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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
УСПЕШНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
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Аннотация
Проблема и цель. В статье поднимается вопрос 

о роли деловой игры, которая обеспечивает успеш-
ную экономическую социализацию подрастающих 
поколений в двух экономически развитых странах: 
России и США. Деловая игра выступает эффективной 
технологией, обеспечивающей активные формы жиз-
недеятельности организма подрастающих поколе-
ний. Цель статьи – на основе практического анализа 
и обобщения научно-теоретических источников обо-
сновать и доказать важность внедрения деловых игр 
в обучение школьников с целью обеспечить их эконо-
мическими знаниями и профессиональными навыка-
ми, что способствует быстрой и успешной экономи-
ческой социализации обучающихся в современных 
рыночных условиях.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение научно-исследовательских работ зару-
бежных и отечественных авторов, авторитет и научная 
репутация которых признаны научным сообществом. 
Кроме того, использовались обсервационные методы 
(прямое, косвенное, включенное наблюдение): наблю-
дение за ходом образовательного процесса и деятель-
ностью обучающихся. Методы исследования опре-
деляются его целями, задачами конкретного этапа,

концептуальными подходами, реализованными в ис-
следовании, что обеспечивает необходимую глубину 
проработки основных аспектов проблемы. 

Результаты. В рамках исследования на осно-
ве рассмотрения истории и практики внедрения де-
ловых игр в процесс школьного обучения проведен 
сравнительный анализ применения деловых игр в 
образовательном процессе России и США, который 
доказывает важность деловых игр в образователь-
ном процессе подрастающего поколения для эконо-
мической социализации школьников. Деловые игры 
способствуют развитию  инициативы, умения кол-
лективной работы, навыков межличностного обще-
ния, что несомненно приводит к успешной профес-
сиональной деятельности в будущем. 

Заключение. Обосновывается целесообразность 
применения деловых игр в процессе школьного обу-
чения, сущность которых заключается в формирова-
нии иного мышления, что приводит к успешной само-
реализации личности. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, 
экономическая социализация, подрастающее по-
коление, школьники, деловые игры, компьютерные 
деловые игры, деловая активность, предпринима-
тельская деятельность.

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках проекта                     
№ 17-06-00183.

П
остановка проблемы. В современных ры-
ночных условиях одним из центральных 
вопросов обучения подрастающего поко-

ления является наиболее успешная социализация 
обучающихся в действующих условиях внешней 
среды на основе синтеза теории и практики. Од-
ним из эффективных способов решения данной 
проблемы является применение в образователь-
ном процессе методов интерактивного обучения.

Подготовка молодых поколений к жизни и 
успешной социализации – стратегический во-
прос развития государства, отвечающий зада-
чам, поставленным Национальной доктриной об-
разования Российской Федерации на период до 
2025 года. Однако российская школьная моло-
дежь оказалась не совсем готовой к новому вос-
приятию экономических явлений в обществе, по-
скольку в то время на успешность экономической 



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 7 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

Т.П. ГРАСС, В.И. ПЕТРИщЕВ, О.В. ВОРОНОВА. ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ШКОЛЬНИКОВ РОССИИ И США

социализации подрастающего поколения совер-
шенно не обращали никакого внимания.

На протяжении ряда лет идут поиски фунда-
ментального прорыва в организационном и со-
держательном аспектах при реформировании 
национальной системы образования, ориентиро-
ванной на развитие личной инициативы школь-
ной молодежи для создания педагогической сре-
ды, генерирующей новые знания, которые могли 
бы кардинально изменить природу школы, про-
дукт которой (ее выпускники) эффективно мог бы 
использоваться на рынке труда. В этой связи де-
лается акцент на экономической социализации 
подрастающих поколений. При этом современ-
ная школа выступает одним из основных аген-
тов экономической социализации. По словам           
Е.Н. Землянской, экономическая социализация 
происходит в условиях образования и воспита-
ния – целенаправленного, педагогически органи-
зованного процесса [Землянская, 2003]2.

Под экономической социализацией моло-
дежи Т.В. Дробышева понимает процесс и ре-
зультат включения индивида в систему эконо-
мических отношений общества, в котором он 
живет, так как, усваивая экономический опыт 
общества, социальные и экономические ценно-
сти, нормы, модели экономического поведения 
и активно преобразуя их, он становится субъек-
том экономических отношений данного обще-
ства [Дробышева, 2013]. 

В конце прошлого века в России произошла 
очередная волна активности использования де-
ловых игр в практике экономического образова-
ния в школе, которая позволила формировать 
положительный опыт экономического поведе-
ния школьников, давать молодым людям опре-
деленные экономические знания и прививать 
профессиональные навыки, помогать им бы-
стрее и ус пешнее адаптироваться к рынку труда, 
всемерно способствовать развитию духа пред-
приимчивости, предпринимательства и дело-
вой активности. Такая политика привела к тому, 
что школы повсеместно стали внедрять интерак-

тивные формы, в том числе деловые игры, дала 
шанс школьной молодежи в России показать все 
свое творческое мастерство и способность к изо-
бретательности. Деловая игра представляет со-
бой некую модель реального производства. Об-
ращаясь к данному виду игровой деятельно-
сти, школьник возлагает на себя определенную 
роль и принимает участие в игре в соответствии 
с определенными предписанными правилами.

Интерактивное обучение, в отличие от тра-
диционного, это способ познания, характеризу-
ющийся тесным взаимодействием всех участни-
ков образовательного процесса, он нацелен не 
только на повышение уровня знаний, умений, 
навыков обучающихся, но и на развитие творче-
ских способностей и возможностей. В современ-
ном образовательном процессе используются 
различные формы интерактивного обучения –
дискуссия, презентация, мозговая атака, дело-
вые и ролевые игры, метод круглого стола, тре-
нинги, проектирование бизнес-планов, модели-
рование производственных ситуаций, кейсы и 
т.д. Одной из наиболее эффективных форм ин-
терактивного обучения является деловая игра.

Основной целью применения метода дело-
вой игры в образовательном процессе в школе 
является активизация обучаемых, что способ-
ствует дальнейшему их профессиональному са-
моопределению. 

Существует ряд деловых интерактивных (он-
лайн) игр. Одна из них – «Учись зарабатывать» –
предназначена для старшеклассников, кото-
рые, используя реальные деньги, претворяют 
свою бизнес-идею в жизнь. Тем самым они за-
рабатывают капитал, формируя практические 
навыки управления собственными деньгами-
финансами. В игре «Команда» принимают уча-
стие школьники, которые имеют проблемы в об-
учении, но хотят открыть свой бизнес. Им пред-
лагается ряд возможностей для осуществления 
виртуальной торговли в торговых центрах и на 
рынках. На протяжении всей игры ею руково-
дит профессиональный бизнес-советник, кото-
рый поддерживает и консультирует ребят. Че-
рез игру школьники знакомятся с отношени-
ями между людьми, различными профессия-

2 Землянская Е.Н. Экономическая подготовка как средство 
социализации младших школьников: автореф. дис. … д-ра пед. 
наук. М.: Академия, 2003. 36 с.
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ми, пробуют себя в разных социальных ролях. 
Происходит профессиональное самоопределе-
ние, имеющее огромное значение, т.к. это про-
цесс формирования личностного отношения 
к профессионально-трудовой деятельности и 
способ самореализации, согласования индиви-
дуально- и социально-профессиональных по-
требностей. Профессиональное самоопределе-
ние жизненно необходимо для каждого челове-
ка. Поскольку «мир труда и профессий» одна из 
основных сфер взаимодействия человека и об-
щества, профессиональное самоопределение –
это необходимое условие личностного и жиз-
ненного самоопределения [Чистякова, 2012]. 
Многие российские школы взяли на вооружение 
хорошо известную деловую игру, которая широ-
ко реализуется в зарубежных школах под назва-
нием «Школьная компания». Она представляет 
собой одну из наиболее необычных и привлека-
тельных частей «Прикладной экономики», де-
монстрирующей настоящий взрослый бизнес, 
только в очень скромных масштабах. Используя 
полученные на уроках экономики знания, обуча-
ющиеся создают собственную фирму. Основным 
принципом работы участников школьной ком-
пании является принцип «Все делают всё». Все 
члены компании, включая и управленческий ап-
парат, принимают участие как в процессе произ-
водства, так и в реализации продукции. Школь-
ники проходят все стадии формирования акцио-
нерного общества: проводят учредительное со-
брание, готовят учредительные документы, вы-
пускают и распространяют акции, занимаются 
управлением и производством, сбытом продук-
ции и распределением дивидендов. Исследуя 
рынок, члены компании выпускают только ту 
продукцию, которая пользуется спросом и обе-
спечивает гарантированный успех в деятельно-
сти, т.е. прибыль [Кудинов, 2005]3.

В ряде школ существуют такие виды дело-
вых игр, как, например, деловая игра «Рынок». 
Учащиеся были разделены на две конкурирую-
щие фирмы. Администрация (летний трудовой 

отряд – ЛТО) выступает в качестве работодате-
лей. Игровая цель работников – заработать как 
можно больше игровых денег и затем истратить 
их в игровом магазине, на аукционе, в лотерею. 
Игра начинается с презентации фирм, которая 
заключается в защите устава и показе рекламно-
го ролика. Директор фирмы выбирается путем 
голосования ее членов. В его задачи входят ор-
ганизация работы, отчет на планерке в конце ра-
бочего дня. Л.С. Выготский считал, что за игрой 
стоят изменения по требностей и сознания бо-
лее общего характера. Игра — источник разви-
тия и создает зону ближайшего разви тия. Дей-
ствие в воображаемом поле, в мнимой ситуа-
ции, со здание произвольного намерения, обра-
зование жизненного плана, волевых мотивов –
все это возникает в игре и ставит ее на высший 
уровень развития [Выготский, 2004].

Школьник, принимая на себя какую-либо 
роль, упражняется в выстраивании модели де-
лового поведения, соответствующего тем пра-
вилам, которые она предписывает. В ходе игры 
каждый становится ее активным участником, 
обогащая свой опыт разными вариантами меж-
личностного взаимодействия, навыками приня-
тия коллективного решения и его анализа с точ-
ки зрения экономической целесообразности. 
Игры на уроках экономики зачастую делают их 
уроками жизни для школьника, у которого по-
является возможность для самореализации в 
условиях, приближенных к реальным, а также 
углубляется понимание экономических понятий, 
осуществляется практическое использование их 
в реальной задаче, в выборе решения и опреде-
лении модели рационального поведения по за-
конам деловой этики [Кудинов, 2005]4.

Таким образом, получается, что деловая игра 
становится особым методом стимулирования ак-
тивности школьников. Более того, практически во 
всех деловых играх содержится элемент сорев-
нования, борьбы за личное, нередко и команд-
ное первенство. При этом побеждает здесь тот, 
кто лучше других сможет проявить находчивость, 
сообразительность, эрудицию, творческие спо-

3 Кудинов В.В. Экономическое воспитание учащихся старших 
классов в информационной среде школы: дис. … канд. пед. 
наук. М.: 2005. С. 91–95. 4 Там же. С. 105–106.
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собности и т.д. Известно, что конкуренция ожив-
ляет и стимулирует бизнес, повышая его эффек-
тивность, поэтому в США стала распространенной 
практика конкурентной борьбы между школьни-
ками и школами по выдвижению какой-нибудь 
инновационной идеи, которую бизнесмены мог-
ли бы сразу реализовать. Бизнес и правительство 
поддерживают разработку новой продукции и 
технологий прямым финансированием, оплатой 
консалтинговых услуг и т.п.

Не случайно голландский историк и культу-
ролог профессор Йохан Хёйзинга подчеркивал, 
что игра есть борьба за что-нибудь или же пред-
ставление чего-нибудь. Обе эти функции без тру-
да объясняются таким образом, что игра «пред-
ставляет» борьбу за что-то либо является состя-
занием в том, кто лучше других что-то предста-
вит. Из этих аспектов и вытекают содержание и 
смысл игры [Хёйзинга, 1997]. В этой связи опре-
деленный интерес для отечественных иссле-
дователей представляет опыт США, поскольку 
здесь практика формирования культуры пред-
принимательства у подрастающих поколений 
имеет довольно глубокие корни, сложился ме-
тодологический и технологический потенциал, 
разработаны способы, формы и методы органи-
зации практической деятельности по формиро-
ванию культуры предпринимательства у школь-
ников. Изучение этого опыта будет способство-
вать развитию теории и практики формирова-
ния культуры предпринимательства у подраста-
ющих поколений в России.

Джон Дьюи обращал внимание на то, что 
школа имеет огромный потенциал и «она мо-
жет создать в проекте такой тип общества, кото-
рый нам бы хотелось осуществить. Влияя на умы 
в этом направлении, мы постепенно изменили 
бы характер взрослого общества. Будучи важной, 
активной составляющей общественной среды, 
школа, несомненно, способствует социализации 
индивида» [Dewey, 2010]. Важнейшим поняти-
ем, по Дьюи, выступает «опыт», который включа-
ет все переживания человека: ощущения и мыс-
ли, невежество и знание. Чувства, привычки, по-
требности, интересы. Любовь и ненависть. Опыт 
он считает единственным реальным миром под-

линных ценностей. Поэтому социальное станов-
ление личности, по Дьюи, это не что иное, как по-
стоянная «реконструкция» ее опыта. Вхождение 
личности в жизнь общества в качестве активно-
го субъекта достигается путем постепенного, осу-
ществляемого с детства шаг за шагом решения от-
дельных частных социальных проблем в рамках 
существующего общества. Он отмечает, что опыт –
это не плавный, спокойный поток событий, а всег-
да серия неожиданных ситуаций.

 В последние годы в США получило распро-
странение достаточно большое количество ком-
пьютерных деловых игр. Наиболее популярны 
игры, которые используются в учебном процес-
се при подготовке школьников к предпринима-
тельской деятельности.

Некоторые деловые игры взяты из реальной 
жизни. Например, деловая симуляционная игра 
«Лимонадный киоск». Лимонадный напиток рас-
пространен в Северной Америке, он готовится в 
домашних условиях, а дети и подростки всегда 
продают его на различных вечеринках, ярмарках 
и т.п. Продажа этого напитка осуществляется че-
рез киоск, который дети сами собирают из про-
стых подручных материалов (например, из до-
сок и фанеры). Хотя формально такие лимонад-
ные киоски представляют собой форму незакон-
ной предпринимательской деятельности, нару-
шая сразу несколько законов (дети-продавцы не 
получают на этот «бизнес» какой-либо лицензии, 
не платят налогов, а при производстве лимонада 
могут не соблюдать санитарных норм), тем не ме-
нее на практике полиция или санитарная инспек-
ция крайне редко закрывают подобные точки, а 
информация о подобных событиях попадает в га-
зеты. Один такой случай закрытия точки имел об-
щественный резонанс.

 По словам корреспондента CBS NEWS, одно-
му из высокопоставленных чиновников в граф-
стве Малтнома (Орегон) пришлось извиниться 
за то, что санитарный инспектор закрыл лимо-
надный киоск, который функционировал на яр-
марке по продаже картин в одной из американ-
ских общин. В нем собственноручно изготовлен-
ным лимонадом торговала семилетняя девоч-
ка, продавая стаканчик с лимонадом за 50 цен-
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тов. Торговля шла бойко, но санитарная инспек-
ция потребовала у девочки лицензию на прода-
жу напитка, которой у нее, естественно, не ока-
залось. Инспекция пригрозила штрафом в 500 
американских долларов. Девочка расплакалась. 
Известно, что лимонадный ларек – это символ 
детского бизнеса в США, т.е. своеобразная клас-
сическая школа приобщения американского ре-
бенка к бизнесу, которую прошли многие аме-
риканцы. Поскольку закрытие лимонадного ки-
оска приобрело общественный резонанс, пред-
ставитель администрации графства выступил на 
стороне девочки. Чиновник сказал, что он не хо-
чет быть тем человеком, который закрывает этот 
бизнес, являющийся символом детского пред-
принимательства. Он признался, что, будучи ре-
бенком, сам продавал лимонад, этим же зани-
мались и его дети [Hayes, 2010]. 

На основе конкретного опыта детского пред-
принимательства компанией «Apple» еще в 1970 
году была создана деловая игра «Лимонадный 
киоск», пользующаяся большой популярностью 
у американских школьников. Игра представля-
ет собой модель реального бизнеса, развивает 
смекалку и учит предпринимательским поняти-
ям и конкретной прибыльности.

Процедура деловой игры включает несколь-
ких этапов.

Первый этап связан с подготовкой школьни-
ков. Определяется режим работы, формулиру-
ется цель занятия, обосновывается постановка 
проблемы.

Второй этап – изучение ситуации и сбор до-
полнительной информации.

Третий этап – непосредственное проведе-
ние игры.

Четвертый, или финальный, этап включает 
анализ, обсуждение и оценки результатов игры, 

обмен мнениями, защиту учащимися своих ре-
шений и выводов; каждый школьник высказы-
вается по итогам игры. В заключение ментор 
констатирует достигнутые результаты, отмечает 
ошибки, формулирует окончательный итог про-
веденного занятия и награждает победителей.

Анализируя проведение деловых игр в Рос-
сии и США среди подрастающих поколений, сле-
дует отметить, что в обеих странах деловые игры 
являются методом обучения (в России они ско-
рее представляют собой теоретическое обуче-
ние, а в США имеют более практическую направ-
ленность). 

Участвуя в данном виде игр, школьники 
стараются развить инициативу, способность 
брать на себя риски, осуществлять руковод-
ство, приобретать навыки сотрудничества, мо-
тивацию к достижению успеха и самореализа-
ции личности. В каждой стране это происходит 
по-разному.
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BUSINESS GAME AS A MEANS 
OF SUCCESSFUL ECONOMIC SOCIALIZATION 
OF RUSSIAN AND US SCHOOLCHILDREN

Т.P. Grass (Krasnoyarsk, Russia)
V.I. Petrishchev (Krasnoyarsk, Russia)
O.V. Voronova (Krasnoyarsk, Russia)

 Abstract
Problem and purpose. The article raises the ques-

tion about the role of a business game providing suc-
cessful economic socialization of younger generations 
in two economically developed countries: in Russia and 
the USA. The business game becomes an effective tech-
nology providing active forms of vital activity of younger 
generations. The purpose of the article is to justify and 
prove the effectiveness of the implementation of busi-
ness games in the education of schoolchildren on the ba-
sis of a practical analysis and synthesis of scientific and 
theoretical sources to ensure their economic knowledge 
and professional skills, which contributes to their rapid 
and successful adaptation to current market conditions.

The research methodology is the analysis and gen-
eralization of scientific and research works of foreign and 
Russian authors, whose authority and scientific reputa-
tion are recognized by the scientific community. We also 
used observation methods (direct, indirect, participant 
observation), namely, the observation of the educa-
tional process and students’ activities. The methods of 
research are determined by its goals, objectives, specific 

stage’s tasks, conceptual approaches implemented in 
the research, which provides the necessary depth of ex-
amining the main aspects of the problem.

Results. Based on a review of the history and prac-
tice of the implementation of business games in the pro-
cess of schooling, the study has conducted a comparative 
analysis of the use of business games in the educational 
process of Russia and the USA, which proves the impor-
tance of business games in the educational process of 
the younger generation for the economic socialization 
of students. Business games contribute to the develop-
ment of initiative, teamwork ability, interpersonal skills 
and management of development, which undoubtedly 
leads to a successful career in the future.

Conclusion. The article proves the expediency of the 
use of business games in the process of schooling, the 
essence of which is the formation of creative thinking, 
which leads to successful self-realization. 

Keywords: interactive learning, economic social-
ization, younger generation, schoolchildren, business 
games, computer business games, business activity, en-
trepreneurial activity.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛОВАРЬ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
КАК СРЕДСТВО РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ1

М.В. Танзы (Кызыл, Россия)
О.М. Танова (Кызыл, Россия)
Н.М. Кара-Сал (Кызыл, Россия)
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Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируются и фор-

мулируются проблемы, связанные с обучением мате-
матике детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в условиях двуязычия на примере Республики 
Тыва. Среди них выделяется проблема недостаточно-
го обеспечения специальными методиками, способ-
ствующими повышению результативности обучения 
математике данной категории детей. 

Цель статьи: проанализировать современное 
состояние проблем обучения математике детей с 
ограниченными возможностями здоровья и предло-
жить электронный русско-тувинский словарь матема-
тических терминов в качестве эффективного электрон-
ного ресурса при обучении математике таких детей.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение нормативно-правовых документов в 
сфере образования, программ, учебников и учебных 
пособий по математике, предназначенных для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты. На основе анализа состояния 
проблем обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья обоснована необходимость 
создания электронных ресурсов, направленных на 
обеспечение равных условий и возможностей для 
получения образования с обычными детьми. В ка-
честве такого ресурса авторами разработан элек-
тронный русско-тувинский словарь математических 
терминов.

Заключение. Предложенный в статье электрон-
ный русско-тувинский словарь математических тер-
минов для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья способствует качественному усвоению 
учебного материала, овладению ими мыслительны-
ми операциями, развитию математической речи и 
повышению качества знаний по математике.

Ключевые слова: дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, обучение математике, 
электронный образовательный ресурс, русско-
тувинский словарь математических терминов.

В Законе «Об образовании в РФ» заявлен 
принцип равного доступа молодых лю-
дей к полноценному качественному об-

разованию в соответствии с их интересами и 
склонностями независимо от материального 
достатка семьи, места проживания и состояния 
здоровья. Решение этой задачи дает возмож-
ность каждому ребенку полностью реализовать 
свой потенциал.

В настоящее время, по данным Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, 
число детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) увеличивается. Обучение детей 
данной категории предусматривает создание 
для них соответствующей среды, обеспечиваю-
щей условия и равные с обычными детьми воз-
можности для получения образования. В связи 
с этим одним из приоритетных направлений си-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-16-17002.
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РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОжНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ 

стемы образования РФ является обеспечение 
качественным образованием детей с ОВЗ [Полу-
яхтова, 2016]. Для этого необходимо создать та-
кую образовательную среду, которая обеспечит 
доступность качественного образования для та-
ких детей с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития и состояния здоровья [Алексе-
ев, 2016; Аввакумова, Семенова, Имаева, 2017].

Среди проблем, связанных с обучением мате-
матике и другим естественно-научным дисципли-
нам детей с ОВЗ, основными являются недостаточ-
ное обеспечение специальными методиками обу-
чения, которые могли бы облегчить образователь-
ный процесс, а также отсутствие индивидуальной 
программы реабилитации ребенка, направленной 
на получение полноценного образования. Это тре-
бует от педагогов поиска и разработки новых ме-
тодов, средств и технологий в оказании индивиду-
альной помощи детям с ОВЗ, так как они нуждают-
ся в особой поддержке [Машкина, 2016].

Анализ состояния проблем, связанных с об-
учением детей с ОВЗ в Республике Тыва, пока-
зывает, что условия обеспечения качественно-
го образования реализованы далеко не в пол-
ной мере. В частности, это касается поиска и раз-
работки новых методов, средств и технологий в 
оказании индивидуальной помощи детям – но-
сителям родного тувинского языка при обуче-
нии математике [Gabdrakhmanova, Gyseva, 2016; 
Geary et al., 2012; Bendfeldt-Diaz, 2013].

По данным Министерства образования и на-
уки Республики Тыва, в 2016 году на территории 
республики по федеральной программе приори-
тетного национального проекта «Образование» 
обучалось 97 детей с ОВЗ. Их них 90 % составляют 
дети из тувинских семей, где общение происхо-
дит только на тувинском языке, тогда как методи-
ческое сопровождение федеральной программы 
рассчитано на русский язык обучения. Отсутствие 
методического сопровождения на тувинском 
языке создает трудности как для обучающихся ту-
винских детей, так и для учителей, работающих с 
ними, в частности при обучении математике.

В Республике Тыва с 2009 года в националь-
ном проекте «Образование» появилось новое 
направление «Развитие дистанционного обра-

зования детей с ОВЗ, нуждающихся в домашнем 
обучении». Одной из основных задач приори-
тетного национального проекта является реали-
зация во всех субъектах РФ программ по разви-
тию дистанционного образования детей с ОВЗ, 
по состоянию здоровья временно или постоян-
но не имеющих возможности посещать образо-
вательные учреждения [Сат, 2016].

В настоящее время в республике работа-
ют 4 центра дистанционного обучения: муници-
пальный центр дистанционного обучения детей-
инвалидов при МБОУ СОШ № 4 г. Кызыла; зо-
нальные ресурсные центры при МБОУ СОШ № 1 
п. Кызыл-Мажаалык, при МБОУ СОШ № 1 г. Ша-
гонар, МБОУ СОШ № 2 п. Самагалтай. В центрах 
обучается около 100 детей с ОВЗ. Учителя и ра-
ботники перечисленных центров среди проблем 
при работе с детьми называют в качестве основ-
ной проблему двуязычия в обучении, которая 
заключается не только в недостаточных знаниях 
детей русского языка, но и в полном отсутствии 
средств обучения, направленных на решение 
проблемы двуязычия. 

Действительно, анализ современного со-
стояния данного вопроса показал, что про-
блема разработки методического обеспече-
ния обучения математике детей с ОВЗ с учетом 
национально-региональных особенностей в Ре-
спублике Тыва в настоящее время не исследова-
на. Как отмечалось выше, отсутствие методиче-
ского сопровождения обучения математике на 
тувинском языке детей с ОВЗ создает трудности 
для них и для учителей, работающих с ними.

Необходимым условием успешности про-
цесса обучения детей с ОВЗ является примене-
ние средств активизации учебной деятельности, 
одним из которых является использование элек-
тронных ресурсов, в частности словарей. Элек-
тронные словари занимают особое место сре-
ди электронных средств обучения, обладая ши-
рокими возможностями для самостоятельной 
творческой и исследовательской деятельности 
учащихся. Электронные словари имеют преи-
мущества по сравнению с обычными словарями 
в силу доступности: так как компьютеризация 
прошла на всей территории республики, то для 
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обращения к словарю необходим лишь доступ в 
Интернет. Такие словари в настоящее время осо-
бенно актуальны для школ субъектов Россий-
ской Федерации, отличающихся национально-
региональными особенностями.

Использование электронных образователь-
ных ресурсов является одним из условий реали-
зации задачи обеспечения методического сопро-
вождения образовательного процесса при обуче-
нии математике детей с ОВЗ [Грищенко, 2017; Гру-
шина, 2012; Киселева и др., 2017; Сенчилов и др., 
2017а; Сенчилов и др., 2017б]. Одним из таких 
средств является электронный русско-тувинский 
словарь математических терминов, развиваю-
щий мышление, речь, способности, повышаю-
щий качество знаний по математике.

В настоящее время не вызывает сомнений 
актуальность и эффективность использования 
электронных образовательных ресурсов, в том 
числе электронного русско-тувинского словаря 
математических терминов при обучении детей 
с ОВЗ, что непосредственно положительно вли-
яет на уровень усвоения математики как базо-
вой дисциплины.

Важнейшим компонентом школьного мате-
матического языка является терминология. Раз-
витие у учащихся способности грамотно исполь-
зовать математические термины и определения 

одновременно на двух языках является важной 
задачей обучения детей с ОВЗ.

Если обратиться к истории развития матема-
тической терминологии, то в настоящее время в 
Республике Тыва имеется единственный русско-
тувинский словарь математических терминов 
С.С. Салчака, который был издан в 1971 году. 
Словарь содержит 5 000 терминов, из которых 
большинство относится к терминам высшей ма-
тематики, и потому он не рассчитан для школь-
ников. В связи с этим возникает потребность в 
разработке электронного русско-тувинского сло-
варя при обучении математике школьников, 
особенно детей с ОВЗ.

Предлагаемый нами электронный словарь 
состоит из терминов школьного курса матема-
тики и является толковым словарем, поэтому в 
нем даются не только прямые переводы с рус-
ского языка на тувинский названий терминов, 
но и описание их значений. Для каждого терми-
на берется определение на русском языке и на-
против даются его перевод и определение на ту-
винском языке. Объяснение каждого термина в 
виде определения мы стараемся дать так, чтобы 
оно было наиболее ясно и понятно учащемуся.

В нижепредставленной табл. 1 приведены 
примеры нескольких математических терминов, 
начинающихся с букв П, Р.

Таблица 1
Примеры математических терминов, начинающихся с букв П, Р

Table 1
Examples of mathematical terms that begin with the letters П 
(П – in Russian, P – in English), Р (Р – in Russian, R – in English)

На русском языке На тувинском языке
Прямой угол – угол, равный 900 Дорт булуӊ – 900-ка деӊ булуӊ
Прямоугольник – параллелограмм, у которого один 
из углов при вершине прямой

Дорт-булуӊчук – баштарыныӊ булуӊнарыныӊ бирээ-
зи дорт бооп турар параллелограмм

Радиус – отрезок, соединяющий любую точку окруж-
ности или сферы с ее центром

Радиус – долгандырыгныӊ азы сфераныӊ кайы-бир 
точказын ооӊ төвү-биле тудуштуруп турар кезиндек

Развернутый угол – угол, стороны которого состав-
ляют одну прямую, содержит 1800

Чаттылчак булуӊ – талалары чангыс дортту тургузуп 
турар болгаш 1800-ту тудуп турар булуӊ

Расстояние между точками – длина отрезка, соеди-
няющего эти точки

Ийи точкаларныӊ аразы – ол точкаларны тудушту-
руп турар кезиндектиӊ узуну

Рациональное число – число, представляемое обык-
новенной дробью p/q, где p – целое число, q – нату-
ральное число

Рационалдыг сан – p/q деп үүрмек санныӊ хевирин-
ге бижиттинип турар сан, p – бүдүн сан, q – натурал-
дыг сан

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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Так как электронный словарь разработан 
для детей с ОВЗ, то, кроме основного представ-
ления материала, он обладает функциями адап-
тивности. Особенностью словаря для детей с на-
рушениями зрения является аудиословарь, в ко-
тором термин, его определение на русском язы-
ке и их переводы на тувинский язык озвучива-
ются. Вариант для детей с нарушениями слуха 
позволяет визуализировать объект с помощью 
изображения на экране геометрических тел, гра-
фиков функций. При разработке электронного 
словаря математических терминов учитывались 
психофизические особенности таких детей.

Интересной особенностью электронно-
го русско-тувинского словаря математических 
терминов для детей с ОВЗ является то, что он 
включает в себя в качестве приложения табли-

цы терминов, формирующих математические 
представления, в частности количественные и 
пространственно-временные величины. Они со-
ставлены на основе этнокультурных традиций 
тувинцев. Предлагаемые термины используются 
часто, когда при обучении математике в задачах 
используются примеры из фольклора, народных 
игр, народных праздников, особенностей быта, 
народного понимания числа, народного кален-
даря, народных мер.

В качестве примера рассмотрим меры дли-
ны, связанные с пальцами человека: сун, биче 
сун, эргек базым (мычак), илиг, ийи илиг, үш 
илиг, дөрт илиг, беш илиг [Ондар, 2009] . В 
словаре – название меры длины и ее объясне-
ние сначала на тувинском языке, затем на рус-
ском (табл. 2). 

Таблица 2

Примеры названия меры длины на тувинском и русском языках

Table 2

Examples of the name of the measure of length in the Tuvan and Russian languages

На тувинском языке На русском языке
Сун – сып алган улуг салааның кырыкы кезээниң узуну 
(4-5 см). Бо хемчээл биле тывалар тыртар данзазының 
үдүн, хевиниң моюндуруун, аар ɵртектиг бɵргүнүң 
азы хевиниң тейин база оон-даа ɵске чүүлдерни хем-
чээп чораан

Сун – длина верхней фаланги на согнутом большом 
пальце (примерно 4–5 см). Данной мерой тувинцы 
измеряли мундштуки курительных трубок, воротни-
ки (стоячие) у одежды, опушку шапок или одежды из 
дорогого меха и т.д.

Биче сун – улуг салааның бирги кезээниң узуну (4 см 
хире)

Биче сун (малый сун) – длина первой фаланги боль-
шого пальца (примерно около 4 см)

Эргек базым (мычак) – улуг салааның дуглаптер 
чери, 3 см хире

Эргек базым (мычак) – это место, покрываемое боль-
шим пальцем, длина примерно 3 см

Илиг – ортун салааның калбаа (азы кылыны), 2 см 
хире. Бо хемчээлди ɵремениң кылынын, калбак 
шайның кылынын, кышка соккан улуг бода малдың 
чааның кылынын хемчээрде ажыглап турган

Илиг (один илиг) – ширина (или толщина) среднего 
пальца, длина примерно 2 см. Применяли эту меру 
к определению толщины слоя отстоя сливок, толщи-
ны кирпичного чая, сала крупного рогатого скота, за-
биваемого на зиму

Ийи илиг – ийи катай туткан (айтыр болгаш ортун) 
салааларның калбаа, 4 см хире

Ийи илиг (два илига) – ширина двух сложенных вме-
сте пальцев (указательного и среднего), длина при-
мерно 4 см

Үш илиг – үш катай туткан (айтыр, ортун болгаш ады-
чок) салааларның калбаа, 5–6 см хире

Үш илиг (три илига) – ширина трех сложенных паль-
цев (указательного, среднего и безымянного), длина 
примерно 5–6 см

Дөрт илиг – дɵрт катай туткан (айтыр, ортун, ады-чок 
болгаш бичии) салааларның калбаа, 7–8 см хире

Дөрт илиг (четыре илига) – ширина четырех сложен-
ных пальцев (указательного, среднего, безымянного 
и мизинца), длина примерно 7–8 см

Беш илиг – беш катай туткан (улуг, айтыр, ортун, ады-
чок болгаш бичии) салааларның калбаа, 9–10 см хире

Беш илиг (пять илигов) – ширина пяти сложенных 
пальцев (большого, указательного, среднего, безы-
мянного и мизинца), длина примерно 9–10 см

М.В. ТАНЗЫ, О.М. ТАНОВА, Н.М. КАРА-САЛ, А.С. МОНГУШ. ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛОВАРЬ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ КАК СРЕДСТВО 
РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОжНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ 
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Перечислим меры длины, связанные с рука-
ми человека: кулаш, саарчан-хере, кулаш чар-

тыы, карыш, узун сөөм, мугур-сөөм, улуг ту-
гай, биче тугай (табл. 3).

Таблица 3
Примеры названия меры длины, связанной с руками человека 

Table 3
Examples of the name of the measure of length associated with human hands

На тувинском языке На русском языке
Кулаш – улуг кижиниң доора херген холдарының 
аразының узуну, 180–190 см хире. Бо хемчээл биле 
хендирниң узунун (ооң иштинде аргамчыларның 
узунун, оларның ортумак узуну 30 кулаш деп сан-
нап турар), ɵгнүң ханаларының ыяштарының база 
ынааларының узунун, хараачаның долгандырыының 
узунун хемчээп турган. Чангыс кулаштың узуну 
аңнаар ча турган 

Кулаш – длина между вытянутыми горизонтально ру-
ками взрослого человека примерно 180–190 см. Этой 
мерой измеряли длину веревок (в том числе арканов, 
стандартной длиной которых считалось 30 кулашей), 
решеток и палок для юрты, окружность дымового кру-
га. Длиной в один кулаш был охотничий лук – ча

Саарчан-хере, азы «саарчан-кулаш» – кижиниң 
ɵɵру кɵдүрген оң талакы холунуң бажы биле солагай 
будунуң бажының аразының узуну, 220-230 см хире 

Саарчан-хере, или «саарчан-кулаш» (косая сажень), –
расстояние между концом вытянутой вверх по диаго-
нали правой руки и носком вытянутой в сторону (тоже 
по диагонали) левой ноги человека, которое пример-
но равнялось 220–230 см

Кулаш чартыы, азы төш чартыы – кижиниң хɵрек 
сɵɵгунден доора херген холунуң аразының узуну, 
90–95 см хире

Кулаш чартыы (половина кулаша), или төш чартыы, –
расстояние от грудной кости человека до конца вы-
тянутой горизонтально руки, которое равнялось при-
мерно 90–95 см

Карыш – херген улуг болгаш ортун салааларның 
аразының узуну. Бо хемчээл биле алгы-кештин, хура-
ганнар шарыыр хендирниң, ыяш аптараларның, сут 
саарда ажыглаар ыяш хумуннарның бедии болгаш 
диаметрин база оон даа ɵскелерни хемчээп турган

Карыш – длина между вытянутыми большим и сред-
ним пальцами. Ею мерили шкурки, кожи, веревки для 
привязывания ягнят, деревянные шкафчики, высоту и 
диаметр деревянных ведерок для доения скота и т.д.

Узун сөөм – херген улуг болгаш айтыр салааларның 
аразының узуну, 20–22 см хире

Узун сөөм – измерялась вытянутыми большим и ука-
зательным пальцами, примерно 20–22 см

Мугур-сөөм – херген улуг эргектиң болгаш сып ал-
ган айтыр салааның аразының узуну (20 см хире). Бо 
хемчээл биле быжып каан хептерни, идиктерни, ыяш 
аяктарның диаметрин болгаш оон даа ɵскелерни 
хемчээрде ажыглап турган

Мугур-сөөм – длина между вытянутым большим и 
согнутым указательным пальцами (около 20 см). Ею 
пользовались при измерении кроеных частей одеж-
ды, обуви, диаметра деревянных чашек и др.

Все это, на наш взгляд, мотивирует детей на 
изучение математики.

Таким образом, использование электрон-
ного русско-тувинского словаря математических 
терминов в обучении математике детей с ОВЗ 
будет способствовать:

– качественному усвоению учебного мате-
риала;

– овладению ими мыслительными опера-
циями;

– развитию математической речи;
– формированию математических компе-

тенций и углублению знаний по математике.

Двуязычные электронные словари матема-
тических терминов могут быть использованы не 
только учащимися, учителями, методистами, но 
и родителями, многие из которых не слишком 
хорошо знают русский язык. Эти словари помо-
гут им повысить образовательный уровень, а 
также быть полезными своим детям. 

Хочется отметить, что электронный русско-
тувинский словарь математических терминов 
может быть также использован при разработ-
ке учебных планов и учебников с учетом регио-
нальных особенностей Республики Тыва. Все 
это может являться основой для улучшения ка-
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чества образования в региональных условиях                  
Республики Тыва. 
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ELECTRONIC DICTIONARY OF MATHEMATICAL TERMS 
AS A MEANS OF SUCCESSFUL MATHEMATICS 
TRAINING OF CHILDREN WITH DISABILITIES 
IN BILINGUAL CONDITIONS
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Abstract
Problem and purpose. The article analyzes and for-

mulates the problems associated with teaching math-
ematics to children with disabilities in bilingual conditions 
through the example of the Republic of Tuva. Among 
them is the problem of insufficient provision with special 
techniques contributing to the increase in the effective-
ness of teaching mathematics to this category of children.

The purpose of the article is to analyze the current 
state of the problems of teaching mathematics to children 
with disabilities and to offer an electronic Russian-Tuvan 
dictionary of mathematical terms as an effective electron-
ic resource in teaching mathematics to such children.

The research methodology consists of an analysis 
and compilation of normative-legal documents in the 
field of education, programs, textbooks and manuals on 
mathematics intended for children with disabilities.

Results. Based on the analysis of the state of the 
problems of teaching children with disabilities, the arti-
cle justifies the necessity of creating electronic resources 
aimed at ensuring conditions and opportunities for ob-
taining education equally with ordinary children. As such 
a resource, the authors developed an electronic Russian-
Tuvan dictionary of mathematical terms.

Conclusion. The electronic Russian-Tuvan diction-
ary of mathematical terms for children with disabilities 
offered in the article contributes to the qualitative as-
similation of learning material, mastering mental op-
erations, the development of mathematical speech 
and the improvement of the quality of knowledge in 
mathematics.

Key words: children with disabilities, teaching 
mathematics, electronic learning resource, Russian-Tu-
van dictionary of mathematical terms.
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ПРОФИЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
НА ОСНОВЕ ПРОЕКТИВНОГО ПОДХОДА

О.В. Хромова (Россия, Красноярск)
Т.А. Яковлева (Россия, Красноярск)
Т.П. Багинская (Россия, Красноярск)

Аннотация 
Проблема и цель. Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт среднего общего об-
разования ориентирует образовательные програм-
мы старшей общеобразовательной школы на реше-
ние новой для нее задачи – формирование у обуча-
ющихся системных представлений и опыта примене-
ния методов, технологий и форм организации проект-
ной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов 
образования. Для решения этой задачи необходимо 
создание системы организационно-методического и 
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся. Педаго-
гический коллектив образовательной организации 
сталкивается с проблемой – какими должны быть 
педагогические условия формирования готовности 
обучающихся общеобразовательной школы в ре-
шении учебно-исследовательских и проектных за-
дач; как сделать обучающегося субъектом образо-
вательного процесса, способным задавать себе век-
торы развития. Цель данной статьи – в представле-
нии и обосновании модели организации профильно-
ориентированной проектно-исследовательской дея-
тельности обучающихся в старшей школе на основе 
проективного подхода. 

Методологию исследования составили мето-
ды моделирования педагогических процессов; про-
ективный подход; методы анализа и обобщения нор-

мативных документов в сфере общего образования; 
научно-исследовательские работы отечественных 
ученых в области педагогического моделирования и 
исследовательской деятельности обучающихся.

Результаты. Представлена и обоснована от-
крытая проективная модель организации профильно-
ориентированной проектно-исследовательской дея-
тельности старшеклассников. В данной модели содер-
жательно раскрыты основные ее структурные компо-
ненты – пространство самоопределения, образова-
тельные практики, пространство позицирования –
как необходимые условия формирования личност-
ных и метапредметных результатов, обеспечиваю-
щих успешность учебно-исследовательской деятель-
ности старшеклассников и способствующих профиль-
ному самоопределению обучаемых. 

Заключение. Предложенная модель органи-
зации профильно-ориентированной проектно-
исследовательской деятельности старшеклассников 
направлена на реализацию требований ФГОС СОО 
в аспекте организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающегося. Полученные 
в процессе апробации результаты позволяют прогно-
зировать возможность ее успешной реализации в 
старших классах общеобразовательных учреждений. 

Ключевые слова: профильная ориентация, 
учебно-исследовательская и проектная деятель-
ность старшеклассников, моделирование, проек-
тивный подход.

П
остановка проблемы. Федеральный го-
сударственный образовательный стан-
дарт среднего общего образования1 ори-

ентирует образовательные программы старшей 

общеобразовательной школы на решение новой 
задачи – формирование у обучающихся систем-
ных представлений и опыта применения мето-
дов, технологий и форм организации проектной 
и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных резуль-
татов образования. На уровне среднего общего

1 ФГОС среднего общего образования с изменениями 2017 г. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.edustandart.ru/fgos-
srednego-obshhego-obrazovaniya-s-izmeneniyami-2017/ (дата об-
ращения: 5.11.17).
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О.В. ХРОМОВА, Т.А. ЯКОВЛЕВА, Т.П. БАГИНСКАЯ. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТИВНОГО ПОДХОДА

образования исследование и проект приобре-
тают статус инструментов учебной деятельно-
сти полидисциплинарного характера, необходи-
мых для освоения социальной жизни и культу-
ры. Учебно-исследовательская и проектная дея-
тельность должна способствовать профильному 
самоопределению выпускника средней обще-
образовательной школы2.

Для решения этих задач необходимо соз-
дание системы организационно-методического 
и ресурсного обеспечения учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности обучающихся 
в неразрывной связи с общей моделью профиль-
ного обучения в образовательном учреждении 
[Ломаско, Пак, Сорокина и др., 2008, с. 25–32]. 
Проблемам профильного обучения и отдельным 
аспектам его организации посвящено достаточно 
большое количество исследований и публикаций. 

Г.А. Сикорская, Г.Н. Локтионова анализиру-
ют методы реализации личностно ориентирован-
ного подхода в профильном обучении в старшей 
школе [Сикорская, Локтионова, 2011, c. 162–168].

В исследовании Т.С. Мамонтовой, Е.В. Ерма-
ковой, И.Ф. Кашлач обосновывается необходи-
мость осуществления психолого-педагогической 
поддержки выпускников на этапе профессио-
нального самоопределения (консолидация сил, 
целенаправленность, системность, взаимодей-
ствие школы с предприятиями, организациями, 
учреждениями СПО и ВПО) [Мамонтова и др., 
2016, с. 34–43].

Особенностям и принципам обучения ис-
следовательской деятельности в предметных 
методиках гуманитарных предметов посвящена 
работа Л.А. Казариной – реализация субъектно-
го подхода через сотрудничество и сотворчество 
на уроке и во внеурочной деятельности, стиму-
лирование активности учащихся при проведе-
нии исследования, диалогизация, понимание 
ценностно-смысловой природы знания, само-
оценка учащегося, удовлетворение потребно-
стей учащихся профильных классов в поисковой 
активности и общении [Казарина, 2015, c. 134].

Совместная работа профильной школы и 
учреждения высшего образования по организа-
ции исследовательской и проектной деятельно-
сти учащихся на стыке учебных дисциплин (ма-
тематики и информатики, информатики и фи-
зики) анализируется в работе Л.В. Парменовой 
[Парменова, 2016, с. 77–82].

Н.Ю. Скрябина, В.Н. Гусаков раскрывают осо-
бенности и возможные риски реализации тра-
диционных моделей организации профильного 
обучения: внутришкольной или сетевой (кусто-
вой или кооперативной) профилизации [Скря-
бина, Гусаков, 2015, c. 67–75].

Сущность проективного подхода в обучении и 
проектировании образовательных систем, в част-
ности моделей профильного обучения, рассма-
тривается в работе Н.И. Пака [Пак, 2006, c. 39–44].

Модель инновационной профильной школы и 
будущего анализируется в работе коллектива авто-
ров [Ломаско, Пак, Сорокина и др., 2008, с. 25–32].

В статье коллектива авторов (В.В. Афана-
сьев, М.А. Васильева, С.М. Куницына, Т.С. Фе-
щенко) рассматриваются вопросы моделирова-
ния процесса организации профильного обуче-
ния, делается акцент на необходимости разра-
ботки открытых моделей, предлагаются крите-
рии эффективности подобных моделей [Афана-
сьев и др., 2016, с. 3–11].

Анализ исследований и образовательной 
практики позволяет сделать вывод о существо-
вании следующих противоречий:

– между существующими целями и тре-
бованиями современного общества к учебно-
исследовательской и проектной деятельности 
обучаемого и отсутствием механизмов их пол-
ноценной реализации в массовой общеобразо-
вательной школе;

– потенциальными возможностями откры-
тых образовательных моделей и проективно-
го подхода и недостаточной разработанностью 
теоретической базы их применения в построе-
нии моделей личностных образовательных тра-
екторий учебно-исследовательской и проектно-
исследовательской деятельности обучающихся;

– необходимостью формирования готовно-
сти обучающихся к решению учебно-исследова-

2 Примерная образовательная программа среднего общего об-
разования [Электронный ресурс]. URL: http://fgosreestr.ru/
registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-
srednego-obshhego-obrazovaniya/
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тельских и проектных задач и недостаточно раз-
работанной методической базой организации 
проектно-исследовательской деятельности в об-
щеобразовательной школе.

Указанные противоречия определили про-
блему создания организационной модели 
учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности, направленной на проектирование и реа-
лизацию таких образовательных решений, кото-
рые способствовали бы самоопределению обу-
чающегося и его дальнейшей социализации. Не-
обходимо выявить, какими должны быть педаго-
гические условия формирования готовности обу-
чающихся к решению учебно-исследовательских 
и проектных задач в условиях профильного обу-
чения на старшей ступени общего образования.

Цель данной статьи – в представлении и 
обосновании модели организации профильно-
ориентированной исследовательской деятель-
ности обучающихся в старшей школе на основе 
проективного подхода. 

Методологию исследования составили: ме-
тоды моделирования педагогических процессов; 
проективный подход; методы анализа и обоб-
щения нормативных документов в сфере обще-
го образования; научно-исследовательские ра-
боты отечественных ученых в области педаго-
гического моделирования и исследовательской 
деятельности обучающихся.

Обзор научной литературы. Истоки учебной 
исследовательской деятельности были связаны с 
работами Ф. Дистерверга, Дж. Дьюи, И. Песталоц-
ци, Ж.Ж. Руссо и других, которые считали, что ре-
бенок должен познавать мир, исследуя его, делая 
открытия. В своих работах Л.Н. Толстой, К.Д. Ушин-
ский, С.Т. Шатский считали исследовательский ме-
тод единственным верным для познания.

В.И. Андреев [Хуторской, 2010] определял 
учебную исследовательскую деятельность как 
деятельность, организуемую педагогом, писал 
о создании исследовательского продукта и воз-
растных особенностях при выборе научных ме-
тодов познания. Выявил структуру проектно-
исследовательской деятельности: цель, пред-
мет, ряд действий, продукт, особенное содержа-
ние, результат. 

В работах Г.А. Соболевой, Д.И. Фельдштей-
на и др. получаем информацию о компонен-
тах исследовательской деятельности: объект и 
субъект исследования, их потребности и мотивы 
(личная проблема или проблема сообщества), 
методы, средства исследования, ход исследо-
вания и его результаты, представленные в виде 
материального продукта, новом знании, изме-
нении качеств личности и т.д.; и продукт иссле-
дования – рекомендации, модель, плакат и т.д. 
[Биянова, 2011, с. 108–112].

Вопросы моделирования педагогических 
процессов поставлены в работах Б.А. Глинского, 
В.П. Зинченко, А.В. Леонтовича, В.М. Полонского, 
В.А. Штоффа и др. [Алексеев и др., 2002, с. 24–33]. 
Моделирование как научный метод позволяет за-
фиксировать связи между элементами системы 
или группами элементов. В работах В.А. Штоффа 
«под моделью понимается такая мысленно пред-
ставляемая или материально реализованная си-
стема, которая отображает и воспроизводит объ-
ект так, что ее изучение дает новую информацию 
об этом объекте»3. В.И. Давыдов4 классифициро-
вал модели: структурные, функциональные, ана-
логовые, генетические, смешанные и др., пред-
ложил алгоритм создания моделей. 

Рассматривая профильное обучение как об-
разовательную систему, обратимся к проблемам 
ее проектирования. В работах Н.И. Пака [Пак, 
2006; 2008] отмечается, что в современных усло-
виях образовательные системы и их подсисте-
мы на всех уровнях целесообразно представлять 
как проективные системы. Проективная образо-
вательная система – это реально функционирую-
щая система, представляющая совокупность раз-
вивающихся отдельных компонент, каждая из ко-
торых является образовательным проектом. Про-
ективная система формируется и развивается на 
основе проективного подхода. Проективный под-
ход (стратегия) в образовании предполагает пер-
спективное и непрерывное планирование, ис-
следование и развитие образовательных систем. 
Проективные образовательные системы разраба-
тываются и функционируют на основе следующих 

3 Штофф В.А. Моделирование и философия. М., 1966.
4 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 25 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

принципов: открытой архитектуры (реконструк-
ция без «капитального ремонта»); рекурсивности 
(проектирование «самого себя»); информацион-
ной открытости; свободы и ответственности (каж-
дый может стать участником проекта, принимая 
кодекс сообщества); непрерывности и эволю-
ционности (система не ждет завершения проек-
та, эксплуатируется и непрерывно развивается). 
Способы работы в проективной системе связаны 
с анализом поведения существующей версии си-
стемы и изменением проекта с учетом прогноза 
поведения системы в будущем.

Проективная стратегия моделирования (про-
ектирования) педагогических систем и процес-
сов все чаще находит применение в педагогиче-
ских исследованиях и образовательной практи-
ке. Так, в работе коллективов авторов [Афанасьев 
и др., 2016] актуализируется задача реализации 
в старших классах профильного обучения, ори-
ентированного на удовлетворение познаватель-
ных запросов, интересов, развитие способностей 
и склонностей каждого школьника, формирова-
ние устойчивых исследовательских компетенций, 
которые позволят им быть готовыми к работе в 
наукоемких отраслях. Модель профильного обу-
чения должна быть ориентирована на опереже-
ние, непрерывное пополнение «багажа знаний»; 
профильная подготовка школьников должна про-
ходить с учетом востребованности новых про-
фессий на рынке труда. Предлагается рассматри-
вать процессы организации профильного обуче-
ния как целостную образовательную систему и 
моделировать ее как проект. В основе проектной 
модели организации профильного обучения ле-
жит целевая программа, представляющая собой 
программу-проект (общую диспозицию деятель-
ности с проектируемыми социальными послед-
ствиями). Структура программы состоит из набо-
ра модулей-проектов, которые отражают содер-
жательные и организационно-управленческие 
аспекты профильного обучения. 

В российской общеобразовательной школе 
исследовательская деятельность обучаемых свя-
зывается с решением творческих, исследователь-
ских задач с заранее неизвестным решением. По-
нятие «research activities» понимается как овла-

дение дифференцированными научными знани-
ями (фундаментальных научных концепций и те-
орий) и знания о науке как форме человеческой 
деятельности (понимание того, как ученые полу-
чают доказательства и используют данные). 

Базовой международной программой по 
вопросам исследовательской деятельности яв-
ляется Erasmus (некоммерческая программа Ев-
ропейского союза по обмену студентами и пре-
подавателями между университетами стран 
членов Евросоюза, а также Исландии, Лихтен-
штейна, Македонии, Норвегии, Турции). В рам-
ках этой программы действует проект Eurydice 
[Chris O’Rourke, 2017].

При ведении исследовательской деятельно-
сти обучающийся из Европы овладевает семью 
компетенциями, которые так и называются (пер-
вичная – first (выбирать тему, планировать вре-
мя), вторичная – second (подбор материалов, 
построение модели исследования, выбор ме-
ста проведения) и т.д.). Измерение уровня ис-
следовательской активности на международ-
ном уровне осуществляется программами PISA, 
TIMSS, ROSE и направлено на выявление состо-
яния научного образования учащихся ближе к 
концу средней школы. 

По рейтингу PISA, Российская молодежь 
едва достигает 20 % функциональной грамотно-
сти. США участвует в 50 % глобальных исследо-
вательских фронтов, Франция – в 22 %, Китай – в 
30 %, а российская наука участвует только в 3 % 
глобальных исследовательских фронтов [Фру-
мин, 2017] – все это говорит о недостаточном 
потенциале для генерации собственных иннова-
ций и низком уровне компетенций; препятству-
ет эффективному освоению новых технологий. 

Проведенный анализ отечественных иссле-
дований и зарубежных источников подтвержда-
ет актуальность проблемы создания педагогиче-
ских условий организации исследовательской и 
проектной деятельности обучаемых на старшей 
ступени общеобразовательной школы и необхо-
димости проектирования организационной мо-
дели исследовательской и проектной деятель-
ности старшеклассников в целостной структуре 
проективной модели профильного обучения.
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Результаты. Современный мир вышел на 
этап образовательной революции. За последние 
пять лет только в Европе было принято свыше 1 
000 новых законов в сфере образования. Это свя-
зано с удвоением знаний каждые два года [Пак, 
2014, c. 66–76], ростом неинституциональных 
форм образования (событийность), возникнове-
нием новых субъектов образования (научные и 
самоорганизующиеся сообщества, сетевые пар-
тнеры), уходом от текста к «сенсоиду» и др. «Ба-
зовое понимание науки считается необходи-
мым навыком для каждого гражданина Евро-
пы», «к 2020 году в ЕС должно быть на 1 000 000
исследователей больше, чем сегодня»5.

Ряд европейских стран разработали свои 
стратегии по развитию исследовательской дея-
тельности, общие цели которых заключаются в 
формировании положительного имиджа науки; 
повышении общественного интереса к исследо-
вательской деятельности; улучшении препода-
вания науки на базе школы; повышении интере-
са учащихся к предметам науки и, следователь-
но, увеличении научных исследований в сред-
них и высших учебных заведениях; ответе на за-
просы работодателей [Research Activities, 2017].

Специфической функцией учебно-исследо-
вательской и проектной деятельности в рос-
сийской общеобразовательной школе является 
развитие исследовательской компетентности и 
предпрофессиональных навыков как основы про-
фильного обучения [Харитонов, 2001, c. 116–127].
В старшей школе должны произойти суще-
ственные изменения по трем базовым марш-
рутам охвата профильными и предпрофессио-
нальными программами: профильные програм-
мы в школах, в том числе в партнерстве с вуза-
ми, предприятиями; профильные лицеи в со-
ставе университетов; лицеи прикладного бака-
лавриата в составе учреждений СПО и профиль-
ных университетов. Необходимо создать гибкие 
учебные планы с возможностью освоения моду-
лей в университетах, дополнительном образова-
нии, онлайн-платформах [Пак, 2016, c. 38–42], с 
образованием национальной системы сертифи-

кации внешкольных курсов для зачета резуль-
татов. Тогда доля выпускников школы, охвачен-
ных программами профильного и предпрофес-
сионального образования с выходом за преде-
лы школы, к 2024 году повысится с 55 до 90 %.

В российском образовании понятие про-
фильного обучения было сформулировано в 
Концепции профильного обучения6 в 2002 г. К 
настоящему времени содержательное наполне-
ние этого понятия существенно обогатилось и 
профильное обучение рассматривается как со-
временное комплексное средство повышения 
качества, эффективности и доступности общего 
образования, которое позволяет за счет измене-
ний в структуре, содержании и организации об-
разовательного процесса более полно учиты-
вать интересы и способности обучаемых; созда-
ет условия для образования старшеклассников в 
соответствии с их профессиональными интере-
сами и намерениями в отношении продолжения 
образования в избранном направлении. При 
этом расширяется возможность выстраивания 
обучающимися индивидуальной образователь-
ной траектории, обеспечивается более высокий 
уровень их подготовки для продолжения обра-
зования в избранном направлении [Скрябина, 
Гусаков, 2015, с. 67–75]. Предлагаются и реали-
зуются в образовательной практике различные 
модели профильного обучения, в том числе с ис-
пользованием взаимодействия с различными 
образовательными учреждениями и производ-
ством. Однако проблема встраивания учебно-
исследовательской и проектной деятельности 
обучаемых в общую систему профильного обу-
чения в старшей школе, система эффективных 
форм и методов организации исследователь-
ской деятельности остается вне поля зрения.

Проектируемая нами модель организации 
профильно-ориентированной исследователь-
ской деятельности старшеклассников на осно-
ве проективного подхода (рис.) позволяет на-
метить пути решения указанной проблемы. 
Основные компоненты предлагаемой модели                              

5 Strategic Framework for European Cooperation in Education and Train-
ing (‘ET 2020’), Council Conclusions May 2008, OJL 119, 28.5.2009.

6 Концепция профильного обучения на старшей ступени обще-
го образования (утверждена приказом МО РФ от 18 июля 2002 
года № 278) [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/
document/901837067 (дата обращения: 1.11.2017).
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(пространство образовательных практик, про-
странство самоопределения, пространство по-
зицирования) выстраиваются как постоянно раз-
вивающиеся проекты и согласуются с общей мо-
делью профильного обучения в образователь-
ном учреждении.

Центральным компонентом проектируе-
мой модели организации проектно-исследо-
вательской деятельности в профильной шко-
ле (см. рис.) становится пространство образо-
вательных практик. В учебном плане старшей 
школы предусматривается изучение не менее 
девяти учебных предметов из предметных об-
ластей, определенных стандартом, реализуется 
двухуровневое изучение предметов – базовый 
и углубленный уровни; есть дополнительные 
учебные предметы (элективные курсы, курсы 
по выбору), в рамках которых происходит доса-
мопределение учащихся. 

Все образовательные практики мы разделя-
ем на три группы: группа учебно-познавательных 
практик, которые реализуются сообществом 
школьных учителей (уроки межпредметных ин-
теграций, уроки индивидуального проектиро-
вания и событийные практики); группа личност-
но ориентированных практик, которые должна 
осуществлять психологическая служба, и груп-
па профильных практик, осуществляемых учите-
лями высшей категории совместно с сетевыми 
партнерами. Функции первой группы заключа-
ются в формировании исследовательской ком-
петенции; вторая группа выявляет склонности и 
интересы обучающегося и помогает выстроить 
его намерения в исследовательской деятель-
ности (какую проблему решает обучающийся в 
ходе учебно-исследовательской и проектной де-
ятельности); третья группа направлена на полу-
чение специальных профильных знаний и вы-
страивание специальной системы отношений 
как внутри образовательного учреждения, так и 
с внешними партнерами.

В условиях профильного обучения важным 
новообразованием старшеклассника становится 
сознательное и развернутое формирование об-
разовательного запроса. При этом логично появ-
ление индивидуального учебного плана обуча-

ющегося, на основе которого реализуются про-
граммные представления обучающегося о пред-
стоящей образовательной деятельности (уче-
нии, обучении, самовоспитании), ее содержа-
нии, результатах, времени, месте, средствах и 
ситуациях взаимодействия с педагогами, обуча-
ющимися и другими субъектами.

С переходом на компетентностные моде-
ли обучения [Зимняя, 2004, c. 40] ценным ста-
новится не столько передача ученикам знаний 
и опыта, сколько организация их самостоятель-
ной учебной деятельности. В связи с этим часть 
компонентов образовательных практик должна 
стать пространством выбора для участников об-
разовательного процесса, а исследовательский 
проект становится системообразующим ком-
понентом индивидуального образовательного 
маршрута обучаемого. Выполнение индивиду-
ального образовательного проекта является ча-
стью учебного плана старшей школы и осущест-
вляется на протяжении двух лет обучения, а ито-
говая оценка выставляется в аттестат среднего 
общего образования. 

При выполнении индивидуального проекта 
обучающимся необходимо научиться самостоя-
тельно планировать и осуществлять учебную дея-
тельность; самостоятельно организовывать взаи-
модействия с педагогами и сверстниками; осваи-
вать межпредметные понятия и учебные универ-
сальные действия; овладевать навыками учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 
Стать субъектами образовательного процесса, 
способными задавать себе векторы развития.

Для поддержки проектной деятельности не-
обходима образовательная практика индиви-
дуального проектирования, где обучающий-
ся знакомится с методологией ведения проек-
та: определение объектной области, объекта и 
предмета исследования; формулирование акту-
альной темы, проблемы; изучение научной ли-
тературы; выдвижение научной гипотезы; по-
становка целей и задач; изучение методов ис-
следования [Одноколова, Пак, 2008, с. 31–36]. 
Необходимо дополнить содержание курса 
еще двумя модулями: организация исследова-
ния и оформление исследовательской работы. 
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Рис. Модель организации профильно-ориентированной проектно-исследовательской деятельности 
старшеклассников на основе проективного подхода

Fig. Model of profile-oriented research and project activities of senior pupils based on a projective approach
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В рамках курса проходит предзащита проекта: 
доклад участника, краткая дискуссия, внутрен-
няя экспертиза работы (оценивание). Заверша-
ющим этапом обучения становится подготовка 
научного доклада и публикации обучающегося 
для выступления в научных сообществах, на кон-
ференциях и т.п. 

Почти на всех этапах от выбора темы до ито-
говой защиты деятельность учащегося сопро-
вождает педагог-психолог (событийные прак-
тики, индивидуальное консультирование, тре-
нировка личных качеств, необходимых в ходе 
проекта, выявление склонностей обучающе-
гося, его типологических особенностей [Мак-
симов, 2002], желаний), интересов; два раза в 
год методом диагностической беседы прохо-
дят собеседования о ранее полученном опы-
те проектно-исследовательской деятельности, 
своих намерениях и обосновании выбора темы 
области исследования и наличии ресурсов для 
проведения исследования. 

С целью максимальной индивидуализации 
обучение старшеклассника и выстраивания ин-
дивидуальной траектории развития его проек-
та необходимо создать неформальное и инфор-
мальное образовательные пространства для про-
ектных и учебно-исследовательских проб с уче-
том индивидуальных типологических особенно-
стей обучаемого, разработать специальные ди-
дактические материалы и выстроить систему от-
ношений субъект (обучающийся) – субъект (сете-
вой партнер, учитель, тьютор, сопровождающий 
его деятельность, родитель). На уроках индиви-
дуального проектирования необходимо прове-
сти анализ прошлого опыта обучающегося, со-
вместно с ним выстроить образы окружающего 
мира, накопленные ранее при взаимодействии 
с субъектами и объектами окружающего мира. 
В итоге формируется структурированная, осозна-
но интерпретированная информация и только по-
верх этого накладываются знания, необходимые 
для создания понятийного аппарата проектной и 
учебно-исследовательской деятельности. 

Личностные аспекты проективного подхо-
да связаны с активностью восприятия как факто-
ром, принимающим непосредственное участие 

в формировании образов действительности; а 
использование неоднозначной стимуляции при 
отсутствии строго определенной мотивации де-
ятельности позволяет изучить влияние несен-
сорных, личностных факторов [Бурлачук, 2006, 
с. 298–302]. В данных условиях появляется воз-
можность обучать старшеклассника прогнози-
рованию, предвидению и планированию своей 
деятельности с учетом накопленных в прошлом 
опыте знаний и информации. Его предпроект-
ные идеи, цели и описание необходимых ресур-
сов будут направлены в первую очередь на фор-
мирование новых образов объектов и событий 
будущей жизни [Баженова, Пак, 2016, с. 7–13]. 
Под объектами будем понимать новые профес-
сии и условия труда, а под событиями – пути ре-
шения профориентационных задач [Арефьев, 
2016, с. 3–7]. С увеличением неопределенности 
активизируется познавательная деятельность 
субъекта и актуализируется прошлый опыт. Ин-
формация и информационные процессы стано-
вятся важными категориями и понятиями в ис-
следовательской практике [Ломаско, Пак, Соро-
кина и др., 2008, с. 35–42].

В современных условиях профилизация и 
индивидуализация обучения невозможны без 
сетевого взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса. Поэтому при проектирова-
нии педагогических условий выполнения ис-
следовательских и проектных работ старше-
классником необходимо предусмотреть ин-
дивидуальные проективные информационно-
образовательные среды, проективные методи-
ческие системы обучения, виртуальные сооб-
щества, сетевое профильное обучение «школа –
вуз», «школа – производство».

Вторая компонента проектируемой моде-
ли – пространство самоопределения (сетевые 
партнеры) (см. рис.). Через пространство само-
определения обеспечиваются сотрудничество 
и сетевое взаимодействие образовательного 
учреждения с высшими и средними специаль-
ными учебными заведениями, предприятия-
ми, бизнесом и т.п. Целями партнерства явля-
ются: содействие ознакомлению обучающихся 
и студентов с научными процедурами (модель 
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«школа – вуз»); обеспечение представлений о 
том, как наука используется компаниями в свя-
занных с наукой областях (как можно усовер-
шенствовать технологию производства через 
роботизацию или работу со станками ЧПУ); ра-
бота с одаренной молодежью (оплата обучения 
и работа с «будущими коллегами», закрепле-
ние за обучающимся рабочего места на произ-
водстве). Пространство самоопределения так-
же открыто и проективно. 

При поиске сетевых партнеров необходимо 
провести исследование доступных и актуальных 
для обучающихся территорий: провести анализ 
государственных учреждений (представителей 
научных школ, организаторов конференций); 
привлечь представителей власти (как источник 
необходимых ресурсов для ведения проектно-
исследовательской деятельности); представите-
лей частного предпринимательства, ориентиро-
ванных на получение прибыли, производство и 
обмен товаров и услуг; и ряд некоммерческих, 
гражданских сообществ (фонды, союзы, группы 
взаимопомощи, гражданские инициативы, бла-
готворительные организации). 

Современный город располагает огромны-
ми образовательными ресурсами: технопар-
ки, открытые площадки для самостоятельно-
го обучения и т.д. Взаимодействие с сетевыми 
партнерами поддерживает ориентационную и 
знаниевую платформы для ведения проектно-
исследовательской деятельности. Проективный 
подход обеспечивает основания для разработ-
ки инструментария системы сетевого образова-
ния. В ходе выполнения старшеклассником ис-
следовательской и / или проектной работы за-
рождается культура сетевого взаимодействия в 
пространстве и времени. Любой проект и / или 
исследование становятся результатом сетевой 
совместной деятельности разных субъектов как 
образовательных, так и необразовательных про-
странств [Хромова, 2017, с. 169–172].

Чтобы обеспечить сотрудничество с партне-
рами, система образовательных практик в обра-
зовательном учреждении должна быть откры-
той, так как процесс самоопределения реали-
зуется только при появлении совместных обра-

зовательных практик, которые могут быть вклю-
чены в пространство школы. Для выстраивания 
связи между пространством самоопределения 
и проектно-исследовательской деятельностью 
обучающегося используется практика индивиду-
ального консультирования.

