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Цифровизация вуза: реальность и ожидания

Освоение цифровых технологий 
в вузах. Вехи и результаты

Внедрение цифровых техноло-

гий в различные сферы жизни об-

щества большинством населения 

нашей страны тесно связывается 

с улучшением качества жизни, эф-

фективным решением экономиче-

ских, социальных, культурно-обра-

зовательных, производственных и 

управленческих задач, доступно-

стью и разносторонностью полу-

чаемой информации. 

Образование наряду с финан-

совой сферой по праву считает-

ся лидером во внедрении цифро-

вых технологий. Еще с середины 

1980-х годов в практику управле-

ния вузами, организации обра-

зовательного процесса активно 

начали внедряться информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии. На их базе создавались 

корпоративные информацион-

ные системы, внедрялись компью-

терные образовательные техно-

логии, электронные библиотеки, 

компьютерное тестирование при 

проведении аттестации обучае-

мых и др. В высших учебных за-

ведениях уже более двух десяти-

летий активно используются раз-

нообразные информационные 

среды, обеспечивающие органи-

зацию образовательного процес-

са, научных исследований, инно-

вационной и управленческой де-

ятельности на базе современных 

информационно-компьютерных 

технологий [1]. 

Изучение и анализ практики ин-

формационной трансформации 

высшей школы, литературных ис-

точников [2] свидетельствуют, что 

цифровые технологии успешно 

применяются в следующих обла-

стях:

1. Организация работы с абиту-

риентами 

В этой сфере благодаря инфор-

матизации:

– обеспечена интеграция инфор-

мационных систем вуза с инфор-

мационно-образовательными пор-

талами, такими как «Поступай пра-

вильно», «Поступи онлайн» и др., 

которые информируют абитури-

ентов о реализуемых образователь-

ных программах, условиях обуче-

ния, наличии бюджетных мест, кон-

курсе, вступительных испытаниях, 

проходных баллах, стоимости обу-

чения в вузах и др.;

– созданы личные кабинеты аби-

туриентов с общей информацией 

о вузе, с возможностью отдаленно-

го участия в днях открытых дверей, 

электронной регистрацией в каче-

стве поступающего, элект ронной 

подачей документов на поступ-

ление, отслеживанием участия в 

конкурсе;

– реализована интеграция инфор-

мационных систем вуза с федераль-

ной информационной системой 

обеспечения проведения государ-

ственной итоговой аттестации обу-

чающихся и приема в целях обмена 

информацией об оценке сочинения 

абитуриента, получения сведений о 

результатах прохождения вступи-

тельных испытаний в форме еди-

ного государственного экзамена, 

о результатах участия в олимпиа-
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дах, проводимых в порядке, уста-

навливаемом Министерством науки 

и высшего образования Российской 

Федерации, о лицах, имеющих пра-

во на дополнительные конкурсные 

баллы за индивидуальные дости-

жения, а также представления ин-

формации в Федеральную инфор-

мационную систему обеспечения 

проведения государственной ито-

говой аттестации обучающихся и 

приема по ходу приемной кампа-

нии и зачислению в вуз;

– осуществлена интеграция ин-

формационных систем, обеспе-

чивающих прием в вуз, с инфор-

мационными системами государ-

ственных органов, проводящих 

процедуру признания образова-

ния и/или квалификации, получен-

ных абитуриентом в иностранном 

государстве.

2. Организация и управление об-

разовательным процессом на базе 

цифровых технологий 

Продвижение в этом направле-

нии позволяет:

– создавать электронную инфор-

мационно-образовательную среду 

вуза, соответствующую требова-

ниям федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, и 

обес печивать индивидуальный нео-

граниченный доступ к ней всех об-

учающихся посредством сети Ин-

тернет;

– вести учет численности обу-

чающихся и передавать данные в 

единую федеральную межведом-

ственную систему учета континген-

та обучающихся по основным об-

разовательным программам и до-

полнительным образовательным 

программам;

– автоматизировать расчет на-

грузки научно-педагогических ра-

ботников, составление учебного 

расписания и обеспечивать его до-

ступность с различных электрон-

ных устройств;

– обеспечивать доступ обуча-

ющихся к электронным библио-

течным системам и учебным элек-

тронным учебно-методическим 

материалам, разработанным пре-

подавателями вуза;

– осваивать обучающимися сво-

бодно размещенные онлайн-кур-

сы, разработанные преподавате-

лями ведущих вузов, и засчитывать 

их при освоении образовательной 

программы бакалавриата и спе-

циалитета;

– формировать портфолио обуча-

ющихся, их личные учебные планы, 

контролировать выполнение обу-

чающимися групповых и индивиду-

альных учебных планов, учитывать 

результаты обучения по дисципли-

нам (модулям) и практикам, их со-

отнесение с установленными в об-

разовательной программе индика-

торами достижения компетенций;

– осуществлять электронное обу-

чение и внедрение в учебный про-

цесс дистанционных образователь-

ных технологий;

– обеспечивать систематическую 

совместную работу обучающихся и 

преподавателей;

– проверять на оригинальность и 

заимствование научные, курсовые, 

выпускные квалификационные ра-

боты обучающихся, размещать вы-

пускные квалификационные рабо-

ты в открытом доступе;

– вносить сведения о выпускни-

ках вуза в Федеральный реестр до-
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обеспечения функционирования электронной образовательной среды, автоматизации 
образовательного процесса, ведения кадровой, финансово-экономической деятель-
ности, интеграции с информационными системами министерств, ведомств, других 
учреждений и организаций. Анализируются проблемы, снижающие эффективность 
цифровых технологий, проявляющиеся прежде всего в необходимости дублирования 
информации, представляемой в различные инстанции, и прикрепления к электронным 
формам отчетов и документов на бумажных носителях, а также недостаточное исполь-
зование цифровой подписи руководителя, сбои в хранении персональных данных и др. 
Рассматриваются перспективные направления повышения эффективности цифровых 
технологий, связанные с созданием и развитием единой модели цифровой образова-
тельной среды, объединяющей все уровни образования, интеграционной платформы 
непрерывного образования, реализацией принципа «одного окна» и др.

Ключевые слова: цифровизация образования, информационная электронная обра-
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The experience of creating university corporate information systems in the fi eld of the eff ective 
functioning of the electronic educational environment, automation of the educational process, 
human resources, fi nancial and economic activities, integration with information systems of 
ministries, departments, other institutions and organizations is summarized. The problems 
that reduce the eff ectiveness of digital technologies are analyzed, which are manifested, fi rst of 
all, in the need for duplication of information submitted to various authorities, attachment of 
electronic reports and documents on paper, inadequate use of the digital signature of the head, 
failures in the storage of personal data, etc. Promising areas of increasing the eff ectiveness of 
digital technologies are considered, associated with the creation and development of a single 
model of a digital educational environment that combines all levels of education, an integration 
platform for continuing education, the implementation of the principle of "one window", etc.
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кументов об образовании и квали-

фикации.

3. Цифровое администрирова-

ние деятельности научно-педа-

гогических работников и сотруд-

ников вуза

Это дает возможность автомати-

зировать:

– процессы кадрового делопро-

изводства, учета и анализа кадро-

вого состава на соответствие ква-

лификационным требованиям и 

профессиональным стандартам;

– процессы финансового плани-

рования, учета, контроля доходов 

и расходов образовательной ор-

ганизации, начисления заработ-

ной платы;

– разработку учебных планов, об-

разовательных программ и рабо-

чих программ учебных дис циплин;

– учет результатов научной де-

ятельности, ведения мониторин-

га публикационной активности 

преподавателей и научных работ-

ников;

– ведение электронного портфо-

лио педагога.

4. Корпоративные информаци-

онные системы вузов

Их внедрение обеспечивает ав-

томатизацию документационно-

го обеспечения и справочно-ана-

литической работы: 

– сбор информации для заполне-

ния различных форм статистиче-

ской отчетности, таких как ВПО-1, 

ВПО-2, Наука-2, электронный бюд-

жет, мониторинги и др.

– подготовку заявок на участие 

в проводимых конкурсах, получе-

ние контрольных цифр приема, 

г рантов;

– обобщение и анализ информа-

ции для участия вуза в мониторин-

гах, рейтингах и др.;

– подготовку обобщенной инфор-

мации и сведений, запрашиваемых 

Министерством науки и высшего 

образования Российской Федера-

ции и др. 

Созданные в высших учебных за-

ведениях корпоративные информа-

ционные системы в основном по-

зволяют автоматизировать много-

численные процессы организации 

образовательного процесса, веде-

ния финансовой, административ-

ной работы, формирования мно-

гочисленных отчетов и сведений. 

С развитием и внедрением инфор-

мационных технологий в образо-

вательный процесс появилось по-

нятие цифровой образовательной 

среды как совокупности инфор-

мационных систем, электронных 

устройств, а также инструментов и 

сервисов для обеспечения работы 

вузов и решения задач, возникаю-

щих в ходе организации и осущест-

вления учебного процесса.

 

Проблемы цифровизации 
высшего образования 

Тем не менее нельзя не видеть, 

что реальное состояние цифро-

вой образовательной среды выс-

шей школы пока не соответствует 

ожиданиям руководителей и на-

учно педагогических работников 

вуза. Эффективность функциони-

рования компьютерных информа-

ционных систем значительно сни-

жается из-за существования целого 

ряда нерешенных проблем.

Одной из таких проблем является 

невозможность отказаться от фор-

мирования и обработки огромного 

количества бумажных документов, 

даже при наличии в вузе электрон-

ного документооборота. Современ-

ные информационные технологии 

позволяют избавиться от некогда 

традиционных бумажных доку-

ментов, например зачетных кни-

жек, особенно в случаях, когда обу-

чающийся получает образование 

с использованием компьютерных 

технологий. Однако в ответе на об-

ращение о возможности отмены 

бумажных зачетных книжек Ми-

нистерство просвещения Россий-

ской Федерации в письме от 1 но-

ября 2019 года № 05-ПГ-МП-22647 

прямо указывает на то, что «пред-

ставление обучающимся, осваива-

ющим образовательные программы 

среднего профессионального обра-

зования, зачетной книжки в бумаж-

ном виде является необходимым» [5].

Многие учреждения и организа-

ции не готовы использовать элек-

Цифровая трансформация призвана открыть пути для 
развития и творческой реализации каждого человека, а на этой 

основе – для повышения человеческого потенциала
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тронные ответы и копии документов 

на поданные запросы, что вынужда-

ет вузы параллельно с электронным 

вести и бумажный документооборот. 

Так, у всех юридических и физиче-

ских лиц есть возможность получить 

в специально созданном Федераль-

ном реестре документов об образо-

вании и квалификации быстрый ав-

томатический ответ о факте выдачи 

диплома о высшем образовании или 

среднем профессиональном образо-

вании. Тем не менее многие органи-

зации обращаются непосредствен-

но в вуз с требованием подтвердить 

справкой, заверенной печатью, факт 

обучения того или иного лица в вузе, 

присвоенную ему квалификацию, 

выдачу ему документа об образова-

нии, выслать бумажные копии дей-

ствующих на момент окончания вуза 

лицензии и свидетельства о государ-

ственной аккредитации и др. Еже-

дневно к нам в Российский новый 

университет приходит от 10 до 15 

таких запросов, а в год более 3 ты-

сяч, и для ответа на них приходит-

ся тратить заметную долю рабочего 

времени административно-управ-

ленческого персонала, расходовать 

сотни килограммов бумаги и вво-

дить дополнительные должности 

в канцеляриях, общих отделах, ар-

хивах и т.п.

Другая проблема, снижающая 

эффективность цифровых техно-

логий, заключается в том, что за-

прашиваемая различными мини-

стерствами и ведомствами в элек-

тронном виде информация должна 

подписываться руководителем в 

бумажном варианте и в сканиро-

ванном виде прикрепляться к за-

полненным электронным фор-

мам. Такой подход приводит к уве-

личению необходимых операций 

и трудозатрат по обработке данных 

для вузов, хотя все эти сканы мож-

но устранить благодаря использо-

ванию электронной подписи ректо-

ра или иного ответственного лица 

для подтверждения достоверности 

внесенных сведений.

Немаловажной проблемой, не 

позволяющей в полной мере ис-

пользовать потенциал цифровых 

технологий, является отсутствие 

взаимосвязи, общего интерфей-

са обмена данными между различ-

ными информационными систе-

мами ведомств, запрашивающих 

одинаковую информацию. В каче-

стве примера можно привести не-

обходимость дублирования одних 

и тех же данных, представляемых 

в Федеральную информационную 

систему обеспечения проведения 

государственной итоговой атте-

стации обучающихся и приема о 

ходе и результатах приема в вузы и 

в информационную систему мони-

торинга приемной кампании, про-

водимой Интер образованием. При-

мечательно, что если до реоргани-

зации Министерства образования и 

науки Российской Федерации воз-

можность автоматической переда-

чи информации из Федеральной 

информационной системы обеспе-

чения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающих-

ся в базу мониторинга существо-

вала, то после разделения Мини-

стерства образования и науки на 

два министерства такая возмож-

ность утрачена. Информация пере-

дается в Федеральную информаци-

онную систему обеспечения прове-

дения государственной итоговой 

аттестации обучающихся и прие-

ма, а затем повторно вручную вно-

сится в информационную систему 

мониторинга приемной кампании.

Еще более наглядной в вопросах 

необоснованного дублирования 

данных в различных информаци-

онных системах выглядит ситуа-

ция с представлением в Министер-

ство науки и высшего образования 

Российской Федерации ежегодных 

сведений о численности студентов и 

аспирантов. В соответствии с пись-

мом заместителя министра науки и 

высшего образования от 5 сентября 

2019 года [3] все вузы представили 

ежегодные статистические данные 

по форме ВПО-1 по состоянию на 

1 октября 2019 года, но исходя из 

письма от 8  октября 2019 года [4], 

подписанного уже другим замести-

телем министра, вузы вновь пред-

ставляют сведения о численности 

студентов и аспирантов так же по 

состоянию на 1 октября 2019 года. 

100% информации, запрашиваемой 

в соответствии со вторым письмом, 

уже представлялось в Минобрнауки.

Существенно снижает эффектив-

ность цифровых технологий отсут-

ствие стандартных шаблонов обме-

на информацией, частое измене-

ние форм ее представления. Так, в 

2018 году вузы 4 раза представляли 

сведения по обучению инвалидов и 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и 3 раза – по про-

блемам международного сотруд-

ничества и обучения иностранных 

граждан. И всякий раз одна и та же 

информация запрашивалась в раз-

личном виде, что требовало от ву-

зов оперативной разработки и вы-

грузки из собственных информаци-

онных систем в информационные 

системы ведомств новых форм от-

четов, нередко с последующим руч-

ным внесением сведений. В таких 

условиях время, которое экономи-

лось за счет автоматической обра-

ботки данных, тратилось на дора-

ботку программного обеспечения 

и рутинные операции по внесению 

полученных сведений, распечатку 

бумажных форм, сканирование и 

прикрепление файлов к поданным 

электронным данным.

Острой проблемой цифрови-

зации образования по-прежнему 

остается сохранность персональ-

ных данных обучающихся при ис-

пользовании большого числа ин-

формационных систем и сервисов. 

Известны случаи звонков на теле-

фоны, рассылки на электронную 

почту обучающихся предложений 

по переводу иностранных текстов, 

выполнению контрольных, курсо-

вых, дипломных работ. Это общая 

для цифровой экономики проблема, 

и ее решение должно носить ком-

плексный характер.

Что делать?
Начало работ по реализации фе-

дерального проекта «Цифровая об-

разовательная среда», выполняемо-

го в рамках национального проекта 

«Образование», вселяет уверенность, 
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что многие из рассмотренных про-

блем будут успешно решены. Пред-

полагается, что к 2024 году во всех 

образовательных организациях бу-

дет создана современная и безо-

пасная цифровая образовательная 

среда, гарантирующая высокое ка-

чество и доступность образования 

всех видов и уровней [6].

Позитивные ожидания связаны 

прежде всего с созданием и разви-

тием единой модели цифровой об-

разовательной среды, объединяю-

щей все уровни управления обра-

зованием и предусматривающей 

единые требования к создаваемым 

цифровым платформам, сервисам, 

информационным системам, еди-

ные регламенты и форматы инфор-

мационного взаимодействия, об-

мена данными между различны-

ми структурами. Создание единой 

цифровой образовательной среды 

высшего образования, объединяю-

щей в себя федеральную межведом-

ственную систему учета контин-

гента обучающихся и приема, го-

сударственную интегрированную 

информационную систему управ-

ления общественными финансами 

«Электронный бюджет», Федераль-

ный реестр сведений о документах 

об образовании и/или о квалифи-

кации, документах об обучении и 

др., позволит устранить проблему 

многократного ввода данных, дуб-

лирования информации для раз-

личных организаций и ведомств, 

уменьшить количество получае-

мых запросов, на которые требует-

ся дать оперативный ответ, сокра-

тить бумажный документооборот. 

Цифровая трансформация тре-

бует дальнейшего развития циф-

ровой инфраструктуры образо-

вания для обеспечения доступно-

сти информационных ресурсов и 

сервисов. Студенты, преподавате-

ли и сотрудники вузов рассчиты-

вают, что цифровизация системы 

образования позволит создать ин-

теграционную платформу непре-

рывного образования, включающую 

дошкольное, общее среднее про-

фессиональное, высшее и дополни-

тельное образование, а также набор 

сервисов, обеспечивающих навига-

цию и поддержку граждан при вы-

боре образовательных программ и 

организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность. Еди-

ная интеграционная платформа 

непрерывного образования могла 

бы стать первым инновационным 

элементом в формировании элек-

тронных университетов, студенты 

которых будут осваивать учебные 

дисциплины с использованием он-

лайн-ресурсов иных организаций, 

что обеспечит соответствие их про-

фессиональной подготовки миро-

вому уровню. 

Разработка и организация досту-

па к электронным коллекциям учеб-

но-методических и контрольно-

измерительных материалов, ин-

струментов и сервисов позволит во 

многом преодолеть цифровой раз-

рыв с существующей моделью обра-

зования. Содержание таких коллек-

ций должно соответствовать требо-

ваниям действующих федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, обеспечивать дости-

жение результатов освоения учеб-

ной дисциплины (модуля), предус-

мотренных образовательной про-

граммой, готовить к выполнению 

трудовых функций, закрепленных 

соответствующим профессиональ-

ным стандартом.

Не менее важной представляет-

ся реализация в личных кабинетах 

обучающихся принципа «одного 

окна», обеспечивающего свобод-

ный доступ не только к электрон-

ным онлайн-курсам, электронным 

библиотечным системам, центрам 

занятости, порталу госуслуг и др., но 

и формирование портфолио обуча-

ющегося с возможностью доступа 

заинтересованных организаций к 

этому портфолио с целью дальней-

шего трудоустройства и карьерно-

го роста обучающегося.

Таким образом, направленность и 

потенциальные возможности циф-

ровой модернизации высшего об-

разования формируют у научно-

педагогических работников вузов 

оптимистические ожидания умень-

шения рутинной непедагогической 

работы по написанию формально 

необходимых бумажных отчетных 

материалов, высвобождению рабо-

чего и свободного времени для со-

вершенствования содержания учеб-

ных дисциплин, методики препо-

давания, а в конечном итоге – для 

улучшения качества образования.

Но скажем и о другом. 

