № издания. Место издания: Издатель-
ство; год публикации. Номер главы, Название главы; стр. главы. 

Example: 
Gokhberg L. M., Zabaturina I. Yu., Kovaleva N. V., et al. Indikatory obrazovani-

ya: 2016 Statisticheskiy sbornik = Indicators of education: 2016 statistical collection 
[Internet]. Moscow: Natsional’nyy issledovatel’skiy universitet «Vysshaya shkola ekono-
miki»; 2016 [cited 2017 Aug 1]. 320 p. Available from: https://www.hse.ru/da-
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AUTHOR GUIDELINES 

Submitting articles 

Authors are requested to submit their manuscripts as a single file via e-ma-
il attachment to editor@edscience.ru. 

The email should contain the author’s mobile phone and e-mail address. Rece-
ipt will be confirmed by an automatically generated notification. 

The Journal accepts for consideration manuscripts written either in Russian or 
in English. The submitted papers must present original research of fundamental or 
applied character and correspond to the Journal’s scope. 

The submitted articles should include the following essential components: 
– Clear identification of the research purpose and its relevance to current scien-

tific issues; 
– Extensive analysis of previous research in the field; 
– Detailed presentation of research materials and research findings; 
– Research conclusions and implications for further research. 
Formatting requirements: 
● File format – MS Word; 
● Font – Times New Roman; 
● Font size – 14 pt; 
● Spacing – 1.5 lines; 
● Paragraph indention – 1.27 cm; 
● Margins – 2 cm; 
● Alignment – justified; 
● Hyphenation mode – automatic; 
● Emphasis – italic or bold; 
● Text references – in square brackets with a reference number and quoted page 

number; 
● Hyphens – distinguished from dashes; 
● Dashes and inverted commas to be used consistently throughout text; 
● Type styles and columns are to be avoided; 
● No extra line spaces between paragraphs; 
● Figures – black and white, without halftones, in graphic vector formats, such 

as WMF, EMF, CDR or AI; 
● Raster (bitmap) – in TIFF, JPG formats at a minimum resolution of 300 dots 

per inch (dpi); 
● Diagrams from MS Excel and MS Visio programs should be supplied in origi-

nal file form. 

Text Structure 

1. UDC (refer to the Universal Decimal Classification http://teaco-
de.com/online/udc/) (Font size 14, bold, left alignment) 

2. Author information and affiliation (Font size 14, bold, left alignment) 
Author information and affiliation should be presented in the following or-

der: First name, middle name (initial), surname; Institution, city, country 
Authors’ names should be separated by commas. 
3. Paper title (Font size 14, bold, centre alignment, upper case) 
The title should be concise and informative (less than 10 words), clearly conve-

ying the essential research findings. 
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4. Abstract (Font size 12, justified alignment) 
The abstract plays the role of an enhanced title, providing essential information 

about the article content. 
Abstract structure: 
● Aims and objectives 
● Methodology and research methods 
● Results 
● Theoretical contribution 
● Practical significance 
The abstract should be between 250 and 300 words in length. 
For purely theoretical works, the abstract can be structured in a more fle-

xible manner. For example, the Methodology and research methods section can 
be substituted for Approach. 

5. Keywords (Font size 12, justified alignment) 
Keywords are one of the most important factors in the discoverability of scienti-

fic articles indexed in bibliographic databases. The paper should contain a list of 5–
10 keywords, which reflect the research problem, achieved results and applied termi-
nology. 

6. Body text (Font size – 14 points, justified alignment) 
The paper should be between 15,000–40,000 characters, including tables, figu-

res, references. In some exceptional cases, when the work represents great scientific 
value, larger manuscripts can be considered. 

The manuscript (body text) of the article may be presented in Russian or in 
English. The manuscript should be divided into clearly defined sections. Subsections 
should be given a brief heading. Manuscripts should be structured according to whet-
her their subject matter is of an empirical or theoretical nature. Empirical works must 
conform to the IMRAD format, whereas those having a theoretical character may be 
constructed following the relevant logic of argumentation. 

Order of sections in the IMRAD format: 
1) Introduction 
2) Literature Review 
3) Materials and Methods 
4) Results and Discussion 
5) Conclusion 
1) Introduction (1–2 pages) announces the research problem and its rele-

vance to current theoretical and practical issues in the field. It establishes the 
scope and context of the research by analysing the most relevant publications on 
the topic being investigated. The Introduction conventionally leads the reader 
from the general background information describing the current research focus 
in the field and specific terminology, through identification of a research prob-
lem or gap in the existing knowledge to a statement of the aims and objectives of 
the paper. It is of importance to highlight the potential outcomes and implicati-
ons for further research. 

2) Literature review (1–2 pages) critically surveys scholarly papers and other 
sources relevant to the problem being investigated. This section is designed to provide 
an overview of literature the author studied while researching the topic and to de-
monstrate how the work fits within a larger field of study. It is common practice to 
overview no less than 20–40 publications, with the majority of them to be retrieved 
from international English-language sources. 