Третья компонента проектируемой моде-
ли – пространство позицирования (см. рис.) – по-
зволяет обучающемуся выйти со своим учебным 
исследованием или проектом за рамки школы и 
представить свои результаты научным сообще-
ствам на различных конференциях, другим обра-
зовательным учреждениям в рамках дружеских 
встреч, олимпиад, волонтерских и кейсовых дви-
жений и т.д. как в очном, так и в заочном режи-
мах работы. Создание пространства позицирова-
ния – поиск и организация таких площадок – это 
еще один из проектов, который должна реализо-
вать школа, возможно, и с помощью самих обуча-
ющихся [Обухов, 2001, с. 48–63, 158–161].

Апробация представленной модели органи-
зации профильно-ориентированной проектно-
исследовательской деятельности обучающихся 
проводится в МАОУ «Гимназия № 10» г. Красно-
ярска с 1 сентября 2016 г. в рамках эксперимен-
тальной работы по введению ФГОС на старшей 
ступени общего образования.

В соответствии с представленной моделью 
в рамках образовательных практик обучающи-
еся 10–11 классов осваивали технологии реше-
ния творческих задач, моделирования, констру-
ирования, прототепирования и программиро-
вания, овладевали опытом ведения проектно-
исследовательской деятельности. 

В процессе реализации модели организа-
ции профильно-ориентированной исследова-
тельской деятельности старшеклассников про-
изошли расширения пространств образователь-
ных практик и сетевого партнерства.

Например, по инициативе партнеров – 
Красноярского машиностроительного завода – 
специализированный инженерный класс гим-
назии был разделен на две группы: инженеры-
машиностроители и инженеры-организаторы 
машиностроительного производства; и в обра-
зовательные практики старших классов были 
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запущены четыре модуля: модуль инженерной 
графики, модуль естественно-научных иссле-
дований, модуль автоматизированных техни-
ческих систем, модуль 3D-прототепирования, 
реализация которых осуществлялась совмест-
но с Техникумом промышленного сервиса и Си-
бирским государственным аэрокосмическим               
университетом. 

В целях расширения возможности освоения 
новых профессий была введена практика «трени-
ровки soft-skills», направленная на развитие у об-
учающегося универсальных компетенций: соци-
альных, интеллектуальных, волевых и лидерских. 

Выполнение межпредметных проектов осу-
ществлялось в рамках сетевого партнерства с 
дистанционным проектом «Школа на ладони», 
обучающей платформой stepik и с широким ис-
пользованием интернет-ресурсов, например 
всемирных online-музеев (музей Прадо, Русский 
музей, Эрмитаж и др.).

Группа обучающихся из социально-эконо-
мического и социально-психологического про-
филей освоили программу дополнительно-
го образования по социальному проектирова-
нию, что позволило создать творческое сооб-
щество, попадающее в несколько смысловых 
пространств гимназии. Обучающиеся овладели 
навыками самоорганизации и в ходе процесса 
социализации смогли управлять коллективом 
более 50 человек. Создали уникальный проект-
конкурс «Инфра» по совершенствованию вну-
тренней инфраструктуры своего образователь-
ного учреждения. Обучающиеся 1–11 классов, 
учителя, завучи, родители и другие сотрудни-
ки получили реальную возможность реконстру-
ировать существующие пространства гимназии 
и разрабатывать минипроекты по созданию но-
вых: создание информационного и / или ком-
муникативного пространства ОУ; организация 
пространства продуктивного досуга и общей 
осведомленности и др.

Раскрытие потенциальных возможностей 
обучающихся, изучение углубленных предме-
тов и практико-ориентированная деятельность 
с сетевыми партнерами позволила добиться вы-
соких академических результатов, например, в 

рамках чемпионата JuniorSkills – 2016–2017 гг. 
в полуфинале национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» в Сибирском федераль-
ном округе были завоеваны I и III места.

Заключение. Представленная модель орга-
низации профильно-ориентированной иссле-
довательской деятельности старшеклассников 
направлена на реализацию требований ФГОС 
среднего общего образования. Особенностями 
данной модели являются открытость и проек-
тивность ее структурных компонент – простран-
ства образовательных практик, сетевого пар-
тнерства, позицирования, направленных на про-
фильное самоопределение старшеклассников в 
продолжении образования и будущей профес-
сиональной деятельности. Полученные в про-
цессе апробации результаты позволяют прогно-
зировать возможность ее успешной реализации 
в старших классах общеобразовательных учреж-
дений. Направление дальнейших исследова-
ний мы видим в поиске методик оценивания эф-
фективности проективных моделей профиль-
ного обучения в аспекте организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности 
обучаемых.
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THE MODEL OF ORGANIZATION OF THE PROFILE-ORIENTED 
RESEARCH ACTIVITY OF SENIOR PUPILS
ON THE BASIS OF A PROJECTIVE APPROACH

O.V. Khromova (Russia, Krasnoyarsk)
Т.А. Yakovleva (Russia, Krasnoyarsk)
Т.P. Baginskaia (Russia, Krasnoyarsk)

Abstract
Problem and purpose. The federal state educational 

standard of secondary general education aims educa-
tional programs of senior general education at solving a 
new task for it that is the formation of pupils’ system-
atic representations and experience in the application of 
methods, technologies and forms of organization of proj-
ect and research activities to achieve practical-oriented 
results of education. In order to solve this problem, it is 
necessary to create a system of organizational, meth-
odological and resource support for the educational, 
research and project activities of students. The teaching 
staff of an educational organization faces with the prob-
lem that is what pedagogical conditions for the forma-
tion of the readiness of the general education school 
pupils should be to solve the educational, research and 
project tasks; how to make a pupil a subject of the edu-
cational process, capable of setting the vectors of devel-
opment for themselves. The purpose of this article is to 
present and substantiate the model of the organization 
of profile-oriented project research activities of pupils in 
high school on the basis of a projective approach.

The research methodology was the methods of 
modeling pedagogical processes; a projective approach; 

methods of analysis and generalization of normative 
documents in the field of general education; research 
work of Russian scientists in the field of pedagogical 
modeling and research activity of pupils.

Results. An open projective model of the organiza-
tion of profile-oriented project and research activity of 
high school pupils is presented and justified. This model 
meaningfully reveals its main structural components, 
namely, the space of self-determination, educational prac-
tices, the space of positioning as necessary conditions for 
the formation of personal and meta-subject results that 
ensure the success of the research activity of high school 
pupils and contribute to their profile self-determination.

Conclusion. The proposed model for the organiza-
tion of profile-oriented project and research activities of 
high school pupils is aimed at the implementation of the 
requirements of the FSES of secondary general educa-
tion in the aspect of organizing the educational, research 
and project activities of the pupil. The results obtained 
in the process of approbation make it possible to predict 
the possibility of its successful implementation in the up-
per grades of general education institutions.

Key words: profile orientation, research and project 
activity of senior pupils, modeling, projective approach.
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Аннотация
Проблема и цель. Электронные образователь-

ные ресурсы (ЭОР) становятся незаменимыми, а по-
рой единственными источниками современной учеб-
ной информации. От того, насколько значимы их по-
требительские качества, зачастую зависят эффектив-
ность и успешность образовательного процесса. В свя-
зи с этим вопросы разработки полезных и востребо-
ванных ЭОР приобретают высокую популярность и 
значимость. Их создание может происходить разны-
ми способами: процедурно, проективно, в одиночку 
экспертом, коллективом авторов. Наибольший эффект 
следует ожидать от проективно-рекурсивного подхода 
к разработке электронных ресурсов в условиях межву-
зовской кооперации и привлечения студентов. 

Цель настоящей работы – обоснование проек-
тивно-рекурсивной технологии разработки ЭОР на 
основе кластерного подхода с привлечением препо-
давателей и студентов технического и педагогическо-
го вузов.

Ведущей методологической линией исследо-
вания является проективная стратегия организации, 
разработки и применения ЭОР в образовательном 
кластере, включающем несколько разнопрофильных 
вузов. В предложенной технологии создания элек-
тронных ресурсов используется жизненный цикл ЭОР 
с привлечением разных разработчиков, обладающих 
необходимыми компетенциями. Со стороны педаго-
гического вуза осуществляются анализ и обобщение 
опыта зарубежных и отечественных ученых, разра-
ботка дидактического сценария и методических и ди-

зайнерских элементов. Технический вуз принимает 
на себя формирование контента, программирование 
продукта и определение интерфейсных решений. 

Результаты исследования. На основе кластер-
ной проективно-рекурсивной концепции созда-
на технология разработки ЭОР. Для ее реализации 
сформирован кластер из преподавателей и студен-
тов Красноярского государственного педагогического 
университета им. В.П. Астафьева (КГПУ) и Сибирско-
го государственного университета науки и техноло-
гий им. М.Ф. Решетнева (СибГУ). Привлечение к раз-
работке ЭОР студентов, которые выступают в роли ав-
торов, программистов, дизайнеров и т.д., обеспечи-
вает формирование у них требуемых образователь-
ными стандартами компетенций.

Заключение. Представленная проективно-ре-
курсивная технология разработки ЭОР на основе кла-
стерного подхода позволяет не только создавать 
эффективно-высококачественные обучающие сред-
ства, но и организовывать образовательную деятель-
ность субъектов образования, направленную на реше-
ние проблемы повышения качества профессиональ-
ной подготовки этих субъектов. При этом интеграция 
образовательной деятельности студентов позволяет 
мотивировать их на более высокие результаты в обу-
чении, а преподавателям позволяет реализовать свои 
образовательные цели на более качественном уровне.

Ключевые слова: электронный образователь-
ный ресурс, технология создания ЭОР, кластерный 
подход, проективно-рекурсивная стратегия, жиз-
ненный цикл ЭОР.

В
ведение. В настоящее время происхо-
дит лавинообразное возникновение 
электронных образовательных ресур-

сов, которые могут применяться на различ-
ных видах учебных занятий. А для организации 

дистанционного и online-обучения они просто                           
незаменимы. 

Как правило, под ЭОР понимают «об-
разовательный ресурс, представленный в 
электронно-цифровой форме и включающий 
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структуру, предметное содержание и метадан-
ные о них»1.

Действительно, в последнее время основ-
ные направления исследований в мире связаны 
с расширением электронного обучения на всех 
уровнях образования, созданием и распростра-
нением дистанционных курсов, формировани-
ем облаков для предоставления информацион-
ных и пассивных образовательных услуг. Наибо-
лее продвинуты работы по созданию массовых 
открытых онлайн-курсов (Massive Open Online 
Courses – MOOCs) в университетах США и евро-
пейских стран [Raghuveer, 2015; Penman, 2014; 
Olsson, 2015; Nortvig, 2014; Noesgaard, 2015; 
Marinensi, 2013; Kostolányová, 2014]. Вектор раз-
вития образовательных систем в целом и элек-
тронного обучения в частности смещается в сто-
рону его интеллектуализации, смены знаниевой 
парадигмы на конструктивизм, компетентност-
ный подход и развитие когнитивных способно-
стей обучаемых [Pack et al., 2017]. 

От того, насколько высоки их дидактиче-
ские качества, зачастую зависят эффективность и 
успешность образовательного процесса. Создание 
высококачественных и достойных ЭОР представля-
ет сложную и трудоемкую задачу, к решению кото-
рой необходимо привлекать большое количество 
специалистов: преподавателей-предметников, 
методистов, дизайнеров, программистов и др. 
При этом привлечение студентов, для кого пред-
назначаются эти ресурсы, к их разработке усили-
вает обучающий эффект согласно проективно-
рекурсивной стратегии создания сложных учеб-
ных средств [Баженова и др., 2016а, б].

С применением и созданием электронных 
образовательных ресурсов, которые позволя-
ют управлять самостоятельной работой студен-
тов на принципиально новом организационном 
уровне, связаны перспективы развития различ-
ных технологий обучения [Бужинская, 2012].

Существуют разные подходы к проектирова-
нию и разработке ЭОР [Дорошенко и др., 2013; 
Косичкина, 2016; Стебеняева, Ларина, 2016]. В 

большинстве из них разработчик (или неболь-
шая группа разработчиков) реализуют в обра-
зовательном ресурсе авторскую концепцию и 
принимают на себя все необходимые функции 
и эксперта, и методиста, и программиста, и пр. 

Представляется более продуктивным спо-
соб проектирования и разработки электронных 
средств обучения в условиях межвузовской ко-
операции [Гринберг и др., 2017].

Освоение будущими специалистами знаний 
и умений цикла предметных дисциплин более эф-
фективно, если они вовлекаются в разработку ди-
дактических средств по этим дисциплинам по ре-
курсивному способу «учусь, разрабатывая сред-
ства для обучения тому, чему учу» [Пак, 2008]. 

Еще больший эффект следует ожидать от 
учебного процесса, когда студент одного вуза по-
могает разрабатывать средства и методики обу-
чения дисциплинам студентам другого вуза. При 
этом результативность и успешность подобной де-
ятельности студента оценивается как с внутренней 
(с позиций своего вуза), так и с внешней (с пози-
ций другого вуза) стороны [Гринберг и др., 2013].

Цель настоящей работы – обоснование 
проективно-рекурсивной технологии разработ-
ки электронных образовательных ресурсов на 
основе кластерного подхода с привлечением 
преподавателей и студентов технического и пе-
дагогического вузов.

В качестве обоснования предлагаемой тех-
нологии рассматривается проект взаимодей-
ствия преподавателей и студентов КГПУ и СибГУ. 
Суть проекта заключается в следующем. При ор-
ганизации теоретического и практического об-
учения студентов СибГУ образовательной про-
граммой предусматривается их активная работа 
по самостоятельной разработке и самостоятель-
ному использованию цифровых образователь-
ных ресурсов, с помощью которых они выполня-
ют учебные задания (например, разрабатывают 
презентации для иллюстрации доклада на учеб-
ных занятиях, результатов курсового, дипломно-
го проектирования и пр.). Еще одним направле-
нием самостоятельной деятельности студентов 
СибГУ по организации учебного процесса явля-
ется разработка ими методических материалов 

1 ГОСТ Р 52653-2006. Информационно-коммуникационные тех-
нологии в образовании. Термины и определения. М.: Стандар-
тинформ, 2017. 12 с.
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для проведения лабораторных и практических 
занятий [Лукьяненко, Гринберг, 2012].

Однако студенты СибГУ испытывают серьез-
ные трудности в дидактико-методическом по-
строении контента будущего ресурса. Поэтому 
возникает необходимость привлечения к подоб-
ной деятельности студентов и преподавателей 
педагогического вуза. 

Обзор литературы. Модернизация систе-
мы образования предъявляет новые требова-
ния к профессиональной подготовке квалифи-
цированных специалистов, способных к само-
развитию, самообучению, совершенствованию 
своих профессиональных компетентностей. Это-
му во многом способствует процесс информати-
зации образования. Одним из важнейших ком-
понентов информатизации образования являет-
ся создание и применение электронных образо-
вательных ресурсов, обеспечивающих условия 
для развития инновационных методов обучения 
и индивидуализацию обучения.

Анализ существующего парка ЭОР позволя-
ет высказать мысль о том, что еще далеко не до-
стигнута необходимая степень информатизации 
образования даже в такой наиболее активно раз-
рабатываемой области, как техника и технология.

Проблемам разработки качественных ЭОР 
посвящено много исследований [Захарова, 
2008; Роберт, 2010]. Как правило, отбор кон-
тента будущего учебного ресурса у разработчи-
ков не вызывает затруднений, поскольку они яв-
ляются экспертами в предметной области. Зато 
со структуризацией и форматом представления 
информационного содержания возникают су-
щественные сложности, что связано с необхо-
димостью учитывать когнитивные особенности 
восприятия электронного текста и возможности 
веб-программирования. 

Компьютерные возможности позволяют 
представлять текст в нелинейном формате, его 
экранный интерфейс делать интерактивным, ди-
намичным. Революционный вклад в этот про-
цесс внес гипертекстовый формат представления 
электронной информации. Переход от линейного 
«плоского» и двумерного текста к иерархической 
сетевой структуре отдельных фрагментов инфор-

мационных источников, связанных между собой 
гиперссылками, позволил изменить не только 
внешний вид сообщений, методы и формы обу-
чения, но и мышление в целом.

Гипертекст – это принципиально нелиней-
ная организация информационных единиц, ко-
торые могут быть представлены текстом, аудио- 
и видеоинформацией, основанной на идее ассо-
циативной навигации. Тем самым гипертексто-
вые системы впервые предлагают инструмент, 
способный поддерживать процессы ассоциатив-
ного мышления, создавать нелинейные, иерар-
хические текстовые сообщения. Гипертекстовая 
система, содержащая сеть узлов и заданные на 
них ассоциативные связи, порождает трехмер-
ное информационное пространство, что созда-
ет информационную среду, адекватную структу-
ре нейронной сети и иерархическому представ-
лению знаний [Захарова и др., 2017]. 

Всемирная паутина Интернет породила ла-
вину гипертекстовых документов, построенных 
по технологии гипермедиа. Среди них есть удач-
ные, адекватно воспринимаемые нашими ор-
ганами чувств материалы, однако большинство 
не только по структуре, но и по дизайну не вы-
держивают критики. Массовое использование 
цифровых образовательных ресурсов в образо-
вании, в большинстве своем представляемых в 
виде гипертекста, накладывает серьезные тре-
бования к их дидактическим качествам.

С помощью языка HTML, скриптов и апплетов 
можно реализовать механизмы гипертекстового 
локального сворачивания и разворачивания ин-
формации, всплывающих окон и контекстных ком-
ментариев (при наведении курсора мыши на ссыл-
ку). Эти механизмы обеспечивают возможность 
создания трехмерных текстов [Пак, Хегай, 2012].

Средством манипулирования и представле-
ния учебного материала в обучении в образно-
наглядном виде, способствующем пониманию, 
может выступать визуализация.

Визуализация знаний – это набор графиче-
ских элементов и связей между ними, использу-
емый для передачи знаний от эксперта к чело-
веку или группе людей, раскрывающий причины 
и цели этих связей в контексте передаваемого
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знания. Визуализация знаний должна представ-
лять конкретную проблему или задачу (напри-
мер, анализ бизнес-процессов, структура орга-
низации) и отвечать на вопрос: для чего, для ре-
шения какой проблемы необходима предлагае-
мая передача знаний [Пак, Хегай, 2012].

В последнее время большую популярность 
приобрели электронные ресурсы, созданные на 
основе ментального подхода [Дорошенко и др., 
2013; Габдулганеева, Мамонтова, 2016]. В насто-
ящее время визуализацию информации и знаний 
осуществляют с помощью так называемых мен-
тальных (или концептуальных) карт (MindMap). 
Гипертекстовая технология создания ментальных 
карт знаний (а не информации) позволяет резко 
повысить качество электронных средств обуче-
ния, переводя их на уровень искусственного экс-
перта. К примеру, ментальный учебник становит-
ся интеллектуальным средством обучения, со-
поставимым по обучающему эффекту с работой 
опытного учителя. Для того чтобы разобраться с 
вопросами, как разрабатывать ментальные учеб-
ники и как ими пользоваться, необходимы усилия 
специалистов из областей теоретической инфор-
матики, искусственного интеллекта, инженерии 
знаний, психологии и дидактики.

При этом единая структура в виде схемы 
позволяет разрабатывать ресурс коллективно-
распределенно, возможно с применением об-
лачных сервисов. 

Весьма интересным и эффективным прие-
мом коллективной разработки электронного про-
дукта представляется проективно-рекурсивный 
подход, когда в этот процесс привлекаются сами 
студенты, для кого предназначаются эти ресурсы 
[Баженова и др., 2016а, б].

Для коллективной интеллектуальной дея-
тельности важно создать организационные ме-
ханизмы эффективного взаимодействия раз-
работчиков программного продукта. Следует 
предположить, что подобным механизмом мо-
жет стать образовательный межвузовский кла-
стер. Самое известное определение кластера 
принадлежит эксперту стратегического управле-
ния профессору Майклу Портеру. В его понима-
нии кластер – это группа географически сосед-

ствующих взаимосвязанных компаний и связан-
ных с ними организаций определенной сферы, 
характеризующихся общностью деятельности и 
взаимодополняющих друг друга [Портер, 1993].

Образовательный кластер – это группа об-
разовательных организаций и фирм, ведущих 
совместную работу [Смирнов, 2010].

Кластерный подход позволяет в процессе 
совместной деятельности студентов развивать у 
них, помимо предметных и профессиональных 
компетенций, общекультурные и метапредмет-
ные, такие как:

– знание принципов и способов межлич-
ностного общения в профессиональном, в том 
числе многонациональном, коллективе;

– умение работать в кооперации с коллега-
ми, находить взаимоприемлемые решения по-
ставленных задач;

– умение работать в составе больших кол-
лективов над инновационными проектами;

– умение разрабатывать текстовые матери-
алы в области профессиональной деятельности;

– готовность осуществлять профессиональ-
ную коммуникацию в устной и письменной фор-
ме на русском языке для решения задач профес-
сиональной деятельности;

– готовность к взаимодействию и сотрудни-
честву с коллегами, работе в коллективе;

– владение основными коммуникативными 
качествами; практическими навыками совмест-
ной деятельности, методами преодоления кон-
фликтных ситуаций в коллективе; 

– владение практическими навыками публич-
ных выступлений, ведения диалога, дискуссии, 
официальной переписки, создания и редактиро-
вания текстов профессионального назначения.

Требуемая качественная подготовка будущих 
квалифицированных специалистов в любой об-
ласти невозможна без получения достаточного 
опыта разработки современного информацион-
ного продукта. В традиционном учебном процес-
се сложно обеспечить эффективные условия для 
приобретения студентами необходимых навыков 
профессиональной и межпрофессиональной де-
ятельности, так как их деятельность ограничива-
ется узкопредметными целями и задачами.
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При кластерном подходе появляется воз-
можность перестроить учебный процесс на 
научно-исследовательский и профессионально 
ориентированный характер. Поэтому очень важ-
но для повышения качества подготовки студен-
тов развивать новые методы и формы сотрудни-
чества преподавателей и студентов разнопро-
фильных вузов [Баженова и др., 2013].

Методология и результаты работы
Ведущей стратегической линией предлага-

емой технологии является проективный подход 
[Пак, 2008], примененный к жизненному циклу 
создания и развития ЭОР.

При создании ЭОР на первом этапе необхо-
димо определиться с требованиями, выдвигае-
мыми к созданию и применению электронного 
ресурса с учетом концепции личностно ориенти-
рованного образования, такими как: 

– педагогическая целесообразность использо-
вания информационного ресурса в образовании;

– научность содержания ресурса, предъяв-
ление научно-достоверных сведений, объектив-
ных научных фактов, теорий, законов;

– доступность предъявляемого учебного ре-
сурса средствами ИКТ данному контингенту об-
учаемых, соответствие ранее приобретенному 
опыту в целях предотвращения интеллектуаль-
ных и физических перегрузок обучаемого;

– повышение информационной емкости 
обучения за счет использования альтернатив-
ных источников, уплотнения и структурирова-
ния учебной информации, перевода ее в актив-
но функционирующий ресурс;

– осуществление индивидуализации обу-
чения в условиях коллективного обучения (воз-
можность выбора индивидуального маршрута, 
темпа, уровня сложности, режима работы, ори-
ентированных на индивидуальные психофизио-
логические, интеллектуальные, мотивационные 
особенности обучаемого); сочетание групповых 
и индивидуальных форм обучения в зависимо-
сти от его задач, содержания и методов;

– развитие коммуникативных способно-
стей обучаемого в результате осуществления со-
вместной учебной, исследовательской, научной 
деятельности [Паламарчук, 2017].

Проективная стратегия предписывает созда-
ние ЭОР с возможностью модернизации, кото-
рая должна происходить по восходящей спира-
ли, каждый виток которой представляет из себя 
жизненный цикл, под которым, согласно ГОСТ 
Р 52656-2006, следует понимать развитие элек-
тронного образовательного ресурса, начиная от 
замысла и заканчивая снятием с эксплуатации2.

Авторами работы предлагается при разра-
ботке ЭОР использовать модель их жизненного 
цикла (рис. 1), которая может быть построена на 
основе подходов, предложенных в ГОСТ Р ИСО/
МЭК 152883.

Предлагаемая модель отражает динамику 
жизненного цикла ЭОР, который разбит на не-
сколько стадий, предназначенных для форми-
рования систем, обеспечивающих весь жизнен-
ный цикл ЭОР. Обеспечивающие системы (как и 
любая система) имеют свой собственный жиз-
ненный цикл, который привязывается и син-
хронизируется с циклом всей рассматриваемой 
системы. В данной модели это реализовано в 
виде требований ЭОР к обеспечивающим си-
стемам и услугам обеспечивающих систем, ока-
зываемых ЭОР.

Целью каждой стадии, формирующей систе-
му, обеспечивающую весь жизненный цикл ЭОР, 
является формирование определенного набора 
документов и технических решений, используе-
мых в качестве исходных для последующих ста-
дий. Этот процесс завершается проверкой пред-
ложенных решений и документов на их соответ-
ствие сформулированным требованиям и на-
чальным условиям.

Жизненный цикл ЭОР образуется в соответ-
ствии с принципом нисходящего проектирова-
ния и носит итерационный характер:

– во-первых, реализованные этапы, начиная 
с самых ранних, циклически повторяются в соот-
ветствии с изменениями требований и внешних 
условий, введением ограничений и т.п.;
2 ГОСТ Р 52656-2006 Информационно-коммуникационные техно-

логии в образовании. Образовательные интернет-порталы фе-
дерального уровня. Общие требования. М.: Стандартинформ, 
2007. 8 с.

3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Си-
стемная инженерия. Процессы жизненного цикла систем. М.: 
Стандартинформ, 2006. 57 с.
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Рис. 1. Модель жизненного цикла электронного образовательного ресурса
Fig. 1. Model of the life cycle of an electronic learning resource

– во-вторых, ЭОР развивается на протяже-
нии всего жизненного цикла. Это развитие про-
исходит в результате действий, осуществляемых 
и управляемых людьми, включенными в про-
цессы этого развития. Поэтому на каждой стадии 
жизненного цикла ЭОР необходимо итерацион-
ное взаимодействие авторов учебных материа-
лов, методистов, разработчиков компьютерных 
средств и др.

Выделим основные технологические этапы 
создания ЭОР (рис. 2).

Подготовка исходных материалов для соз-
даваемых ЭОР:

– отбор учебных материалов и формирова-
ние основного содержания осуществляет препо-
даватель технического вуза;

– структуризацию учебного материала, раз-
работку оглавления или сценария, подбор гра-
фических и мультимедийных объектов, компью-

терную подготовку содержательной части ЭОР 
выполняют преподаватель и студенты техниче-
ского вуза;

– подготовку контрольно-измерительных 
материалов осуществляет преподаватель техни-
ческого вуза.

Создание программной структуры:
– определение формы реализации ЭОР, вы-

бор инструментальных средств реализации ЭОР 
осуществляют студенты педагогического вуза;

– дизайн ЭОР, разработка экранного интер-
фейса, создание навигационных элементов. Этот 
этап может осуществляться под руководством 
профессионального web-дизайнера и препода-
вателя технического вуза совместно со студента-
ми педагогического и технического вузов.

Компьютерную подготовку содержательной 
части ЭОР выполняют студенты педагогического 
и технического вузов. 
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Компоновка ЭОР реализуются студентами 
педагогического вуза совместно с преподавате-
лями технического вуза и методистами педаго-
гического вуза.

Апробацию и пробную актуализацию ЭОР 
проводит преподаватель технического вуза. В 
устранении выявленных ошибок, недочетов при 
апробации ЭОР, а также в разработке необходи-
мых методических указаний применения ЭОР 

для решения образовательных целей и задач 
учебной дисциплины участвуют все участники 
разработки ЭОР.

Со временем неизбежно появляется необ-
ходимость в модернизации ЭОР, связанной с об-
новлением учебного материала, изменением об-
разовательных стандартов, новых информацион-
ных технологий, нового технологического обору-
дования, необходимости повышения эффектив-

Рис. 2. Основные этапы технологии создания электронных образовательных ресурсов
Fig. 2. Main stages of the technology of creation of electronic learning resources
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ности и пр. Необходимость в модернизации ЭОР 
определяет преподаватель технического вуза.

На основании предложенной технологии в 
межвузовском кластере были начаты работы по 
созданию и применению ЭОР различного назна-
чения. Сам процесс разработки ЭОР силами сту-
дентов включен в учебный процесс КГПУ и СибГУ.
Экспертный анализ преподавателей и анкетный 
опрос студентов показал и их высокую заинте-
ресованность и мотивацию к подобной учеб-
ной деятельности. Созданные ЭОР по их потре-
бительским качествам оцениваются экспертами 
довольно высоко.

Заключение. Для качественной подготовки 
студентов к предстоящей профессиональной де-
ятельности необходим проект, нацеленный на 
решение реальной профессиональной задачи. 
Таким проектом может быть разработка ЭОР.

Привлечение к разработке ЭОР студентов, 
которые выступают в роли авторов, программи-
стов, дизайнеров и т.д., обеспечивает формиро-
вание у них требуемых образовательными стан-
дартами компетенций, например:

1) для студентов технического вуза:
– готовить техническую документацию в со-

ответствии с государственными стандартами;
– разрабатывать методические и норматив-

ные документы, техническую документацию, а 
также предложения и мероприятия по реализа-
ции разработанных проектов и программ;

2) у студентов педагогических специаль-
ностей развиваются способности «решать 
стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и би-
блиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и с учетом основных требований информа-
ционной безопасности» [Приказ..., 2017];

3) совместная работа студентов техниче-
ских и педагогических специальностей способ-
ствует развитию у них:

– готовности работать в коллективе;
– навыков участия в решении профессио-

нальных задач в условиях междисциплинарного 
и межведомственного взаимодействия специа-
листов разных профилей.

Полученные в результате совместной дея-
тельности ЭОР используются в техническом вузе 
для изучения и демонстрации материала учеб-
ной дисциплины. Студенты педагогического 
вуза представляют ЭОР как разработанные ими 
дидактические средства, предназначенные для 
объяснения изучаемого материала.

В процессе совместной деятельности сту-
дентов разнопрофильных вузов происходит их 
формальное, направленное на получение и / или 
изменение образовательного уровня и квалифи-
кации согласно определенным образовательно-
профессиональным программам и срокам обу-
чения, образование и неформальное, заключа-
ющееся в получении знаний, умений и навыков 
для удовлетворения образовательных личност-
ных потребностей, не регламентированное ме-
стом получения, сроком и формой обучения, об-
разование студентов.

В итоге, что приобретает СибГУ:
– преподаватели – качественные ЭОР, ком-

петенции в области методологии образователь-
ных ресурсов;

– студенты – развитие соответствующих ком-
петенций и приобретение необходимого опыта.

Что получает КГПУ:
– преподаватели – компетенции в области 

использования информационных технологий в 
промышленности;

– студенты – развитие соответствующих ком-
петенций и приобретение необходимого опыта 
в разработке ЭОР.

СибГУ и КГПУ – возможность участия в гран-
тах и конкурсах по разработке ЭОР.

По всей видимости, предложенная техноло-
гия может дать старт в развитии учебной меж-
вузовской интеграции, позволит создавать высо-
кокачественные и востребованные ЭОР. 

Таким образом, представленная проектив-
но-рекурсивная технология разработки ЭОР на 
основе кластерного подхода позволяет не толь-
ко создавать эффективно высококачественные 
обучающие средства, но и организовывать об-
разовательную деятельность субъектов обра-
зования, направленную на решение проблемы 
повышения качества профессиональной подго-
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товки этих субъектов. При этом интеграция об-
разовательной деятельности студентов позволя-
ет мотивировать их на более высокие результа-
ты в обучении, а преподавателям позволяет ре-
ализовать свои образовательные цели на более 
качественном уровне.

Благодарность. Авторы статьи выражают 
признательность и благодарность Благотвори-
тельному фонду В. Потанина за оказанную ма-
териальную поддержку проекта «Разработка но-
вой магистерской программы «Конструкторско-
технологическое обеспечение разработки, из-
готовления, испытаний и эксплуатации систем 
управления ракетно-космической техники», од-
ним из результатов реализации которого являет-
ся написание настоящих материалов.
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PROJECTIVE-RECURSIVE TECHNOLOGY 
OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC LEARNING 
RESOURCES ON THE BASIS OF A CLUSTER APPROACH

G.M. Grinberg (Krasnoyarsk, Russia)
Yu.S. Nikolaeva (Krasnoyarsk, Russia)
L.B. Khegai (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. Electronic learning resources 

(ELR) are becoming indispensable, and sometimes the 
only sources of modern educational information. The ef-
fectiveness and success of the educational process often 
depends on how important their consumer qualities are. 
In this regard, the issues of the development of useful 
and popular ELR acquire high popularity and significance. 
Their creation can occur in many ways, namely, in a pro-
cedural way, in a projective way, alone by an expert, by a 
team of authors. The greatest effect should be expected 
from the projective-recursive approach to the develop-
ment of electronic resources in the conditions of inter-
university cooperation and the attraction of students.

The purpose of this work is to justify a projective-
recursive technology for the development of ELR on the 
basis of a cluster approach, involving teachers and stu-
dents of technical and teacher universities.

The leading methodological line of research is a 
projective strategy for the organization, development 
and application of ELR in an educational cluster that in-
cludes several diverse universities. The proposed tech-
nology for creating electronic resources uses the life 
cycle of ELR with the involvement of different develop-
ers with the necessary competencies. The pedagogical 
university conducts an analysis and generalization of the 
experience of foreign and domestic scientists, the devel-

opment of a didactic scenario and methodological and 
design elements. The technical university is responsible 
for the formation of content, product programming and 
the definition of interface solutions.

Results. On the basis of the cluster projective-recur-
sive concept, a technology for the development of ELR 
has been developed. A cluster of teachers and students 
of Krasnoyarsk State Pedagogical University named after 
V.P. Astafiev (KSPU) and Reshetnev Siberian State Univer-
sity of Science and Technology (SibSU) has been formed 
to implement it. The involvement of students, who act 
as authors, programmers, designers, etc., in the devel-
opment of ELR, ensures the formation of competences 
required by educational standards.

Conclusion. The presented projective-recursive 
technology for the development of ELR on the basis of 
the cluster approach allows not only creating effectively 
high-quality teaching aids, but also organizing the edu-
cational activity of subjects of education aimed at solv-
ing the problem of improving the quality of professional 
training of these subjects. At the same time, the integra-
tion of educational activities of students allows motivat-
ing them to higher results in learning, and allows teach-
ers to realize their educational goals at a better level.

Key words: electronic learning resource, technology 
of ELR creation, cluster approach, projective-recursive 
strategy, life cycle of ELR.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 47 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

of solving mathematical tasks on the basis of 
mental schemes // Current problems of infor-
matics and information technologies in educa-
tion: Proceedings of the All-Russian Research-
to-Practice Conference with the international 
participation, Krasnoyarsk, 51-54. Available 
at: elib.kspu.ru/document/17540 (accessed 
28.09.2017).

6. Grinberg G.M., Ivkina L.M., Pak N.I. (2013). Im-
plementation of a competency-based approach 
in teaching students of Siberian state space uni-
versity / Providing and evaluation of the qual-
ity of space education: monograph. Ed. by A.N. 
Gerashchenko, M.Yu. Kuprikova, A.Yu. Sidorova. 
Moscow, MAI publishing house, 196–218.

7. Grinberg G.M., Nikolaeva Yu.S., Khegai L.B. 
(2017). A cluster approach to development of 
electronic learning resources for students of a 
technical university // International Research-
to-Practice Conference “The Current State and 
Paths of Development of Education Informati-
zation in Health Saving Conditions”. Moscow.

8. Doroshenko E.G., Pak N.I., Rukosueva N.V., Khe-
gay L.B. (2013). On the technology of develop-
ment of mental textbooks // Bulletin of TGPU, 
12 (140), 145–151.

9. Zakharova I.G. (2008). Information technolo-
gies in education: a textbook. Moscow, Pub-
lishing center “Akademiia”, 192.

10. Zakharova I.G., Lapchik M. P., Pak N.I., Ragulina 
M.I., Timkin S.L., Udalov S. R., Fedorova G.A., 
Henner E.K. (2017). The modern problems of 
informatization of education: monograph // 
the Head of the group of authors and the edi-
tor-in-chief academician of RAE, prof. M.P. Lap-
chik. Omsk, Publishing house of OmSPU, 404 p. 

11. Kosichkina A.S. (2016). Features of designing 
and developing electronic learning resources 
for the educational organization // Young Sci-
entist, 27, 23–27.

12. Luk”ianenko M.V., Grinberg G.M. (2012). The 
model of the process of assimilation of learn-
ing material content by means of the proactive 
training in the conditions of the integrated edu-
cation system / Integrated system of profession-
al education: problems and paths of develop-

ment: Proceedings of the All-Russian Research 
and Methodological Conference / Siberian state 
space university. Krasnoyarsk, 45–48.

13. Pak N.I. (2008). A projective approach in learn-
ing as an informational process: monograph. 
Krasnoyarsk State Pedagogical University 
named after V.P. Astafiev. Krasnoyarsk, 112.

14. Pak N.I., Khegai L.B. (4). Development of three-
dimensional learning materials on the basis of 
a hypertext technology // Innovation in contin-
uous education, 2012, 78–84.

15. Palamarchuk A.I. (2016). Application of elec-
tronic learning resources (ELR) and distant 
learning resources (DLR): study guide for teach-
ers. Version 01. St. Petersburg, 2016. Available 
at: spbspoprof.ru/userfiles/files/Паламарчук.
pdf (accessed 27.10.2017).

16. Porter M. (1993). International competition: 
Competitive advantages of countries. Moscow, 
International relations, 896 p.

17. The order of the Ministry of Education and Sci-
ence of the Russian Federation of December 14, 
2015 No. 1457 “On the approval of the federal 
state educational standard of higher education 
for the major 44.03.02 Psychology and Teacher 
education (bachelor degree level)” (ed. by the 
Order of the Ministry of Education and Sci-
ence of the Russian Federation of 20.04.2016 
No. 444) / Available at: www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_192835/ (accessed 
27.10.2017).

18. Robert I.V. (2010). Modern information tech-
nology in education: didactic problems; the 
prospects of use. Moscow, IIO RAE, 140 p.

19. Smirnov A.V. (2010). Educational clusters and 
innovative learning in higher education institu-
tion: Monograph. Kazan, RITs “School”, 234 p.

20. Stebeniaeva T.V., Larina T.S. (2016). On one ap-
proach to projection of the modern electronic 
learning resources // Science of the 21st cen-
tury: questions, hypotheses, answers. Moscow, 
Pero Publishing house, 1, 48–53.

21. Kostolányová, K., Šarmanová, J. (2014). Use 
of adaptive study material in education in E-
learning environment // Electronic Journal of E 
Learning, 12 (2),172–182.

Г.М. ГРИНБЕРГ, Ю.С. НИКОЛАЕВА, Л.Б. ХЕГАЙ. ПРОЕКТИВНО-РЕКУРСИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА



22. Marinensi, G., Matera, C. (2013). Creating e-
learning history of art courses in higher edu-
cation // Journal of E Learning and Knowledge 
Society, 9 (2), 81–91.

23. Noesgaard, S.S., Ørngreen, R. (2015). The ef-
fectiveness of e-learning: An explorative and 
integrative review of the definitions, method-
ologies and factors that promote e-Learning ef-
fectiveness // Electronic Journal of E Learning, 
13 (4). 278–290. 

24. Nortvig, A.M. (2014). E-learning in poly-topic 
settings // Electronic Journal of E Learning, 12 
(2), 206–214.

25. Olsson, M., Mozelius, P., Collin, J. (2015). Vi-
sualisation and gamification of e-Learning and 

programming education // Electronic Journal 
of E Learning,13 (6), 441–454.

26. Pak N.I., Grinberg G.M., Doroshenko E.G., 
Luk”ianenko M.V., Savel’eva M.V. (2017). The 
model of student-centered training for master 
students at technical university. Man in India, 
97 (16), 27–40.

27. Penman, J., Thalluri, J. (2014). Addressing di-
versity in health science students by enhancing 
flexibility through e-learning // Electronic Jour-
nal of E Learning,12 (1), 89–100.

28. Raghuveer, V.R., Tripathy, B.K. (2015). On de-
mand analysis of learning experiences for 
adaptive content retrieval in an e-learning en-
vironment // Journal of E Learning and Knowl-
edge Society, 11(1), 139–156.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 49 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

DOI: http://dx.doi.org/10.25146/1995-0861-2017-42-4-20

УДК 378

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ СЕРВИСА И ТУРИЗМА

С.П. Дудина (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Электронное обучение (ЭО) яв-

ляется одной из наиболее перспективных современ-
ных технологий. Электронные образовательные ресур-
сы (ЭОР) и массовые открытые онлайн-курсы (МООК) 
имеют большой потенциал для профессиональных об-
учающих программ, в том числе в области сервиса и 
туризма. На сегодняшний день существует противоре-
чие между стремительными темпами информатиза-
ции образования и не готовой к быстрым изменени-
ям классической образовательной парадигмой. Еще 
одним противоречием является обилие доступных ан-
глоязычных интернет-ресурсов, в том числе МООК, по 
всем предметным областям, включая сервис и туризм, 
и недостаточно сформированная иноязычная комму-
никативная компетенция у русскоязычных обучаю-
щихся для понимания учебных материалов и освое-
ния дисциплин. Цель статьи – анализ возможностей 
ЭО в области сервиса и туризма и обоснование необ-
ходимости создания электронного курса, способству-
ющего формированию иноязычной коммуникативной 
компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности в индустрии сервиса и туризма.

Методологию исследования составляют анализ 
нормативно-правовых документов в сфере высшего 
образования, научно-исследовательских работ оте-
чественных и зарубежных ученых и качественный и 
количественный анализ образовательных интернет-
ресурсов в области сервиса и туризма.

Результаты. Анализ электронных курсов 
крупнейших зарубежных и отечественных МООК-
платформ, предлагающих обучение в области сер-
виса и туризма, показал крайне низкую долю кур-
сов на русском языке с неудобным учебным графи-
ком, неудовлетворяющим потребности обучающих-
ся, и огромное количество курсов на английском язы-
ке, доступных в режиме self-paced (без фиксирован-
ных временных рамок). Электронный курс Hospitality, 
Customer Service and Tourism создан с целью ликви-
дировать этот пробел. Цель курса – формирование 
профессионально значимых качеств личности через 
способности осуществлять деловую коммуникацию в 
сфере гостеприимства, сервиса и туризма в устной и 
письменной формах на английском языке. 

Заключение. Успех ЭО в значительной степе-
ни зависит от способности удовлетворить образова-
тельные потребности и от способности максимизиро-
вать потенциал сети. Преимущество курса Hospitality, 
Customer Service and Tourism заключается в том, что 
он дает возможность русскоязычным учащимся мак-
симально полно использовать англоязычные элек-
тронные образовательные ресурсы, включая МООК, 
для приобретения профессиональных компетенций в 
области сервиса и туризма. 

Ключевые слова: электронное обучение, сер-
вис, туризм, гостеприимство, МООК, предприни-
мательство, коммуникативная компетенция, об-
разовательный стандарт.

П
остановка проблемы. Использование 
современных технологий управления, 
повышения качества и конкурентоспо-

собности образования является одной из перво-
очередных задач. Одной из наиболее перспек-
тивных современных технологий является элек-
тронное обучение – ЭО (e-learning), которое по-
стоянно меняет образовательный ландшафт. 
Меняется то, как мы учимся, и то, чему мы учим-
ся. «В условиях открытого общества знаний, ког-

да образование в самых различных вузах мож-
но получать не выходя из дому, внедрение 
e-learning становится единственным средством 
борьбы за выживание национальных систем об-
разования» [Шкапенко, 2013].

По данным федерального портала «Россий-
ское образование», объем рынка образования в 
нашей стране в 2016 г. составил 1,8 трлн рублей. 
Внедрение онлайн-технологий в образование на-
ходится на уровне 1,1 % (20,7 млрд руб.) и за бли-
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жайшие пять лет обещает вырасти до 2,6 %, или 
53,3 млрд. руб. Согласно проведенным иссле-
дованиям, наиболее «денежными» сегментами 
онлайн-рынка сегодня являются дополнительное 
профессиональное (7 млрд руб. в 2016 г.) и выс-
шее образование (6,8 млрд руб. в 2016 г.)1.

Институтом ЮНЕСКО по информацион-
ным технологиям в образовании (UNESCO IITE) 
в 2014–2016 гг. был выполнен проект «Доступ, 
равенство и качество: перспективы высше-
го образования в цифровом веке». Его целью 
было выявление современных тенденций, свя-
занных с использованием открытого и онлайн-
образования. В аналитическом обзоре по ре-
зультатам проекта определяются такие понятия, 
как открытые образовательные ресурсы – ООР 
(Open Educational Resources – OER) и массовые 
открытые онлайн-курсы – МООК (Massive Open 
Online Courses – МООС).

Понятие ООР относится к любым образо-
вательным ресурсам (включая учебные планы, 
учебные материалы, учебники, потоковые ви-
део, мультимедийные приложения, подкасты и 
любые другие материалы), которые открыто до-
ступны для использования преподавателями и 
студентами, без необходимости выплачивать 
лицензионные сборы.

Массовые открытые онлайн-курсы (MOOК) –
это онлайн-курсы, предназначенные для боль-
шого количества участников, к которым можно 
получить доступ в любом месте, если у них есть 
подключение к Интернету. Они возглавляются 
экспертами в данной области из высшего обра-
зования или промышленности и организованы 
системами управления обучением или специа-
лизированными платформами MOOК2.

ЭОР и МООК имеют большой потенциал 
для профессиональных обучающих программ. 
Спрос на профессиональное образование, в том 
числе в области сервиса и туризма, наблюдается 
во всех развитых странах. Это связано с потреб-
ностью рынка труда в связи с динамическим ро-

стом использования информационных техноло-
гий, которые требуют увеличения квалифициро-
ванных кадров. «…накапливание быстроустаре-
вающей информации становится бессмыслен-
ным, и поэтому конкурентоспособными будут те 
вузы и преподаватели, которые… не только смо-
гут дать студентам конкретные знания, но и бу-
дут способствовать формированию у них навы-
ков быстрого поиска информации, осознания 
необходимости постоянного (непрерывного) об-
учения» [Зайцева, 2013, с. 91].

На сегодняшний день существует противо-
речие между стремительными темпами инфор-
матизации образования и не готовой к быстрым 
изменениям классической образовательной па-
радигмой. Еще одним противоречием являет-
ся обилие доступных англоязычных интернет-
ресурсов по всем предметным областям, вклю-
чая сервис и туризм, и недостаточно сформиро-
ванная иноязычная коммуникативная компетен-
ция у русскоязычных обучающихся для понима-
ния учебных материалов.

Целью статьи является анализ возможно-
стей ЭО в области сервиса и туризма и обоснова-
ние необходимости создания электронного кур-
са, способствующего формированию иноязыч-
ной коммуникативной компетенции, необходи-
мой для профессиональной деятельности в ин-
дустрии сервиса и туризма.

Методологию исследования составля-
ют анализ нормативно-правовых докумен-
тов в сфере высшего образования, научно-
исследовательских работ отечественных и зару-
бежных ученых и качественный и количествен-
ный анализ образовательных интернет-ресурсов 
в области сервиса и туризма.

Обзор научной литературы. В зарубеж-
ной практике ЭО широко используется для рас-
ширения и дополнения образовательных про-
грамм по туризму и гостеприимству и его преи-
мущества широко освещены [Lominé et al., 2002; 
Siegala, 2004; O’Mahony, Salmon, 2014; Horton-
Tognazzini et al., 2015; Murphy et al., 2017], но 
подчеркивается, что недостаточно разработа-
ны вопросы внедрения эффективных платформ 
электронного обучения. 

1 URL: http://www.edu.ru/news/eksklyuzivy/rynok-rossiyskogo-on-
layn-obrazovaniya-vyrastet-do-/

2 Futures for Higher Education and ICT: Changes Due to the Use of Open 
Content http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214745.
pdf [Электронный ресурс] (дата обращения: 04.11.2017).
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Интернет в целом и ЭО в частности обеспе-
чивают большую гибкость в соответствии с кон-
кретными условиями работы в секторе туриз-
ма и гостеприимства [Buhalis, 2000]. W. Cho и C. 
Schmelzer утверждают, что ЭО готовит студентов, 
изучающих туризм и гостеприимство, критиче-
ски мыслить, решать проблемы и принимать 
решения, будучи технологически компетентны-
ми [Cho, Schmelzer, 2000, p. 31]. Согласно Haven 
C. и D. Botterill, ЭО включает в себя предостав-
ление возможности обучения и поддержки че-
рез компьютерную сеть и веб-технологии, что-
бы помочь индивидуальной работе и развитию 
[Haven, Botterill, 2003, p. 75]. 

L.L. Lominé описывает основные трудности, 
которые объясняют, почему многие ученые в об-
ласти гостеприимства и туризма довольно нео-
хотно вводят онлайн-курсы и учебные меропри-
ятия в свои курсы. Исследования, проведенные 
в Университете Глостершира, показывают, что 
онлайн-обучение и преподавание выгодны как 
для учащихся, так и для преподавателей с точки 
зрения формирования информационной компе-
тенции, инноваций и гибкости обучения [Lominé 
et al., 2002, p. 43–49].

Однако, хотя ЭО широко используется для 
расширения и дополнения учебных программ по 
туризму и гостеприимству и его преимущества 
для туризма и гостеприимства широко освеща-
ются, вопрос внедрения эффективных платформ 
ЭО недостаточно разработан [Cho, Schmelzer, 
McMahon, 2002; Clements, 2001].

М. Siegala обосновывает необходимость 
создания виртуальной обучающей среды 
(Virtual Learning Environment – VLE) для повы-
шения эффективности ЭО в области туризма и 
гостеприимства. Такая среда позволит студен-
там обмениваться идеями друг с другом и с 
лектором асинхронно (по электронной почте) и 
синхронно (в чате) и создаст центр обработки 
данных для хранения учебных материалов мо-
дулей в безопасной среде (конспекты лекций, 
презентации, рабочие документы, отчеты, за-
кладки) [Siegala, 2004].

P. Braun и M. Hollick доказывают, что сфор-
мированные онлайн-навыки и обмен знаниями 

могут помочь наращиванию потенциала в инду-
стрии туризма [Braun, Hollick, 2006, p. 695].

B. O’Mahony пересматривает философию 
высшего образования в сфере гостеприимства, 
утверждая, что МООК могут сыграть значительную 
роль в восстановлении социальных и нравствен-
ных основ образования, внести свой вклад в фун-
даментальную роль образования в качестве обще-
ственного блага и привести к демократизации об-
разования, особенно в секторе туризма и госте-
приимства [O’Mahony, Salmon, 2014, p. 130–131].

M. De Rose определяет четыре основных 
типа курсов в секторе туризма и гостеприимства: 
курсы, предоставляемые академическим сооб-
ществом, целевыми управляющими кампани-
ями, корпоративными университетами и неза-
висимыми разработчиками, уделяя последним 
особое внимание [De Rose, 2014, p. 45–55].

Краткий обзор МООК в сфере гостеприим-
ства и туризма дан в работе L. Horton-Tognazzini. 
Отмечается, что МООК могут играть ключевую 
роль в обучении и постоянном профессиональ-
ном развитии персонала в индустрии гостепри-
имства и туризма, поскольку они обеспечива-
ют гибкость и мобильность. MOOК должны не-
посредственно ориентироваться на потребно-
сти отрасли, чтобы удовлетворить основные тре-
бования как работодателя, так и сотрудников 
[Horton-Tognazzini, 2015, p. 110–111].

T.Z. Liu, T.Y. Huang изучили влияние ЭО на 
удовлетворение студентов, изучающих гости-
ничный бизнес, и желание продолжать обуче-
ние дальше, установив, что эти факторы в зна-
чительной степени зависят от системы управ-
ления обучением (LMS), а также от полезности 
и увлекательности процесса обучения [Liu et al., 
2014, p. 873]. J. Murphy раскрывает возможности 
внедрения МООК в традиционное университет-
ское обучение по программам гостеприимства и 
туризма [Murphy, 2017, p. 166–167]. T.M. Abbas 
раскрывает влияние таких человеческих факто-
ров, как легкость взаимодействия с ЭО и самоэф-
фективность, на намерение студентов универси-
тета, обучающихся по программам гостеприим-
ства и туризма, использовать электронное обу-
чение [Abbas, 2017, p. 349].
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Исследованию проблемы использования об-
разовательных интернет-технологий при осво-
ении дополнительных профессиональных про-
грамм в индустрии гостеприимства посвящены 
работы российских авторов, в том числе А.Н. Ма-
лолетко, который приходит к выводу о необходи-
мости создания иерархически структурированных 
образовательных интернет-ресурсов в индустрии 
гостеприимства [Малолетко и др., 2014, с. 56–58].

И.А. Донина, Т.Д. Иванова обосновывают ак-
туальность информационно-профессиональной 
среды как средства формирования управлен-
ческой компетентности, определяется ее ком-
понентный состав, рассматриваются сущность 
информационно-профессиональной среды и ее 
роль в образовательном процессе вуза [Донина, 
Иванова, 2013].

А.В. Афанасьева делится опытом создания 
дистанционного курса «Туристское краеведе-
ние», позволяющего освоить навыки научной 
деятельности, выявить личностную творческую 
инициативу, что имеет важное значение в раз-
витии туристской отрасли и профессионального 
образования в России [Афанасьева, 2014, с. 73].

Значительное внимание уделяется разви-
тию предпринимательской компетенции в сфе-
ре туризма и гостеприимства [Dzisi, Otsyina, 2014; 
Deal, 2016]. Предпринимательство представляет 
собой инициативную самостоятельную деятель-
ность граждан и их объединений. Эта деятель-
ность направлена на получение прибыли, в том 
числе в такой сфере экономики, как оказание 
услуг. «Основной ресурс предпринимательства 
заключается в людях, ориентированных на соз-
дание собственного дела и на разумный риск» 
[Грасс, 2015, с. 11].

ЭО обладает потенциалом, чтобы внедрять 
предпринимательство и инновации, которые и в 
бизнесе, и в торговле зависят от навыков, зна-
ний, творчества и предприятия сотрудников. Оно 
может ускорить процесс инноваций путем взаи-
модействия между образованием и индустрией 
сервиса и туризма [Harkema, Schout, 2008].

Результаты исследования. Для анализа 
были выбраны электронные курсы крупнейших 
зарубежных и отечественных МООК-платформ 

на английском и русском языках, предлагающие 
обучение по темам «Сервис» и «Туризм», а так-
же «Менеджмент и предпринимательство».

Сетевая межуниверситетская площадка 
Универсариум (https://universarium.org), на мо-
мент обращения 20.10.2017 г., для обучения ме-
неджменту и предпринимательству предлагает 
12 курсов, и ни одного курса для обучения в сфе-
ре сервиса и туризма.

В Университете ИНТУИТ (URL: http://www.
intuit.ru/ (дата обращения: 20.10.2017)) потен-
циально для обучения предпринимательству 
могут быть использованы 5 курсов, для обуче-
ния менеджменту – 28 курсов. Обучение в сфе-
ре услуг представлено только одним курсом.

Национальная образовательная платфор-
ма «Открытое образование» (https://openedu.
ru/). По направлению подготовки 43.00.00 Сер-
вис и туризм она предлагает 12 курсов: 2 кур-
са, направленные на формирование коммуни-
кативной компетенции, 3 связаны с управлени-
ем и экономикой, остальные – по общеобразо-
вательным предметам. 

Все курсы, представленные российскими 
платформами, имеют фиксированный график 
обучения, что является недостатком, так как вы-
зывает определенные ограничения. Материалы 
данных курсов не представлены в архиве и до-
ступны только на период обучения.

По данным www.class-central.com, где наи-
более полно представлена информация о МООК 
от ведущих университетов мира (это такие пло-
щадки, как  Coursera, Udacity, Udemy, Futurelearn 
и edX), доступны 193 курса, обучающих пред-
принимательству, из них 143 курса на англий-
ском и лишь 3 курса на русском; 17 курсов по 
гостеприимству, все из которых на английском; 
4 курса, связанные с сервисом, на английском 
языке. Все курсы доступны в режиме self-paced 
(обучение осуществляется по самостоятельно 
установленному графику). Автоматическое оце-
нивание результатов освоения программы в ре-
жиме self-paced является компромиссным реше-
нием для снижения риска потери связи с обуча-
ющимися и уменьшения вероятности их ухода с 
курса [Дацун, 2016, с. 703].
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Представленный выше анализ наглядно 
демонстрирует необходимость создания элек-
тронного курса в области сервиса и туризма на 
английском языке для русскоязычных обуча-
ющихся.

Курс Hospitality, Customer Service and 
Tourism создан с помощью образовательной 
платформы Moodle. В качестве учебного мате-
риала были использованы открытые образова-
тельные ресурсы Интернета, связанные с прак-
тикой гостиничного, ресторанного и туристиче-
ского бизнеса, а также из различных англоязыч-
ных профессиональных изданий. Цель курса –
формирование профессионально значимых 
качеств личности через способности осущест-
влять деловую коммуникацию в сфере госте-
приимства, сервиса и туризма в устной и пись-
менной формах на английском языке. Курс со-
стоит из 12 модулей, работа над каждым моду-
лем рассчитана на 8–10 часов. Особое внима-

ние уделяется обучению предпринимательству 
в индустрии сервиса и туризма.

В соответствии с ФГОС ВО (3++)3 по на-
правлениям бакалавриата 43.03.01 Сервис, 
43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело 
иноязычная коммуникативная компетенция 
представлена следующими универсальны-
ми компетенциями: УК-4 – способен осущест-
влять деловую коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государственном(ых) и 
иностранном(ых) языках; УК-5 – Способен вос-
принимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах. 

В разработанном нами курсе формируются 
не только универсальные, но и опбщепрофес-
сиональные компетенции, поскольку иностран-
ный язык в профессиональной сфере является 
средством получения фундаментальных знаний 
по основной специальности.

Технологическая карта компетенций, формируемых в результате освоения курса Hospitality, 
Customer Service and Tourism

The technological map of competences formed as a result of mastering the course Hospitality, 
Customer Service and Tourism

Модули Компетенции 
УК-4 УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-7

1. Reception and Reservation + + +
2. Introduction to Hotels + + +
3. Hotel Stuff Management + + + +
4. Food and Beverage Industry + + + + + +
5. Introduction to Restaurants + + +
6. Restaurant Staff Management + + +
7. Hospitality Management + + + + +
8. Customer Service + + + + +
9. Tourism Management + + + +
10. Ecotourism + + +
11. Marketing in Hospitality and Tourism + + + +
12. Entrepreneurship in Hospitality 
and Tourism

+ + + + + +

Заключение. Успех ЭО в значительной сте-
пени зависит от способности удовлетворить 
образовательные потребности и от способно-
сти максимизировать потенциал сети. Преиму-
щество курса Hospitality, Customer Service and 
Tourism заключается в том, что он дает возмож-
ность русскоязычным учащимся максимально 

полно использовать глобальную сеть, англоя-
зычные электронные ресурсы, включая МООК, 
для приобретения профессиональных компе-
тенций и профессионального совершенствова-

3 Федеральный государственный образовательный стандарт выс-
шего образования. URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/151/150/24/93 
[Электронный ресурс] (дата обращения: 04.11.2017).
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ния. Так решается одна из задач инновационно-
го социально-ориентированного развития, фор-
мирования социальной сферы и человеческого 
капитала.
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Abstract
Problem and purpose. E-learning is one of the 

most promising modern technologies. Electronic edu-
cational resources (EER) and mass open online courses 
(MOOC) have great potential for professional training 
programs, including in the field of service and tourism. 
To date, there is a contradiction between the rapid pace 
of informatization of education and the classical educa-
tional paradigm, which is not ready for rapid changes. 
Another contradiction is the abundance of available 
English-language Internet resources, including MOOC, 
in all subject areas, including service and tourism, and 
insufficiently formed foreign-language communicative 
competence among Russian-speaking learners to un-
derstand teaching materials and mastering disciplines. 
The purpose of the article is to analyze the possibilities 
of e-learning in the field of service and tourism and to 
justify the need to create an electronic course that fos-
ters the formation of a foreign-language communica-
tive competence necessary for professional activities in 
the service and tourism industry.

The research methodology consists of the analysis 
of normative and legal documents in the field of high-
er education, research works of domestic and foreign 
scientists and a qualitative and quantitative analysis of 
educational Internet resources in the field of service 
and tourism.

Results. The analysis of electronic courses of the 
largest foreign and domestic MOOC platforms offering 
training in the field of service and tourism showed an ex-
tremely low share of courses in Russian with an inconve-
nient training schedule that does not satisfy the needs of 
students, and a huge number of courses in English avail-
able in self-paced mode (without fixed time frames). The 
Hospitality, Customer Service and Tourism e-course was 
created with the goal of eliminating this gap. The goal of 
the course is to form professionally significant personal 
qualities through the ability to conduct business commu-
nication in the field of hospitality, service and tourism in 
oral and written forms in English.

Conclusion. The success of e-learning is largely de-
pendent on the ability to meet educational needs and on 
the ability to maximize the potential of the network. The 
advantage of the Hospitality, Customer Service and Tour-
ism course is that it enables Russian-speaking students 
to make the fullest use of English-language electronic 
educational resources, including MOOC, to acquire pro-
fessional competences in the field of service and tour-
ism. This is how one of the tasks of innovative socio-ori-
ented development, the formation of the social sphere 
and human capital is solved.

Keywords: e-learning, service, tourism, hospitality, 
MOOC, entrepreneurship, communicative competence, 
educational standard.
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Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматривается про-

блема организации дистанционного обучения мате-
матическим дисциплинам студентов инженерных на-
правлений подготовки на базе LMS Moodle на осно-
ве полипарадигмального подхода в обучении ма-
тематике. LMS Moodle является системой управле-
ния обучением (Learning Management System – LMS) 
или виртуальной обучающей средой (Virtual Learning 
Environments – VLE) с открытым исходным кодом. Цель 
настоящей работы – рассказать о возможности приме-
нения сервиса Moodle Cloud (новый бесплатный хо-
стинг для Moodle-сайтов, зарегистрировавшись на ко-
тором, любой преподаватель имеет возможность ор-
ганизовать дистанционное обучение). Передача под-
держки систем управления обучением в облако име-
ет смысл для образовательных учреждений, которые 
не могут позволить себе покупку и поддержку дорого-
стоящего оборудования и программного обеспечения. 
В свою очередь, обучающийся имеет возможность по-

лучить качественную работу с LMS Moodle, не являясь 
студентом учебного заведения, на базе которого раз-
вернута платформа виртуальной среды.

Методология. Сегодня благодаря мощному раз-
витию программных и аппаратных средств в обуче-
ние пришли облачные технологии. В связи с этим мы 
рассматриваем полипарадигмальный подход в обу-
чении дисциплинам как открытый кластер различных 
подходов, который может включать облачные техно-
логии – новые в образовании.

Результаты и выводы. В работе на основе при-
мера организации электронного обучающего кур-
са по математическому анализу с применением сер-
виса Moodle Cloud проанализированы возможности 
такого обучающего пространства. Обозначены даль-
нейшие перспективы для повышения результативно-
сти электронного обучении.

Ключевые слова: электронное обучение, LMS 
Moodle, Moodle Cloud, полипарадигмальный подход, 
облачные технологии, электронный обучающий курс.
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1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда в рамках проекта № 16-18-10304.

П
остановка проблемы. В последние годы 
идея открытых образовательных платформ 
набирает популярность во всем мире [Ан-

дреев, 2014; Бадарч и др., 2014; Афанасьев, Его-
рова, 2014]. Уже сегодня, чтобы сделать электрон-
ное обучение более социализированным, сосре-
доточив внимание на взаимодействии обучающих-
ся и преподавателей, разработчикам образова-
тельных онлайн-курсов приходится прикладывать 
немалые усилия [Buhu, 2016]. В настоящее время 
осуществляется автоматизация тех методов обу-
чения, которые обеспечивала традиционная па-

радигма: многие исследователи пытаются адапти-
ровать и применить к образовательному процессу 
всевозможные новшества информационных тех-
нологий [Christoforou, 2015; Khechine, 2015; Conde 
et al., 2013]. Однако эффективность применения 
электронного обучения все еще остается недоста-
точно высокой. Некоторые исследователи связыва-
ют это с недостатками современных информаци-
онных технологий, и в частности самих мобильных 
устройств [Catalin, 2012], а другие считают, что, раз-
рабатывая электронную образовательную среду, 
необходимо основываться на более результатив-
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ных, компетентностных методах обучения матема-
тике. В связи с этим рассматривается проблема ор-
ганизации дистанционного обучения математиче-
ским дисциплинам студентов инженерных направ-
лений подготовки на базе LMS Moodle и полипара-
дигмального подхода в обучении математике при 
ведущей роли компетентностного подхода.

Эта проблема актуализирует потребность в 
разработке теоретических и методических основ, 
направленных на формирование профессио-
нальной компетентности студентов вузов. Дан-
ную проблему можно решать на основе полипа-
радигмального подхода [Зыкова и др., 2013]. Та-
кой подход предполагает комплексное использо-
вание различных подходов в обучении при веду-
щей роли компетентностного подхода, опреде-
ляющего цели и результаты обучения [Шершне-
ва, 2014; Зыкова и др., 2012]. В настоящей статье 
представлена разработка электронного обучаю-
щего курса по математическому анализу с приме-
нением облачных технологий. 

Полипарадигмальный подход. Необходи-
мость полипарадигмального подхода обусловле-
на, прежде всего, интегративной структурой ком-
петентности. Поскольку данная структура содер-
жит когнитивный, мотивационно-ценностный, 
деятельностный и рефлексивно-оценочный ком-
поненты [Maclellan, 2008; Bates, 2013]. Для когни-
тивного компонента основным подходом мож-
но считать фундаментальный. Деятельностно-
му компоненту соответствует контекстный под-
ход, мотивационно-ценностному – личност-
но ориентированный и контекстный подходы, а 
рефлексивно-оценочному компоненту – личност-
но ориентированный подход [Shershneva et al., 
2016; Kytmanov, 2016]. Такой подход в обучении 
позволяет формировать не только профессио-
нальную компетентность, но и находясь на пред-
метном уровне, математическую.

Сущность полипарадигмального подхода, 
способствующего формированию математиче-
ской компетентности студентов инженерного 
вуза, состоит в комплексном использовании ком-
петентностного, контекстного, междисциплинар-
ного, предметно-информационного подходов и 
фундаментализации – при ведущей роли ком-

петентностного подхода [Шершнева, 2014]. При 
этом методика обучения математике на основе 
полипарадигмального подхода опирается на вы-
деление математико-теоретической, математико-
прикладной и математико-информационной 
содержательно-методических линий.

 Формирование математической компетент-
ности студентов проявляется в положительной 
динамике ее индикаторов: фундаментальных ма-
тематических знаний, умений и навыков; способ-
ности и готовности применять их в предметном 
поле других дисциплин, в квазипрофессиональ-
ной деятельности, готовности использовать ин-
формационные технологии при решении профес-
сионально направленных математических задач; 
осознании социальной и профессиональной зна-
чимости математики [Носков, Шершнева, 2010]. 

Облачные технологии в обучении. Сегодня 
благодаря мощному развитию программных и ап-
паратных средств в обучение пришли облачные 
технологии. В связи с этим, рассматривая полипа-
радигмальный подход как открытый кластер, целе-
сообразно включить в него облачные технологии. 
Данные технологии предполагают распределение, 
удаленную обработку, хранение определенной ин-
формации. Сущность их заключается в отсутствии 
необходимости устанавливать на своем персо-
нальном компьютере огромное количество разно-
образных программ. Для того чтобы осуществить 
поиск информации, необходим доступ к Интер-
нету [Орешкова, Козлов, 2014; Емельянова, 2014]. 
Вы сможете получить доступ к своим файлам, на-
ходясь в любой точке земного шара. Использова-
ние облачных технологий в образовании позволя-
ет педагогам экономить материальные ресурсы на 
приобретении оборудования, постоянном обнов-
лении программного обеспечения.

В 2010 г. в институте космических и информа-
ционных технологий Сибирского федерального 
университета стартовал проект по созданию элек-
тронных обучающих курсов на базе LMS Moodle 
[Сидорова и др., 2014]. Сегодня это успешно при-
меняемая виртуальная среда обучения [Кочетко-
ва, 2015]. Размещается Система электронного об-
учения СФУ (еКурсы https://e.sfu-kras.ru/) на сер-
вере университета. Но как быть тем преподавате-



[ 60 ]

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования

лям, учебным заведениям, для которых сопрово-
ждение, поддержка и прочие автоматизационные 
процессы по организации в LMS Moodle недоступ-
ны? Конечно, можно найти альтернативные спо-
собы сопровождения учебного процесса среди 
всевозможных новшеств, которые предлагают ин-
формационные технологии. Но на сегодняшний 
день Moodle уже зарекомендовала себя как вос-
требованная обучающая среда [Kerimbayev et al., 
2017; Despotovic-Zrakic et al., 2012; Smolka, 2017].