Освоение новых информаци-

онных технологий в отечествен-

ной высшей школе имеет большую 

историю. Как мы уже отмечали, бо-

лее полувека назад по мере посту-

пления в вузы электронно-вычис-

лительной техники было положено 

начало ее использования для реше-

ния многофакторных организа-

ционно-управленческих задач, на-

пример для разработки оптималь-

ных расписаний занятий, а к концу 

1970-х годов информационно-вы-

числительные центры действовали 

в большинстве вузов. Тогда же ЭВМ 

стали применяться не только в ка-

честве предмета изучения, но и как 

средство обучения. Появление пер-

сональных компьютеров и доступа 

к Интернету многократно ускорило 

процесс освоения цифровых тех-

нологий в вузах.

Однако немалый стаж освоения 

цифровых технологий только усу-

губляет то обстоятельство, что тем-

пы цифровизации образования су-

щественно отстают от темпов раз-

вития информационной техники 

и технологий. К сожалению, прихо-

дится констатировать и отставание в 

этой области отечественной высшей 

школы от ведущих центров высшего 

образования Северной Америки, За-

падной Европы, а теперь еще и Китая.

В чем же кроется основная при-

чина этой ситуации? 

Мы видим ее в том, что освоение 

новых информационных техноло-

гий у нас сочетается с консерваци-

ей прежних содержания и методов 

работы, особенно в сфере управле-

ния. Причем старое явным образом 

доминирует, оттесняя новое на пе-

риферию. Результат – нарастание 

формализма и бюрократизма, ког-

да требуется не дело, а отчет о нем. 

Огромные силы и средства растра-
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чиваются впустую. Более того, сама 

цифровизация нередко использу-

ется как инструмент насаждения 

формализма.

Приходится констатировать, что 

обозначенное противоречие дале-

ко выходит за рамки высшей школы, 

затрагивает и другие сферы обще-

ства,  сдерживает их инновацион-

ное развитие. И решение этого про-

тиворечия требует его осознания 

и выработки специальных меха-

низмов для его устранения, одним 

из которых, как очевидно, призва-

ны стать национальные проекты, 

включая и проекты в сфере циф-

ровизации и образования. Други-

ми словами, цифровая трансформа-

ция должна опираться на глубокую 

трансформацию системы и прак-

тики управления, которая, как те-

перь уже совершенно ясно, не долж-

на сводиться только к слияниям и 

разъединениям министерств и ве-

домств, а призвана открывать доро-

гу творчеству и развитию. Пусть эта 

задача станет, наконец, централь-

ной для высшей школы в наступив-

шем 2020 году.
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Структура и содержание 
компетентностного учебника для вуза

Вступительные замечания
Согласно действующим стандар-

там высшего образования, совре-

менный учебник для вуза должен 

быть компетентностным [1]. Педа-

гогам и авторам учебников важно 

понять, как компетентностная па-

радигма должна быть отражена в 

структуре и содержании учебника, 

чтобы он отвечал запросам про-

фессиональной подготовки сту-

дента для работы в будущем мире. 

В настоящей статье рассматрива-

ются технология подготовки и эле-

менты компетентностного учебника 

для вуза на примере созданных нами 

учебников «Дидактика» [2] и «Педа-

гогика» [3] по вузовским стандартам 

третьего поколения. Данная техно-

логия есть результат деятельности 

научной школы человекосообраз-

ного образования [4], а сами учебни-

ки построены в соответствии с раз-

работанной нами моделью компе-

тентностного обучения [9]. 

Ключевые общекультурные 
компетенции

В нынешних образовательных 

стандартах для высшей школы 

определены следующие группы 

компетенций: ОК – общекультур-

ные компетенции; ОПК – общепро-

фессиональные компетенции; ПК – 

профессиональные компетенции.

Приведенная классификация не 

является единственной или наилуч-

шей. Но ее нам придется учитывать 

при построении учебника. Заметим, 

что в зависимости от авторской по-

зиции или выбранной концепции 

компетентностный учебник может 

базироваться и на иных классифи-

кациях компетенций. Так, имеет-

ся группа, называемая ключевыми 

компетенциями. Ключевые компе-

тенции в силу их универсальности 

по отношению к опыту человече-

ства следует считать общекультур-

ными, имея в виду общую культуру 

человека как атрибут его общего 

образования и воспитания. 

Опираясь на проведенные нами 

исследования [5], мы определили 

семь групп ключевых образователь-

ных компетенций: 

1) ценностно-смысловые; 

2) культурные;

3) учебно-познавательные;

4) информационные;

5) коммуникативные;

6) социально-трудовые; 

7) компетенции личностного 

с амосовершенствования.

Если автор учебника будет ста-

вить задачу согласования учебника 

с действующими стандартами, ему 

необходимо будет отобрать набор 

ключевых общекультурных ком-

петенций, соответствующих его 

учебной дисциплине. Приведен-

ные выше группы ключевых ком-

петенций задают для такого отбо-

ра начальные рамки.

Профессиональные компетенции
Разработка образовательных 

стандартов, программ и учебни-

ков по отдельным предметам долж-

на учитывать комплексность пред-

ставляемого в них содержания об-

разования с точки зрения вклада в 

формирование ключевых компе-

тенций. В каждом учебном пред-

мете (образовательной области) 

тогда потребуется определить не-
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обходимое и достаточное число 

связанных между собой реальных 

изучаемых объектов, формируе-

мых при этом знаний, умений, на-

выков и способов деятельности, со-

ставляющих содержание установ-

ленной группы компетенций. При 

этом ключевые (общекультурные) 

компетенции дополняются про-

фессиональными [8].

Состав профессиональных ком-

петенций определяется специфи-

кой изучаемой области. Например, 

для курса дидактики нами опреде-

лены три группы профессиональ-

ных компетенций: педагогические, 

дидактические, методические. Для 

курса педагогики – две группы: об-

щекультурные и педагогические.

Поясним иерархию осваиваемых 

студентами компетенций по учеб-

нику «Дидактика».

Общекультурные компетен-

ции. В данном случае мы исполь-

зуем термин, включенный в ны-

нешнюю версию федеральных го-

сударственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

Однако речь идет не столько об об-

щекультурных, сколько об универ-

сальных ключевых общеобразова-

тельных компетенциях. Почему-то 

принято считать, что только сред-

няя школа обеспечивает общее об-

разование. На самом деле этим же 

занимается и вуз. Вообще, в любом 

возрасте происходит общее обра-

зование человека, поэтому ключе-

вые общеобразовательные компе-

тенции осваиваются на протяже-

нии всей жизни.

Педагогические (общепрофессио-

нальные) компетенции. Традици-

онно считается, что дидактика – 

наука, которая входит в состав пе-

дагогики. Тогда педагогические 

компетенции по отношению к ди-

дактике выполняют общепрофес-

сиональные функции. 

Дидактические (профессиональ-

ные) компетенции. Уровень дидак-

тики — это уровень владения мето-

дологическим аппаратом проекти-

рования и реализации обучения.

Методические (профессиональ-

ные) компетенции. Дидактика ре-

ализуется в практике обучения с 

помощью методики. Поэтому ин-

струментарием педагога выступа-

ет методический инструментарий – 

владение им и характеризуют мето-

дические компетенции.

Перечисленные группы компе-

тенций в наших учебниках конкре-

тизируются перед каждым пара-

графом учебника – их перечень за-

дается в явном и конкретном виде. 

Состав обозначенных компетен-

ций выступает ориентиром как для 

студента, так и для его педагога при 

планировании образовательной 

деятельности по теме параграфа.

Списка компетенций недостаточ-

но. Перед началом параграфа кро-

ме перечней компетенций пред-

лагаются вопросы на самоопреде-

ление студента по теме, например: 

«Чем отличается функциональная 

грамотность от компетентностей?», 

а в конце параграфа – рефлексив-

ные вопросы типа «Какие пробле-

мы и противоречия возникли у вас 

в ходе изучения темы? Как вы их 

преодолевали?».

Глагольная форма 
представления компетенций

Пожалуй, наиболее запутанным яв-

ляется определение родового поня-

тия для компетенций и компетентно-

стей. Кто-то называет компетенции 

способностями, другие – готовно-

стью. Мы обосновали, что компе-

тентность – интегрированное лич-

ностное качество, объединяющее в 

себе личностные качества, способы 

деятельности, включая ценностно-

смысловое отношение к ним, кото-

рые требуются студенту для квали-

фицированных действий в обозна-

ченной профессиональной сфере.

Поскольку личностные качества 

развиваются в деятельности, ком-

петенции – это внешне заданные 

требования, которые необходимо 

выражать в деятельностной фор-

ме, а именно – в глагольной. Такая 

форма означает то, что должен сту-

дент уметь делать. Компетенции, 

конечно, это не только умения, но 

и то, что с ними связано. Когда мы 

конкретизируем умение, в его фор-

мулировку мы включаем, напри-

мер, и предмет приложения умения 

(конкретный объект), личностное 

отношение к нему, необходимые 

для действий знания.

Ключевыми глаголами для фор-

мулировки компетенций выступа-

ют такие: 

– уметь, знать, владеть, понимать, 

объяснять, обозначать, отвечать;

– наблюдать, составлять, анализи-

ровать, рефлексировать, излагать;

– моделировать, проектировать, 

диагностировать, оценивать;
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– отличать, отбирать, раскрывать, 

аргументировать, представлять и др.

Приведем примеры глагольной 

формы представления компетен-

ций в нашем учебнике по дидактике.

Общекультурные компетенции: 

• аргументировать необходимость 

целеполагания человека в любой 

сфере его деятельности;

• находить в борьбе идей источ-

ники развития науки и обучения;

• владеть навыками использова-

ния интернет-технологий для ре-

шения учебных и жизненных за-

дач: электронная почта, социаль-

ные сети, веб-форумы, скайп и др.

Педагогические компетенции:

• отличать человекосообразное 

образование от человекоориенти-

рованного и человекоцентриро-

ванного;

• выявлять и аргументировать за-

каз на образование со стороны раз-

личных групп заказчиков: челове-

ка, его семьи, рода, народа, социума, 

государства, человечества;

• отличать составляющие образо-

вательного процесса: учение, пре-

подавание, воспитание.

Дидактические компетенции: 

• анализировать фрагменты обуче-

ния, происходящие в жизни, выде-

лять в них цели, методы, результаты;

• сравнивать различные концеп-

ции содержания образования;

• отличать фундаментальные об-

разовательные объекты от нефун-

даментальных;

• знать и применять приемы це-

леполагания в учебном процессе;

• знать функции субъектов дис-

танционного обучения: дистанци-

онный педагог, очный педагог, ло-

кальный координатор, дистанци-

онный ученик.

Методические компетенции:

• иметь опыт составления фраг-

ментов рабочей программы по 

учебному предмету;

• проектировать внешние и вну-

тренние образовательные резуль-

таты учащихся по изучаемой теме;

• владеть методами обучения де-

тей целеполаганию по изучаемому 

предмету, теме, уроку;

• владеть методом проблематиза-

ции для организации продуктив-

ных межличностных коммуника-

ций учащихся.

Учебник – организатор 
деятельности

Главной задачей учебника мы счи-

таем помощь студенту и преподава-

телю в организации такого образова-

тельного процесса, который ориен-

тирован на создание обучающимися 

образовательных продуктов, соответ-

ствующих изучаемой области [6]. Соз-

давая образовательные продукты, 

обучающиеся будут осваивать необ-

ходимые компетентности. Отсюда 

основой структуры деятельности, за-

кладываемой в учебник, должна стать 

система заданий, приводящая к соз-

данию студентами собственных об-

разовательных продуктов – сужде-

ний, моделей, решений, дефиниций, 

проектов. Это принципиальное от-

личие компетентностного учебника 

от так называемого знание вого учеб-

ника, в котором собрана информа-

ция, необходимая для усвоения. Те-

стами или опросами невозможно 

развить и продиагностировать ком-

петентности студентов. Компетент-

ностный подход предполагает дру-

гой ориентир – владение учащимся 

конкретными действиями в обозна-

ченных сферах профессиональной 

деятельности.

Действие – структурная едини-

ца деятельности субъекта, воплоща-

ющая осознаваемую им цель. Дей-

ствия могут быть управляющие, ис-

полнительные, приспособительные, 

перцептивные, мнемические, ум-

ственные, коммуникативные.

Действие не минимальная едини-

ца деятельности. Существуют также 

операции. Согласно А.Н. Леонтьеву, 

операция – это способ выполнения 

действия, определяемого условия-

ми наличной ситуации.

Освоение деятельностей и их со-

ставных компонентов – действий и 

операций – как раз и представляет 

собой освоение заданных компе-

тенций. Цель организуемых с по-

мощью учебных заданий деятель-

ностей – дать возможность студен-

ту освоить действия и деятельности, 

входящие в состав базового блока 

компетенций. Исходным элемен-

том построения системы учебных 

заданий являются выделенные груп-

пы общекультурных и профессио-

нальных компетенций. 

Компетентностная модель обра-

зовательных результатов по учебно-

му курсу предполагает значимость 

осваиваемых компетенций в соци-

альной и личностной сфере студен-

та. То есть все компетенции, кото-

рые осваивают студенты с помощью 

учебника, должны быть востребо-

ваны как окружающим социумом, 

так и самим студентом. Это ус-

ловие компетентностного освое-

ния учебной дисциплины. Компе-

тентностный подход, с нашей точки 

зрения, есть некий договор между 

социумом и личностью студента.

Планируемые результаты
Каковы планируемые результа-

ты изучения учебного курса? Они 

должны быть отражены в учебнике. 

В учебнике дидактики разработан-

ный нами компетентностный курс 

позволяет студентам:

– рассмотреть дидактику различ-

ных педагогических теорий, систем 

и технологий, самоопределиться по 

отношению к ним, выразив собствен-

ную позицию и личностно-актуаль-

ную образовательную проблематику;

Компетентностный учебник 
А.В. Хуторского
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– приобрести опыт эффективной 

педагогической деятельности с по-

мощью ответов на дискуссионные 

вопросы, выполнения заданий из 

блоков самоопределения, разра-

ботки фрагментов уроков, откры-

тых заданий, образовательных си-

туаций и послесловий к материа-

лам параграфов учебника;

– научиться создавать дидактиче-

ские и методические разработки по 

обучению школьников и развитию 

их одаренности средствами обще-

образовательных курсов;

– освоить формы и методы педаго-

гической работы в режиме оргдея-

тельностных семинаров, научиться 

моделировать уроки, вести их об-

суждение и анализ, давать оценку и 

самооценку проводимым занятиям.

Компетентностный учебник со-

держит систему оценки образова-

тельных результатов. При оценке 

уровня владения компетенцией, то 

есть при оценке компетентностей 

студента, мы предлагаем применять 

следующие системы.

1. Система оценки продукта, соз-

данного студентом при выполнении 

учебного задания (дидактического 

практикума). По элементам продукта 

делается вывод о наличии у студента 

соответствующих данной компетен-

ции знаний, умений, навыков, спо-

собностей, инструментария, опыта.

2. Система оценки деятельности, 

выполняемой студентом. В данном 

случае оценивается именно дея-

тельность студента — ее качество, 

эффективность. Деятельность сту-

дента здесь является тем педагоги-

ческим продуктом, который диа-

гностируется и оценивается.

3. Система самооценки компе-

тентностей студентом. Такая систе-

ма реализуется методами рефлек-

сии, анкетирования, тестирования. 

Самооценка отражает субъективные 

представления студента о своих ком-

петентностях и может использовать-

ся преподавателем в ходе о бучения.

Уровень владения компетенци-

ей определяется с помощью таких 

форм и методов:

1) количественные способы (бал-

лы, проценты и др.);

2) рейтинговые (кто лучше);

3) качественные (письменные 

или устные характеристики);

4) уровневые (например: а) ре-

продуктивный уровень — по об-

разцу; б) творческий; в) эвристи-

ческий).

Компетенции студента, на разви-

тие которых ориентирован учеб-

ный курс, приводятся в рабочей 

программе, которая также входит 

в состав учебника. Там же перечис-

лены ключевые компетенции, под-

лежащие развитию и диагностике 

сформированности. Формулировка 

осваиваемых компетенций дается в 

деятельностной (глагольной) фор-

ме с указанием объектов приложе-

ния деятельности.

Учебник-практикум
Главной особенностью компе-

тентностного учебника является 

включение в него практикума по 

каждой теме курса. Учебные зада-

ния ориентируют студента на соб-

ственную проектную и исследова-

тельскую деятельность в изучаемой 

области. Создавать практикум от-

дельно от учебника, на наш взгляд, 

нецелесообразно, поскольку возмо-

жен разрыв в деятельности студента. 

Приведем пример задания прак-

тикума из нашего учебника «Дидак-

тика».

1. Используя лист бумаги, нож-

ницы, краски, нитки и скотч, изго-

товьте модель одного из законов 

обучения. Представьте свою рабо-

ту для коллективного обсуждения 

во время семинара. Ответьте на во-

просы коллег о вашей модели. По-

сле этого предложите объяснение 

своей модели.

2. Напишите сочинение «Я — уче-

ник!» Раскройте следующие вопросы:

• Что я хочу как ученик? Каково 

мое предназначение?

• Что я собой представляю как уче-

ник, что именно мне удается лучше 

всего? К чему у меня есть склонно-

сти и предпочтения в учебе?

• Кому, кроме меня, нужно мое 

обу чение? Что он (они) хочет (хо-

тят), чтобы я добился, чему научил-

ся и зачем?

• Мои цели по учебным предме-

там. Чего мне нужно добиться по 

данному предмету за учебный год? 

Что именно сделать, создать? Как я 

буду достигать этого?

3. Выберите из числа заказчиков 

образования какую-либо категорию, 

например конкретное предприятие, 

которое находится в зоне вашего 

проживания, и составьте краткое 

описание системы обучения, ко-

торая ориентировалась бы на заказ 

этого предприятия. В системе обу-

чения отразите смысл и цели обу-

чения, принципы, содержание об-

разования, формы и методы обуче-

ния, контроль и оценку результатов.

Эвристический подход
Один из главных дидактических 

принципов, который заложен в ос-

нову компетентностного учебни-

ка: не с предметом к студентам, 

а со студентами к предмету. Эта 

идея, вошедшая в школьный оби-

ход благодаря отечественным 

педагогам-новаторам, составля-

ет крае угольный камень личност-

но ориентированного обучения. 

Аналогичное отношение предпо-

лагается и в подготовке будущего 

специалиста. Чтобы «идти со сту-

дентами к предмету», этот пред-

мет должен быть представлен для 

них в актуальной, притягательной 

и личностно значимой форме. В ка-

честве такой формы предлагаются 

открытые задания – не имеющие 

однозначных, заранее известных 

решений. Эти задания предлага-

ются в конце параграфов и ориен-

тированы не на поиск правильных 

ответов в тексте учебника, а на эв-

ристическую деятельность чита-

теля по разработке собственных 

версий, позиций, представлений, 

решений [7].

Творческая сила открытых зада-

ний состоит в том, что они служат 

началом развертывания образова-

тельной ситуации, в которую по-

степенно погружаются не только 

студенты, но и сам педагог. Вместе 

со студентами он пытается отыскать 

нестандартные пути и способы ре-

шения учебных ситуаций.
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Проблемность учебника
Одна из задач компетентностно-

го учебника — аргументированная 

проблематизация ключевых вопро-

сов курса. Чтобы вызвать эмоцио-

нальную реакцию студента и по-

мочь ему в личностном самоопре-

делении, в учебнике предлагаются 

различные, иногда противополож-

ные позиции и подходы. Например, 

в нашем учебнике дидактики в каче-

стве зоны «педагогического разло-

ма» для самоопределения студентов 

выбран вечный спор между сторон-

никами образования как формиро-

вания человека и представителями 

природосообразной педагогики, 

в которой ученик подобен «семе-

ни неизвестного растения». Фор-

мировать или выращивать учени-

ка? Иметь или быть в образовании? 