3) Materials and methods (1–2 pages) section presents actions taken to study 
the research problem and the rationale behind the application of specific procedures, 
such as observation, survey, test, experiment, analysis and modelling. This informati-
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on should be detailed enough for an interested reader to understand the principles 
that allowed the researcher to select, process and analyse data pertaining to the phe-
nomenon under study. This section provides the information by which the overall vali-
dity of the work can be judged. Where the study is aimed at developing a particular 
model, it should be detailed in this section. 

4) Results and Discussion (varies in length depending on the amount of in-
formation to be presented) reports the findings of the study and provides their 
evidence-based interpretation. In this section, the working hypotheses underpin-
ning the study are either confirmed or rejected. A comprehensive and objective 
description of the research results allows the reader to follow the logic of argu-
mentation that the author applied when analysing the obtained data. It is impor-
tant to be concise and avoid presenting information that is not critical to answe-
ring the research question. The research findings are conventionally supported by 
non-textual elements (tables and figures) in order to further explicate key results. The 
most significant results are given critical consideration in the text. It is desirable that 
the results presented in the article be compared with those obtained in other studies. 
Such comparisons can be helpful in describing the significance of the study in terms of 
how its findings fill existing gaps in the field. This section is considered to be the most 
important part of the research paper because it reveals the underlying meaning of the 
study and formulates a more profound understanding of the research problem under 
investigation. 

5) Conclusion (2–3 paragraphs) is not a mere summary of research results; 
rather, it is a synthesis of main points. It highlights key findings by noting their impor-
tant theoretical and practical implications. A synthesis of arguments presented in the 
text should be provided to demonstrate how they converge to address the research aim 
stated in the Introduction. Directions for future research should also be outlined. 

7. References 
(Font size – 14 points, justified alignment) 
References should be formatted according to the Vancouver bibliographic style 

(refer to http://guides.lib.monash.edu/citing-referencing/vancouver). 
This implies that: 
● in-text references are given in square brackets using an Arabic numeral; 
● a sequentially numbered reference list providing full details of the correspon-

ding in-text reference is given at the end of the text. 

Bibliographic description of a book 

Format: 
Author AA. Title of book. # edition [if not first]. Place of Publication: Publisher; 

Year of publication. Pagination. 
Examples: 
Khotuntsev Y. L. Tehnologicheskoe i jekologicheskoe obrazovanie i tehnologiche-

skaja kul’tura shkol’nikov = Technology and environmental education, and technologi-
cal culture of students]. Moscow: Publishing House Eslan; 2007. 181 p. (In Russ.) 

Bloom W. Personal identity, national identity and international relations. Cam-
bridge University Press; 2011. 290 p. 

Bibliographic description of a book retrieved from the Internet 

Format: 
Author AA. Title of web page [Internet]. Place of Publication: Sponsor of Websi-

te/Publisher; Year published [cited YYYY Mon DD]. Number of pages. Available from: 
URL DOI: (if available) 
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Example: 
Gokhberg L. M., Zabaturina I. Yu., Kovaleva N. V., et al. Indikatory obrazovani-

ya: 2016 Statisticheskiy sbornik = Indicators of education: 2016 statistical collection 
[Internet]. Moscow: Natsional’nyy issledovatel’skiy universitet «Vysshaya shkola ekono-
miki»; 2016 [cited 2017 Aug 1]. 320 p. Available from: https://www.hse.ru/da-
ta/2016/03/21/1128209800/Indikatory obrazovaniya 2016.pdf (In Russ.) 

Bibliographic description of a conference paper 

Format: 
Author AA. Title of paper. In: Editor AA, editor. Title of book. Proceedings of the 

Title of the Conference; Date of conference; Place of Conference. Place of publication: 
Publisher's name; Year of Publication. p. page numbers. 

Examples: 
Dorozhkin E. M., Kopnov V. A. & Romantsev G. M. Multistage system of vocati-

onal pedagogical education. In: Proceedings of 2015 International Conference on Interac-
tive Collaborative Learning, ICL 2015; 2015 Sep 20–24; Firenze, Italy. p. 725–728. 
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rodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Chast’ I–<I>IV.<I/> = How Our Word Will 
Respond: Humanitarian Education in the Development of the Russian Society and Peop-
le: Collection of Materials of the International Scientific-Practical Conference, 2017 Mar 
14–15, Moscow. Part I–IV. Moscow: MIIT; 2017. p. 555–570. (In Russ.) 

Bibliographic description of a conference paper  
retrieved from the Internet 

Format: 
Author AA. Title of paper. In: Title of Conference [Internet]; Date of Conference; 

Place of Conference. Place of publication: Publisher's name; Date of Publication [cited 
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