Moodle Cloud. В 2015 г. разработчики LMS 
Moodle начали предоставлять и услуги бесплат-
ного хостинга. Для этого был запущен новый об-
лачный сервис Moodle Cloud https://moodlecloud.
com/. На этой платформе абсолютно любой пе-
дагогический работник имеет возможность ор-
ганизовать дистанционное обучение без специ-
альных знаний в установке системы на платный 
виртуальный хостинг [Евзикова, 2015]. Также пе-
редача поддержки систем, подобных Moodle, 
внешним провайдерам имеет смысл для обра-
зовательных учреждений, которые не могут по-
зволить себе покупку и техподдержку дорого-
стоящего оборудования и программного обеспе-
чения, а также оплату хостинга. Кроме этого, по-
добный сервис подойдет репетиторам, да и про-
сто преподавателям, которые хотят ознакомить-
ся с основными функциями платформы Moodle, 
опробовать новые виды заданий, так сказать «не 
выходя из дома», да и просто понять, соответ-
ствует ли она их потребностям. Такой сервис по-
может организовать работу преподавателя, кото-
рый, например, ведет одну и ту же дисциплину 
для студентов различных вузов. Также возможен 
вариант организации дистанционного обучения. 
Причем при организации такой работы удастся 
избежать различных бюрократических проблем.

Перечислим существенные преимущества 
сервиса Moodle Cloud [Евзикова, 2015].

– Бесплатный хостинг и доменное имя для 
всех пользователей системы.

– Установка LMS Moodle не требуется.
– Пользователям MoodleCloud всегда до-

ступна самая последняя версия Moodle, так как 
обновления происходят автоматически без уча-
стия пользователей.

– Есть возможность выбрать, где будет тер-
риториально расположен сервер для сайта: в 
США, Австралии или Ирландии.

– Для защиты от спаммеров установлена си-
стема аутентификации по мобильному телефо-
ну, а не по электронной почте.

– Доступна бесплатная версия программы 
для проведения видеоконференций BigBlueButton 
(действует ограничение в 6 пользователей), прав-
да, запись видеоконференции невозможна.

– Хорошая техническая поддержка сайта, в 
которую можно всегда может обратиться любой 
пользователь.

– Бесплатное мобильное приложение.
Как и любая система, MoodleCloud имеет не-

достатки и ограничения для бесплатной версии.
– Максимум 50 пользователей.
– Максимум 200 Mb места на диске. Боль-

шие файлы (видео, объемные PDF-файлы и так 
далее) необходимо будет хранить на облачном 
сервисе типа Dropbox или Google Drive, а не за-
гружать их непосредственно на MoodleCloud.

– Доступны только базовые темы и плагины.
– К одному номеру телефона можно привя-

зать только один сайт.
– Есть реклама — небольшие рекламные 

баннеры Google ads.
– Неактивный сайт будет удален через два 

месяца.
– Недоступно автоматизированное резерв-

ное копирование.
Для опытных пользователей по созданию 

электронных обучающих курсов в LMS Moodle 
использование сервиса MoodleCloud не вызовет 
никаких затруднений. Новичкам, а также препо-
давателям, желающим получить ответы на спец-
ифические вопросы по настройке среды, всегда 
помогут учебно-методические документы по ра-
боте с системой https://docs.moodle.org, а также 
техническая поддержка Moodle Cloud.

С помощью сервиса Moodle Cloud был создан 
электронный обучающий курс (рис. 1) по матема-
тическому анализу https://tzykova.moodlecloud.
com. Регистрация и первоначальная настройка 
курса заняла минимум времени. Стоит отдельно 
отметить, что если уже есть электронный курс, ко-
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торый необходимо разместить на Moodle Cloud, то 
такое размещение учебно-методических матери-
алов займет гораздо меньше времени, поскольку 
можно воспользоваться функций резервного ко-
пирования либо перенести материалы пофайло-
во посредством персонального компьютера, вос-
пользовавшись несложным интерфейсом LMS 
Moodle. Такой сервис очень удобен, если препода-
ватель является опытным пользователем Moodle 
и собирается учить по одному курсу студентов из 

различных образовательных учреждений. На рис. 
2 представлен пример редактирования электрон-
ного обучающего курса (добавление элемента или 
ресурса курса), размещенного в Moodle Cloud. Как 
видно из примера, интерфейс настройки системы, 
как и обещали разработчики облачного сервиса, 
полностью совпадает с интерфейсом LMS Moodle. 
После создания курса остается подписать пользо-
вателей на курс. Аутенификация пользователей бу-
дет происходить по мобильному телефону.

Рис. 1. Электронный обучающий курс https://tzykova.moodlecloud.com
Fig. 1. E-learning course https://tzykova.moodlecloud.com

Рис. 2. Редактирование электронного обучающего курса
Fig. 2. E-learning course editing

Т.В. ЗЫКОВА, В.А. ШЕРШНЕВА, Ю.В. ВАЙНШТЕЙН, И.Ф. КОСМИДИС, А.А. КЫТМАНОВ, С.А. ТИХОМИРОВ. 
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Заключение. Применение облачного сервиса 
Moodle Cloud открывает широкие преимущества 
в обучении студентов не только математическим, 
но и другим дисциплинам. Следует особо выде-
лить одно из главных преимуществ — независи-
мость преподавателя от необходимости установ-
ки и администрирования среды LMS Moodle. Что 
само по себе стирает границы между студентами 
различных вузов, если они обучаются по одному 
и тому же электронному обучающему курсу. Так-
же открываются перспективы использования сер-
виса Moodle Cloud для успешной реализации раз-
личной проектной деятельности [Smirnov, 2014; 
Bogun, 2017]. Использование электронной сре-
ды в обучении открывает дополнительные воз-
можности формирования компетенций студен-
тов на основе полипарадигмального подхода как 
результата продуктивного сочетания в электрон-
ном курсе контекстного, междисциплинарного и 
предметно-информационного подходов в обуче-
нии математике.

Для дальнейшего повышения результатив-
ности рассмотренного подхода предстоит раз-
работать методическое сопровождение элек-
тронного обучающего курса, представленного в 
Moodle Cloud. Проанализировать и оценить ре-
зультаты применения облачных технологий в 
обучении студентов. 
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Abstract
Problem and purpose. The article deals with the 

problem of organizing distance mathematical disciplines 
training for students of engineering majors on the basis 
of LMS Moodle based on a polyparadigmatic approach in 
mathematics training. LMS Moodle is Learning Manage-
ment System (LMS) or Virtual Learning Environments (VLE) 
with an open source. The purpose of this work is to tell 
about the possibility of using the Moodle Cloud service (a 
new free hosting for Moodle-sites, signing up on which any 
teacher has the opportunity to organize distance learning). 
The transfer of support for learning management systems 
in the cloud makes sense for educational institutions that 
cannot afford to purchase and maintain expensive equip-
ment and software. In turn, the trainee has the opportu-
nity to get high-quality work with LMS Moodle, not being 

a student of the educational institution, on the basis of 
which the virtual environment platform is deployed.

Methodology. Today, due to the powerful develop-
ment of software and hardware, cloud technologies have 
come to the training. In this regard, we consider the polyp-
aradigmatic approach in teaching disciplines as an open 
cluster of different approaches, which may include cloud 
technologies, which are new in education.

Results and conclusions. Based on the example of orga-
nizing an electronic training course on mathematical analy-
sis using the Moodle Cloud service, the article has analyzed 
the possibilities of such a learning space and indicated fur-
ther prospects for increasing the effectiveness of e-learning.

Key words: e-learning, LMS Moodle, Moodle Cloud, 
poliparadigmatic approach, cloud technologies, e-learning 
course.
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П
остановка проблемы. Стремительно 
развивающиеся технологии выдвигают 
новые задачи перед высшей школой и 

предъявляют все более высокие требования к 
подготовке будущих специалистов, включающие 
в себя широкий спектр специальных и надпро-
фессиональных компетенций, обеспечение мо-

бильности и конкурентоспособности будущего 
специалиста и его быструю адаптацию на совре-
менном рынке труда. Ключевой характеристи-
кой выпускника любой образовательной орга-
низации является его готовность к практической 
деятельности, обеспеченная сформированными 
в ходе обучения компетенциями.

DOI: http://dx.doi.org/10.25146/1995-0861-2017-42-4-22

УДК 378.7

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРОВ-МЕНЕДЖЕРОВ 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

В.В. Кольга (Красноярск, Россия) 
А.А. Лукьянова (Красноярск, Россия) 
Г.Т. Полежаева (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматривается ак-

туальная для современного высшего образования 
проблема совершенствования организации образо-
вательного процесса, обусловленная изменившими-
ся требованиями к качеству подготовки будущих вы-
пускников в условиях реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов поколе-
ния «3+» по направлениям подготовки бакалавров. 
В практике подготовки будущих менеджеров в обра-
зовании высшая школа и среднее профессиональное 
образование по-прежнему ориентируются на репро-
дуктивные способы овладения профессиональной 
деятельностью. Ключевой характеристикой выпуск-
ника любой образовательной организации является 
его готовность к практической деятельности, обеспе-
ченная сформированными в ходе обучения компе-
тенциями. Анализ опыта показывает, что определен-
ные шаги по обновлению методики изучения различ-
ных дисциплин в подготовке будущих управленцев в 
педагогическом образовании предпринимаются от-
дельными образовательными организациями. Реа-
лизация обозначенных требований к будущему спе-
циалисту в контексте разработки и реализации феде-
ральных государственных образовательных стандар-
тов поколения «3+» позволяет сформулировать пе-
ред высшей школой следующую задачу: расширение 
и совершенствование спектра компетенций, фор-
мируемых в ходе подготовки бакалавров. При этом 
ФГОС «3+» пока не ставит перед системой образова-
ния таких стратегических задач. 

Цель статьи – наметить возможные пути и мето-
ды решения данной проблемы.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение научно-исследовательских работ зару-
бежных и отечественных ученых, знания об обнов-
лении профессиональной подготовки будущих педа-
гогов (О.А. Абдуллина, И.С. Батракова, Е.П. Белозер-
цев, Г.А. Бордовский, А.П. Валицкая, А.А. Вербицкий, 
В.И. Горовая, В.А. Козырев, Н.М. Огарков, А.А. Ор-
лов, Н.Ф. Радионова, В.А. Сластенин, А.П. Тряпицына 
и др.), проблемы интерактивного обучения (И.А. Бу-
тенко, Ю.Г. Одегов, А.И. Сидоренко, Ю.П. Сурмин, 
Г.С. Харханова, В.С. Чувакина и др.).

Результаты. Теоретическое исследование по-
казало, что при использовании интерактивных техно-
логий обучения повышается уровень усвоения и пе-
реработки учебного материала и позволяет сформи-
ровать специальные и надпрофессиональные ком-
петенции для практической деятельности будущих 
управленцев.

Заключение. Сделаны выводы, что использова-
ние интерактивных технологий при обучении бака-
лавров по направлению подготовки Менеджмент 
может рассматриваться как возможность сформиро-
вать специальные и надпрофессиональные компе-
тенции на более высоком профессиональном уров-
не, лучше ориентироваться в построении профес-
сиональной карьеры управленца.

Ключевые слова: образовательный процесс, 
современные образовательные технологии, ком-
петентностный подход, интерактивное обучение.
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В.В. КОЛЬГА, А.А. ЛУКЬЯНОВА, Г.Т. ПОЛЕжАЕВА. ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ-МЕНЕДжЕРОВ 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Реализация обозначенных требований к бу-
дущему специалисту в контексте разработки и ре-
ализации федеральных государственных образо-
вательных стандартов поколения «3+» позволяет 
сформулировать перед высшей школой следую-
щую задачу: расширение и совершенствование 
спектра компетенций, формируемых в ходе под-
готовки бакалавров. Особенно актуальной дан-
ная задача становится для вузов, осуществляю-
щих подготовку бакалавров менеджмента, по-
скольку профессиональная деятельность выпуск-
ников данного направления подготовки харак-
теризуется высокой степенью изменчивости в 
условиях активно развивающейся внешней сре-
ды. Данный факт обусловливает необходимость 
формирования у бакалавров менеджмента ши-
рокого спектра компетенций, ориентированных 
на современный мировой рынок труда, а также 
таких личностных качеств, как мобильность, об-
учаемость, способность к быстрой адаптации в 
условиях конкурентной среды [Полежаева, 2016, 
с.189]. При этом ФГОС «3+» пока не ставит перед 
системой образования таких стратегических за-
дач, решать которые тем не менее необходимо с 
опережением. Наметить пути решения этой про-
блемы и является целью данного исследования.

От будущего специалиста требуется не толь-
ко уметь работать с информацией, логически ду-
мать, системно анализировать реальные процес-
сы и принимать оптимальные решения, работать 
в условиях неопределенности, но и быть гражда-
нином, правильно понимающим свое социальное 
назначение, что требует от будущих менеджеров 
не только знаний и умений в решении практиче-
ских производственных задач, но и обладания на-
бором компетенций, необходимых для успешной 
трудовой деятельности. Это определяет их ответ-
ственность в способе деятельности как профес-
сионалов и исполнителей. Те требования, кото-
рые предъявлялись ранее к специалистам, не со-
ответствуют требованиям времени. Вузы вынуж-
дены искать новые пути и способы подготовки об-
учающихся на предмет соответствия запросам ра-
ботодателей и общества в целом.

Однако эмпирические данные показыва-
ют, что в массовой практике подготовка будущих 

менеджеров в образовании по-прежнему ори-
ентируется на консервативные методы овладе-
ния профессиональной деятельностью, редко 
используются интерактивные формы организа-
ции образовательного процесса, позволяющие 
существенно изменить позицию обучающихся 
и сделать их реальными субъектами своего про-
фессионального становления. Анализ опыта по-
казывает, что определенные шаги по обновле-
нию методики изучения различных дисциплин 
в подготовке будущих управленцев в педагоги-
ческом образовании предпринимаются. Однако 
эти попытки пока не систематизированы.

Цель статьи – выявить и описать возможные 
формы и методы, специфику использования и 
применения интерактивных технологий в обра-
зовательном процессе вуза. 

Методологию исследования составляют на-
копленные знания о моделях профессиональной 
подготовки и переподготовки будущих специа-
листов, в том числе педагогов (О.А. Абдуллина, 
В.А. Адольф, И.С. Батракова, Е.П. Белозерцев,                 
Г.А. Бордовский, А.П. Валицкая, А.А. Вербицкий, 
В.И. Горовая, В.А. Козырев, В.В. Кольга, Н.М. Огар-
ков, А.А. Орлов, Н.Ф. Радионова, В.А. Сластенин, 
А.П. Тряпицына и др.). Однако в проведенных ис-
следованиях форматы изучения различных дисци-
плин в высшей школе не были предметом специ-
ального исследования. Имеется достаточное ко-
личество работ, в которых рассматриваются про-
блемы интерактивного обучения (И.А. Бутенко, 
Ю.Г. Одегов, А.И. Сидоренко, Ю.П. Сурмин, Г.С. Хар-
ханова, В.С. Чувакина и др.). Однако интерактив-
ные формы изучения дисциплин в вузе, в том чис-
ле и педагогическом, специально не исследуются.

Способность преподавателя раскрыть по-
тенциал обучающегося с использованием инте-
рактивных форм проведения занятий в учебном 
процессе способствует конструктивным изме-
нениям в образовательном процессе вуза, воз-
можности оценки своих способностей и опреде-
ления места в жизни и реализации полноценной 
профессиональной карьеры1.

1 Добрынина Т.Н. Педагогические условия применения интерак-
тивных форм обучения в педагогическом вузе: дис. ... канд. пед. 
наук: 13.00.01. Новосибирск, 2003. 196 с.
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Обзор научной литературы. В настоящее 
время существует достаточно большой выбор 
учебно-методической литературы по вопро-
сам использования современных интерактив-
ных технологий в процессе проведения занятий. 
Однако при разработке занятий мы заметили, с 
одной стороны, широкое разнообразие техно-
логий и методов: от лекций и семинаров до кей-
сов и деловых игр, а с другой – отсутствие ин-
формации целесообразности использования 
технологий с учетом видов деятельности студен-
тов, форм организации обучения и др. В связи с 
этим мы пришли к выводу о необходимости по-
следовательного рассмотрения процесса обуче-
ния в высшей школе и выработки единого под-
хода к учебно-методическому сопровождению 
образовательного процесса в ходе разработки и 
реализации компетентностно-ориентированных 
образовательных программ. 

В связи с тем что теория интерактивного 
обучения как наука еще не существует, особое 
место занимают исследования, посвященные 
именно интерактивному обучению. В числе наи-
более известных на сегодня теорий можно на-
звать теории проблемного обучения (С.И. Архан-
гельский, Д. Дьюи, И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, 
М.И. Махмутов).

Теоретические подходы в интерактивном об-
учении исторически разрабатывались достаточ-
но давно и связаны с именами таких ученых, как 
Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, Д. Дьюи, А.Н. Леон-
тьев, С.Л. Рубинштейн, Ж.Ж. Руссо и другие. В раз-
работке проблемы принимали участие: Р. Мер-
тон, Дж. Мид, Дж. Морено, К. Фопель, Т. Шибу-
тани и другие. Однако широкого распростране-
ния в практике обучения их разработки не по-
лучили. Это связано как с объективными причи-
нами исторического развития, так и с отсутстви-
ем эффективных, технологических приемов и ме-
тодов практической реализации. В развитии тео-
рии интерактивного обучения оно рассматрива-
ется в качестве цели, к которой следует стремить-
ся при разработке технологий и концепций обу-
чения. Ситуация во многом изменилась с момен-
та начала использования элементов интерактив-
ного обучения. Их становление и развитие прохо-

дило в основном через педагогическую практику 
при использовании групповой динамики в обуче-
нии и формировании социальных и поведенче-
ских навыков в сочетании с широким применени-
ем управленческих и имитационных игр.

В связи с этим в 80-х годах прошлого столе-
тия интерактивное обучение переживает оче-
редной бум популярности. Высшая школа актив-
но проводит мероприятия по стимулированию 
методических разработок с использованием 
игровых форм при организации образователь-
ного процесса, рассматриваются варианты ис-
пользования средств, форм и методов, направ-
ленных на развитие активных форм обучения.

Заметный толчок к расширению видов и форм 
интерактивного обучения положили исследова-
ния и разработки деловых и имитационных игр 
таких специалистов, как Н.П. Аникеева, И.Г. Абра-
мова, Л.Г. Борисова, А.А. Вербицкий, И.П. Ива-
нов, В.Я. Платов, В.В. Подиновский, В.Н. Рыбаль-
ский, А.М. Смолкин, И.М. Сыроежин, С.А. Шмаков 
и другие. Большую роль в распространении форм 
интерактивного обучения сыграли не только тео-
ретические разработки данных авторов, но и их 
практическая деятельность по пропаганде игро-
вых форм как основы интерактивного обучения, а 
также личное участие большинства из них в созда-
нии и развитии игротехнического движения2.

Для дальнейшего развития интерактивных 
форм обучения были выделены ключевые про-
блемы: недостаточная разработка теоретиче-
ских основ и методик интерактивного обучения; 
недостаточное методическое обеспечение ис-
пользования и внедрения интерактивного обу-
чения в высшей школе; отсутствие эффективных 
комбинаций инновационного и традиционного 
подходов при использования различных форм и 
методов интерактивного обучения; недостаточ-
ная подготовка преподавателей в этой области, 
отсутствие у них требуемого педагогического 
опыта. Таким образом, создание концептуаль-
ных основ интерактивного обучения – объектив-
ная необходимость сегодняшнего дня.

2 Колесник Н.П. Использование интерактивных форм изучения 
педагогики в вузе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. СПб., 2007. 
187 с.
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Проведенный анализ литературы по вопро-
сам применения интерактивного обучения по-
казывает стихийность и несистемность внедре-
ния его форм в практику образовательного про-
цесса высшей школы. По-прежнему отсутству-
ет целостная единая концепция интерактив-
ного обучения, объединяющая теоретические 
разработки принципов активизации учебно-
познавательного процесса, педагогические тех-
нологии, способы и формы их реализации и ди-
дактические приемы. Часто эти методики весь-
ма далеки от целей интерактивного обучения.

Таким образом, нами выделено основное 
противоречие: с одной стороны, имеющаяся по-
требность применения интерактивных форм об-
учения в образовательном процессе высшей 
школы, с другой – отсутствие концептуального 
обоснования модели, технологий и условий при-
менения интерактивных форм обучения, в том 
числе и в педагогическом вузе.

Компетентностный подход и акцентирова-
ние образовательного процесса на личности сту-
дента предопределяют необходимость совер-
шенствования структуры образовательного про-
цесса вуза с преимущественным внедрением 
инновационных технологий, активных и инте-
рактивных методов обучения, обеспечивающих 
формирование профессиональных компетен-
ций и рост востребованности выпускника в усло-
виях высокой конкуренции на рынке труда.

Современный подход к обучению ориен-
тирован на внесение в образовательный про-
цесс инновационных технологий, продиктован-
ных особенностями развития современной эко-
номики, спецификой профессионального обуче-
ния и потребностями личности, общества и госу-
дарства для формирования у будущих специали-
стов социально полезных знаний и личностных 
качеств, что позволит добиться в процессе обу-
чения эффективного результата.

Необходимо отметить, что требования к ка-
честву образования могут обеспечить только те 
технологии, которые преследуют цель овладе-
ния студентами оптимальным перечнем ком-
петенций, обеспечивающих их готовность к осу-
ществлению профессиональной деятельности. 

Результаты проведенного исследования, а так-
же анализ теоретических источников и научно-
педагогической литературы по данной проблеме 
позволили сделать вывод об актуальности вне-
дрения в учебный процесс личностно ориентиро-
ванных развивающих технологий. При такой орга-
низации учебного процесса формируются и раз-
виваются профессиональные качества будуще-
го специалиста: самостоятельность, ответствен-
ность за принятие решений, умение работать в 
условиях неопределенности, творческая, позна-
вательная, коммуникативная активность, опреде-
ляющие поведенческие качества компетентного 
работника на рынке труда и способствующие со-
циализации личности [Валюх, Кольга, Меркулов, 
2015; Кольга, Тимохович, 2017; Кольга, Шувалова, 
2014; Kiryakova et el., 2016].

В зависимости от уровня познавательной 
активности в учебном процессе различают пас-
сивное и активное обучение. При пассивном 
обучении обучающийся должен усвоить и вос-
произвести материал, который передается ему 
преподавателем или другим источником зна-
ний. Обычно это происходит при использова-
нии лекции-монолога, чтении литературы. Обу-
чающиеся при этом, как правило, не сотрудни-
чают друг с другом и не выполняют каких-либо 
проблемных, поисковых заданий и выступают в 
роли объекта учебной деятельности.

При активном обучении обучающийся всту-
пает в диалог с преподавателем, активно уча-
ствует в познавательном процессе, выполняя 
различные творческие, поисковые, проблем-
ные задания. Таким образом осуществляет-
ся взаимодействие обучающихся друг с другом 
при выполнении заданий в паре, группе, они в 
большей степени становятся субъектом учебной                    
деятельности.

Одним из современных направлений «ак-
тивного обучения» является интерактивное обу-
чение. В отечественной педагогической литера-
туре оно пока еще недостаточно описано. В со-
ответствии с этим многие исследователи связы-
вают инновации в образовании с интерактивны-
ми методами обучения, под которыми понима-
ются «…все виды деятельности, которые требу-
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ют творческого подхода к материалу и обеспе-
чивают условия для раскрытия каждого учени-
ка» [Иоффе, 2000, с.144]. 

Интерактивное обучение – это прежде всего 
диалоговое обучение, в ходе которого осущест-
вляется взаимодействие преподавателя и обуча-
ющегося.

Образовательный процесс при использо-
вании интерактивных форм организован таким 
образом, чтобы большая часть студентов ока-
залась вовлеченной в познавательную деятель-
ность, студенты при этом имеют возможность 
понимать и осуществлять рефлексию в отноше-
нии получаемых знаний. Интерактивные мето-
ды отличаются высоким уровнем коммуника-
тивной активности участников процесса обуче-
ния, возможностью формирования единства в 
группе обучающихся.

В отличие от пассивных форм обучения, в 
интерактивном обучении меняется роль пре-
подавателя: главенствующая роль обучающего 
уступает место активности обучаемых, при этом 
основной задачей преподавателя становится не 
передача собственных знаний, а формирование 
благоприятной среды для проявления познава-
тельной инициативы студентов. 

Как показал проведенный нами анализ име-
ющихся научно-педагогических источников, к 
наиболее эффективным формам интерактивно-
го обучения относятся:

– выполнение индивидуальных творческих 
заданий и работа в малых группах;

– ролевые и деловые игры, имитации;
– экскурсии;
– участие в социальных и иных проектах;
– презентации, доклады, лекции, включаю-

щие ложную информацию, требующую выявле-
ния студентами;

– диспуты и дискуссии;
– кейс-стади;
– выработка решений конкретных проблем 

(«дерево решений», «мозговой штурм», «ана-
лиз казусов», «лестницы и змейки»);

– тренинги.
При использовании в своей деятельности 

интерактивных форм и методов обучения препо-

давателю недостаточно быть просто компетент-
ным в области своей дисциплины, давая теоре-
тические знания в аудитории. Структура инте-
рактивного занятия будет отличаться от структу-
ры обычного, что требует не только профессио-
нализма и опыта преподавателя, ему необходи-
мо несколько иначе подходить к современному 
процессу обучения. Поэтому в структуру занятия 
чаще включаются только элементы интерактив-
ной модели обучения – интерактивные техноло-
гии, то есть конкретные приемы и методы, ко-
торые позволяют сделать преподавание дисци-
плины необычным, более насыщенным и инте-
ресным. Хотя можно проводить полностью инте-
рактивные занятия.

Результаты исследования. В настоящей 
статье мы представляем результаты большин-
ства исследований, которые подтвердили, что 
использование интерактивных методов являет-
ся самым эффективным путем обучения, кото-
рый будет способствовать оптимальному усвое-
нию нового и закреплению старого материала. 
Студентам легче вникать, понимать и запоми-
нать то, что они смогли изучить, если они станут 
субъектами учебного процесса. Исходя из этого, 
методические разработки по любой дисципли-
не обязательно должны включать в себя инте-
рактивные методы обучения. Благодаря этому 
в учебный процесс будут включены все студен-
ты без исключения. Интерактивные методы об-
учения в вузе подразумевают постоянное взаи-
модействие, участники которого находятся в ре-
жиме непрерывного диалога, беседы. Они ори-
ентированы на взаимоотношение студентов как 
с преподавателями, так и друг с другом. При-
чем доминирующую позицию должны занимать 
именно обучающиеся, роль преподавателя сво-
дится к направлению их работы на достижение 
основных целей данного занятия3.

Реализация интерактивных методов обуче-
ния на практике показала, что они позволяют:

– активизировать интерес учащихся к про-
цессу обучения;
3 Активные и интерактивные образовательные технологии (фор-

мы проведения занятий) в высшей школе: учеб. пособие / сост. 
Т.Г. Мухина. Н. Новгород: ННГАС, 2013. 97 с. URL: http://www.
nngasu.ru/education/high_education/education_manual.pdf
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– обеспечить активное участие каждого сту-
дента в процессе обучения; 

– обеспечить возможность проявить лич-
ностные качества каждого студента; 

– повысить эффективность усвоения учебно-
го материала; 

– получить обратную связь; 
– сформировать не только знаниевый, но и 

аксиологический компонент компетенции; 
– повысить практикоориентированность об-

разовательного процесса; 
– сформировать новые модели поведения 

студентов. 
Удельный вес занятий, проводимый в ак-

тивных и интерактивных формах, определяется 
каждой образовательной программой, особен-
ностью контингента обучающихся и содержани-
ем конкретных дисциплин, и в целом в учебном 
процессе они должны составлять не менее 20 % 
аудиторных часов. Объем часов, отводимых на 
интерактивные формы обучения, должен быть 
предусмотрен учебным планом и отражен в те-
матическом плане учебно-методического ком-
плекса дисциплины.

Применение интерактивных методов обуче-
ния требует от преподавателя тщательной подго-
товки. Рекомендуется тщательно продумать воз-
можные варианты развития событий, обеспе-
чить дополнительный теоретический и практиче-
ский материал. При выборе тех или иных форм 
интерактивного обучения необходимо учитывать 
возраст студентов, ограниченность временных и 
иных ресурсов, особенности формируемых ком-
петенций. Как правило, преподаватель выступает 
в роли ведущего и обеспечивает студентов инфор-
мацией о целях занятия, основных правилах и за-
конах. Задания, предлагаемые студентам, долж-
ны варьироваться по уровню сложности, при этом 
лучше, если последовательность заданий будет 
предусматривать путь «от простого к сложному». 
Основное упражнение нужно продумать очень 
тщательно, чтобы оно оптимально решало по-
ставленные на уроке цели и задачи. Заключение 
рекомендуется проводить в форме рефлексии, 
чтобы каждый студент смог осознать, что он узнал 
нового, какие компетенции сформировал.

Апробирование интерактивных методов 
обучения показало, что обязательными усло-
виями организации интерактивного обучения                 
являются: 

– высокий уровень доверия между препода-
вателем и студентом; 

– демократичный стиль взаимодействия 
между преподавателем и студентом, а также 
студентов друг с другом; 

– эффективные коммуникации в процессе 
взаимодействия преподавателя со студентами и 
студентов друг с другом; 

– использование личного опыта студентов, 
приведение ярких примеров, фактов, образов; 

– разнообразие форм представления ин-
формации, форм деятельности студентов, их мо-
бильность; 

– применение достижений научно-техничес-
кого прогресса в образовательном процессе, в 
частности мультимедийных технологий;

– наличие внешней и внутренней мотива-
ции познания, взаимомотивация студентов.

Рассмотрим пример применения одного 
из распространенных интерактивных методов, 
кейс-стади, в рамках освоения основной обра-
зовательной программы по направлению подго-
товки бакалавров Менеджмент.

Под методом кейс-стади понимают изуче-
ние предмета путем рассмотрения большого ко-
личества ситуаций и задач в определенной ком-
бинации. Для нас представляют интерес цели, 
реализуемые в данной форме интерактивного 
обучения: развитие интеллектуальных способ-
ностей; осознание многозначности профессио-
нальных проблем и жизненных ситуаций; фор-
мирование компетенций в области коммуника-
ции; приобретение опыта поиска и выработка 
альтернативных решений и др.

Выбор данной технологии обусловлен тем, 
что она является универсальной и имеет широ-
кие возможности для организации работы по 
поиску решения проблемных ситуаций и прак-
тических задач. Кейс-стади (case-study) являет-
ся не только инструментом, позволяющим при-
менить теоретические знания к решению прак-
тических задач, но и вместе с тем эффективным 
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методом, формирующим навыки осуществле-
ния выбора и принятия решения.

Метод основан на практическом анали-
зе конкретных ситуаций и их повторе в макси-
мально схожем к реальности виде. Потому ме-
тод кейс-стади иногда называют методом «ре-
альных учебных ситуаций». В переводе с англий-
ского языка слово «кейс» означает «ситуация», 
«случай». Иными словами, слово «кейс» опи-
сывает, характеризует определенную ситуацию; 
характеризует историю и результаты развития 
конкретного субъекта (например, фирмы, пред-
приятия, учреждения, организации и т.д.).

Кейс-стади – форма занятия, реализующе-
гося посредством использования кейсов. Цель 
кейс-стади – направление студентов на следую-
щие действия:

– анализ любых теоретических сведений и 
информации;

– определение основных проблем;
– нахождение альтернативных путей реше-

ния проблем (ситуация – ситуация с разными ре-
шениями и альтернативами);

– выбор самого эффективного решения по-
средством сравнения, анализа;

– планирование своих действий.
Кейс-стади дополняет теоретическое содер-

жание дисциплины всесторонним рассмотре-
нием практических вопросов. Метод кейс-стади 
прививает студентам умения находить правиль-
ные решения возможным в будущем ситуациям 
и проблемам через поиск решений моделируе-
мых проблем.

Метод использования кейсов впервые стал 
применяться в начале XX века при обучении сту-
дентов университетов Европы по дисциплинам 
права и медицины. Он признавался способом 
исследования ситуаций в правовой и медицин-
ской практике. На основе данного метода сту-
денты строили самостоятельную работу: для ис-
следования практической ситуации студенты 
были вынуждены изучать большое количество 
теоретических сведений.

В 1910 году американский профессор Ко-
пленд (Copeland) начинает использовать кейс-
стади в качестве метода бизнес-обучения.                      

А в качестве самостоятельного метода бизнес-
обучения кейс-стади стал применяться в 1920 
году на базе Гарвардской школы бизнеса (США). 
Первый сборник кейсов под названием «The 
Case Method at the Harvard Business School» был 
опубликован в 1921 году.

На сегодняшний день сформированы две 
основные школы кейс-стади: американская (Гар-
вардская школа) и западно-европейская (Ман-
честерская школа). Их различия только в объеме 
и в позициях принятия правильного решения:

1) американская школа (объем кейсов 20–25 
страниц и приложения и иллюстрации на 8–10 
страницах, в 1,5–2 раза объемнее, чем у европей-
ской школы);

2) если гарвардская школа требует от сту-
дента поиска единственного правильного реше-
ния, то в европейской школе количество кейсов 
не ограничивается одним, их множество; самое 
главное: студенты должны обосновать свои ре-
шения и взгляды с теоретической точки зрения, 
а также доказать их правильность; в европей-
ской школе преподаватель поддерживает по-
лярность взглядов и развитие дискуссии, но при 
этом он не подталкивает студентов к правильно-
му решению кейса.

Определение кейсов приводится в 1954 
году в издании Гарвардской бизнес-школы: «ме-
тод обучения, построенный на дискуссиях сту-
дентов и преподавателей по бизнес-проблемам 
и ситуациям. Ситуации в качестве примеров ак-
туальных проблем бизнеса приводятся в пись-
менном виде. Студенты их самостоятельно из-
учают и рассматривают. Такая работа студентов 
в последующем становится основой для дискус-
сий в аудитории под управлением преподавате-
ля и основой для диспутов. Таким образом, ме-
тод Кейс-стади состоит из специально подготов-
ленных учебных материалов и специальных тех-
нологий использования данных материалов в 
учебном процессе»4.

Главный принцип кейс-стади сводится к 
тому, что «поиск истины дороже самой истины», 

4 Добрынина Т.Н. Педагогические условия применения интерак-
тивных форм обучения в педагогическом вузе: дис. … канд. пед. 
наук: 13.00.01. Новосибирск, 2003. 196 с.
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поэтому данный метод рассматривает обуче-
ние как исследовательский процесс. Его основу 
составляют решение проблемы, обсуждение и 
дискуссии, принятие решений является его глав-
ным инструментом.

Кейс-стади объединяет в единую и сложную 
систему различные методы и способы совмест-
ной работы, такие как: мозговой штурм, моде-
лирование, дискуссия, обсуждение и системный 
анализ, деловые и ролевые игры, практика, про-
блемный метод; способы письма.

Вместе с тем можно выделить и другие пре-
имущества кейс-стади:

– обучающийся в процессе обучения при-
обретает свободу выбора преподавателя, дис-
циплин, способов обучения, заданий и путей их 
решения;

– преподаватель в процессе обучения не 
передает обучающимся всего объема теорети-
ческих сведений, а только останавливается на 
основных понятиях и контролирует использова-
ние теории на практике;

– формируются навыки самоуправления у 
обучающихся, они учатся эффективно работать 
с информацией, выбирать из огромного объе-
ма необходимую для себя информацию, а так-
же принимать решения, посредством этого при-
выкают брать на себя ответственность и плани-
руют свои действия;

– укрепляются эффективные взаимоотноше-
ния и сотрудничество между преподавателем 
и обучающимся; преподавателем учитывают-
ся потребности и особенности каждого обучаю-
щегося, акцентируется внимание на его положи-
тельных способностях;

– обучающийся познает не абстрактные зна-
ния, а посредством рассмотрения приводящих к 
конкретному результату проблем формирует на-
выки исследования и анализа ситуаций, встреча-
ющихся в жизни (профессиональной практике);

– обучающийся привыкает к доказательству 
своего решения, правильной оценке всех аль-
тернативных решений, принятию и учитыванию 
мнений других участников обсуждений;

– обучающийся обеспечивается всеми не-
обходимыми для решения проблем наглядны-

ми материалами (научной литературой, статья-
ми, видео- и аудиокассетами, CD-дисками, про-
дукцией компаний, рассматриваемых в кейсе).

Заключение. В процессе обучения по мето-
ду кейс-стади необходимо учитывать следую-
щие правила.

– Проблемная ситуация не ограничивается 
одной темой или содержанием одной дисципли-
ны. Как правило, она тесно связана с проблема-
ми и вопросами других дисциплин. В кейс-стади 
обучающиеся должны продемонстрировать на-
выки нахождения междисциплинарных связей.

– Обучающийся должен показать понима-
ние заключений, идей и способов, охарактери-
зованных в программе дисциплины, а также на-
выки их использования при анализе конкретной 
ситуации и выработке рекомендаций. Он дол-
жен быть готовым к нескольким путям интер-
претации проблемной ситуации.

– В ситуации может быть несколько нере-
шенных проблем, поэтому обучающиеся после 
нахождения решения одной проблемы должны 
заниматься поиском и определением направле-
ний анализа других проблем.

– В целях доказательства правильности сво-
их решений и предложений обучающиеся долж-
ны привести примеры из личной практики.

На практических занятиях применение кей-
сов не только позволяет разрешать проблемные 
ситуации, но и развивает у студентов способ-
ность научно анализировать социально значи-
мые проблемы и процессы, формирует компе-
тенции в части практического применения ме-
тодов гуманитарных, социальных и экономиче-
ских наук в различных видах профессиональ-
ной деятельности управленца. Мы применя-
ем текстовые, видеокейсы, кейсы-фотографии 
по планированию, контролю, принятию реше-
ний функций менеджера и др. [Диденко, Поле-
жаева, 2014, с.121]. Кейс-технология имеет пре-
имущества по сравнению с традиционной ме-
тодикой обучения в развитии творческих спо-
собностей обучающихся, формирует у них ком-
петенции, необходимые для выполнения слож-
ных заданий в составе небольших групп, помога-
ет студентам успешно овладевать способностя-
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ми анализа непредвиденной ситуации, самосто-
ятельно разрабатывать алгоритмы принятия ре-
шения. Этот метод также способствует развитию 
технического мышления, формированию таких 
качеств, как инициативность и самостоятель-
ность [Ступина, 2009, с.33; Kiryakova et al., 2016; 
Kiryakova et al., 2017]. Важную роль играют во-
просы кейсов, направленные на развитие ана-
литической функции будущих менеджеров. 

Данный пример показывает, что примене-
ние метода кейс-стади способствует развитию у 
студентов самостоятельного мышления, умения 
выслушивать и учитывать альтернативную точку 
зрения, аргументированно высказывать свою. 
При изучении конкретных ситуаций студент дол-
жен понять ситуацию, оценить обстановку, опре-
делить, есть ли в ней проблема и в чем ее суть, 
определить свою роль в решении проблемы и 
выработать целесообразную линию поведения. 
С помощью этого метода студенты имеют воз-
можность проявить и усовершенствовать анали-
тические и оценочные компетенции, научиться 
работать в команде, находить наиболее рацио-
нальное решение поставленной проблемы.

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что на сегодняшний день 
интерактивные методы обучения являются наи-
более эффективными при реализации требова-
ний ФГОС 3+, поскольку в полной мере отвеча-
ют основной цели внедрения указанных стан-
дартов, а именно формирование компетенций, 
необходимых для эффективного осуществления 
профессиональной деятельности выпускника. 

Апробация данной технологии проходила 
в экспериментальной группе. Результаты иссле-
дования показали, что в данной группе уровень 
усвоения материала стал выше, чем в контроль-
ной, это позволило сделать вывод, что предло-
женная технология позволяет сформировать не-
обходимые компетенции для практической дея-
тельности будущих управленцев на более высо-
ком уровне.

Применение и внедрение интерактив-
ных форм обучения в образовательный про-
цесс обеспечивает высокую мотивацию к позна-
нию, формирование профессиональных ком-

петенций, предусмотренных ФГОС 3+, прояв-
ление творческих способностей студентов, раз-
витие коммуникабельности, формирование ко-
манды при сохранении ценности личности, сво-
боды выражения собственного мнения и реали-
зацию принципов демократичности. Это позво-
лит вузу подготовить специалистов, отвечающих 
современным требованиям рынка труда, реали-
ям завтрашнего дня, ожиданиям работодателей 
и самих обучающихся.
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ENHANCING THE EFFICIENCY OF BACHELOR MANAGERS’ 
TRAINING IN CONDITIONS OF INTERACTIVE LEARNING

V.V. Kol’ga (Krasnoyarsk, Russia)
A.A. Luk’ianova (Krasnoyarsk, Russia)
G.T. Polezhaeva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstarct
Problem and purpose. The article considers the prob-

lem of improving the organization of the educational pro-
cess, actual for modern higher education, conditioned by 
the changed requirements to the quality of the education 
of future graduates in the context of the implementation 
of the federal state educational standards of the “3+” gen-
eration in the areas of bachelor’s training. In the practice 
of the training of future managers in education, higher 
education and secondary vocational education continue 
to focus on reproductive ways of mastering professional 
activity. A key characteristic of a graduate of any educa-
tional organization is their willingness to practice, which 
is ensured by the competencies formed during the course 
of training. The analysis of experience shows that some 
educational organizations undertake certain steps to up-
date the methodology for studying various disciplines in 
the training of future managers in teacher education. The 
implementation of the specified requirements for the 
future specialist in the context of the development and 
implementation of federal state educational standards of 
the “3+” generation allows formulating the following task 
for the higher school: expansion and improvement of the 
range of competences formed during the training of bach-
elors. At the same time, “3+” FSES does not set such stra-
tegic tasks before the system of education. The purpose 

of the article is to outline possible ways and methods of 
solving this problem.

The research methodology consists of analysis and 
generalization of research works of foreign and domestic 
scientists, knowledge of the renewal of the professional 
training of future teachers (O.A. Abdullina, I.S. Batrako-
va, E.P. Belozertsev, G.A. Bordovsky, A.P. Valitskaya, A.A. 
Verbitsky, V.I. Gorovaya, V.A. Kozyrev, N.M. Ogarkov, A.A. 
Orlov, N.F. Radionova, V.A. Slastenin, A.P. Triapitsyna and 
others), the problems of interactive learning (I.A. Bu-
tenko, Yu.G.Odegov, A.I. Sidorenko, Yu.P. Surmin, G.S. 
Kharkhanova, V.S. Chuvakina, etc.).

Results. The theoretical research has shown that us-
ing interactive teaching technologies raises the level of 
mastering and processing of learning material and allows 
forming special and overprofessional competencies for 
practical activity of future managers.

Сonclusion. It is concluded that the use of interac-
tive technologies in the training of bachelors majored 
in management can be considered as an opportunity 
to form special and overprofessional competencies at a 
higher professional level, to orientate in building a pro-
fessional career as a manager better.

Keywords: educational process, modern education-
al technologies, competency-based approach, interac-
tive training.
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МОДЕЛЬ ПЕРСОНИФИКАЦИИ 
АСУ «УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС» В ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ

М.В. Лукьяненко (Красноярск, Россия)
В.Р. Майер (Красноярск, Россия)
Е.Г. Мягкова (Красноярск, Россия)
Н.И. Пак (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Актуальность рассмотрения 

проблемы разработки и внедрения автоматизирован-
ных систем управления (АСУ) учебным процессом в ву-
зах связана с необходимостью повышения их потреби-
тельских качеств для всех участников образовательно-
го процесса, с максимальным учетом их личностных 
потребностей. Настройка и адаптация информацион-
ного обеспечения учебного процесса для удовлетво-
рения предпочтений и претензий студентов и препо-
давателей позволят оптимизировать условия их труда 
и повысить эффективность учебно-профессиональной 
деятельности. В связи с этим данная статья направле-
на на обоснование целесообразности создания мо-
дели персонификации автоматизированной системы 
«Учебный процесс», способствующей повышению ка-
чества магистерской подготовки.

Методология исследования базируется на ве-
дущем подходе к проектированию автоматиче-
ских систем управления, в основе которого лежит 
проективная стратегия нелинейного, личностно-
центрированного обучения и управления учебным 
процессом.

Результаты. В работе обозначаются контуры 
модели персонификации АСУ «Учебный процесс». 
Предложена концепция персонификации информа-
ционных систем. На примере Красноярского госу-
дарственного медицинского университета им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого (КрасГМУ им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого) и Сибирского государственного универ-
ситета науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнё-
ва (СибГУ им. М.Ф. Решетнёва) показана перспекти-
ва значительного повышения эффективности учебно-
го процесса за счет персонификации АСУ.

Заключение. Предложенная модель персони-
фикации АСУ «Учебный процесс» представляет эф-
фективный механизм реализации принципов нели-
нейного и личностно-центрированного обучения ма-
гистрантов, обеспечивающего высокое качество их 
профессиональной подготовки. Реализация подоб-
ной модели позволит существенно повысить каче-
ство информатизации вуза.

Ключевые слова: персонификация обучения, 
персонифицированная АСУ, критерии персонифика-
ции образовательной системы, информатизация об-
разования.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования

П
остановка проблемы. В настоящее вре-
мя в высшей школе используются те или 
иные информационные системы. Авто-

матизация управления образовательным про-
цессом, сбора, хранения и доставки информа-
ции преследует, как правило, решение про-
блемы систематизации и повышения качества 
информатизации учебного процесса. Совре-
менные реалии социально-экономического 
состояния общества и мотивационные меха-
низмы обучаемых в вузе, в особенности ма-
гистрантов, определяют значимость студент-
центрированного обучения [Crumly, 2014; 

Wright, 2011, р. 93–94]. В этой связи вопросам ин-
дивидуализации, личностно ориентированным 
и персонифицированным методам обучения 
студентов в научно-педагогической литерату-
ре и диссертационных исследованиях уделяет-
ся значительное внимание [Габдулхаков, 2013; 
Киселева, Стародубцева, 2013. с 56]. При этом 
многие исследователи связывают свои идеи 
индивидуализации образовательного процес-
са с информационно-образовательными сре-
дами и АСУ, возлагая на них функции управле-
ния и информационного обеспечения индиви-
дуальной самообразовательной деятельности,
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не выдвигая требований к персонификации са-
мих АСУ1. При подобном подходе трудно ожи-
дать высокой эффективности индивидуальной 
и самостоятельной работы студентов. Важно 
осознать факт, что только при высокоперсони-
фицированном уровне АСУ и образовательных 
сред можно строить демократическое и гуман-
ное обучение и самообучение студента. 

Основная задача магистерских образова-
тельных программ в технических вузах – подгото-
вить высококвалифицированных профессиона-
лов для успешной практической, аналитической, 
консультационной и научно-исследовательской 
деятельности в определенной производствен-
ной сфере. Несмотря на значительные успехи 
в становлении магистерской ступени образова-
ния в разных по профилю вузах, проблема каче-
ства подготовки обучаемых остается актуальной 
[Carrie, 2011, с. 19]. 

Беспочвенны и не всегда результатив-
ны ожидания от модернизации предметно-
ориентированной подготовки и привлечения ре-
сурсов информационно-образовательных сред, 
методов электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий, приобретаю-
щих в последнее время большую популярность 
в учебных заведениях [Роберт, 2010]. 

Во многих странах современное качество 
вузовского образования связывают с перехо-
дом на гуманистическую парадигму личностно-
центрированного обучения. Личностно-
центрированное обучение – это система, наце-
ленная на непринужденное образование и соз-
дание условий, обеспечивающих мотивацию к 
обучению, развитие личности обучаемого, гу-
манное отношение к обучаемому. Она требует 
от обучаемого быть активным и ответственным 
участником в построении собственной образо-
вательной траектории, выборе темпа обучения, 
средств и способов достижения образователь-
ных результатов [Hannafin, 2010].

В настоящее время принятые нормативные 
акты в образовании во многом снимают суще-

ствовавшие ограничения на свободу выбора об-
разовательной траектории обучаемого2.

Уровень современных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), методи-
ческая теория и практика электронного и дистан-
ционного обучения могут создать организацион-
но-педагогические условия для формирования 
готовности обучаемого к выбору индивидуаль-
ной образовательной траектории обучения, са-
мообразовательной деятельности [Роберт, 2010; 
King, 2003]. В этой связи возникает вопрос – каки-
ми свойствами должны обладать автоматизиро-
ванные информационные системы управления 
учебным процессом для создания комфортных 
персонифицированных условий обучения маги-
странтов, в частности в технических вузах?

Цель работы – обоснование целесообразно-
сти создания модели персонификации автома-
тизированной системы «Учебный процесс», реа-
лизация которой будет способствовать повыше-
нию качества магистерской подготовки в услови-
ях электронного обучения, межвузовской инте-
грации, партнерства сферы науки, образования 
и производства.

Как правило, на АСУ учебным процессом 
возлагают функции систематизации и предостав-
ления пассивных информационных услуг, вклю-
чая статистические, отчетные и рейтинговые ме-
роприятия. В большинстве случаев в подобные 
системы стали добавлять методические моду-
ли, включающие электронные курсы, учебно-
методические комплексы дисциплин, электрон-
ные журналы успеваемости и пр. При этом мо-
дули стыкуют с электронными библиотеками и 
учебными средами, например на базе Moodle. 
Однако значимый ожидаемый эффект повыше-
ния качества учебного процесса с использовани-
ем подобных систем чаще не достигается.

Методология исследования базируется на 
ведущем подходе к проектированию автома-
тических систем управления, в основе которо-
го лежит проективная стратегия нелинейного, 
личностно-центрированного обучения и управ-
ления учебным процессом.

1 Киселев В.М. Организация персонифицированного профессио-
нального образования средствами информационных техноло-
гий: автореф. дис. … канд. пед. наук. Якутск, 2004. 21 с.

2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 
«Об образовании в Российской Федерации».
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Обзор научной литературы. Основными ме-
роприятиями в развитии информатизации образо-
вания становятся создание ее надежной и эффек-
тивной инфраструктуры, внедрение унифициро-
ванных способов доступа к корпоративным дан-
ным, улучшение управляемости всего комплекса 
информационных ресурсов, а также обеспечение 
соответствия инфраструктуры стратегическим це-
лям вуза [Агранович, 1995; Мартынович, Бузмаков, 
2004; Луценко и др., 2007]. Многие задачи в орга-
низации не только решаются с использованием ин-
формационных технологий, но и инициируются их 
развитием и внедрением. АИС из средства предо-
ставления доступа к информации превратилась в 
настоящее время в обязательный компонент жиз-
недеятельности вуза на всех уровнях: управление, 
исполнение, обучение [Woodfield, 2005].

К примеру, на автоматизированные системы 
управления учебным процессом возлагают управ-
ление организацией учебных занятий, обеспече-
ние контроля знаний студентов, средств достав-
ки учебно-методических материалов от препо-
давателя к студенту, поиск литературы в библио-
течном каталоге и наличие полнотекстовой би-
блиотеки материалов, разработанных препода-
вателями вуза или полученных из других источ-
ников, функционирование библиотеки, созда-
ние мультимедийных материалов, организацию 
обмена образовательным контентом. К выше-
перечисленному следует добавить формирова-
ние учебных программ и учебных планов, рабо-
ту приемной комиссии, учет контингента студен-
тов, расчет учебной нагрузки на кафедру, форми-
рование штатного расписания, формирование 
учебных поручений кафедре, составление инди-
видуальных планов преподавателей и контроль 
их выполнения, учет успеваемости, формирова-
ние индивидуальных учебных планов студентов, 
формирование расписания, управление учебно-
методическим обеспечением дисциплин, учет 
достижений преподавателя и расчет рейтинговой 
оценки его деятельности, расчет рейтинга кафе-
дры, управление дипломным, курсовым проек-
тированием и практиками, обеспечение взаимо-
действия с родителями студентов, привлечение 
работодателей к учебному процессу.

Ко всему прочему, следует не забывать, что 
АСУ должна обеспечивать управление учетными 
записями пользователей информационной сре-
ды, правами пользователей, доступом к телема-
тическим сервисам (Интернет, электронная по-
чта, файловый сервер), доступом к проектам че-
рез единую точку входа – корпоративный пор-
тал, информационной средой как объединением 
проектов, компонентов, пользователей, серверов 
и данных, качеством данных и информации, раз-
витием инфраструктуры сети (компьютеры, связь, 
телекоммуникационное оборудование, серве-
ры), обучением персонала [Поляков и др., 2002].

К автоматизации учебного процесса вуза 
предъявляются особые требования. В работах 
И.В. Роберт дается определение автоматиза-
ции информационно-методического обеспече-
ния учебного процесса: «Поддержание задан-
ной степени комфорта деятельности работни-
ков сферы образования на базе использования 
средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) в процессе ведения ими дело-
производства в образовательном учреждении, в 
процессе профессиональной деятельности» [Ро-
берт, 2009, с. 56].

В условиях функционирования АСУ «Учебный 
процесс» образовательного учреждения опреде-
лены следующие позитивные возможности.

1. Экономия времени на подготовку к за-
нятию, на обработку учебно-методических ма-
териалов для создания наиболее оптимально-
го варианта подачи и использования на занятии 
авторских методик.

2. Автоматизация процессов сбора, попол-
нения, обработки, продуцирования, тиражиро-
вания информации о личностных достижениях 
обучаемого, для создания наиболее оптималь-
ного варианта самопредставления индивида в 
целях его развития, самосовершенствования и 
самореализации в будущей жизнедеятельности 
(реализация в основном в виде «портфолио»).

3. Получение оперативной информации в 
разнообразной форме о состоянии успеваемо-
сти в текстовом виде, в виде графика, диаграм-
мы успеваемости отдельного обучающегося, 
группы, курса; о положительной динамике в об-
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учении (в процентах или в любых абсолютных 
или относительных единицах, коэффициентах) с 
возможностью информирования вышестоящих 
органов управления образованием.

4. Автоматизация процессов обработки и 
получения информации по кадровому составу, 
что позволяет руководителям образовательно-
го учреждения оперативно использовать сведе-
ния о квалификации, анкетных данных, о профес-
сиональном уровне и нагрузке преподавателей и 
других работников для оптимизации процесса ад-
министративного руководства и планирования.

5. Автоматизация процессов организацион-
ного управления, что позволяет организаторам 
вести делопроизводство учебного заведения, 
оперативно проводить информирование, рас-
сылку инструктивно-методических материалов, 
сбор, обработку и хранение информации о ре-
зультатах учебного процесса.

6. Оптимизация процесса ведения делопро-
изводства, управления учебно-методическим 
процессом, что способствует поддержанию за-
данной степени комфорта при осуществлении 
деятельности преподавателями вуза [Роберт, 
2009, с. 59].

Проведя анализ литературы, можно прий-
ти к выводу, что основная цель автоматизации 
учебного процесса – это создание такой инфор-
мационной среды, с помощью которой пользо-
ватели получают доступ к качественной инфор-
мации, а сами решения так вплетены в основ-
ные деловые процессы вуза, что персонал и сту-
денты уже не могут обходиться без ее сервисов. 

В настоящее время на рынке информацион-
ных систем существует множество разработок, 
применяемых при автоматизации экономиче-
ских процессов в вузе. Это отдельные программ-
ные решения фирм «1С», «Галактика», «Парус», 
авторские разработки индивидуальных частных 
предпринимателей, сотрудников отделов ин-
формационных технологий вуза и т.д. При этом 
часто встречаются ситуации, когда на различных 
участках управленческого и финансового учета 
в вузе функционируют разные разработки, ис-
пользуются разные информационные техноло-
гии разных производителей и программистов. 

Это обусловливается общим состоянием разви-
тия информационных систем в вузах, которые 
в большинстве своем пока еще далеки от идей 
единой интегрированной технологической плат-
формы [Роберт , 2009].

Если рассмотреть современную практи-
ку создания подобных ИС, то можно выделить 
определенные тенденции. Они свидетельствуют 
о том, что часть вузов федерального значения 
ориентирована на использование имеющих-
ся ERP решений мировых вендоров (SAP, Oracle) 
или специализированных решений известных 
отечественных вендоров. Это не случайно, так 
как именно эти вузы имеют наибольшие финан-
совые и интеллектуальные ресурсы для внедре-
ния очень дорогих комплексных систем.

Изучение программных продуктов, автома-
тизирующих деятельность как всего вуза, так 
и конкретно учебного процесса, показало, что 
большинство из них характеризуется:

1. Слабой интегрированностью. Компонен-
ты большинства информационных систем вуза 
представляют собой разрозненные программ-
ные продукты, не имеющие единой идеологии, 
методологии и технологии, работающие не со-
гласованно. Выполняя свои узкоспециальные 
задачи в различных системах, сотрудники под-
разделений перестают видеть конечные резуль-
таты труда вуза в целом и осознавать свое ме-
сто в общей цепочке. Такая система заставляет 
сотрудников хорошо исполнять функции, но не 
ориентирует на достижение результата.

2. Отсутствием информационного обмена 
между администрацией вуза, профессорско-
преподавательским составом и студентами.

3. Отсутствием web-интерфейса, то есть 
большинство разработок является «коробоч-
ным» программным обеспечением.

4. Универсальностью (не учитывается спец-
ифика и индивидуальные потребности вуза).

5. Ограничением на модификацию (боль-
шинство информационных систем являют-
ся программными пакетами с закрытыми ис-
ходными кодами и могут запрещать или огра-
ничивать любую модификацию программного 
кода), в случае необходимости создания новых 

М.В. ЛУКЬЯНЕНКО, В.Р. МАЙЕР, Е.Г. МЯГКОВА, Н.И. ПАК. 
МОДЕЛЬ ПЕРСОНИФИКАЦИИ АСУ «УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС» В ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ
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модулей и реализации различных специфиче-
ских отчетов, принятых в вузе, необходимы об-
ращения к разработчику и, как следствие, до-
полнительные затраты.

6. Высокой стоимостью, в то время как фи-
нансовые возможности вуза ограничены.

Как видно из проведенного обзора, исследо-
ватели и разработчики АСУ в первую очередь ре-
ализуют управленческие функции организации, 
но практически не обращают внимания на инди-
видуальные потребности и претензии пользова-
телей этих систем в лице преподавателей и, са-
мое главное, студентов. А предпочтения у пользо-
вателей разные, и в этой связи возникает актуаль-
ная проблема персонификации АСУ, что позволит 
широко внедрять личностно-центрированную па-
радигму обучения [Пак, 2015].

В последнее время основные направления 
исследований в образовании связаны с расши-
рением электронного обучения, созданием и 
распространением дистанционных курсов, фор-
мированием облаков для предоставления ин-
формационных и пассивных образовательных 
услуг. Наиболее продвинуты работы по созда-
нию массовых открытых онлайн-курсов (Massive 
Open Online Courses – MOOCs) в университетах 
США и европейских стран. Вектор развития об-
разовательных систем в целом и электронного 
обучения в частности смещается в сторону его 
интеллектуализации, смены знаниевой парадиг-
мы на конструктивизм, компетентностный под-
ход и развитие когнитивных способностей обу-
чаемых. Исследователи-педагоги ищут новые 
модели, способы и средства обучения, позволя-
ющие обеспечить доступность обучения, обуче-
ние через всю жизнь, интеграцию образования 
с наукой и жизнью, развитие креативных и ког-
нитивных способностей ученика [Баженова, Пак, 
2016; Cuban et al., 2001]. В этой связи актуализи-
руются новые подходы к созданию таких персо-
нифицированных АСУ, которые бы обеспечива-
ли эффективное продвижение современных об-
разовательных трендов в высшей школе.

К сожалению, в большинстве школ и вузов 
не обращают должного внимания на способно-
сти обучаемого к самоактуализации, самореа-

лизации, самообразованию. Низкая сформиро-
ванность этих личностных качеств не позволя-
ет студентам быть активными и ответственны-
ми участниками в построении собственной об-
разовательной траектории, выборе темпа об-
учения, средств и способов достижения обра-
зовательных результатов. Еще одна проблема 
связана с жесткой регламентацией предметно-
направленного учебного процесса и их АСУ 
«Учебный процесс», с низкими адаптивными и 
интеллектуальными качествами. Преподаватели 
настроены на групповую систематическую рабо-
ту со студентами, порой наказывая нерадивых не 
за знания, а за нарушения заданных ими регла-
ментов учебного процесса [Пак, 2015]. Вышеназ-
ванные причины затрудняют широкое и эффек-
тивное внедрение личностно-центрированного 
обучения в вузах.

С созданием для студентов информационно-
образовательных сред, в значительной степени 
нацеленных на их самостоятельную и самооб-
разовательную деятельность, порождается про-
блема мотивации студента к работе в подобных 
условиях [Андреева, Пак, 2015, с.102]. Замечено, 
что студенты младших курсов не готовы обучать-
ся самостоятельно, без непосредственной под-
держки преподавателя. Они предпочитают при-
нужденное последовательное и линейное обу-
чение, перекладывая ответственность за резуль-
таты на преподавателей и нормативную систему 
неформального образования.

Другое дело – магистранты. Они мотивиро-
ваны на самостоятельные и нелинейные формы 
и методы обучения [Пак, 2004; Pack et al., 2017, 
р.28]. В настоящее время наблюдается падение 
мотивации магистрантов к обучению в традици-
онных форматах учебного процесса. Им не ин-
тересно учиться в лекционно-семинарской фор-
ме, поскольку они уже обладают определенным 
запасом знаний, умеют работать самостоятель-
но. Их не устраивает жесткий регламент распи-
саний занятий и нормативы учебного процесса, 
поскольку большинство магистрантов устраива-
ются на работу и обзаводятся семьями, они вы-
нуждены совмещать личную жизнь с учебной и 
трудовой деятельностью.
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В этой связи создание персонифицирован-
ных АСУ с личностно-центрированным характе-
ром позволит повысить качество магистерской 
подготовки.

Результаты исследования. Для определе-
ния положений, способствующих повышению 
качества персонификации АСУ «Учебный про-
цесс» в первую очередь следует определить об-
разовательные результаты для выпускников, 
учитывая их новые востребованные профессио-
нальные и метапредметные компетенции, го-
товность к распределенно-коллективной де-
ятельности со специалистами разных профи-
лей, высокую культуру научно-технического и 
психолого-педагогического общения.

Отсюда вытекает принцип целевой востре-
бованности сервисов и контента информацион-
ной среды.

Далее необходимо выделить «внутренние» 
качества информационной системы, включая 
простоту структуры и удобство навигации, персо-
нифицированный контент, обратную связь с тех-
нической поддержкой и администраторами. К 
«внешним» качествам информационной систе-
мы можно отнести дружественность интерфейса, 
доступность с любых мобильных устройств и т.п.

В связи с этим важно учесть принцип до-
ступности и комфортности интерфейса АСУ.

Следующая мотивирующая студентов груп-
па критериев должна быть связана с меропри-
ятиями по непрерывной модернизации учебно-
го процесса по принципам опережающего тем-
па развития, предусматривающим изменения 
по организации, формам и методам образова-
тельного процесса и направленным на учет со-
временных трендов в развитии экономики и об-
щества, инноваций в образовании. Отсюда вы-
текает принцип проективности и опережаю-
щей модернизации учебного процесса.

Существенно значимым для повышения 
уровня персонификации информационной си-
стемы «Учебный процесс» должны стать вну-
тренние индивидуальные «темпомиры». Ре-
гламентные мероприятия организационно-
го, отчетно-нормативного характера не долж-
ны быть жесткими по ограничениям времени 

и должны управляться адаптационно в зависи-
мости от уровня ИКТ-компетенции пользовате-
ля информационной среды, пожеланий и пре-
тензий студента и преподавателя, лояльности 
административных работников. Система долж-
на быть гибкой и подстраиваться под предпочте-
ния и сформированные психофизиологические 
и личностные особенности учащейся молодежи 
в условиях цифрового общества.

Это весьма важный принцип адаптацион-
ности среды к индивидуальному пользователю.

Еще одним фактором персонификации об-
разовательной среды является «интеракция». 
Интерактивность, мгновенная обратная связь, 
причем по всем интересующим вопросам сту-
дента и преподавателя в любое время и в лю-
бом месте обеспечивает комфортность и выра-
ботку «привычки» всегда обращаться к ресур-
сам АСУ «Учебный процесс».

Отсюда вытекает принцип высокой инте-
рактивности среды.

Большие требования следует предъявлять 
к информационному и учебно-методическому 
контенту АСУ. Сегодня процессы познания мира 
и обучения приобрели ярко выраженный мно-
гомерный нелинейный характер, существенным 
образом зависящий от когнитивных способно-
стей субъекта. К примеру, если раньше к интуи-
ции относились пренебрежительно, то в настоя-
щее время она из разряда «дар» перешла в раз-
ряд «навык». Интуиция и системная динамика 
позволяют эффективно использовать нелиней-
ные, непоследовательные методы обучения (по-
гружения, мозговой штурм, параллельная дея-
тельность и пр.) [Пак, 2004].

В этой связи главным принципом персони-
фикации обучения с использованием АСУ «Учеб-
ный процесс» должен стать принцип нелиней-
ности самообразовательной деятельности ма-
гистранта, реализация которого становится ве-
дущей стратегией проектирования моделей 
информационно-образовательных сред.

Еще одним условием персонификации ин-
формационных систем для учебного процесса 
становится принцип многообразия информа-
ционных источников и средств построения и 
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реализации индивидуальных образовательных 
траекторий студента.

Наиболее подходящим инструментом для 
создания этих траекторий является техноло-
гия дорожных карт [Lee, Pak, 2005; Андреева, 
Пак, 2016]. Учебная дорожная карта по задан-
ной дисциплине представляет индивидуальный 
проект достижения планируемых самим студен-
том целей и результатов обучения. В отличие от 
процедурных учебных планов и программ, в ко-
торых все мероприятия запланированы жестко 
по ресурсам, исполнителям и срокам, учебная 
дорожная карта предусматривает нелинейные 
формы и методы обучения.

Ведущей стратегией создания АСУ «Учеб-
ный процесс» является проективный подход 
[Пак, 2008; Гринберг и др., 2017], интегрирую-
щий в единый кластер персонифицированную 
деятельность преподавателей в «рабочих каби-
нетах», персонифицированные «личные комна-
ты» студентов, студент-центрированные учеб-
ные курсы и другие сопутствующие компоненты 
информационной системы.

Для оценки качества персонификации АСУ 
с позиций студента в первую очередь выбира-
ются критерии индивидуализации обучения и 
параметры, оценивающие качество самообра-
зовательной деятельности обучаемых с помо-
щью электронных курсов и цифровых образо-
вательных ресурсов. С точки зрения препода-
вателя качество АСУ определяется востребо-
ванностью контента, повышением производи-
тельности его труда, сокращением времени на 
псевдоучебно-методическую и нормативно-
отчетную деятельность.

Перечисленные позиции предполагают 
определение конкретных критериев и параме-
тров уровня персонификации АСУ «Учебный про-
цесс» и оценки качества образовательного про-
цесса от его уровня. Они первоначально задают-
ся экспертным путем и с помощью анонимных 
анкет среди преподавателей и студентов вуза.

Результаты. Предлагаемые контуры мо-
дели персонификации АСУ «Учебный про-
цесс» реализуются в таких вузах Красноярского 
края, как СибГУ им. М.Ф. Решетнёва и КрасГМУ                                

им. В.Ф. Войно-Ясенецкого. К примеру, с учетом 
результатов анализа литературы, а также имею-
щегося опыта автоматизации систем управления 
вузом информационной службой КрасГМУ им. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого под руководством док-
тора медицинских наук, профессора Д.А. Росси-
ева с 2005 года ведется самостоятельная разра-
ботка корпоративной информационной систе-
мы в рамках единого медико-социального про-
странства «Зеркало», автоматизирующей раз-
личные стороны деятельности вуза, в том чис-
ле и учебно-методическую. Адрес размещения 
сайта: http://www.krasgmu.ru.

Главной особенностью информационных 
систем СибГУ им. М.Ф. Решетнёва и КрасГМУ 
им. В.Ф. Войно-Ясенецкого является клиенто-
ориентированная идеология, направленная на 
формирование и удовлетворение информаци-
онных потребностей не только сотрудников, но 
и студентов и партнеров вузов.