С предметом к ученику или с учени-

ком к предмету? Обсуждение этих 

вопросов создает пространство для 

самоопределения каждого, кто на-

чинает осваивать науку обучения.

Проблемность компетентносного 

учебника реализуется с помощью бло-

ков самоопределения, в которых сту-

денту предлагается познакомиться с 

альтернативными позициями по теме 

и сформулировать свои суждения.

Метапредметная составляющая 
учебника

В компетентностный учебник 

включаются вопросы, посвященные 

методологическим основам курса. 

Например, в учебнике дидактики 

рассматривается сущность образо-

вательного процесса, анализ совре-

менных дидактических концепций, 

вопросы конструирования содер-

жания образования, описание об-

разовательных технологий, форм, 

методов и средств обучения, диа-

гностика и контроль результатов. 

Метапредметная специфика от-

ражается в вопросах и упражнени-

ях после параграфов. Например:

• Должна ли дидактика зависеть от 

философии или являться универсаль-

ной теорией обучения всех всему?

• Дайте определение понятию «об-

разование», которое выходило бы за 

рамки педагогики и охватывало про-

цессы, изучаемые в других науках, на-

пример в истории (образование госу-

дарства), географии (образование гор).

• Сформулируйте все возможные 

«самопринципы»: саморазвития, са-

мореализации и т.п. Могут ли они 

образовать основу особой дидакти-

ческой системы? При положитель-

ном ответе дайте краткую характе-

ристику такой системы.

Структура параграфа учебника
Каждый параграф учебника со-

держит несколько взаимосвязанных 

тематических блоков, выделенных 

подзаголовками. Совокупность та-

ких блоков обозначает ключевую 

проблематику по теме параграфа. 

В текст учебника включены врезки, 

относящиеся к определению основных 

понятий и к дискуссионным пробле-

мам, которые могут использоваться на 

лекциях, семинарах, в самостоятель-

ной работе с учебником. Например:

Образовательный процесс – педаго-
гически обоснованное, последователь-
ное, непрерывное изменение состоя-
ний субъектов обучения в специально 
организуемой среде с целью достиже-
ния ими образовательных результатов.

В конце параграфов содержатся 

резюме. После резюме идут откры-

тые вопросы и упражнения, помо-

гающие творческому переосмыс-

лению изученного материала. От-

крытость вопросов предполагает, 

что на них нет однозначных отве-

тов, которые можно найти в тексте 

параграфа. Каждый открытый во-

прос или упражнение предполага-

ют личное и уникальное решение.

Организация учебного процесса
В классическом вузовском обра-

зовании традиционно преобладает 

лекционная сторона и недостаточно 

развита практическая составляющая. 

В основе компетентностного учебни-

ка лежит идея практического, продук-

тивного освоения курса, когда студен-

ты самоопределяются по отношению 

к различным типам подходов и осу-

ществляют собственную продуктив-

ную деятельность. Учебник выступает 

не столько источником информации 

для усвоения, сколько организатором 

творческого учебного процесса. 

В компетентностном учебнике со-

держится инструментарий, который 

позволяет организовать различные 

виды деятельности студента: выяв-

ление и активизацию личного опыта, 

проблематизацию рассматриваемых 

положений, самоопределение по от-

ношению к имеющимся системам, 

изучение дефиниций, проведение 

дискуссий, выполнение практиче-

ских работ и исследований, создание 

и обсуждение разработок, рефлек-

сивное осознание хода обучения.

Особую роль в обеспечении про-

дуктивности компетентностного кур-

са играют семинары. Их организа-

ционно-деятельностная основа по-

зволяет максимально реализовать 

творческие ресурсы студентов, ко-

торые с удовольствием участвуют в 

групповых формах работы, снима-

ющих возможный психологический 

Тема «Знания и развитие»
Сравните высказывания в первых двух столбцах таблицы и предложите свои суждения в третьем столбце.

Обучение — это преподавание 
и учение

Обучение — это учение 
и преподавание

Обучение — это...

Чтобы обучать Петра математике, 
нужно хорошо знать математику.

Чтобы обучать Петра математике, нужно 
знать математику и Петра.

Чтобы обучать Петра математи-
ке...

Каков учитель, таковы и ученики. 
У «сильного» учителя всегда «сильные» 
ученики

Если есть ученик, для него найдется и учи-
тель. Источник познания — в ученике, учи-
тель лишь помогает ему реализовать себя

Роль ученика в обучении...
Роль учителя в обучении...

Пример блока самоопределения с заданиями



КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД: МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

13

дискомфорт и вселяющих уверен-

ность в собственных силах. Публич-

ное сопоставление различных пози-

ций на семинарских занятиях вы-

зывает палитру чувств и ощущений, 

побуждающих к самоопределению 

относительно изучаемого матери-

ала. Результаты групповых обсужде-

ний во время семинаров облекают-

ся в форму практических разработок, 

которые студенты тут же осуществля-

ют и анализируют. Задания для таких 

семинаров также включаются в со-

став компетентностного учебника.

Лекции с использованием компе-

тентностного учебника также имеют 

свою специфику. Большинство лек-

ций не опережает, а следует за со-

ответствующими семинарами. Во 

время лекции педагог рассматрива-

ет и достраивает до целостного тео-

ретического обоснования те пробле-

мы, которые были затронуты на семи-

нарах. Происходит сопоставительное 

рассмотрение понятий, категорий 

или систем, соответствующих обра-

зовательной реальности. Лекция ста-

новится продуктивной — у студентов 

возникают собственные мнения, со-

мнения, вопросы. Они с интересом 

слушают теорию вопроса, который 

перед этим осваивали практически. 

Рефлексия в учебнике
Успешность освоения учебно-

го курса зависит от степени осозна-

ния учащимся и педагогом своей дея-

тельности. Рефлексивная деятельность 

относится не только к самостоятель-

ному освоению учебника, она вклю-

чает в себя все ситуации и коммуни-

кации, в которых студент принима-

ет участие в процессе освоения курса. 

Это могут быть семинарские занятия, 

лекции, педагогическая практика, кур-

совые и дипломные работы, выступле-

ния на конференциях и педагогиче-

ских олимпиадах, дискуссии в печати, 

неформальные обсуждения.

Одной из целей занятий является 

формирование студентами механиз-

мов (способов, алгоритмов, техноло-

гий) осознания и фиксации своих вну-

тренних изменений и приращений 

по отношению к и зучаемому курсу.

В конце глав учебника даны алго-

ритмические задания и рекомен-

дации по организации итоговой 

рефлексии студентами своей де-

ятельности, которая относится к 

содержанию главы. Рефлексия не 

должна быть редкой и эпизодичной, 

рефлексивные операции выполня-

ются на протяжении всего изу чения 

курса, охватывая любые кратковре-

менные этапы деятельности.
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Формирование правовых составляющих 
экономической компетентности бакалавров 
юридического направления подготовки

Предметом нашего исследования, 

основные результаты которого ос-

вещены в настоящей статье, являет-

ся формирование экономической 

компетентности бакалавров юри-

дического направления подготовки. 

Понятие «экономическая компе-

тентность» широко используется не 

только в педагогике, но и во многих 

других сферах деятельности челове-

ка и общества. Анализ его содержания 

свидетельствует об интегративном ха-

рактере этого понятия, в поле которо-

го сходятся такие термины, как «ком-

петенция», «компетентность», «про-

фессионализм», «профессиональная 

деятельность», «профессиональная 

компетентность», «квалификация» [6].

И.Д. Столбова дает следующее опре-

деление: «Компетенция – это лич-

ностное качество, определяющее 

продуктивное выполнение действий 

по решению возникающей пробле-

мы. Она связана с формированием у 

индивидуума собственных алгорит-

мов актуализации требуемых знаний, 

умений и навыков. Поэтому органи-

зация обучения на основе компетент-

ностного подхода требует исполь-

зования личностно ориентирован-

ных технологий обучения» [12, с. 35].

В зарубежных и отечественных 

исследованиях в области компе-

тентностного подхода отсутствует 

единое определение понятия «ком-

петентность». Тем не менее выделим 

некоторые общие черты в его трак-

товке. Так, А.В. Хуторской соглаша-

ется с Р. Уайтом в том, что компе-

тентность означает владение чело-

веком определенной компетенцией 

с выражением его личностного от-

ношения к ней и к своей профес-

сиональной деятельности [13, с. 43].

В основе компетентностного под-

хода, который выступает важной 

составляющей инновационных 

преобразований в высшей школе, 

лежат понятия «компетенция» и 

«компетентность».

Дж. Равен связывает компетент-

ность со способностью, которая 

влияет на успешное решение про-

фессиональных задач, а компетен-

цию – с узконаправленными про-

фессиональными навыками [10].

О.Е. Лебедев и А.П. Тряпицына 

определяют профессиональную 

компетентность как важный при-

знак качества образования, харак-

теризующийся умением студентов 

решать задачи в будущей профес-

сиональной деятельности [1]. 

В.Д. Симоненко трактует поня-

тие «профессиональная компетент-

ность» как «интегральную характе-

ристику деловых и личностных ка-

честв специалистов, отражающую 

уровень знаний, умений и навыков, 

опыта, достаточных для осущест-

вления определенного рода дея-

тельности, которая связана с при-

нятием решений» [11, с. 157]. 

Определяя основное направле-

ние своей деятельности, человек 

делает профессиональный выбор. 

© Кувардина Н.А., 2020
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В работах А.А. Крылова, А.А. Смир-

нова, В.Д. Шадрикова, A.К. Марко-

вой, Г.Н. Солнцевой приводятся раз-

личные классификации профессио-

нальной и трудовой деятельности [3].

Эффективность профессиональ-

ной деятельности, трудоспособ-

ность индивида зависят от его ква-

лификации. Однако определение 

понятия «квалификация» не затра-

гивает личностные характеристики 

субъекта деятельности. Квалифика-

ция представляет собой, скорее, пе-

речень знаний, навыков и умений, 

требуемых в той или иной профес-

сиональной деятельности.

Исследования в области форми-

рования и развития экономиче-

ской компетентности обучающихся 

представлены в работах Е.Е. Оваки-

мян, Ю.Г. Пузиенко, О.А. Пучковой, 

С.Л. Чернер [7, 8, 9, 14].

Одной из задач нашего исследо-

вания стало определение сущности 

и структуры экономической компе-

тентности юристов.

Нет необходимости доказывать, что 

экономическая компетентность вы-

ступает важным звеном профессио-

нальной компетентности будущих 

юристов. В процессе ее формирова-

ния можно выделить несколько ком-

понентов, включая когнитивно-дея-

тельностный, мотивационно-цен-

ностный и рефлексивно-оценочный, 

каждый из которых имеет свой на-

бор эмпирических показателей (рис.).

Наличие этих показателей влия-

ет на сформированность как эконо-

мической компетентности в целом, 

так и ее отдельных компонентов.

Анализ видов профессиональ-

ной юридической деятельности со-

гласно федеральным государствен-

ным образовательным стандартам 

высшего образования показыва-

ет, что в каждом элементе профес-

сиональной подготовки юристов 

присутствует экономическая со-

ставляющая [15]. На этой основе мы 

выделили следующие правовые со-

ставляющие экономической компе-

тентности, формирование которых 

влияет на становление профессио-

нальной компетентности юриста: 

• нормотворческая;

• правоприменительная;

• правоохранительная;

• экспертно-консультационная.

При определении сформиро-

ванности правовых составляющих 

экономической компетентности 

юриста мы исходили из оценки ее 

когнитивно-деятельностного ком-

понента. Студентам предлагался тест 

из 96 вопросов, подразделявшийся 

на четыре блока. Каждый блок со-

держал по 24 экономических вопро-

са, направление которых тематиче-

ски соответствовало тому или ино-

му виду юридической д еятельности.

Так, «нормотворческий» блок вклю-

чал вопросы: «Банк России издает 

нормативные акты в форме…»; «Ин-

струментами регулирования эконо-

мической системы являются…» и др. 

«Правоприменительный» блок со-

держал вопросы, касающиеся при-

менения права в сфере экономики: 

«Отказ в реагировании предприятия 

невозможен в случае…»; «Какие пра-

ва имеет собственник в отношении 

принадлежащего ему имущества?» 

В «право охранительном» блоке сту-

денты отвечали на такие вопросы, 

как: «Незаконное предприниматель-

ство считается оконченным с мо-

мента…»; «На практике встречаются 

следующие способы изготовления 

фальшивых денег или ценных бу-

маг…» Блок по определению экспер-

тно-консультационной составляю-

щей экономической компетентности 

содержал вопросы: «Изучая влияние 

объема текущей работы на оборот-

ный капитал и рентабельность, кон-

сультант устанавливает взаимосвязи 

между показателями общей эффек-

тивности работы и…»; «Консультиро-

вание производителей, продавцов и 

покупателей по широкому кругу во-

просов экономики, финансов, внеш-

неэкономических связей, создания 

и регистрации фирм, исследования 

и прогнозирования рынка товаров 

и услуг, инноваций называется…» [4].

Целью разработки такого теста 

выступала не только проверка зна-

ний студентов в области экономики, 

но и решение вопроса их дальней-

шего распределения по профиль-

ным юридическим направлени-

ям. Студенты часто сталкиваются 

с проблемой выбора профиля сво-

ей профессиональной подготовки. 

Высокие результаты теста по тому 

или иному блоку могут помочь им 

определиться со своим решением.

В аннотациях учебных дисциплин 

бакалавров юридического направле-
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ния подготовки определен перечень 

компетенций, формируемых при их 

изучении. В федеральном государ-

ственном образовательном стан-

дарте высшего образования «Юрис-

пруденция» (уровень бакалавриата) 

определены четыре вида профес-

сиональной деятельности юриста, 

каждому из которых соответству-

ют определенные профессиональ-

ные компетенции (ПК-1–ПК-16). 

Мы распределили учебные дисци-

плины по этим видам в соответствии 

с формируемыми компетенциями.

 Далее был проведен анализ со-

держания учебного материала дис-

циплин профессионального цикла 

бакалавров юридического направ-

ления подготовки с выделением в 

них экономически направленных 

тем и разделов. По результатам ана-

лиза было установлено, что каждая 

профессиональная дисциплина со-

держит экономическую составляю-

щую, освоение которой способству-

ет формированию профессиональ-

ной компетенции, соответствующей 

тому или иному виду профессио-

нальной деятельности юриста. На-

пример, при изучении дисциплины 

«Теория государства и права» форми-

руется профессиональная компе-

тенция, относящаяся к нормативно-

правовому виду деятельности юри-

ста – ПК-1, которая характеризует 

способность участвовать в разработ-

ке нормативно-правовых актов в со-

ответствии с профилем профессио-

нальной д еятельности. Среди вопро-

сов, изучаемых на учебных занятиях 

дисциплины «Теория государства и 

права», рассматриваются такие эко-

номически направленные темы, как 

«Взаимосвязь права с государством, 

экономикой и политикой», «Переход 

от мононорм присваивающей эконо-

мики к правовым и иным социаль-

ным нормам производящей эконо-

мики», «Понятие общественной эко-

номической формации» и др. Таким 

образом, изучение экономических 

вопросов способствует становлению 

профессиональных компетенций 

юриста. Данная взаимосвязь просле-

живается в каждой дисциплине от-

носительно всех видов профессио-

нальной юридической деятельности.

Для эффективного формирования 

профессиональной компетентности 

будущего юриста необходимо обра-

титься к набору компетенций, пе-

речисленных в федеральном госу-

дарственном образовательном стан-

дарте высшего образования, среди 

которых обозначена и экономиче-

ская компетентность. В свою очередь, 

для ее развития необходимо полно и 

качественно сформировать те про-

фессиональные компетенции, от ко-

торых зависит становление право-

вых составляющих экономической 

компетентности и экономической 

компетентности в целом [2].

Вопрос обратного влияния направ-

ления профильного обучения на фор-

мирование экономической компе-

тентности студентов в отечественной 

научной литературе рассматривает-

ся впервые. Выделение правовых со-

ставляющих экономической компе-

тентности в рамках нашего педагоги-

ческого исследования способствует 

формированию более высокого уров-

ня экономической компетентности 

и, соответственно, профессиональ-

ной компетентности бакалавров юри-

дического направления подготовки. 
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Формирование коммуникативных 
компетенций у иностранных студентов 
медицинских вузов на занятиях по биологии

Глобализация подразумевает об-

разование единого международ-

ного экономического, правового 

и культурно-информационного 

пространства и затрагивает также 

образовательную сферу. Как оче-

видно, подготовка компетентных 

кадров позволяет улучшить эко-

номические показатели произ-

водства, повысить уровень опла-

ты труда и, соответственно, со-

циально-культурные стандарты 

жизни людей.

Начало глобализации в образова-

нии положил Болонский процесс, 

направленный на сближение и гар-

монизацию систем высшего обра-

зования стран Европы и создание 

единого европейского простран-

ства высшего образования. Рос-

сия присоединилась к Болонско-

му процессу в сентябре 2003 года 

и является его активным участни-

ком [6, с. 12].

Интеграция в международные 

образовательные институты пре-

дусматривает расширение меж-

дународных обменов студентов и 

обеспечение их возможности обу-

чаться в других странах. Доля ино-

странных учащихся – это важный 

показатель, отражающий междуна-

родное признание и конкуренто-

способность университета на ми-

ровом рынке. 

Российская система образо-

вания характеризуется фунда-

ментальностью и высоким каче-

ством, причем стоимость обуче-

ния в нашей стране значительно 

ниже, чем в европейских государ-

ствах, а спрос на него достаточ-

но высок [4, с. 39]. Согласно Фе-

деральной целевой программе 

развития образования на 2016–

2020 годы, современное профес-

сиональное образование направ-

лено:

• на обеспечение компетентност-

ного подхода, взаимосвязи акаде-

мических знаний и практических 

умений;

• подготовку конкурентоспособ-

ных специалистов, способных си-

стемно мыслить и действовать, 

обладающих творческой актив-

ностью, лидерскими качествами, 

отличающихся инициативностью 

и самостоятельностью, то есть об-

ладающих ключевыми компетен-

циями. 

В связи с этим термины «ком-

петентность» и «компетенция» 

все более широко распростра-

няются в образовательной сре-

де [3, с. 102]. 

Американский психолог Д. Мак-

клелланд рассматривал термин 

«компетенция» с точки зрения со-

циальной психологии. По его мне-

нию, одним из способов отбора 

потенциально высокоэффектив-
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ных сотрудников является оценка 

коммуникативных компетенций: 

межличностные взаимодействия, 

лидерство, терпимость, целепола-

гание (умение ставить реальные 

достижимые цели и при необхо-

димости корректировать их), са-

моуважение и самоактуализация 

[5, с. 53]. Коммуникативная ком-

петенция базируется на умении 

продуктивно общаться с собесед-

ником, избегать конфликтных си-

туаций, строить конструктивные 

отношения, достигать комплаент-

ности при обсуждении с пациен-

том вопросов назначения диаг-

ностических и лечебных вме-

шательств, способности оказать 

посильную помощь в разреше-

нии его семейных и личных про-

блем [1, c. 36].