Доступ к наиболее востребованной учебной 
информации, в том числе личного характера, яв-
ляется персонифицированным.

Для анализа эффективности подобных АСУ 
проводится анкетирование студентов и профес-
сорско-преподавательского состава вуза, направ-
ленное на выявление их отношения к создавае-
мым информационным ресурсам. С другой сто-
роны, оценка осуществляется по частоте обраще-
ний к сервисам информационной системы.

С появлением магистерских образователь-
ных программ в СибГУ им. М.Ф. Решетнёва на-
чалась перестройка системы на персонифициро-
ванную модель. При этом некоторые модули си-
стемы наполняют сами магистранты. Первые от-
зывы преподавателей и студентов по использо-
ванию АСУ показывают их весьма положитель-
ное отношение.

Заключение. В настоящее время сложи-
лись необходимые и достаточные условия для 
устранения причин неудовлетворенности тради-
ционным учебным процессом студентов и пре-
подавателей с помощью персонифицированных 
АСУ «Учебный процесс», предоставляющих воз-
можности для реализации идей нелинейного и 
личностно-центрированного обучения.
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В работе раскрыты потенциальные возмож-
ности автоматизации учебно-методической де-
ятельности вуза в условиях ее персонифика-
ции. Проведен анализ существующих программ-
ных продуктов, автоматизирующих учебно-
методическую деятельность вуза, и выявлены их 
недостатки. На примере КрасГМУ им. В.Ф. Войно-
Ясенецкого и СибГУ им. М.Ф. Решетнёва показа-
на перспектива значительного повышения эф-
фективности учебного процесса за счет персони-
фикации АСУ, в особенности при магистерской 
подготовке.

Следует предположить, что высокий уро-
вень персонификации АСУ «Учебный процесс» 
позволит более эффективно осуществлять пер-
сонифицированное обучение студентов, повы-
сить роль преподавателя в условиях электронно-
го обучения и в целом качество подготовки сту-
дентов в вузе.

Таким образом, предложенная модель пер-
сонификации АСУ «Учебный процесс» пред-
ставляет эффективный механизм реализа-
ции принципов нелинейного и личностно-
центрированного обучения студентов, обеспе-
чивающего высокое качество их профессиональ-
ной подготовки. 
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Abstract
Problem and purpose. The urgency of considering 

the problem of developing and implementing automat-
ic control systems (ACS) in the educational process in 
universities is related to the need to increase the con-
sumer qualities for all participants of the educational 
process, with the maximum consideration of their per-
sonal needs. Setting up and adapting the information 
support of the educational process to meet the prefer-
ences and claims of students and teachers will allow 
optimizing the conditions of their work and increasing 
the effectiveness of educational and professional ac-
tivities. In this regard, this article is aimed at justifying 
the feasibility of creating a model for the personifica-
tion of the automatic system “Educational process”, 
which contributes to the improvement of the quality 
of master’s training.

The research methodology is based on a leading 
approach to the design of automatic control systems, 
which is based on the projective strategy of non-linear, 

person-centered learning and management of the edu-
cational process.

Results. This article outlines “Educational process” 
ACS’s personification model’s contours and proposes the 
concept of personification of information systems. Based 
on the example of Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State 
Medical University and Reshetnev Siberian State Univer-
sity of Science and Technology, the article shows the pros-
pect of a significant increase in the effectiveness of the 
educational process due to the personification of the ACS.

Conclusion. The proposed model of personification 
of “Educational process” ACS represents an effective 
mechanism for implementing the principles of non-lin-
ear and personal-centered training of undergraduates, 
ensuring the high quality of their professional training. 
The implementation of such a model will significantly 
improve the quality of informatization of the university.

Key words: personification of training, personalized 
ACS, criteria for personification of the educational sys-
tem, informatization of education.
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Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируются про-

блемы необходимого уровня ИКТ-компетентности 
педагога в условиях обучения современных школь-
ников с учетом их особенностей, выявленных пред-
ставителями «теории поколений». Выделяется 
проблема необходимости «выравнивания» ИКТ-
компетентности педагогов Красноярского края, об-
условленная результатами проведенной диагности-
ки на базе Красноярского краевого института по-
вышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников образования «ККИП-
КиППРО». Цель статьи – конкретизировать уровни 
ИКТ-компетентности педагога с точки зрения реше-
ния профессиональных задач в работе с современ-
ными школьниками, обосновать дефициты в ИКТ-
подготовке среди педагогов Красноярского края.

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение нормативных документов в обла-
сти профессиональных требований к педагогу, ре-
зультатов исследований зарубежных и отечествен-
ных ученых в области исследования особенностей 
представителей современного поколения и адекват-
ных способов их обучения и воспитания, в области 
формирования и развития профессиональной ИКТ-

компетентности педагога, а также методы анкетиро-
вания, обработки и интерпретации его результатов.

Результаты. На основе выделения профес-
сиональных задач педагога в сфере использования 
ИКТ в обучении с учетом особенностей современ-
ных обучающихся конкретизированы уровни ИКТ-
компетентности, обозначенные профессиональным 
стандартом педагога. Проведенное анкетирование 
позволило выделить дефициты педагогов Красно-
ярского края в области достижения необходимого 
уровня ИКТ-компетентности и подтвердить предпо-
ложение о необходимости принятия мер по его вы-
равниванию.

Заключение. Выявленный комплекс дефицитов 
педагогов в развитии уровней их ИКТ-компетентности 
позволит определить способы и условия их повыше-
ния в условиях реализации непрерывного «учитель-
центрированного» обучения по программам допол-
нительного профессионального образования в КГАУ 
ДПО «ККИПКиППРО».

Ключевые слова: теория поколений, поко-
ление z, ИКТ-компетентность, профессиональ-
ный стандарт педагога, повышение квалифика-
ции, ЮНЕСКО, дефициты педагогов в части ИКТ-
компетентности.

П
остановка проблемы. Повсеместная ин-
форматизация всех сфер жизнедеятель-
ности человека стала реальностью сегод-

няшнего времени. Потребность в качественной 
подготовке подрастающего поколения к жизни в 
современном информационном обществе опре-
деляет необходимость формирования актуаль-
ного уровня информационной культуры у всех 
участников образовательного процесса.

Согласно теории поколений (Н. Хоус, В. Штра-
ус) сегодняшний школьник является «цифровым 
аборигеном», или представителем поколения 
Z. Поколение Z (Generation Z, Generation M, Net 
Generation, Internet Generation) родилось в ин-

формационном обществе и выросло в цифровой 
среде. Исследователи выделяют ряд общих лич-
ностных и психологических особенностей пред-
ставителей данного поколения, обусловленных 
изменениями в сфере их коммуникативной и по-
знавательной деятельности. В качестве наибо-
лее характерных из них отмечают индивидуа-
лизм, интравертированность, инфантилизацию, 
клиповость мышления и, как следствие, способ-
ность к многозадачности, гиперактивность, пред-
почтение текстовой коммуникации посредством 
цифровых устройств устной [Сапа, 2014, с. 25].
В связи с этим современному учителю необходи-
мо уметь выбирать адекватный стиль обучения 
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с учетом вышеизложенных особенностей [Коатс, 
2011, с. 92], который потребует создания и ис-
пользования специальной цифровой среды, яв-
ляющейся привычной для поколения, зависимо-
го от цифровых технологий.

Вышеперечисленные факторы определя-
ют новые требования к профессиональной го-
товности педагога, в частности в области ИКТ-
компетентности, интерпретируемой как ком-
плекс умений использовать популярные «в дан-
ной профессиональной области средства ИКТ 
при решении профессиональных задач там, где 
это необходимо»1, то есть в качестве привычных 
и повседневных средств организации различных 
видов учебно-познавательной деятельности об-
учаемых в урочном и внеурочном образователь-
ном процессе. Профессиональным стандартом 
«Педагог» на законодательном уровне опреде-
лены требования к уровням проявления профес-
сиональной ИКТ-компетентности педагога, сфор-
мулированные с учетом рекомендаций ЮНЕСКО 
«Структура ИКТ-компетентности учителей»2. В 
качестве таких уровней выделяют: общеполь-
зовательскую ИКТ-компетентность, общепеда-
гогическую ИКТ-компетентность, предметно-
педагогическую ИКТ-компетентность (отражаю-
щую профессиональную ИКТ-компетентность со-
ответствующей области человеческой деятель-
ности)3. Общепользовательский компонент про-
фессиональной ИКТ-компетентности педагога 
относится к уровню ключевой компетентности и 
определяет требования к педагогу, включая зна-
ния, умения и навыки работы с программным и 
аппаратным обеспечением средств ИКТ, исполь-
зования информационных ресурсов, баз данных 
и Интернета, взаимодействия в системах элек-
тронных коммуникаций. Общепедагогический 

компонент, описывающий требования к педа-
гогу, определяет целостную готовность к реа-
лизации профессиональных педагогических за-
дач с использованием средств ИКТ и относится 
к уровню базовой компетентности. Предметно-
педагогический компонент включает деятель-
ность в предметной информационной среде, 
насыщенной ИТ-инструментами для реализа-
ции конкретной дисциплины, поддержку учи-
телем реализации всех элементов предметно-
педагогического компонента предмета в работе 
обучающихся [Сергеев, 2015, с. 23].

Очевидно, что для взаимодействия с совре-
менным школьником педагогу необходимо об-
ладать как минимум средним уровнем.

В процессе подготовки студентов в учреж-
дениях высшего образования в настоящее вре-
мя уделяется достаточно большое внимание фор-
мированию у будущего учителя общепедагоги-
ческого и предметно-педагогического уровня 
ИКТ-компетентности, учитывая, что общепользо-
вательским уровнем студенты уже обладают как 
типичные представители Z-поколения, то есть не-
обходимые знания и умения у учителя есть: и в 
области владения основным инструментарием, 
и в области его педагогически направленного ис-
пользования. Но зачастую даже молодые учите-
ля ограничиваются использованием стандартно-
го набора средств ИКТ демонстрационного харак-
тера. Еще более остро проявляется проблема ис-
пользования ИКТ в обучении у педагогов старше-
го возраста, являющихся «цифровыми пришель-
цами», или представителями Y-поколения, для 
которых цифровая среда не является повседнев-
но привычной. Для таких учителей формирова-
ние необходимого уровня профессиональной 
ИКТ-компетентности связано с дополнительны-
ми ресурсными, временными и когнитивными 
затратами, что часто становится препятствием на 
пути профессионального саморазвития с целью 
соответствия требованиям нормативной полити-
ки образования в современных реалиях. 

Таким образом, существует проблема вырав-
нивания и обеспечения достаточного уровня про-
фессиональной ИКТ-компетентности уже работа-
ющих учителей образовательных организаций.

1 Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального, общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель). URL: http://fgosvo.
ru/uploadfiles/profstandart/01/001/pdf

2 Структура ИКТ-компетентности учителей / Рекомендации 
ЮНЕСКО [Сайт Института ЮНЕСКО по информационным тех-
нологиям в образовании]. URL: http://ru.iite.unesco.org/
publications/3214694/ (дата обращения: 16.04.2017).

3 Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального, общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель). URL: http://fgosvo.
ru/uploadfiles/profstandart/01/001/pdf
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Обзор научной литературы. Вопросы раз-
вития и формирования, а также диагностики 
ИКТ-компетентности были затронуты в рабо-
тах отечественных и зарубежных исследовате-
лей в области влияния применения ИКТ на ре-
зультаты образования (A. Balanskat, R. Blamire, 
S. Kefala; Becta Review, A. Horvath, S. Dalferth, 
S. Noorani, Anja Balanskat, Roger Blamire, Stella 
Kefala, Kim); в области проблем внедрения 
информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовательный процесс, использова-
ния дистанционных технологий в системе повы-
шения квалификации учителей, формирования 
сетевых образовательных сообществ (Э.Г. Ски-
бицский, А.А. Андреев, К.Я. Вазина, О.В. Воро-
нина, М.А. Горюнова, А.А. Елизаров, О.Н. Кучер, 
М.В. Моисеева, В.И. Солдаткин, А.В. Хуторской, 
Е.С. Полат, И.В. Роберт, М.С. Цветкова, С.П. Уда-
лов и др.). Описанием подходов по измерению 
ИКТ-компетентности занимались представители 
российской системы образования С.М. Авдеева, 
Л.А. Худенко, 2013 и др. Анализ показывает, что 
чаще всего исследователи либо ориентируют-
ся на информационно-технологическую состав-
ляющую ИКТ-компетентности, либо предлага-

ют статичные «жесткие» программы повышения 
квалификации, не учитывающие предметных 
особенностей и личностно-профессиональных 
потребностей самого педагога. 

Методология исследования. Для выявле-
ния ситуации по уровням сформированности 
ИКТ-компетентности, дефицитов и потребно-
стей в области использования ИКТ в учебно-
воспитательном процессе у педагогов Красно-
ярского края было проведено анкетирование, в 
котором приняли участие педагогические работ-
ники из 18 районов края, проходившие повыше-
ние квалификации по дополнительным профес-
сиональным программам, реализуемым в Крас-
ноярском краевом институте повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки 
работников образования «ККИПК и ППРО». 

Предложенная анкета состояла из несколь-
ких содержательных блоков: «Педагогические 
практики», «Технические и Программные сред-
ства ИКТ», «Организация и управление образо-
вательным процессом», которые формирова-
лись на основе структуры UNESCO ICT CFT (табл.) 
с точки зрения применения ИКТ, освоения и про-
изводства знаний.

Структура UNESCO ICT CFT

Structure of UNESCO ICT CFT

Критерий / Уровень 
проявления критерия

Применение ИКТ Освоение знаний Производство знаний

1. Понимание роли ИКТ 
в образовании

Знакомство с образо-
вательной политикой

Понимание образова-
тельной политики

Инициация инноваций

2. Учебная программа 
и оценивание

Базовые знания Применение знаний Умения жителя общества 
знаний

3. Педагогические практики Использование ИКТ Решение комплексных 
задач

Способность 
к самообразованию

4. Технические и программ-
ные средства ИКТ

Базовые инструменты Сложные инструменты Распространяющиеся 
технологии

5. Организация и управление 
образовательным процессом

Традиционные формы 
учебной работы

Группы сотрудничества Обучающаяся организация

6. Профессиональное 
развитие педагогов

Компьютерная 
грамотность

Помощь 
и наставничество

Учитель как мастер учения

Предметом анкетирования были опре-
делены дефициты педагогов в части ИКТ-
компетентности, а также выявление степени ис-
пользования средств ИКТ для организации ак-
тивной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. Общее количество участников ан-
кетирования – 74 человека.

Полученные результаты показывают неуве-
ренность половины опрошенных респондентов в 
собственных знаниях нормативных документов, 
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определяющих необходимость и правила исполь-
зования ИКТ в образовательной организации. 

Педагоги с разным уровнем ИКТ-
компетентности по-разному оценивают воз-
можности ИКТ в образовании. Так, почти поло-
вина респондентов, в большей степени увере-
ны в том, что функционал ИКТ может быть ис-
пользован в первую очередь для создания эф-
фективных методических разработок учите-
ля, направленных на понимание обучающими-
ся темы урока. И лишь некоторые высказывают 
уверенность в том, что ИКТ предоставляет цен-
ные ресурсы и инструменты для повышения ка-
чества обучения, с помощью которых можно 
реализовывать системно-деятельностный под-
ход, который является обязательным требова-
нием по нормам ФГОС.

Участникам опроса было предложено вы-
брать три основных критерия целесообразности 
использования ИКТ в образовательной деятель-
ности. Самыми популярными критериями были 

выбраны: экономия времени – 58 %, мобиль-
ность – 45 %, динамичность – 33 %.

В части вопросов, связанных с использова-
нием ИКТ-технологий (сервис Веб 2.0, ЭОР, тре-
нажеры, специализированные программные 
среды для преподавания предмета, создание 
и ведение сетевой среды, приложений для мо-
бильных устройств, организация дистанционно-
го обучения), в своих рабочих программах ре-
спонденты чаще всего отвечали, что данные тех-
нологии они не используют и не планируют это 
делать. Отсюда можно сделать вывод, что боль-
шинство опрошенных респондентов либо не 
знают ничего о данных технологиях, либо име-
ют низкий уровень умений организации актив-
ного обучения на базе ИКТ-насыщенной образо-
вательной среды.

В вопросе «Интенсивность использования 
Вами современного интерактивного оборудова-
ния в образовательной деятельности» были по-
казаны следующие результаты (рис 1).

Рис 1. Интенсивность использования современного интерактивного оборудования 
в образовательной деятельности

Fig. 1. Intensity of use of modern interactive equipment in educational activity

В большинстве случаев на вопрос «Какие 
варианты дистанционной работы с детьми Вы 
используете чаще других?» респонденты от-
вечали, что предлагают ученикам интернет-
ресурсы для самообразования, другие отме-

чали, что дистанционные образовательные 
технологии пока не использую, и только еди-
ницы дистанционно консультируют учеников 
при выполнении заданий, выходящих за рам-
ки школьного курса.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 93 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

Один из вопросов, который нас волновал: 
«Организовано ли пространство Вашего учеб-
ного класса таким образом, чтобы оно помога-

ло обучающимся использовать различные, в том 
числе и ИКТ, инструменты?». Ответы на него раз-
делились практически равномерно (рис. 2).

Рис 2. Полезность пространства для учащихся
Fig. 2. Usefulness of space for pupils

Результаты исследования. Анализируя ре-
зультаты анкетирования, можно сделать выводы 
о том, что педагоги осознают необходимость при-
менения ИКТ в своей деятельности, но рассматри-
вают компьютерные технологии только в качестве 
вспомогательных либо вообще их не используют. 
Они чаще всего применяют ИКТ, встраивая их в 
стандартный алгоритм урока, не меняя способов 
организации деятельности обучаемых и общей 
структуры реализации учебно-воспитательного 
процесса, что свидетельствует о сформирован-
ности самого низкого уровня профессиональной 
ИКТ-компетентности. Относительно невысока 
доля педагогов, которые не только включают ИКТ 
в свою деятельность, но и меняют саму деятель-
ность в соответствии с возможностями, которые 
предоставляет ИКТ: реализуют различные спосо-
бы оценивания, применяют новые виды органи-
зационной деятельности с использованием ИКТ, 
организуют дистанционные виды работ с обуча-
ющимися. Об этом свидетельствуют результаты, 
связанные с организацией совместной деятель-
ности обучающихся с использованием ИКТ:

– создание совместного информационного 
продукта, где каждый выполняет свою часть ра-
боты – 39,2 %;

– анализ информационного продукта, об-
суждение с помощью комментариев, форума – 
12,2 %;

– проведение экспертизы, оценивание – 
9,5 %;

– сбор информации для последующей ее 
обработки – 40,5 %;

– совместная деятельность обучающихся 
с использованием ИКТ пока не организуется – 
21,6 %;

Таким образом, в процессе анкетирования 
были выделены следующие дефициты:

– слабая осведомленность педагогов в сфе-
ре нормативных требований к ИКТ-компетент-
ности. Об этом свидетельствует наличие низких 
показателей в блоке «Понимание роли ИКТ в об-
разовании», а именно у таких нормативных до-
кументов, как «Закон об образовании», «Про-
фессиональный стандарт педагога»;

– неудовлетворенность комплектаци-
ей кабинета (нехватка и быстрое устаревание 
материально-технических ресурсов);

– низкий уровень предметно-педагогичес-
кой ИКТ-компетентности. Данный дефицит про-
являлся в нескольких содержательных блоках: 
педагогические практики, организация и управ-
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ление образовательным процессом, профес-
сиональное развитие педагогов. Об этом гово-
рят низкие показатели в части вопросов, свя-
занных с использованием современного ин-
терактивного оборудования, сетевых техноло-
гий, средств ИКТ для отслеживания результа-
тов, оценки достижений обучающихся и созда-
ния отчетности. Самым популярным ответом на 
вопрос «Для чего Вы организуете совместную 
деятельность обучающихся с использовани-
ем ИКТ?» был ответ: «Для сбора информации 
для последующей ее обработки», который со-
брал почти 50 % ответов. У педагогов не проис-
ходит расширения и углубления сформирован-
ных знаний, умений и личностных установок с 
учетом специфики предмета профессиональ-
ной педагогической деятельности с использо-
ванием средств ИКТ.

Следует отметить, что педагоги из удален-
ных районов Красноярского края чаще демон-
стрируют низкий уровень ИКТ-компетентности в 
вопросах, связанных с современным оборудова-
нием и технологиями, дают отрицательные от-
веты на наличие у них опыта применения ИКТ в 
своей образовательной деятельности, а также в 
дистанционном обучении, повышении квалифи-
кации или переподготовке.

Заключение. Таким образом, сделаем вы-
вод о том, что педагоги, особенно из удаленных 
населенных пунктов, не готовы к самостоятель-
ному развитию собственной профессиональ-
ной ИКТ-компетентности, у них нет современ-
ного понимания роли ИКТ в образовательной 
деятельности как инструментария, преобразо-
вывающего образовательную деятельность об-
учающихся.

Решением проблем профессионального 
развития работающего педагога призвана за-
ниматься система дополнительного профессио-
нального образования, которая в области разви-
тия ИКТ-компетентности не всегда способна гиб-
ко и своевременно устранять возникающие де-
фициты. Это связано с рядом причин, например, 
таких как быстрое развитие информационных 
технологий, с одной стороны, и принудитель-
ность в системе освоения программ дополни-

тельного профессионального образования с от-
рывом от профессиональной деятельности и от-
сутствием сопровождения после окончания обу-
чения – с другой. Одним из способов повышения 
эффективности реализации обучения в системе 
ДПО могут стать специальным образом органи-
зованные программы, направленные на способ-
ствование достижению каждым педагогом, про-
ходящим обучение, предметно-педагогического 
уровня ИКТ-компетентности. Предполагается, 
что такая система будет эффективной в случае 
соблюдения условий непрерывности [Светлич-
ная, Яковлева, 2012, с. 89], деятельностного под-
хода, личностной и профессиональной ориенти-
рованности.
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Abstarct
Problem and purpose. The article analyzes the 

problems of the required level of the informational and 
communicative competence of the teacher in condi-
tions of teaching modern schoolchildren, taking into 
account their characteristics, revealed by representa-
tives of the “theory of generations”. The problem of the 
need to “equalize” the informational and communica-
tive competence of teachers in the Krasnoyarsk Terri-
tory is highlighted, due to the results of the diagnosis 
conducted on the basis of the Krasnoyarsk Regional In-
stitute for Advanced Studies and Professional Retrain-
ing of Education Workers. The purpose of the article is 
to specify the levels of informational and communica-
tive competence of the teacher from the point of view 
of solving professional problems in the work with mod-
ern schoolchildren, to justify the deficiencies in infor-
mational and communicative training among teachers 
of the Krasnoyarsk Territory.

The methodology of the study is the analysis and 
generalization of normative documents in the field of 
professional requirements for the teacher, the results of 
research by foreign and domestic scientists in the study 
of the features of representatives of the modern genera-
tion and adequate methods of their education and up-
bringing, in the formation and development of the pro-
fessional informational and communicative competence 

of the teacher, as well as the methods of questioning, 
processing and interpretation of its results.

Results. On the basis of highlighting the professional 
tasks of the teacher in the sphere of the use of the infor-
mational and communicative competence in teaching, 
taking into account the characteristics of modern stu-
dents, the levels of the informational and communica-
tive competence indicated by the professional standard 
of the teacher are specified. The conducted questioning 
made it possible to identify the deficiencies of the teach-
ers of the Krasnoyarsk Territory in the field of achieving 
the required level of the informational and communica-
tive competence and to confirm the assumption that it is 
necessary to take measures to level it.

Conclusion. The revealed complex of teachers’ de-
ficiencies in the development of their informational and 
communicative competence’s levels will allow determin-
ing the ways and conditions for their improvement in the 
context of the continuous “teacher-centered” training 
on the programs of additional vocational education in 
the Krasnoyarsk Regional Institute for Advanced Studies 
and Professional Retraining of Education Workers.

Key words: theory of generations, generation z, 
informational and communicative competence, profes-
sional teacher standard, advanced training, UNESCO, 
teachers’ deficiencies in terms of informational and com-
municative competence.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
НА ОСНОВЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

А.В. Стафеева (Нижний Новгород, Россия)
О.В. Реутова (Нижний Новгород, Россия)
А.Л. Дерябина (Геленджик, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируется про-

блема совершенствования тренировочного процес-
са тяжелоатлетов на основе эффективного медико-
биологического обеспечения, которое направлено 
на определение оптимальных функциональных воз-
можностей спортсмена, корректировку различных 
нагрузок в зависимости от состояния здоровья на 
различных этапах подготовки.

Цель статьи – разработать и экспериментально 
обосновать программу медико-биологического обе-
спечения учебно-тренировочного процесса тяжело-
атлетов высокой квалификации. 

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение научной и методической литерату-
ры по вопросам оптимизации тренировочного про-
цесса тяжелоатлетов высокой квалификации, медико-
биологические методы исследования, а также прове-
дение формирующего педагогического эксперимента 
с целью обоснования экспериментальной программы. 

Результаты. В результате исследования разра-
ботана и экспериментально обоснована программа 
медико-биологического обеспечения, направленная 

на оптимизацию учебно-тренировочного процесса тя-
желоатлетов этапа высшего спортивного мастерства.

Заключение. Полученные в процессе исследова-
ния результаты позволяют создать новые представле-
ния о роли медико-биологического обеспечения, спо-
собствующего оптимизации учебно-тренировочного 
процесса по тяжелой атлетике спортсменов высокой 
квалификации. Разработанная программа способство-
вала оптимизации учебно-тренировочного процесса 
тяжелоатлетов высшего спортивного мастерства, что 
позволяет использовать ее в качестве рекомендаций 
для тренеров-преподавателей в решении задач опре-
деления функционального состояния спортсменов на 
различных этапах подготовки с целью достижения за-
планированных тренировочных эффектов, а также 
корректировки предлагаемых тренировочных средств 
и поиска вариантов рационального распределения на-
грузок различной направленности. 

Ключевые слова: учебно-тренировочный про-
цесс тяжелоатлетов высокой квалификации, 
программа медико-биологического обеспечения, 
медико-биологические методы, физическое состо-
яние, функциональные возможности спортсменов.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика физического воспитания

П
остановка проблемы. В настоящей ста-
тье рассмотрим проблему совершен-
ствования тренировочного процесса тя-

желоатлетов на основе эффективного медико-
биологического обеспечения. Цель статьи – раз-
работать и экспериментально обосновать про-
грамму медико-биологического обеспечения 
учебно-тренировочного процесса тяжелоатле-
тов высокой квалификации. 

Рост достижений в спорте, и в частности в тя-
желой атлетике, определяет целый ряд взаимос-
вязанных факторов, составляющих технологию 
многолетнего учебно-тренировочного процесса 

[Еременко, 2017; Юст, Лещенко, 2003], например, 
система контроля за физиологическим и функци-
ональным состоянием тяжелоатлетов в спортив-
ной тренировке, неотъемлемая часть которой –
медико-биологическое обеспечение [Талибов1, 
2005; Федоров, 2012; Юст, 2004; Касаткин и др., 
2015; Wood et al., 2016]. Одним из таких видов об-
ратной связи служат сведения о поведении спор-
тсмена на тренировочных занятиях: об объеме и 
интенсивности тренировочной работы, ее выпол-

1 Талибов А.Х. Индивидуализация тренировочной нагрузки тяже-
лоатлетов высокой квалификации на основе комплексного кон-
троля: дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2005. 180 с.
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нении, динамике тренировочных нагрузок в раз-
личных циклах подготовки и, как следствие, ре-
зультате проделанной работы – выступлении атле-
та на соревнованиях [Павлов, Павлова, 2013; Скот-
ников и др., 2013; Дальский и др., 2017].

В настоящее время в практике тяжелоатле-
тического спорта наблюдается недостаточное ис-
пользование методик медико-биологического 
обеспечения, а некоторые спортсмены и трене-
ры полагаются лишь на свою интуицию и опыт 
[Testuz, 2017; Черняк, 1978; Евстюхина и др., 
2015]. Такое положение дел связано, в частности, 
с необходимостью обработки большого количе-
ства данных на каждого спортсмена, что занима-
ет довольно значительное время. Исходя из вы-
шеизложенного, в данной работе планируется ис-
следовать методики медико-биологического обе-
спечения с целью оптимизации процесса подго-
товки тяжелоатлетов высокой квалификации к 
достижению ими высоких результатов.

Методологию исследования составляют 
анализ и обобщение научной и методической ли-
тературы по вопросам оптимизации тренировоч-
ного процесса тяжелоатлетов высокой квалифи-
кации, медико-биологические методы исследо-
вания, а также проведение формирующего педа-
гогического эксперимента с целью обоснования 
экспериментальной программы. 

Обзор научной литературы проведен 
на основе анализа работ Ю.В. Верхошанского,                
М.А. Годика, А.С. Солодкова, которые считают, что 
использование данных функционального состо-
яния, полученных с помощью методов медико-
биологического обеспечения, способствует до-
стижению высоких результатов [Павлов, Павло-
ва, 2013; Верхошанский, 1985; Солодков, 1990; 
Годик, 1980]. В ходе анализа работ В.Н. Платоно-
ва, М.М. Фатеенкова и др., которые характеризу-
ют современный спорт высших достижений ис-
ключительно высокой напряженностью соревно-
вательной борьбы, возросшей плотностью спор-
тивных результатов [Фатеенков и др., 2015; Пла-
тонов, 2005], выявлено, что все это обусловлива-
ет повышение требований к качеству, стабиль-
ности и надежности технического и тактическо-
го мастерства, морально-волевой подготовлен-

ности и психологической устойчивости спортсме-
нов в условиях соревновательной деятельности. 

Исследование основано на современных 
принципах медико-биологического обеспечения 
подготовки высококвалифицированных атлетов, 
сформулированных А.С. Солодковым, С.Е. Павло-
вым и Т.Н. Павловой [Павлов, Павлова, 2013; Со-
лодков, 1990], а также итогах участия спортсме-
нов спортивных сборных команд России в играх 
XXXI Олимпиады 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бра-
зилия), проанализированных и представленных в 
работе Д.Д. Дальского и др. [2017]. 

Всего в процессе исследования было проана-
лизировано и изучено более 55 работ отечествен-
ных и зарубежных авторов.

Результаты исследования. Для решения по-
ставленных задач нами применялся метод пе-
дагогического эксперимента с целью оценки эф-
фективности экспериментальной программы 
медико-биологического обеспечения, который 
продолжался в течение полугода (сентябрь –
март) 2016–2017 гг. Исследования были проведе-
ны на практически здоровых мужчинах 24–26 лет 
весовых категорий 77, 85, 105 кг. в количестве 3 
человек со стажем тренировок от 7 до 9 лет. Экс-
периментальная группа была представлена спор-
тсменами федерации тяжелой атлетики Нижего-
родской области, группы высшего спортивного 
мастерства. В программу оптимизации учебно-
тренировочного процесса тяжелоатлетов вошли 
исследования физического состояния и функци-
ональных возможностей организма тяжелоатле-
тов с применением биомеханических, биохими-
ческих и медико-биологических методов, кото-
рые использовались с периодичностью один раз 
в микроцикл. За все время педагогического экс-
перимента, в течение полугода группа тяжелоат-
летов подверглась 24 обследованиям.

Согласно плану тренировочных занятий 
группа тяжелоатлетов тренировалась в поне-
дельник (2-разовые тренировки), вторник, сре-
ду (2-разовые тренировки), пятницу (2-разовые 
тренировки) и субботу. В четверг и в воскресе-
нье проходили организованные занятия по вос-
становлению – парная баня, бассейн, спортив-
ные игры, тренажеры. 
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Для анализа технических действий с целью 
корректировки техники выполнения специаль-
ных упражнений использовался метод «спор-
тсмен – снаряд». Это система измерения движе-
ния штанги с помощью специального аппаратно-
программного комплекса «AMTI». Программа 
«рывок» позволяла тестировать спортсмена в 
следующих упражнениях: рывок классический, 
рывок с плинтов, тяга рывковая и толчковая. 
Программа «толчок» тестировала только это 
упражнение. Анализ компьютерной програм-
мы сразу выявил погрешности в технике выпол-
нения специальных упражнений, и тренер неза-
медлительно проводил корректировку.

Для комплексного исследования тяжелоат-
леты выезжали 1 раз в начале каждого микро-
цикла в течение одного мезоцикла во врачебно-
физкультурный диспансер. Там осуществлялся 
анализ силы мышц, применяемый для оценки 
силовых способностей тяжелоатлета с помощью 
специального динамометра. По данным, полу-
ченным с динамометра, делалось заключение 
о приросте мышечной силы тяжелоатлета в про-
цессе тренировок. Если такового не наблюда-
лось – в учебно-тренировочную программу вно-
сились коррективы, например, такого плана, как 
увеличение процента нагрузки от максимально-
го результата. 

Для регистрации ускорений движения тела 
спортсмена или его отдельных частей, а также 
ускорений спортивных снарядов использовался 
метод акселерометрии с помощью специального 
акселерометра [Paige, 2012]. Если скорость дви-
жения тела спортсмена или штанги уменьшалась, 
необходимы были коррективы в виде увеличе-
ния количества скоростных упражнений.

Для регистрации и анализа биоэлектрической 
активности мышц использовался электромиограф. 
Суммарная электрическая активность давала пред-
ставление об общем уровне напряжения и силы, 
развиваемой мышцей. Чем больше была суммар-
ная электрическая активность, тем больше степень 
напряжения, развиваемая мышцей, следователь-
но, больший потенциал к нагрузкам.

Также для измерения композиционного со-
става тела тяжелоатлетов проводился тест с по-

мощью биоимпедансометра для того, чтобы кон-
тролировать биохимические перемены в трени-
рующемся организме, определения соотноше-
ния мышечной массы и жира. В зависимости от 
динамики показаний биоимпедансометра «АВС-
02 Медасс» можно судить об успешности трени-
ровочного процесса. 

Один раз в микроцикл производились выез-
ды на тренировочную базу врача ВФД для забора 
проб крови и слюны, чтобы определить уровень 
тренированности тяжелоатлетов и готовности к 
дальнейшим нагрузкам и их увеличению. Для на-
блюдения динамики изменения показателей, со-
держащихся в крови тяжелоатлетов, кровь заби-
рали до нагрузки и сразу после ее завершения. В 
полученных пробах крови определялось содер-
жание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов и 
других форменных элементов, глюкозы, а также 
продуктов белкового обмена (мочевины), в ре-
зультате чего по специальной таблице содержа-
ния крови спортсмена делался вывод о трениро-
ванности тяжелоатлета. 

По четвергам (в день восстановительных ме-
роприятий) для профилактики и лечения травм 
сухожилий и связок тяжелоатлетам накладыва-
лись кинезиологические тейпы. Лечебный эф-
фект тейпа заключался в увеличении простран-
ства над областью воспаления путем поднятия 
мягких тканей за счет снижения болевого син-
дрома. В результате уменьшалась площадь цен-
тра давления. Также происходила активация ми-
кроциркуляции в коже и подкожной клетчатке. 
Таким образом, восстановление тяжелоатлетов 
осуществлялось быстрее по времени и спортсмен 
не успевал утратить спортивную форму.

Целью метода наружной контрпульсации 
было очищение организма от шлаков и токсинов, 
восстановление функционального состояния ор-
ганизма тяжелоатлетов после субмаксимальных 
физических нагрузок, снижении ЧСС, повыше-
ние ударного объема кровообращения, улучше-
ние психофизиологических показателей. В случае 
неудовлетворительных показателей увеличивал-
ся период восстановления или корректировались 
нагрузки – вводились меньшие по объему и ин-
тенсивности.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика физического воспитания
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В табл. 1 представлены данные трех тяжело-
атлетов мужского пола экспериментальной груп-
пы, увеличивавших вес штанги в каждом подходе 
на 5 кг. У всех спортсменов наблюдается тенден-
ция к уменьшению максимума скорости снаряда в 
финальном разгоне и его высоты в момент дости-
жения этого максимума с увеличением веса штан-

ги. Уменьшаются максимальная высота подъема 
штанги и ее высота в момент фиксации снаряда в 
низшей точке. Наряду с этим время разгона штанги 
до максимума скорости увеличивается. Практиче-
ски у всех тяжелоатлетов с увеличением веса штан-
ги растет максимальная абсолютная мощность, 
развиваемая в финальном разгоне (табл. 1).

Таблица 1
Показатели движения штанги у мужчин-тяжелоатлетов, 

успешно выполнивших все попытки в рывке
Table 1

Indicators of a barbell snatch motion of male weightlifters 
who have successfully completed all attempts in the snatch 

Показатель Тяжелоатлет 1
в/к – 77 кг

Тяжелоатлет 2
в/к – 85 кг

Тяжелоатлет 3
в/к – 105 кг

Результат в рывке (кг) 120 125 130 135 140 145 150 155 160
Максимум скорости
в предварительном разгоне – V1 (м/с)

1,01 1,15 1,01 1,33 1,30 1,32 1,05 1,12 1,00

Уменьшение скорости при амортизации – ∆V1 (м/с) 0 0 0 0,13 0,16 0,17 0 0 0
Максимум скорости в финальном разгоне – Vmax (м/с) 1,92 1,87 1,87 1,73 1,68 1,68 1,73 1,72 1,65
Высота в момент Vmax – HVmax (м) 0,83 0,80 0,79 0,81 0,79 0,79 0,73 0,72 0,70
Максимум высоты – Нmax (м) 1,13 1,09 1,07 1,04 1,02 1,03 0,96 0,95 0,93
Время до Vmax–ТVmax (с) 0,76 0,80 0,82 0,82 0,84 0,84 0,76 0,77 0,78
Высота в момент фиксации – Hfix (м) 0,93 0,92 0,89 0,91 0,88 0,86 0,90 0,89 0,87
Разность (Нmax-Нfix) (м) 0,19 0,16 0,18 0,13 0,14 0,17 0,05 0,06 0,07
Максимум абсолютной мощности 
в финальном разгоне – Pabs (Вт)

2629 2776 2872 3187 3248 3305 3398 3401 3466

Максимум абсолютной мощности 
в финальном разгоне – Pont (Вт/кг)

34,2 36,0 37,4 37,8 38,5 39,2 38,2 40,7 41,4

У обследуемых спортсменов эксперимен-
тальной группы отсутствовало падение скоро-
сти штанги в фазе амортизации, что характерно 
для рациональной техники рывка. Полученные 
показатели скорости подъема штанги у мужчин-
тяжелоатлетов свидетельствуют о том, что про-
грамма учебно-тренировочного процесса состав-
лена корректно и, благодаря соблюдению тех 

тренировочных упражнений, которые указаны в 
поурочном плане, в течение мезоцикла происхо-
дит оптимизация тренировочного процесса.

В табл. 2 приведем сравнение показате-
лей скоростно-силовой мощности в двух упраж-
нениях. Установлено, что у мужчин в большин-
стве весовых категорий она выше в рывке, чем в 
подъеме штанги на грудь. 

Таблица 2
Отличия скоростных характеристик движения и скоростно-силовой мощности 

у мужчин-тяжелоатлетов в двух упражнениях 
Table 2

Differences in speed characteristics of motion and speed power of male weightlifters in two exercises
Вес. 

кат. (кг)
Макс. величина Разница

(%)
Р Мощность (кВт) Разница

(%)
Р

рывок на грудь рывок на грудь
77 1,75 1,35 -23 <0,05 2529 2260 -10,7 <0,05
85 1,82 1,38 -25 <0,05 2909 2623 -9,9 <0,05

105 1,79 1,35 -25 <0,05 3071 2794 -9,1 <0,05
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Таким образом, полученные скоростные ха-
рактеристики можно использовать в процессе 
контроля технической подготовленности тяже-
лоатлетов.

Исходя из динамики показаний динамо-
метра измерения становой силы, можно сде-
лать вывод о том, что разработанная программа 
учебно-тренировочного процесса оказала поло-
жительное влияние на совершенствование си-
ловых качеств тяжелоатлетов эксперименталь-
ной группы, о чем свидетельствует прирост мы-
шечной силы к концу эксперимента. 

Так, в конце эксперимента показатели ста-
новой динамометрии у мужчин-тяжелоатлетов 

экспериментальной группы в начале мезоцик-
ла составили 180,6±6,61, в конце мезоцикла – 
204,8±8,20 , различия достоверны (Р<0,05). 

В тяжелой атлетике наряду с изучением 
физической работоспособности спортсменов 
немалое внимание уделяется изучению мор-
фофункциональных показателей, поскольку 
они в значительной мере влияют на результат 
тяжелоатлета [Щуров, 2008]. Отметим данные, 
полученные в результате изучения состава 
тела у мужчин-тяжелоатлетов эксперименталь-
ной группы, а именно анализ соотношения жи-
рового и мышечного компонентов, представ-
ленных в табл. 3.

Таблица 3
Мышечный и жировой компоненты у мужчин – тяжелоатлетов высшего спортивного мастерства

Table 3
Muscle and fat components of male weightlifters of higher sportsmanship

Вес.
кат. (кг)

Мышечная масса Жировая масса Достоверность
различий

МЖИ
до после до после до после

77 39,07 (50,7 %) 48,8 (61,7 %) 10,6 (14,1 %) 4,72 (6,1 %) Р<0,05 3,7 10,3
85 42,57 (51,27 %) 54,47 (63,34 %) 14,5 (16,8 %) 5,34 (6,36 %) Р<0,05 2,9 10,2

105 49,72 (48,7 %) 65,8 (62,6 %) 20,7 (20,9 %) 5,8 (5,8 %) Р<0,05 2,4 11,3

Средняя величина мышечно-жирового ин-
декса колебалась от 3 до 10,6. Использование 
в учебно-тренировочном процессе получен-
ных нами данных о составе тела способствовало 
оптимизации подготовки спортсменов к ответ-
ственным соревнованиям.

Рассмотрим результаты следующего мето-
да восстановления тяжелоатлетов эксперимен-
тальной группы – метод наружной контрпульса-
ции. Установлено, что проведение спортсменам 
сеанса наружной контрпульсации после интен-
сивной динамической физической нагрузки, со-
провождающейся преимущественной работой, 
например мышц ног (приседания), способствует 

уменьшению количества крови, депонируемой 
в сосудах нижних конечностей, росту венозного 
возврата и, как следствие, ударного объема [Ки-
чайкина, 2014; Никифоров и др., 2012].

В результате использования метода кине-
зиологического тейпирования для профилак-
тики и лечения сухожилий и связок у тяжело-
атлетов экспериментальной группы выявлено, 
что средние показатели площади смещения 
центра давления до тейпирования состави-
ли 4,03±1,34 см2. После наложения кинезио-
логического тейпа площадь центра давления 
уменьшилась до 2,8±1,23 см2, различия досто-
верны (Р<0,05) (табл. 4).

Таблица 4
Таблица изменения площади (см2) центра давления до и после кинезиологического тейпирования

Table 4
Table of changes in the area (cm2) of the pressure center before and after kinesiological taping

До тейпирования После тейпирования Достоверность различий
4,03±1,34 см2 2,8±1,23 см2 Р<0,05

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика физического воспитания



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 105 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

Заключение. Таким образом, полученные 
в результате эксперимента результаты, позво-
ляют заключить, что применение в учебно-
тренировочном процессе методов медико-
биологического обеспечения способствует до-
стижению оптимальных функциональных воз-
можностей тяжелоатлетов высшего спортивно-
го мастерства на этапе базовой подготовки. Бла-
годаря разработанной программе можно выя-
вить состояние перетренированности на ранних 
стадиях и предупредить его развитие. Также, на-
блюдая за состоянием тяжелоатлетов на трени-
ровочном этапе, можно не допустить получения 
травм на соревновательных этапах, что позво-
ляет использовать ее в качестве рекомендаций 
для тренеров-преподавателей в решении задач 
определения функционального состояния спор-
тсменов при подготовке к соревнованиям.
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Abstarct
Problem and purpose. The article analyzes the prob-

lem of improving the training process of power athletes 
on the basis of effective biomedical support, which is 
aimed at determining the optimum functional capabili-
ties of the athlete, adjusting various loads depending on 
the state of health at various stages of training.

The purpose of the article is to develop and experi-
mentally substantiate the program of biomedical sup-
port of the training process of high qualification power 
athletes.

The research methodology consists of analysis and 
generalization of scientific and methodological literature 
on the optimization of the training process for high quali-
fication power athletes, biomedical research methods, as 
well as conducting a formative pedagogical experiment 
with the aim of justifying the experimental program.

Results. As a result of the research, a biomedical 
support program designed to optimize the training pro-

cess of power athletes at the stage of higher sportsman-
ship was developed and experimentally substantiated.

Conclusion. The results obtained in the process of 
research allow us to form new ideas about the role of 
biomedical support contributing to the optimization of 
the training process in weightlifting of high qualification 
power athletes. The developed program contributed to 
the optimization of the training process of high qualifi-
cation power athletes, which makes it possible to use it 
as recommendations for teaching trainers to solve prob-
lems of determining the functional state of athletes at 
various stages of training in order to achieve the planned 
training effects, as well as adjusting the proposed train-
ing tools and searching for options of rational distribu-
tion of loads of different directions.

Key words: training process of high qualification 
power athletes, program of biomedical support, biomed-
ical methods, physical condition, functional capabilities 
of athletes.
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КОНТЕКСТ РАССМОТРЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
КАК ОСНОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ 

Т.Ю. Артюхова (Красноярск, Россия)
Т.И. Петрова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Рассмотрение феномена психо-

логического здоровья сопряжено с контекстом социо-
культурных обстоятельств, в которых оно формируется 
и реализуется. Контекстуальность понимания психоло-
гического здоровья задается задачами образования, в 
т.ч. и высшего, решение которых направлено, в частно-
сти, на взращивание будущего компетентного профес-
сионала. В процессе обучения психологическое здо-
ровье должно обеспечить полноценное становление 
обучающегося как субъекта развития и саморазвития. 
Целью исследования выступает конкретизация пони-
мания содержания психологического здоровья с уче-
том заданного контекста его рассмотрения.

Методологию исследования составляют анализ 
и обобщение теоретических научно-исследовательс-
ких работ зарубежных и отечественных ученых, при-
знанных научным сообществом.

Заключение. Необходимость данной проблема-
тики обусловлена требованиями времени. Здоровое 
подрастающее поколение обеспечит будущее наше-
го общества. Приумножение психологического здо-
ровья субъектов образовательного процесса должно 
осуществляться посредством повышения уровня пси-
хологической компетентности, восстановления и раз-
вития их психоэмоционального баланса. 

Субъектная позиция раскрывается посредством 
активности, ценностей, рефлексии (саморефлексии), 
опыта, в т.ч. сотрудничества. Понимание индивиду-
альных и возрастно-психологических особенностей 
обучающихся позволяет ставить задачи по осозна-
нию молодыми людьми своих возможностей и воз-

можных преобразований в предметном мире с тре-
бованиями выполняемой деятельности, формиро-
ванию компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО (общетрудовые, профессиональные знания 
и умения, связанные с предметными преобразова-
ниями), формированию умения саморегуляции, кол-
лективного взаимодействия.

Субъектная позиция характеризует обучающего-
ся как личность, которая сознательно в процессе сво-
ей деятельности проявляет ценностно-смысловое от-
ношение к тому или иному объекту. 

Структура субъектной позиции включает моти-
вационно-ценностный и деятельностный компонен-
ты. Мотивационно-ценностный компонент опреде-
ляет стратегию поведения обучающегося, а деятель-
ностный – реализацию этой стратегии, способность 
к саморегуляции и управление собственной дея-
тельностью.

Выделение уровней ценностного отношения к 
собственному здоровью обучающихся может быть 
проявлено только через субъектную позицию. 

Во все времена здоровье рассматривается как 
ценность. Психологическое здоровье, представляю-
щее собой единство многих составляющих, необхо-
димо рассматривать в социокультурном контексте. 
Контекстуальность рассмотрения психологического 
здоровья одновременно и очевидно, и задает основ-
ную стратегию исследования этого феномена на со-
временном этапе развития науки.

Ключевые слова: здоровье, психологическое 
здоровье, контекст, социокультурный аспект, 
субъект, субъектная позиция, саморазвитие.

Т.Ю. АРТЮХОВА, Т.И. ПЕТРОВА. КОНТЕКСТ РАССМОТРЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
КАК ОСНОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ ЕГО СОДЕРжАНИЯ

П
остановка проблемы. Феномен психо-
логического здоровья для теоретиче-
ской и практической психологии связан 

с именем И.В. Дубровиной. Начиная с конца XX 
века психологи и другие специалисты работа-
ют над его содержанием. Цель исследования –
конкретизация содержания психологическо-

го здоровья с учетом заданного контекста его 
рассмотрения.

Общий подход понимания категории «здо-
ровье» задан Всемирной организацией здраво-
охранения, и эту позицию через все работы под-
держивает проф. И.В. Дубровина: под здоровьем 
понимается такое состояние человека, которому 
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свойственно отсутствие болезней или физиче-
ских дефектов, а также полное физическое, ду-
шевное и социальное благополучие. Психологи-
ческое здоровье понимают как динамическую 
гармонию внутреннего и внешнего; как необхо-
димое и достаточное функционирование психи-
ческих структур, обеспечивающих текущую жиз-
недеятельность. Основные направления иссле-
дования обусловлены контекстом условий, в ко-
тором они проводятся [Дубровина, 2009].

Для нас контекстуальность понимания пси-
хологического здоровья задается задачами выс-
шего образования, решение которых направле-
но, в частности, на взращивание будущего ком-
петентного профессионала. В процессе обуче-
ния психологическое здоровье должно обеспе-
чить полноценное становление студента как 
субъекта развития и саморазвития. 

Методологию исследования составляют ра-
боты К.А. Абульхановой [1], В.А. Ананьева [2],           
Г.С. Никифорова [17], Л.А. Цветковой и И.Н. Гурви-
ча [23] и др. При всем многообразии имеющихся 
позиций, на наш взгляд, недостаточно обозначе-
на «точка отсчета» для понимания психологиче-
ского здоровья, т.е. его контекстуальность. 

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ зарубежных и отечествен-
ных ученых. В области гуманистической пси-
хологии проблеме психологического здоровья 
личности посвящены исследования зарубежных 
ученых А. Маслоу [1997], К. Роджерса [1994], чьи 
научные идеи получили продолжение в трудах 
B.И. Слободчикова [1997] и др. ученых. 

Обзор источников позволяет констатиро-
вать, что сохранение психологического здоро-
вья возможно при включенности личности в по-
знавательную и ценностно-ориентационную де-
ятельность, где центральная идея связана с про-
явлением личностью самостоятельности в во-
просах здорового образа жизни. 

Полагаем, что дальнейшее изучение психо-
логического здоровья для нас в большей степе-
ни связано с системно-антропологическим мето-
дологическим подходом (В.Е. Клочко), в рамках 
которого человек рассматривается как откры-
тая самоорганизующаяся система, где разви-

тие понимается как «закономерное усложнение 
пространственно-временной организации раз-
вивающихся явлений, которые могут быть опре-
делены как самоорганизующиеся системы, то 
есть такие системы, которые способны произво-
дить новообразования и опираться на них в сво-
ем последующем движении» [Клочко, 2005].

С нашей точки зрения, определение психо-
логического здоровья В.Э. Пахальяна как «…ди-
намического состояния внутреннего благополу-
чия (согласованности) личности» показывает до-
стижение равновесности через преодоление не-
равновесных состояний. Еще один контекст, ко-
торый задан ученым, – это «индивидуальные и 
возрастно-психологические возможности на лю-
бом этапе развития» [Пахальян, 2006].

Для определения содержания психолого-
педагогических условий сохранения психологи-
ческого здоровья обучающихся особое значение 
для нас представляют теоретические положения, 
обозначенные А.Г. Асмоловым и Г.А. Ягодиным 
[Асмолов, Ягодин, 1992]. Образовательная среда 
рассматривается как психолого-педагогическая 
реальность, содержащая условия, созданные 
для сохранения психологического здоровья лич-
ности. Отечественными учеными, в частности 
Л.И. Анцыферовой, выделены аспекты образо-
вательной среды, содержащиеся в социальном и 
пространственно-предметном окружении обуча-
ющегося [Анцыферова, 1994]. Вслед за В.Е. Клоч-
ко, отметим, что для эффективного проживания 
в образовательной среде необходимо обладать 
адаптационным поведением, обеспечивающим 
стремление системы к восстановлению состоя-
ния равновесия со средой с помощью саморегу-
ляции [Клочко, 2013, с.107].

Таким образом, конкретизация понятия «пси-
хологическое здоровье» связана с его понимани-
ем как интегративной динамической характери-
стикой личности, которую составляют такие фун-
даментальные образования, как эмоциональная 
устойчивость, самопринятие, способность к само-
реализации, сформированность ценностных ори-
ентаций, способность приспосабливаться к усло-
виям внешней среды через совершенствование 
адаптационного поведения. Структурными ком-

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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понентами психологического здоровья выступа-
ют адаптивность, психоэмоциональный статус, 
представления обучающихся о здоровом образе 
жизни и ценностное самоотношение. 

Отметим, что формирование представле-
ния о психологическом здоровье осуществляет-
ся в учебных заведениях достаточно структури-
рованно через занятия физической культурой, 
лекции, практические (семинары, практические, 
лабораторные) и факультативные занятия, а так-
же посредством различных передач, электрон-
ных программ на мобильных устройствах и Ин-
тернете, государственных проектов (например, 
«Здоровая Россия», «Здоровья нации» и проч.), 
социальных сетей и СМИ. Формирование цен-
ностного отношения – это достаточно длитель-
ный сложный процесс, и, на наш взгляд, одна из 
характеристик субъектной позиции обучающих-
ся в отношении собственного здоровья. 

Контекстуальность рассмотрения психологи-
ческого здоровья задает и субъектная позиция. 
Сущность понятий важно рассматривать системно, 
опираясь на их межпредметное взаимодействие. 

В философии раскрываются содержатель-
ные характеристики понятий «субъект», «субъ-
ективность», «субъектность». Термин «субъект-
ность» понимается как интегральная характери-
стика активности человека, которая проявляет-
ся и реализуется позицией субъекта к себе, дру-
гим, деятельности [Осницкий, Кабардов, 2013]. 
Авторы отмечают, что ранее идеи субъектности 
развивались с регуляторной позиции, т.е. толь-
ко как анализ активности человека, и обращают 
внимание на необходимость и значимость ана-
лиза структуры субъектного опыта. В этой струк-
туре выделено пять компонентов: опыт привыч-
ной активизации (ориентирован на определен-
ные условия работы, определенные усилия и 
определенный уровень достижения успеха»); 
операциональный опыт (включает общетрудо-
вые, профессиональные знания и умения, свя-
занные с предметными преобразованиями, а 
кроме того, умения саморегуляции»); опыт со-
трудничества («соотносится с умением осущест-
влять, налаживать сотрудничество, коллектив-
ное взаимодействие»): опыт ценностей («свя-

зан с формированием интересов, нравственных 
норм и предпочтений, идеалов, убеждений»); 
опыт рефлексии («соотнесение человеком зна-
ний о своих возможностях и возможных преоб-
разованиях в предметном мире с требованиями 
выполняемой деятельности, а также о возмож-
ных преобразованиях в самом себе»). 

Психологическое здоровье конкретного че-
ловека важно рассматривать с субъектной пози-
ции, которая дает возможность ретроспективно 
анализировать созданную человеком собствен-
ную ситуацию жизнесуществования, включая 
ценностный и рефлексивный анализ. 

Обращаясь к работам Л.И. Анцыферовой, 
находим подтверждение необходимости иссле-
дования личности как субъекта индивидуаль-
ной истории, жизненных выборов и целепола-
гания. Выступая субъектом своей жизни, лич-
ность определяет качество своего развития. Ав-
тор выделяет основные характеристики челове-
ка как субъекта своей жизни через высокий уро-
вень ее организации и способность «осущест-
влять себя в более сложной системе жизнен-
ных отношений», воспринимать мир как струк-
турированный, интегрированный, содержатель-
ный, расширять горизонты сознания и самосо-
знания, способность «подняться над собой, при-
знать свою несостоятельность в определенных 
отношениях, оценить ранее достигнутое, пони-
зить, или даже подчеркнуть, значимость того, 
что недавно высоко ценилось, сохранять авто-
номность к включающим ее социальным струк-
турам» [Анцыферова, 1994]. 

Интересна для нас позиция К.А. Абульхано-
вой, которая отмечает, что субъект является ин-
тегрирующей, централизующей, координирую-
щей «инстанцией» личности, которая «выраба-
тывает индивидуальный способ своей организа-
ции» [Абульханова, 2016, с. 167]. Именно это за-
мечание позволяет рассматривать психологиче-
ское здоровье в контексте субъектности.

А.К. Марковой были выделены шесть уров-
ней субъектности учащихся в их учении. Уров-
ни субъектности отражают в определенной сте-
пени уровни развития самостоятельности и ак-
тивности учащихся как субъектов деятельности.
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П.Я. Гальперин выделяет функциональные ча-
сти самостоятельности и активности субъекта: 
мотивационно-потребностную (источник актив-
ности субъекта); ориентировочную (целеобра-
зование, т.е. планирование субъектом своего 
поведения, связанное с использованием сово-
купности условий, на которые он реально опи-
рается при выполнении действия); исполнитель-
скую (реализация способов достижения цели 
через соответствующий инструментарий); кон-
трольную (оценка степени преобразований, 
условий существования субъекта после получе-
ния результатов деятельности, причем как про-
межуточных, так и итогового, и соответствия 
этих преобразований его исходным потребно-
стям) [Маркова, 1996]. 

Позиция человека фактически дает возмож-
ность представить то «пространство», в кото-
ром осуществляется его деятельность, т.е. в ко-
торое он включен объективно, и одновремен-
но «субъектное пространство», каждое из из-
мерений которого соответствует определенно-
му субъективно-личностному отношению. Та-
ким образом, позиция как система отношений 
характеризует человека многоаспектно в един-
стве объективного и субъективного, внешнего и 
внутреннего, потенциального и актуального, со-
циального и психологического.

Субъектная позиция характеризует обуча-
ющегося как личность, которая сознательно в 
процессе деятельности проявляет ценностно-
смысловое отношение к тому или иному объекту. 

Структура субъектной позиции включает 
мотивационно-ценностный и деятельностный 
компоненты. Мотивационно-ценностный ком-
понент определяет стратегию поведения об-
учающегося, а деятельностный – реализацию 
этой стратегии, способность к саморегуляции и 
управление собственной деятельностью.

В этой связи представляется возможным вы-
деление уровней ценностного отношения к соб-
ственному здоровью обучающихся, которые мо-
гут быть проявлены через субъектную позицию.

– Первый уровень предполагает позицию 
отрицания – обучающийся осведомлен и владе-
ет информацией о здоровье в целом, действи-

ях, необходимых для его сохранения, здоровом 
образе жизни, однако обучающимся осознанно 
ничего не осуществляется либо совершаются по-
ступки, наносящие вред здоровью. 

– Второй уровень представляет собой де-
кларативную позицию, которая заключается в 
озвучивании обучающимся декларации о том, 
что здоровье представляет для него определен-
ную ценность, однако реальных действий не 
предпринимается.

– Третий уровень заключает в себе реали-
стичную позицию, которая предполагает инфор-
мированность и реальные действия обучающе-
гося, направленные на сохранение и поддержа-
ние здоровья.

Говоря о субъекте жизнедеятельности, важ-
но конкретизировать его возрастно-психологи-
ческие особенности и те социокультурные усло-
вия, в которых он проживает конкретный воз-
растной период. 

В студенческие годы такие условия созда-
ет высшее учебное заведение. В.И. Слободчиков 
рассматривает образовательную среду как про-
странство, в котором происходит взаимодействие 
субъектов образования [Слободчиков, 1997]. 

В пространстве образовательной среды ре-
ализуются, в частности, характеристики субъ-
ектности, которые обозначены А.К. Осницким и 
М.К. Кабардовым [Осницкий, Кабардов, 2013]. 
Субъектность обеспечит направленность на про-
цессы саморазвития и самосовершенствова-
ния, без которых сохранение и приумножение 
психологического здоровья не представляются 
возможными. Субъектная позиция представля-
ет устойчивую систему отношений «человека-
в-себе», «человека-для-других», человека-для-
общества» (Л.С. Выготский), которая позволяет 
сознательно, ответственно подходить к построе-
нию своей жизни, совершать ответственный вы-
бор и поступки. Мерой такого выбора выступает 
ценность, в т.ч. ценность здоровья.

Обратим внимание на работы И.О. Логи-
новой, которая, начиная с подготовки и защи-
ты докторской диссертации, исследует пробле-
му жизненного самоосуществления человека                
[Логинова, 2009; 2013]. 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Жизненное самоосуществление человека 
необходимо рассматривать через параметры от-
крытости. Каждый раз человеку, движущемуся в 
своем развитии, приходится сравнивать «кем я 
был и чем я стал». Это истинно субъектная пози-
ция, в рамках которой человек становится спо-
собным изменять условия собственной жизне-
деятельности. Способность к рефлексивному 
анализу характерна субъекту с благоприятным 
фоном психологического здоровья.

В прикладном аспекте субъектная пози-
ция становления психологического здоровья 
рассмотрена в исследовании Н.Т. Селезневой 
и Н.В. Рубленко. Так, на студенческой выбор-
ке показано, что повышение показателей жиз-
неспособности возможны при эффективном ис-
пользовании их ресурсного потенциала [Селез-
нева, Рубленко, 2015]. 

В исследованиях И.С. Морозовой пока-
зано, что различные модели психологиче-
ской службы в образовательных организаци-
ях, основанные на личностно ориентирован-
ных позициях, выраженных в равенстве, рав-
ноправии, поддержке, принятии, способству-
ют психологическому здоровью обучающихся                                        
[Морозова, 2013]. 

Важно понимать, что психологическое здо-
ровье невозможно рассматривать вне контек-
ста его прикладного аспекта. Так, зарубежные 
исследователи уточняют его содержание в ме-
дицинском аспекте [Goldberg, Blackwell, 1970; 
Jackson, 2007], в отечественной практике иссле-
дуются различные взаимосвязи с различными 
личностными особенностями [Волочков, Репи-
на, 2016; Басалаева и др., 2015; Артюхова, 2014; 
Логинова, 2013], возможности его развития [Ар-
тюхова, Шелкунова, 2017; Дубровина, 2009].

Заключение. Субъектная позиция обучаю-
щихся создает основной контекст понимания их 
психологического здоровья, с одной стороны, 
а наполненность личностных особенностей –
с другой. 

1. Системно-антропологический подход обе-
спечивает рассмотрение психологического здо-
ровья человека через понимание усложнения его 
пространственно-временной организации.

2. Понимание наполненности психоло-
гического здоровья важно конкретизировать 
с учетом его индивидуальных и возрастно-
психологических возможностей.

3. Психологическое здоровье обучающихся 
высшей школы важно исследовать в контексте 
тех компетентностей, которые задаются задача-
ми ФГОС ВО.

4. Для понимания динамики компонентов 
психологического здоровья необходимо про-
должать прикладные исследования ученых раз-
ных регионов с целью дальнейшей систематиза-
ции полученных результатов. 

Во все времена здоровье рассматривается 
как ценность. В структуре психологической ха-
рактеристики субъектности создается контекст 
понимания психологического здоровья, кото-
рый одновременно и очевидно задает основ-
ную стратегию исследования этого феномена на 
современном этапе развития науки.
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Abstract
Problem and purpose. Consideration of the phe-

nomenon of psychological health is associated with the 
context of socio-cultural circumstances in which it is 
formed and implemented. Contextuality of understand-
ing psychological health is set by the objectives of edu-
cation, including higher education, solution of which is 
directed, in particular, to the cultivation of the future 
competent professional. In the process of training, psy-
chological health should ensure the full development of 
the learner as a subject of development and self-devel-
opment. The purpose of the study is to specify the under-
standing of the content of psychological health, taking 
into account the given context of its consideration.

The research methodology consists of analysis and 
generalization of theoretical research works of foreign 
and domestic scientists recognized by the scientific 
community.

Conclusion. The necessity of this problem is condi-
tioned by the demands of the time. A healthy rising gen-
eration will ensure the future of our society. The psycho-
logical health of the subjects of the educational process 
should be multiplied by raising the level of psychologi-
cal competence, restoring and developing their psycho-
emotional balance.

The subject position is revealed through activity, 
values, reflection (self-reflection), experience, includ-
ing cooperation. Understanding the individual and age-
psychological characteristics of students allows us to set 
tasks for young people to realize their capabilities and 

possible transformations in the objective world with the 
requirements of the performed activity, the formation of 
competencies in accordance with the requirements of 
FSES of HE (general industrial, professional knowledge 
and skills related to subject transformations); formation 
of self-regulation, collective interaction.

The subject position characterizes the learner as 
a person who, consciously, in the course of their activ-
ity, displays a value-semantic relation to one or another 
object.

The structure of the subject position includes the 
motivational-value and activity-based components. The 
motivational-value component determines the strategy 
of the learner’s behavior, while the activity-based com-
ponent determines the implementation of this strategy, 
the ability to self-regulation and management of their 
own activities.

The separation of the levels of the value attitude 
to the health of students themselves can be shown only 
through a subject position.

At all times, health is seen as a value. Psychologi-
cal health, which is the unity of many components, must 
be considered in a sociocultural context. Contextuality of 
the consideration of psychological health is both simul-
taneous and obvious, and it sets the basic strategy for 
studying this phenomenon at the present stage of the 
development of science.

Key words: health, psychological health, context, 
socio-cultural aspect, subject, subject position, self-de-
velopment.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ОБ УСПЕХЕ1

Н.В. Лукьянченко (Красноярск, Россия)
Л.В. Довыденко (Красноярск, Россия)
И.А. Аликин (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Педагогическое взаимодей-

ствие в современном вузе должно носить развиваю-
щий характер, опираться на понимание актуальных 
запросов общества и социально-психологических 
характеристик студенчества. Для российского обще-
ства особенно значимы вопросы реализации про-
дуктивной мотивации молодежи, в первую очередь 
мотивации достижения успеха. В исследованиях 
мотивации достижения установлены ее процессу-
альные детерминанты и характеристики. При этом 
мало изучен аксиологический аспект, определяю-
щий ее разворачивание в реальной жизнедеятель-
ности. В соответствии с этим было проведено иссле-
дование структуры ценностных предпочтений успе-
ха у современных студентов. 

Методическое обеспечение и база исследова-
ния. В исследовании использовалась методика «Мо-
тивация достижения успеха студентов в вузе» С.А. Па-
кулиной. Методика предназначена для определения 
у студентов ценностного предпочтения разных аспек-
тов успеха, сгрупированных в две тенденции: эксте-
риоризированный и интериоризированный успех. 
Экстериоризированному успеху соответствуют кате-
гории: удача материальный уровень жизни, призна-
ние, власть. Интериоризованному успеху соответ-
ствуют категории: результат собственной деятельно-
сти, личный успех, успех как психическое состояние, 
преодоление препятствий призвание. В исследова-
нии приняли участие студенты красноярских вузов 
(591 респондент). Обработка данных включала кор-
реляционный анализ с использованием коэффициен-
та Спирмена, факторный анализ, кластерный анализ 
(методом будущего соседа в евклидовом простран-
стве) и ранжирование.

Результаты. Корреляционный анализ выя-
вил, что все показатели значимости ценностей успе-
ха связаны друг с другом положительными связями. 
Уровневый профиль значимости ценностей успеха 

может быть либо в целом выше, либо ниже. В ре-
зультате проведения факторного анализа опреде-
лились два фактора. В каждом можно выделить три 
группы показателей: показатели, имеющие сред-
ние веса и в первом, и во втором факторе, свое-
го рода аксиологическое ядро успеха (преодоле-
ние препятствий, материальный уровень жизни, ре-
зультат собственной деятельности, удача); показа-
тели субъективно-личностных ценностей (успех как 
психическое состояние и личный успех), имеющие 
большой вес в первом факторе и не имеющие вес 
во втором; показатели ценностей социальной зна-
чимости (власть и признание), имеющие большой 
вес во втором факторе и не играющие существен-
ной роли в первом. В результате кластерного ана-
лиза определились четыре группы респондентов. 
Группы, у которых особенно низкие значения, име-
ют либо субъективно-личностные ценности, либо 
ценности социальной значимости, сниженные по-
казатели ценностей, отнесенных к аксиологическо-
му ядру успеха. 

Заключение. Ценностная составляющая успе-
ха у студентов имеет многоаспектный характер. 
Уровни значимости различных ценностных аспек-
тов успеха взаимосвязаны друг с другом положи-
тельным образом и задаются совокупным влияни-
ем субъективно-личностных ценностей и ценно-
стей социальной значимости. В соответствии с этим 
психоло-педагогические средства развития мотива-
ции достижения у студентов должны быть направ-
лены на формирование социального интереса, вы-
работку индивидуальных стратегий реализации со-
циальной полезности и навыков получения положи-
тельной обратной связи в процессе достижения по-
ставленных целей.

Ключевые слова: студенты, мотивация до-
стижения успеха, интериоризованный успех, экс-
териоризованный успех, субъективно-личностные 
ценности, ценности социальной значимости.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке правительства Красноярского края, Красноярского краевого фонда поддержки научной 
и научно-технической деятельности, Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 16-16-24022.

Н.В. ЛУКЬЯНЧЕНКО, Л.В. ДОВЫДЕНКО, И.А. АЛИКИН. 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ОБ УСПЕХЕ
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П
остановка проблемы. Задачи современ-
ного высшего образования не ограничи-
ваются фокусированием исключитель-

но на обучении, в значительной мере они носят 
развивающий, формирующий характер. Реали-
зация процессов обучения и воспитания в вузе 
предполагает, что выстраивание профессио-
нального взаимодействия специалистов высшей 
школы будет основано на понимании социально-
психологических характеристик современного 
студенчества и актуальных проблем и запросов 
общества. В связи с этим проводятся исследова-
ния когнитивных [Ziegler, 2011; Model of…, 2014], 
личностных [Qvortrup, 2008; Kauffman, Husman, 
2014; Future…, 2012; Suleyman, 2013], коммуни-
кативных [Lee et al., 2012; Proctor et al., 2009; 
Rentzsch et al., 2011; Robinson, 2008; Rudawska, 
Szarek, 2014] характеристик студенчества.

Для российского общества особенно зна-
чимы вопросы реализации продуктивной моти-
вации молодежи, в инициативном потенциале 
которых нуждается современный рынок труда 
[Викторук и др., 2017; Аликин и др., 2016]. Про-
грессивная динамика процессов производства и 
социальных отношений, как показывают иссле-
дования, в качестве одного из базовых условий 
предполагает выраженную мотивацию дости-
жения, стремления к успеху [McClelland, 1987]. 
Закономерностям его проявления посвящено 
большое число экспериментальных исследова-
ний [Виндекер2, 2010; Хеккаузен, 2003], по боль-
шей части лабораторного характера. Исследова-
тели фокусируют внимание на предикторах мо-
тивации достижения [Хеккаузен, 2003; Dweck, 
1999; Skinner, 1995], на ее стабильности и широ-
те приложимости [6], [Dweck, 1999; Skinner, 1995; 
Seligman, 1990; Weiner, 1995; Bandura, 1997]. 

Отечественные авторы ставят вопрос о не-
простом характере того, на что мотивация дости-
жения направлена. Конечный итог деятельности, 
отмечает Н.А. Батурин, тесно связан с различными 
механизмами управления и регуляции активно-
сти и находится под самым пристальным внима-

нием человека. «Результат как бы “притягивает” 
к себе и “завязывает” в один узел целую систему 
оценок разного уровня и происхождения» [Бату-
рин, 1999, с. 13]. Если результат деятельности име-
ет особое «личностное» значение для человека и 
(или) общества, то возникают очень сложные оце-
ночные комплексы, которые осознаются челове-
ком в виде оценки в категории успеха [Хеккаузен, 
2003]. Ориентиры успешности выполняют регули-
рующую функцию по отношению к следующему 
циклу аналогичной деятельности, являясь наибо-
лее глобальными механизмами, воздействующи-
ми на потребностно-мотивационную основу дея-
тельности, оказывают влияние на выбор, иници-
ацию и выполнение последующей деятельности 
или других форм активности личности, играют не-
маловажную роль в «связывании» отдельных не 
зависимых друг от друга деятельностей в единый 
«поток» жизнедеятельности личности. Эта оценка 
имеет сложную природу и исходит одновременно 
из системы различных по содержанию и природе 
оснований [Батурин, 1999]. Особое место в ней за-
нимает аксиологический аспект. С.А. Пакулина пи-
шет, что: «…успех не только феноменальный объ-
ект, качественный в отношении результата, и не 
только сам результат, а прежде всего его оценка 
и смысл существования для субъекта, который со-
ставляет содержательную основу мотивационной 
сферы личности» [Пакулина, 2008, с. 25]. Как по-
казывает социальная практика, аксиологические 
аспекты представления об успехе могут варьиро-
ваться в различных социальных группах и поколе-
ниях. В аналитических источниках отмечается, что 
в настоящее время происходят ценностные сме-
щения в жизненном самоопределении молодо-
го поколения [Викторук и др., 2017; Журавлева, 
2006]. С целью выявления структуры ценностных 
предпочтений успеха у студентов было проведе-
но исследование в вузах Красноярска. 

Методическое обеспечение и база исследо-
вания. В исследовании использовалась методи-
ка «Мотивация достижения успеха студентов в 
вузе» С.А. Пакулиной [Пакулина, 2008]. Методи-
ка предназначена для определения у студентов 
ценностного предпочтения разных аспектов успе-
ха, образующих диспозиционную структуру моти-

2 Виндекер О.С. Структура и психологические корреляты мотива-
ции достижения: автореф. дис. … канд. психол. наук. Екатерин-
бург, 2010. 26 с.

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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вации достижения. Респондентам предлагалось 
оценить 36 значений понятия «успех», на осно-
ве чего определяются девять ключевых катего-
рий, отнесенных автором к двум локализациям: 
экстериоризированный и интериоризированный 
успех. Они, по характеристике автора, составля-
ют внутреннюю и внешнюю сторону направлен-
ности личности на достижение успеха. Значения 
понятия «успех», включенные в методику, полу-
чены при ее разработке из формулировок, со-
бранных посредством опроса студентов. Посколь-
ку краткие обозначения аксиологических катего-
ризаций успеха, на наш взгляд, носят несколько 
условный характер, приведем их вместе с форму-
лировками исходных высказываний.

Экстериоризированной направленности 
представления об успехе соответствуют следую-
щие категории:

– успех-удача (удачное достижение жела-
емой цели, благоприятное стечение обстоя-
тельств, везение в большинстве случаев, воз-
можность попасть в нужное окружение); 

– материальный уровень жизни (матери-
альное благополучие, возможность поездить по 
миру, личное благосостояние, свое дело в пред-
принимательстве); 

– признание (умение выделиться в обще-
стве, общественное признание, одобрение, по-
пулярность, значимость для других);

– власть (влияние на других, возможность 
командовать людьми, признание авторитета 
окружающими, возможность принимать реше-
ния за других).

Интериоризованной направленности пони-
мания успеха соответствуют: 

– успех как результат собственной деятель-
ности (реализация возможности делать что хо-
чешь, положительный результат в учебе, работе, 

профессионализм, мастерство, осуществление 
ожидаемого результата);

– личный успех (самоуважение, удовлетво-
ренность собой, уверенность в безопасности, 
самореализация, удовлетворенность в любви и 
здоровье);

– успех как психическое состояние (пережи-
вание удовлетворения, радости, душевное рав-
новесие, эмоциональная стабильность, хорошее 
самочувствие, настроение, ощущение положи-
тельного эмоционального подъема);

– успех как преодоление препятствий (устой-
чивая позиция личности в конкретной ситуации, 
самоутверждение, источник внутренних сил че-
ловека, самостоятельность, независимость, сво-
бода действий);

– успех-призвание (возможность полнее 
проявить себя, свои способности, проявление 
себя в творчестве, служение высшей идее, дело 
по душе, интересная работа).

Объем исследовательской выборки – 591 ре-
спондент (студенты Сибирского государственного 
университета науки и технологий им. академика 
М.Ф. Решетнева, Красноярского государственного 
педагогического университета им. В.П. Астафьева, 
Сибирского федерального университета), из них: 
358 девушек и 233 юноши; студенты гуманитар-
ных специальностей – 315 человек, технических 
специальностей – 276 человек. Обработка данных 
включала корреляционный анализ с использова-
нием коэффициента Спирмена, факторный ана-
лиз, кластерный анализ (методом будущего сосе-
да в евклидовом пространстве) и ранжирование.

Результаты исследования. Мы провели пе-
рекрестный корреляционный анализ. Выявлял-
ся характер связи всех показателей методики 
С.А. Пакулиной между собой. Результаты отра-
жены в табл. 1.

Таблица 1
Корреляционные связи показателей значимости ценностей успеха у студентов

Table 1
Correlation of significance indicators of students, success values

Уу Умуж Уп Ув Урсд Ул Упс Упп Упр ЭУ ИУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Уу 0,42 0,43 0,38 0,40 0,37 0,39 0,41 0,28 0,68 0,48
Умуж 0,42 0,43 0,43 0,47 0,50 0,34 0,46 0,33 0,70 0,53
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Уп 0,43 0,43 0,67 0,33 0,33 0,22 0,37 0,28 0,84 0,39
У в 0,38 0,43 0,67 0,30 0,23 0,09 0,37 0,20 0,83 0,31
Урсд 0,40 0,47 0,33 0,30 0,51 0,42 0,53 0,42 0,46 0,74
Ул 0,37 0,50 0,33 0,23 0,51 0,56 0,54 0,46 0,43 0,80
Упс 0,39 0,34 0,22 0,09 0,42 0,56 0,47 0,44 0,30 0,76
Упп 0,41 0,46 0,37 0,37 0,53 0,54 0,47 0,39 0,50 0,75
Упр 0,28 0,33 0,28 0,20 0,42 0,46 0,44 0,39 0,33 0,72
ЭУ 0,68 0,70 0,84 0,83 0,46 0,43 0,30 0,50 0,33 0,53
ИУ 0,48 0,53 0,39 0,31 0,74 0,80 0,76 0,75 0,72 0,53

Окончание табл. 1

Уровни значимости:
0,0807 для 95 % уровня значимости коэффи-

циента корреляции (p<0,05);
0,1060 для 99 % уровня значимости коэффи-

циента корреляции (p<0,01).
Условные обозначения:
Уу: успех-удача;
Умуж: успех как материальный уровень    

жизни;
Уп: успех-признание;
Ув: успех-власть;
Урсд: успех как результат собственной дея-

тельности;
Ул: личный успех;
Упс: успех как психическое состояние;
Упп: успех как преодоление препятствий;
Упр: успех-призвание;
ЭУ: экстериоризованный успех;
ИУ: интериоризованный успех.
Совокупность выявленных корреляцион-

ных связей имеет уникальный характер. Ока-
залось, что каждый показатель связан со все-
ми другими значимыми положительными свя-
зями. Иначе говоря, есть общая тенденция: у 
студентов уровневый профиль значимости цен-
ностей успеха может быть либо в целом выше, 
либо ниже. Отрицательных связей нет. Это зна-
чит, что ни один показатель не противопостав-
ляется ни одному другому. Единственная связь 
с небольшим, близко расположенным к ниж-
ней границе уровнем значимости – между по-
казателями ценности успеха как психическо-
го состояния и успеха-власти. Этот эмпириче-
ски установленный факт следует специально 
акцентировать, так как в теоретических рабо-

тах эти ценности обсуждаются в большей мере 
как альтернативные, действующие по принци-
пу либо-либо [Пакулина, 2008].

В результате проведения факторного ана-
лиза определились два фактора, охватываю-
щие в совокупности 61,8 % дисперсии (первый –                    
47,3 %, второй – 14,5 %). Ниже приведены фактор-
ный вес входящих в них показателей ценностей.

Фактор 1
1. Успех как психическое состояние 0,81.
2. Личный успех 0,807.
3. Успех как преодоление препятствий 0,69.
4. Успех-призвание 0,68.
5. Успех как результат собственной деятель-

ности 0,66.
6. Успех как материальный уровень жизни 

0,530.
7. Успех-удача 0,449646.
8. Успех-признание 0,17.
9. Успех-власть 0,06.
Фактор 2
1. Успех-власть 0,90.
2. Успех-признание 0,84.
3. Успех-удача 0,511.
4. Успех как материальный уровень жизни 

0,50.
5. Успех как преодоление препятствий 0,35.
6. Успех как результат собственной деятель-

ности 0,305.
7. Личный успех 0,18.
8. Успех-призвание 0,12.
Эти результаты также, на наш взгляд, весьма 

интересны. Два выявленных фактора представ-
ляют собой практически зеркальные отражения 
друг друга. В каждом можно выделить три груп-

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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пы показателей. Показатели со средним фактор-
ным весом: успех как преодоление препятствий, 
успех как материальный уровень жизни, успех 
как результат собственной деятельности, успех-
удача. Эти показатели имеют средний фактор-
ный вес и в первом, и во втором факторе. Два 
показателя: успех как психическое состояние и 
личный успех имеют большой вес в первом фак-
торе и не имеют веса во втором факторе. Успех-
власть и успех-признание имеют большой вес во 
втором факторе и не играют существенной роли 
в первом. Единственный показатель – успех-
призвание – не имеет однозначной групповой 
принадлежности, имея средний уровень в пер-
вом факторе и близкий к нулю во втором. Если 
попытаться проинтерпретировать такие фактор-

ные данные, то можно, на наш взгляд, говорить 
о том, что аксиологический аспект стремления к 
успеху имеет своего рода ядро (успех как прео-
доление препятствий, успех как материальный 
уровень жизни, успех как результат собственной 
деятельности, успех-удача), которое находится 
на пересечении действия относительно незави-
симых ценностей субъективно-личностного ха-
рактера (успех как психическое состояние и лич-
ный успех) и ценностей социальной значимости 
(успех-власть и успех-признание).

В результате кластерного анализа выборка 
респондентов разделилась на 4 группы. В пер-
вую вошли 249 человек (42 % от выборки), во 
вторую – 242 (41 %): в третью – 78 (13 %); в чет-
вертую – 22 (4 %).

Таблица 2
Средние значения показателей ценностей успеха в кластерных группах

Table 2
Mean values of indicators of success values in cluster groups

№
п/п

Показатель значимости ценности Кластерные группы
1 2 3 4

1 Успех-удача 15,2 16,8 12,9 12
2 Успех как материальный уровень жизни 14,8 16,9 13,2 12,4
3 Успех-признание 13 14,8 9,3 11,1
4 Успех-власть 11,3 13 7,3 10
5 Успех как результат собственной деятельности 16,3 18,1 15,3 13,9
6 Личный успех 16,2 18,3 16,4 11,4
7 Успех как психическое состояние 15,7 17,9 16,1 10,5
8 Успех как преодоление препятствий 15,2 17,6 15 12
9 Успех-призвание 14,6 16,8 15,6 11,8

10 Экстериоризованный успех 67,8 76,9 53,4 56,8
11 Интериоризованный успех 78 88,8 78,4 59,6

По характеру аксиологических профилей вы-
деленных групп можно разбить их на две пары: 
первая и вторая; третья и четвертая группы.

Первые две группы респондентов, имея вы-
сокие относительно пары других групп показате-
ли значимости ценностей успеха, различаются 
по этим уровням между собой (у второй группы 
уровень выше). При этом иерархии анализируе-
мых показателей имеют сходный характер. Пер-
вые два места (выделено полужирным) занима-
ют «Успех как результат собственной деятель-

ности» и «Личный успех». Третье место (выде-
лено подчеркиванием) принадлежит значимо-
сти успеха как психического состояния. Экстери-
оризованные ценности оцениваются как менее 
значимые, и наименьший показатель у ценности 
успеха-власти.

Третью группу условно можно было бы на-
звать «личностники-субъективисты». Личный 
успех и верхние позиции в ценностной иерархии 
у них принадлежат ценностям аспектов успеха, 
максимально далеким от внешних, социальных 

Н.В. ЛУКЬЯНЧЕНКО, Л.В. ДОВЫДЕНКО, И.А. АЛИКИН. 
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проявлений (личный успех, успех как психическое 
состояние, успех-призвание). Экстериоризован-
ные ценности (успех-власть и успех-признание) 
имеют наименьшие среди всех групп значения. 
Те показатели, которые мы отнесли к «ценност-
ному ядру» успеха, имеют уровни, соответствую-
щие условному третьему месту в межгрупповом 
сравнении: меньше, чем у первой и второй групп, 
но выше, чем у четвертой. 

Четвертая группа имеет наиболее низ-
кие совокупные показатели значимости ценно-
стей успеха. Особенностью этой группы являет-
ся, образно говоря, инструментальная направ-
ленность. Значимость крайне экстериоризо-
ванных ценностей успеха (успех-власть и успех-
признание) у этой группы выше, чем у третьей. 
А значимость успеха как психического состоя-
ния в сравнении с другими группами очень низ-
ка, так же как и других интериоризованных цен-
ностей. Приоритетным является успех как ре-
зультат собственной деятельности, как матери-
альный уровень жизни и как преодоление пре-
пятствий. Таким образом, группы респонден-
тов, у которых слабо выражены либо ценности 
субъективно-личностного характера, либо цен-
ности социальной значимости, характеризуются 
в целом сниженным уровнем всех ценностных 
аспектов успеха.

Заключение. Результаты исследования по-
казали, что аксиологическая составляющая успе-
ха у студентов имеет многоаспектный харак-
тер. Уровни значимости различных ценностных 
аспектов успеха взаимосвязаны друг с другом 
положительным образом и задаются совокуп-
ным влиянием субъективно-личностных ценно-
стей и ценностей социальной значимости. Сни-
жение как тех, так и других, приводит к сниже-
нию уровня всего ценностного профиля успеха.

В свете полученных данных перспектива раз-
работки психолого-педагогических средств раз-
вития мотивации достижения у студентов опре-
деляется в направлении формирования социаль-
ного интереса, выработки индивидуальных стра-
тегий реализации социальной полезности и на-
выков получения положительной обратной связи 
в процессе достижения поставленных целей.
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Abstarct
Problem and purpose. Pedagogical interaction in 

the modern university should be of developing nature, 
based on the understanding of actual demands of society 
and socio-psychological characteristics of students. For 
the Russian society, the issues of realizing the productive 
motivation of the youth, particularly the motivation for 
achieving success, are especially significant. In the stud-
ies of achieving motivation, its procedural determinants 
and characteristics are established. At the same time, 
the axiological aspect determining its unfolding in real 
life activity has been little studied. In accordance with 
this, a study of the structure of the value preferences of 
success for modern students was made.

Methodical support and research background. The 
study used the methodology “Students, Motivation to 
Achieve Success in the University” by S.А. Pakulina. The 
methodology is designed to determine the students, 
value preference for various aspects of success, grouped 
into two trends: exteriorized and internalized success. 
Exteriorized success is characterized by luck, the material 
standard of living, recognition, power. Internalized success 
is characterized by the result of one,s own activity, per-
sonal success, success as a mental state, overcoming ob-
stacles, vocation. The students of Krasnoyarsk universities 
(591 respondents) took part in the study. Data processing 
included correlation analysis using the Spearman coeffi-
cient, factor analysis, cluster analysis (by the method of 
the future neighbor in Euclidean space), and ranking.

Results. The correlation analysis revealed that all in-
dicators of the significance of the values  of success are 
related to each other by positive connections. The level 

profile of the significance of the values  of success can 
be either generally higher or lower. Two factors were de-
termined as a result of the factor analysis. In each, we 
can distinguish three groups of indicators: indicators that 
have mean values in both the first and second factors, a 
kind of axiological core of success (overcoming obstacles, 
the material standard of living, the result of one,s own 
activity, luck); indicators of subjective personal values 
(success as a mental state and personal success), having 
large values in the first factor and having no value in the 
second factor; indicators of values  of social significance 
(power and recognition), having large values in the sec-
ond factor and not playing a significant role in the first 
one. As a result of the cluster analysis, four groups of 
respondents were identified. Groups that have especial-
ly low values have either subjective-personal values  or 
values of social significance, have reduced indicators of 
values attributed to the axiological core of success.

Conclusion. The value component of students, suc-
cess is multidimensional. The levels of significance of 
various value aspects of success are interconnected posi-
tively and are given by the cumulative influence of sub-
jective personal values and values  of social significance. 
In accordance with this, the psycho-pedagogical means 
of developing the motivation to achieve success should 
be aimed at the formation of social interest, the develop-
ment of individual strategies for the realization of social 
utility and the skills of obtaining positive feedback in the 
process of achieving the set goals.

Key words: students, motivation for success, inter-
nalized success, exteriorized success, subjective personal 
values, values of social significance.
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П
остановка проблемы. Интересуясь фено-
меном суверенности личности, мы приш-
ли к выводу, что различия между группа-

ми подростков в зависимости от эмпирического 
уровня суверенности многообразны [Нартова-

Бочавер, 2008; Никулина, Крекова; 2009, Иркин, 
Шевеленкова, 2011]. Продолжая идею нашего 
исследования – рассмотрение взаимосвязей су-
веренности с комплексом психологических ха-
рактеристик для представления целостного пор-

DOI: http://dx.doi.org/10.25146/1995-0861-2017-42-4-28

УДК 159.96

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИЗНЬЮ ПОДРОСТКОВ 
С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СУВЕРЕННОСТИ 

М.В. Сафонова (Красноярск, Россия)
Д.А. Тихонова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье представлен обзор    

теоретических положений и исследований, посвя-
щенных проблеме удовлетворенности жизнью. Удо-
влетворенность жизнью рассматривается как вну-
тренний критерий адаптированности подростка. От-
мечается недостаток исследований феномена удо-
влетворенности жизнью у подростков с различными 
уровнями психологической суверенности: травмиро-
ванных, депривированных, с уровнем нормальной 
суверенности и сверхсуверенных подростков. Цель 
статьи – выявить и охарактеризовать особенности 
удовлетворенности жизнью в зависимости от пола и 
уровня психологической суверенности подростка. 

Методологию исследования составляют кон-
цепция суверенности С.К. Нартовой-Бочавер, на-
учные труды Н.Н. Мельниковой по проблеме 
социально-психологической адаптации, Л.В. Кулико-
ва по проблеме удовлетворенности жизнью, а также 
анализ и обобщение научно-исследовательских ра-
бот зарубежных и отечественных ученых по пробле-
мам психологической суверенности личности и удо-
влетворенности жизнью в контексте адаптирован-
ности. В исследовании приняло участие 190 подрост-
ков, 95 мальчиков и 95 девочек, в возрасте 14–15 
лет, обучающихся в школах г. Красноярска. Для диа-
гностики психологической суверенности применялся 
опросник «Суверенность психологического простран-
ства – 2010» С.К. Нартовой-Бочавер, для диагностики 
удовлетворенности жизнью – опросник «Удовлетво-
ренность жизнью (УДЖ)» Н.Н. Мельниковой.

Результаты. Исследование показало, что боль-
шинство подростков (52,1 %) обладают уровнем удо-
влетворенности жизнью ниже среднего практически

по всем факторам. Анализ средних и расчет 
U-критерия Манна – Уитни показали, что девочки и 
мальчики со сверхсуверенностью более удовлетво-
рены жизнью, чем их сверстники с нормальной су-
веренностью. Таким образом, нормальная суверен-
ность не обеспечивает достаточной удовлетворен-
ности жизнью, тогда как сверхсуверенность позволя-
ет переживать чувство взрослости, самостоятельного 
управления своей жизнью и оценивать качество вза-
имодействия «Я – Жизнь» как удовлетворительное. 
Депривированные подростки удовлетворены жиз-
нью на уровне «ниже среднего», при этом девочки 
испытывают беспокойство о будущем, а мальчиков 
отличает меньшая жизненная включенность. Зафик-
сированы достоверные различия по общему показа-
телю удовлетворенности между девушками с трав-
мированной и депривированной суверенностью, по-
следние оценивают качество взаимодействия с жиз-
нью уровнем ниже среднего.

Заключение. Сделаны выводы, что в подростко-
вом возрасте сверхсуверенность можно считать одним 
из факторов, влияющих на положительную удовлетво-
ренность жизнью. Залогом благополучия в удовлетво-
ренности жизнью для подростков являются самостоя-
тельность, суверенность, автономность, подвластность 
самому себе в привычках и у юношей, и у девушек, для 
девушек очень значима суверенность личных вещей, 
для юношей – полная управляемость своим социаль-
ным окружением и суверенность ценностей. 

Ключевые слова: подростки, психологическая 
суверенность, травмированность, депривирован-
ность, сверхсуверенность, удовлетворенность жиз-
нью, жизненная включенность, разочарование в жиз-
ни, усталость от жизни, беспокойство о будущем.

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 127 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

М.В. САФОНОВА, Д.А. ТИХОНОВА. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ жИЗНЬЮ ПОДРОСТКОВ 
С РАЗЛИЧНЫМИ УРОВНЯМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СУВЕРЕННОСТИ

трета подростков, обладающих различными 
уровнями психологической суверенности, – мы 
отмечаем недостаток исследований взаимосвя-
зи суверенности личности и удовлетворенности 
жизнью у подростков. 

Заметим, что понятие «удовлетворенность 
жизнью» рассматривается авторами с разных по-
зиций: ученые проводят связи с субъективным 
благополучием [Diener, 1984; Diener E., Diener C., 
1996, Diener et al., 1999, Шамионов, 2008], изу-
чают взаимосвязи с личностными характеристи-
ками подростка [Бескова, 2013, Гаурилюс, 2017; 
Головей, Данилова М.В., Данилова Ю.Ю., 2017; 
Пузько, Чернявская, 2017]. Однако не уделяет-
ся внимание изучению взаимосвязей удовлет-
воренности жизнью у подростков с различными 
уровнями суверенности.

В настоящей статье представлены резуль-
таты исследования, отчасти восполняющие этот 
пробел: рассмотрены сходства и различия в удо-
влетворенности жизнью травмированных, де-
привированных, с нормальной суверенностью и 
сверхсуверенных подростков.

Цель статьи – описать особенности удо-
влетворенности жизнью подростков с разными 
уровнями психологической суверенности. Это 
позволит расширить представления об отличи-
ях подростков с различными уровнями суверен-
ности, дополнить их обобщенные социально-
психологические портреты с целью определе-
ния направлений работы психолога с подростка-
ми, родителями и учителями для оказания пси-
хологической помощи подросткам. 

Методологию исследования составля-
ют концепция суверенности С.К. Нартовой-
Бочавер, научные труды Н.Н. Мельниковой по 
проблеме социально-психологической адапта-
ции, Л.В. Куликова по проблеме удовлетворен-
ности жизнью, анализ научных зарубежных и 
отечественных работ.

В исследовании приняло участие 190 под-
ростков, 95 мальчиков и 95 девочек, в возрасте 
14–15 лет, обучающихся в школах г. Красноярска. 

Диагностический пакет состоит из 6 мето-
дик: опросник «Суверенность психологическо-
го пространства – 2010» С.К. Нартовой-Бочавер, 

методика Ш. Шварца для изучения ценностей 
личности (в варианте В.Н. Карандашева), мето-
дика диагностики социально-психологической 
адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда (в адапта-
ции А.К. Осницкого), опросник «Удовлетворен-
ность жизнью» Н.Н. Мельниковой, шкала субъек-
тивного благополучия (в адаптации М.В. Соколо-
вой), 16-факторный опросник Кеттела (форма С). 

Поскольку в настоящей статье отражены ре-
зультаты, полученные с помощью двух методик, 
дадим им подробное описание.

Для диагностики психологической суве-
ренности применялся опросник «Суверен-
ность психологического пространства – 2010» 
С.К. Нартовой-Бочавер, позволяющий выявить 
способность регуляции «открытости – закрыто-
сти» субъекта другим субъектам, обмена инфор-
мацией, контроля над средой, упорядочивания 
системы межсубъектных отношений, определе-
ния зоны влияния. Кроме общего показателя пси-
хологической суверенности личности, методика 
позволяет диагностировать отдельные проявле-
ния психологической суверенности, составляю-
щие 6 шкал: суверенность физического тела, су-
веренность территории, суверенность мира ве-
щей, суверенность привычек, суверенность соци-
альных связей, суверенность ценностей. 

Для диагностики удовлетворенности жиз-
нью был применен опросник «Удовлетворен-
ность жизнью (УДЖ)» Н.Н. Мельниковой, изуча-
ющий субъективное чувство удовлетвореннос-
ти жизнью. Общая структура опросника содер-
жит четыре фактора, отражающие качество вза-
имодействия «Я – Жизнь»: жизненная включен-
ность, разочарование в жизни, усталость от жиз-
ни, беспокойство о будущем. Первый фактор 
описывает положительный компонент удовлет-
воренности, а три остальных – разные составля-
ющие неудовлетворенности жизнью. Результа-
ты могут рассматриваться как показатель адап-
тированности по внутреннему критерию в рам-
ках исследования общей адаптации к жизни.

Для математической обработки полученных 
данных применялись: первичная описательная 
статистика (среднее арифметическое значение), 
U-критерий Манна – Уитни.
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Обзор научной литературы. Исследования 
удовлетворенности жизнью достаточно популяр-
ны как в психологии, так и в социологии. Социо-
логические исследования сегодня направлены на 
изучение факторов удовлетворенности жизнью и 
трудом, в том числе половых и возрастных разли-
чий, составлены портреты удовлетворенных и не-
удовлетворенных жизнью, определены взаимос-
вязи удовлетворенности работой и особенностя-
ми организации труда [Грачев, 2008; Андреенко-
ва, 2010; Ласточкина, 2012; Serpian et al., 2016]. 
Ученые анализируют факторы, определяющие 
удовлетворенность жизнью, выделяя внутренние 
(в основе – человек (социально-психологические, 
социально-демографические)), и внешние (в 
основе – среда (социальное окружение и соци-
альные связи, институциональные, экономиче-
ские, экологические)) факторы. Анализ строится 
на сравнении групп людей и стран в целом.

Психологические исследования удовлетво-
ренности жизнью представлены разнообраз-
но: анализируется удовлетворенность жизнью 
в зависимости от гендерной и возрастной при-
надлежности субъектов, выделяются и описы-
ваются инвариантные и вариативные взаимос-
вязи между удовлетворенностью жизнью и спо-
собами реагирования на успех и неудачи друго-
го [Бескова, 2013], взаимосвязи удовлетворен-
ности жизнью и субъективного благополучия 
личности [Шамионов, 2008, Карапетян, 2017].

Вызывают интерес исследования методов 
изучения и способов психологической работы: 
психометрические показатели русскоязычной 
версии шкалы удовлетворенности жизнью, про-
дольный образец среза подростков за рубежом 
[Елшанский, Ануфриев, Камалетдинова, Сапа-
рин, Семенов, 2015, Ng еt al., 2017], прием фото-
визуализации жизненных событий, где просле-
живается динамика удовлетворенности жизнью 
[Лакосина, 2009, 2010]. Для нас наибольший ин-
терес вызывают исследования удовлетворенно-
сти жизнью в подростковом возрасте [Головей, 
Данилова, Данилова, 2017]. Ученые исследуют 
факторы, влияющие на удовлетворенность жиз-
нью подростков, воспитывающихся в семьях и 
в детских домах. Интересны исследования вос-

принимаемой социальной поддержки и чув-
ства собственного достоинства как посредни-
ков в отношениях между родительской привя-
занностью и удовлетворенностью жизнью сре-
ди китайских подростков, карьерной адаптивно-
сти и удовлетворенности жизнью итальянских и 
швейцарских подростков, социальных детерми-
нант субъективного здоровья, удовлетворенно-
сти жизнью подростков из Германии [Chen еt al., 
2017; Heilmann et al., 2017; Santilli еt al., 2017]. 

Исследование строится на научных взглядах 
Н.Н. Мельниковой об удовлетворенности жиз-
нью как внутреннем критерии адаптации чело-
века. Удовлетворенность жизнью рассматри-
вается как субъективно переживаемое состоя-
ние, являющееся реакцией на качество взаимо-
действия «Я – Жизнь». В рамках субъективного 
опыта человека признаками удовлетвореннос-
ти – неудовлетворенности жизнью являются:                      
1) общее эмоциональное состояние в связи с 
жизненной ситуацией; 2) динамический компо-
нент жизнедеятельности (активность – пассив-
ность, наличие стремлений, желаний); 3) чувство 
насыщенности – пустоты жизни; 4) удовлетворен-
ность, связанная с реализацией планов, удовлет-
ворением потребностей; 5) ощущение стабиль-
ности – нестабильности окружающего мира, ожи-
дания от будущего [Куликов, 2000; Мельникова, 
2004; 2015]. Основываясь на данной теории, мы 
планируем дополнить эту область знания резуль-
татами нашего исследования.

Результаты исследования. В настоящей 
статье представлены результаты изучения удо-
влетворенности жизнью у подростков с различ-
ными уровнями психологической суверенности.

Мы рассматриваем удовлетворенность жиз-
нью как субъективно переживаемое состояние, 
являющееся реакцией на качество взаимодей-
ствия «Я – Жизнь». Из рис. 1 видно, что в общей 
выборке подростков преобладает уровень удо-
влетворенности жизнью ниже среднего практи-
чески по всем факторам. Исключением является 
«жизненная включенность», 43,6 % подростков по 
этому фактору имеют средний уровень, что описы-
вает их как активных, деятельных, воспринимаю-
щих жизнь как насыщенную переживаниями и со-

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Рис. 1. Уровни удовлетворенности жизнью общей выборки подростков (предпочтение в %)
Fig. 1. Levels of life satisfaction in the general sample of adolescents (preference in %)

Условные обозначения:
F1 – фактор «жизненная включенность»; F2 – фактор «разочарование в жизни»; 

F3 – фактор «усталость от жизни»; F4 – фактор «беспокойство о будущем»

бытиями. Одновременно можно фиксировать не-
которую усталость от жизни, которая сопровожда-
ется соответствующим эмоциональным фоном, от-
сутствием позитивного настроя, усталостью, в том 
числе физической, разочарованием в жизни, ощу-
щением отсутствия результатов, невозможностью 
реализации планов, а также неадекватным беспо-
койством о будущем, проявляющимся в тревоге и 
страхах или, наоборот, в полном равнодушии к бу-
дущему, примерно у половины респондентов. 

Такие психологические особенности в це-
лом характерны для периода подростково-
го кризиса, когда насыщенность и активность 

жизни, эмоциональный подъем сменяются 
усталостью и разочарованием, особенно на 
фоне неудач, конфликтов, чрезмерной требо-
вательности окружения. Беспокойство о буду-
щем также является закономерным следстви-
ем проживания кризиса идентичности и от-
крытия временной перспективы. Предполага-
ем, что разделение по группам подростков в 
зависимости от уровня суверенности и выяв-
ление показателей удовлетворенности жиз-
нью для этих групп продвинут нас в понимании 
особенностей переживания удовлетворенно-
сти жизнью подростками.

Распределение респондентов по уровням психологической суверенности 
и удовлетворенности жизнью (в %)

Distribution of respondents by the levels of psychological sovereignty 
and satisfaction with life (%)

Уровень суверенности Факторы удовлетворенности
Жизненная 

включенность
Разочарование 

в жизни
Усталость 
от жизни

Беспокойство 
о будущем
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Травмирован-
ность 

Общая
выборка

80,0 20,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Девочки 80,0 20,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Деприви-
рованность

Общая 41,9 51,6 6,5 58,1 32,5 9,7 61,3 32,5 6,5 77,4 19,4 3,2 67,7 29,0 3,2
Мальчики 42,1 68,8 0,0 63,2 26,3 10,5 68,8 36,8 5,3 84,2 15,8 0,0 73,7 26,3 0,0
Девочки 41,7 41,7 16,7 50,0 47,7 8,3 66,7 25,0 8,3 66,7 25,0 8,3 58,3 33,3 8,3
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Как видно из таблицы, самый низкий уро-
вень удовлетворенности жизнью отмечается у 
травмированных подростков (девочки), это ха-
рактерно как для общего показателя, так и для 
отдельных шкал. Поскольку травмированность 
означает полное пренебрежение потребностя-
ми личности, то неудивительно, что подростки 
оценивают качество взаимодействия с жизнью 
уровнем «ниже среднего».

Депривированные подростки, восприни-
мающие жизнь как подчиняющуюся логике об-
стоятельств и воле других людей, также пре-
имущественно отмечают общий уровень удо-
влетворенности жизнью как «ниже среднего», 
при этом депривированные девочки несколько 
больше удовлетворены жизнью (8,3 % отмеча-
ют уровень удовлетворенности как «выше сред-
него»), тогда как мальчики в основном (73,7 %) 
фиксируют уровень «ниже среднего». У мальчи-
ков неудовлетворенность жизнью вызвана, пре-
жде всего, беспокойством о будущем, связан-
ном с чувством нестабильности окружающего и 
ощущением небезопасности мира (84,2 %), у де-
вочек – беспокойством о будущем и усталостью 
от жизни, переживаемой как истощение, физи-
ческая слабость, а также сопутствующие им пас-
сивность, апатия, ощущение разбитости и отсут-
ствие желаний (по 66,7 %).

В группе подростков с нормальной суверен-
ностью примерно третья часть (36,3 % для об-
щей выборки) отмечают средний уровень удо-
влетворенности жизнью, мальчики почти в два 
раза чаще фиксируют уровень удовлетворенно-
сти «выше среднего» (16,7 %). Если рассматри-
вать тенденции по отдельным факторам, то про-
слеживается сходство с предыдущей группой.

Среди сверхсуверенных подростков почти 
половина отмечают средний уровень удовлет-

воренности жизнью, девочки в два раза чаще 
указывают на уровень «выше среднего» (21,4). 
Жизненная включенность, переживаемая как 
ощущение насыщенности и полноты жизни, ак-
тивность, желание что-то делать, выраженность 
таких позитивных состояний, как радость, удо-
вольствие, отмечаются на уровне выше сред-
него почти у четвертой части группы (23,3 %), 
но девочки в целом оценивают уровень своей 
включенности ниже, чем мальчики. В этой груп-
пе подростки связывают низкий уровень удов-
летворенности с усталостью от жизни (46,6 %), 
в меньшей степени обеспокоены будущим или 
переживают разочарование в жизни.

Таким образом, можно говорить о том, что 
сверхсуверенность способствует переживанию 
удовлетворенности жизнью, что может быть свя-
зано с реакцией эмансипации подростков. 

Так как средние значения по группам под-
ростков в баллах не позволяют проводить ана-
лиз результатов самого опросника УДЖ (первый 
фактор – положительный, три других – отрица-
тельные), сырые баллов были переведены в сте-
ны для возможности сравнительного анализа 
внутри каждой группы не только в зависимости 
от уровня суверенности, но и для сравнения по-
казателей мужской и женской выборок.

Ниже представлены рисунки, обобщающие 
результаты исследования удовлетворенности 
жизнью девочек и мальчиков.

Рассмотрим общие тенденции на рис. 2 и 3. 
Мальчики и девочки с нормальной суве-

ренностью менее удовлетворены жизнью, чем 
их сверстники со сверхсуверенностью (U=246, 
p≤0,01 и U=288, p≤0,01 соответственно). Обна-
ружены значимые различия у девочек и маль-
чиков с уровнями нормальной суверенности и 
сверхсуверенности по факторам «разочарова-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Нормальная 
суверенность

Общая 41,9 44,4 13,7 47,6 44,4 8,1 48,4 41,1 10,5 58,1 27,4 14,5 51,6 36,3 12,1
Мальчики 36,7 50,0 13,3 41,7 45,0 13,3 41,7 48,3 10,0 63,3 20,0 16,7 45,0 38,3 16,7
Девочки 46,9 39,1 14,1 53,1 43,8 3,1 54,7 34,4 10,9 53,1 34,4 12,5 57,8 34,4 7,8

Сверх-
суверенность

Общая 40,0 36,7 23,3 10,0 66,7 23,3 46,6 43,3 10,0 13,3 70,0 16,7 30,0 53,3 16,7
Мальчики 31,3 43,8 25,0 12,5 81,3 6,3 62,5 25,0 12,5 25,0 62,5 12,5 31,3 56,3 12,5
Девочки 50,0 28,6 21,4 7,1 50,0 42,9 28,6 64,3 7,1 0,0 78,6 21,4 28,6 50,0 21,4

Окончание табл.

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Рис. 2. Средние значения опросника удовлетворенности жизнью в группах девочек, 
разделенных по уровням суверенности (в стенах)

Fig. 2. Mean values of the questionnaire of life satisfaction in groups of girls, 
divided by the levels of sovereignty (in stens)

Условные обозначения:
F1 – фактор «жизненная включенность»; F2 – фактор «разочарование в жизни»; 

F3 – фактор «усталость от жизни»; F4 – фактор «беспокойство о будущем»

Рис. 3. Средние значения опросника удовлетворенности жизнью в группах мальчиков, 
разделенных по уровням суверенности (в стенах)

Fig. 3. Mean values of the questionnaire of life satisfaction in groups of boys, 
divided by the levels of sovereignty (in stens)

Условные обозначения:
F1 – фактор «жизненная включенность»; F2 – фактор «разочарование в жизни»; 

F3 – фактор «усталость от жизни»; F4 – фактор «беспокойство о будущем»

ние в жизни» (U=214,5, p≤0,01 и U=327, p≤0,05 
соответственно), «беспокойство о будущем» 
(U=194, p≤0,01 и U=320, p≤0,05 соответственно), 
что позволяет описать сверхсуверенных под-
ростков как более довольных жизнью и более 
уверенных в будущем.

В группах девочек с депривированностью и 
нормальной суверенностью достоверных раз-
личий по показателям общей удовлетвореннос-
ти не обнаружено, но есть различия по фактору 
«беспокойство о будущем» (U=239, p≤0,05), что 
характеризует девочек с нормальным уровнем 
суверенности как более уверенных в своем бу-
дущем. Мальчики указанных групп различаются 
по общему показателю (U=423,5, p≤0,05), демон-
стрируя большую степень удовлетворенности

жизнью у мальчиков с нормальным уровнем су-
веренности, но значимых различий по частным 
факторам опросника нет. 

Самые низкие показатели по всем факто-
рам у группы травмированных подростков (де-
вочки), что еще раз подчеркивает, что грубое на-
рушение суверенности (в нашем исследовании 
показано, что это, прежде всего, связано с нару-
шением суверенности привычек [Сафонова, Ти-
хонова, 2017]) приводит к ощущению жизнен-                
ного неблагополучия.

По факторам «жизненная включенность» и 
«усталость от жизни» значимых различий между 
девочками групп с депривированностью, нор-
мальным уровнем и сверхсуверенностью не вы-
явлено. Основные различия между группами, как 
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отмечалось выше, прослеживаются по фактору 
«беспокойство о будущем». А мальчики указан-
ных групп различаются по фактору «жизненная 
включенность» (U=336, p≤0,05). Следователь-
но, с повышением уровня психологической су-
веренности у девочек наблюдается повышение 
уверенности в будущем, что может быть связано 
с тем, что у девочек значимо выше проявляет-
ся духовное измерение суверенности (суверен-
ность вкусов, ценностей), которое отражает ми-
ровоззренческий аспект человеческого бытия, 
определяющий стратегию жизни. У мальчиков с 
повышением уровня суверенности растут актив-
ность, желание что-то делать, ощущение напол-
ненности, радости жизни, при этом приоритета-
ми в формировании суверенности психологиче-
ского пространства мальчиков-подростков явля-
ются овладение собственным телом, отстаива-
ние приватности территории, свободы выбора 
личных вещей, они более благополучны во вза-
имодействии с социальной средой.

Показатели в группах сверхсуверенных де-
вочек и мальчиков значительно выше практи-
чески по всем шкалам, что трактуется как благо-
получие в этой области. Стены 4 и 5 обознача-
ют уровень благополучия в удовлетворенности 
жизнью как средний. Казалось бы, у подрост-
ков с нормальной суверенностью должны быть 
выше показатели благополучия в удовлетворен-
ности жизнью, однако проведенное исследо-
вание говорит об обратном. Можно предполо-
жить, что сверхсуверенных подростков, незави-

симо от пола, их плотные границы от посторон-
него мира делают немного счастливее. Сверх-
суверенный уровень можно рассматривать как 
вполне закономерный ответ на давление взрос-
лых и сверстников, воспринимаемое как стрем-
ление подчинить личность. Способность сопро-
тивляться внешнему давлению дает подросткам 
возможность оценивать качество взаимодей-
ствия «Я – Жизнь» как удовлетворительное, пе-
реживать чувство взрослости, самостоятельного 
управления своей жизнью.

Результаты изучения психологической суве-
ренности у мальчиков подтвердили, что сверх-
суверенность базируется на сверхсуверенности
привычек, социальных связей и ценностей, а у 
девочек – на сверхсуверенности привычек и ве-
щей. Таким образом, можно предположить, 
что залогом благополучия в удовлетворенности 
жизнью для подростков являются самостоятель-
ность, суверенность, автономность, подвласт-
ность самому себе в привычках, для девочек 
очень значимы личные вещи, а для мальчиков – 
полная управляемость своим социальным окру-
жением и суверенность ценностей. Возможно, 
признание этих компонентов суверенности лич-
ности окружающими будет способствовать опти-
мальной внутренней адаптированности под-
ростка, его удовлетворенности жизнью.

Рассмотрим средние значения по факторам 
опросника удовлетворенности жизнью в группах 
девочек и мальчиков, разделенных по уровням 
суверенности.

Рис. 4. Средние значения опросника «УДЖ» в группах мальчиков и девочек 
со сверхсуверенностью (в стенах)

Fig. 4. Mean values of the questionnaire of life satisfaction in groups 
of boys and girls with super-sovereignty (in stens)

Условные обозначения:
F1 – фактор «жизненная включенность»; F2 – фактор «разочарование в жизни»; 

F3 – фактор «усталость от жизни»; F4 – фактор «беспокойство о будущем»

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Достоверных различий по общей удовлет-
воренности жизнью не выявлено, показатели 
обоих групп находятся в рамках среднего уров-
ня, но можно заметить, что по стенам более удо-
влетворены своей жизнью сверхсуверенные                       
девушки. 

По шкале «беспокойство о будущем» у обе-
их групп отмечается средний уровень: опасность 
событий, которые будут в жизни воспринимать-
ся адекватно, тревожность контролируется и 
управляема. Наблюдаются различия по факто-
ру «усталость от жизни». Мальчики оказались 
менее благополучны (уровень ниже среднего) 
по сравнению с девочками (средний уровень). 
У мальчиков в большей степени присутствуют 
астенические состояния, это сопровождается 
усталостью, истощением, но на общий уровень 

удовлетворенности жизнью особого влияния не 
оказывает, вероятно, мальчики могут справлять-
ся со своей физической усталостью. По факто-
ру «разочарование в жизни» у девочек фикси-
руется более высокий стен, они менее разоча-
рованы жизнью, не испытывают особой обиды 
и досады. Мальчики благополучнее по фактору 
«жизненная включенность», они более чувству-
ют вкус жизни, радость, желание что-то делать. 

В целом группу сверхсуверенных подрост-
ков можно описать как вполне удовлетворенных 
своей жизнью.

К сожалению, результаты исследования по-
казали, что уровень нормы суверенности не га-
рантирует даже среднего уровня удовлетворен-
ности жизнью ни у мальчиков, ни у девочек (3 
станайн, уровень ниже среднего).

Рис. 5. Средние значения опросника «УДЖ» в группах мальчиков и девочек 
с нормальной суверенностью (в стенах)

Fig. 5. Mean values of the questionnaire of life satisfaction in groups of boys and girls 
with normal sovereignty (in stens)

Условные обозначения:
F1 – фактор «жизненная включенность»; F2 – фактор «разочарование в жизни»;

F3 – фактор «усталость от жизни»; F4 – фактор «беспокойство о будущем»

По общему показателю удовлетворен-
ности жизнью выявлены достоверные разли-
чия между мальчиками и девочками из группы 
нормальной суверенности (U=1426, p≤0,05), 
мальчики более благополучны, несмотря на 
невысокий общий уровень. Он складывает-
ся из значимых различий по факторам «разо-
чарование в жизни» и «усталость от жизни» 
(U=1377, p≤0,05 и U=1312,5, p≤0,01 соответ-
ственно). Мальчики в меньшей степени пере-
живают разочарование, досаду, обиду, ощуще-
ние несправедливости из-за расхождения же-
лаемого с действительным, когда прилагае-

мые усилия не достигают цели, также они реже 
испытывают ощущение отсутствия результа-
тов, невозможность реализации планов, отсут-
ствие перспектив, им менее свойственны пас-
сивность, апатия, ощущение разбитости и от-
сутствия желаний. 

У мальчиков с нормальной суверенностью 
более высокий уровень суверенности физиче-
ского тела, территории, мира вещей, социаль-
ных связей. Девочки тоже отстаивают свои гра-
ницы в этих сферах, но, можно предположить, 
в силу действующих гендерных стереотипов де-
лают это менее активно, иногда соглашаясь на 
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компромисс или уступая внешним воздействи-
ям. Можно заключить, что уровень нормаль-
ной суверенности более благоприятно пережи-

вается мальчиками, девочки с таким уровнем 
суверенности ощущают меньшую удовлетво-
ренность жизнью. 

Рис. 6. Средние значения опросника «УДЖ» в группах мальчиков и девочек 
с депривированностью (в стенах)

Fig. 6. Mean values of the questionnaire of life satisfaction in groups of boys and girls with deprivation (in stens)
Условные обозначения:

F1 – фактор «жизненная включенность»; F2 – фактор «разочарование в жизни»; 
F3 – фактор «усталость от жизни»; F4 – фактор «беспокойство о будущем»

В группе депривированных подростков об-
щий уровень удовлетворенности жизнью и у 
мальчиков, и у девочек соответствует отмет-
ке «ниже среднего» (2 станайн). По отдельным 
факторам достоверных различий не выявлено.

По факторам «жизненная включенность», 
«разочарование в жизни», «усталость от жиз-
ни» показатели обеих групп находятся на уров-
не ниже среднего (3 станайн). По фактору «бес-
покойство о будущем» девочки несколько более 
благополучны, чем мальчики (2 станайн). 

Основываясь на результатах изучения суве-
ренности подростков, отметим базовые элемен-
ты, на которых основывается депривация под-
ростков: для мальчиков – это суверенность цен-
ностей и территории, для девочек – суверен-
ность социальных связей, физического тела, тер-
ритории и привычек, вещей. Предположитель-
но, проблемы в этих аспектах жизни подрост-
ков являются основополагающими и приводят 
к низкому уровню удовлетворенности жизнью 
в целом как внутреннему критерию адаптиро-
ванности человека. Соответственно, мы можем 
утверждать, что окружающим людям, прежде 
всего взрослым, небезопасно вмешиваться в 
вышеперечисленные компоненты сувереннос-
ти, поскольку это повлечет снижение удовлет-
воренностью жизнью у подростков. Полученные 
данные могут лечь в основу психологического 

дизайна как школьного, так и домашнего про-
странства жизни подростков.

Зафиксированы достоверные различия по 
общему показателю удовлетворенности меж-
ду девочками с травмированной и депривиро-
ванной суверенностью (U=12,5, p≤0,05). Груп-
пу травмированных девочек отличает уровень 
ниже среднего по всем факторам удовлетво-
ренности жизнью (1 станайн – самый низкий). 
Таким образом, существует прямая связь меж-
ду травмой суверенности и низким уровнем 
удовлетворенности жизнью, а значит, низким 
уровнем внутренней адаптированности, трав-
ма снижает жизненную включенность и обе-
спечивает разочарование, усталость и тревогу 
о будущем.

Заключение. 1. В общей выборке подрост-
ков преобладает уровень удовлетворенности 
жизнью ниже среднего практически по всем 
факторам (52,1 %). Исключением является «жиз-
ненная включенность» (43,6 % подростков со 
средним уровнем). При общей активности, де-
ятельной позиции, восприятии жизни как бога-
той переживаниями и событиями подростки ис-
пытывают усталость от жизни, сопровождаю-
щуюся соответствующим эмоциональным фо-
ном, отсутствием позитивного настроя, апати-
ей, астеническими состояниями, а также неа-
декватное беспокойство о будущем, проявляю-
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щееся в тревоге и страхах или, наоборот, в пол-
ном равнодушии к будущему. Такие психологи-
ческие особенности в целом характерны для пе-
риода проживания кризиса идентичности и от-
крытия временной перспективы. Тем не менее 
незначительное число подростков, отмечаю-
щих уровень удовлетворенности жизнью выше 
среднего (около 10 %), требуют поиска способов 
психологической работы с ними по данной про-
блеме в целях профилактики явлений дезадап-
тации, предотвращения возникновения различ-
ных видов аддиктивного поведения, суицидаль-
ного поведения.

2. Группу сверхсуверенных подростков мож-
но описать как вполне удовлетворенных своей 
жизнью. Залогом благополучия в удовлетворен-
ности жизнью для них являются самостоятель-
ность, суверенность, автономность, подвласт-
ность самому себе в привычках, для девочек 
очень значимы личные вещи, а для мальчиков –
полная управляемость социальным окружени-
ем и суверенность ценностей. Можно предпо-
ложить, что плотные границы от посторонне-
го мира, способность сопротивляться внешнему 
давлению дают сверхсуверенным подросткам 
возможность оценивать качество взаимодей-
ствия «Я – Жизнь» как удовлетворительное, пе-
реживать чувство взрослости, самостоятельного 
управления своей жизнью.

3. Уровень нормальной суверенности не 
гарантирует даже среднего уровня удовлетво-
ренности жизнью ни у мальчиков, ни у девочек. 
Тем не менее девочки с таким уровнем суверен-
ности ощущают меньшую удовлетворенность 
жизнью по сравнению с мальчиками. Это связа-
но с тем, что мальчики в меньшей степени пере-
живают усталость от жизни и разочарованность 
жизнью, а следовательно, реже испытывают 
обиду, ощущение несправедливости из-за рас-
хождения желаемого с действительным, ощу-
щение отсутствия результатов, невозможность 
реализации планов, им менее свойственны пас-
сивность, апатия, ощущение разбитости и отсут-
ствия желаний.

4. У депривированных подростков общий 
уровень удовлетворенности жизнью и у мальчи-

ков, и у девочек ниже среднего. Базовыми эле-
ментами, на которых основывается депривация, 
являются: для мальчиков – суверенность цен-
ностей и территории, для девочек – суверен-
ность социальных связей, физического тела, тер-
ритории и привычек, вещей. Следовательно, на-
рушение этих параметров суверенности приво-
дит к переживанию неудовлетворенности жиз-
нью и дезадаптации по внутреннему критерию, 
что требует помощи подросткам в выработке 
стратегий, направленных на изменение среды, а 
также работы с родителями и педагогами в на-
правлении оптимизации межличностного взаи-
модействия с подростками.

5. Травмированных подростков (девочек) 
отличает уровень ниже среднего по всем факто-
рам удовлетворенности жизнью. Прослеживает-
ся прямая связь между травмой суверенности и 
низким уровнем удовлетворенности жизнью, а 
значит, низким уровнем внутренней адаптиро-
ванности, травма снижает жизненную включен-
ность и вызывает неудовлетворенность деятель-
ностью и реализацией, апатию, отсутствие жела-
ний, ожидание неблагоприятных жизненных со-
бытий, неуверенность в завтрашнем дне, ощу-
щение небезопасности мира. Безусловно, бла-
гоприятное прохождение кризиса в таких обсто-
ятельствах весьма затруднено, что требует раз-
работки мер психологического сопровождения 
подростков.

6. Повышение уровня психологической су-
веренности у девочек способствует повыше-
нию уверенности в будущем. Это связано с бо-
лее высоким проявлением суверенности вкусов, 
ценностей, которая рассматривается как воз-
можность самостоятельно строить свою жизнь. 
У мальчиков с повышением уровня суверенно-
сти растут активность, желание что-то делать, 
ощущение радости жизни. Это в том числе обе-
спечивается высокой суверенностью собствен-
ного тела, позволяющей переживать соматиче-
ское благополучие территории, личных вещей 
как средства самопрезентации, подержания 
личностной и социальной идентичности, орудия 
деятельности, делает мальчиков активными во 
взаимодействии с социальной средой.
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Понимание взаимосвязей параметров су-
веренности и характеристик удовлетворенности 
жизнью подростков позволит правильно плани-
ровать и осуществлять психологическую рабо-
ту по проблемам суверенности подростка и вну-
тренней адаптированности, проявляющейся в 
удовлетворенности жизнью. 
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ADOLESCENTS’ SATISFACTION WITH LIFE DEPENDING 
ON VARIOUS LEVELS OF PSYCHOLOGICAL SOVEREIGNTY 

M.V. Safonova (Krasnoyarsk, Russia)
D.A. Tikhonova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The article presents a review of 

theoretical positions and studies devoted to the problem 
of life satisfaction. Satisfaction with life is seen as an inter-
nal criterion for the adolescent’s adaptedness. There is a 
lack of studies of the phenomenon of adolescents’ satisfac-
tion with life depending on different levels of psychological 
sovereignty: traumatized, deprived, with the level of nor-
mal sovereignty and super independent adolescents. The 
purpose of the article is to identify and characterize the 
features of life satisfaction, depending on gender and the 
level of the teenager’s psychological sovereignty.

The methodology of the research is the concept of 
sovereignty of S.K. Nartova-Bochaver, scientific works of 
N.N. Mel’nikova on the problem of socio-psychological ad-
aptation, L.V. Kulikova on the problem of life satisfaction, as 
well as the analysis and synthesis of research works of for-
eign and domestic scientists on the problems of psycholog-
ical sovereignty of the individual and satisfaction with life 
in the context of adaptation. The study involved 190 ado-
lescents, 95 boys and 95 girls, aged 14-15 years, attending 
schools in Krasnoyarsk. For the diagnosis of psychological 
sovereignty, the questionnaire “Sovereignty of psychologi-
cal space – 2010” of Nartova-Bochaver was used; for the 
diagnosis of satisfaction with life the questionnaire “Satis-
faction with Life” of N.N. Melnikova was used.

Results. The study showed that the majority of ado-
lescents (52.1%) have a level of satisfaction with life be-

low the average level for almost all factors. The analysis 
of the averages and the calculation of the Mann-Whitney 
U test showed that girls and boys with super-sovereignty 
with normal sovereignty are more satisfied with their 
lives than their peers with normal sovereignty. Thus, nor-
mal sovereignty does not provide sufficient satisfaction 
with life, while super-sovereignty allows one to experi-
ence the feeling of adulthood, self-governing of one’s 
own life, and evaluate the quality of interaction “I am 
Life” as satisfactory. Deprived teenagers are satisfied with 
life at a level “below average”, while girls are concerned 
about the future, and boys are less inclined to life. Reli-
able differences in the overall satisfaction index between 
girls with traumatized and deprived sovereignty are re-
corded; the latter assess the quality of interaction with 
life below the average level.

Сonclusion. It is concluded that in adolescence, super-
sovereignty can be considered one of the factors affecting 
positive satisfaction with life. The key to prosperity in life 
satisfaction for adolescents is independence, sovereignty, 
autonomy, self-control in the habits of both boys and girls, 
for girls the sovereignty of personal things is very impor-
tant, while boys find complete controllability of their social 
environment and sovereignty of values important.

Key words: adolescents, psychological sovereignty, 
traumatism, deprivation, super-sovereignty, life satisfac-
tion, life inclusiveness, disappointment in life, fatigue from 
life, anxiety about the future.
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СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 
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Аннотация
Проблема и цель. Современная социокультурная 

ситуация в российском обществе влияет на приоритеты 
в области образовательной политики. Для построения 
собственной профессиональной траектории студентам –
будущим педагогам и их преподавателям требуется 
осваивать деятельностную, продуктивную логику ор-
ганизации взаимодействий различных субъектов об-
разовательного процесса с целью обеспечения их раз-
вития. Это требует при организации деятельности рас-
сматривать не один, а множество сценариев ее разво-
рачивания, прогнозировать риски и управлять ими в 
процессе реализации складывающегося сценария де-
ятельности, оценивать достигнутые образовательные 
результаты. В отношении учебной деятельности де-
тей начальной школы только проектирование, в отли-
чие от традиционного планирования работы детей по 
готовым методикам, позволяет обеспечить процесс 
постановки и решения самими детьми учебных за-
дач на уроках в начальной школе согласно системно-
деятельностному подходу, который лежит в основе и 
профессионального стандарта педагога, и стандарта 
ФГОС НОО. Таким образом, цель исследования – те-
оретическое и опытно-экспериментальное обосно-
вание гипотезы о становлении проектного действия 
студентов первого курса психолого-педагогического 
направления подготовки в логике деятельностно-
го подхода. В статье представлена система учебно-
профессиональных действий студентов, которая по-
зволяет им самим открывать для себя принципы пе-
дагогического действия для успешной реализации за-
мысла на семинарах. Для исследования становления 
проектного педагогического действия авторами вво-
дятся уровни – репродуктивный, продуктивный, кон-
структивный. Процедура исследования уровней под-
креплена полученными в экспериментальной и кон-
трольной группах результатами.

Методологию исследования составляют норма-
тивно-правовые документы в сфере высшего образо-
вания, научно-исследовательские работы отечествен-
ных и зарубежных ученых, признанных научным со-
обществом, и опыт обучения студентов психолого-
педагогического направления подготовки по профилю 
Учитель начальных классов.

Результаты. На основе деятельностного и ком-
петентностного подходов сформулирована гипотеза 
об условиях становления проектного действия студен-
тов первого курса психолого-педагогического направ-
ления подготовки по профилю Учитель начальной шко-
лы. Обосновано опытно-экспериментальным путем, 
что принципы организации рефлексии, генезиса по-
нятий (смыслов), подкрепления рассуждений практи-
ческим опытом, прогнозирования, согласования логик 
и перехода от целого к частям составляют основу под-
готовки студента и обеспечивают открытие студентами 
проектной логики организации собственного учебно-
профессионального действия для обеспечения разви-
тия учащихся на материале учебных предметов.

Заключение. Предложенная в статье авторская 
концепция обеспечения становления проектного дей-
ствия студентов первого курса психолого-педагогичес-
кого направления подготовки может стать основани-
ем для дальнейших исследований и разработок в этом 
направлении в вузах и сузах. Деятельностная логика 
становления проектного действия на материале дис-
циплин предполагает, что студент открывает совмест-
но с другими студентами принципы проектной логи-
ки для организации поисковой, познавательной ак-
тивности как собственной, так и других, опробует их 
на семинаре и оформляет для следующего проектно-
педагогического действия. 

Ключевые слова: развитие, деятельность, про-
ектное действие, деятельностный подход, уровни 
становления проектного действия.
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П
остановка проблемы. Министерство 
образования и науки Российской Феде-
рации в 2014 году запустило в действие 

широкомасштабный эксперимент общерос-
сийской уровня по разработке и реализации 
программ прикладных бакалавриатов на базе 
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вузов, ориентированных на компетентност-
ный и деятельностный подходы. Как пишет                      
А.А. Марголис, «выпускник программы под-
готовки педагогических кадров должен быть 
в полной мере готов к осуществлению своей 
профессиональной деятельности в классе в со-
ответствии со структурой и содержанием тру-
довых функций, указанных в профессиональ-
ном стандарте» [Марголис, 2014, с. 2]. Актуаль-
ной проблемой для каждого образовательного 
учреждения ВПО является построение из пред-
ложенного в стандарте списка трудовых дей-
ствий собственной системы действий, которая 
будет открыта студентами и освоена как норма 
их профессионального становления.

Проведенный нами анализ работ отече-
ственных ученых [Давыдов, Репкин, 2003; Гу-
ружапов, 2008; Бедерханова, Бондарев, 2011; 
Бондарев, 2012; Васильев, 2000; Воронцов, Чу-
динова, 2012; Глазычев, 1988], а также стан-
дарта ФГОС НОО (начального общего образо-
вания) показал, что проектирование ставит в 
центр деятельности педагога учебную разви-
вающую деятельность детей для обеспечения 
становления трех взаимосвязанных типов уни-
версальных учебных действий детей на мате-
риале предмета – познавательных, коммуника-
тивных, регулятивных. В связи с этим появляет-
ся задача определения содержания проектной 
деятельности студентов – будущих психологов-
педагогов, которое позволит обеспечивать та-
кую учебную развивающую деятельность детей 
начальной школы.

Таким образом, нам необходимо опреде-
лить объект и предмет исследования и выдви-
нуть гипотезу, с одной стороны, о содержании 
проектной деятельности студентов для их раз-
вития с точки зрения открытия ими и освоения 
определенной системы действий согласно про-
фессиональному стандарту педагога, а с дру-
гой – для обеспечения развития детей согласно 
стандарту ФГОС НОО.

Методологию исследования составляют 
нормативно-правовые документы в сфере выс-
шего образования, с одной стороны, профессио-
нальный стандарт студента – будущего педагога-

психолога, с другой – стандарт ФГОС НОО для 
обеспечения обучения детей начальной шко-
лы, научно-исследовательские работы отече-
ственных ученых, признанных научным сооб-
ществом, и опыт обучения студентов психолого-
педагогического направления подготовки по 
профилю «Учитель начальных                    классов».

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ В.В. Давыдова, В.В. Реп-
кина, Д.Б, Эльконина, В.А. Гуружапова, Г.П. Ще-
дровицкого [Давыдов, Репкин, 2003; Гуружапов, 
2008; Марголис, 2014; Зинченко, 2007; Юдина, 
2011; 2014] .

На основании проведенного нами анализа 
объектом для наших исследовательских разра-
боток является образовательный процесс подго-
товки будущих психологов-педагогов по профи-
лю Учитель начальной школы. Предмет исследо-
вания – содержание и становление проектных 
действий студентов первого курса психолого-
педагогического прикладного бакалавриата в 
логике системно-деятельностного подхода.

Система учебных действий для открытия 
детьми новых знаний была разработана в свое 
время В.В. Давыдовым, В.В. Репкиным, Д.Б. Эль-
кониным. В этой системе педагогом должна 
быть обеспечена такая организация действий 
детей и взрослых, при которой дети получают 
«опыт открытия новых понятий, образов, ценно-
стей, норм» в совместной с педагогом, а затем 
во все более самостоятельной учебной деятель-
ности [Давыдов, Репкин, 2003, с. 156]. Это озна-
чает, что для подготовки будущих психологов-
педагогов начальной школы необходимо, что-
бы в пространстве вуза сами студенты пережи-
ли опыт открытий профессиональных знаний, 
чтобы далее они могли эффективно обеспечи-
вать процесс формирования учебной деятель-
ности учеников начальный школы. Такой подход 
и соответствует психолого-педагогическому на-
правлению подготовки, когда, организуя учеб-
ную деятельность детей или собственную (ра-
бота педагога), студент понимает, что и как при 
этом развивается, какие действия осваивают-
ся и какие способности становятся при этом                                                                                
(работа психолога).
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Согласно проведенным нами исследова-
ниям [Юдина, 2011, с. 148–154; 2014] и опыту 
работы со студентами – будущими педагогами-
психологами в качестве гипотезы исследова-
ния мы полагаем, что для организации учеб-
ной деятельности детей и становления студен-
та как профессионала в деятельностном под-
ходе ему требуется открыть для себя педаго-
гическую проектную логику, которая, поми-
мо общепринятых этапов проектирования: за-
мысел – реализация – результат, предполагает 
еще открытие самими студентами, а не получе-
ние в готовом виде принципов педагогическо-
го действия как основной сути профессиональ-
ных знаний.

В этом смысле рождение собственного пе-
дагогического знания происходит только после 
испытания на практике собственного действия 
и его преобразования согласно открытым в 
ходе испытания и / или по результатам его ана-
лиза принципам педагогического действия.

Это подтверждается работами Г.П. Щедро-
вицкого и других современных методологов, 
в которых говорится, что «без теоретическо-
го осмысления собственной практики, без по-
нимания принципов ее устройства невозмож-
но отвечать за последствия собственных дел» 
[Зинченко, 2007]. Для нас это имеет особенное 
значение, если мы говорим про развитие детей 
и самих студентов.

Результаты исследования. Для проверки 
гипотезы мы организовали работу со студента-
ми в модельном режиме, т.е. в рамках семина-
ров в вузе, а не в рамках школьной практики. 
Такое решение обосновано тем, что студенты 
только тогда будут готовы погружаться в школь-
ную практику, когда сами переживут опыт от-
крытий профессиональных знаний. 

На материале изучения дисциплины «Педа-
гогика развития» во 2-м семестре 2015 г. для ор-
ганизации работы со студентами мы определи-
ли систему пробных психолого-педагогических 
действий студента для открытия ими логики пе-
дагогического проектирования, которая соот-
ветствует сформулированной выше в тексте ги-
потезе исследования.

1. Организация студентами дискуссии по 
выбранной теме согласно предложенному пла-
ну (план, список тем и методы дискуссии предо-
ставлялись студентам заранее для их выбора).