Многочисленные социологи-

ческие исследования показывают, 

что пациенты оценивают квали-

фикацию врача прежде всего по 

его отношению к пациенту, а уже 

потом – по результатам лечения, 

опыту работы, отзывам о нем па-

циентов и так далее. Показатель 

«образование врача» оказался на 

последнем месте. Таким образом, 

коммуникативная компетентность 

врача является определяющей в 

его профессиональной деятель-

ности в системе «человек – чело-

век» [2, c. 6].

В Курском государственном ме-

дицинском университете в рамках 

изучения курсов «Биология» и «Ос-

новы экологии» на лекциях и прак-

тических занятиях с иностранны-

ми студентами большое внимание 

уделяется развитию коммуникатив-

ных навыков. 

Исходя из особенностей кон-

тингента обучающихся на прак-

тических занятиях по биологии 

организуется работа в мини-груп-

пах по 2–3 человека для решения 

практико-ориентированных за-

дач. Так, на занятиях по медицин-
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ской паразитологии учащиеся по-

лучают ситуационные задания с 

описанием особенностей строе-

ния, биологии развития парази-

та и его патогенного действия. За-

дача студентов состоит в совмест-

ном определении биологического 

вида, разработке тактики диагно-

стических мероприятий и мер по 

профилактике заболевания. В ходе 

работы обучающиеся развивают 

свои навыки коммуникации, учат-

ся выслушивать точку зрения кол-

леги, аргументировать собствен-

ное мнение, формулировать еди-

ный план действий и стратегию 

работы.

В качестве примера рассмотрим 

план практического занятия по 

теме «Медицинская арахнология». 

Студенты делятся на три группы. 

Они получают практико-ориенти-

рованные задания, которые предус-

матривают краткое описание си-

туации. В задачах даны некоторые 

характеристики строения паразита 

и особенности его цикла развития. 

Одновременно студенты получают 

вопросы, на которые им необходи-

мо ответить, используя свои знания. 

В мини-группы объединяются сту-

денты из разных стран – носители 

разных культур, придерживающие-

ся традиций и укладов жизни сво-

их народов, исповедующие разные 

религии. Совместная коммуника-

ция в процессе обучения помога-

ет им быстрее установить контакт 

друг с другом, толерантнее отно-

ситься к особенностям менталите-

та других национальностей. В буду-

щем это должно поспособствовать 

их умению выстраивать сотрудни-

чество на различных международ-

ных профессиональных площад-

ках, конференциях и др.

Задача. На приеме у врача паци-

ент нервничал, постоянно чесал 

руки. При осмотре суставов кистей 

рук были найдены бороздки серого 

цвета. При лабораторной диагно-

стике эпидермиса кожи был обна-

ружен мелкий членистоногий (0,2–

0,3 мм) с четырьмя парами конеч-

ностей (см. рис. 1).

1. К какому виду животных от-

носится паразит? Каковы его си-

стематика и вызываемое им забо-

левание?

2. Какие особенности строения 

имеет паразит?

3. Какая стадия паразита являет-

ся инфекционной? Каковы пути за-

ражения и особенности жизнен-

ного цикла? 

4. В чем заключается патогенное 

действие паразита на организм че-

ловека? 

5. Какие методы диагностики и 

профилактики можно использо-

вать для данного паразита?

На занятиях по генетике ино-

странные студенты решают прак-

тико-ориентированные задания, 

связанные с профилактикой боль-

ных с различной наследственной 

и врожденной патологией. Учащи-

еся анализируют кариограммы и 

родословную больного. Межлич-

ностная коммуникация по типу 

«человек – человек» позволяет 

на основе собранного материа-

ла сформулировать медико-ге-

нетическое заключение. Обуча-

ющиеся устанавливают характер 

наследования признака/заболе-

вания, степень его проявления и 

рассчитывают генетический риск 

для потомства. С учетом генети-

ческих и средовых факторов ри-

ска они разрабатывают рекомен-

дации пробанду и его детям для 

предупреждения рождения детей 

с врожденной и наследственной 

патологией.

Задание. Пациент обратился к 

врачу-андрологу с проблемой бес-

плодия. У него наблюдается слабое 

оволосенение тела и лица, увели-

чение молочных желез. Цитоге-

нетический анализ показал нали-

чие лишней Х-хромосомы в ка-

риотипе. 

1. Установите тип наследственно-

го нарушения в кариотипе.

2. Определите хромосомный син-

дром и его кариотип.

3. Опишите частоту и клиниче-

ское проявление патологии.

4. Установите причину и меха-

низм нарушения.

Рис. 1. Иллюстрация к задаче 
по теме «Медицинская арахнология»

Курск – город воинской славы
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В ходе общения студенты ис-

пользуют знания о психологи-

ческих типах личности, об осо-

бенностях реагирования на 

стресс в зависимости от типа тем-

перамента, приобретают умения 

устанавливать контакт, слушать, 

понимать невербальный язык 

коммуникации, строить беседу, 

формулировать вопросы. В ходе 

межличностного общения они 

учатся владеть собственными 

эмоциями, сохранять самообла-

дание, контролировать свои ре-

акции и поведение.

О б о б щ е н и е  н а к о п л е н н ы х 

з н а н и й  о  п р о б л е м е  к о м м у -

никативной компетентности 

врача позволит разработать 

методы и приемы по форми-

рованию профессиональных и 

межличностных коммуникаций 

у иност ранных студентов. Это 

поможет развить природные спо-

собности обучающихся, дать им 

проявить себя в профессиональ-

ной среде и достичь высоких ре-

зультатов во врачебном мастер-

стве. Данный опыт также можно 

использовать для развития навы-

ков коммуникации при обучении 

иностранных студентов на заня-

тиях по другим образовательным 

модулям.
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Современное общество нуждает-

ся в педагогах, способных воспи-

тать новое поколение, вступившее в 

жизнь в эпоху высоких технологий. 

Учителя, преподаватели, воспита-

тели настоящего и будущего призва-

ны мыслить и действовать в услови-

ях свободы слова, многообразия и 

неопределенности, обладать спо-

собностью к личностному выбору 

поведения и трансляции система-

тизированных и осмысленных на 

уровне понятий культурных и духов-

ных ценностей. При этом особенно 

важно уберечь будущего педагога от 

доминирования первичного спон-

танно и формально схватываемого 

опыта, не позво ляющего проник-

нуть в суть вещей и явлений и по-

рождающего большое количество 

симулякров – пустых и фальшивых в 

смысловом отношении знаков, ото-

рванных от реальности, но создаю-

щих эффект подобия.

Обучение будущих педагогов в 

вузе предполагает привлечение по-

тенциала научного педагогического 

знания, представленного в содержа-

нии образования в виде научных по-

нятий, теорий, законов, принципов, 

педагогических компетенций, опыта 

выполнения различных видов педа-

гогической деятельности – прогно-

зирования, проектирования, плани-

рования, педагогического общения 

и педагогической диагностики. Про-

цесс постижения научных знаний в 

современных условиях опосредован 

активным применением в образова-

нии новых информационных тех-

нологий, являющихся несомненным 

благом. В условиях широкой цифро-

визации образования будущим пе-

дагогам необходимо овладеть ба-

зовыми IT-компетенциями, избегая 

при этом схематизации мышления и 

недопустимого снижения ценност-

но-смысловой составляющей об-

разования.

Традиционно в вузовской практи-

ке освоение науки начинается с оз-

накомления обучающихся с ее ло-

гической структурой и формирова-

ния понятийного аппарата. Именно 

овладение понятийным аппаратом 

позволяет обучающимся ориенти-

роваться в рамках предметного со-

держания изучаемой науки, при-

менять теоретические знания для 

решения научных и профессио-

нальных задач, заниматься самооб-

разованием, совершенствовать по-

знавательные способности.

 Следует отметить, что понятие 

представляет собой логическую 

форму мысли, элемент мышления, 

воплощение значения словесного 

знака. В соответствии с концепцией 

Л.С. Выготского понятия являются 

основой мышления, которое «дви-

жется в пирамиде понятий». Уче-
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ный подчеркивал, что процесс об-

разования понятий заключается в 

открытии связей данного предме-

та с рядом других, в нахождении 

реального целого, совокупности 

его отношений, его места в мире [3].

И.Г. Пустильник справедливо от-

мечает, что формирование научно-

го понятийного аппарата у обуча-

ющихся является ведущим и опре-

деляющим компонентом процесса 

обучения и опосредуется развити-

ем научного мышления [12]. В свою 

очередь В.С. Библер подчеркивал, 

что если рассматривать движение 

мысли вообще, то предмет участву-

ет в нем не только как понятие, но 

и как предмет понимания [2]. 

Об историческом характере по-

нимания писал В. Дильтей, утверж-

давший, что культурные явления и 

процессы из-за их неповторимости 

нельзя подводить под общие схемы 

и законы, а можно постичь только 

с помощью интерпретации и пони-

мания. Абсолютизация же гносеоло-

гизма невольно приводит к прини-

жению роли бытия и даже к его ис-

ключению в научном познании [4]. 

При этом сведение освоения педаго-

гического знания преимущественно 

к рациональному познанию педаго-

гической науки и практики ограни-

чивает смысловое содержание гу-

манитарного знания. Актуальной 

на сегодняшний день становится 

критика гносеологизма Дж. Бруне-

ром, который с сожалением конста-

тировал, что вектор в современном 

познании сместился от значения к 

информации, от творческого кон-

струирования человеческих смыс-

лов к передаче фактов [14].

Важно уравновесить формализо-

ванные способы освоения содержа-

ния обучения, основанные на при-

менении как традиционных средств 

обучения, так и компьютеров, с соб-

ственно гуманитарными.

В этой связи на сегодняшний день 

наряду с освоением новых инфор-

мационных технологий актуально 

обращение к идеям педагогической 

герменевтики – науки и искусства 

интерпретации знания с опорой как 

на рациональную составляющую 

культуры – науку, так и на образно-

эмоциональные компоненты гума-

нитарного знания, представленные 

в искусстве, этнопедагогике, рели-

гии, языке повседневности, не толь-

ко в коллективном, но и в индивиду-

альном опыте педагога как субъек-

та смыслообразования и ценностно 

обусловленной профессиональной 
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Рассматривается проблема освоения научных педагогических понятий будущими учи-
телями. Показано, что герменевтический подход как условие освоения понятий педаго-
гики позволяет будущим учителям сформировать системно-целостное представление о 
педагогической науке, вывести имеющееся в сознании знание на уровень его глубоко-
го осмысления, понимания и ценностного приращения с помощью языковых средств. 
Обоснован вывод о том, что методы педагогической герменевтики позволяют препода-
вателю целенаправленно стимулировать механизмы формирования научных понятий 
педагогики и способы понимания будущими педагогами предмета учебного познания на 
основе взаимодополнения логико-гносеологического и ценностно-смыслового подходов.
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смыслотворчество, метафора.

The problem of mastering scientifi c pedagogical concepts by future teachers is considered. It is 
shown that the hermeneutic approach as a condition for mastering the concepts of pedagogy allows 
future teachers to form a system-holistic idea of pedagogical science, to bring knowledge in the 
consciousness to the level of its deep understanding, understanding and value increment using 
language tools. The conclusion is substantiated that the methods of pedagogical hermeneutics 
allow the teacher to purposefully stimulate the mechanisms for the formation of scientifi c con-
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деятельности. Педагогическая гер-

меневтика опирается на идеи инте-

гральности культурных источников, 

привлекаемых в процесс обучения, 

текстового опосредования процес-

са понимания и идею рефлексивно-

го смыслотворчества [6].

Герменевтический подход к фор-

мированию научных понятий в 

процессе профессиональной под-

готовки педагогов содержит не ис-

пользованный в необходимой мере 

потенциал для установления пари-

тета между рациональным и интуи-

тивным способами постижения на-

учных знаний, логико-гносеоло-

гическим (технологическим) и 

ценностно-смысловым подхода-

ми в интерпретации профессио-

нально-учебного материала.

Есть смысл сравнить эти две стра-

тегии освоения научно-педагоги-

ческого знания, а именно техноло-

гический и ценностно-смысловой 

подходы, применительно к интер-

претации научных понятий как ба-

зового элемента содержания педа-

гогического образования.

Рассмотрим характеристики тех-

нологического подхода к интер-

претации педагогического знания 

с целью достижения понимания на 

уровне рационального объяснения. 

Прежде всего необходимо подчер-

кнуть, что целью сугубо рациональ-

ной интерпретации научно-педаго-

гического знания является исклю-

чение субъективно обусловленных 

оттенков смысла и следование уста-

новке на поиск его объективного зна-

чения. При этом структурирование 

педагогического знания осущест-

вляется в традиционной логике си-

стемного подхода, в соответствии с 

которым при проектировании учеб-

но-познавательной деятельности бу-

дущего педагога предметом его учеб-

ного познания выступают типичные, 

общие и многократно повторяющи-

еся в педагогической практике зако-

номерности. В качестве содержатель-

ной базы логико-гносеологической 

интерпретации знания в основном 

выступает система строгих научно-

педагогических парадигм. В связи с 

тем, что технологический подход к 

освоению научных знаний восходит 

к естественнонаучной традиции, сло-

жившейся в недрах наук о природе, 

то в ходе интерпретации изучаемого 

материала тенденции к применению 

метода теоретического анализа зна-

чительно преобладают над синтезом 

и обобщением. В качестве языковой 

основы логико-гносеологического 

освоения понятийной базы педаго-

гической науки выступает ее поня-

тийно-терминологический аппарат. 

Именно система строгих однознач-

ных терминов позволяет при техно-

логическом подходе к освоению наук 

о человеке строить объяснение и ар-

гументацию на основе каузальных 

связей и законов с привлечением ра-

ционально-логических операций. В 

качестве формы дискурсивного упо-

рядочения освоенных педагогиче-

ских знаний выступает научная па-

радигма [7, с. 104; 6, с. 171].

При всех своих достоинствах ло-

гико-гносеологическая интерпре-

тация педагогического знания не 

позволяет достичь полноты и глу-

бины постижения гуманитарного 

знания. И это, как нам представля-

ется, совершенно очевидно. Дей-

ствительно, оперирование только 

категориями ограничивает свободу 

педагога: мышление с опорой на ка-

тегории влечет за собой категорич-

ность решений и действий, сужи-

вая горизонт понимания действи-

тельности и сковывая творчество. 

В контексте анализируемой про-

блемы целесообразно обратиться к 

феномену смысла, который сегодня 

оказался в центре социально-гума-

нитарных наук. В психолого-педа-

гогической науке понятие «смысл», 

заимствованное из философии и 

языкознания, в последнее время 

стало очень популярным. Несмо-

тря на то, что это понятие не вхо-

дит в основной психологический 

тезаурус, частота его использова-

ния в разных теоретических под-

ходах и контекстах увеличивается. 

Важно отметить, что базовым по-

ложением для педагогической гер-

меневтики и ее смыслообразую-

щим фактором является отношение 

субъекта деятельности к ее предмету. 

Значение же, в отличие от меняюще-

гося смысла, относительно постоян-

но. А.Н. Леонтьев определяет смысл 

как «для меня значение». Опираясь 

на учение о смысле Д.А. Леон тьева, 

можно сделать вывод о том, что по-

нятие смысла соотносимо с субъек-

тивной, интерсубъективной и объ-

ективной реальностью, а также на-

ходится на пересечении личности, 

ее сознания и деятельности, связы-

вая между собой эти психологиче-

ские категории [11]. 

Говоря о ценностном отношении 

к знанию, В.П. Зинченко акцентиру-

ет внимание на его двойственности. 

С одной стороны, знание является 

результатом коллективного твор-

чества многих поколений и транс-

лирует универсальные культурные 

ценности и смыслы, а с другой сто-

роны, личностный опыт накладыва-

ет отпечаток индивидуальности на 

эти универсальные ценности, а зна-

чит, придает им личностный смысл 

[8]. В список основных характери-

стик смыслов целесообразно вне-

сти следующие: ситуативность, обу-

словленность мотивами говоряще-

го, аффективность.

В данном контексте целесообраз-

но сравнить перечисленные выше 

характеристики технологическо-

го подхода на основе рациональ-

ной интерпретации содержания 

Алексей Николаевич Леонтьев 
(1903–1979)
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профессионального обучения с 

базовыми характеристиками цен-

ностно-смыслового подхода к по-

ниманию и интерпретации педа-

гогического знания. 

Прежде всего необходимо под-

черкнуть, что вектор учебного по-

знания в процессе поиска не толь-

ко значений, но и, главное, смыс-

лов направлен на уникальность и 

неповторимость постигаемых яв-

лений. Содержание герменевтиче-

ской интерпретации знаний о раз-

вивающемся человеке основано не 

только (а иногда и не столько) на 

логике, сколько на сопереживании 

и интуитивном постижении пред-

мета познания. Наравне с наукой в 

качестве источника знания высту-

пают искусство, религия, этнопеда-

гогика, здравый смысл и жизненный 

опыт будущего педагога, который не 

только исследует предмет познания, 

но и постигает его на основе чув-

ства, интуиции и сопереживания. 

При этом проявляется тенденция 

к преобладанию в научном и лич-

ностном поиске теоретического 

синтеза над анализом. В качестве 

понятийной базы освоения педаго-

гической н ауки выступает не только 

ее категориальный строй, но и си-

стема образных средств, почерпну-

тых из художественной литературы, 

публицистики и повседневной жиз-

ни семьи и школы. Наряду с педаго-

гическими парадигмами в качестве 

способа упорядочения педагогиче-

ских знаний привлекаются нарра-

тивы – повествовательные тексты 

разных жанров: повести, рассказы, 

сказки, дневники [7, с. 93; 6, с. 185].

Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что интерпретация 

педагогического знания с позиций 

логико-гносеологического подхода 

нацелена преимущественно на то, 

чтобы определить структуру и от-

ношения элементов внутри струк-

турируемого знания. Ценностно-

смысловой подход, в свою очередь, 

дает уникальные возможности буду-

щему педагогу как интерпретатору 

и «человеку понимающему» (Homo 

intellegens) выявить функции изуча-

емой системы, прийти к более пол-

ному и глубокому проникновению 

в суть изучаемых явлений. 

Концептуально значимой в вы-

боре стратегии освоения научно-

педагогических понятий является 

идея Б.Б. Комаровского об уникаль-

ности педагогической науки, ко-

торая содержит оценочность, экс-

прессивность, содержательное и 

языковое разнообразие [9]. В этой 

связи можно предположить, что, 

используя герменевтический под-

ход в дополнение к традиционно-

му логико-гносеологическому ос-

воению педагогического знания, 

можно приблизиться не только к 

общей гуманитаризации учебно-

познавательной деятельности, но 

и к продуктивному формирова-

нию у будущих педагогов гумани-

стического сознания и поведения, 

создать условия для более полного 

раскрытия глубинных, личностных 

смыслов предмета изучения на ос-

нове сочетания логико-понятий-

ной, ценностно-смысловой и субъ-

ективно-личностной рефлексив-

ной деятельности через освоение 

ими языкового опыта – социально-

го, исторического, научного, про-

заического, поэтического.