2. Проблематизация действий студентов по 
плану как самими студентами, так и преподава-
телем в ходе его реализации. Обсуждение рас-
хождений между планом и поставленными це-
лями, а также практикой его реализации.

3. Реконструкция принципов педагогиче-
ского действия, которые применяли студен-
ты на семинаре, и их оформление совместно с 
преподавателем.

4. Перестройка студентами или достраи-
вание собственных действий на семинаре с 
другими студентами согласно оформленным 
«здесь и сейчас» принципам педагогического 
действия.

5. Подведение итогов семинара, оформле-
ние в тексте своего пробного проектного дей-
ствия по принятому со студентами формату.

6. Постановка новых педагогических задач 
в связи с открытыми принципами педагогиче-
ского действия.

Для организации проблематизации пер-
воначального плана семинара и реконструк-
ции оснований педагогического действия сту-
дентов в ходе семинара преподавателю необ-
ходимо было занимать позицию эксперта дея-
тельностного подхода, который сам представ-
ляет студентам в коммуникации принципы от-
крытого педагогического действия для органи-
зации, т.е. диалогического, вариативного, про-
гностического, рефлексивного, содержательно-
обоснованного действия.

Представим далее в тексте оформленные 
нами принципы педагогического действия и си-
туации, когда преподавателю требуется органи-
зовать такую работу, чтобы сами студенты от-
крыли их на семинарах.

 Принцип организации рефлексии – в си-
туациях остановки пробного педагогического 
действия студентов организация рефлексии по 
отношению к уже совершенному действию сту-
дента посредством серии вопросов: что было 
в вашем замысле? Удалось реализовать ваш 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология
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замысел или нет? Что бы вы изменили, чтобы 
дискуссия продолжалась, развивалась, состо-
ялась? Нужно ли вам время, чтобы придумать 
следующее задание для продолжения дей-
ствия? Вы готовы сейчас продолжить (если есть 
время)? Да или нет? Почему?

Принцип генезиса понятий (смыслов) – в 
ситуациях, когда студенты не могут договорить-
ся о согласовании их смыслов, предложить об-
суждать принципы и логику возникновения 
данных смыслов, а не их описание или опреде-
ление, а именно предложить поиск ответов на 
вопросы: как это понятие или смысл были от-
крыты в науке? Как вы можете его открыть для 
себя заново? Из каких оснований? – в противо-
положность традиционно принятым вопросам 
типа: «Опишите характеристики того или иного 
понятия (определения)».

Принцип подкрепления рассуждений 
практическим опытом – в ситуациях, когда 
студенты начинают рассуждать абстрактно, не 
понимая сути того или иного явления или поня-
тия, предложить обратиться к их практическо-
му опыту жизни и деятельности, прокоммен-
тировать содержание явления или понятия из 
опыта.

Принцип прогнозирования – в ситуациях, 
когда цели дискуссии достигнуты, необходимо 
обсудить перспективы применения понятого 
знания на практике работы с детьми при даль-
нейшем изучении дисциплин.

Принцип согласования логик – в ситуаци-
ях тупика в коммуникации предложить каждо-
му участнику коммуникации восстановить ло-
гику его рассуждений и попытаться согласовать 
ее, а не следствие, оценить возможность изме-
нения содержательной задачи для коммуника-
ции после этого.

Принцип перехода от целого к частям – 
в ситуации трудности понимания текстов пред-
ложить перейти от трудно воспринимаемого 
целого к частям текста и начинать разбираться 
с частями, удерживая целый текст как контекст.

В зависимости от ситуации затрудне-
ния и проведенной совместно с экспертом-
преподавателем проблематизации студенты-

ведущие обнаруживали сами для себя принцип 
перестройки собственного действия «здесь и 
сейчас» на семинаре и продолжали действие 
уже согласно принципу. По результатам семи-
нара студентам предлагалось оформить соб-
ственный опыт проведения семинара по списку 
вопросов, составленных в логике становления 
проектного действия преподавателем в виде 
текста и защитить его на специальном презен-
тационном семинаре.

Процедура исследования предполагала ор-
ганизацию деятельностного испытания для сту-
дентов I курса до и после прохождения цик-
ла проектной деятельности на материале изу-
чения дисциплины «Педагогика развития» во 
2-м семестре 2015 г. В исследовании участво-
вало 76 человек – студентов I курса ИППС СФУ: 
52 человека из двух экспериментальных групп 
психолого-педагогического направления под-
готовки и 24 человека из контрольной группы 
педагогического направления подготовки.

Для оценки уровня проектного педагоги-
ческого действия в начале и в конце семестра 
была введена следующая процедура исследо-
вания: экспертная оценка преподавателем и 
студентами старших курсов становления про-
ектного действия студентов I курса по вопро-
сам. Вопросы предполагали отнесение дей-
ствия студентов к одному из трех уровней. Ре-
продуктивный уровень говорит о том, что сту-
дент действует согласно замыслу преподава-
теля и без помощи преподавателя не может 
освоить действие. Продуктивный и конструк-
тивный уровни говорят о том, что студент уже 
действует согласно собственному, обоснован-
ному и оформленному им самим способу или 
принципу действия, что и подтверждает приня-
тую нами гипотезу исследования о том, что сту-
дент открыл для себя проектную логику педаго-
гического действия.

 Представим в табл. 1 результаты прове-
денной диагностики становления проектного 
действия студентов экспериментальных и кон-
трольной группы I курса в начале и в конце 2-го 
семестра согласно принятой нами процедуре 
исследования.

Ю.Г. ЮДИНА, Е.Ю. ФЕДОРЕНКО, О.С. ОСТРОВЕРХ, С.И. ДРЕЙЦЕР. СТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ДЕЙСТВИЯ 
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ПРОФИЛЯ УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
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Таблица 1
Уровни становления проектного педагогического действия 

в экспериментальных и контрольной группах
Table 1

Levels of the development of project pedagogical action in the experimental and control groups

Уровни проектного действия Экспериментальные группы 
(52 человека)

Контрольная группа
 (24 человека)

Сроки проведения диагностики Начало семестра Конец семестра Начало семестра
Не показали уровня 63 % (32 чел.) 0 % (0 чел.) 70 % (17 чел.)
Репродуктивный уровень 30 % (16 чел.) 60 % (31 чел.) 26 % (6 чел.)
Продуктивный уровень 5 % (3 чел.) 27 % (14 чел.) 4 % (1 чел.)
Конструктивный уровень 2 % (1 чел.) 13 % (7 чел.) 0 % (0 чел.)

Таблица 2
Прогресс проектного педагогического действия в экспериментальных и контрольной группах

Table 2
Progress of project pedagogical action in the experimental and control groups

Группы / 
Прогресс от начала к концу семестра

Прогресс 
на продуктивном уровне 

Прогресс 
на конструктивном уровне

Экспериментальные 22 % (11 чел.) 11 % (6 чел.)
Контрольная 7 % (2 чел.) 0 % (0 чел.)

По полученным результатам диагностики 
мы можем отметить и в экспериментальных, 
и в контрольной группах к концу 2-го семестра 
нет студентов, который не вышли на какой-
либо уровень. Произошел примерно одина-
ковый прирост студентов на репродуктивном 
уровне от начала к концу семестра и в экспери-
ментальных, и в контрольной группах. Это гово-
рит о том, что при обучении в вузе во 2-м семе-

стре I курса студенты в процессе решения не-
стандартной предметной или педагогической 
задачи могут успешно действовать при помо-
щи преподавателя или регулярно обсуждая и 
согласовывая с ним свои замыслы. Разница экс-
периментальных и контрольной групп к концу 
2-го семестра I курса наблюдается на продук-
тивном и конструктивном уровнях. В табл. 2 
представлены эти данные.

По результатам табл. 2 видно, что прогресс 
на продуктивном уровне действия примерно 
в 3 раза выше в экспериментальных группах, а 
конструктивный уровень студенты контрольной 
группы вообще не показывают. Это означает, что 
без специальной проектной работы со студен-
тами по разработке и реализации их замыслов 
на основе открытия и оформления ими самими 
принципов действия (продуктивный уровень) к 
концу 2-го семестра в контрольной группе толь-
ко очень небольшая часть студентов – 2 чело-
века – могут предложить и оформить свой спо-
соб организации взаимодействия других, обо-
сновать его с опорой на определенный принцип 
действия. Также инициативы по анализу и пре-

образованию, развитию данного способа вза-
имодействия студенты контрольной группы не 
показывают (конструктивный уровень).

Заключение. Становление проектных педаго-
гических действий студентов будет эффективным 
уже на I курсе при условии специальной органи-
зации образовательного процесса вуза на мате-
риале изучения дисциплин в деятельностной ло-
гике. Это соответствует как требованиям профес-
сионального стандарта педагога, так и требова-
ниям стандарта начальной школы ФГОС НОО.

Деятельностная логика становления проект-
ного действия на материале дисциплин предпо-
лагает, что студент открывает совместно с други-
ми студентами принципы организации поиско-
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вой, познавательной активности, как собствен-
ной, так и других. Это происходит в процессе 
совершения студентами пробного действия по 
предложенному заранее преподавателем пла-
ну, проблематизации этого плана в ходе реа-
лизации его в действии на семинарах, поиске и 
оформлении студентами новых принципов ор-
ганизации взаимодействий с другими и их при-
менения в процессе коммуникации. Так проис-
ходит перестройка собственного действия из 
пробного по плану в профессиональное, педаго-
гическое, проектное на основе открытых студен-
тами культурных принципов.

Выводы. На основании теоретически обо-
снованной и опытно-экспериментальной рабо-
ты нами подтверждена гипотеза о том, что от-
крытые студентами на занятиях совместно с пре-
подавателем принципы организации рефлексии, 
генезиса понятий (смыслов), подкрепления рас-
суждений практическим опытом, прогнозирова-
ния, согласования логики и перехода от целого к 
частям составляют основу подготовки студентов 
I курса психолого-педагогического направления 
профиля Учитель начальных классов и обеспе-
чивают освоение ими проектной логики органи-
зации собственного учебно-профессионального 
действия.

Доказано, что исследовать процесс станов-
ления проектного психолого-педагогического 
действия студентов I курса позволяют введен-
ные нами в статье уровни – репродуктивный, 
продуктивный, конструктивный. Процедура ис-
следования уровней подкреплена полученны-
ми в экспериментальных и контрольной груп-
пах результатами. По результатам выявлено, что 
прогресс на продуктивном уровне действия при-
мерно в 3 раза выше в экспериментальных груп-
пах, а конструктивный уровень студенты кон-
трольной группы вообще не показывают. Это 
означает, что без специальной проектной рабо-
ты со студентами по разработке и реализации 
их замыслов на основе открытия и оформления 
ими самими принципов действия (продуктив-
ный уровень) к концу 2-го семестра в контроль-
ной группе только очень небольшая часть сту-
дентов – 2 человека – могут предложить и офор-

мить свой способ организации взаимодействия 
других, обосновать его с опорой на определен-
ный принцип действия.

Данный опыт полезен всем, кто заинтере-
сован в организации исследований становления 
учебно-профессиональных действий студентов 
педагогических и психолого-педагогических на-
правлений подготовки в деятельностном подхо-
де и мониторинга образовательных результатов 
студентов в вузе.
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Abstract
Problem and purpose. The current socio-cultural 

situation in Russian society influences the priorities in 
the field of educational policy. To build their own pro-
fessional trajectory, students majored in education and 
their teachers need to master the activity-oriented, 
productive logic of organizing interactions of various 
subjects of the educational process with a view to en-
sure their development. This requires considering not 
one, but many scenarios for its deployment, forecasting 
risks and managing them in the process of implement-
ing the emerging scenario of activities, evaluating the 
achieved educational results while organizing activities. 
With regard to the learning activity of elementary school 
children, only design, unlike the traditional planning of 
children’s work using ready-made techniques, allows 
providing the process of setting learning tasks and solv-
ing them by children themselves at elementary school 
lessons according to the system-activity approach that 
underlies the Teacher’s Professional Standard, and the 
federal state educational standard of elementary general 
education. Thus, the aim of the research is theoretical 
and experimental substantiation of the hypothesis about 
the formation of the project action of first-year students 
studying in psychological-pedagogical training program 
in the logic of the activity approach. The article presents 
the system of students’ educational and professional 
activities, which allows them to discover the principles 
of pedagogical action for successful implementation of 
the concept at seminars. To study the development of 
project pedagogical action, the authors introduce levels, 
namely, reproductive, productive, constructive ones. 
The procedure for studying the levels is supported by the 
results obtained in the experimental and control groups.

The methodology of the study is made up of norma-
tive and legal documents in the field of higher education, 
research works of domestic and foreign scientists recog-
nized by the scientific community, and the experience of 
teaching students who study in the psychological and peda-
gogical training program to be elementary school teachers.

Results. On the basis of the activity and competen-
cy-based approaches, a hypothesis was formulated on 
the conditions for the formation of the project action of 
first-year students studying in the psychological and peda-
gogical training program to be elementary school teach-
ers. It is substantiated experimentally that the principles 
of the organization of reflection, the genesis of concepts 
(senses), the reinforcement of reasoning by practical ex-
perience, the forecasting, the harmonization of logics and 
the transition from the whole to parts form the basis for 
student training and ensure the opening of the project 
logic for students to organize their own educational and 
professional activities to ensure development of students 
based on the material of educational subjects.

Conclusion. The author’s concept of ensuring the 
development of the project action of first-year students 
studying in the psychological and pedagogical  training 
program suggested in the article can be the basis for fur-
ther research and development in this direction in higher 
education institutions and secondary educational institu-
tions. The activity logic of the formation of a project action 
based on the material of disciplines suggests that the stu-
dent opens the principles of project logic with the other 
students for the organization of search, cognitive activity 
of both his own and others, tests them at a seminar and 
draws up for his next design and pedagogical action.

Key words: development, activity, project action, ac-
tivity approach, levels of development of the project action.
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КАТЕГОРИИ ОЦЕНОЧНОСТИ И КАУЗАЛЬНОСТИ 
В БИСИТУАТИВНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЯХ: 
РУССКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ XVI в.

Т.В. Михайлова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Автор статьи считает, что про-

блема взаимоотношений между двумя семантиче-
скими категориями, категориями оценочности и ка-
узальности, не теряет актуальности в настоящее вре-
мя. В целом ряде лингвистических работ выявлено, 
что семантика причинности тесно взаимодействует с 
категорией оценочности. Действительность, отобра-
женная в высказывании, как правило, концептуали-
зируется и квалифицируется с позиций одного и того 
же субъекта речи. 

Цель статьи – выявление специфики использо-
вания категорий каузальности и оценочности для ма-
нифестации политических идей в текстах русской пу-
блицистики середины XVI в.

В работе анализируются публицистические тек-
сты древнерусских писателей XVI в., содержащие двух-
частные конструкции с семантикой описания причины 
и следствия, с семантикой описания оценки, связан-
ной с ее причиной. Произведен сплошной анализ тек-
стов И.С. Пересветова, Ивана IV, А.М. Курбского. При-
водятся наиболее характерные контексты по извест-

ным авторитетным изданиям древнерусских текстов. 
На основе общей классификации контекстов по семан-
тике отношений царя и его подданных вычленены че-
тыре группы фрагментов с семантикой «благого» и 
«неблагого» взаимодействия царя и его вельмож и по-
следствиями такого взаимодействия.

Автор приходит к выводу о том, что каузативные 
конструкции вследствие своей концептуализирующей 
природы проявляют ряд идеологических представле-
ний авторов, принадлежащих к московской полити-
ческой культуре XVI в. Специфичность биситуативных 
высказываний позволяет с достаточной уверенностью 
проследить логику рассуждений древнерусских авто-
ров, посвященных тематике власти. В них автор ста-
тьи обнаруживает уверенность в жесткой зависимости 
причин и следствий, и эту уверенность можно назвать 
общей для Ивана IV, А.М Курбского, И.С. Пересветова.

Ключевые слова: синтаксические конструк-
ции, древнерусские тексты XVI в., каузативность, 
обусловленность, причинно-следственные связи, 
Иван Грозный, Андрей Курбский, Иван Пересветов, 
образ царя.

П
остановка проблемы. Взаимоотношения 
между двумя семантическими категория-
ми: категориями оценочности и каузаль-

ности не раз были объектами наших исследова-
ний [ср. Михайлова, 2015]. Семантика причин-
ности тесно взаимодействует с категорией оце-
ночности, поскольку действительность, отобра-
женная в высказывании, как правило, концепту-
ализируется и квалифицируется с позиций одно-
го и того же субъекта речи. 

Цель статьи – выявление специфики ис-
пользования категорий каузальности и оценоч-
ности для манифестации политических идей в 
текстах русской публицистики середины XVI в.

На наш взгляд, экспликация этих двух кате-
горий в публицистических текстах И. Пересвето-

ва, А. Курбского и Ивана IV способствует более 
точному прояснению идеологических воззре-
ний каждого из них.

Методология и методы. В работе анали-
зируются публицистические тексты древне-
русских писателей XVI в., содержащие двух-
частные конструкции с семантикой описания 
причины и следствия, с семантикой описа-
ния оценки, связанной с ее причиной. Произ-
веден сплошной анализ текстов И.С. Пересве-
това, Ивана IV, А.М. Курбского. В статье приво-
дятся наиболее характерные контексты по из-
вестным авторитетным изданиям древнерус-
ских текстов. На основе общей классификации 
контекстов по семантике отношений царя и его 
подданных вычленены 4 группы фрагментов с 
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семантикой «благого» и «неблагого» взаимо-
действия царя и его вельмож и последствиями 
такого взаимодействия.

Краткий обзор исследований категории 
причинности. Рассматривая причинность как 
частный случай отношений обусловленности, 
считаем эту семантическую категорию как одну 
из основополагающих в системе мировоззре-
ния человека. По мнению лингвистов, «осозна-
ние собственно причиннных (каузальных) свя-
зей возникает на почве уже осознанных связей 
сосуществования в результате более глубоко-
го и обобщенного понимания действительно-
сти» [Якубинский, 1953, с. 255]. Видимо, не слу-
чайно категория причинности имеет длитель-
ную историю изучения в различных гуманитар-
ных науках, и в лингвистике в том числе [см. об 
этом: Варшавская, 1984; Всеволодова, Ященко, 
2013; Колесов, 2007, с. 256–260; Степанов, 1997, 
с. 753–775; Shibatani, 1976, p. 1–40].

Изучение категории причинности в истори-
ческом аспекте в русской языковедческой науке 
связано прежде всего с изучением сложных син-
таксических конструкций с союзным подчинени-
ем и с изучением предложно-падежных форм 
[Ломтев, 1956, с. 368–394, 512–519; Коротаева, 
1964, с. 198–224; Якубинский, 1953, с. 254–272]. 

Правда, хочется отметить работу, в которой 
предпринято диахроническое исследование ка-
тегории обусловленности как функционально-
грамматической категории на древнерусском 
материале [Акимова, 2007]. В этом исследова-
нии категория обусловленности описана как 
«комплекс взаимосвязанных, иерархически ор-
ганизованных отношений и значений» с учетом 
особенностей развития и функционирования 
различных семантических составляющих дан-
ной категории [Акимова, 2007, с. 11]1.

В данной статье исследование также строит-
ся с опорой на традиции функциональной грам-
матики и семантического анализа высказывания 
[Арутюнова, 1988; Всеволодова, 2000; Мустайо-
ки, 2006; Теория..., 1987; Шмелева, 1988].

Одной из важных единиц такого анализа яв-
ляется понятие языковой ситуации. Действитель-
ность в языке может отражаться по-разному в за-
висимости от способов концептуализации ситуа-
ции [см. о проблеме отображения ситуации в вы-
сказывании: Арутюнова, 1983; Гак, 1973; Демьян-
ков, 1983; Теория…, 1987; Шмелева, 1988]. 

Значения обусловленности относят к типу 
биситуативных значений. «Обусловленность – 
это указания семантически ситуативного харак-
тера, то есть причина, условие, цель, уступка, 
следствие – это семантические ситуации. Соот-
ветственно, способы выражения обусловленно-
сти должны передавать информацию о ситуаци-
ях» [Евтюхин, 1997, с. 7–8].

Категория причинности объединяет две си-
туации, связанных между собой отношениями 
обусловленности. В функциональной граммати-
ке такие высказывания называются «биситуатив-
ными» [Типология…, 1969, с. 6]. Таким «биситуа-
тивным структурам присущ особый, интегратив-
ный смысл, характеризующий их как единое це-
лое и не выводимый из простой суммы смыслов 
составляющих их частей – микроситуаций» [Ти-
пология…, 1969, с. 6]. Здесь важно пояснить, что 
в биситуативном высказывании микроситуаций 
может быть больше, чем две. Важно, что они обя-
зательно объединяются в две смысловые части.

Краткий обзор исследований категории 
каузативности. Анализ семантики каузально-
сти показывает, что ключевым фактором ее фор-
мирования является категория оценки. Оценка, 
по мнению М.В. Ляпон, это прежде всего мыс-
лительная процедура, операция умозаключе-
ния. Естественно, что реализация оценки в тек-
сте означает, что в дотекстовом состоянии про-
изведена интеллектуальная или эмоциональная 
«обработка» какого-либо потенциального фраг-
мента текста [Ляпон, 1986, с. 26]. 

Сама логика каузативной категории, в кото-
рой важным фактором является семантика двух 
ситуаций, связанных между собой отношениями 
обусловленности, и та «смысловая координация 
между частями в двухчастных структурах обу-
словленности», создает много возможностей го-
ворящему выявить свое отношение к действи-

1 Акимова Э.Н. Категория обусловленности и ее реализация 
в языке памятников письменности русского средневековья                   
(XI–XVII вв.): автореф. дис. … д-ра филол. наук. Нижний Новго-
род, 2007. 48 с.

# ФИЛОЛОГИЯ. Языкознание
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тельности, отраженной в каузативной конструк-
ции [Евтюхин, 1997, с.16]. Интерпретация связи 
между ситуациями с точки зрения субъекта вы-
сказывания заложена в самой природе обуслов-
ленности как языковой категории. Вследствие 
этого каузально-оценочные смыслы позволяют 
исследователю выявлять представления чело-
века о мире, его идеологию, точку зрения на то 
или иное явление действительности, событие. 
Мотивация обусловливающей связи между си-
туациями является инструментом анализа мен-
талитета автора, отраженного в высказываниях 
причинной семантики. 

Оценка может быть выражена в тексте не 
только рационально-логически, она может ослож-
няться различными эмотивно-экспрессивными 
смыслами. Все это позволяет эксплицировать 
идеологические воззрения говорящего, даже 
если они явно не выражены и присутствуют лишь 
в презумпции высказывания. Способность кауза-
тивных высказываний выявлять различные им-
пликации становится еще более значимой в тек-
стах, не являющихся современными для адреса-
та. В таких случаях всегда появляется опасность 
«навязать» свой менталитет авторам текстов от-
даленных исторических периодов. Каузативная 
семантика позволяет изучать миропредставле-
ния авторов на более определенных основаниях.

Семантика власти и ее иследования. Поте-
старные представления Московской Руси вызы-
вают непрекращающийся напряженный интерес 
у исследователей в течение длительного пери-
ода [Будовниц, 1947; Вальденберг, 2006; Дьяко-
нов, 1889; Юрганов, 1998]. 

Рассмотрим публицистические тексты трех 
писателей середины XVI в., воззрения которых на 
природу русской власти сыграли значительную 
роль в становлении средневековой политической 
мысли. Речь идет о текстах И.С. Пересветова, Ива-
на IV и Андрея Курбского. В идеологии этих авто-
ров можно видеть много общего. Их объединяет 
понимание сакральности царской власти. 

Для них является бесспорным, что действия 
царя обусловлены высшими духовными зако-
нами и что соблюдение этих законов приносит 
царству и подданным благополучие. При этом у 

каждого автора свое видение исторических со-
бытий, свой набор идей, связанных с судьбами 
мировых царств и причин, которые могут приве-
сти к падению русского православного государ-
ства [Вальденберг, 2006; Каравашкин, 2000].

Среди большого комплекса проблем, об-
суждаемых этими авторами, в данном исследо-
вании остановимся на теме взаимоотношений 
царя и его подданных и принципах царского по-
ведения в обращении с его подданными. Для 
анализа используем сложные биситуативные 
высказывания с каузативной семантикой.

1. И.С. Пересветов.
В центре внимания этого писателя – причи-

ны падения Византии и желание предотвратить 
подобную угрозу для русского царства. Пересве-
тов, будучи писателем «провиденциалистского 
толка», придерживался теории казней Божьих 
[Каравашкин, Юрганов, 2003, с. 123]. 

По мнению современных исследователей, 
в его текстах явно говорится о выборе челове-
ка: «работати мамонѣ» или следовать Божье-
му промыслу. В царстве Константина победила 
«активная сила, которая действует по наущению 
дьявола» [Каравашкин, Юрганов, 2003, с. 132]. 

Главными силами дьявола в греческом цар-
стве являются вельможи царя Константина. За 
сознательное служение злым силам вельможи 
понесут свою ответственность перед Богом. Но и 
царь несет ответственность за отступление цар-
ства от Правды, т.е. от самого Христа.

В каузативных высказываниях эти идеи вы-
ражены следующим образом.

Идея № 1. Слабый правитель теряет свое 
царство из-за действий вельмож.

Причину падения Царь-града этот автор ви-
дит в действиях вельмож, не пускавших поддан-
ных к царю с жалобами:

«(С)2 и Магмет-салтан потребивши Царь-
град и царя Констянтина вземши вѣру христи-
янскую себѣ в мочь Богомъ выдана грѣхъ ради 
для их гордости, что (П) они мир отбивали от 
царя жалобников к царю не припущали» (БЧ).
2 Здесь и далее знаком С обозначается описание следствия в ци-

тируемом древнерусском тексте, а знаком П – описание при-
чины. Список сокращений названий древнерусских текстов – в 
конце статьи.
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Неуправляемость вельмож не только «оби-
ду» творит в царстве, но и «отбивает » от царя 
«Божие милосердие»:

«(П) А управы во царстве Констянтинове 
никому не было от велмож Констянтиновых. 
А они, велможи, сами обиду во царстве дѣлали 
и царство оскужали. (С) То они не мир от царя 
отбивали и не жалобников, отбивали онѣ от 
царя Божие милосердие, да и отбили» (БЧ).

Идея № 2. Чародейства подданных отврати-
ли царя от защиты интересов государства, и по-
тому царство греческое было завоевано турками.

Отсутствие крепкой веры у греков допу-
стило усиление влияния на царя чародейства и 
ослабило влияние на него военных людей:

«(П) (греки) за вѣру християнскую крѣпко 
не стояли и царя укротили от воинства свои-
ми вражбами, и прелестными путми, и ерест-
ными чародѣйствы. (С) И тѣмъ царьство гре-
ческое, и вѣру християнскую, и красоту церков-
ную выдали иноплемянником турскимъ на по-
ругание» (БЧ).

Категория причинности актуализирует в пе-
ресветовском тексте понятие «помехи», возни-
кающей в царском правлении: «вельможи», 
не пропускавшие никого к царю, «вражба», 
«чародѣйства» подданных, не допускающие 
объединения царя и «воинства». Автор пред-
упреждает о последствиях неустроения «по-
мех»: все это ведет к падению православного 
царства, к выдаче его «иноплемянником тур-
скимъ на поругание».

2. Князь Андрей Курбский. 
Середину XVI в. на Руси можно охарактери-

зовать как продолжение идеологической борь-
бы стяжателей и нестяжателей. С точки зрения 
нестяжателей, русское государство при Иване 
Грозном находится «еще в худшем положении, 
чем во время монголо-татарского ига» [Лурье, 
2010, с. 121].

Г.М. Прохоров назвал исихастское движе-
ние в эпоху Куликовской битвы «политическим 
исихазмом», поскольку идеология этого дви-
жения побуждала князя Дмитрия Донского на-
чать войну за независимость Руси [см. об этом                      
Прохоров, 2000]. 

Следуя его логике, В.М. Лурье говорит еще об 
одной программе «политического исихазма», бо-
ровшегося за чистоту православия уже против са-
мой Москвы. Лидером этой идеологии был «не-
стяжатель», ученик опального старца Артемия 
князь Андрей Курбский [Лурье, 2010, с. 121–135].

Напомним, что в западнорусских землях Ан-
дрей Курбский оставил о себе память как о му-
дром князе, защитнике православной веры, пе-
реводчике на славянский язык многих святооте-
ческих писаний. Андрей Курбский разрабатыва-
ет «свою теорию исторического развития, кон-
цепцию регресса, тесно связанную с идеей ми-
рового зла». Власть Грозного представлялась 
беглому боярину как «последнее отступниче-
ство, заключительный акт мировой апостазии»                   
[Каравашкин, Юрганов, 2003, с. 171].

Андрей Курбский использует причинную се-
мантику для выявления связи между благоче-
стием правителя и нравственным уровнем под-
данных, которые его окружают. От этих факто-
ров зависит судьба московского царства. Соглас-
но представлениям Курбского, все лучшее в свя-
торусском царстве было в начале правления мо-
лодого царя Ивана, а дальше – отход и падение 
от блага, – и чем дальше, тем падение становит-
ся все глубже. 

Каузативные ситуации с позитивной оцен-
кой, эксплицированные в текстах Курбского, 
относятся к более далекому прошлому, когда 
царь еще не был «отступником» от истинного 
православия, и наоборот, чем ближе к момен-
ту «настоящего», т.е. в момент написания тек-
ста опальным боярином, каузативная семанти-
ка используется для выражения отрицательной 
авторской оценки. 

Идея № 1. Благочестивый царь принимает со-
веты благих советников, и потому в царстве благо. 

Курбский видит силу царя в его окружении. 
Наличие благих качеств у царя является необ-
ходимым условием для восприятия советов из-
бранной рады, достойнейших советников. Вре-
мя «благочестивых дней» царя, когда все дела у 
него шли «по благодати», и следование настав-
лениям «нарочитых синглитов» соединены в 
тексте причинно-следственными отношениями, 
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и наличие такой связи положительно оценива-
ется автором: 

«(П) Царь же нашъ абие совѣта храбрых 
послушав, а совѣтъ страшливых отвергъ: (С) 
иде к Туле-мѣсту, хотящи сразитися съ бусур-
маны за православное християнств» (ИВКМ).

Оценочная семантика, выраженная с помо-
щью каузативной ситуации, дополняется выска-
зыванием с временным придаточным, ограни-
чивающим благость царя периодом, когда он 
окружал себя добрыми «синглитами» и слушал-
ся «правду совѣтующих»:

«(С) Се таков нашъ царь былъ, (П) поки лю-
билъ окола себя добрых и правду совѣтующих, 
а не презлых ласкателей, над нихже губител-
нейшаго и горшаго во царствѣ ничтоже мо-
жет быти!» (ИВКМ).

Идея корреляции «послушания» царем до-
бродетельных подданных и наличие у него опре-
деленной силы на совершение успешных дел, 
например в добыче городов, важна для Курб-
ского, и он повторяет ее несколько раз в разных 
текстах: 

«(П) [град великий Полоцк со всѣю цѣлою 
церковью] егоже был достал еси персми свои-
ми, …бо (С) еще тогда не всѣхъ был еси до кон-
ца погубил и розогнал, егда Полоцка досталъ 
былъ еси» (ТПК).

Оценивая прошлое царя позитивно, он про-
тивопоставляет ему ситуацию настоящего вре-
мени (для автора и адресата), когда уже состо-
ялся «разгон» и казни благих подданных. 

Идея № 2. Царь слушает лукавых советни-
ков, и потому в царстве разорение.

Подданный царя видит причины многочис-
ленных «язв», «гладов», «Москвы внезапное  
сожжения, и всея Руские земли спустошения» 
в том, что правитель стал слушать советы недо-
стойных «прелукавых ласкателей», «погубни-
ков» царя и отечества:

«(П) егда прелстили тя презлые и прелука-
вые ласкатели, погубники твои и отечества 
своего, яко и (С) что приключилося: и яковые 
язвы, от Бога пущенные, глады, глаголю… и 
преславутаго града Москвы внезапное сожже-
ние, и всея Руские земли спустошение» (ППИ).

Таким образом, в каузативно-оценочных вы-
сказываниях А.М. Курбского царь представлен как 
пассивный субъект со слабым разумом. У него нет 
благих качеств, которые есть у добрых советников. 
Для Курбского одной из ключевых причин поте-
ри благости в царстве является потеря способно-
сти царя следовать разумным советам подданных. 
Проявление активного начала в царствующей пер-
соне приводит к возрождению нечестивых черт в 
характере царя и превращает его в тирана. 

По мнению исследователей, поскольку царь 
в России уподоблялся самому Христу, то непра-
ведный русский царь идентифицировался с Ан-
тихристом [Успенский, 2000, с. 28]. 

Идея ‘царь как антихрист’ наиболее полно 
была развернута Курбским в его «Истории о Ве-
ликом князе Московском», в которой явно ви-
ден отголосок мысли «раннего» Иосифа Волоц-
кого, что у неправедного царя власть от дьявола 
и о праве христианина не повиноваться тирану 
[Вальденберг, 2006, с. 167–182].

3. Иван IV.
Царь Иван IV основывался в своей концеп-

ции власти на представлении о богоизбранности 
царя. Он считал, что только прирожденные пра-
вители имеют право на дарованное Богом «са-
модержавство». Анализ самопрезентаций рус-
ской верховной власти в дипломатических го-
сударевых грамотах этого периода показывает, 
что эта идея, в общем-то довольно обычная для 
средневекового государства, дополняется новы-
ми значениями и трансформируется в идею «о 
мессианском пути православного царя», кото-
рый «выступит проводником своих подданных 
в Царство Славы» [Филюшкин 2006, с. 100–101]. 

Эсхатологические настроения, регулярно по-
являвшиеся на Руси в XV–XVII вв., интенсифици-
ровали политические процессы, приводившие к 
мобилизации властей и всего православного об-
щества [см. об этом: Синицына, 1998, с. 89–299; 
Юрганов, 1998, с. 306–437]. Например, по мне-
нию известного историка, существует связь меж-
ду введением опричнины и напряженными эс-
хатологическими ожиданиями перед последней 
семеричной датой XVI в. (7077 г. от Сотворения 
Мира) [Юрганов, 1998, с. 356–410]. 
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Русский царь понимается как спаситель не 
только своих подданных, но и всех народов [см. 
анализ смены государственной символики у 
Филюшкин, 2006, с. 83–105; Хорошкевич, 2003, 
с. 58–133].

Поскольку подданные наделены «самовла-
стью», они легко могут впасть в грех отступниче-
ства от своего царя и истинной веры и тем са-
мым потерять свою душу. «Карательная функ-
ция царства» имеет своей целью направить под-
данных на стяжание жизни вечной [Каравашкин, 
Юрганов, 2003, с. 152]. 

Каузативные ситуации и конструкции про-
являют логику царя в оценивании поведения 
его подданных, большей частью неправедного с 
царской точки зрения. Связывая в тексте своих 
посланий факты и события из жизни своих под-
данных причинно-следственными отношения-
ми, Иван IV выражает ряд важных для него идей.

Идея № 1. Неблагие действия подданных 
являются причиной различных нестроений в 
царстве.

Иван IV описывает достаточно много ситу-
аций, связанных с предательством подданных. 
Рассмотрим высказывания, в которых такие си-
туации представлены именно с помощью при-
чинной семантики. 

(а) Ситуация выдачи врагу тайной инфор-
мации. 

Автор рассказывает о предательских дей-
ствиях «собаки измѣнника старого ростовско-
го князя Семена», за которые он был наказан, но 
«милостиво»: 

«(П) Та же по семъ собака измѣнникъ ста-
рый ростовской князь Семенъ… литовскимъ по-
сломъ, пану Станиславу Давойну с товарыщи, 
нашу думу изнесѣ, …(С) и мы то его злодѣйство 
сыскавъ, и еже милостиво казнь свою над нимъ 
учинили» (ППИ).

(б) Ситуация открытия царем тайных замыс-
лов подданных.

«(П) Та же Божиимъ милосердиемъ намъ 
узнавшимъ и уразумѣвшимъ внятелно, и (С) сий 
совѣтъ ихъ разсыпася»… (ППИ).

В этих двух приведенных выше высказывани-
ях можно видеть, что в качестве причины высту-

пает процесс обнаружения царем предательства 
подданных: это могут быть действия реально-
го политического сыска («злодѣйство сыскавъ»), 
и могут быть действия когнитивного характера, 
когда царь осознает, что происходит в царстве 
(«узнавшимъ и уразумѣвшимъ внятелно»). 

Действия правителя, пресекающие 
«злодѣйства», представлены как необходимые 
и обязательные.

(в) Ситуация отречения от царя.
Отречение от царя и нарушение «крестно-

го целования» подданными воспринимается как 
«бесовской» поступок. Он служит причиной со-
вершения ими целого ряда неблагих действий: 
«насъ всячески назирающе, блюдуще глагола-
ния и хождения», «сшивающе на насъ поноше-
ния»:

«(П) И всюду, яко же бѣси на весь миръ, 
тако же и ваши изволившия быти друзи и слу-
жебники, насъ же отвергшеся, преступивше 
крестное целование, бесовъ подражающе, на 
насъ многоразличными виды всюду сѣти по-
ляцающе и бѣсовскимъ обычаемъ насъ всяче-
ски назирающе, блюдуще глаголания и хожде-
ния, мняще насъ аки безплотныхъ быти, и (С) 
от сего многая сшивающе на насъ поношения и 
укоризны, и во весь миръ позорующихъ и к вамъ 
приносящее» (ППИ). 

Автор использует развернутое сравнение 
поступков своих бывших слуг с действиями и 
обычаями бесов, усиливая тем самым оценоч-
ный эффект от использования причинной семан-
тики, подчеркивая греховность поведения своих 
бывших подданных.

(г) Ситуация получения царем страданий и 
тягот от своих подданных.

В качестве ответной реплики своему бывше-
му боярину Иван IV обсуждает, насколько силь-
но он пострадал из-за своих подданных:

«(П)… и трудовъ множества от васъ при-
яхъ и отягчения безлѣпа, яко(С) по премногу от 
васъ отяготихомся паче силы» (ППИ).

Таким образом, предательские действия 
подданных наносят вред царству и его правите-
лю. Правитель должен их сначала обнаружить, 
т.е. выяснить, уточнить, узнать у кого-то или са-
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мому проанализировать и ясно осознать, понять 
действия как предательские. Кроме того, царь 
претерпевает множество тягот, страданий, «по-
ношений и укоризн» от подданных, которые по-
зорят его за пределами царства.

Идея № 2. Неправедное поведение поддан-
ного по отношению к своему государю губитель-
но для души этого подданного и для души каж-
дого из его рода.

(а) Ситуация последствий гнева на государя.
Гнев на своего правителя губит душу под-

данного, т.к. ведет его к совершению действий 
против Бога:

«(П) ото сихъ бесовскихъ слуховъ наполни-
лися есте на мя ярости, яко же ехидна смер-
тоносна, возъярився на мя и (С) душу свою по-
губивъ, и на церковное разорение стали есте» 
(ППИ).

Автор поясняет эту причинно-следственную 
связь: 

«(С) He мни праведно быти: (П) возъярив-
ся на человѣка и Богу приразитися; ино бо 
человѣческо есть, аще перфиру носитъ, ино же 
Божествено есть» (ППИ).

(б) Ситуация неправильной реакции на сло-
во царя.

Подданный, не желая выдержать царский 
гнев, губит не только душу подданного, но и 
души его прародителей.

При обосновании этой идеи Иван IV опи-
рается на особое понимание царской власти, 
включающее в объем этого понятия синтез раз-
личных традиций, в том числе и исконно рус-
ских, связанных с отношением к династии цар-
ственного рода. Царь обсуждает посмертное 
воздаяние не только своих подданных, но и сво-
его деда, души которых губит неверное решение 
потомка:

«(П)… единаго ради малаго слова гнѣвна (С) 
не токмо свою едину душу, но и своихъ праро-
дителей души погубилъ еси, понеже Божиимъ 
изволениемъ дѣду нашему, великому государю, 
Богъ ихъ поручилъ в работу, и они, давъ свои 
души, и до своей смерти служили, и вамъ, сво-
имъ дѣтямъ, приказали служити дѣда нашего 
дѣтямъ и внучатомъ» (ППИ).

Автор интерпретирует решение подданного 
выйти из-под его власти как нарушение воли са-
мих предков, что в русском средневековом об-
ществе всегда расценивается как тяжкий грех. 

Так, по мнению царя, предательство под-
данного губит весь его род и, что самое порази-
тельное, не только потомков, но и прародителей 
для Вечной жизни.

Идея № 3. Подданный не захотел быть вер-
ным своему государю и по этой причине попада-
ет под власть не истинного владыки.

(а) Ситуация приобретения подданным не-
достойного правителя.

Желание бежавшего слуги, которое царь 
оценивает как «злобесное собацкое хотѣние», 
притягивает соответствующую ему «породу» го-
сударя:

«(С) Сего ради такова и государя себѣ 
обрѣлъ еси, еже (П) по своему злобесному со-
бацкому хотѣнию, еже ничимъже собою 
владѣюща, но паче худѣйша худѣйшихъ рабъ 
суща, понеже от всѣхъ повелеваемъ есть, а не 
самъ повелевая» (ППИ).

То, что беглец обрел правителя, который 
сам не повелевает, но им повелевают, и потому 
он «паче худѣйша худѣйшихъ рабъ суща», автор 
оценивает как справедливое наказание за отказ 
от государя, данного ему Богом.

(б) Ситуация отсутствия помощи в недостой-
ном государстве.

Не настоящая сущность владыки, к которо-
му сбежал подданный, функций – защитной:

«(С) Понеже и утѣшенъ не можеши быти, 
(П) понеже тамъ особь кождо о своемъ попече-
ние имѣя» (ППИ).

В обосновании этой причинно-следственной 
корреляции автор поясняет: «(С) Кто убо мо-
жетъ избавити тя от насилныхъ рукъ и от 
обидящаго восхитити тя возможетъ, (П) иже 
сиру и вдовице суду не внемлюще» (ППИ).

Итак, Иван IV, характеризуя отношения меж-
ду царем и подданными, видит основную при-
чину в государственных «нестроениях» в несо-
блюдении верности «прирожденному» госуда-
рю. Иван Грозный с помощью каузативных кон-
струкций эксплицирует корреляцию между пра-
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ведным либо неправедным служением поддан-
ного и качеством его дальнейшей жизни, в том 
числе и посмертной.

Заключение. Каузативные конструкции 
вследствие своей концептуализирующей приро-
ды проявляют ряд идеологических представле-
ний авторов, принадлежащих к московской по-
литической культуре XVI в. Специфичность биси-
туативных высказываний позволяет с достаточ-
ной уверенностью проследить логику рассужде-
ний древнерусских авторов, посвященных те-
матике власти. В них автор статьи обнаружива-
ет уверенность в жесткой зависимости причин и 
следствий, и эту уверенность можно назвать об-
щей для Ивана IV, А. Курбского, И. Пересветова.

Список сокращений 
и источников
1. БЧ – Сочинения Ивана Семеновича Пересве-

това… 2. Большая челобитная Пересветова 
// Памятники литературы Древней Руси: ко-
нец XV – первая половина XVI века. М.: Худо-
жественная литература, 1984. С. 602–624.

2. ИВКМ – История о Великом князе Москов-
ском // Библиотека литературы Древней 
Руси. СПб.: Наука, 2001. С. 310–479. Т. 11: 
XVI в.

3. ППИ – Первое послание Ивана Грозного 
Курбскому. 1-я пространная редакция // Пе-
реписка Ивана Грозного с Андреем Курб-
ским / подгот. Я.С. Лурье, Ю.Д. Рыков. М.: 
Наука, 1993. С. 12–52.

4. ТПК – Третье послание Курбского Ива-
ну Грозному // Переписка Ивана Грозно-
го с Андреем Курбским. М.: Наука, 1993.                                      
С. 106–118. 

Библиографический список
1. Арутюнова Н.Д. Сравнительная оценка си-

туаций // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1983.                  
Т. 42, вып. 4. С. 120–156.

2. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: 
оценка, событие, факт. М.: Наука, 1988. 341 с.

3. Будовниц И.У. Русская публицистика XVI 
века. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 
1947. 311 с.

4. Вальденберг В.В. Древнерусские учения о 
пределах царской власти: Очерки русской 
политической литературы от Владимира 
Святого до конца 17 в. М.: Издательский дом 
«Территория будущего», 2006. 368 с.

5. Варшавская А.И. Смысловые отношения в 
структуре языка (на материале современно-
го английского языка). Л.: Изд-во Ленингр. 
ун-та, 1984. 134 с.

6. Всеволодова М.В., Ященко Т.А. Причинно-
следственные отношения в современном 
русском языке. М.: URSS, 2013. 210 с.

7. Гак В.Г. Высказывание и ситуация // Пробле-
мы структурной лингвистики. 1972. М.: Нау-
ка, 1973. С. 349–372.

8. Демьянков В.З. «Событие» в семантике, 
прагматике и в координатах интерпретации 
текста // Известия АН СССР. 1983. № 4, т. 42. 
Сер.: Литературы и языка. С. 320–329.

9. Дьяконов М.А. Власть московских государей. 
Очерки из истории политических идей Древ-
ней Руси до конца XVI в. Спб., 1889. 224 с.

10. Евтюхин В.Б. Категория обусловленности в 
современном русском языке и вопросы тео-
рии синтаксических категорий. СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 1997. 198 с.

11. Каравашкин А.В., Юрганов А.Л. Опыт Мос-
ковской Руси: Жизнь и борьба идей в XVI в.

 // Опыт исторической феноменологии. Труд-
ный путь к очевидности. М.: РГГУ, 2003.                  
C. 116–186.

12. Каравашкин А.В. Русская средневековая пуб-
лицистика: Иван Пересветов, Иван Грозный, 
Андрей Курбский. М.: Прометей, 2000. 418 с.

13. Колесов В.В. Русская ментальность в языке 
и тексте. СПб.: Петербургское востоковеде-
ние, 2007. 626 с.

14. Коротаева Э.И. Союзное подчинение в рус-
ском литературном языке XVII века. М.; Л.: 
Наука, 1964. 250 с.

15. Ломтев Т.П. Очерки исторического синтакси-
са русского языка. М.: Учпедгиз, 1956. 596 с.

16. Лурье В.М. Русское православие между Кие-
вом и Москвой. Очерк истории русской пра-
вославной традиции между XV и XX веками. 
М.: Три квадрата, 2010. 295 с.

# ФИЛОЛОГИЯ. Языкознание



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 157 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

17. Ляпон М.В. Смысловая структура сложного 
предложения и текст: К типологии внутритек-
стовых отношений. М.: Наука, 1986. 199 с.

18. Михайлова Т.В. Внутренняя жизнь вла-
стителя и его подданных в конструкциях с 
именным причастием: к анализу оценочно-
каузативных смыслов текстов повестей 
Смутного Времени // Вестник КГПУ им.                  
В.П. Астафьева. 2015. № 2. С. 248–253.

19. Мустайоки А. Теория функционального син-
таксиса: от семантических структур к языко-
вым средствам. М.: Языки славянской куль-
туры: Studia philologica, 2006. 512 с. 

20. Прохоров Г.М. Русь и Византия в эпоху Кули-
ковской битвы. СПб.: Алетейя, 2000. 289 с.

21. Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволю-
ции русской средневековой концепции. М.: 
Индрик, 1998. 410 с.

22. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской 
культуры. Опыт исследования. М.: Школа 
«Языки русской культуры», 1997. 824 с.

23. Теория функциональной грамматики. Вве-
дение. Аспектуальность. Временная локали-

зованность. Таксис / под ред. А.В. Бондарко. 
Л.: Наука, 1987. 348 с.

24. Типология каузативных ситуаций / под ред. 
А.А. Холодовича. Л.: Наука, 1969. 311 с. 

25. Успенский Б.А. Царь и император: Помаза-
ние на царство и семантика монарших ти-
тулов. М.: Языки русской культуры, 2000.                
140 с.

26. Филюшкин А.И. Титулы русских государей. 
М.; СПб.: Альянс-Архео, 2006. 256 с.

27. Хорошкевич А.Л. Россия в системе междуна-
родных отношений середины XVI века. М.: 
Древлехранилище, 2003. 620 с.

28. Шмелева Т.В. Семантический синтаксис: 
текст лекций. Красноярск: Изд-во КГУ, 1988. 
53 с.

29. Юрганов А.Л. Категории русской средневе-
ковой культуры. М.: МИРОС, 1998. 468 с. 

30. Якубинский Л.П. История древнерусского 
языка. М.: Учпедгиз, 1953. 367 с.

31. Shibatani M.A grammar of causative construc-
tions: A conspectus // Syntax and Semantics. 
New York, 1976. Vol. 6. P. 1–40.

Т.В. МИХАЙЛОВА. КАТЕГОРИИ ОЦЕНОЧНОСТИ И КАУЗАЛЬНОСТИ В БИСИТУАТИВНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЯХ:
РУССКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ XVI в.



[ 158 ]

References
1. Arutiunova N.D. (1983). Comparative evalua-

tion of situations // Izvestiya of USSR Academy 
of sciences. Series: literature and language,                 
42 (4), 120–156.

2. Arutiunova N.D. (1988). Types of linguistic 
meanings: evaluation, event, fact. Moscow, 
Nauka, 341 p.

3. Budovnits I.U. (1947). Russian journalism of 
the 16th century. Moscow; Leningrad. Publish-
ing house of the Academy of Sciences of the 
USSR, 311 p.

4. Val’denberg V.V. (2006). The Ancient Russian 
theories about the limits of Tsar’s authority: 
Essays on Russian political literature from St. 
Vladimir to the end of the 17th century. Mos-
cow, Territory of the future Publishing House, 
368 p.

5. Varshavskaya A.I. (1984). Semantic relations in 
the structure of language (based on the mate-
rial of modern English). Leningrad. Publishing 
house of Leningrad University, 134 p.

6. Vsevolodova M.V., Yashchenko T.A. (2013). The 
Causal relations in the modern Russian lan-
guage. Moscow, URSS, 210 p.

7. Gak V.G. (1973). The Statement and the situa-
tion // Problems of structural linguistics. 1972. 
Moscow. Nauka, 349–372.

8. Dem’iankov V.Z. (1983). Event in semantics, prag-
matics and coordinates of text interpretation // 
Proceedings of the USSR Academy of Sciences, 4 
(42). Series: literature and language, 320–329.

9. D’iakonov M.A. (1889). The Power of the Mos-
cow sovereigns. Essays from the history of po-
litical ideas of Ancient Russia till the end of the 
16th century. Saint-Petersburg, 224 p.

DOI: http://dx.doi.org/10.25146/1995-0861-2017-42-4-30

CATEGORIES OF EVALUATIVITY AND CASUALITY 
IN BISITUATIONAL STATEMENTS: 
RUSSIAN POLITICAL TEXT OF THE 16TH CENTURY

T.V. Mikhailova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
The author of the article believes that the problem 

of the relationship between two semantic categories, 
namely, the categories of evaluativity and causality, does 
not lose its relevance at present. A number of linguis-
tic studies have revealed that the semantics of causality 
closely interacts with the category of evaluativity. The 
reality reflected in the statement is, as a rule, conceptu-
alized and qualified from the standpoint of one and the 
same subject of speech.

The purpose of the article was to identify the speci-
ficity of the use of categories of causality and evaluativity 
to manifest political ideas in the texts of Russian journal-
ism in the middle of the 16th century.

The article analyzes the journalistic texts of Old Rus-
sian writers of the 16th century, containing two-part con-
structions with the semantics of the description of cause 
and effect, the semantics of the description of evaluativity 
associated with its cause. A continuous analysis of the texts 
of I.S. Peresvetov, Ivan IV, A.M. Kurbsky has been done. The 
article gives the most characteristic contexts of the well-

known authoritative editions of Old Russian texts. Based 
on the general classification of contexts on the semantics 
of the relationship between the tsar and his subjects, four 
groups of fragments with the semantics of “good” and 
“bad” interaction of the tsar and his nobles and the conse-
quences of such an interaction are identified.

The author comes to the conclusion that causative 
constructions due to their conceptualizing nature show 
a number of ideological representations of the authors 
belonging to the Moscow political culture of the 16th cen-
tury. The specificity of bi-situational statements allows 
us to trace with sufficient confidence the logic of the ar-
guments of Old Russian authors devoted to the subject 
of power. In them, the author of the article finds con-
fidence in the strict dependence of causes and effects, 
and this confidence can be called common for Ivan IV, A. 
Kurbsky, I. Peresvetov.

Key words: syntactic constructions, Old Russian 
texts of the 16th century, causality, conditionality, cause 
and effect relations, Ivan the Terrible, Andrei Kurbsky, 
Ivan Peresvetov, the image of the tsar.
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ПРЕСУППОЗИЦИИ В КОММУНИКАТИВНЫХ 
СТРАТЕГИЯХ РЕКЛАМНЫХ МИНИ-ТЕКСТОВ

А.В. Радюк, Н.В. Полякова (Москва, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Статья посвящена исследова-

нию рекламного дискурса, прагматики мини-текстов 
и речевой манипуляции. Цель работы – анализ рече-
вых средств воздействия: выделение коммуникатив-
ных стратегий и реализующих их тактик, описание 
роли пресуппозиций в механизме влияния на дей-
ствия людей.

Методология. Эмпирический материал состави-
ли образцы рекламного дискурса из социальной сети 
Фейсбук. С помощью функционального анализа вы-
делялись коммуникативные стратегии, применяемые 
для воздействия на читателей. Выявлялись отдельные 
речевые средства на лексическом, синтаксическом, 
стилистическом уровнях и их совокупный эффект и 
оформление коммуникативных стратегий и тактик. 

Результаты. В результате исследования авто-
рам удалось классифицировать коммуникативные 
стратегии скрытого воздействия и выделить следу-
ющие: манипулирование репутацией, манипулятив-
ное акцентирование, манипулирование стереотипа-
ми, манипулирование имплицитными смыслами. В 
основу лег критерий «объект манипуляции». Как вы-
яснилось, рычагом скрытого воздействия могут быть 
чувства, социальные стереотипы, искаженные акцен-

ты, сужение внимания, а также особенности устрой-
ства естественного языка, позволяющие преподнести 
факты в определенном свете.

Одним из таких инструментов является пресуп-
позиция. Авторы подчеркивают, что пресуппозиции 
способствуют отображению более широкой палитры 
имплицитных смыслов и в более сжатой вербаль-
ной форме – рекламном мини-тексте. Это позволяет 
сформировать более позитивный, качественный об-
раза товара и привлечь внимание покупателя.

Заключение. Понимание прагматики рекламно-
го текста, объектов манипуляции (апелляции к сте-
реотипам, схем упрощенного поведения, тенденции 
к сужению внимания и др.) является необходимым 
навыком современного человека – объекта реклам-
ного воздействия. В статье описаны типичные комму-
никативные стратегии управления поведением. Авто-
ры приходят к выводу о необходимости дальнейше-
го изучения природы речевой манипуляции и ее ней-
трализации.

Ключевые слова: рекламный дискурс, речевое 
воздействие, функциональный анализ, коммуника-
тивные стратегии, коммуникативные тактики, 
мини-текст, слоган, манипуляция, пресуппозиция, 
импликация.

# ФИЛОЛОГИЯ. Языкознание

П
остановка проблемы. Рекламный дис-
курс является одним из наиболее ак-
тивно развивающихся сфер профессио-

нальной коммуникации. Проблемы откры-
того и скрытого воздействия в этой сфере ак-
тивно исследуются как в России, так и за рубе-
жом [Леденева, 2017; Малюга, 2012; Smirnova, 
2016; Torre van der, Fenger, Twistvan, 2012; 
Fuertes-Olivera, Velasco-Sacristán, Arribas-Baño, 
Samaniego-Fernández, 2001; и др.]. Открытым 
остается вопрос о механизмах скрытого воз-
действия [Пономаренко, Радюк, 2013; Miller, 
Toman, 2015; Musté, Stuart, Botella, 2015; Petty, 
Leong, Lwin, 2010; и др.]. Понимание процессов 
намеренного влияния на действия аудитории 

необходимо для принятия самостоятельных и 
ответственных решений. Зачастую вербальное 
оформление рекламного дискурса (то, как пре-
подносится факт, а не сам факт) косвенно, в со-
вокупности создает положительный образ про-
дукта и в дальнейшем влияет на действия по-
купателей [Poliakova, Bervialle, 2016]. Важную 
роль в таких случаях играют пресуппозиции –
имплицитные умозаключения о фоновой ин-
формации, которая принимается как данность 
[Liang, Liu, 2016; Tantucci, 2016; Schwarz, 2016]. 
Это явление требует более пристального изу-
чения в связи с широким применением в ре-
кламном дискурсе. Целью настоящего иссле-
дования является анализ речевых средств воз-
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действия – выделение коммуникативных стра-
тегий и реализующих их тактик, описание роли 
пресуппозиций в механизме влияния на дей-
ствия людей. 

Методология. В статье предпринята попыт-
ка анализа рекламных мини-текстов с функцио-
нальной точки зрения. Авторы опираются на по-
ложения функциональной прагматики и дискурс 
анализа. Мини-текст является характерным для 
сферы рекламы, поскольку он позволяет в сжа-
тый временной промежуток (или в небольшом 
пространстве) добиться максимально результа-
тивного эффекта. Материалом исследования по-
служили образцы рекламного дискурса соци-
альной сети Фейсбук. Были проанализированы 
40 мини-текстов и слоганов компаний, восполь-
зовавшихся рекламными услугами данной соци-
альной сети.

Обзор научной литературы. В теории рече-
вого воздействия выделяют два его типа: откры-
тое воздействие и манипулирование – «воздей-
ствие на человека с целью побудить его сооб-
щить информацию, совершить поступок, изме-
нить свое поведение неосознанно или вопреки 
его собственному мнению, намерению» [Стер-
нин, 2001, с. 67]. 

Речевым называется «манипулирование, 
осуществляемое путем сознательного и целена-
правленного использования тех или иных осо-
бенностей устройства и употребления языка» 
[Паршин, 2000, с. 58]. Воздействие может быть 
направлено на разум человека, эмоции и его со-
циальные инстинкты. Необходимо отличать язы-
ковое манипулирование от психологического, 
социального и других, поскольку в первом ис-
пользуются именно языковые средства созда-
ния прагматической окраски.

Т. ван Дейк рассматривает манипуляцию 
как совокупность социального, когнитивного, 
дискурсивного измерений [Dijk, 2006]. Манипу-
ляция как общественный феномен происходит 
между социальными группами. Когнитивная со-
ставляющая обусловлена управлением сознани-
ем людей. Дискурсивно-семиотический харак-
тер манипуляции заключается в тексте, речи и 
других знаковых системах как инструментах воз-

действия. Кроме вышеназванных признаков, 
манипулированием называется применение 
особых приемов и знаний [Кара-Мурза, 2010], 
на основе которых выстраиваются коммуника-
тивные стратегии и тактики. 

Классификации манипулятивных стратегий 
основываются на различных критериях. Так, по 
средствам воздействия и характеру процессов, 
происходящих в сознании личности, выделяют-
ся манипуляция образами, конвенциональная 
манипуляция (социальные сценарии, правила, 
нормы), операционально-предметная манипу-
ляция (способы поведения, структура деятель-
ности), манипуляция умозаключением (когни-
тивными схемами, познавательными процесса-
ми), эксплуатация личности (мотивация, имита-
ция принятия решения) и манипуляция духовно-
стью (переоценка ценностей, имитация поиска 
смысла) [Доценко, 2000].

По сферам влияния на сознание человека 
выделяются обращение к эмоциям, социальным 
установкам, представлениям о мире. По мне-
нию некоторых ученых, такие составляющие, 
как образ действительности, структура ценно-
стей и стереотипные рецепты деятельности, яв-
ляются объектами изменения в манипулятив-
ном дискурсе [Паршин, 2000].

В данной работе к классификации стратегий 
применяется критерий «объект манипуляции» и 
выделяются следующие коммуникативные стра-
тегии: манипулирование репутацией, манипуля-
тивное акцентирование, манипулирование сте-
реотипами, манипулирование имплицитными 
смыслами.

Результаты исследования. В анализируе-
мом материале встречались стратегии, которые 
можно отнести к группе манипулирования им-
плицитными смыслами. Например, в следую-
щем слогане данная стратегия реализуется так-
тикой метафоризации:

All-aroundawarenesswith 360 photos. 
DigitecGalaxusAG

Слоган построен на основе следующих про-
позиций:

а) Фейсбук предлагает компаниям новую 
технологию рекламы;
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б) она заключается в размещении 360 фото-
графий на домашней странице компании;

в) клиент может составить представление о 
компании по 360 медиафайлам;

г) информирование клиента является исчер-
пывающим (360 градусов).

Слоган предлагает читателю предельно 
сжатое рассуждение, представляющее после-
довательность пропозиций. Они, в свою оче-
редь, взаимосвязаны общими и специальными 
логико-семантическими отношениями: включе-
ние / расширение (a-б), пересечение / экспли-
кация (б-в), тождество / пояснение (в-г). Воздей-
ствие осуществляется за счет особенности вос-
приятия информации человеческим мозгом, ко-
торый распознает в процессе развертывания 
речи дискурс как накапливаемое и многомер-
ное когнитивно-функциональное пространство 
[Пономаренко, Радюк, 2013], а не как последо-
вательность вышеупомянутых пропозиций. В 
данном отрывке эксплуатируются ассоциатив-
ное мышление и способность выстраивать па-
раллели (метафора 360 градусов характеризует 
многосторонность и исчерпывающий характер 
знания о данной марке). Утверждения б и в по 
умолчанию преподносятся как данность. Выне-
сение их за рамки вербального выражения на-
гружает сообщение дополнительными смысла-
ми. Таким образом, план содержания в мини-
тексте значительно шире плана выражения, что 
требует от реципиента больших усилий в его 
осмыслении [Kharkovskaya et al., 2017]. 

Свойства процессов человеческого мышле-
ния дают почву для манипуляций. Как полага-
ют специалисты, на современном этапе разви-
тия информационных технологий человек все 
чаще будет прибегать к «упрощенному подхо-
ду», основанному на сужении внимания [Чал-
дини, 2012, с. 385]. Это значит, что внимание че-
ловека может быть сосредоточено только на не-
большом объеме из всего многообразия доступ-
ной информации и иногда придется «принимать 
решения автоматически, учитывая лишь какой-
то один элемент» [Там же, с. 386]. Манипуляция 
происходит, когда единичные сигналы провоци-
руют принятие ошибочных решений, принося-

щих выгоду манипулятору. Объект манипуляции 
в таком случае механически реагирует на сиг-
нал, не ожидая подвоха. 

Так, эксплуатируется склонность к схемам 
упрощенного поведения, основанным на стерео-
типах: делай то, что делают все (принцип со-
циального доказательства), верни то, что дал 
тебе другой (принцип взаимности), действия 
должны соответствовать принятым ранее 
решениям и обязательствам (принцип после-
довательности и обязательства), дружелюбный 
человек действует в моих интересах (принцип 
благорасположения), необходимо абсолютно 
повиноваться авторитету (принцип авторите-
та), если товар в дефиците, он мне необходим 
(принцип дефицита) и другие [Arendt, Northup, 
2015; Hsueh, Yogeeswaran, Malinen 2015; Lopez, 
Hinrichs 2017; Tsichla, Zotos, 2016] .

Следующий мини-текст использует страте-
гию манипулирования стереотипом «важно пер-
вое впечатление». Рекламный призыв компании 
Squarespace, занимающейся разработкой веб-
сайтов, опирается на необходимость соответ-
ствовать современным требованиям информа-
ционной среды. 

LOOK LIKE AN EXPERT RIGHT FROM THE START. 
Our award-winning templates are the most beautiful 
way to present your ideas online. Stand out with a 
professional website, portfolio, or online store.

Стратегия манипулирования стереотипа-
ми использует такие средства создания по-
зитивной прагматики, как тактика сравне-
ния (looklikeanexpert), в свою очередь реа-
лизующаяся прилагательными с позитивны-
ми коннотациями «лучший» (award-winning, 
mostbeautiful), глаголами с позитивными кон-
нотациями «превосходить» (standout). Проис-
ходит перенос образа хорошего сайта на каче-
ство продукции потенциального клиента. Сте-
реотип «важно первое впечатление» выражен 
косвенно (rightfromthestart). За мини-текстом 
стоит достаточно сложная последовательность 
логических выводов о том, что:

а) разработчик предлагает первоклассные 
шаблоны для сайтов;

б) они создают образ профессионализма;

# ФИЛОЛОГИЯ. Языкознание
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в) сайт, обладающий такими качествами, 
создает благоприятное первое впечатление.

г) вы можете завоевать клиента еще до его 
ознакомления с продукцией. 

Таким образом, расхождение между пла-
ном выражения и планом содержания в языке 
дает почву для отображения более широкой па-
литры имплицитных смыслов и пресуппозиций 
в более сжатой вербальной форме. 

Понятие манипулятивного акцентирования 
введено специалистами по медиакоммуникаци-
ям Дж. Брайантом и С. Томпсоном, которые опи-
сали четыре типа искажения информации: персо-
нализацию, фрагментацию, драматизацию и нор-
мализацию [Брайант, Томпсон, 2004, c. 338–339].
Персонализация привлекает больше внимания 
к конкретным личностям, нежели к проблемам, 
поднимаемым в сюжете. Фрагментация освеща-
ет отдельные эпизоды, а не всю картину, что не 
позволяет оценить положение дел в целом. Дра-
матизация имеет целью более эмоциональное 
представление события, чем оно того заслужи-
вает. Нормализация приуменьшает серьезность 
новости, преподносит ее как легко решаемую 
частную проблему. 

В следующем примере стратегия манипулятив-
ного акцентирования (драматизация) применяется 
для освещения фактов в более выгодном свете. 

KLM. MakingairlinecustomerservicesoarwithM
essenger

Так, в рекламе авиакомпании KLM, пользу-
ющейся мобильным приложением Messenger, 
применяется глагол soar, позволяющий прове-
сти параллели между взлетом как ростом пока-
зателей и взлетом как частью сферы авиации. Та-
кая близость понятий является полезной для воз-
действия на читателя. Семантический перенос 
действия «взлетать» осуществляется неосознан-
но в ходе восприятия данного рекламного сооб-
щения. Успешное обслуживание клиентов свя-
зывается с внедрением программы Messenger. 
Пресуппозиция о ее использовании содержится 
в дополнении с союзом with.Перенос из области 
желаемого в область действительного позволя-
ет пользователю «примерить» ситуацию на себя 
и оценить ее преимущества.

Стратегия манипулирования репутацией в 
следующем примере использована для продви-
жения рекламного сервиса Фейсбука. 

Sellpy. Second-hand goods, first-rate campaign
Коммуникативная цель мини-текста – соз-

дать положительный имидж кампании по при-
влечению клиентов в фирму, занимающуюся 
продажей секонд-хенда. Семантические связи 
между первой и второй пропозицией представ-
лены отношениями тождество / пояснение. На-
звание мини-текста знакомит читателя с компа-
нией, в то время как следующее предложение 
описывает сферу ее деятельности. Параллель-
ная конструкция (second…, first…) обеспечива-
ет объединение свойств товаров и рекламной 
кампании. Такой лингвистический прием по-
зволяет предложить аудитории «упрощенный 
рецепт деятельности» и «продает» репутацию, 
связывая ее с определенными рекламными ин-
струментами. 

Заключение. В ходе исследования были 
проанализированы функциональные особен-
ности рекламных мини-текстов. Как выясни-
лось, потенциал речевого воздействия заклю-
чен в малом объеме данного вида дискур-
са. Необходимость вмещения смысла в малые 
формы заставляет авторов рекламных сообще-
ний выносить часть пропозиций в область под-
разумеваемого. Как оказалось, пресуппозиции 
выполняют функции побуждения аудитории к 
покупке, создания имиджа компании, образа 
качественного продукта. Они применяются в 
коммуникативных стратегиях скрытого воздей-
ствия – манипулирование репутацией, манипу-
лятивное акцентирование, манипулирование 
стереотипами, манипулирование имплицитны-
ми смыслами. Очевидно, что вышеупомянутые 
функции пресуппозиций играют важную роль 
и обусловливают высокую эффективность ре-
кламного дискурса.

Следование схемам упрощенного поведе-
ния, сужение внимания стали характерными 
свойствами современной действительности. Поэ-
тому изучение данного феномена и поиск средств 
нейтрализации воздействия являются перспек-
тивными для дальнейшего исследования. 