Идея интегральности как одна из 

ключевых в герменевтике осущест-

вляется с опорой на стилевое и жан-

ровое многообразие текстов куль-

туры. Источником универсальных 

педагогических смыслов, помимо 

педагогических текстов в виде на-

учных статей, монографий, докла-

дов и др., может служить педагоги-

ческая публицистика, философская, 

художественная, историческая, ре-

лигиозная проза, поэзия и фольк-

лор. Универсальные педагогиче-

ские смыслы, рожденные в резуль-

тате пересечения разножанровых 

и разностилевых текстов культу-

ры, транслируют общечеловеческие 

ценности и духовный опыт преды-

дущих поколений, способствуют 

взаимопроникновению знаний из 

разных наук, прежде всего истории, 

философии, психологии, педагоги-

ки, языковых дисциплин, осмысле-

нию изучаемого массового, передо-

вого, новаторского педагогического 

опыта (П.М. Эрдниев), а также жиз-

ненного опыта самих о бучающихся. 

Например, при изучении воспита-

тельной системы А.С. Макаренко, по-

мимо научных теоретических ста-

тей великого педагога, целесообраз-

но использовать в качестве учебного 

материала его художественные про-

изведения, личную переписку, вос-

поминания современников, а также 

исторические архивные документы, 

отражающие общественно-полити-

ческую ситуацию начала ХХ века. 

Такие понятия, как «педагогическая 

идеология», «педагогика нового че-

ловека», «педагогическая диалекти-

ка», введенные в педагогику А.С. Ма-

каренко, раскрываясь как в научном, 

так и в художественно-эстетическом 

контекстах, приобретают ценност-

но-личностную значимость для бу-

дущих педагогов. Концептуальное 

структурирование учебного мате-

риала с использованием разножан-

ровых источников, на наш взгляд, 

способствует повышению мотива-

ции будущих педагогов к изучению 

и обобщению передового педагоги-

ческого опыта, развитию способ-

ности критически оценивать окру-

жающую действительность и педа-

гогическую деятельность в целом, 

взаимодополнению рациональных 

и интуитивных способов освоения 

гуманитарного знания.

Идея текстового опосредования 

процесса понимания вопреки идее 

«передачи», «трансляции знания» 

воплощается в использовании в ка-

честве посредников в образователь-

ном процессе зарождающихся в 

сознании будущих педагогов об-

разов, способствующих ценностно-

му освоению педагогических поня-

тий. В этой связи образное мышле-

ние служит основой для освоения и 

присвоения универсальных педаго-

гических смыслов. Отличительной 

чертой такого мышления является 

голографическое, многоракурсное 

видение предмета познания. Це-

ленаправленное движение внутри 

«герменевтического круга» посред-

ством установления связей между 

чистым педагогическим значением 

и смыслом приводит к более глубо-
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кому пониманию педагогических 

текстов. В результате происходит 

аппликация объективного научно-

го знания на общекультурный кон-

текст, а затем и личностный опыт 

субъекта интерпретации [6, 7].

Идея рефлексивного смыслотвор-

чества воплощается в условиях «диа-

лога текстов» культуры (М.М. Бахтин, 

В.С. Библер) [1, 2], на основе чего в со-

знании обучающихся формирует-

ся единый интертекст, представля-

ющий собой результат наложения 

учебного материала из разных обла-

стей гуманитарного знания. В ходе 

познавательной деятельности буду-

щие учителя интерпретируют тексты 

с целью глубокого понимания и ос-

мысления получаемых знаний с уче-

том педагогических, социокультур-

ных традиций, духовного опыта как 

всего человечества, так и личностно-

го опыта субъекта понимания. В этом 

случае важным фактором смыслопо-

рождающей деятельности является 

«проживание» педагогического зна-

ния через рефлексивное погружение 

обучающихся в воспоминания о сво-

ем детском опыте, детских впечатле-

ниях, взаимоотношениях с педаго-

гами, родителями, друзьями. То есть 

герменевтический анализ педагоги-

ческого знания в процессе раскры-

тия смысла и значения педагогиче-

ских понятий развивает в будущем 

педагоге духовные начала, способ-

ствует его личностному становле-

нию как субъекта культуры.

Например, при изучении темы 

«Отклоняющееся поведение: исто-

рия термина, определения, типы, 

виды, уровни, механизм отклоне-

ния поведения» в курсе «Девианто-

логия» обучающиеся третьего кур-

са Института психологии и педаго-

гики Тюменского государственного 

университета осуществляют про-

дуктивный диалог с Дж. Сэлиндже-

ром, автором произведения «Над 

пропастью во ржи», а также с глав-

ным героем этого произведения. 

Будущие педагоги интерпретиру-

ют проблемы подростка с разных 

позиций – педагога, психолога, ро-

дителя, ровесника. Таким образом, 

процесс освоения педагогического 

знания может быть охарактеризо-

ван не только как «познание», но и 

как «осмысление», в котором пред-

ставлены как рациональное, так и 

иррациональное начала, сопережи-

вание, вчувствование и интуитив-

ное постижение педагогической 

реальности.

Особое место в процессе освоения 

педагогических понятий занима-

ет работа с педагогическими мета-

форами. Метафора как инструмент 

познания научных и социокультур-

ных реалий с позиций их ценност-

ной значимости выполняет важные 

функции, среди которых: расшире-

ние контекста понимания предмета 

познания; достижение многоплано-

вости, целостности видения; уста-

новление и расширение связей меж-

ду научными понятиями внутри кон-

цептуальной картины мира за счет 

опыта поколений, имеющего цен-

ностную, эмоциональную и духов-

ную составляющую; усиление лич-

ностного и рефлексивного начал в 

понимании предмета познания; вы-

движение гипотез на основе ассоци-

ативного мышления и метафориче-

ского моделирования. Поскольку в 

основании любой метафоры зало-

жен перенос свойств одних явлений 

или предметов на другие, метафора 

как феномен позволяет выявить глу-

бинную суть постигаемого явления, 

увидеть дополнительные (нетипич-

ные) связи и ассоциации. Термин, в 

свою очередь, «кристаллизует чи-

стое» представление о познаваемом 

явлении, приводящем к объектива-

ции знания о нем. В отличие от ка-

тегорий осмысление метафор осу-

ществляется посредством культур-

ных образов в широком контексте 

и позволяет достичь большей ин-

формативности, емкости смыслов, 

семиотического богатства [5].

Одним из достоинств педагоги-

ческой метафоры является нали-

чие чувственной составляющей, в 

основе которой лежит субъективно-

эмоциональная сторона понимания 

педагогического явления. В каче-

стве примеров приведем известные 

разноплановые метафоры о школе: 

«школа несчастья есть самая луч-

шая школа» (В. Белинский); «шко-

ла — это мастерская, где формиру-

ется мысль подрастающего поколе-

ния, надо крепко держать ее в руках, 

если не хочешь выпустить из рук бу-

дущее» (А. Барбюс); «школа, похожая 

на вокзал», «школа-тюрьма», «школа-

рынок» (В. Крапивин); «школа-жиз-

ни», «школа – неизвестная планета» 

(Ш.А. Амонашвили); «гимназия, на-

поминающая суд» (Н. Гарин-Михай-

ловский). Исследование педагоги-

ческих метафор создает условия для 

целостного понимания феномена 

«школа» во всем его разнообразии, 

позволяет расширить смысловые 

границы традиционного категори-

ального подхода к освоению одного 

из ключевых понятий педагогики.

На наш взгляд, в процессе поис-

ка продуктивных педагогических 

смыслов будущим педагогам важ-

но самим уметь создавать метафо-

ры. Так, на занятии по общей педа-

гогике в ходе изучения темы «Сущ-

ность и содержание современного 

воспитания» обучающиеся предло-

жили для обсуждения следующие 

метафоры: «Образование – ключ, 

школа – замок»; «Учитель – герой-

путешественник»; «Студент – это 

архитектор»; «Студент – это альпи-

нист»; «Студент – это ткач». Интер-

претация и создание обучающими-

ся педагогических метафор дает 

возможность педагогу наблюдать Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975)
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и отслеживать процесс смысло-

образования и степень обобщения 

научных понятий будущими педа-

гогами, а обучающимся – отказать-

ся от привычных алгоритмов дея-

тельности и стереотипов в пользу 

нахождения новых путей для реше-

ния педагогических задач, взгля-

нуть на ситуацию с разных пози-

ций. Это умение является важным 

для их будущего педагогического 

взаимодействия с учениками, ро-

дителями, коллегами. Весьма ценно, 

что в собственные метафоры буду-

щие педагоги вкладывают субъек-

тивно-эмоциональную и ценност-

но-смысловую составляющую на 

основе своего личностного опыта. 

Итак, применение герменевти-

ческого подхода к формирова-

нию научных понятий в процес-

се подготовки будущих педаго-

гов создает условия для освоения 

ориентировочной основы снача-

ла учебно-познавательной и в даль-

нейшем – профессионально-педа-

гогической деятельности с опорой 

на ценностно-смысловые, диалоги-

ческие, дискурсивные, субъективно-

личностные механизмы, раскрыва-

ющие природу и значимость гума-

нистических педагогических идей. 

Несомненным преимуществом гер-

меневтического подхода является 

моделирование педагогического 

дискурса на основе поиска ассо-

циативных связей в процессе ре-

ализации текстовой деятельности, 

которые являются атрибутом по-

нимания и способствуют система-

тизации и осмыслению изучаемых 

понятий как в педагогическом, так 

и других контекстах – социальном, 

художественном, публицистиче-

ском, общекультурном.
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8. Zinchenko V.P. Soznanie i tvorcheskij akt. M.: Yazy`ki slavyanskix kul`tur, 2010. 592 s.
9. Komarovskij B.B. Russkaya pedagogicheskaya terminologiya. M.: Prosveshhenie, 1969. 311 s.
10. Leont̀ ev A.N. Deyatel`nost .̀ Soznanie. Lichnost .̀ M.: Smy`sl, Academia, 2005. 352 s.
11. Leont̀ ev D.A. Tri grani smy`sla // Tradicii i perspektivy` deyatel`nostnogo podxoda v psixologii: shkola A.N. Leont`eva. M.: 

Smy`sl, 1999. S. 299–332.
12. Pustil̀ nik I.G. Koncepciya uchebnogo poznaniya kak issledovaniya // Obrazovanie i nauka. 2000. № 2. S. 186–195.
13. E` rdniev P.M. Ukrupnenie didakticheskix edinicz kak texnologiya obucheniya. V 2 ch. Ch. 1. M.: Prosveshhenie, 1992. 176 s.
14. Bruner J. Act of Meaning. Cambridge; London, 1990.



28

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА

DOI: 10.25586/RNU.HET.20.01.P.28 УДК 370.153

Л.С. Подымова, Т.А. Головятенко,
Российский новый университет

Организация персонифицированного 
образовательного пространства как проблема

В Концепции долгосрочного со-

циально-экономического разви-

тия Российской Федерации до 2020 

года, государственной программе 

«Развитие образования» на 2013–

2020 годы сделан акцент на всесто-

роннюю поддержку педагогических 

стратегий, направленных на созда-

ние инновационных программ и 

сред воспитания.

Как очевидно, продвижение в 

этом направлении требует пере-

смотра сложившихся стереотипов 

освоения, а значит, и присвоения 

педагогических инноваций. В све-

те профессионального стандарта 

педагога особого внимания заслу-

живают вопросы профессиональ-

ного совершенствования учителя 

в персонифицированом залоге, то 

есть посредством развития у него 

способности осмысления, описа-

ния и передачи собственного ин-

новационного опыта.

Персонификация как способ пе-

дагогической деятельности связана 

с осознанным выбором самообуче-

ния, саморегуляции и последующе-

го самообразования. «Принципом 

персонифицированного обуче-

ния является постепенный пере-

вод о бучающегося в позицию са-

мообучающегося на основе разви-

ваемой в обучении потребности в 

саморегуляции, познании себя в об-

разовательных процессах. Именно 

сам обучающийся осознанно (в со-

ответствии с глубиной познания 

себя) адаптирует к себе содержа-

ние обу чения» [3, с. 29]. 

Большинство подходов к персо-

нифицированному обучению и по-

вышению квалификации специа-

листов опираются на концепции 

самостоятельности и совместной 

деятельности с наставниками и кол-

легами, сопровождающими инди-

видуальный маршрут молодого пе-

дагога, где позиция сопровождаю-

щего рассматривается как помощь 

в развитии определенных компе-

тенций [8]. Однако важно рассма-

тривать и позицию молодого педа-

гога, его запросы, проблемы, вну-

тренние ресурсы и возможности 

самообучения, самоконтроля, реф-

лексии собственной деятельности 

и самоопределения в построении 

маршрутов повышения квалифи-

кации, выбора модулей, способов 

получения информации.

Самоопределение учителя в сфе-

ре получения дополнительных ком-

петенций – это прежде всего само-

диагностика недостающих, дефи-

цитарных навыков, основанных 

на установке оснований для отбо-

ра содержания профессиональной 

подготовки, освоения нового опы-

та, реконструкции прежнего или 

включении нового в конструкт уже 

имеющегося. Если же дополнитель-

ное образование навязывает гото-

вые образовательные маршруты, 

то часто это вызывает у педагогов 

отторжение, развивает иждивен-

чество, постоянное ожидание по-

мощи от других, незаинтересован-

ность содержанием обучения или 

образовательными технологиями 

[4, с. 25]. 

Наибольшие затруднения у моло-

дых педагогов вызывают осмысле-

ние и конкретизация проблем соб-

ственного опыта; ощущение бес-

смысленности или недостаточной 
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полезности выполняемой деятель-

ности; низкий уровень мотивации; 

малая осознанность доступного 

опыта; неосведомленность о тех-

нологиях, позволяющих осваивать 

новый опыт [2, 4]. Между тем мо-

тивация к освоению нового – это 

обретение педагогом личностно-

го смысла профессиональной де-

ятельности. «Возникающее вслед-

ствие рассогласованности мотивов 

состояние дискомфорта приводит 

к тому, что труд лишается элемента 

личностного саморазвития, твор-

ческого потенциала и превраща-

ется из имеющего самостоятель-

ную личностную ценность в сред-

ство заработка» [6, с. 9]. 

Развитие потребности в самооб-

разовании у педагога предполагает 

не отрицание всех прошлых стан-

дартов и видов профессиональной 

деятельности, а адаптацию их к но-

вому: новым смыслам, содержанию, 

технологиям обучения и воспита-

ния обучающихся. Педагогу необ-

ходимо оптимизировать методы и 

принципы структурирования за-

нятий, передачи знаний в соответ-

ствии с педагогическими новше-

ствами [6, 7]. Учет нововведений, 

диктуемых временем и жизнью в 

целом, адаптация к ним, проявление 

инновационной активности, вклю-

ченность в реализацию новшеств, 

способность работать в ситуации 

неопределенности – основные за-

дачи персонификации обучения. 

 Настороженное отношение к 

педагогическим инновациям мо-

лодых педагогов, четко структури-

рованная деятельность, привычка 

использовать проверенные мето-

ды работы и источники информа-

ции, сформированность опреде-

ленного круга общения в опре-

деленной степени препятствуют 

развитию мотивации саморазви-

тия и вызывают сопротивление 

новшествам в разных формах его 

проявления. 

Процесс адаптации начинающих 

учителей сопряжен с преодолением 

многочисленных психологических, 

дидактических, организационно-

воспитательных, методических, ин-

новационно-технологических и 

других разноплановых барьеров, 

которые сопровождают их деятель-

ность [4, 5, 6].

Все это в дальнейшем приводит 

к неопределенности выбора обра-

зовательного маршрута и разоча-

рованию в выбранной профессии.

Основными направлениями 

д еятельности по организации 

персонифицированного подхода 

к субъектам инновационной пе-

дагогической деятельности явля-

ются: психолого-педагогическая 

диагностика образовательных по-

требностей учителей, воспитате-

лей, социальных педагогов и дру-

гих участников образовательных 

отношений, обеспечение развива-

ющего характера образовательной 

среды, социально-педагогический 

мониторинг личностно-профес-

сионального развития, педагоги-

ческая экспертиза условий и обра-

зовательных программ повышения 

квалификации, обеспечивающих 

выбор индивидуальных траекто-

рий развития, социально-педагоги-

ческое проектирование вариатив-

ных образовательных сред.

Повышение качества персони-

фицированной психологической 

помощи участникам образователь-

ного процесса представляет собой 

систему мер, направленных на раз-

витие кадрового потенциала, мате-

риально-технической базы, повы-

шение уровня профессионализма 

специалистов через систему по-

вышения квалификации, участие 

в деятельности профессиональных 

объединений и организаций, фор-

мирование единого информацион-

ного пространства.

Влияние на особенности пер-

сонификации образовательных 

маршрутов педагогов оказывают 

уровень профессиональной де-

задаптации, саморегуляция пове-

дения, мотивация к достижению 

успеха, а также ценностные ори-

ентации.

Персонифицированное профес-

сиональное развитие педагога в 

инновационной образовательной 

среде – это сложный диалектиче-

ский процесс. Так, инновационная 

деятельность в процессе профес-

сиональной подготовки и работы 

по профессии «учитель» предпо-

лагает: формирование гуманисти-

ческой и творческой направлен-

ности личности, положительной 

Я-концепции педагога; развитие 
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обобщенных технологий творче-

ской деятельности и разработки 

технологично построенного пе-

дагогического процесса с после-

дующим моделированием и вос-

произведением в профессиональ-

ной деятельности; навыки анализа 

собственной деятельности. Это соз-

дает предпосылки для осознанно-

го овладения педагогическими тех-

нологиями. Благодаря этому в даль-

нейшем становится возможным 

осознанное использование педа-

гогических технологий в практи-

ческой деятельности. В свою оче-

редь, творческое использование 

педагогических технологий в соб-

ственной профессиональной дея-

тельности способствует дальней-

шему развитию инновационной 

деятельности [5].

Таким образом, персонификация 

педагогической деятельности свя-

зана с осознанным выбором само-

обучения, саморегуляции и после-

дующего самообразования.

Технология персонифицирован-

ного подхода к построению образо-

вательного маршрута педагогов, на 

наш взгляд, может способствовать 

успешному преодолению трудно-

стей как профессиональной адап-

тации, так и дальнейшего профес-

сионального роста, стимулировать 

активное участие в создании и реа-

лизации педагогических инноваций.
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6. Podỳ mova L.S. Innovaciya kak cennost /̀/Innovacii v nauke i obrazovanii: sb. nauch. st. Mezhdunar. nauch.-praktich. konf. 
(Moskva, 14 noyabrya 2014 g.). M.: MPGU, 2014. S. 7–11.

7. Pedagogika: uchebnik dlya bakalavrov / Pody`mova L.S., Duboviczkaya E.A., Borisova N.Yu., Duxova L.I. M., 2012.
8. Sotnikova M.S. Personifi kaciya professional`noj deyatel`nosti pedagoga kak pedagogicheskaya problema // Sovremenny`e 

vektory` razvitiya obrazovaniya: aktual`ny`e problemy` i perspektivny`e resheniya: sb. nauch. tr. XI Mezhdunar. nauch.-prakt. 
konf. «Shamovskie pedagogicheskie chteniya nauchnoj shkoly` upravleniya obrazovatel`ny`mi sistemami» (25 yanvarya 
2019bg.): v 2 ch. Ch. 1. M.: MPGU, 2019. S. 663–664.



31

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ 

DOI: 10.25586/RNU.HET.20.01.P.31 УДК 378

С.С. Ковальчук, Н.А. Гаркуша, Е.Н. Медянкина, Ю.Н. Мухина
Тюменский государственный университет

Онлайн-обучение: из опыта 
зарубежных и российских вузов

Вводные положения
Онлайн-обучение в последние 

годы растет стремительными тем-

пами. Можно сказать, что оно при-

ближается к пику популярности, 

поскольку обладает рядом суще-

ственных преимуществ по отно-

шению к устоявшейся практике 

образования.