А.В. РАДЮК, Н.В. ПОЛЯКОВА. ПРЕСУППОЗИЦИИ В КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЯХ РЕКЛАМНЫХ МИНИ-ТЕКСТОВ



[ 164 ]

Библиографический список
1. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздей-

ствия СМИ. М.: Издательский дом «Ви-
льямс», 2004. 

2. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: фе-
номены, механизмы и защита. М.: ЧеРо, 
Юрайт, 2000. 

3. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. 
М.: Эксмо, 2010.

4. Леденева С.Н. Функционально-
прагматические свойства языковых средств 
рекламного дискурса // Вестник Брянского 
государственного университета. 2017. № 1 
(31). С. 306–312.

5. Малюга Е.Н. Английский язык профес-
сионального общения (Реклама). М.: 
Флинта+Наука, 2012.

6. Паршин П.Б. Речевое воздействие и мани-
пулирование в рекламе // Рекламный текст. 
Семиотика и лингвистика. М.: Издательский 
дом Гребенникова, 2000. С. 55–75.

7. Пономаренко Е.В., Радюк А.В. Смысло-
вой синергизм как основа актуализации 
коммуникативных стратегий и тактик ан-
глийского делового дискурса // Научный 
вестник Воронежского государственно-
го архитектурно-строительного универси-
тета. Сер.: Современные лингвистические 
и методико-дидактические исследования. 
2013. № 2 (20). С. 34–42.

8. Стернин И.А. Введение в речевое воздей-
ствие. Воронеж, 2001.

9. Чалдини Р. Психология влияния. Как нау-
читься убеждать и добиваться успеха. М.: 
Эксмо, 2012. 

10. Arendt F., Northup T. Effects of Long-Term Ex-
posure to News Stereotypes on Implicit and Ex-
plicit Attitudes // International journal of com-
munication. 2015. Vol. 9. P. 2370–2390.

11. Dijk T.A. van. Discourse and manipula-
tion // Discourse & Society. 2006. Vol 
17, is. 3. P. 359–383. URL: https://DOI.
org/10.1177/0957926506060250

12. Fuertes-Olivera P.A., Velasco-Sacristán M., Ar-
ribas-Baño A., Samaniego-FernándezE. Persua-
sion and advertising English: Metadiscourse 

in slogans and headlines // Journal of Prag-
matics. 2001. Vol. 33, issue 8. 2001. P. 1291–
1307. URL: https://DOI.org/10.1016/S0378-
2166(01)80026-6.

13. Hsueh M., Yogeeswaran K., Malinen S. “Leave 
Your Comment Below”: Can Biased Online 
Comments Influence Our Own Prejudicial At-
titudes and Behaviors? // Human communica-
tion research. 2015. Vol. 41, is. 4. P. 557–576. 
DOI: 10.1111/hcre.12059

14. Kharkovskaya A.A., Ponomarenko E.V., Radyuk 
A.V. Minitexts in modern educational discourse: 
functions and trends // Training Language and 
Culture. 2017. Vol. 1, № 1. P. 66–83.

15. Liang R., Liu Y. An Analysis of Presupposition 
Triggers in Hilary Clinton’s First Campaign 
Speech // International journal of English lin-
guistics. 2016. Vol. 6, is. 5. 2016. P. 68–73.              
DOI: 10.5539/ijel.v6n5p68

16. Lopez Q., Hinrichs L. “C’mon, Get Happy”: The 
Commodification of Linguistic Stereotypes in a 
Volkswagen Super Bowl Commercial // Jour-
nal of English linguistics. 2017. Vol. 45, is. 2.                        
P. 130–156.

17. Miller D.W., Toman M. An Analysis of the Syn-
tactic Complexity in Service Corporation Brand 
Slogans // Services Marketing Quarterly. 2015. 
Vol. 36, is. 1, 2015. P. 37–50.

18. Musté P., Stuart K., Botella A. Linguistic Choice 
in a Corpus of Brand Slogans: Repetition or 
Variation // Procedia – Social and Behavioral 
Sciences. 2015. Vol. 198. P. 350–358. https://
DOI.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.454.

19. Petty R.D., Leong S.H.S., Lwin M.O. Slogans 
// International Journal of Advertising. 2010.                 
Vol. 29, is. 3. P. 473–500.

20. Poliakova N., Bervialle B. La composantelexi-
calecommereflet de l’aspect national etcul-
tureldans le discours des affaires français // 
Романское культурное и языковое наследие: 
история и современность: матер. междунар. 
науч. конф. М., 2016. С. 430–434. 

21. Schwarz F. Experimental Work in Presupposi-
tion and Presupposition Projection // Annual 
review of linguistics. Vol. 2. P. 273–292. DOI: 
10.1146/annurev-linguistics-011415-040809

# ФИЛОЛОГИЯ. Языкознание



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва
ВЕ

С
Т
Н
И
К

22. Smirnova T. Sound of a Slogan: Appealing 
to Audiences in the Global Market // Proce-
dia – Social and Behavioral Sciences. 2016. 
Vol. 236. 2016. P. 125–130. URL: https://DOI.
org/10.1016/j.sbspro.2016.12.049

23. Tantucci V. Textual factualization: The phe-
nomenology of assertive reformulation and 
presupposition during a speech event // Jour-
nal of pragmatics. Vol. 101. P. 155–171. DOI: 
10.1016/j.pragma.2016.06.007

24. TorreL. van der, Fenger M., Twist M. van. Be-
tween State, Market and Community // Pub-
lic Management Review. Vol. 14, is. 4.2012.                       
P. 521–540.

25. Tsichla E., Zotos Y. Gender portrayals revis-
ited: searching for explicit and implicit ste-
reotypes in Cypriot magazine advertise-
ments // International journal of advertis-
ing. 2016. Vol. 35, is. 6. P. 983–1007. DOI: 
10.1080/02650487.2016.1189250

А.В. РАДЮК, Н.В. ПОЛЯКОВА. ПРЕСУППОЗИЦИИ В КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЯХ РЕКЛАМНЫХ МИНИ-ТЕКСТОВ



[ 166 ]

References
1. Bryant, J., Thompson, S. (2004). Fundamentals 

of the impact of the media. Moscow, Williams 
Publishing House.

2. Dotsenko E.L. (2000). Psychology of manipula-
tion: phenomena, mechanisms and protection. 
Moscow, CheRo, Iurait.

3. Kara-Murza S.G. (2010). Manipulation of con-
sciousness. Moscow, Eksmo.

4. Ledeneva S.N. (2017). Functional-Pragmatic 
Properties of Linguistic Means of Advertising 
Discourse // Bulletin of Bryansk State Univer-
sity, 1 (31), 306–312.

5. Maliuga E.N. (2012). English for professional 
communication (Advertising). Moscow, Flinta + 
Nauka.

6. Parshin P.B. (2000). Speech influence and ma-
nipulation in advertising // Advertising text. Se-
miotics and linguistics. Moscow, Grebennikova 
Publishing House, 55–75.

7.  Ponomarenko E.V., Radiuk A.V. (2013). Seman-
tic synergism as the basis for actualization of 
communicative strategies and tactics of Eng-
lish business discourse // Scientific herald of 
Voronezh State Architectural and Construction 
University. Series: Modern linguistic and meth-
odological-didactic studies, 2 (20), 34–42.

8. Sternin I.A. (2001). Introduction to speech im-
pact. Voronezh.

9. Chaldini R. (2012). Psychology of influence. 
How to learn to persuade and achieve success. 
Moscow, Eksmo.

10. Arendt F., Northup T. (2015). Effects of Long-
Term Exposure to News Stereotypes on Implicit 
and Explicit Attitudes // International journal 
of communication, 9, 2370–2390.

11. Dijk, Teun A. van. (2006). Discourse 
and manipulation // Discourse & Soci-
ety, 17 (3), 359–383. Available at: DOI.
org/10.1177/0957926506060250

# ФИЛОЛОГИЯ. Языкознание

DOI: http://dx.doi.org/10.25146/1995-0861-2017-42-4-31

PRESUPPOSITIONS IN COMMUNICATIVE 
STRATEGIES OF ADVERTISING MINI TEXTS

A.V. Radiuk, N.V. Poliakova (Moscow, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The article is devoted to the 

study of advertising discourse, pragmatics of mini-texts 
and speech manipulation. The goal of the work is the 
analysis of speech means of influence, namely, identi-
fication of communicative strategies and tactics imple-
menting them, description of the role of presuppositions 
in the mechanism of influence on people’s actions.

Methodology. The empirical material was samples of 
advertising discourse from the social network Facebook. 
With the help of functional analysis, the communica-
tive strategies used to influence the readers were distin-
guished. Both separate speech tools on the lexical, syn-
tactic, stylistic level, and their combined effect and design 
of communicative strategies and tactics were identified.

Results. As a result of the research, the authors 
managed to classify communicative strategies of latent 
impact and highlight the following: manipulation of rep-
utation, manipulative emphasis, manipulation of stereo-
types, manipulation of implicit meanings. It was based 
on the criterion “object of manipulation”. As it turned 
out, feelings, social stereotypes, distorted accents, nar-

rowing of attention, as well as the features of the struc-
ture of natural language, which allow presenting facts in 
a certain light can be the lever of hidden influence.

One of such tools is presupposition. The authors 
emphasize that presuppositions promote the display of 
a wider palette of implicit meanings in a more concise 
verbal form that is an advertising mini-text. This allows 
forming a more positive, high-quality image of a product 
and attracting the attention of the buyer.

Conclusion. Understanding of the pragmatics of the 
advertising text, objects of manipulation (appeals to ste-
reotypes, schemes of simplified behavior, tendency to 
narrowing attention, etc.) is a necessary skill of modern 
man that the object of advertising influence. The article 
describes typical communicative behavior management 
strategies. The authors come to the conclusion that fur-
ther study of the nature of speech manipulation and its 
neutralization is necessary.

Key words: advertising discourse, speech influence, 
functional analysis, communicative strategies, communi-
cative tactics, mini-text, slogan, manipulation, presuppo-
sition, implication.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ КОНЦЕПТА «ДОМ» 
В «ПОСЛЕДНЕМ ПОКЛОНЕ» В.П. АСТАФЬЕВА

И.В. Ревенко (Красноярск, Россия)

Аннотация
Постановка проблемы. К числу динамично раз-

вивающихся направлений современных исследова-
ний относится лингвистика текста, которая предпо-
лагает, в частности, выявление его концептуального 
смысла.

Цель данной статьи состоит в выявлении со-
ставляющих концепта «дом», представленных в про-
изведении В.П. Астафьева «Последний поклон». Ме-
тодология (методы). В качестве основных при анали-
зе художественного концепта «дом» были исполь-
зованы методы дефиниционного, компонентного и 
контекстного анализа. 

Обзор научной литературы проведен на осно-
ве анализа работ отечественных и зарубежных линг-
вистов: С.А. Аскольдова, В.А. Масловой, Е.М. Вереща-
гина, В.Г. Костомарова, С.Г. Воркачева, Eleonor Rosch, 
George Lakoff, Vyvyan Evans и ряда др.

Результаты исследования. На основе анализа 
контекстов, репрезентируюших концепт «дом» в по-
вести «Последний поклон», были выявлены его со-
ставляющие, которые могут быть объединены в те-
матические группы: 1) внутренне пространство дома; 
2) связь дома и человека; 3) гостеприимство. 

Заключение. Характерная для ядерной зоны 
концепта составляющая «жилище» вербализуется в 
тексте повести как непосредственно именем концеп-
та, так и его синонимами. В ядре концепта составля-
ющая «внутреннее пространство дома» выражается 
за счет использования коннотативно ненагруженных 
номинаций, в периферийной зоне – за счет контекст-
ных синонимов. 

Ключевые слова: концепт, художественный 
концепт, ядерная и периферийная зоны концепта, 
имя концепта, контекст, контекстуальные сино-
нимы, составляющие концепта.

# ФИЛОЛОГИЯ. Литературоведение

П
остановка проблемы. Современный 
этап развития лингвистики характеризу-
ется ростом междисциплинарных иссле-

дований. К числу динамично развивающихся на-
правлений относится лингвистика текста. «Пово-
рот лингвистики к целостному тексту как объек-
ту исследования, а также рассмотрение его в те-
оретическом плане антропологической лингви-
стики и когнитологии поставили ученых перед 
необходимостью исследования концептуально-
го смысла текста» [Карасева, с. 158]. Исследова-
ния такого рода имеют большое значение, т.к., 
с одной стороны, позволяют глубже проникнуть 
в смысл текста, расшифровать авторский замы-
сел, с другой – формируют представление о ми-
ровоззрении автора, специфике его мировиде-
ния. «Лингвистический (концептуальный) ана-
лиз текста позволяет выявить взаимоотноше-
ния языка, культуры и личности в каждом кон-
кретном произведении. А на основе такого ана-

лиза можно сделать вывод о ментальной культу-
ре писателя, его концептуальной картине мира, 
выделить ключевые концепты творчества»                                                      
[Названова, 2005, с. 116]. 

В лингвистике текста базовой единицей ког-
нитивной парадигмы является художественный 
концепт, обладающий рядом особенностей, в 
числе которых исследователи называют: образ-
ность и потенциальную открытость интерпрета-
циям (С.А. Аскольдов), диалогичность (В.Г. Зус-
ман), ассоциативность, эмотивность (В.А. Мас-
лова), эмоционально-экспрессивную маркиро-
ванность (Л.Ю. Буянова), принадлежность тек-
сту (Л.Л. Букреева, H.H. Диденко), взаимозави-
симость узуальных и индивидуальных средств 
и форм выражения (Н.С. Болотнова, Л.В. Мил-
лер), обязательную вербализацию, ориента-
цию на эстетическую информацию (Е.С. Сергее-
ва), динамику ядра и периферии (O.E. Беспало-
ва, Е.С. Сергеева) и др. Указанные признаки ху-
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дожественного концепта объясняют сложности,
с которыми может столкнуться исследователь. 
Так, интерпретационная открытость концеп-
та создает возможность различных его про-
чтений, что непременно порождает вопрос об 
объективности данных, полученных исследова-
телем. Эмоционально-экспрессивная составля-
ющая художественного концепта часто реали-
зуется в тексте имплицитно, а это требует глу-
бокого контекстного анализа с учетом взаимо-
действия единиц разного уровня и плана. Важ-
ным аспектом в анализе художественного кон-
цепта является соотношение узуальных и инди-
видуальных способов его репрезентации. По-
следние дают важную для понимания карти-
ны мира автора информацию, но их выявле-
ние возможно только на основе сопоставления 
с узуальными.

Цель данной статьи состоит в выявлении 
составляющих концепта «дом», представлен-
ных в произведении В.П. Астафьева «Послед-
ний поклон».

Обзор научной литературы. В области ис-
следования концептов уже накоплен немалый 
опыт, их каталогизации, изучению, описанию их 
бытования посвящено значительное количество 
работ как в отечественной (в частности, в тру-
дах С.А. Аскольдова [1980]; В.А. Масловой [2001; 
2008]; Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова [005]; 
С.Г. Воркачева [1997; 2002] и др. так и в зарубеж-
ной лингвистике (Eleonor Rosch [1978]; George 
Lakoff [1987]; Vyvyan Evans [2007] и ряд др.). Кон-
цепт изучают с разных позиций: прототипиче-
скую структуру (Eleonor Rosch), способ концеп-
туализации мира (George Lakoff, Vyvyan Evans), 
междисциплинарное понятие (В.В. Фещен-
ко [2016]), как единицу сознания [Матвеева] и 
др.), как мыслительную категорию (З.Д. Попова, 
И.А. Стернин [2007а; 2007б]), результат когни-
тивной деятельности (В.А. Маслова [2008]), как 
константы культуры (Ю.С. Степанов [1997]), эле-
мент картины мира (О.Н. Кушнир [2009]). 

Большинство ученых сходится во мнении, 
что концепт – многослойная единица. Британ-
ский лингвист Вивиан Эванс, автор LCCM Theory, 
вводит термины, которые описывают структуру 

концепта на основе двух составляющих: лекси-
ческого концепта (сгусток лингвистической ин-
формации) и когнитивной модели (компонент 
концептуального, т.е. нелингвистического, зна-
ния) [Evans, 2007]. Следует отметить, что пони-
мание лексического концепта близко к интер-
претации термина «концепт» в отечественной 
лингвистике. Так, в монографии Ю.Е. Прохоро-
ва «В поисках концепта» определены основные 
подходы к изучению данного явления, в соот-
ветствии с которыми в дефинициях актуализи-
руются разные признаки [Прохоров, 2008]. При 
рассмотрении концепта как лингвокогнитивно-
го явления представлено его определение, в ко-
тором исследователи акцентируют внимание на 
том, что средством выражения и объяснения ин-
формационных структур, отражающих знания и 
опыт человека, служит содержательная сторона 
словесного знака, т.е. концепт. 

Кроме указанного выше лингвокогнитивно-
го подхода, в отечественной лингвистике суще-
ствуют концепции, которые рассматривают кон-
цепт как психолингвистическое явление (А.А. За-
левская), абстрактное научное понятие (А. Соло-
моник), базовое понятие культуры (Ю.С. Степа-
нов), лингвокультурное явление (Г.Г. Слышкин).

На базе когнитивного подхода активно раз-
рабатывается теория концептуальной метафо-
ры, начало которой было положено в трудах Дж. 
Лакоффа [Lakoff, Johnson, 1980 и др.]. Так, бази-
руясь на фреймовой семантике Ч. Филлмора, 
исследователи описывают новое представле-
ние метафоры в тексте и дискурсе [Ziem, 2016], 
роль концептуальной метафоры в формирова-
нии специальных терминов [Gomes-Moreno, 
Faber, 2014], рассматривают репрезентацию 
концепта «время» в культуре и языке [Bernardez, 
2013], проблему соотношения метафоры и сим-
вола, а также способы представления культур-
ных аспектов концептуальной метафоры [Evans, 
Pourcel, 2009]. 

С.Г. Воркачев и В.И. Карасик выделяют в со-
ставе концепта три составляющие: понятий-
ную (отражает признаковую и дефиниционную 
структуру концепта), образную (фиксирует ког-
нитивные метафоры, поддерживающие концепт 
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в языковом сознании) и значимостную (опреде-
ляется местом, которое занимает имя концепта 
в лексико-грамматической системе языка) [Вор-
качев, 1997, с. 45; 2002; Карасик, 2002, с. 109]. 
Как отмечает О.Н. Кушнир, «в концептах фик-
сируются образно-понятийно-эмоциональные 
структуры сознания, составляющие основу кар-
тины мира, выступающие в роли мировоззрен-
ческого фундамента и регуляторов человеческо-
го поведения» [Кушнир, 2009, с.164]. Эта осо-
бенность делает концепт универсальной едини-
цей, функционирующей в разных видах дискур-
са, однако особым пространством, способствую-
щим реализации многомерности концепта, яв-
ляется художественный текст.

В современных лингвистических исследова-
ниях, ориентированных на анализ художествен-
ных концептов, исследователи отмечают их со-
отнесенность с одноименным концептом куль-
туры, что проявляется в некоторой общности их 
структурных и содержательных характеристик 
[Александрович, 2010; Проскуряков1, 2000]. Су-
щественным для понимания природы и специ-
фики художественного концепта представляется 
положение о том, что он «является частью тако-
го сложного интенциального образования, как 
художественная картина мира, и в той или иной 
форме подвергается объективации именно в ху-
дожественном тексте, что также обусловливает 
специфику экспликации концептов такого типа» 
[Красовская, 2009, с. 22]. 

Специфичность репрезентации художествен-
ного концепта проявляется в том, что, «заключая 
в себе вместе с индивидуально-авторскими ком-
понентами априорные смыслы и значения, при-
надлежащие национальной эстетической тради-
ции, часто не имеет прямых номинантов в тексте, 
реализуясь через ряд контекстуальных характе-
ристик, раскрывающих его суть» [Там же].

Концепт в художественном тексте существу-
ет «как элемент индивидуальной картины мира 
автора» [Проскуряков2, 2000, с. 345]. Выявле-
ние специфики репрезентации концепта в от-

дельном художественном тексте в сопоставле-
нии с его общим, узуальным употреблением по-
зволяет смоделировать фрагмент картины мира 
писателя. Основным репрезентантом концепта 
в тексте является, прежде всего, имя концепта –
ключевое слово, обрастающее в тексте «орео-
лом синонимов, метафорических и метоними-
ческих обозначений, контекстуальных антони-
мов» [Караулов, 1987, с. 81]. Важнейшим источ-
ником информации при описании концептов яв-
ляются словари, «структурирующие лексическое 
пространство языка на понятийной основе, фак-
тически моделирующие концептосферу языка» 
[Болотнова, 2007, с. 465]. Применяя данные тол-
ковых словарей, исследователи концептов ори-
ентируются на лексическое значение, актуали-
зирующее ту «часть концепта, которая закре-
плена в языковых употреблениях и редуциро-
вана до словарной дефиниции» [Виноградова, 
2014, с. 54]. Для «определения семантическо-
го объема и структуры анализируемой лексемы 
(имени концепта. – Дополнение И.Р.) важен ана-
лиз особенностей системных отношений (слово-
образовательных, синтагматических, парадиг-
матических)» [Дронова, 2014, с.59] в их диахрон-
ном представлении, поэтому для полного описа-
ния структуры концепта необходимо привлече-
ние данных этимологических, словообразова-
тельных словарей, а также словарей синонимов 
и антонимов.

Языковая информация о концепте, которую 
можно почерпнуть в словарях, не является ис-
черпывающей, поэтому лингвисты говорят о не-
обходимости развития концептографии. «Кон-
цептография (лингвоконцептография) понима-
ется… как раздел лингвоконцептологии, реша-
ющий задачи двоякого рода: во-первых, систе-
матизированное описание концептосферы рус-
ского языка как совокупности концептов различ-
ной степени обобщенности; во-вторых, разра-
ботка процедур использования лексикографиче-
ских данных в лингвоконцептологических иссле-
дованиях и конструирование лингвокультуроло-
гических словарей с целью лексикографическо-
го отображения концептосферы языка» [Куш-
нир, 2009, с.166].

# ФИЛОЛОГИЯ. Литературоведение

1 Проскуряков М.Р. Концептуальная структура текста: дис. ... д-ра 
филол. наук: 10.02.01. СПб., 2000 330 с. [Электронный ресурс]. 
URL: www.dslib.net 

2 Там же.
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Методология (методы). В данной статье мы 
акцентируем внимание на первой задаче и обра-
тимся к описанию составляющих концепта «дом» в 
повести В.П. Астафьева «Последний поклон». В ка-
честве основных при анализе художественного кон-
цепта были использованы методы дефиницион-
ного, компонентного и контекстного анализа.

Результаты исследования. Выбор данного 
концепта в качестве объекта исследования об-
условлен рядом причин. Концепт «дом» игра-
ет ключевую роль во всех национальных карти-
нах мира. Анализ русского, английского, испан-
ского и немецкого (см., в частности, работы [Ко-
струбина3, 2011; Базылова, 2009]) лексического, 
фразеологического и паремиологического фон-
дов, художественных текстов со словом «дом», 
его дериватами и синонимами «позволяет выя-
вить универсальные для всех культур оппозиции 
свой – чужой, внешний – внутренний, откры-
тый – закрытый, горизонталь – вертикаль» 
[Валеева4, 2010, с. 9]. При наличии общих при-
знаков для каждой национальной картины мира 
характерна специфика в реализации концептов, 
которая проявляется «в наличии несовпадаю-
щих когнитивных признаков, в разной яркости 
тех или иных когнитивных признаков… в разной 
полевой организации одноименных концептов 
(то, что в одном языке составляет ядро, в другой 
культуре может быть периферийным), в разли-
чиях образного компонента, интерпретационно-
го поля, в присутствии разных когнитивных клас-
сификаторов и их различном статусе в категори-
зации денотата – одни классификаторы важнее 
и ярче в одной культуре, другие – в другой и т.д.» 
[Попова, Стернин, 2007а, с. 100].

Для славянской культуры «дом» – один из 
основных архетипов. По происхождению сло-
во «дом», являющееся именем концепта, «об-
щеславянское индоевропейского характера (ср. 
др.-инд. dáma “дом”, греч. domos “строение”, 
лат. domus “дом” и т.д.). Производное от *demti 

«строить» (ср. греч. demo “строю”). Дом бук-
вально — “строение, построенное (руками чело-
века) жилище”».

Сопоставление данных толковых слова-
рей русского языка позволяет выявить понятий-
ную составляющую концепта «дом»: жилое (или 
для учреждения) здание; семья, люди, живущие 
вместе, их хозяйство. «Анализ полисемии слова 
«дом» показывает ведущие направления осмыс-
ления концепта: дом и человек, дом и семья, дом 
и функции человека» [Потураева5, 2011, с. 4].

Б.Г. Глозман к ядерной зоне концепта от-
носит: «значения ‘строение’, ‘жилище’ (“дом”, 
“изба”, “хата” и др.), ‘относящийся к жилищу’ 
(“домашний”), ‘(нахождение) в своем жилище’ 
(“дома”), ‘(движение) в направлении к своему 
жилищу’ (“домой”)», а также «синекдохические 
обозначения дома (жить под одной крышей, не 
пустить на порог, закрыть двери перед кем-то)» 
[Глозман6, 2010, с. 3].

К периферийной зоне концепта относятся: 
1) лексемы, прямо характеризующие дом, но 
имеющие определенные коннотации (дворец, 
хоромы, лачуга, хижина, бунгало и т.п.); 2) еди-
ницы, возникшие в результате метонимическо-
го (обитатели дома, хозяйство, уклад жизни) 
или метафорического переноса значения (дом 
как воплощение надежности, дом как особый 
мир; антропоморфные модели описания: душа 
дома, сердце дома).

В «Последнем поклоне» реализуется ядер-
ная зона концепта «дом»:

Вскоре после Ильина дня, как только за-
канчивался сенокос, в наш дом собиралась вся 
многочисленная родня – гостевать, точнее, 
праздновать день бабушкиного рождения (Ба-
бушкин праздник). 

В ядерной зоне располагаются вариантные 
презентации концепта, отражающие парадигмати-
ческие отношения ядерной лексемы (синонимы).

И.В. РЕВЕНКО. РЕАЛИЗАЦИЯ СОСТАВЛЯЮщИХ КОНЦЕПТА «ДОМ» В «ПОСЛЕДНЕМ ПОКЛОНЕ» В.П. АСТАФЬЕВА

3  Кострубина Е.А. Гиперконцепт Семья / Дом – Family/Home в рус-
ской и английской лингвокультурах: автореф. дис. … канд. фи-
лол. наук: 10.02.20. Омск, 2011. 22 с. [Электронный ресурс]. URL: 
www.cheloveknauka.com

4  Валеева Д.Р. Репрезентация концепта «дом» в русской языко-
вой картине мира: автореф. дис. …канд. филол. наук: 10.02.01. 
Казань, 2010 [Электронный ресурс]. URL: www. dissercat.com

5 Потураева Е.А. Метафорическая интерпретация концептуаль-
ной сферы «Дом» в русской языковой картине мира: автореф. 
дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. Томск, 2011. 21 с. [Электрон-
ный ресурс]. URL: www.chelovernauka.com

6 Глозман Б.Г. Лингвокультурологический аспект изучения фразео-
логических единиц, репрезентирующих концепт «дом» в рус-
ском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01. Ижевск, 
2010 [Электронный ресурс]. URL: www.cheloveknauka.com
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В качестве синонима в повести использует-
ся слово «изба»: Все. Надо идти в избу (Запах 
сена). На синонимию лексем находим указание 
в словаре В.И. Даля: «строение для житья; в го-
роде, жилое строенье; хоромы; в деревне, изба 
со всеми ухожами и хозяйством».

В узуальном употреблении слово «дом» яв-
ляется доминантой синонимического ряда, вклю-
чающего лексемы квартира, дача, хата, особ-
няк, терем, логово, хоромы, чум и др., содержа-
щие общую сему «жилое помещение». Как ука-
зывалось выше, данные лексемы в силу их допол-
нительной коннотационной нагруженности отно-
сят к периферийной зоне. В повести В.П. Астафье-
ва в качестве синонима к слову «дом» использу-
ется лексема «хибарка»: Бобылю Ксенофонту 
надоедало сидеть одному в старой, наполови-
ну засевшей в земле хибарке, и он вечерком, по-
сле дневного труда и забот приходил на нашу 
завалинку (Бабушкин праздник). В данной лексе-
ме ядерная сема, общая для членов синонимиче-
ского ряда, осложняется оценочной семой, кото-
рая репрезентируется на семантическом и слово-
образовательном уровнях: в словарях С.И. Оже-
гова, Д.Н. Ушакова хибара определяется как «убо-
гий дом», при помощи суффикса -к- вводится па-
раметрический и оценочный компоненты.

В качестве контекстного синонима в повести 
используется лексема «караулка»: Жил в караул-
ке Вася-поляк (Далекая и близкая сказка). В дан-
ном случае можно говорить о замещении функ-
циональной семантики лексемы. В словаре Еф-
ремовой караулка определяется как «помеще-
ние для караула или сторожа». Сближение про-
исходит на основе общей семы «здание, поме-
щение», но функциональная сема в контексте за-
мещается, что и ведет к синонимизации. В тексте 
показано, что приспособленная под жилье кара-
улка не соответствует представлениям о доме. 
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, проводя ком-
понентный анализ семантики дома, жилища че-
ловека, выделяют лексемы, которые соотносят-
ся со словом «дом» как составные части жилища: 
крыша, стена, окно, дверь, крыльцо, порог, угол 
[Верещагин, Костомаров, 2005]. В описании жи-
лища Васи-поляка представлены составляющие 

дома, но они не соответствуют авторским пред-
ставлениям о доме: В караулке было два окна… 
то окно, что к селу, затянуло расплодившими-
ся от ключа черемушником, жалицей, хмелем и 
разной дурниной. Крыши у караулки не было… Из 
хмеля торчала труба с опрокинутым на нее по-
лупустым ведром, дверь открывалась сразу же 
на улицу… (Далекая и близкая сказка).

В описании внутреннего пространства дома 
в «Последнем поклоне» представлены его со-
ставные части, показывающие внутреннее чле-
нение «своего» пространства: Я с печки долой, 
заглянул в горницу – кровать Кольчи-младшего 
закинута одеялом. Я на полати – деда нету 
(Запах сена). Это пространство заполняется тра-
диционными для крестьянского быта предмета-
ми: И вздумалось ему полезть на угловик, где 
стояли тяжелые иконы и по случаю какого-то 
праздника светилась лампадка; Все со смехом 
усаживались, гремели табуретками и скамья-
ми (Запах сена). 

«Образный компонент структуры концепта 
формируется в системе концептуальных мета-
фор. Таким образом, одним из базовых средств 
объективации образных смыслов концепта яв-
ляется метафора» [Потураева, 2009]. 

Дом представляет собой «свое» простран-
ство, а внешний мир – пространство «чужое». 
В «Последнем поклоне» данная пространствен-
ная оппозиция реализуется метафорической мо-
делью «бурное море (внешний мир) – пристань 
(дом)»: Куда я денуся теперь, сирота несчаст-
ная? Где найду дом-пристань свою? (Бабушкин 
праздник).

В данном контексте можно также говорить 
о представлении метафорического признака 
«родственная связь человека и дома»: отрыв от 
дома вызывает у человека ощущение неустро-
енности, сиротства.

Хранительницей домашнего очага в русском 
сознании выступает женщина. В повести «По-
следний поклон» показаны разные модели вза-
имодействия «хозяйка и ее дом». Одна модель 
рачительная хозяйка, правильно ведущая дом 
(1) (бабушка), другая – неопрятная хозяйка (2) 
(тетка Авдотья).

# ФИЛОЛОГИЯ. Литературоведение
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В основе этих моделей лежит семантиче-
ский признак «характер и эмоциональное состо-
яние человека – дом»: (1) Бабушка отстряпа-
лась, сунула нам по пирогу с капустой, загна-
ла нас на печку, вымыла пол, вытрясла полови-
ки, в доме стало свежо и светло (Запах сена); 
(2) После того, как снова и надолго исчезал Те-
рентий, дом тетки Авдотьи являл собой подо-
бие осеннего, полуубранного огорода или реку 
после ледохода: все перевернуто и опрокину-
то, всюду валялись битые черепки, поленья, 
ломаные скамейки и табуретки, горшки с за-
мертво выпавшими из них цветками, рванье 
всякое, распущенная подушка, по столу валя-
лись и сохли ложки, чашки, с печи ссыпалась 
связка луковиц, из переполненной лохани тек-
ла зловонная жижа. Кошка куда-то сбежала… 
(Бабушкин праздник). В контексте, реализую-
щем вторую модель, В.П. Астафьев очень ярко 
показывает, что отсутствие гармонии в душе хо-
зяйки ведет к нарушению порядка в доме.

Важным признаком дома, связанным с соци-
альными стереотипными представления, являет-
ся гостеприимство. Гостеприимство – универсаль-
ная социально детерминированная категория, 
присущая разным народам и имеющая различ-
ные трактовки в научной литературе: это и досто-
яние человеческой культуры, и нравственная ка-
тегория, и особый вид социальных отношений. В 
лингвистической литературе гостеприимство рас-
сматривают как концепт. Универсальность дан-
ного концепта проявляется не только в его пред-
ставленности в разных языках и культурах, но и в 
общем компоненте структуры – наличии аксио-
логической составляющей, связанной с положи-
тельной оценкой гостеприимства. Существенным 
для понимания и описания данного концепта яв-
ляется положение о национальной специфично-
сти его лингвокультурного содержания.

Исследователи на базе анализа русского па-
ремиологического фонда и художественных тек-
стов выделили тематические группы, в которых 
гостеприимство представлено через «1) личность 
гостя/хозяина и ее свойства (самобытность ха-
рактера человека); 2) открытость, радушие; 3) ще-
дрость угощения; 4) отношение к дому / жилищу; 

5) приверженность к традициям, обычаям, обря-
дам и ритуалам; 6) выражение гостями благодар-
ности хозяевам; 7) внутренняя симпатия хозяев 
по отношению к гостям; 8) советы по приему го-
стей хозяевами жилища» [Смирнова, 2011]. 

В «Последнем поклоне» частотны контек-
сты, которые раскрывают семантический при-
знак «щедрость угощения»:

Столы накрыты по сибирскому закону: все, 
что есть в печи, в погребе, в кладовке, все, что 
скоплено за долгий срок, теперь должно ока-
заться на столе. И чем больше, тем лучше. Поэ-
тому все на столах крупно, нарядно, все ядрено, 
все зажарено и запечено с красотою, большим 
старанием и умением (Бабушкин праздник).

Бабушка застелила стол праздничной ска-
тертью и наставила, наставила. И варенье 
черничное, и брусника, и сушки, и лампасейки, 
и пряники городские, и молоко в нарядном сли-
вочнике. Чего тут только нет! (Фотография, 
на которой меня нет) и ряд др.

Исследователи О.А. Турбина и Т.В. Захарова, 
опираясь на анализ русских паремий, приходят 
к заключению, что слово «потчевать», которое 
часто используется в русском фольклоре, «яв-
ляется производным от лексемы честь: потче-
вать, значит оказывать честь, угощая едой и пи-
тьем… Предложение угощения как проявление 
гостеприимства символизирует хорошее отно-
шение к гостю» [Турбина, Захарова, 2008, с. 50]. 
Представленные выше контексты из рассказов                   
В.П. Астафьева иллюстрируют данный аспект 
гостеприимства. Рассматривая соотнесенность 
концептов «дом» и «гостеприимство», следует 
отметить их тесную взаимосвязь: только госте-
приимный дом оценивается как хороший.

Результаты. На основе анализа контекстов, 
репрезентируюших концепт «дом» в повести «По-
следний поклон», были выявлены его составляю-
щие, которые могут быть объединены в темати-
ческие группы: 1) внутренне пространство дома;                
2) связь дома и человека; 3) гостеприимство. 

Заключение. Характерная для ядерной 
зоны концепта составляющая «жилище» верба-
лизуется в тексте повести как непосредственно 
именем концепта (дом), так и его синонимами 
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(хата). За счет использования контекстных си-
нонимов (хибарка, караулка) репрезентирует-
ся аксиологический компонент: несоответствие 
представлениям о хорошем доме. Аксиологи-
ческий подтекст проявляется также в представ-
лении составляющей «внутреннее простран-
ство дома». Здесь признаком хорошего дома 
выступает определенный набор предметов 
быта, а также их расположение в доме. Состав-
ляющая «связь дома и человека» реализует-
ся в двух аспектах: 1) человек без дома сирота;                    
2) состояние дома зависит от настроения хозя-
ина. На уровне соотнесенности концепт «дом» 
с концептом «гостеприимство» также реализу-
ется аксиологический компонент.
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Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматриваются 

особенности формирования элементов цифровой 
грамотности младших школьников на уроках ин-
форматики, связанные с применением в образо-
вательном процессе облачных сервисов, позволя-
ющих коллективно работать над документами. Вы-
деляется проблема, обусловленная несоответстви-
ем формата классно-урочной системы требовани-
ям, необходимым для освоения основ цифровой 
грамотности в начальной школе. Цель статьи – вы-
явить и обосновать условия формирования у млад-
ших школьников личностных и метапредметных ре-
зультатов, обеспечивающих овладение элементами 
цифровой грамотности.

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение нормативно-правовых доку-
ментов начального общего образования, научно-
исследовательских работ отечественных и зарубеж-
ных ученых, опыта обучения школьников информа-
тике на разных ступенях общего образования.

Результаты. Выявлены условия, позволяющие 
формировать у младших школьников личностные и 
метапредметные результаты, обеспечивающие раз-
витие на их базе элементов цифровой грамотности. 
Предложена универсальная модель организации се-
тевого взаимодействия на уроках информатики в на-
чальной школе на основе использования распреде-
ленных групп в рамках одного класса. 

Заключение. Описанная в статье модель органи-
зации сетевого взаимодействия в распределенных 
группах в рамках одного класса может быть адапти-
рована для различных образовательных учреждений 
основного образования. Основными преимуществами 
данной модели являются: отсутствие проблемы согла-
сования единого времени для мегауроков, миними-
зация рисков технических сбоев, единство образова-
тельных программ, простота организации мегауроков.

Ключевые слова: цифровая грамотность млад-
ших школьников, личностные и метапредметные 
результаты, сетевое взаимодействие, облачные 
сервисы, коллективная работа над документом.

П
остановка проблемы. В настоящей ста-
тье рассмотрим особенности формиро-
вания цифровой грамотности младших 

школьников на уроках информатики, связан-
ные с применением в образовательном процес-
се облачных сервисов. Цель статьи – выявить и 
обосновать условия формирования у младших 
школьников личностных и метапредметных ре-
зультатов, обеспечивающих овладение элемен-
тами цифровой грамотности.

Современным детям цифровой эпохи тре-
буются новые умения и способности [Солдатова 
и др., 2013а, с. 18], которые необходимы поко-
лению, использующему гаджеты с раннего дет-
ства [Солдатова и др., 2012, с. 30]. Среди млад-

ших школьников с каждым годом неуклонно 
растет количество детей, которые к десятилет-
нему взрасту уже имеют свой канал на YouTube, 
аккаунт в социальных сетях (например, «ВКон-
такте» и Instagram). Таким образом, различные 
блоги, вики, социальные сети оказывают серьез-
ное воздействие на способ получения знаний 
современными школьниками. Одной из основ-
ных проблем получения информации в Интер-
нете является спорная оценка достоверности по-
лучаемой информации [Артеменко, 2012, с.33].

Как отмечается в исследованиях ИИТО   
ЮНЕСКО, если пользователи не знакомы с нор-
мами защиты персональных данных в медий-
ном социуме, они могут непредумышленно сде-
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лать свою частную информацию достоянием об-
щественности. Дети и подростки не всегда могут 
предвидеть негативные последствия своего по-
ведения в сети Интернет, вследствие чего могут 
подвергаться контентным, коммуникационным, 
потребительским и техническим рискам [Солда-
това, Рассказова, 2014, с. 151]. 

Одним из способов обезопасить подрастаю-
щее поколение от угроз, возникающих в связи с 
использованием Интернета, является обеспече-
ние специальной подготовки школьников. Дру-
гими словами, мы обязаны глубоко переосмыс-
лить и пересмотреть школьное образование и 
его цели [ICT in…, 2012, с. 16]. Сегодня важной 
задачей для образования становится необходи-
мость закладывать основы цифровой грамот-
ности на всех уровнях образования, причем де-
лать это необходимо начиная с начальной шко-
лы [Pedagogies…, 2012, с.17].

Методологию исследования составля-
ют анализ и обобщение нормативно-правовых 
документов начального общего образования, 
научно-исследовательских работ отечественных 
и зарубежных ученых, опыта обучения школьни-
ков информатике на разных ступенях общего об-
разования.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ [Ивкина и др., 2014; Ив-
кина, Пак, 2015; Солдатова и др., 2012; Солдато-
ва и др., 2013а,б,в; Солдатова, Рассказова, 2014; 
ICT in…, 2012; Pedagogies…, 2012]. В работах                     
И.М. Ивкиной, Н.И. Пака отражается опыт ис-
следований в области обучения школьников ин-
форматике на платформе «Мегакласс», характе-
ризующейся, прежде всего, активным сетевым 
взаимодействием учащихся различных школ, 
организованных в межшкольные группы смен-
ного состава, объединяющей в сообщество учи-
телей информатики, учеников, студентов и пре-
подавателей университетов. В работах Г.В. Сол-
датовой, Е.И. Рассказовой изложены сведения 
об образе жизни и особенностях цифрового по-
коления, о влиянии онлайн-рисков на развитие 
детей. В научных трудах данных авторов иссле-
дуются подходы к определению и соотношению 
понятий «цифровая грамотность», «медиагра-

мотность, «цифровая компетенция». В работах 
зарубежных авторов (I. Kalaš, H.E. Bannayan, L. 
Conery, S. Tuominen) освещены вопросы педаго-
гики медиа- и информационной (цифровой) гра-
мотности, в том числе и для начальной школы 
[ICT in…, 2012; Pedagogies, 2012] .

Результаты исследования. Цифровая без-
опасность – это компонент цифровой грамот-
ности, развитие которого является актуальным 
именно для начальной школы. Согласно ФГОС1, 
личностные и метапредметные результаты осво-
ения основной образовательной программы на-
чального общего образования можно конкре-
тизировать с позиции цифровой грамотности и 
цифровой безопасности:

– освоение этических норм работы с инфор-
мацией коллективного пользования;

– соблюдение правил и норм поведения во 
время совместной работы над документом в об-
лачном сервисе;

– владение диалогической формой комму-
никации с использованием средств и инстру-
ментов ИКТ и дистанционного обще ния; 

– осуществление взаимного контроля и ока-
зание в сотрудничестве необходимой взаимопо-
мощи посредством ИКТ (в т.ч. с использованием 
облачных сервисов) и др.

Для формирования перечисленных выше 
результатов у младших школьников необходи-
мы определенные условия, которые позволят 
организовать удаленное сетевое взаимодей-
ствие учащихся в урочной деятельности. Таки-
ми условиями обладает образовательная тех-
нологическая платформа «Мегакласс» [Ивкина, 
Пак, 2015, с. 34]. Основой для организации се-
тевого взаимодействия являлось использова-
ние облачных технологий, обладающих такими 
преимуществами, как «доступность с различных 
устройств и отсутствие привязки к рабочему ме-
сту» [Литвинова, 2014, с. 458].

В 2016–2017 учебном году участниками пи-
лотного проекта «Мегакласс: начальная школа» 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт на-
чального общего образования [Электронный ресурс] // Феде-
ральный государственный образовательный стандарт [Офиц.
сайт]. URL: http://минобрнауки.рф/документы/922 (дата обра-
щения: 16.11.2017).
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стали обе подгруппы 4 А класса МАОУ «Гимна-
зия № 9» г. Красноярска, занимающиеся в разных 
корпусах гимназии. Это позволило организовы-

вать совместную работу школьников в распреде-
ленных в пространстве группах, что отвечает фор-
мату мегаурока [Ивкина и др., 2014, с. 38]. 

Рис. 1. Организация работы распределенных групп с облачным сервисом 
Fig. 1. Organization of work of distributed groups with cloud services

Кабинет 3–03, основной корпус Кабинет 3–17, новый корпус

Для того чтобы организовать сетевое вза-
имодействие в распределенных группах, была 
выработана следующая модель организации ра-
боты с копиями задания для совместной рабо-
ты, хранящегося на облачном сервере. Такая мо-
дель позволяет школьникам одновременно ра-
ботать в распределенных парах или группах над 
одним и тем же заданием.

Мегауроки в начальной школе были органи-
зованы в соответствии со структурой традицион-
ного урока, но на каждом из этапов урока пред-
полагались различные виды совместной сетевой 
деятельности и разный режим работы: синхрон-
ный или асинхронный. Изучение нового материа-
ла в формате мегаурока предполагало фронталь-
ную работу с использованием конференцсвязи, 

закрепление и контроль знаний осуществлялись 
через совместную индивидуальную или группо-
вую работу с заданиями, реализованными в об-
лачных сервисах, этап рефлексии предусматри-
вал обмен мнениями, впечатлениями об уроке 
посредством конференцсвязи. 

Все задания для сетевого взаимодействия 
школьников разрабатывались нами с опорой на 
принцип постепенного ослабления регламенти-
рования организации совместной деятельности 
в процессе сетевого взаимодействия. Так, в зада-
ниях на первых мегауроках учащимся были даны 
подсказки, каким образом следует распределить 
совместную деятельность в облачном сервисе, за-
тем обучающимся было необходимо самим пла-
нировать свою деятельность, координировать 

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
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действия и т.д. В качестве средства для общения 
между школьниками был использован чат Google.

Несмотря на то что основной задачей ис-
следования являлась организация сетевого вза-
имодействия младших школьников как условия 
формирования элементов цифровой грамотно-
сти, на мегауроках проводилась оценка образо-
вательных результатов. В течение каждого урока 
заполнялись специальные листы наблюдения за 

учащимися, с помощью которых отслеживалось 
формирование образовательных результатов (в 
том числе личностных и метапредметных) как на 
всех этапах урока, так и в процессе выполнения 
учащимися совместных сетевых заданий. 

По итогам заполнения оценочных листов 
можно сделать вывод о том, что уровень сфор-
мированности отслеживаемых критериев повы-
шается от 1 к 6 мегауроку. 

Рис. 2. Уровень сформированности отслеживаемых критериев
Fig. 2. Level of development of the monitored criteria

Заключение. На основании анализа реа-
лизованной модели можно сделать вывод о 
том, что удаленное сетевое взаимодействие в 
распределенных группах в рамках одной шко-
лы способствует формированию личностных и 
метапредметных образовательных результа-
тов у младших школьников, обеспечивающих 
в дальнейшем развитие элементов их цифро-
вой грамотности. Также следует отметить, что, 
в отличие от межшкольной модели мегаклас-
са, модель организации сетевого взаимодей-
ствия в рамках одной школы обладает рядом 
преимуществ:

– отсутствие проблемы согласования едино-
го времени для мегауроков;

– минимизация рисков технических сбоев;

– единство образовательных программ;
– простота организации мегауроков.
Эти преимущества позволяют тиражировать 

данную модель и адаптировать ее для разных 
школ. Другими словами, мы получаем практиче-
ски универсальную модель организации сетево-
го взаимодействия для начальной школы. 
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NETWORK INTERACTION AS A CONDITION FOR FORMING 
THE ELEMENTS OF DIGITAL LITERACY OF PRIMARY 
SCHOOLCHILDREN AT INFORMATICS LESSONS

E.G. Potupchik (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The article considers the fea-

tures of formation of elements of primary schoolchildren’s 
digital literacy at informatics lessons, connected with the 
application of cloud services, which allow working on doc-
uments collectively, in the educational process. The prob-
lem is highlighted due to the discrepancy between the 
format of the class-lesson system and the requirements 
necessary for mastering the basics of digital literacy in pri-
mary school. The purpose of the article is to identify and 
justify the conditions for the formation of personal and 
meta-subject results in primary schoolchildren, ensuring 
the mastery of elements of digital literacy.

The research methodology consists of analysis and 
generalization of normative and legal documents of pri-
mary general education, research works of domestic and 
foreign scientists and the experience of teaching computer 
science to students at various levels of general education.

Results. The conditions that make it possible to form 
personal and meta-subject results in primary schoolchil-
dren, ensuring the development of elements of digital 
literacy on their basis, have been revealed. A universal 
model of organization of network interaction at infor-
matics lessons in primary school is proposed on the basis 
of using distributed groups within a single class.

Conclusion. The model of organization of network 
interaction described in the article in distributed groups 
within a single class can be adapted for various educa-
tional institutions of general education. The main advan-
tages of this model are the absence of the problem of 
harmonizing a single time for mega-courses, minimizing 
the risks of technical failures, the unity of educational 
programs, the simplicity of organizing mega-lessons.

Key words: digital literacy of primary schoolchil-
dren, personal and meta-subject results, network inter-
action, cloud services, collective work on a document.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

И.В. Турова (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируется про-

блема формирования готовности будущих педаго-
гов дошкольного образования к математическому 
развитию детей в условиях университета. Цель ста-
тьи – описать методическую модель формирования 
готовности будущих педагогов дошкольного образо-
вания к математическому развитию детей, принци-
пы организации процесса формирования и условия 
их реализации.

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение нормативно-правовых документов 
в сфере высшего образования, научно-исследова-
тельские работы отечественных ученых и опыт фор-
мирования готовности будущих педагогов дошколь-
ного образования в различных университетах России.

Результаты. На основе системного, компе-
тентностного, личностно ориентированного и кон-
текстного подходов разработана методическая мо-
дель формирования готовности будущих педаго-
гов дошкольного образования к математическо-

му развитию детей. Описаны принципы организа-
ции процесса формирования и условия их реализа-
ции, охарактеризованы этапы, выделенные в иссле-
дуемом процессе. Представлены критерии опреде-
ления уровней сформированности готовности буду-
щих педагогов дошкольного образования к матема-
тическому развитию детей, на основе которых опи-
саны три уровня.

Заключение. В статье представлена модель фор-
мирования готовности будущих педагогов дошколь-
ного образования к математическому развитию де-
тей, описаны принципы организации процесса фор-
мирования и условия их реализации. Охарактеризо-
ваны блоки, выделенные в исследуемом процессе, а 
также представлены критерии определения уровней 
сформированности рассматриваемой компетентно-
сти, на основе которых описаны три уровня.

Ключевые слова: модель формирования, го-
товность, математическое развитие, педагог до-
школьного образования, условия формирования, 
критерии, уровни.

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ

П
остановка проблемы. Изучение опыта 
функционирования дошкольных обра-
зовательных организаций, а также изу-

чение результатов исследований отечествен-
ных ученых В.В. Абашиной, О.А. Еник, В.А. Коз-
ловой, Э.Р. Минибаевой, Л.В. Ворониной и др. 
позволило выделить ряд проблем, связанных 
с деятельностью педагогов дошкольного обра-
зования по математическому развитию детей 
[Абашина, 1998, с. 76; Еник, 2000, с. 22; Воро-
нина, 2011, с. 83; Козлова, 2003, с. 34; Миниба-
ева, 2004, с. 54]. К таким проблемам относят-
ся: использование учебных форм организации 
детской деятельности; использование матема-
тического содержания, не соответствующего 

возрастным особенностям детей; недостаточ-
ное обеспечение интеграции содержания об-
разовательных областей; математическое раз-
витие детей сводится, как правило, к формиро-
ванию у дошкольников некоторых математи-
ческих представлений и понятий; недостаточ-
ное внимание уделяется формированию логи-
ческих структур мышления, развитию креатив-
ных способностей, связи математического об-
разования с их практическим опытом, что не 
соответствует социальному заказу современ-
ной школы.

Причинами возникновения данных про-
блем являются слабая математическая подго-
товка самих педагогов дошкольного образова-
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ния, непонимание роли математического раз-
вития ребенка-дошкольника на каждом воз-
растном этапе, что свидетельствует о недоста-
точной сформированности готовности педаго-
гов дошкольного образования к математиче-
скому развитию детей.

Методологию исследования составляют 
концепции и взгляды, отраженные в следую-
щих научных подходах:

– системный подход (В.Г. Афанасьев,                
В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, Ю.А. Конар-
жевский, В.Н. Сагатовский, Э.Г. Юдин и др.), ко-
торый позволяет рассмотреть готовность буду-
щих педагогов дошкольного образования к ма-
тематическому развитию детей как целостную 
систему знаний, умений и личностных качеств 
человека, а процесс формирования этой готов-
ности – как многоуровневую, динамическую, 
развивающуюся систему;

– компетентностный подход (Дж. Ра-
вен, А.П. Тряпицына, А.В. Хуторской, И.А. Зим-
няя и др.) позволяет рассматривать готовность 
будущих педагогов дошкольного образования 
к математическому развитию детей как резуль-
тат их профессиональной подготовки, выработ-
ки рефлексивных позиций, то есть осознанного 
отношения студентов к полученным знаниям, 
приобретение опыта применения полученных 
знаний для решения профессиональных задач;

– личностно ориентированный подход 
(Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиман-
ская, В.В. Селевко) дает возможность рассма-
тривать студента как субъекта образовательно-
го процесса и акцентирует внимание на учете 
индивидуальных и психологических особенно-
стей при выборе математического содержания;

– контекстный подход (А.А. Вербицкий и 
др.) позволяет усилить профессиональную на-
правленность обучения математике.

Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа научно-исследовательских ра-
бот отечественных ученых в области решаемой 
проблемы. В работе В.В. Абашиной раскры-
вается проблема формирования профессио-
нальной готовности к управлению математи-
ческим развитием детей. Автор подчеркивает, 

что сложившаяся система обучения в дошколь-
ных образовательных организациях недоста-
точно ориентирована на развитие умственных 
способностей детей и познавательного интере-
са в процессе изучение математики. Обучение 
математике детей, как правило, носит одно-
образный по содержанию, ритму, темпу, фор-
мам и методам характер и, как следствие, пре-
вращается в жестко регламентированный про-
цесс. За этим, по мнению В.В. Абашиной, скры-
вается неумение педагога дошкольного обра-
зования управлять процессом математическо-
го развития детей [Абашина, 1998]. 

О.А. Еник, В.А. Козлова, Э.Р. Миннибаева, 
Л.В. Воронина также видят проблемы мате-
матического развития детей в слабой профес-
сиональной подготовке педагогов дошкольно-
го образования к математическому развитию 
детей [Еник, 2000; Воронина, 2011; Козлова, 
2003; Минибаева, 2004] . 

Проведенный анализ научно-исследова-
тельских работ показал, что организация мате-
матической подготовки имеет ряд проблем, ре-
шение которых будет способствовать повыше-
нию профессиональной компетентности буду-
щих педагогов дошкольного образования.

Результаты исследования. Формирова-
ние готовности будущих педагогов дошкольно-
го образования к математическому развитию 
детей представляется нам как специально орга-
низованный и целенаправленный процесс ди-
агностики, проектирования, практической ре-
ализации и мониторинга сформированности 
данной готовности как приоритетного направ-
ления развития профессиональной компетент-
ности будущего специалиста. В связи с этим при 
разработке методической модели формирова-
ния готовности будущих педагогов дошкольно-
го образования к математическому развитию 
детей необходимо опираться на системный, 
компетентностный, личностно ориентирован-
ный и контекстный подходы. 

Целью методической модели является 
описание процесса формирования готовности 
будущих педагогов дошкольного образования 
к математическому развитию детей.
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Учитывая свойства структуризации, которы-
ми обладает любая система, при проектирова-
нии методической модели процесса формиро-
вания рассматриваемой готовности нами были 
определены следующие блоки: теоретико-
методологический, процессуальный, диагно-
стический.

Все блоки взаимосвязаны между собой и 
выражают внутреннею организацию процесса 
формирования готовности будущих педагогов 
дошкольного образования к математическому 
развитию детей. Рассмотрим каждый блок бо-
лее подробно.

Теоретико-методологический блок пред-
ставляет собой совокупность научных подходов 
(системный, компетентностный, личностно ори-
ентированный и контекстный), лежащих в осно-
ве решения проблемы исследования, принци-
пов и условий реализации процесса формиро-
вания рассматриваемой готовности. Традицион-
но под принципами понимаются основополага-
ющие идеи, определяющие стратегию, цели, со-
держание и методы. С одной стороны, принци-
пы выступают как обобщающие теоретические 
положения, фиксирующие существенные, не-
обходимые и устойчивые связи, а с другой – как 
определенное руководство практическими дей-
ствиями [Гончарова, 2005]. В представляемой 
методической модели формирования готовно-
сти будущих педагогов дошкольного образова-
ния к математическому развитию детей были 
выделены следующие принципы.

1. Профессиональной направленности. 
Вопросами профессиональной направленно-
сти обучения занимались такие ученые, как                        
А.А. Вербицкий А.Я. Кудрявцев, Н.В. Кузьмина, 
М.И. Махмутов, В.А. Сластенин и др. [Вербицкий, 
1991; Кузьмина, 1972; Махмутов, 1985; Сласте-
нин, 1976]. Проблемой профессиональной на-
правленности обучения студентов математиче-
ских специальностей в педагогических вузах за-
нимались ученые: В.В. Афанасьев, А.Г. Мордко-
вич, Л.В. Шкерина и др. [Афанасьев, 2000; Морд-
кович, 1986; Шкерина, 2013]. Данный принцип 
позволяет рассматривать процесс формирова-
ния готовности будущих педагогов дошкольного 

образования к математическому развитию де-
тей в контексте будущей профессиональной де-
ятельности. Профессиональная направленность 
преподаваемых дисциплин оказывает большое 
влияние на воспитание положительной мотива-
ции студентов.

2. Доступности информации. Этот прин-
цип подразумевает наличие доступа к различ-
ным информационным ресурсам для решения 
образовательных задач. Под информационны-
ми ресурсами понимается содержание данных, 
сведений и знаний, зафиксированных на соот-
ветствующих носителях информации. Это мо-
гут быть как книги, журналы, методические по-
собия, так и электронные информационные ре-
сурсы, и интернет-ресурсы. Под электронными 
информационными ресурсами понимается со-
вокупность текстов на электронных носителях, 
это могут быть полнотекстовые базы данных, ге-
нерируемые библиотекой, или информацион-
ные материалы и ресурсы, покупаемые учеб-
ным заведением и хранящиеся в библиотеке на 
CD-ROM, сервере или в иной форме.

3. Актуализации субъектной позиции обу-
чающегося. По мнению С.Л. Рубиштейна, толь-
ко активная субъектная позиция по отношению 
к окружающему миру позволяет человеку быть 
личностью [Рубинштейн, 2003]. Субъектная по-
зиция в психолого-педагогической литерату-
ре чаще всего определяется как сложная, мно-
гоаспектная система отношений личности к раз-
личным сторонам окружающей действитель-
ности, позволяющая осознавать, прогнозиро-
вать, анализировать и контролировать совокуп-
ность событий в мире. Многие ученые выделя-
ют такие характеристики субъектной позиции, 
как способность совершенствовать себя в дея-
тельности, рефлексивность (К.А. Абульханова-
Славская), автономность (А.В. Брушлинский), 
адаптивность к внешнем условиям (Н.М. Бо-
рытко), инициативность (И.А. Зимняя), самосто-
ятельность (А.К. Осницкий), деятельностное от-
ношение к себе и окружающей действительно-
сти (С.Л. Рубинштейн), способность к саморазви-
тию (В.И. Слободчиков), целеполагание (М.Б. Ту-
ровский), ответственность (В.Л. Хайкин).
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4. Рефлексивности. Проблема органи-
зации и корректировки образовательной дея-
тельности связана с успешностью ее осмысле-
ния. Информация, пропущенная через себя, на-
много лучше усваивается и осознается обучаю-
щимся. Рефлексия позволяет личности выйти 
из полной поглощенности непосредственной 
деятельностью, сделать ее предметом анализа, 
осознанного регулирования и контроля, спо-
собствует накоплению и творческому перео-
смыслению приобретаемого опыта.

Реализация выделенных принципов ста-
новится возможным при создании в процессе 
формирования готовности будущих педагогов 
дошкольного образования к математическому 
развитию детей определенных условий.

Организация обучения математике в кон-
тексте будущей профессиональной деятель-
ности подразумевает моделирование на языке 
учебных дисциплин с помощью всей системы 
форм, методов и средств предметного и соци-
ального содержания будущей профессиональ-
ной деятельности молодого специалиста. По-
нимание студентами важности математических 
знаний и умений в будущей профессиональной 
деятельности обеспечит заинтересованность и 
повысит общую учебную мотивацию [Вербиц-
кий, 1987, с. 3–46].

Организация информационно-образова-
тельного пространства является важнейшим 
условием для формирования готовности буду-
щих педагогов дошкольного образования к ма-
тематическому развитию детей. Правильно орга-
низованное информационно-образовательное 
пространство, которое включает в себя инфор-
мационные ресурсы, средства информационно-
го взаимодействия и информационную инфра-
структуру, позволяет обучающимся получать са-
мую новую информацию по изучаемой пробле-
ме, используя при этом различные информа-
ционные ресурсы; обеспечивает своевремен-
ную помощь обучающимся в процессе самосто-
ятельной работы; способствует формированию 
умений пользоваться различными программно-
техническими средствами для решения учебных 
задач [Петухова, 2011].

Индивидуализация обучения студентов 
с учетом личностных особенностей подраз-
умевает их общие умственные способности, 
учебные умения и познавательный интерес и 
на основании этого возможность дифференци-
ровать задания по уровню сложности [Юрлов-
ская, 2013]. 

Рефлексия учебной деятельности позво-
ляет получить обратную связь от обучающих-
ся. Это могут быть вопросы, направленные на 
осознание важности полученных знаний: что 
нового узнали? можно ли полученные знание 
применять в профессиональной деятельно-
сти? и т.п. Это позволяет подвести итог занятия 
и обобщить пройденный материал, тем самым 
происходит мотивирование на дальнейшее са-
мостоятельное и более глубокое изучение ма-
териала по теме. Может быть организовано об-
суждение того, что будет происходить на сле-
дующем занятии, тем самым будут обеспечены 
планирование, выбор наиболее эффективных 
способов осуществления цели занятия, а также 
прогнозирование возможных ее результатов. 

Следующий блок, который был выделен –
процессуальный, он включает в себя этапы 
формирования готовности будущих педагогов 
дошкольного образования к математическо-
му развитию детей, а также формы, методы и 
средства обучения.

Определение результата, который должен 
быть достигнуть при создании описанных выше 
условий в процессе реализации всех блоков, 
осуществляется с помощью диагностического 
блока, предметом которого выступает уровень 
сформированности готовности будущих педа-
гогов дошкольного образования к математиче-
скому развитию детей. Данный блок представ-
лен критериями сформированности рассматри-
ваемой готовности (когнитивный, праксиологи-
ческий, аксиологический), уровнями (порого-
вый, базовый, продвинутый) и методами диа-
гностики этих уровней. 

Описанная модель формирования готовно-
сти будущих педагогов дошкольного образова-
ния к математическому развитию детей может 
быть представлена следующей схемой (рис.).
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Рис. Методическая модель готовности будущих педагогов дошкольного образования 
к математическому развитию детей

Fig. Methodical model of readiness of future preschool teachers for mathematical development of children
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Заключение. Разработанная модель фор-
мирования готовности будущих педагогов до-
школьного образования к математическому 
развитию детей представляет собой целост-
ную систему, включающую в себя: цель, ре-
зультат, принципы, условия, структурные ком-
поненты, а также мониторинг сформированно-
сти готовности на основе выделенных критери-
ев и показателей, она имеет большое практи-
ческое значение. На ее основе могут быть раз-
работаны модули дисциплин, ориентирован-
ные на формирование готовности к математи-
ческому развитию детей дошкольного возрас-
та. Данная модель может быть также положе-
на в основу разработки соответствующей мето-
дической системы.
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Abstract
Problem and purpose. The article analyzes the 

problem of forming the readiness of future preschool 
teachers for the mathematical development of children 
in the university. The purpose of the article is to de-
scribe the methodological model of forming the readi-
ness of future preschool teachers for the mathematical 
development of children, the principles of the organi-
zation of the formation process and the conditions for 
their implementation.

The research methodology consists of analysis and 
generalization of normative and legal documents in the 
sphere of higher education, research work of Russian 
scientists and the experience of forming the readiness 
of future preschool teachers in various universities                  
in Russia.

Results. On the basis of a system, competence-
based, personality-oriented and contextual approaches, 
a methodical model of forming the readiness of future 
preschool teachers for the mathematical development 

of children was developed. The principles of the orga-
nization of the formation process and the conditions for 
their realization are described; the stages identified in 
the process under research are characterized. The crite-
ria for determining the levels of preparedness of future 
preschool teachers for the mathematical development 
of children are presented, on the basis of which three 
levels are described.

Conclusion. The article presents a model for the for-
mation of readiness of future preschool teachers for the 
mathematical development of children, describes the 
principles of the organization of the formation process 
and the conditions for their implementation. The blocks 
identified in the process under research are character-
ized, as well as the criteria for determining the levels of 
the formedness of the competence in question, on the 
basis of which three levels are described.
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ematical development, preschool teacher, conditions of 
formation, criteria, levels.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ 
И ОЦЕНКА ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Е.Н. Федоров (Красноярск, Россия)

Аннотация
Проблема и цель. Работа посвящена проблеме 

развития и оценки ИКТ-компетентности студентов 
педагогического колледжа, которым предстоит осу-
ществлять свою профессиональную деятельность в 
современной школе. Данная статья направлена на 
разработку модели ИКТ-компетентности для студен-
тов отделения «Физическая культура», на основе ко-
торой будут осуществляться процесс развития ИКТ-
компетентностей и ее оценка. 

Методологию исследования составляют тео-
ретические и эмпирические методы исследования, 
включающие в себя анализ и обобщение нормативно-
правовых документов в сфере среднего специаль-
ного образования, научно-исследовательских работ                
отечественных ученых.

Результаты. Спроектирована модель ИКТ-ком-
петентности на основе системной интеграции дисци-
плины «Информатика и ИКТ в профессиональной дея-

тельности» и внеучебной воспитательной работы кол-
леджа. Предложена система оценки и измеряемые 
показатели сформированности ИКТ-компетентности. 

Заключение. Разработана модель ИКТ-ком-
петентности на основе системной интеграции дис-
циплины «Информатика и ИКТ в профессиональной 
деятельности» и внеучебной воспитательной рабо-
ты колледжа. Результаты работы представляют прак-
тическую ценность для создания педагогического ре-
сурса, посвященного развитию ИКТ-компетентностей 
у студентов педагогического колледжа, для которых 
дисциплины, связанные с информатикой, являются 
непрофильными.

Ключевые слова: интегрированная модель, 
ИКТ-компетентность, оценка и диагностика ИКТ-
компетентности, информационный портал, внеу-
чебная деятельность, диагностическая среда, уро-
вень сформированности ИКТ-компетентности об-
учающихся.

Е.Н. ФЕДОРОВ. ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ И ОЦЕНКА ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДжА

П
остановка проблемы. Традиционная ме-
тодическая подготовка будущих учите-
лей физической культуры в математиче-

ском и общем естественно-научном блоке дис-
циплин перестает удовлетворять студента и пре-
подавателя. Одну из таких причин мы видим в 
низкой мотивации студентов к изучению дисци-
плин, непосредственно не связанных с их буду-
щей профессиональной деятельностью. 

В настоящее время остается актуальным 
вопрос о профессиональной подготовке и го-
товности к работе в ИКТ-насыщенных средах об-
щеобразовательных школ выпускников педа-
гогических учебных заведений. Ведущие рос-
сийские педагоги И.В. Роберт, О.А. Козлов,                                    
А.А. Кузнецов, М.Б. Лебедева, О.Н. Шилова и 
др. в своих работах отмечают возрастающую 
значимость компетентности учителя в области 

информационных и коммуникационных техно-
логий (ИКТ-компетентности), осуществляющего 
профессиональную деятельность в современ-
ных образовательных средах с использовани-
ем ИКТ-технологий [Роберт, Козлов, 2005; Куз-
нецов, 2001, с. 21–25; Лебедева, Шилова, 2004, 
c. 95–100].

ИКТ-компетентность имеет ключевое значе-
ние в образовательных стандартах второго поко-
ления и определяется как способность и умение 
самостоятельно искать, анализировать, отби-
рать, обрабатывать и передавать необходимую 
информацию при помощи устных и письменных 
коммуникативных информационных технологий 
[Хуторской, 2002, с. 135–157].