Онлайн-обучение позволяет 

пользователю приобрести новые 

или усовершенствовать уже име-

ющиеся знания и навыки. Обучаю-

щийся может самостоятельно вы-

бирать интересующую его область 

знаний, выстраивать и корректи-

ровать график прохождения он-

лайн-курса, его продолжительность, 

место занятий, определять инфор-

мационные технологии при изуче-

нии курса. Онлайн-обучение пол-

ностью погружает пользователя в 

образовательную среду. Он может 

смотреть и слушать лекции, выпол-

нять задания, консультироваться с 

преподавателями и общаться с од-

ногруппниками благодаря подклю-

чению к сети. 

В одной смысловой связке с тер-

мином «онлайн-обучение» упо-

требляются слова и словосочета-

ния “e-learning” и «электронное 

обучение». Они указывают на воз-

можность обучающегося получать 

знания в разных форматах: аудио, 

видео, текст с гиперссылками, ин-

фографика, программы, игры, ин-

струменты и материалы для полу-

чения знаний через дополненную 

реальность.

Онлайн-обучение является прио-

ритетным для сотрудников мно-

гих организаций, так как экономит 

средства, предоставляя бесплатные 

онлайн-курсы, а также позволяет 

персоналу не отрываться от выпол-

нения должностных обязанностей. 

Студентам и выпускникам, начи-

нающим свой карьерный путь, он-

лайн-обучение может помочь рас-

ширить и усовершенствовать зна-

ния в различных сферах научного 

познания, восполнить пробелы в 

образовании, получить дополни-

тельную квалификацию или даже 

ученую степень.

Эти и другие обстоятельства по-

будили авторов настоящей статьи 

выполнить исследование практи-

ки использования онлайн-обуче-

ния в высшей школе.

Актуальность исследования об-

условлена растущим интересом к 

онлайн-обучению, изучению воз-

можностей и перспектив обучаю-

щихся в режиме реального времени.

Цель исследования – проанали-

зировать широкий спектр онлайн-

курсов, имеющихся в российских и 

зарубежных вузах мирового уров-

ня, изучить и обобщить их опыт по 

созданию и внедрению онлайн-об-

учения. 

Методы исследования: эмпири-

ческий (сравнение онлайн-курсов 

в российских и зарубежных вузах), 

теоретико-эмпирический (анализ 

и обобщение полученных данных), 

метод сплошной выборки из ин-

тернет-источников, описательный 

метод.

Обзор онлайн-платформ
Самой популярной обучающей 

платформой в мире являются Мас-

совые открытые онлайн-курсы 
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(МООК), в оригинале Massive Open 

Online Courses (MOOC). 

Массовые открытые онлайн-кур-

сы представляют различные на-

правления бесплатного обучения 

на разных языках – от философии 

до современных компьютерных 

технологий. Ресурс имеет огром-

ную библиотеку и активно исполь-

зуется во многих учебных заведе-

ниях. Каждый может получить до-

ступ либо к электронной версии 

учебников, либо к видеозаписям 

лекций преподавателей различных 

университетов. Для проверки зна-

ний применяют специальную си-

стему тестов Multiple Choice (мно-

жественный выбор). Изначально 

проект задумывался для внутренне-

го использования вузов, но успех и 

популярность видеолекций поспо-

собствовали их распространению 

по всему миру [2].

Массовые открытые онлайн-кур-

сы дают возможность открыть для 

себя новые области знаний, подго-

товиться к экзаменам, пройти курс 

переподготовки, повысить квали-

фикацию или просто удовлетво-

рить любопытство. Подобные кур-

сы в равной степени интересны и 

важны для школьников, студентов, 

преподавателей, профессионалов 

и всех заинтересованных для удов-

летворения потребности в образо-

вании на протяжении всей жизни, 

что отвечает концепции непрерыв-

ного обучения (Lifelong Learning).

Особенности МООК:

• бесплатное и доступное обуче-

ние для всех пользователей сети 

Интернет;

• использование для обучения ви-

деолекций по 4–12 минут, а также 

практических заданий, промежу-

точных и финальных провероч-

ных заданий с четкими сроками 

выполнения;

• оценивание работ с помощью 

пиринговой технологии (peer-to-

peer);
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прохождения курсов: платные или бесплатные, с выдачей сертификата или без него, 
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• свободное общение между пре-

подавателями и слушателями;

• возможность получения серти-

фиката в случае успешного осво-

ения [4]. 

Большое разнообразие платформ 

для создания онлайн-курсов дает 

авторам возможность поделиться 

своими знаниями с широкой ау-

диторией, индивидуализировать 

процесс обучения, снизить степень 

субъективности оценки, снять пси-

хологический дискомфорт, обу-

словленный воздействием группы 

или успеваемостью студента по дру-

гим предметам, и усовершенство-

вать свои знания.

Рассмотрим другие популярные 

платформы для создания и актив-

ного продвижения онлайн-курсов.

Udemy – самая популярная плат-

форма из всех имеющихся. Досто-

инства данной платформы: большая 

аудитория на сайте, которая может 

стать слушателями созданного кур-

са; платформа абсолютно бесплат-

на при условии самостоятельного 

продвижения; есть опция продви-

жения созданного курса Udemy, но 

при этом платформа запрашивает 

50% от полученной прибыли.

Непосредственно создание кур-

са на Udemy осуществляется доста-

точно просто, но при возникнове-

нии сложностей платформа обеща-

ет круглосуточную поддержку семь 

дней в неделю. На Udemy есть свой 

онлайн-курс о том, как создать об-

разовательный курс на этой плат-

форме.

iSpring Online – российская плат-

форма для организации полного 

цикла дистанционного обучения. 

Платформа включает инструмен-

ты для разработки онлайн-курсов, 

сервиса для размещения курсов и 

создания учебного портала. Обу-

чение геймифицировано: пользо-

ватели получают очки, бейджи и 

попадают в рейтинг. Сервис под-

держивает все виды учебного мате-

риала: онлайн-курсы, видеолекции, 

тесты и презентации. iSpring Online 

не требует установки на сервер и 

настройки. Интерфейс и поддерж-

ка платформы – на русском языке. 

Можно получить демодоступ для 

тестирования.

Открытое образование – совре-

менная образовательная платфор-

ма, предлагающая онлайн-курсы по 

базовым дисциплинам бакалаври-

ата, изучаемым в российских уни-

верситетах. Все курсы, размещен-

ные на платформе, доступны бес-

платно и не содержат формальных 

требований к базовому уровню об-

разования. Для желающих зачесть 

пройденный онлайн-курс при ос-

воении образовательной програм-

мы бакалавриата или специалите-

та в вузе предусмотрена уникальная 

для России возможность получения 

сертификатов [11]. 

Лекториум – академический об-

разовательный проект, позволяю-

щий преобразовать классическое 

образование в онлайн-формат двух 

типов:

• архив видеолекций – самая боль-

шая коллекция видеолекций луч-

ших лекторов России. Все матери-

алы публикуются по согласованию 

с лекторами и учебными заведени-

ями. Доступ к библиотеке свобод-

ный и бесплатный.

• MOOC (Massive Open Online 

Course) – онлайн-курсы нового по-

коления [9].

Лекториум позволяет сохранить 

всю специфику академической сре-

ды в онлайн-формате, при этом при 

разработке курса соблюдаются ав-

торские права, предоставляется воз-

можность создания многоязычных 

курсов с иностранными авторами, 

учебные программы адаптируют-

ся под возможности той или иной 

платформы, а команда бета-тесте-

ров и экспертов оценивает создан-

ный курс перед запуском. 

Лекториум входит в Консорци-

ум открытого образования (Open 

Education Consortium), представля-

ющий собой ассоциацию образова-

тельных организаций из различных 

стран. Консорциум поддерживает и 

развивает подход к образованию, 

основанный на открытости учеб-

ных материалов, их доступности и 

общей работе над созданием новых 

обучающих программ [3]. 

Широкие возможности в исполь-

зовании видео, текстов, докумен-

тов при обучении, создании более 

десятка различных заданий и кол-

лективной работы над проектиро-

ванием курса предоставляет сервис 

Эдуардо. Это лидер рынка онлайн-

образования в России, он насчиты-

вает более 50 000 слушателей из ве-

дущих вузов Российский Федера-

ции и предлагает свои услуги всем 

желающим. Использование плат-

формы бесплатно, но при необхо-

димости нестандартных дополни-

тельных опций при создании и вне-

дрении онлайн-курса составляется 

индивидуальный тарифный план. 

Бесплатный онлайн-курс по работе 

с Эдуардо поможет пользователям 

в деле создания своего курса [21].

Еще один проект в сфере массово-

го онлайн-образования – Coursera. 

Его основали профессора инфор-

матики Стэнфордского универси-

тета Эндрю Ын и Дафна Коллер. В 

его рамках существует проект по пу-

бликации образовательных матери-

алов в Интернете в виде набора он-

лайн-курсов. Проект сотрудничает с 

университетами, которые публику-

ют и ведут в системе курсы по раз-

личным отраслям знаний. 

Проект включает онлайн-курсы 

в самых различных научных сфе-

рах. Курсы отличаются продолжи-

тельностью (6–10 недель, 1–2 часа 

видеолекций с субтитрами в неде-

лю) и содержат задания, конспек-

ты, еженедельные упражнения, до-

машние задания, тесты, которые 

необходимо выполнить в опреде-

ленный срок, и иногда – заключи-

тельный проект или экзамен. При 

условии успешной сдачи проме-

жуточных заданий и заключитель-

ного экзамена слушателю выдает-

ся сертификат об окончании курса. 

Основная часть курсов представле-

на на английском языке, хотя есть 

онлайн-курсы на китайском, ис-

панском, французском, русском и 

португальском языках [20]. 

еdX – самая сложная и академич-

ная платформа бесплатного дистан-

ционного образования, совместный 

проект Массачусетского техноло-
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гического института (Massachusetts 

Institute of Technology, MIT), универ-

ситета Гарварда (Harvard University) 

и университета Беркли (The 

University of California, Berkeley).

Лекции в edX делятся на модули 

продолжительностью до 10 минут, 

которые чередуются с упражнени-

ями для лучшего усвоения материа-

ла. Программа анализирует ошибку 

и выдает рекомендации для ее ис-

правления в случае неверного отве-

та. Для обучения необходимо заре-

гистрироваться на сервисе, выбрать 

время для ежедневного обучения 

и тему. Сертификаты edX ценятся 

больше всего по сравнению с сер-

тификатами других платформ.

Обучение на edX бесплатное, од-

нако при внесении оплаты обуча-

ющийся получает платный серти-

фикат (Certificate of Achievement), 

который отличается от бесплат-

ного сертификата (Honor Code 

Certificate) тем, что выдается по-

сле проверки личности студента, 

проходившего курс. К сожалению, 

курсов на русском языке на edX нет, 

но есть приложение для iOS [22]. 

FutureLearn – это онлайн-плат-

форма с бесплатным обучением 

по курсам лидирующих мировых 

университетов и институтов куль-

туры. Все учебные программы пре-

доставляются в удобной форме и 

доступны на любых электронных 

устройствах, включая смартфоны 

и планшеты [1].

Онлайн-обучение на базе 
ведущих университетов 

Изучение онлайн-платформ для 

создания курсов и сайтов ведущих 

зарубежных и российских вузов ми-

рового уровня позволило получить 

следующие данные. 

В Массачусетском технологиче-

ском институте, США, насчитыва-

ется 163 онлайн-курса, 104 из кото-

рых разработаны и представлены 

широкой аудитории пользователей 

только за 2018–2019 годы и созда-

ны на платформе edX. Курсы ох-

ватывают 23 научные области [24]. 

Открытый университет (Open 

University, OU), Великобритания, 

предлагает курсы по восьми ос-

новным направлениям: «Здоро-

вье, спорт и психология» (116 кур-

сов), «Образование и развитие» 

(171 курс), «История и искусство» 

(117 курсов), «Языки» (54 курса), 

«Деньги и бизнес» (109 курсов), 

«Природа и окружающая среда» 

(89 курсов), «Наука, математика и 

технологии» (270 курсов), «Обще-

ство, политика и право» (123 курса). 

Курсы отличаются разнообразием 

по продолжительности (1–50 ча-

сов) и уровням (от начинающего 

до продвинутого). Все курсы мож-

но пройти на сайте OpenLearn [25].

В Пенсильванском университе-

те (University of Pennsylvania), США, 

имеется 14 зачетных курсов, 13 из 

которых создано на платформе 

Canvas и один курс – на платформе 

Coursera. Также предлагается 115 не-

зачетных курсов, из которых 96 рас-

полагается на платформе Coursera 

и 19 – на edX [26].

В Университете Карнеги – Мел-

лона (Carnegie Mellon University), 

США, насчитывается 56 Open 

Learning Initiative курсов, из них 

новейших – 12 [19].

В Стэнфордском университете 

(Stanford University), США, обуча-

ющимся доступны для прохожде-

ния онлайн 94 курса на платфор-

мах Open edX, Coursera, Kadenze 

и edX [27]. 

В Университете Южного Квин-

сленда (University of Southern 

Queensland), Австралия, разрабо-

тано и используется 118 курсов, по-

сле окончания которых можно по-

лучить степень. В учебном процессе 

применяется 55 новейших курсов 

на платформе edX, некоторые их 

них запустились в 2019 году [30].

В Калифорнийском университе-

те в Беркли (University of California, 

Berkeley), США, массовых открытых 

онлайн-курсов насчитывается 61: 4 

(в 2017 году), 8 (2018) и 25 (2019), 

все разработаны на платформе edX. 

Студенты могут пройти онлайн-обу-

чение по программам в 22 областях: 

здравоохранение, финансы, бухгал-

терский учет, управление человече-

скими ресурсами, управление про-

ектами, профессиональное письмо, 

маркетинг и др. [28]. 

В Гарвардском университете 

(Harvard University), США, пред-

лагается к изучению 136 онлайн-

курсов: на платформе edX – 69 

бесплатных курсов; платные он-

лайн-курсы на платформе Executive 

Education – 24; на Harvard Extension 

School – 6; Harvard Business School – 

12; GetSmarter – 5; HMX from Harvard 

Medical School – 5 и 15 онлайн-кур-

сов без указания платформы [23]. 

В Мичиганском университете 

(University of Michigan), США, насчи-

тывается 167 онлайн-курсов, 43 из 

них создано на платформе edX [29].

В Университете штата Аризо-

на (Arizona State University), США, 

для всех желающих продолжить 

совершенствование образования 

или приобрести профессиональ-

ные знания предлагается 24 бес-

платных курса, 228 платных курсов, 

212 онлайн-курсов с открытым на-

бором (без специальной подготов-

ки) и 107 курсов, после успешного 

окончания которых студент может 

получить сертификат [18].

Обратимся к данным об исполь-

зовании онлайн-обучения в веду-

щих вузах России.

Санкт-Петербургский государ-

ственный университет предлагает:

• по специализации «Науки об об-

ществе» 30 курсов, из них 5 создано 

на платформе «Открытое образова-

ние», 20 – на платформе Coursera и 

5 – на платформе «Открытое обра-

зование, Coursera»;

• по точным наукам 16 курсов, их 

них 11 – на платформе Coursera, 1 – 

«Открытое образование», 2 – «От-

крытое образование, Coursera»;

• по естественным наукам 13 кур-

сов, из них 6 – Coursera, 4 – «Откры-

тое образование», 3 – «Открытое 

образование, Coursera»;

• по гуманитарным наукам 21 курс, 

из них 19 на платформе «Открытое 

образование», 2 – «Открытое обра-

зование, Coursera»;

• по искусству и культуре 2 кур-

са,  из них 1 – на платформе 

Coursera, 1 – «Открытое образова-

ние, Coursera»;
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• 6 курсов по специализаци-

ям, из них 5 – на платформе 

Coursera, 1 – «Открытое образо-

вание, Coursera» [14].

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносо-

ва в 2019 году предложил 37 откры-

тых онлайн-курсов, из них 31 – на 

платформе «Открытое образова-

ние» [6]. 

Московский государственный 

технический университет им. 

Н.Э. Баумана разработал один курс, 

начавшийся 1 сентября 2018 года и 

разработанный на платформе «От-

крытое образование», и 21 курс на 

платформе Open edX [5].

В Московском физико-техниче-

ском институте насчитывается 

23 курса, созданных на платформе 

«Открытое образование», по мате-

матическим и естественным нау-

кам; инженерному делу, техноло-

гиям и техническим наукам; гу-

манитарным наукам; искусству и 

культуре. Из них в 2018–2019 го-

дах разработано 3 онлайн-курса, в 

2018 году – 14 курсов и в 2019 году – 

3 курса. Даты запуска остальных 

курсов на настоящий момент не 

определены [10]. В частности, на 

платформе Coursera вниманию 

о бучающихся представлены:

• специализация по машинному 

обучению и анализу данных – 6 он-

лайн-курсов;

• онлайн-программа от Москов-

ского физико-технического инсти-

тута на MIPT-Coursera, состоящая из 

4 курсов, квестов и учебного проек-

та сквозной системной разработки;

• специализация English for 

Research Publication Purposes, вклю-

чающая 1 онлайн-курс;

• 12 онлайн-курсов – по матема-

тике и логике (5); физике и астро-

номии (2); электротехническому 

проектированию (1); анализу дан-

ных (1); методике исследования 

(3) [7].

Национальный исследователь-

ский технологический универси-

тет «МИСиС» разработал 29 кур-

сов на платформе «Открытое обра-

зование», большинство из которых 

начали свою работу с 18 февраля 

2019 года. В рамках массовых от-

крытых онлайн-курсов Националь-

ного исследовательского техноло-

гического университета «МИСиС» 

(МООК НИТУ «МИСиС») слуша-

телям предлагается 12 курсов с 

возможностью получения серти-

фиката, который выдается после 

прохождения тестирования с иден-

тификацией личности (прокто-

ринг) и может быть принят к пе-

резачету другими вузами [10]. 

В Национальном исследователь-

ском университете «Высшая шко-

ла экономики» запущено 6 специа-

лизаций на Coursera: «Финансовые 

инструменты для частного инве-

стора» – 6 онлайн-курсов, «Корпо-

ративные финансы и стоимость 

компании» – 6, совместно с Ка-

лифорнийским университетом в 

Сан-Диего (University of California, 

San Diego, UCSD) «Data Structures 

and Algorithms» – 6, «Introduction to 

Discrete Mathematics for Computer 

Science» (совместно с UCSD, в парт-

нерстве с Яндекс) – 5, «Advanced 

Machine Learning» (в партнерстве с 

Яндекс) – 7, «Основы Digital Марке-

тинга» (совместно с Google) – 4 кур-

са. Количество индивидуальных 

курсов на Coursera составляет 57, 

на платформе «Открытое образо-

вание» – 57 [8].

В Санкт-Петербургском госу-

дарственном политехническом 

университете Петра Великого 

насчитывается 44 курса, создан-

ных на платформе «Открытое об-

разование». В 2017 году стартова-

ло 4 курса, 37 курсов начались в 

2018 году и закончились в 2019-м, 

также в 2019 году начались 3 кур-

са. В частности, 11 онлайн-кур-

сов – на платформе Coursera; 7 – на 

платформе «Лекториум»; 5 – «От-

крытый Политех», МООК, разра-

ботанные авторскими коллекти-

вами Санкт-Петербургского госу-

дарственного политехнического 

университета Петра Великого, со-

вместными авторскими коллекти-

вами и авторами, прошедшими по-

вышение квалификации в Северо-

Западном региональном центре 

компетенций в области онлайн-

обучения; 2 курса на других плат-

формах [13].