Термин ИКТ-компетентность применяют 
практически во всех сферах деятельности, но 
не каждый четко знает, то, какими способностя-
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ми должен обладать человек, чтобы его можно 
было назвать ИКТ-компетентным. Несмотря на 
то что многие исследователи занимались про-
блемой ИКТ-компетентности, сегодня все еще 
актуальным остается вопрос об определении 
уровня ее оценки. 

Методологию исследования составляют  
теоретические и эмпирические методы исследо-
вания.

Обзор научной литературы, проведенный 
на основе работ В.П. Беспалько, В.М. Кларина, 
В.А. Сластенина, А.Ю. Уварова и др., показал, что 
в связи с большой популярностью в обществе се-
тевых технологий и Интернета остается актуаль-
ной проблема инновационного обучения систе-
ме образования [Беспалько, 1989; Сластенин, 
Подымова, 1997; Уваров, 1994, с. 3–14].

Вопросы по использованию интернет-техно-
логий нашли отражение в исследованиях                          
В.Д. Байкова, Е.Н. Кареловой, А.В. Могилева, 
Н.И. Пак, А.Н. Тихонова. Авторы отмечают, что 
интернет-технологии могут быть применены в ка-
честве наглядного, доступного средства обучения 
[Байков, 2000; Карелова, Шумихина, 2002; Моги-
лев, 1999, с. 53–56; Тихонов и др., 1996, с. 212–214].

Возможный путь решения проблемы раз-
вития и оценки ИКТ-компетентности студентов 
колледжа мы видим в интеграции предметной и 
внеучебной деятельности студентов. Такая инте-
грация позволит преимущества внеучебной дея-
тельности направить на организацию предмет-
ной подготовки дисциплины «Информатика и 
ИКТ в профессиональной деятельности».

Целью статьи является проектирование 
структуры ИКТ-компетентности и разработка 
способов оценки ее диагностики.

Для выполнения поставленной цели необ-
ходимо решить следующие задачи.

1. Спроектировать модель ИКТ-компетент-
ности для студентов педагогического колледжа.

2. Разработать способы оценки диагностики 
ИКТ-компетентности.

Благодаря возможностям интернет-
технологий диагностическая среда может иметь 
открытую архитектуру, позволяющую оператив-
но, в любой момент времени дополнять систе-

му необходимыми средствами и методами для 
оценки уровня компетентности.

На основании вышеизложенного пред-
ставляет интерес разработка модели обуче-
ния предмета «Информатика и ИКТ в профес-
сиональной деятельности», позволяющей вый-
ти за рамки лабораторной, классно-урочной си-
стемы обучения, направленной на формирова-
ние ИКТ-компетентности обучающегося и вклю-
чающей в себя диагностику оценивания ИКТ-
компетентности.

На основе федерального государственно-
го образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования (ФГОС СПО) по 
подготовке специальности «Учитель физиче-
ской культуры» в части формирования ИКТ 
компетентности и рабочей программы дисци-
плины «Информатика и ИКТ в профессиональ-
ной деятельности»,представляется возможным 
спроектировать структуру ИКТ-компетентности 
и предложить диагностику ее оценки.

Для того чтобы приступить к проектирова-
нию модели ИКТ компетентности, нужно кон-
кретно понимать, что подразумевает этот тер-
мин. С.В. Светличная в исследовании «Методи-
ка проективно-рекурсивного обучения учителей 
начальных классов в области ИКТ в муниципаль-
ной системе повышения квалификации» моде-
лирует информационный образ понятия ИКТ-
компетентность с логико-семантической точки 
зрения, отмечает структуру и этапность форми-
рования его понятия.

ИКТ-компетентность (или знания в области 
ИКТ) – это потенциальная способность человека 
осуществлять информационную деятельность 
для решения профессиональных задач и реали-
зации поставленных целей на основе своей ком-
петенции в сфере ИКТ1.

Анализ ФГОС СПО по подготовке специ-
альности «Учитель физической культуры» по-
казал, что формирование ИКТ-компетентности 
происходит только в рамках одной дисципли-
ны «Информатика и ИКТ в профессиональной 
1 Светличная С.В. Методика проективно-рекурсивного обуче-

ния учителей начальных классов в области ИКТ в муниципаль-
ной системе повышения квалификации: дис. ... канд. пед. наук: 
13.00.02. Красноярск, 2012. 171 с.
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деятельности», которая находится в математи-
ческом и общем естественно-научном цикле с 
индексом ЕН. 02. 

Для изучения дисциплины применяют тра-
диционные и активные и интерактивные мето-
ды обучения, что позволяет осваивать програм-
му дисциплины, а также удовлетворять требова-
ниям ФГОС СПО по подготовке учителей физиче-
ской культуры.

Наибольший интерес представляют ак-
тивные и интерактивные методы обучения.                     
А.М. Смолкин дает следующее определение ак-
тивного обучения: это способы активизации 
учебно-познавательной деятельности студентов, 
которые побуждают их к активной мыслительной 
и практической деятельности в процессе овладе-
ния материалом, когда активен не только препо-
даватель, но и студенты [Смолкин, 1991]. 

Для использования активных и интерактив-
ных методов обучения при развитии и оценки 
ИКТ-компетенции студентов колледжа, обуча-
ющихся на отделении «Физическая культура», 
предложим блочную технологию интегрирован-

ного обучения. В нашей методике используем 
системную интеграцию, которая подразуме-
вает объединение образовательных областей, 
включающих разносторонние сферы социаль-
ной жизни, в том числе за пределами образова-
тельного учреждения [Салманова, 2014].

Результаты исследования. Представим мо-
дель ИКТ компетентности на основе системной 
интеграции дисциплины «Информатика и ИКТ 
в профессиональной деятельности» и внеучеб-
ной воспитательной работы колледжа (рис. 1), в 
которую включены критерии оценки сформиро-
ванности ИКТ-компетентности. Таким образом, 
сильные стороны внеучебной деятельности, а 
именно индивидуальную мотивацию обучаю-
щихся посещать внеучебные направления, наце-
лим на овладение учебными навыками предме-
та информатики и развитие ИКТ-компетентности 
[Федоров, 2017]. Обучение с использованием 
интегрированной модели становится личностно 
ориентированным, это способствует более ка-
чественному и осознанному усвоению учебного 
материала [Пак, Баженова, 2016].

Рис. 1. Модель ИКТ-компетентности на основе интеграции предметной и внеучебной деятельности
Fig. 1. Informational and communicative competence model based on the integration 

of subject and extracurricular activities

Е.Н. ФЕДОРОВ. ИНТЕГРИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ И ОЦЕНКА ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДжА
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На базе Канского педагогического коллед-
жа создан Информационный портал, в котором 
интегрирована предметная система обучения 
информатики и ИКТ с системой воспитательной, 
внеучебной работы образовательного учрежде-
ния. В портал включен инструмент для оценки 
компетентности в области ИКТ-технологий обу-
чающихся.

На основании выделенных критериев ИКТ-
компетентности, определяем уровни сформи-
рованности ИКТ компетентности обучающихся 
колледжа на отделении «Физическая культура».

Низкий уровень – минимально допустимый 
уровень ИКТ-компетентности. Знание теорети-
ческой базы ИКТ на уровне частичной установки 
связей между объектами. 

Средний уровень – оптимально необходи-
мый уровень ИКТ-компетентности обучающего-
ся, который позволяет целенаправленно, осо-
знанно и дифференциально использовать сред-
ства ИКТ в учебном процессе.

Высокий уровень – деятельностный уровень 
ИКТ компетентности обучающегося. Его способ-
ность анализировать, систематизировать свои 
знания в информационный продукт.

В отличие от существующих моделей раз-
вития ИКТ-компетентности, интегрированная 
модель расширяет цели внеучебной деятель-
ности предметными целями курса ИКТ, а цели 
предметного обучения дополняет практически-
ми умениями использования ИКТ в реальной и 
учебной деятельности. Такая интеграция позво-
ляет преимущества внеучебной деятельности 
направить на организацию предметной подго-
товки дисциплины «Информатика и ИКТ в про-
фессиональной деятельности». В процессе осво-
ения выбранной студентом колледжа дополни-
тельной программы подготовки, будь то твор-
ческое, спортивное или волонтерское направ-
ление, возникает необходимость осваивать 
ИКТ-компетентность: обращение с устройствами 
ИКТ, фиксация, запись изображений и звуков, их 
обработка, создание письменных текстов, гра-
фических, музыкальных и звуковых объектов. 

Созданный информационный портал 
объединяет в себе всю внеучебную работу 

и инструменты развития и диагностики ИКТ-
компетентности. 

Заключение. Таким образом, была спро-
ектирована и разработана модель ИКТ-
компетентности на основе системной интегра-
ции дисциплины «Информатика и ИКТ в профес-
сиональной деятельности» и внеучебной воспи-
тательной работы колледжа. Предложены сис-
тема оценки и измеряемые показатели сформи-
рованности ИКТ-компетентности.

Предложенная модель реализуется на базе 
созданного информационного портала, име-
ющего различные технологии подходов, мето-
дик обучения и способов доставки знаний. Так-
же включен инструмент для оценки компетент-
ности в области ИКТ-технологий обучающихся. 
С помощью портала организовывается взаимо-
действовие со студентами, осваивается пред-
метная подготовка по курсу «Информатика и 
ИКТ в профессиональной деятельности» и со-
вершенствуется ИКТ-компетентность.

Материалы статьи представляют практи-
ческую ценность для создания педагогиче-
ского ресурса, посвященного развитию ИКТ-
компетентностей у студентов педагогического 
колледжа, для которых дисциплины, связанные 
с информатикой, являются непрофильными.
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INTEGRATED MODEL AND ASSESSMENT 
OF INFORMATIONAL AND COMMUNICATIVE COMPETENCE 
OF TEACHER TRAINING COLLEGE STUDENTS 

E.N. Fedorov (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The work is devoted to the 

problem of development and evaluation of information-
al and communicative competence of teacher training 
college students, who will carry out their professional 
activities in a modern school. This article is aimed at 
developing an informational and communicative com-
petence model for the students of the Department of 
Physical Culture, on the basis of which the informational 
and communicative competence development and as-
sessment process will be implemented.

The methodology of the research consists of theo-
retical and empirical research methods, including analy-
sis and generalization of normative legal documents in 
the field of advanced education, research work of Rus-
sian scientists.

Results. The informational and communicative com-
petence model was designed on the basis of the system 
integration of the discipline “Informatics and informa-
tional and communicative competence in professional 

activities” and extracurricular educational work of the 
college. The evaluation system and measured indicators 
of the formedness of informational and communicative 
competence are proposed.

Conclusion. A model of informational and communi-
cative competence based on the system integration of the 
discipline “Informatics and informational and communica-
tive competence in professional activities” and extracur-
ricular educational work of the college was developed. 
The results of the work are of practical value for the cre-
ation of a pedagogical resource dedicated to the develop-
ment of informational and communicative competences 
of teacher training college students, for whom the disci-
plines related to computer science are not profile.

Keywords: Integrated model, informational and 
communicative competence, assessment and diagnos-
tics of informational and communicative competence, 
information portal, extracurricular activities, diagnostic 
environment, the level of the formedness of students’ in-
formational and communicative competence.
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# ОБСУжДАЕМ ПРОБЛЕМУ

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ» В РОССИИ: 
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

А.Н. Фалалеев (Красноярск, Россия)

Аннотация
В статье в критическом плане рассматривается 

поддерживаемая в некоторых научных публикациях 
и в части управленческих структур идея существова-
ния в современной России так называемого «обра-
зовательного пузыря», т.е. избыточного числа лиц, 
занятых в нашей экономике и социальной сфере с 
высшим образованием. Автор приводит аргументы 
экономического и социального характера в пользу 

необходимости дальнейшего наращивания интел-
лектуального потенциала России через качествен-
ное и количественное развитие системы высшего 
образования, а не сужения масштабов подготовки 
лиц, обучаемых в ней. 

Ключевые слова: «образовательный пузырь», 
рынок труда, рынок образовательных услуг, выс-
шие учебные заведения, миссия образования, ин-
теллектуальный ресурс.

П
оследняя треть ХХ в. и начало ХХI в. зна-
менуют собой глобальное ускорение 
темпов социально-экономического раз-

вития на основе широкого внедрения револю-
ционных по своему характеру информационно-
коммуникационных технологий получения и 
передачи новых знаний, что в большой мере 
обусловливает и переход к новому типу эко-
номики, что характеризуется как «экономика, 
основанная на знаниях», или кратко «экономи-
ка знаний», а само общественное устройство 
в этой связи приобретает характер «образова-
тельного общества».

С учетом этой общемировой тенденции, по 
меньшей мере, весьма неоднозначно звучит 
довольно настойчиво распространяемое мне-
ние о существовании ныне в нашей стране, как 
и в ряде других стран, так называемого «обра-
зовательного пузыря», т.е. определенного объ-
ема избыточных знаний вместе с совокупно-
стью лиц в качестве их непосредственных но-
сителей. При этом такое «перепроизводство» 
знаний рассматривается главным образом с 
позиций прямых работодателей, которые, как 
правило, предъявляют спрос на носителей этих 
знаний, навыков и умений с позиций их кон-
кретной отраслевой принадлежности и потреб-
ностей сегодняшнего дня. 

Как свидетельствует практика, о чем будет 
сказано позднее, долгосрочное стратегическое 
планирование в подготовке кадров на конкрет-
ных предприятиях и в организациях, как и на 

отраслевом и региональном уровне, а тем бо-
лее в масштабах страны, остается лишь благим 
пожеланием, а не всеобщим принципом ка-
дровой политики на всех уровнях управления. 
Ведь, кроме озвученной ряд лет назад прези-
дентом В.В. Путиным необходимости созда-
ния в стране к 2020 г. 25 млн высококвалифи-
цированных рабочих мест, пока фактически ни 
в разрезе регионов, ни в рамках важных отрас-
лей экономики и направлений социальной сфе-
ры нет сколько-нибудь выверенного в расчете 
на 10–15 лет вперед прогноза, а тем более пла-
на подготовки кадров высокой квалификации.

При этом, однако, в силу различного рода 
причин активно стала муссироваться идея «об-
разовательного пузыря». Сущность этого фено-
мена и факторов его порождающих, как пишет 
один из его толкователей В.В. Вержбицкий, со-
стоит в том, что в современном глобализован-
ном потребительском обществе «производство 
образовательных услуг ВПО превращается в гло-
бальное производство студентов. По сути, оно 
частично вырождается в спекуляцию на ожида-
ниях людей, готовых оплачивать собственные 
надежды на лучшее будущее без реальных га-
рантий его осуществления. Это и есть раздува-
ние «образовательных пузырей», неминуемо 
приводящее к жестким кадровым дисбалансам 
на рынке труда [Вержбицкий, 2016, с. 23].

В эпоху глобализации, как отмечает ав-
тор, стало особенно заметно раздувание «гло-
бального пузыря» в сфере ВПО, который ак-
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тивно подпитывается потоком дипломирован-
ной миграции из стран, где еще недавно цари-
ла едва ли не повальная неграмотность, а сей-
час там «образовательные пузыри» надуваются 
сильнее, чем в развитых странах. Разработчики 
идей «образовательных пузырей» [Балацкий, 
2014; Reynolds, 2012] усматривают ряд причин 
их возникновения и развития. В самом общем 
виде эти причины, как и формы их проявления, 
или, как часто выражаются некоторые авторы, 
«модели возникновения образовательных пу-
зырей», можно свести к следующим.

Во-первых, выделяются экономические 
аспекты. Они состоят в том, что в интересах по-
лучения более высокого образовательного ста-
туса и соответствующего места работы по окон-
чании вуза молодой человек и его родители 
предпринимают большие усилия для поступле-
ния на престижные специальности в вузы даже 
при ограниченном числе бюджетных мест с 
расчетом на компенсацию расходов на образо-
вание после окончания учебы. С другой сторо-
ны, и сами вузы в большинстве своем фактиче-
ски поддерживают такие надежды, расширяя 
прием на такого рода профили подготовки без 
какого-либо учета реальной потребности в них 
страны, региона, а лишь руководствуясь чисто 
экономическими интересами по привлечению 
внебюджетных средств при существующем 
скудном бюджетном финансировании. Однако 
после окончания вуза выпускник очень часто не 
может найти вакансию в соответствии с направ-
лением своей подготовки, а значит, и компен-
сировать затраты на обучение, что весьма нега-
тивно сказывается на престиже высшего обра-
зования вообще и конкретного вуза, как и про-
филя подготовки, в частности.

В результате, как констатирует В.В. Верж-
бицкий, «главная опасность, которую несут с 
собой кадровые дисбалансы и «образователь-
ные пузыри», – это моральный крах системы 
ВПО, т.е. радикальное обесценивание профес-
сионального образования, профессиональной 
квалификации и профессиональной этики в об-
щественном мнении участников образователь-
ного процесса (студентов, преподавателей, ад-

министраторов образования) и широких слоев 
общества [Вержбицкий, 2016, с. 26]. Это про-
является в форме потери уважения к получен-
ной профессии, и более того, сами знания, уме-
ния, кругозор в глазах обучающихся и обуча-
ющих теряют практическую и смыслосодер-
жащую ценность и рассматриваются лишь как 
формальность. Отсюда и сам образовательный 
процесс превращается в пустую формальность, 
порождая поток фальсификаций и связанной с 
этим коррупции.

Моральный крах системы ВПО, как счита-
ет автор, порождает быстрый рост числа вузов, 
студентов, выпускников, что ведет к депрофес-
сионализации самого ВПО, и «образователь-
ные пузыри» могут достичь гигантских разме-
ров. В итоге моральный кризис начинает пе-
рерастать в моральный крах системы, так как с 
этого момента начинаются ее собственный рас-
пад и мощная деградация других социальных 
систем, для которых ВПО поставляет кадры, 
включая все уровни образования, науку, а так-
же порождает кризисные явления не только в 
социальной сфере, но и в экономике.

Какой же общий вывод делают исследова-
тели «образовательных пузырей» после описа-
ния столь мрачных процессов в системе ВПО? 
Признавая значимость реальной (но не фор-
мальной) образованности людей как неотъем-
лемого компонента социального капитала лю-
бого общества и безусловного блага, В.В. Верж-
бицкий, например, категорично утверждает: 
«Однако к росту реальной образованности и 
накоплению социального капитала ведет толь-
ко такое развитие системы ВПО, которое связа-
но с реальным развитием экономики (на выхо-
де) и с реально достигнутыми образовательны-
ми уровнями людей, вовлекаемыми в эту си-
стему (на входах). Искусственное же раздува-
ние системы ВПО, т.е. “образовательный пу-
зырь” приводит лишь к описанным социаль-
ным извращениям, деградации и краху» [Верж-
бицкий, 2016, с. 30].

В качестве универсального социального 
критерия наличия / отсутствия образовательно-
го пузыря предлагается рассматривать степень 
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соответствия между объемами и номенклату-
рой подготовки кадров в системе ВПО, с одной 
стороны, и долгосрочным платежеспособным 
спросом на квалифицированные трудовые ре-
сурсы в экономической единице (в отрасли, ре-
гионе, стране или в группе стран, входящих в 
экономическое объединение со свободным пе-
ретоком трудовых ресурсов), обслуживаемой 
данной системой ВПО, – с другой. Или в иной 
интерпретации «универсальным достаточным 
критерием наличия в экономической единице 
«пузыря» в сфере профессионального образо-
вания может служить устойчивая худшая заня-
тость и / или ее оплата среди лиц, получивших 
образование уровня №, по сравнению с лица-
ми с образованием более низкого уровня (№ 1) 
[Вержбицкий, 2016, с. 32]. 

Опираясь на этот критерий, автор в ряде 
таблиц представил, как он осторожно отметил, 
«предварительную экспертную оценку» нали-
чия «образовательных пузырей» в целом ряде 
стран, где среди европейских государств в ли-
дерах оказались Португалия, Греция, Кипр, а 
избежали их Великобритания, Германия, США, 
Франция. Наша страна оказалась «на самой 
грани фиксации тотального «образовательного 
пузыря» с показателем его степени 0,5 %, т.е. 
это свидетельствует, что во многих отношениях 
«пузырь» уже основательно надут.

Сторонники идей существования «образо-
вательных пузырей» имеются не только в рядах 
исследователей, что можно было бы считать 
вполне естественным, т.к. это демонстриру-
ет право ученых на собственное видение име-
ющихся проблем, в данном случае в сфере об-
разования, с особым акцентом на системе выс-
шего образования, привлекая этим самым вни-
мание широкой общественности к обсуждению 
сложившейся здесь ситуации и к поиску путей 
преодоления выявленных проблем и противо-
речий. Однако мнение о наличии «образова-
тельных пузырей» и необходимости борьбы с 
ними самыми радикальными способами раз-
деляют и некоторые влиятельные представи-
тели верхнего эшелона российской власти, что 
затем получает практическое отражение в со-

кращении числа вузов и студентов, обучающих-
ся на бюджетной основе, да и вообще в умень-
шении доли в бюджете РФ расходов на образо-
вание, что абсолютно не приемлемо для обще-
ства, где провозглашены курс на инновацион-
ное развитие и переход к экономике, основан-
ной на знаниях. 

Так, О. Голодец – заместитель председателя 
правительства РФ по социальным вопросам, от-
вечающая за реализацию решений в сфере об-
разования, во время посещения Всероссийского 
учебно-тренировочного центра профессиональ-
ного мастерства на базе детского Центра «Сме-
на» в г. Анапе заявила, что примерно две трети 
россиян не нуждаются в высшем образовании: 
«У нас есть просчитанный баланс, и этот баланс 
составляет примерно 65 на 35 %, т.е. 65 % – это 
люди, для которых не требуется высшее образо-
вание, и 35 % – специалисты. В дальнейшем эта 
пропорция будет меняться в сторону увеличе-
ния доли специалистов, для которых не требует-
ся высшее образование (АиФ. 2017. № 37. С. 27).

Таков, по мнению одного из руководителей 
правительства, запрос нынешней модели нашей 
экономики и удручающий прогноз на будущее. В 
случае его реализации российский рынок труда 
обрекается на все большее отставание от обще-
мировых требований нарастающей волны чет-
вертой промышленной революции с повышен-
ным спросом на специалистов в области цифро-
вых технологий, роботизации, искусственного 
интеллекта, организаторов производства ново-
го типа, которых подготовить может только со-
временная высшая школа. Указанное выше за-
явление вице-премьера лишний раз свидетель-
ствует о сохраняющемся фактически стихийном 
характере функционирования нашего высше-
го образования, как и рынка труда, между кото-
рыми отсутствует хотя бы подобие системы син-
хронизации. А в самой динамике российского 
рынка труда наблюдается негативная тенден-
ция, отражающая общий низкий уровень кон-
курентоспособности отечественного научно-
производственного потенциала. 

Как свидетельствует официальная статисти-
ка, в современной России наблюдается весьма 
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негативная деформация структуры занятости. 
Так, например, с 2000 по 2015 г. в нашем обраба-
тывающем производстве, где в большей степе-
ни создается добавленная стоимость, что очень 
важно для пополнения бюджета страны, числен-
ность занятых сократилось с 12 297 тыс. до 9 840 
тыс. человек, т.е. стала меньше почти на 2,5 млн 
человек. И в сельском хозяйстве число занятых 
упало с 8 996 тыс. до 6 297 тыс., т.е. падение со-
ставило 2,7 млн человек. Одновременно финан-
систов стало больше практически вдвое (с 657 
тыс. до 1 278 тыс. человек), а занятых торговлей 
возросло наполовину (с 8 806 тыс. до 12 890 тыс. 
человек) [Российский статистический ежегод-
ник, 2016.]. Всего с 1992 г., то есть с начала ради-
кальных реформ по настоящее время, число за-
нятых в реальном производстве сократилось бо-
лее чем на 17 млн человек.

Такая деформация занятости трудовых ре-
сурсов в современной России – итог закрытия 
80 тыс. промышленных предприятий, многие 
из которых были флагманами отечественной 
экономики. И это никак не может быть оправ-
дано общемировой тенденцией постепенно-
го перетока рабочей силы из сферы производ-
ства в непроизводственную сферу под воздей-
ствием НТП, роста производительности труда, 

поскольку за годы реформ у нас объем произ-
водства просто упал практически наполовину и 
в целом еще не достиг дореформенных пока-
зателей по многим важнейшим видам произ-
водства, как, например, станкостроение. И по 
производительности труда мы остаемся в чис-
ле мировых аутсайдеров, как и по показателям 
доли инновационной продукции.

Всесторонний анализ важнейших позиций, 
характеризующих уровень конкурентоспособ-
ности нашей экономики, особенно той части, 
где отставание России от предельно критиче-
ских параметров составляет особую угрозу эко-
номической безопасности страны, дан в глубо-
ком по содержанию и убедительном в части до-
казательной базы докладе академика РАН, со-
ветника президента РФ С. Глазьева, который 
был им подготовлен вместе с рядом ведущих 
экономистов страны в сентябре 2015 г. для Со-
вбеза [Глазьев, 2015].

В силу ограниченных масштабов статьи нет 
возможности хотя бы кратко представить все 
разделы этого обстоятельного доклада, поэтому 
ограничимся лишь фрагментами приведенной 
там в Приложении 5 очень впечатляющей табли-
цы, содержащей оценки, характеризующие кон-
курентоспособность российской экономики.

Оценки, характеризующие конкурентоспособность российской экономики

Estimates characterizing the competitiveness of the Russian economy

Предельно 
критическое 

значение

Фактическое 
состояние 

2013 г.

Соответствие

Доля инновационно-активных предприятий (%) 40 10,1 В 4 раза хуже

Доля продукции обрабатывающей промышленности 
в экспорте (%)

50 23 В 2,17 раза хуже

Отгруженная инновационная продукция (% 
ко всей промышленной продукции)

15-20 8,9 В 2 раза хуже

Доля новых видов продукции в общем объеме 
машиностроительной продукции (%)

7 2,6 В 3,7 раза хуже

Расходы на научные исследования (% к ВВП) 3 1,5 В 2 раза хуже

Среднегодовой темп прироста производительности труда (%) 6 3 В 2 раза хуже

Удельный вес российской высокотехнологической продукции 
на мировом рынке (%)

3 0,3 В 10 раз хуже

Доля интеллектуальной собственности в стоимости бизнеса (%) 25 10 В 2,5 раза хуже

Доля государственных расходов на экологию в ВВП (%) 5 0,8 В 6,3 раза хуже

А.Н. ФАЛАЛЕЕВ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ» В РОССИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
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К большому сожалению, за прошедшие не-
сколько лет по сравнению с 2013 г., представлен-
ным в таблице, общее состояние нашей экономи-
ки не претерпело радикальных позитивных изме-
нений, о чем свидетельствует хотя бы такой обоб-
щающий показатель сохраняющегося критиче-
ского состояния нашей экономики, как большой 
разрыв в производительности труда (в 3,7 раза) 
между Россией и США, который, по имеющимся 
расчетам, на 34 % объясняется более высокой ка-
питаловооруженностью в США (в 3,2 раза выше 
российской) и на 65 % – более высоким уровнем 
технологий (в 2,3 раза) [Зайцев, 2016, с. 82].

Сдерживающим фактором в дальнейшем 
углублении такого разрыва в производительно-
сти труда и одновременно очень важным ресур-
сом в ее повышении в будущем является еще со-
храняющееся достаточно высокое качество че-
ловеческого капитала, потенциал которого во 
многом как раз и обеспечен нашей высшей шко-
лой. При этом следует иметь в виду, что наличие 
высококачественного человеческого капитала 
на рынке труда формирует его предложение и в 
соответствии с идеями эндогенного роста само 
стимулирует производство [Goklin, Katz, 2010]. 

Таким образом, как с позиций сохранения и 
приумножения высокого качества человеческо-
го капитала, так и в интересах повышения кон-
курентоспособности нашей экономики на миро-
вой арене ни о каком «образовательном пузы-
ре», т.е. об избытке интеллектуального потенци-
ала в РФ не может идти речь. Проблемной здесь 
остается лишь оптимизация качества подготовки 
и структуры выпускаемых вузами специалистов, 
бакалавров, магистров с учетом потребностей 
не только и не столько сегодняшнего дня, но и 
на перспективу в 5–10 и более лет в целях инно-
вационного социально-экономического разви-
тия страны в соответствующий период. При этом 
должен выдерживаться принцип опережающей 
подготовки высококвалифицированных кадров, 
способных обеспечить инновационный прорыв 
во всех сферах жизни общества и ускоренный 
переход всей экономической политики в стра-
не от этапа догоняющих технологий и даже эта-
па заимствования новых технологий к самому 

перспективному этапу создания отечественных 
передовых технологий, следуя провозглашен-
ной концепции импортозамещения. Это требо-
вание полностью соответствует общему смыс-
лу Федерального закона № 172-ФЗ от 28 июня 
2014 г. «О стратегическом планировании в РФ», 
где, в частности, в статье 22 отмечено, что про-
гноз научно-технологического развития РФ «раз-
рабатывается каждые 6 лет на 12 и более лет» со 
всем комплексом показателей развития, вклю-
чая кадровое обеспечение. Соответствующее 
требование, касающееся прогноза социально-
экономического развития РФ на долгосрочный 
период, представлено в статье 24 этого Закона 
[Федеральный закон..., 2014], что в полной мере 
относится и к системе нашего образования, хотя 
вузы в пределах своей компетенции до сих пор 
непосредственно не включены в процесс реали-
зации этого закона.

Вместе с тем острая необходимость тако-
го рода разработок становится все более акту-
альной. С учетом этого, например, в мае 2017 г.
правительство Красноярского края совмест-
но с Советом ректоров вузов края рассмотре-
ло очень важный для инновационного развития 
региона проект: «Кадровое обеспечение техно-
логического лидерства» («Кадры для передо-
вых технологий»), где в одном из его разделов 
было определено «Формирование прогноза по-
требности инновационных, высокотехнологич-
ных отраслей экономики региона в квалифици-
рованных кадрах». И в качестве результата реа-
лизации этой задачи предполагалось дать «ко-
личественный прогноз уровня потребности в 
специалистах по каждому из приоритетных на-
правлений (специальностей) подготовки в пери-
од до 2025 г. К сожалению, в намеченные сроки 
(до 01.08.2017) этот раздел проекта не был реа-
лизован, в том числе, очевидно, и в силу своей 
сложности. А между тем в таком прогнозе остро 
нуждаются прежде всего образовательные орга-
низации различного уровня, особенно вузы, ко-
торые ныне в большинстве своем фактически 
вслепую строят стратегию развития в части ко-
личественной и качественной составляющей но-
менклатуры выпускаемых бакалавров и маги-
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стров, хотя их подготовка требует минимум 4–5 
лет только для учебы в вузе. 

А пока краевые отраслевые структуры 
управления зачастую даже в год выпуска специ-
алистов из вуза не могут точно определить глав-
ные параметры спроса на специалистов соот-
ветствующего профиля, не говоря уже о заказе 
на них на перспективу хотя бы в 3–5 лет, а тем 
более на отдаленный период. Такое положение 
дел с полным основанием можно рассматривать 
в качестве одной из причин бытующего в различ-
ных кругах общественного мнения идеи об «об-
разовательном пузыре», т.е. об избытке среди 
используемого в стране человеческого капита-
ла лиц с высшим образованием. Здесь, с одной 
стороны, вообще отсутствует точная информа-
ция о масштабах спроса на них, а с другой – в по-
давляющем большинстве случаев, если отдель-
ные предприятия или организации и осущест-
вляют целевую подготовку кадров в вузах, то в 
абсолютном большинстве они в своем заказе 
ориентируются на работников с набором компе-
тенций, отражающих требования сложившегося 
ныне состояния экономики и социальных отрас-
лей, а не с учетом перспектив развития НТП на 
более отдаленную перспективу, т.е., как уже от-
мечалось, такой подход в постановке кадровой 
политики консервирует отставание нашей эко-
номики по уровню производительности труда и 
другим показателям инновационного развития 
от многих развитых стран.

С учетом существующих в РФ серьезных 
проблем в развитии техники и технологии про-
изводства само образование, системой которого 
обеспечивается интеллектуальный потенциал, 
предстает ныне в качестве стратегического по 
своему характеру ресурса для всего социально-
экономического развития страны. Такой харак-
тер этого ресурса вытекает из специфики как его 
формирования, так и использования, поскольку 
накопление интеллектуального потенциала че-
рез систему образования – это достаточно слож-
ный и растянутый по времени процесс, нужда-
ющийся в постоянной коррекции в части его со-
держательной составляющей, исходя из потреб-
ностей его использования не только и не столько 

лишь сегодняшнего дня, а с учетом главных тен-
денций общемирового развития на долгосроч-
ный период. 

Поэтому оценивать количественную мас-
су этого потенциала, т.е. степень его достаточно-
сти, а тем более избыточности только с позиций 
сложившихся ныне потребностей чревато самы-
ми серьезными негативными последствиями для 
всего инновационного развития страны, включая 
как ее экономическую, так и социальную сферу.

Такое искаженное представление об избы-
точности интеллектуального потенциала в со-
временной России, а конкретно – масштабов 
его высшего образования, вытекает не только из 
ориентации его сторонников на узко прагмати-
ческие текущие потребности, но и имеет более 
глубокие методологические истоки, поскольку 
фактически исходит из абсолютизации рыноч-
ных экономических отношений в современной 
России, целиком распространяя их и на систе-
му высшего образования, где из общественного 
блага, получение которого гарантировано Кон-
ституцией РФ, оно в значительной мере превра-
щается в «образовательную услугу», реализуе-
мую по законам рынка. Не случайно поэтому од-
ним из важных показателей эффективности ву-
зов, утвержденных Минобрнауки РФ при их ат-
тестации, стала востребованность их выпускни-
ков на сложившемся рынке труда, а следова-
тельно, и степень ориентированности на этот 
рынок и действующих там соответствующих об-
разовательных программ. Однако при существу-
ющей серьезной деформации отечественного 
рынка труда и чрезмерной привязки к нему все-
го нашего высшего образования само очень ем-
кое и глубокое понятие «образование» заменя-
ется узко приватным понятием «компетенции», 
которые востребованы работодателем, при 
этом бизнес фактически отодвигает в сторону та-
кую миссию образования первостепенной об-
щественной и индивидуальной значимости, как 
формирование всесторонне развитой личности.

Очень убедительно в этой связи против узко-
утилитарного подхода к высшему образованию 
выступил в одном из интервью ректор МГУ, ака-
демик РАН В. Садовничий: «Специализация в 
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ущерб базовому объему знаний приводит к иска-
женной подготовке человека к жизни. Он не мо-
жет правильно выбрать свой путь, если не имеет 
базовых знаний в хорошем объеме. А еще он не 
сможет сменить род деятельности, в случае если 
его нынешняя специальность по каким-либо 
причинам перестает быть востребованной, –
ведь мир сейчас меняется с немыслимой скоро-
стью. Заслуга и мощь советской системы обра-
зования была в том, что она давала очень мощ-
ную базу знаний. А потом мы все это потеряли»               
[Ректор МГУ..., 2017, с. 3].

Созвучны с этим выводом академика В. Са-
довничего и мнения многих других исследова-
телей актуальных проблем современного обра-
зования, к числу которых с полным правом отно-
сится, например, и ректор Башкирского государ-
ственного педагогического университета имени 
М. Акмуллы Р.М. Асадуллин, который в своей мо-
нографии «Человек в зеркале образования» кон-
статирует: «На смену образованию индустриаль-
ного общества, которое предусматривает подго-
товку специалистов для профессиональной дея-
тельности в основном – для производства вало-
вого типа, сегодня приходит формат образования 
постиндустриального общества – индивидуали-
зированного, креативного, соответствующего мо-
бильному инновационному производству и глав-
ное – культуре, признающей приоритет интере-
сов личности» [Асадуллин, 2013, с. 5].

Отмеченные В. Садовничим потери стали ре-
зультатом либерально-рыночных реформ  90-х 
гг. и насаждения идеологии и политики традици-
онного потребительского общества, где господ-
ствует рыночный прагматизм. Под его воздей-
ствием серьезной трансформации подверглась 
и вся отечественная система образования. Здесь 
во все ее звенья стали внедряться рыночные от-
ношения, при которых в значительной мере об-
разование граждан на всех стадиях их жизни из 
общественного блага превратилось в образова-
тельные услуги, строящиеся на платной осно-
ве. Вместе с тем, как с большой тревогой отме-
чается в ходе массовых социологических опро-
сов, и в самом содержании отчетливо прослежи-
вается «новая вульгарно-либерально рыночная 

ориентация образования, его развитие как сред-
ства обеспечения бизнеса, предпринимательства, 
максимальной прибыли, способностей успеш-
ного человека получить ее любыми средствами»                 
[Григорьев, Миронова, Петрова, 2016, с. 57].

При этом надо учитывать серьезные негатив-
ные изменения отечественного рынка труда, где, 
как в кривом зеркале, отразились отрицатель-
ные последствия послереформенных измене-
ний в структуре нашей экономики, поскольку до-
минирующие позиции здесь заняли предприятия 
топливно-энергетического комплекса, а в сфе-
ре услуг – предприятия торговли. В этих условиях 
подчинение системы высшего образования сло-
жившемуся ныне рынку труда оборачивается в 
мощный прессинг, в целом негативно влияющий 
на качество человеческого капитала, всего ком-
плекса личностных качеств человека труда. Ведь, 
как показывают расчеты, в нашей обрабатываю-
щей промышленности, где, как уже отмечалось, 
создается значительная часть добавленной стои-
мости и где в целом более востребован высоко-
квалифицированный труд, доля занятых с 2000 г.
по настоящее время сократилась с 20 до 15 % за-
нятых, а в торговле, напротив, возросла с 15 до 
21 %. Так, если в 2005 г. в производстве элек-
тронного, оптического и электрооборудования 
на крупных и средних предприятиях было заня-
то 780 тыс. человек, то в середине 2016 г. – толь-
ко около 630 тыс. чел., т.е. сокращение состави-
ло 20 % [Гимпельсон, 2016, с. 131–132]. Вместе с 
тем крайне мала в экономике доля работников, 
занятых исследовательской деятельностью, НИ-
ОКР. Так, численность исследователей на 10 тыс. 
занятых в экономике разных стран составляет: 
Израиль – 174 чел., Финляндия – 157, США – 87,  
Греция – 75, Россия – 66 (31-е место) [Индикато-
ры науки, 2016, с. 253]. Естественно, что без опе-
режающего формирования через систему высше-
го образования достаточно широкого резерва по-
тенциальных исследователей с высшим уровнем 
их общего интеллектуального развития, как и спе-
циальной подготовки, способных активно вклю-
читься в процесс инновационной модернизации 
реального сектора экономики, как и других важ-
ных сфер жизни общества, в России будет проис-

# ОБСУжДАЕМ ПРОБЛЕМУ
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ходить консервация старых технологий в ключе-
вых отраслях производства, характерных еще для 
доминирующего в нашей стране третьего техно-
логического уклада, тогда как в передовых стра-
нах уже активно внедряются компоненты пятого 
технологического уклада с элементами перехода 
к шестому укладу.

В этой связи представляется ошибочной 
практика исключения или резкого сокращения в 
учебных планах подготовки специалистов, бака-
лавров, магистров объема базовых дисциплин, 
за счет которых, наряду со специальными знани-
ями и умениями, достигается высокий уровень 
накопления общего интеллектуального потен-
циала, который для выпускников вуза в совре-
менных быстро меняющихся условиях становит-
ся своеобразным золотым запасом, надежным 
ресурсом, значимость и потребность в котором 
станет возрастать ускоренными темпами.

Обеспечить гармонизацию этого интеллек-
туального ресурса с конкретно возникшим спро-
сом на особый вид высококвалифицированных 
кадров в реальном секторе экономики или в со-
циальной сфере будет значительно легче и бы-
стрее за счет использования мобильных форм 
дополнительного образования и структур повы-
шения квалификации. В этом случае так назы-
ваемый «образовательный пузырь» фактически 
станет выполнять роль одного из реальных ис-
точников восполнения постоянно возникающе-
го под воздействием НТП дефицита творческих 
кадров, готовых к инновационной деятельности, 
если наша высшая школа переориентируется с 
подготовки узкопрофильных кадров, на подго-
товку широко интеллектуально развитых специ-
алистов, хорошо ориентирующихся не только в 
избранной сфере деятельности, но и в смежных 
областях знаний и готовых творчески использо-
вать их в своей практической работе.

С этих позиций не выдерживают критики 
идеи избыточного образования в стране, необхо-
димости сокращения вузов и их студентов в РФ, 
поскольку они вступают в противоречие с необ-
ходимостью обеспечить переход к новому каче-
ственному этапу нашего развития, где станет ре-
альностью экономика, основанная на знаниях. 

Есть еще один очень значимый аспект, да-
ющий основание критически относиться к идее 
избыточности знаний в нашей стране, существо-
вания «образовательного пузыря». Речь идет о 
чрезвычайно важной миссии образования в ка-
честве немонитарного ресурса минимизации 
социально-экономического неравенства в на-
шей стране. Как свидетельствуют данные Росста-
та, в 2016 г. коэффициент Джинни у нас составил 
0,414, а это значит, что разница в уровне средне-
го дохода у 10 % самых богатых граждан России и 
10 % самых бедных составила около 16 раз [Рос-
сийский стат. ежегодник, 2016]. Это превышает 
все допустимые пределы, поскольку, по мнению 
многих исследователей, превышение этого раз-
рыва более чем в 8 раз уже чревато социальны-
ми потрясениями в обществе.

Имеется целый ряд факторов, лежащих в 
основе этого социально-экономического нера-
венства, одним из которых является образова-
тельный ценз граждан.

Как показывает анализ, несмотря на всю рас-
согласованность рынка труда и рынка образова-
тельных услуг, те, кто имеет высшее образова-
ние, чаще работают по специальности – 45 %, тог-
да как со средним профессиональным образова-
нием таких 36 %, с начальным – 40 %. При этом в 
низкодоходных двух квинтильных группах преоб-
ладают те, у кого нет профессионального образо-
вания или оно только начальное, – их около 60 %, 
тогда как со средним профессиональным образо-
ванием здесь 44 %, а с высшим – только 25–29 % 
[Аврамова, Малеева, 2014, с. 114–160].

Хотя, следует отметить, что пока, к сожале-
нию, как показывает анализ, средний размер за-
работной платы еще 5–6 лет назад у специали-
стов высшего уровня, имеющих высшее обра-
зование, лишь примерно в 2,5 раза превышает 
аналогичный показатель малоквалифицирован-
ных работников [Таюрский, Лобанова, Таюрская, 
2017, с. 97].

Не трудно убедиться, что и в целях пре-
одоления глубокой пропасти в социально-
экономическом положении различных слоев на-
селения в нашем обществе следует значитель-
но облегчить доступ малоимущих граждан к выс-
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шему образованию, где при сокращении обще-
го числа бюджетных мест, при резко возросшей 
плате за внебюджетное обучение поступить в вуз 
им становится все сложнее. Поэтому и здесь идеи 
«образовательного пузыря» вступают в противо-
речие с необходимостью использовать такой эф-
фективный немонетарный ресурс преодоления 
социально-экономического неравенства, каким 
является наше высшее образование. Следова-
тельно, из стратегии социально-экономического 
развития страны и ее бюджетных документов 
должны быть исключены позиции, предусматри-
вающие сокращение масштабов нашего высшего 
образования, его финансирования, а, напротив, 
заложены параметры на его развитие. 

С учетом всего сказанного бытующие кон-
цепции «образовательного пузыря», избыточ-
ности в стране интеллектуального потенциала в 
виде высшего образования могут быть адресо-
ваны лишь к относительно малой части вузов, 
где качество подготовки выпускников привне-
сено в жертву стремлению любыми путями при-
влечь внебюджетные средства в копилку вуза. 
Им действительно не должно быть места в систе-
ме отечественного высшего образования. В этой 
связи в последние годы в стране ведется актив-
ная борьба за повышение эффективности вузов, 
в ходе которой общее их число, как и количество 
студентов, существенно сократилось. Так, если в 
2010 г. в стране было 1 115 вузов, в том числе 
653 государственных и 462 частных, где соответ-
ственно обучалось 5 849 тыс. и 1 201 тыс. студен-
тов, то в 2015 г. осталось 896 вузов (530 – госу-
дарственных и 366 – частных) и количество сту-
дентов сократилось и осталось 4 061 тыс. студен-
тов в государственных вузах и 705 тыс. – в част-
ных [Российский стат. ежегодник, 2016, с. 725]. 
И в последний год-полтора этот процесс продол-
жался достаточно высокими темпами.

Однако есть опасение, что в борьбе с дей-
ствительно неэффективными вузами, которые, 
как пена, всплыли на волне тяги молодежи к выс-
шему образованию, станет и дальше быстро та-
ять накопленный ранее весь интеллектуальный 
потенциал страны, тем более что и ныне по по-
казателям ИРЧП (индекс развития человеческо-

го потенциала) и ИЭЗ (индекс экономики знаний), 
где развитие образования играет ведущую роль, 
мы занимаем далеко не первые позиции в мире.

Как свидетельствует статистика и подтверж-
дают знаковые фигуры для нашей высшей шко-
лы, включая ректора ВШЭ Я. Кузьминова: «В на-
стоящее время финансирование высшего про-
фессионального образования в России состав-
ляет 0,7 ВВП, а в развитых странах от 1 до 1,5 % 
ВВП». И как следствие, вытекающее отсюда, ав-
торы констатируют, что «снижение объема и ка-
чества бюджетных услуг чревато в будущем де-
градацией образовательного и культурного 
уровня людей» [Акиндинова, Кузьминов, Ясин, 
2016, с. 27–28].

На этом фоне, например, очень показатель-
ным представляется опыт Японии, где, не бо-
ясь никаких «образовательных пузырей», взяли 
курс на то, чтобы все рабочие места на их пред-
приятиях были заняты лицами, имеющими выс-
шее образование. Известны и яркие результа-
ты такой кадровой стратегии, поскольку Япония 
стабильно находится на передовых позициях 
в создании и экспорте инновационной продук-
ции, по внедрению НИОКР в производство, по 
высокой творческой активности членов трудо-
вых коллективов и т.д. 

В заключение представляется уместным на-
помнить, что в России в большом ходу очень ем-
кое и глубокое по содержанию проявление на-
родной мудрости, представленной в выражении: 
«Скупой платит дважды». И если сегодня мы ста-
нем с оглядкой на появление призрака «образо-
вательного пузыря» экономить на развитии на-
шего высшего образования, как и всей систе-
мы образования и науки, то завтра столкнемся 
с многократно большими потерями экономиче-
ского и социального характера, вызванными де-
фицитом интеллектуального ресурса в стране. В 
этом случае России будет уготована участь на-
долго оставаться в числе аутсайдеров по ключе-
вым показателям ее социально-экономического 
развития, что мы не можем себе позволить в ин-
тересах повышения уровня и качества жизни 
всех ныне живущих граждан страны, а тем бо-
лее в интересах будущих поколений. 

# ОБСУжДАЕМ ПРОБЛЕМУ



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 211 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

Библиографический список
1.  Аврамова Е., Малеева Т. О причинах воспро-

изводства социально-экономического нера-
венства: что показывает ресурсный подход //

 Вопросы экономики. 2014. № 7.
2.  Акиндинова Н., Кузьминов Я., Ясин Е. Эко-

номика России: перед долгим переходом // 
Вопросы экономики. 2016. № 6. С. 5–35.

3.  Асадуллин Р.М. Человек в зеркале образова-
ния. М.: Наука, 2013. С. 247.

4.  Балацкий Е. Как из высшего образования в 
России раздули пузырь // Капитал страны. 
2014. 14 ноября.

5.  Вержбицкий В.В. Глобальные кадровые дис-
балансы и «образовательные пузыри» // 
Экономика образования. 2016. № 3. С. 23–43.

6.  Гимпельсон В. Нужен ли российской эко-
номике человеческий капитал? Десять со-
мнений. Вопросы экономики. 2016. № 10.                       
С. 129–143.

7.  Глазьев С.Ю. Создание системы обеспечения 
экономической безопасности и управления 
развитием России // Менеджмент и бизнес-
администрирование. 2015. № 4. С. 12–26.

8.  Григорьев С.И., Миронова С.В., Петрова Т.Э. 
Виталистская социология образования ХХI 
века: социокультурный контекст России: мо-

нография. 2-е изд. М.: Изд. дом «Магистр-
Пресс», 2016.

9.  Зайцев А. Межстрановые различия в произ-
водительности труда: роль капитала, уровня 
технологий и природной ренты // Вопросы 
экономики. 2016. № 9. С. 67–93.

10.  Индикаторы науки: 2016: cтат. сб. М.: НИУ 
ВШЭ, 2016.

11.  Ректор МГУ В. Садовничий. О роли универ-
ситетов в сохранении цивилизации // АиФ. 
2017. № 32. С. 3.

12.  Российский статистический ежегодник. 
2016: стат. сб. Росстат. Р76М. 2016.

13.  Таюрский А.И., Лобанова Е.Э., Таюрская М.В. 
Интеграция субъектов региональных рын-
ков услуг непрерывного профессионально-
го образования и труда как фактор готовно-
сти молодых специалистов к инновацион-
ной деятельности: кол. монография. Крас-
ноярск, 2017.

14.  Федеральный закон «О стратегическом пла-
нировании в РФ» от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ.

15.  Goklin, Katz. The race between education and 
technology. Cambridge, MA: Harvard Univer-
sity Press, 2010.

16.  Reynolds G.H. The higher education bubble. 
New York: Encounter Books, 2012. С.56.

А.Н. ФАЛАЛЕЕВ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ» В РОССИИ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?



[ 212 ]

References
1. Avraamova Ye., Maleeva T. (2014). On the 

Causes of Socio-Economic Inequality Repro-
duction: What Does a Resource Approach 
Show?, Issues of Economics, 7, 114–160.

2. Akindinova N., Kuz’minov Ya., Yasin E. (2016). 
Russia’s economy: Before the long transition, 
Issues of Economics, 6, 5–35.

3. Asadullin R.M. (2013). Man in the mirror of 
education. Moscow, Nauka, 247.

4. Balatsky E. (2014). How higher education in 
Russia was inflated into the bubble // the Capi-
tal of the country.

5. Verzhbitsky V.V. (2016). Global staffing imbal-
ances and “educational bubbles”. The Econom-
ics of education, 3, 23–43. 

6. Gimpel’son V.E. (2016). Does the Russian Econ-
omy Need Human Capital? Ten Doubts, Issues 
of Economics, 10, 129–143.

7. Glaz’ev S.Yu. (2015). The establishment of a 
system of economic security and management 
of development of Russia // Management and 
business administration, 4, 12–26. 

8. Grigor’ev S.I., Mironova S.V., Petrova T.E. 
(2016). The Vitalistic Sociology of Education in 
the 21st Century: The Sociocultural Context of 

Russia, monograph. Magistr-Press Publishing 
House, 101 p.

9. Zaitsev A. (2016). Cross-country differences 
in productivity: the role of capital, technology 
level and natural resource rent. Issues of econ-
omy, 9, 67–93.

10. Science Indicators: 2016. Collection of articles. 
(2016). Moscow, HSE, 253 p.

11. Reynolds G.H. (2012). The higher education 
bubble. New York: Encounter Books, 56.

12. Sadovnichy V., Rector of MSU. On the role of 
universities in preserving civilization. (2017). 
AiF, 32, 3.

13. Statistical Yearbook of Russia. Collection of ar-
ticles. (2016). Russian Federal State Statistics 
Service – P76M, 725.

14. Tayurskiy A.I., Lobanova Ye.E., Tayurskaya M.V. 
(2017). Integration of regional market entities for 
continuing professional education and labor ser-
vices as a factor in the readiness of young special-
ists for innovation activity, Krasnoyarsk, 97 p.

15. Goklin, Katz. (2010). The race between educa-
tion and technology. Cambridge, MA: Harvard 
University Press.

16. Federal Law “On strategic planning In Russia” 
from June 28, 2014. No. 172–FZ.

“EDUCATIONAL BUBBLE” IN RUSSIA: MYTH OR REALITY?

A.N. Falaleev (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
The article critically examines the idea of  the so-

called “educational bubble” in modern Russia, which 
is supported in some scientific publications and in the 
field of administrative structures. By the “educational 
bubble” we mean the excessive number of persons 
with higher education employed in our economy and 
social sphere. The author cites economic and social ar-

guments in favor of the need to continue building up 
Russia’s intellectual potential through the qualitative 
and quantitative development of the system of higher 
education, rather than narrowing the scope of training 
for students.

Key words: “educational bubble”, labour market, 
educational services market, higher education institu-
tions, education mission, intellectual resource.
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В МИРАХ ИСКАНДЕРА 
(РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ А.П. РОМАНЕНКО 
«ИДИОСТИЛЬ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА»)

А.Д. Васильев (Красноярск, Россия)

Аннотация
В рецензии анализируется монография А.П. Ро-

маненко «Идиостиль Фазиля Искандера. Лингвокуль-
турологический аспект». Делаются выводы о научной 
значимости данной книги и несомненной возможно-
сти ее использования в учебном процессе – напри-

мер, в преподавании курса «Филологический анализ 
художественного текста».

Ключевые слова: лингвокультурологиче-
ский аспект, идиостиль, поэтика, Фазиль Искан-
дер, филологический анализ художественного                       
текста.

А.Д. ВАСИЛЬЕВ. В МИРАХ ИСКАНДЕРА (РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ А.П. РОМАНЕНКО «ИДИОСТИЛЬ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА»)

Л
итературно-художественное творчество в 
лучших своих проявлениях всегда пред-
ставляет собой построение неких вооб-

ражаемых писателем миров, в той или иной сте-
пени сопряженных с миром реальным. У каждого 
хорошего автора созданная им действительность 
оказывается в должной мере убедительной. Ко-
нечно, здесь речь не идет о документальной точ-
ности, тем более – об абсолютной объективно-
сти художника: это качество должно быть прису-
ще совсем иным текстам – скажем, железнодо-
рожному расписанию или статистическому спра-
вочнику (?). Понятно, что автор пропускает факты 
сквозь призму творческого воображения, а пото-
му одни и те же лица и события могут быть опи-
саны по-разному. В любом случае используют-
ся языковые единицы, но здесь доминирующую 
роль выполняют два фактора: отбор лексем из те-
зауруса и характер их использования. В результа-
те у читателя и возникает ощущение оригиналь-
ности, неповторимости авторского стиля (идио-
стиля). Однако природа литературного творче-
ства такова, что нередко затруднителен ответ на 
вопрос: все-таки за счет каких именно приемов 
писателю удается добиваться такого эффекта? Со-
вершенно очевидно, что для познания этого фе-
номена необходим глубокий филологический 
анализ конкретных текстов, притом с непремен-
ным учетом культурных реалий описываемых в 
них ситуаций и характера их участников.

К числу удачных примеров воплощения по-
добных подходов принадлежит рецензируемая 
монография (Романенко А.П. Идиостиль Фазиля 

Искандера. Лингвокультурологический аспект. 
Саратов, 2016. 144 с.; далее указываются номе-
ра страниц данного издания).

А.П. Романенко избирает объектом своего 
внимания индивидуальный стиль Ф. Искандера.

Исследование структурировано вполне ло-
гично: первая его глава посвящена внешней сто-
роне искандеровского стиля, вторая – его вну-
тренней стороне, а в третьей объясняется мета-
поэтика названного писателя.

В первой главе культура обоснованно рас-
сматривается с учетом слитности изображения 
в текстах Искандера культур народной и массо-
вой, которые по ряду параметров не конгруэнт-
ны (с. 13–14); при этом обнаруживается прямое 
противопоставление персонажей как речекомму-
никантов, руководствующихся аксиологическими 
установками соответственно одной из указанных 
культур (с. 22 и др.). Следует заметить, что такая 
поляризация актуальна для послесоветского пе-
риода (см. об этом, например [Васильев, 2014а; 
2014б; 2015]). Верно замечено: «…Противостоя-
ние народной культуры официальной не антаго-
нистическое, а этическое. Народная культура не 
агрессивна, она ищет формы согласия. А массо-
вая (и официальная, и неофициальная) – агрес-
сивна, она провоцирует конфликт, она опасна, 
потому что утверждается с помощью насилия» 
(с. 29). Здесь же справедливо указываются каче-
ственно различные объекты любви каждой из на-
званных культур: для первой из них – это полуя-
зыческое божество, воплощенное в маленьком 
орехе, а для второй – вождь.
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Следующая глава монографии открывает-
ся ключевым тезисом: «Индивидуальный стиль 
(в узком смысле) Искандера образуется взаимо-
действием, сочетанием двух начал: эпическим 
и смеховым» (с. 50). Правильность этого тезиса 
А.П. Романенко убедительно аргументирует да-
лее (предварительно оговорившись, что он от-
носится к сатирической прозе, а не стихотвор-
ным текстам писателя). Устанавливается, что в 
рассматриваемых произведениях разговорный 
рассказ противопоставлен формам и жанрам 
официальной советской речи, причем послед-
ние «изображены без симпатии и с иронией, 
даже с сарказмом» (с. 52 и след.). Далее с при-
влечением многочисленных ярких иллюстраций 
подробно характеризуется разнообразный ре-
пертуар созидания комического Искандером, 
где присутствуют в качестве излюбленных прин-
ципиально избыточное толкование; повтор; ки-
несика (жесты); интерференция языков, связан-
ная с соотношением народной и официальной 
массовых культур (с. 65 и далее). В статусе мо-
дального вектора текстов Искандера названа их 
тонкая ироничность (с. 117), что подтверждается 
рядом примеров.

Третья глава посвящена вопросам метапо-
этики, затрагиваемым в книгах Искандера. Со-
гласимся с А.П. Романенко и в том, что исследу-
емый им автор – действительно «писатель реф-
лектирующий, поэтому изучение его метапоэти-
ки, систематизация разрозненных высказыва-
ний – непременное условие понимания специ-
фики его идиостиля» (с. 120). Любопытны тща-
тельно отобранные исследователем высказы-
вания Ф. Искандера. Например: «Вдохновение, 
можно сказать, есть признак благосклонности 
Музы к человеку, испытывающему вдохнове-
ние» (с. 126). В результате четкой классифика-

ции и внимательного рассмотрения компонен-
тов метапоэтики писателя делаются логичные 
выводы о том, что “соотношение замысла, мыс-
ли и эмоции в соответствии с традиционной ри-
торикой неразрывны <…>: смыслообразующая 
эмоция инициирует процесс текстопорождения, 
что и именуется словом “замысел”. <…> Процесс 
же “оживания вещи” (т.е. литературного произ-
ведения. – А.В.) – это, разумеется, вдохновение, 
которое появляется при “правильной” организа-
ции творчества» (с. 136–137).

В заключение А.П. Романенко констатиру-
ет: «Проза Искандера уникальна, а его индиви-
дуальный стиль настолько своеобразен, что не 
нуждается в резюмирующей оценке» (с. 138). 
Впрочем, такой развернутой оценкой, по суще-
ству, и стала данная монография, вполне до-
стойная искандеровского творческого наследия. 
Следует сказать также, что эта книга станет не-
сомненно полезной в практике преподавания и 
изучения дисциплины «Филологический анализ 
художественного текста».
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IN ISKANDER’S WORLDS
(REVIEW OF THE MONOGRAPH OF A.P. ROMANENKO
“THE INDIVIDUAL STYLE OF FAZIL ISKANDER”)

A.D. Vasil’ev (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract.
The given article deals with the analysis of the 

monograph by A.P. Romanenko «The individual style 
of Fazil Iskander. Linguoculturological aspect». The au-
thor has come to the conclusion that the book is of 
a scientific significance and that the possibility of its 

use in the educational process is undoubted, for exam-
ple, in teaching the course «Philological Analysis of a                    
Literary Text».

Keywords: linguoculturological aspect, individual 
style, poetic style, Fazil Iskander, philological analysis of 
a literary text.
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INFORMATION FOR AUTHORS

В «Вестнике КГПУ им. В.П. Астафьева» пуб-
ликуются основные научные результаты иссле-
дований научных школ, диссертационных иссле-
дований на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук, статьи преподавателей и аспи-
рантов, которые ведут активные научные пои-
ски в области педагогических, психологических 
и философских наук. Полнотекстовая электрон-
ная версия статей публикуется в Научной элек-
тронной библиотеке elibrary, выставляется в си-
стеме научной электронной библиотеки «Кибер-
Ленинка» и во всероссийской электронной биб-
лиотечной системе «Лань». 

С целью повышения авторского и журнального 
индекса цитирования публикациям журнала при-
сваивается идентификатор DOI – индексируемая 
ссылка к постоянному местонахождению статьи 
для получения необходимой информации о ней.

К рассмотрению (рецензированию) допу-
скаются рукописи, соответствующие приведен-
ным ниже требованиям. 

Рукописи статей необходимо оформлять в 
соответствии с международными профессио-
нальными требованиями к научной статье, объ-
ем не менее 0,5 печатного листа (20 000 знаков), 
шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5.

Текст рукописи статьи должен иметь следу-
ющую структуру: постановка проблемы, цель 
статьи, обзор научной литературы по проблеме, 
методология (материалы и методы), результаты 
исследования, заключение (выводы в соответ-
ствии с целью статьи, авторский вклад).

При цитировании обязательно указание 
ссылок на все источники из списка литературы: 
«…» [Иванов, 2017, с. 119].

Названия таблиц, рисунков обязательно со-
провождаются переводом на английский язык, 
что позволяет повысить читаемость статей для 
зарубежных авторов.

Bulletin of KSPU named after V.P. Astafiev 
publishes the main scientific results of research of 
scientific schools, doctoralor PhD theses, articles 
of teachers and graduate students who do active 
scientific research in the field of pedagogical, psy-
chological and philosophical sciences. A full-text 
electronic version of the articles is published in the 
Scientific Electronic Library elibrary, is exhibited in 
the system of the scientific electronic library «Kib-
erLeninka» and in the all-Russian electronic library 
system «Lan».

In order to increase the author,s and journal 
citation index, the publications of the journal are 
assigned the identifier DOI that is an indexed link to 
the permanent location of the article for obtaining 
the necessary information about it.

Only manuscripts that meet the follow-
ing requirements are allowed for consideration                        
(review).

Manuscripts of the articles must be made in 
accordance with international professional require-
ments for a scientific article with a volume of at 
least 0.5 printed sheet (20,000 characters), Times 
New Roman font, size 14, interval 1.5.

The text of the manuscript of the article must 
have the following structure: statement of the 
problem, purpose of the article, review of scientific 
literature on the problem, methodology (materials 
and methods), research results, conclusions (con-
clusions in accordance with the purpose of the arti-
cle, author,s contribution).

When citing, it is necessary to provide refer-
ences to all sources from the list of references, «….» 
[Ivanov, 2017, p. 119].

The names of tables and figures are necessar-
ily accompanied by a translation into English, which 
makes it possible to increase the readability of arti-
cles for foreign authors.
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К рукописи статьи прилагаются публикуе-
мые сведения на русском и английском языках:

– заглавие – содержит название статьи, 
инициалы и фамилию автора / авторов, УДК;

– адресные сведения об авторе – указывает-
ся место работы, занимаемая должность, ученая 
степень, почтовый рабочий адрес с указанием 
индекса города, страна, адрес электронной почты 
(все сведения предоставляются полностью);

– аннотация статьи – краткое изложение 
основного содержания статьи и ее обобщающих 
результатов (не менее 200 слов / 1 500 знаков).

 Требования к содержанию 
и структуре аннотации

В аннотации сохраняется структура статьи: 
постановка проблемы, цель статьи, методоло-
гия (материалы и методы), результаты исследо-
вания, выводы в соответствии с целью статьи, 
авторский вклад; ключевые слова (10–15). Со-
ответственно на английском языке: statement of 
the problem, purpose of the article, methodology 
(materials and methods), research results, conclu-
sions in accordance with the purpose of the article, 
author's contribution, keywords (10–15).

Пристатейный список литературы (не 
менее 25 научно-исследовательских источ-
ников (научные статьи, монографии), из них 
не менее 30 % зарубежных (Scopus, Web Of 
Science) за последние 3–5 лет с указанием DOI 
для всех источников при его наличии) оформ-
ляется в алфавитном порядке в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 и между-
народными стандартами, принятыми редак-
цией (References); данные по каждому источ-
нику предоставляются в соответствии с ориги-
нальным переводом названия статьи, названи-
ем журнала, в т.ч. и транслитерацией фамилий 
авторов; ссылки в тексте оформляются в ква-
дратных скобках, содержат фамилию автора, 
год издания и страницы цитируемой работы. 
Ссылки на другие виды источников (архивную, 
нормативную, публицистическую, справочную, 
учебно-методическую литературу, словари, ав-
торефераты диссертаций…) оформляются вну-
три текста статьи подстрочными ссылками.

The manuscript is accompanied by the pub-
lished information in Russian and English:

– title– contains the title of the article, initials 
and surname of the author / authors, UDC;

– address information about the author– the 
place of work, position, academic degree, postal 
work address with a city index, country, e-mail ad-
dress (all information is provided in full without ab-
breviations);

– abstract of the article– a brief summary of 
the main content of the article and its summarizing 
results (no less than 200 words / 1 500 characters).

Requirements for the content 
and structure of the abstract

The structure of the article is preserved in the 
abstract: statement of the problem, purpose of the 
article, methodology (materials and methods), re-
search results, conclusions in accordance with the 
purpose of the article, author,s contribution; key-
words (10–15).

A reference list (at least 25 scientific research 
sources such as scientific articles, monographs), of 
which at least 30 % are foreign ones (Scopus, Web 
Of Science) for the last 3 to 5 years, indicating DOI 
for all sources if available), is made in alphabetical 
order in accordance with the requirements of GOST 
R 7.0.5-2008 and in accordance with international 
standards adopted by the editors (References); 
data for each source are provided in accordance 
with the original translation of the title of the ar-
ticle, the name of the journal, including translit-
eration of the names of authors; Links in the text 
are made in square brackets, contain the author,s 
surname, year of publication and pages of the work 
cited. References to other types of sources (archi-
val, normative, publicistic, reference, educational 
and methodical literature, dictionaries, abstracts of 
theses …) are made inside the text of the article by 
subscript links.

Accompanying information to the article
Author,s summary is a summary of the main in-

formation about the author and the content of the 
article being published, which is a summary of the 
publication.



Сопроводительные сведения к статье
Авторское резюме – изложение основных 

сведений об авторе и содержании публикуемой 
статьи, являющееся рефератом публикации.

Структура авторского резюме 
I. На русском языке
УДК
Ф.И.О. автора
Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
II. На английском языке
Ф.И.О. автора
Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
Требования, предъявляемые к авторским 

резюме:
‒ ясность / понятность, полнота, лаконич-

ность отражения сведений об авторе и статье;
‒ соответствие требованиям структурных 

элементов;
‒ полнота изложения аннотации (наличие 

проблемы и цели, методологии, результатов, за-
ключения);

‒ наличие и качество авторского резюме на 
английском языке (качество перевода).

Рецензирование статей
Редакцией журнала приняты международ-

ные стандарты одностороннего слепого и дву-
стороннего слепого рецензирования.

Срок рецензирования – 1 месяц со дня пред-
ставления статьи. В случае отрицательной экс-
пертизы назначается второй рецензент. Вопрос 
о публикации статей решается на заседании 
редколлегии. На основании экспертизы специ-
алистов статьи могут быть отклонены. Результа-
ты экспертизы доводятся до сведения авторов. 
Отклоненные статьи предлагается доработать и 
представить в очередной номер журнала.

Общий срок редакционной подготовки ста-
тьи составляет 2 месяца.

Structure of the author»s resume
1. In Russian
UDC
Full name of the author
Information about the author
Article title
Abstarct
Keywords
2. In English
Full name of the author
Information about the author
Article title
Abstarct
Keywords
Requirements for author,s resumes:
‒ clarity / clearness, completeness, brevity of 

reflection of information about the author and the 
article;

‒ compliance with the requirements of struc-
tural elements;

‒ completeness of the presentation of the 
abstract (the presence of a problem and purpose, 
methodology, results, conclusions);

‒ availability and quality of the author,s 
resume in English (quality of translation).

Reviewing Articles
The editorial board adopted the international 

standards of one-sided blind and two-way blind 
peer review.

The review period is 1 month from the day of 
submission of the article. In case of negative exper-
tise, a second reviewer is appointed. The issue of 
the publication of articles is decided at a meeting 
of the editorial board. Based on the examination of 
experts, articles can be rejected. The results of the 
expertise are brought to the attention of the au-
thors. The rejected articles are proposed to be final-
ized and submitted to the next issue of the journal.

The general term of the editorial preparation of 
the article is 2 months.
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