Томский государственный уни-

верситет предлагает к прохожде-

нию: на платформе Coursera – 2 он-

лайн-специализации и 35 курсов; 

на платформе «Открытое образо-

вание» – 5 курсов по истории и фи-

лософии науки; науки о природе – 

7; технические и компьютерные 

науки – 7; социальные науки – 22; 

гуманитарные науки – 14; курсы 

МООК – 2. Запуск 19 онлайн-кур-

сов, созданных на платформе «От-

крытое образование» произошел в 

2019 году [15].

Санкт-Петербургский нацио-

нальный исследовательский уни-

верситет информационных тех-

нологий, механики и оптики ре-

ализует 14 онлайн-курсов по 

информационным технологиям, 

их них 12 на платформе «Откры-

тое образование»; 1 – на edX; 1 – на 

iversity; по приборостроению и ро-

бототехнике разработано 9 курсов 

на платформе «Открытое образо-

вание»; по оптическим системам и 

технологиям – 4, из них 3 на плат-

форме «Открытое образование» и 

1 курс на edX; по биотехнологиям – 

1 курс; по технологическому ме-

неджменту и инновациям – 4 кур-

са на платформе «Открытое обра-

зование» [16].

В Уральском федеральном уни-

верситете имени первого Прези-

дента России Б.Н. Ельцина создан 

31 курс на платформе «Открытое 

образование», 1 курс запущен в 2017 

году и 21 курс – в 2018-м, их окон-

чание состоится в 2019 году, 9 кур-

сов стартовали в 2019 году; 4 кур-

са созданы на платформе edX [17].

Тюменский государственный уни-

верситет представил 4 курса, соз-

данных на платформе «Открытое 

образование»; 2 курса – на платфор-

ме «Лекториум» и 8 – на платфор-

ме Eduardo.

Основные выводы
Сравнительный анализ онлайн-

курсов российских и зарубежных 

высших учебных заведений позво-

ляет сделать следующие выводы:
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1. Очевидно превосходство ве-

дущих зарубежных вузов над рос-

сийскими по количеству и, соот-

ветственно, разнообразию на-

правлений онлайн-обучения (в 

большинстве случаев речь идет о 

сотнях онлайн-курсов).

2. Онлайн-курсы отличаются про-

должительностью (зарубежные он-

лайн-курсы длятся 1–50 часов, в 

российских вузах – от нескольких 

месяцев до года).

3. В российских вузах, как прави-

ло, обучение проходит на ежене-

дельной основе, студенты прослу-

шивают лекции, выполняют практи-

ческие задания; в зарубежных вузах 

создано множество курсов, где сту-

денты самостоятельно определяют, 

когда и сколько заниматься.

4. Самыми популярными образо-

вательными платформами в рос-

сийских вузах являются «Откры-

тое образование» и Coursera; в за-

рубежных – Coursera и edX.

5. Содержание курсов варьиру-

ет в вузах в зависимости от выбо-

ра создателя онлайн-курсов, кото-

рый самостоятельно определяет 

содержимое своего конечного об-

разовательного продукта. 

Подчеркнем, что в настоящей 

статье мы только в первом при-

ближении затронули тему онлайн-

обучения. Актуальность этой темы 

сомнений не вызывает. Не исклю-

чено, что в не столь отдаленной 

перспективе именно онлайн-обу-

чение станет доминирующим ви-

дом учебно-познавательной дея-

тельности человека. Это приведет 

к существенным метаморфозам в 

сфере общего и особенно высше-

го и последипломного образова-

ния. Столь значимые перемены, 

как очевидно, необходимо пред-

видеть и готовить на общегосу-

дарственном уровне, на уровне от-

дельных учебных заведений. Их 

должны учитывать все, кто сегод-

ня учится и учит. 
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С расширением международных 

связей нашей страны все больше 

иностранных студентов приезжа-

ют учиться в Россию.

Согласно ст. 78 Федерального за-

кона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», «иностранные 

граждане и лица без гражданства 

(далее – иностранные граждане) 

имеют право на получение обра-

зования в Российской Федерации 

в соответствии с международны-

ми договорами Российской Феде-

рации и настоящим Федеральным 

законом» [7]. Помимо этого, ино-

странные граждане, поступающие 

в российские вузы, «пользуются 

правом на обучение на подгото-

вительных отделениях, подготови-

тельных факультетах федеральных 

государственных образователь-

ных организаций по дополнитель-

ным общеобразовательным про-

граммам, обеспечивающим под-

готовку иностранных граждан к 

освоению профессиональных об-

разовательных программ на рус-

ском языке». 

Для привлечения иностранных 

обучающихся действуют различ-

ные национальные программы и 

проекты:

• приоритетный проект «Разви-

тие экспортного потенциала рос-

сийской системы образования», на-

правленный на то, чтобы «повысить 

привлекательность и конкуренто-

способность российского образо-

вания на международном рынке об-

разовательных услуг и таким обра-

зом нарастить несырьевой экспорт 

Российской Федерации» [10];

• государственная программа 

«Развитие образования» на 2013–

2020 годы, одним из направлений 

которой является «развитие и рас-

пространение русского языка как 

основы гражданской самоидентич-

ности и языка международного диа-

лога» [8];

• национальный проект «Обра-

зование»;

• приоритетный проект «Совре-

менная цифровая образователь-

ная среда в Российской Федерации».

Иностранные студенты, при-

езжающие получать высшее об-

разование в российских уни-

верситетах, осваивают довузов-

скую образовательную программу, 

включающую изучение русско-

го языка в объеме не ниже пер-

вого сертификационного уров-

ня (ТРКИ-1), а также профильные 

предметы: математику, физику, ин-

форматику, химию и др. 

Анализ литературных источни-

ков показал, что на успешную до-

вузовскую подготовку иностран-

ных студентов влияют различные 

субъективные и объективные фак-

торы. Напомним, что слово фактор 

(от лат. factor – делающий, произ-

водящий) в словарях трактуется как 

«существенное обстоятельство, спо-

собствующее какому-либо процес-

су, явлению» [3].

Исходя из характера рассматри-

ваемого нами вопроса, мы придер-

живаемся определения, которое 

приводится в работе М.Ю. Олеш-

кова и В.М. Уварова, согласно ко-
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торому фактор – это «активный 

элемент воздействия на педаго-

гический процесс» [9, c. 144]. Под 

субъективными факторами мы по-

нимаем обстоятельства, «относящи-

еся к субъекту, человеку, личности, 

связанные с ним, его действиями»; 

под объективными – условия, про-

исходящие независимо от сознания, 

воли и желания человека [3]. Клас-

сификация субъективных и объек-

тивных факторов применительно 

к теме нашей статьи представлена 

на рисунке. 

Рассмотрим содержание объек-

тивных факторов.

1. Возраст обучающихся. Ино-

странные учащиеся, проходящие 

обучение на довузовском этапе, 

как правило, принадлежат к раз-

ному возрасту. Разница в возрасте 

между студентами в одной груп-

пе достигает иногда тридцати лет, 

что вызывает определенные труд-

ности при организации занятий 

как по русскому языку, так и по об-

щеобразовательным дисципли-

нам. На подготовительном отде-

лении учатся иностранные обуча-

ющиеся в возрасте от 18 до 60 лет. 

Известно, что чем моложе обуча-

ющиеся, тем легче они усваивают 

программу. Как показывает прак-

тика, иногда возраст становится 

препятствием для успешного об-

учения. Для преодоления этого 

препятствия при изучении рус-

ского языка необходимо учиты-

вать возрастные, социально-пси-

хологические, национальные и 

другие особенности обучающих-

ся и в соответствии с этим предо-

ставлять разноуровневый учеб-

ный материал. 

2. Уровень владения русским 

языком. Как правило, иностранные 

студенты, планирующие обучаться 

на подготовительном отделении с 

целью дальнейшего поступления 

на программы бакалавриата, ма-

гистратуры или аспирантуры, в 

начале своего обучения не владе-

ют русским языком. Они должны 

за ограниченный период време-

ни (обычно это один год) освоить 

программу русского языка в объ-

еме первого сертификационно-

го уровня. Это не всегда представ-

ляется возможным ввиду культур-

ных и языковых отличий, а также 

индивидуально-типологических 

особенностей иностранных обу-

чающихся. Для решения соответ-

ствующих проблем мы разраба-

тываем дополнительные задания 

с использованием различных ин-

тернет-ресурсов и технических 

средств обучения, подходящие по 
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аспирант кафедры экономики, управления, социологии и педагоги-
ки Новосибирского государственного архитектурно-строительного 
университета (Сибстрин), старший преподаватель кафедры русско-
го языка. Сфера научных интересов: педагогика, комбинированное 
обучение, мобильное обучение, дистанционное обучение, обучение 

иностранных студентов, методика преподавания русского языка как иностранного. 
Автор 3 опубликованных научных работ. Электронная почта: volokhina.vp@gmail.com

Рассмотрен комплекс субъективных и объективных факторов, влияющих на довузовскую 
подготовку иностранных студентов. Установлено, что для эффективной довузовской 
подготовки иностранных студентов требуется разработка комбинированной системы 
обучения, которая разумно сочетала бы традиционные и инновационные средства педа-
гогической коммуникации и информатизации образования, обеспечивая эффективное 
усвоение учебного материала и применение его на практике.

Ключевые слова: довузовская подготовка, иностранные студенты, объективные/субъ-
ективные факторы, комбинированная система обучения.

A complex of factors that infl uence the pre-university tutorial of foreign students, which are di-
vided into subjective and objective, is considered. It was stated that in order to ensure eff ective 
pre-university tutorial of students, it is necessary to develop a combined training system that 
would reasonably combine traditional and innovative means of pedagogical communication 
and education informatization in ensuring eff ective learning and its application in practice.

Key words: pre-university tutorial, foreign students, subjective and objective factors, 
blended learning.

Факторы, влияющие на довузовскую подготовку иностранных обучающихся



40

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ 

уровню каждому иностранному 

о бучающемуся. 

3. Неоднородный этнический 

состав. Дополнительные слож-

ности в освоении учебной про-

граммы возникают в интернацио-

нальных группах, в которых учат-

ся представители разных стран. 

В таких группах из-за разницы в 

языках у каждого обучающегося 

появляются специфические труд-

ности в освоении фонетики, лек-

сики и грамматической системы 

русского языка, свойственные сту-

дентам определенной националь-

ности. Кроме того, низкий уро-

вень знания русского языка может 

препятствовать коммуникации, а 

различия в культурах, религиях, 

возрасте – провоцировать меж-

национальные конфликты. Пре-

подавателям, работающим в та-

ких группах, необходимо знать об 

основных культурных особенно-

стях представителей разных на-

циональностей, поддерживать 

комфортный психологический 

климат на занятиях, проводить 

различные внеаудиторные меро-

приятия, связанные с воспитатель-

ной деятельностью.

4. Сокращение часов аудиторно-

го обучения на довузовском этапе 

обучения. В связи с оптимизаци-

ей педагогического процесса, ин-

форматизацией образования все 

больше материала выносится на 

самостоятельное обучение. Од-

нако не все студенты в совершен-

стве владеют навыками самостоя-

тельной учебной работы, что про-

является при изучении русского 

языка. Иностранные обучающи-

еся часто не умеют пользовать-

ся библиотекой, работать с ис-

точниками, составлять конспекты 

и тезисные планы по общенауч-

ным дисциплинам. Эти пробелы 

в знаниях создают определенные 

трудности в усвоении учебного 

материала. 

5. Приезд иностранных обуча-

ющихся в разное время. Специ-

фика обучения иностранных об-

учающихся состоит в том, что нет 

единой фиксированной даты на-

чала обучения на подготовитель-

ном отделении. Оформление при-

глашения и студенческой визы за-

нимает продолжительное время. 

Обучающиеся могут приехать и в 

начале, и в середине, и в конце се-

местра или учебного года, поэтому 

они не успевают успешно освоить 

программу довузовской подготов-

ки. Для устранения данного явле-

ния с обучающимися проводятся 

дополнительные занятия и разра-

батываются специальные дистан-

ционные задания. 

6. Различия в педагогических си-

стемах. В разных странах суще-

ствуют и используются различ-

ные педагогические системы, ме-

тодики и формы преподавания. 

Из-за разницы в образовательных 

программах и государственных 

стандартах иностранные студен-

ты имеют разный уровень подго-

товки по общеобразовательным 

предметам. В отдельных странах 

зачастую используются совершен-

но другие методы и технологии 

обучения, вследствие чего ино-

странным учащимся бывает труд-

но перестроиться на новую для 

них педагогическую систему, что 

сказывается на результатах их об-

учения.

7. Индивидуально-типологиче-

ские особенности иностранных 

обучающихся. По типу общения 

всех людей можно разделить на 

интровертов и экстравертов. Мы 

можем определить расположен-

ность иностранных учащихся к 

экстравертности или интроверт-

ности, проанализировав их рече-

вое поведение, а именно: как они 

ведут себя при разговоре с незна-

комыми людьми, каково их пове-

дение в привычной и незнакомой 

обстановке, готовы ли они обсуж-

дать личные дела и так далее. Ис-

ходя из результатов этого анали-

за необходимо давать иностран-

ным обучающимся те или иные 

типы заданий. Студенты-интро-

верты предпочитают задания, где 

надо принимать меньше самосто-

ятельных решений, где меньше 

активных действий, где препода-

ватель детально объясняет мате-

риал. Экстравертам на занятиях 

необходимо давать больше твор-

ческих и самостоятельных зада-

ний [1, c. 182].

К субъективным факторам от-

носятся:

1. Разноуровневая подготовка 

студентов в группе. Ввиду того, что 

иностранные обучающиеся при-

езжают в разное время, они часто 

вынуждены заниматься в одной 

группе с теми, кто уже проучился 

определенный период, что создает 

некоторые трудности в организа-

ции обучения. Имея разный уро-

вень подготовки, они вынуждены 

заниматься вместе. Преподавате-

лю приходится учитывать этот 

фактор, затрачивая на подготов-

ку к занятиям значительно больше 

времени, чем для одно уровневой 

группы, давать специальные ин-

дивидуальные, разно уровневые 

задания для обучающихся, кото-

рые будут соответствовать их под-

готовке. 

2. Уровень мотивации иностран-

ных студентов. Студенты могут 

иметь разные мотивы для изучения 

языка, которые могут быть как зало-

жены в самой учебной деятельно-

сти (внутренние), так и находить-

ся вне ее (внешние).

Когда иностранные учащиеся не 

знают языка или владеют им на низ-

ком уровне, они испытывают слож-

ности в коммуникации и в адапта-

ции к новым условиям обучения и 

проживания. Снижение мотивации 

к обучению приводит к падению 

успеваемости и потере уверенно-

сти в своих силах.

Преподавателю необходимо 

знать мотивы изучения языка уча-

щихся и стараться повышать инте-

рес к обучению, предлагая задания 

и материалы по интересной для сту-

дентов тематике. 

3. Уровень адаптации иностран-

ных студентов. Приезжая учить-

ся в Россию, иностранцы зача-

стую владеют минимальной ин-

формацией о природе, правилах 

поведения в обществе, культуре и 

традициях нашей страны. Непри-
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вычный климат и продукты пи-

тания требуют долгого процесса 

привыкания. В связи с этим сту-

дентам бывает трудно адаптиро-

ваться к условиям обучения и про-

живания в России в физиологи-

ческом, социальном, культурном, 

психологическом и педагогиче-

ском аспектах, что отражается 

на их обучении. Адаптация ино-

странных обучающихся являет-

ся сложным процессом, который 

подразумевает приспособ ление 

к новой социокультурной среде, 

понимание и умение правильно 

действовать в определенной си-

туации [4, с. 99].

Для облегчения и ускорения адап-

тационных процессов с иностран-

ными обучающимися проводится 

кураторская и воспитательная вне-

аудиторная работа (конкурсы, фе-

стивали, экскурсии).

При поступлении в университет 

адаптация к новой для обучающих-

ся педагогической системе, методам 

и формам обучения становится од-

ним из главных факторов, влияю-

щих на результативность учебно-

го процесса [5].

4. Разные цели и причины обуче-

ния. В одной и той же группе зача-

стую могут учиться студенты с раз-

ными целями и причинами, побуж-

дающими их изучать русский язык. 

Как показывает практика, в педа-

гогическом процессе не для всех 

обучающихся создаются условия, 

которые позволяют им осваивать 

учебный материал в соответствии 

с главной целью своего обучения. 

В связи с этим необходимо разра-

ботать индивидуальные задания и 

дидактические материалы, отвеча-

ющие потребностям и запросам об-

учающихся. 

5. Уровень подготовки препода-

вателя. Многие преподаватели об-

разовательных организаций раз-

личных уровней не имели воз-

можности получить необходимую 

подготовку в области компьютер-

ных технологий во время обуче-

ния в вузе. Учитывая быстрые темпы 

развития компьютерных техноло-

гий, необходимо соответствующим 

образом организовать систему пе-

реподготовки и последующей ин-

формационно-методической под-

держки преподавателей в сфере ин-

формационных, компьютерных, 

электронных технологий [2, с. 125].

Наш опыт показал, что при орга-

низации процесса обучения ино-

странных студентов все рассмо-

тренные выше факторы следует 

учитывать комплексно. Для дости-

жения результативного обучения 

иностранных обучающихся требу-

ется разработка системы обучения, 

которая позволяет учитывать субъ-

ективные и объективные факторы, 

предоставлять адаптивное разно-

уровневое дидактическое обеспе-

чение, реализуемое с использова-

нием средств информатизации.

Изучение специальной литера-

туры показало, что для решения 

такой сложной и многофактор-

ной проблемы целесообразно ис-

пользовать комбинированную си-

стему обучения, которая основа-

на на целесообразном сочетании 

«традиционных и инновационных 

средств педагогической коммуни-

кации и информатизации образо-

вания, необходимых для создания 

целенаправленного, организован-

ного педагогического влияния, на-

правленного на решение сложной 

педагогической задачи подготовки 

высококвалифицированных и вос-

требованных на рынке труда спе-

циалистов» [11, с. 45].

В системе комбинированного 

обучения меняется роль препода-

вателя. Для успешного освоения 

учебного материала ему необхо-

димо знать об организации учеб-

ного процесса в комбинирован-

ной системе обучения, о ее особен-

ностях, принципах, технологиях, 

а также уметь обеспечивать взаи-

модействие участников процес-

са комбинированного обучения 

между собой, с преподавателем; 

осуществлять контроль (исход-

ная диагностика, текущие, итого-

вые мероприятия). Кроме того, пре-

подаватель «должен проектировать 

обучение, исходя из целостного ви-

дения содержания и процесса об-

учения, устанавливать долгосроч-

ные и краткосрочные цели» [6, с. 6].

Реализация на практике предло-

женного подхода позволяет под-

держивать устойчивый познава-

тельный интерес и постоянную 

мотивацию обучающихся к совер-

шенствованию своих знаний, уме-

ний и качеств, анализировать уро-

вень своей подготовки и намечать 

пути своего дальнейшего развития 

[11, с. 47].

Обучение иностранных учащихся требует комбинированного подхода
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Летние школы как инструмент повышения 
конкурентоспособности российской 
высшей школы: метод кейсов

Постановка проблемы
В свете парадоксальных измене-

ний подходов к экономическому 

развитию, которые наблюдаются на 

всех уровнях жизни общества, при-

ходит осознание, в том числе и у ис-

теблишмента, что главными драй-

верами прогресса являются люди. 

В этом контексте симптоматичен 

лозунг: «Люди – это новая нефть», 

хотя и в нем ощущается недооцен-

ка человеческого потенциала, ко-

торый приравнивается к природ-

ным ресурсам

 Именно поэтому в XXI веке раз-

ворачивается серьезная конкурен-

ция среди стран за качественный 

человеческий капитал, и одной из 

площадок такой конкуренции яв-

ляется международная образова-

тельная среда. По данным между-

народного аналитического агент-

ства Holon IQ, в 2018 году размер 

мирового образовательного рын-

ка оценивался в 5,9 трлн долларов 

США, и, по их оценкам, к 2025 году 

этот показатель составит 7,8 трлн 

долларов США [8].

В связи с этим представляется 

логичным выбор различными го-

сударствами, включая Австралию, 

Китай и ФРГ, политического кур-

са, направленного на привлечение 

иностранных студентов. Россия не 

является здесь исключением: в рам-

ках национального проекта «Обра-

зование» планируется увеличить 

контингент вузов из числа пред-

ставителей зарубежных стран до 

425 тыс. человек [6]. 

Это амбициозная цель, особен-

но с учетом того, что соответству-

ющий текущий показатель в два 

раза ниже. Поэтому возникает во-

прос: какими инструментами будет 

обеспечиваться его выполнение? 

И одним из таких инструментов 

являются международные летние 

школы.

Типология международных 
летних школ

Международные летние школы, 

по мнению авторов, представляют 

собой гибкий инструмент допол-

нительного образования, который 

обладает следующими преимуще-

ствами, неоднократно отмеченны-

ми исследователями в других пуб-

ликациях:

1. Краткосрочный формат, кото-

рый позволяет в сжатые сроки при-

обрести или развить компетенции 

в конкретной области/дисципли-

не [7].

2. Международный опыт взаимо-

действия с представителями других 

стран и культур для преподавателей, 

слушателей и университетских ме-

неджеров, который способствует 

интернационализации образова-

тельной среды [5].

3. Получение документа соответ-

ствующего уровня с возможным за-

четом (ECTS) кредитов в собствен-

ном вузе [9].
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4. Наращивание компетенций 

soft skills в рамках коммуникации 

в группе/группах [1].

5.  Меньшая стоимость формата и 

для организаторов, и для потреби-

телей образовательных услуг.

6. Возможность познакомиться с 

культурой другой страны и совме-

стить образовательные практики с 

туристическим и рекреационным 

опытом [4].

7. Развитие сотрудничества с дру-

гими образовательными организа-

циями [4].

При этом следует отметить, что 

гибкость летних школ как образо-

вательного инструмента обеспе-

чивается и за счет вариативности, 

поэтому предложенная исследова-

телем из Национального исследо-

вательского университета «Высшая 

школа экономики» И.Б. Назаровой 

типология летних школ содержит 

9 критериев для классификации [2]. 

Опираясь на ее подход, предлага-

ем дополненную и расширенную 

классификацию (табл. 1).

Столь широкая классификаци-

онная сетка позволяет утверждать, 

что летние школы дают большие 

возможности для конструирования 

разнообразных востребованных 

краткосрочных образовательных 

программ по запросу конкретных 

целевых групп. Однако перечис-

ленные достоинства и параметры 

не гарантируют качественного об-

разовательного продукта, который 

будет удовлетворять изначальным 

целям. В связи с этим возникает но-

вый исследовательский вопрос: ка-

кие практики делают летнюю шко-

лу успешной?

Факторы успеха
Выдвинутая гипотеза заключает-

ся в том, что среди факторов успе-

ха международных школ можно 

найти не только организацион-

но-формальные, но и неформаль-

ные практики, которые развивают 

вовлеченность среди слушателей 

школ, а также способствуют ро-

сту репутации университета, что 

является ключевым в привлече-

нии слушателей и студентов из 

других университетов, включая 

зарубежные.

Для тестирования гипотезы был 

выбран метод кейсов (case study) 

с опорой на опыт организации и 

проведения летних/зимних школ 

в Российском университете друж-

бы народов. Выбор данного обра-

зовательного учреждения не слу-

чаен, так как Российский универ-

ситет дружбы народов является 

лидером образовательной интер-

национализации в России, обучая 

наибольшее количество иностран-

ных студентов (более 9000 чело-

век из 157 стран мира; около 30% 

от приведенного контингента сту-

дентов) [3]. Если посмотреть на вуз 

в разрезе рассматриваемой темати-

ки, то в 2018–2019 годах универ-

ситет провел 44 международные 

летние/зимние школы по 26 про-

граммам дополнительного обра-

зования, в которых приняло уча-

стие более 750 слушателей. Парт-

нерами по реализации программ 

дополнительного профессиональ-

ного образования выступили Ин-

ститут городских почв Нью-Йорка 

(США), Северо-Восточный универ-

ситет (США), Университет Тушии 

(Италия), Университет имени Нэй-

пия (Шотландия), Делийский уни-

верситет (Индия), университет Па-

рул (Индия), Университет Малаги 

(Испания), Университет имени Ари-

стотеля в Салониках (Греция).

В качестве кейсов были выбра-

ны две летние школы, в рамках ко-

торых проведены глубинные ин-

тервью с несколькими категория-

ми респондентов (N = 15):

• организаторы и менеджеры лет-

них школ;

• сопровождающие из числа сту-

дентови сотрудников Российско-

го университета дружбы народов 

(ассистенты, аспиранты, тьюторы);
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and winter schools is described. The eff ective practices of the Peoples’ Friendship University of 
Russia on conducting international summer schools are presented. It is concluded that there are 
great opportunities to attract foreign students to Russian universities through the educational 
resource of international summer schools.

Key words: summer schools, export of educational services, competitiveness of higher edu-
cation, internationalization of education, case-study, best practices in education.
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• преподаватели;

• слушатели летних школ.

Школа 3MUGIS “Monitoring, 
Modeling and Managing Urban 
Soils and Green Infrastructure”

Данная школа проводится три 

года, средняя продолжитель-

ность – 21 день. Тема летней шко-

лы – 2019: Антропогенные и есте-

ственные ландшафты и почвы 

Европейской России: от моря до 

моря (Anthropogenic and Natural 

Soil Landscapes in European Russia: 

From Sea to Sea). Целью летней 

школы, которая была организова-

на Департаментом ландшафтно-

го проектирования и устойчивых 

экосистем Российского универси-

тета дружбы народов совместно со 

службой проректора по дополни-

тельному образованию, было изу-

чение на практике различных ти-

пов ландшафтов и демонстрация 

контраста между природными и 

урбанизированными территори-

ями. В программу летней школы 

входила полевая часть, включаю-

щая маршрут от Баренцева моря 

до Азовского.

За счет динамического харак-

тера школы, основанного на пе-

редвижениях из одного региона в 

другой, слушатели познакомились 

не только с природно-ландшафт-

ными особенностями России, но 

и с культурными. Участники пре-

одолели более 3000 км, пересек-

ли 6 областей России и 5 природ-

ных зон: от лесотундры Кольского 

полуострова до сухих степей Ро-

стовской области. Участники шко-

лы (34 человека) представляли 6 

стран: Россию, Германию, Италию, 

Китай, США и Францию. Между-

народная летняя школа входит в 

учебные программы Техническо-

го университета Берлина (рейтинг 

QS 144) и Городского университе-

та Нью-Йорка (QS SA 59).

Особенное достижение шко-

лы – это команды организаторов 

и участников, которые сформи-

ровались во время подготовки и 

проведения летней школы. Свой 

вклад внесли Международное об-

щество почвоведов, Институт го-

родских почв Нью-Йорка, Рос-

сийский государственный аграр-

ный университет – МСХА имени 

Таблица 1

Классификация летних школ

Критерий Типы

По статусу 1. Российские
2. Международные

По профилю 1. Монодисциплинарные
2. Мультидисциплинарные

По количеству реализуемых курсов 1. С небольшим количеством курсов
2. С большим числом курсов

По численности участников 1. Малочисленные (до 30 человек/одна группа)
2. Многочисленные (больше 30 участников/несколько групп)

По форме проведения 1. Набор мероприятий
2. Конференции

По продолжительности 1. Краткосрочные (до 4–7 дней)
2. Среднесрочные (до месяца)
3. Долгосрочные

По целям 1. Образовательные
2. Исследовательско-научные

По статусу участников 1. Школьники
2. Студенты бакалавриата и магистратуры
3. Аспиранты
4. Молодые ученые
5. Специалисты
6. Смешанные

По академическому содержанию 1. Прикладные
2. Фундаментальные
3. Комбинированные

По периодичности 1. Разовые
2. Ежегодные

По степени насыщенности программы 1. Специализированные (без культурной программы)
2. С культурно-рекреационной составляющей

По строгости отбора 1. На основании конкурса
2. С минимальными пороговыми требованиями
3. Открытые

По организаторам 1. Летние школы вузов
2. Летние школы некоммерческих организаций
3. Летние школы иных образовательных и культурных организаций (дет-
ские технопарки, детские лагеря и т.д.)
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К.А. Тимирязева, Московский го-

сударственный университет име-

ни М.В. Ломоносова, Кольский на-

учный центр, Географический ин-

ститут РАН, Южный федеральный 

и Воронежский государственный 

университеты.

По результатам исследований, 

полученных в рамках работы шко-

лы, были подготовлены материалы 

для подачи заявки на грант Россий-

ского фонда фундаментальных ис-

следований (РФФИ) «Запасы угле-

рода городских почв различных 

природных зон Европейской Рос-

сии: факторы формирования и ме-

ханизмы накопления». Тем самым 

летняя школа – программа допол-

нительного профессионального 

образования – явилась платфор-

мой для написания научно-иссле-

довательской заявки, которая была 

поддержана в 2019 году РФФИ.

Проведение международной лет-

ней школы в 2019 году было под-

держано российскими и междуна-

родными научными фондами, в том 

числе Российским научным фон-

дом (РНФ) и Немецкой службой 

академических обменов (Deutscher 

Akademischer Austauschdienst, DAAD; 

Германия): 12 студентов Техниче-

ского университета Берлина по-

лучили стипендию для участия в 

школе. Международная летняя шко-

ла служит продвижению образо-

вательных программ Российского 

университета дружбы народов и по-

вышению узнаваемости универси-

тета в области научной и образова-

тельной деятельности в мире. Она 

объединила:

• более 10 партнеров, включая 

Технический университет Берли-

на, Городской университет Нью-

Йорка, Университет Вальпараисо 

(Чили) и Лесной университет Нан-

кина (КНР) и др.;

• более 10 ученых с мировым 

именем и средним индексом Хир-

ша выше 25 (нобелевский лауреат 

R. Valentini, A. Neaman, Y. Kuzyakov, 

C. Calfapietra, L. Belelli, S. Castaldi, 

Z. Cheng);

• более 20 молодых ученых и та-

лантливых обучающихся;

• комплексную лабораторную базу.

Летняя школа «Современный 
русский язык – язык делово-

го и межличностного общения»
Данная летняя школа проводит-

ся два года, общий объем програм-

мы составляет 144 академических 

часа, а средняя длительность – 

30 дней. За время существова-

ния летней школы в ней приняли 

участие более 70 студентов из ве-

дущих университетов Болгарии, 

Польши, Румынии, Франции, Ка-

захстана, Сирии, Того, Конго, Ал-

жира и Японии, а также победите-

ли олимпиад при поддержке фон-

да «Русский мир» и Российского 

фонда культуры.

Программа летней школы «Со-

временный русский язык – язык 

делового и межличностного об-

щения» построена на основе как 

уже хорошо зарекомендовавших 

себя традиционных методик пре-

подавания русского языка как ино-

странного, так и инновационных 

подходов и авторских методик, 

разработанных преподавателями 

Российского университета друж-

бы народов для работы со студен-

тами-билингвами. По результатам 

диагностического тестирования 

студенты были разделены на три 

группы. В первую попали начина-

ющие. Во второй группе – студен-

ты, которые уже изучали русский 

язык в своих странах. При работе 

с ними преподаватели сделали ак-

цент на сложные аспекты русской 

Таблица 2

Сравнительная характеристика летней школы 3MUGIS и летней школы 
«Современный русский язык – язык делового и межличностного общения»

Критерий
Летняя школа “Monitoring, 

Modeling and Managing Urban 
Soils and Green Infrastructure”

Летняя школа «Современный 
русский язык – язык делового 
и межличностного общения»

Статус Международная (6 стран) Международная (10 стран)

Профиль Монодисциплинарная Мультидисциплинарная

Количество реализуемых курсов Несколько курсов Несколько курсов

Численность слушателей ≈35 ≈40

Форма проведения Аудиторные занятия и полевые экс-
педиции

Аудиторные занятия в различных форматах

Продолжительность Среднесрочная Среднесрочная

Цель Исследовательско-научная Образовательная

Статус участников Смешанный (студенты, аспиранты, 
молодые ученые)

Студенты

Академическое содержание Прикладная Прикладная

Периодичность Ежегодная (3 года) Ежегодная (2 года)

Степень насыщенности программы Специализированная С культурно-рекреационной составляющей

Строгость отбора На конкурсной основе С минимальными пороговыми требовани-
ями (по уровню владения русским языком 
≈А2)
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грамматики, например употребле-

ние предложно-падежных форм су-

ществительных, прилагательных, 

местоимений, образование видо-

временных форм глагола и др. Осо-

бое внимание уделялось расшире-

нию словаря и активизации пас-

сивной лексики, грамматических 

конструкций. Студенты-билингвы 

попали в третью группу, посколь-

ку их обучение требует специаль-

ного подхода. Они изучали вопро-

сы, связанные с культурой речи, в 

частности различение паронимов, 

значений многозначных слов, по-

строение синонимических рядов, 

антонимических пар, употребле-

ние причастий и деепричастий в 

речи и т.д.

Программа летней школы вклю-

чала не только аудиторные занятия, 

но и культурно-развлекательные ме-

роприятия. Студентам удалось по-

сетить традиционные московские 

туристические объекты (Кремль, 

смотровая площадка на Воробьевых 

горах, ВДНХ, Новодевичий мона-

стырь, Замоскворечье), прокатиться 

на корабле по Москве-реке, прове-

сти выходные в Санкт-Петербурге 

и Казани. На время пребывания сту-

дентов в Российском университете 

дружбы народов к ним были при-

креплены сопровождающие – сту-

денты и аспиранты кафедры ино-

странных языков филологическо-

го факультета, что очень облегчило 

их нахождение в России.

Следует отметить, что, несмотря 

на более статичный характер дан-

ной летней школы по сравнению 

с рассмотренной ранее (табл. 2), 

функция знакомства с российской 

культурой была реализована в пол-

ной мере за счет богатой культуро-

логической составляющей.

В ходе интервьюирования ре-

спондентов ими были отобраны 

следующие лучшие практики:

1. Летняя школа «Современный 

русский язык – язык делового и 

межличностного общения»:

1) ранние сроки детализирован-

ного планирования (за 7 месяцев);

2) прикрепление к каждым двум 

слушателям молодого сопровожда-

ющего из университета – buddy (с 

англ. «дружище», «приятель»), кото-

рый постоянно находится на связи 

(в мессенджере WhatsApp);

3) стремление организаторов раз-

нообразить культурную программу 

за счет молодежно ориентирован-

ных практик, включая посещение 

танцевальных площадок и ресто-

ранов.

2. Летняя школа “Monitoring, 

Modeling and Managing Urban Soils 

and Green Infrastructure”:

1) использование формата поле-

вых экспедиций;

2) привлечение ученых с миро-

вым именем и средним индексом 

Хирша выше 25;

3) поддержание контактов с 

участниками после завершения лет-

ней школы с целью дальнейшего 

развития научного сотрудничества.

Основные выводы
Таким образом, на основании 

проведенного анализа можно сде-

лать следующие выводы:

Первый. Гипотеза о формальной 

и неформальной вариативности 

успешных практик подтвердилась: к 

значимым неформальным практи-

Слушатели летней школы «Современный русский язык – язык делового и межличностного общения»
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кам относятся нетворкинг, прикре-

пление buddy-сопровождающих к 

иностранным слушателям для адап-

тации и ориентации, а также вне-

дрение нестандартных рекреаци-

онных практик.

Второй. Широкая типология 

летних школ позволяет говорить 

о гибкости и универсальности лет-

них школ как образовательного ин-

струмента для тестиро вания раз-

личных форматов и дальнейшего 

прототипирования более сложных 

образовательных продуктов в рам-

ках парт нерств.

Третий. При комплексном ис-

пользовании всей линейки пре-

имуществ, предлагаемых летни-

ми школами, они предоставляют 

большие возможности для нара-

щивания репутации образова-

тельных учреждений за рубежом, 

привлечения иностранных сту-

дентов для реализации целей го-

сударственной политики и конеч-

ного роста экспорта образователь-

ных услуг.
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Проведение химических 
олимпиад в аграрном вузе

Современное общество стреми-

тельно меняется, его будущий об-

лик сложно предугадать. Нынеш-

ней молодежи предстоит жить уже 

в совершенно других, отличных от 

нашего времени условиях, которые 

потребуют от нее новых решений 

и действий. В настоящий момент 

подготовка молодого поколения к 

самостоятельности, осознанному 

выбору становится одной из важ-

нейших проблем педагогики и об-

разования. 

Период обучения в вузе должен 

быть насыщен разнообразной дея-

тельностью, открывать широкие 

возможности для самореализации 

личности студентов, проявления ак-

тивности в значимых для молодых 

людей сферах жизнедеятельности 

и взаимоотношениях [12]. 

Главной движущей силой в про-

цессе формирования будущего про-

фессионала является мотивация [1, 

10]. Это понятие охватывает про-

цессы и методы побуждения обу-

чающихся к познавательной дея-

тельности. Эффективным способом 

повышения мотивации студентов 

к овладению образовательными и 

другими компетенциями является 

их ориентация на достижение успе-

ха. Она формируется в процессе 

участия обучающихся в конкурсах, 

конференциях, предметных олим-

пиадах, научно-исследовательской 

работе. Эти виды внеаудиторной 

деятельности не только являются 

важнейшими средствами дости-

жения успеха, но и способствуют 

усвоению норм соревновательно-

го поведения, а также формирова-

нию профессионально состоятель-

ной личности [14].

Одной из самых эффективных и 

массовых форм внеаудиторной ра-

боты студентов является олимпиа-

да. В частности, она позволяет ре-

шить ряд важных задач: 

• выявлять наиболее талантливых 

студентов;

• реализовывать творческий по-

тенциал студентов;

• развивать интерес к изучаемой 

дисциплине;

• стимулировать студентов к даль-

нейшему профессиональному раз-

витию;

• формировать активную жизнен-

ную позицию обучающихся [5, 9].

Цель проведения олимпиад за-

ключается в популяризации об-

разовательной и творческой дея-

тельности, росте мотивации к углу-

бленному изучению предмета в 

рамках соревновательного про-

цесса. Главное достоинство олим-

пиады состоит в создании конку-

рентной среды, ведь именно кон-

куренция представляет собой 

важнейший инструмент повыше-

ния эффективности деятельности. 

Это позволяет сформировать у сту-

дентов такие качества, как конку-

© Кондрашова А.В., 2020

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова



50

ЭНЕРГИЯ ОЛИМПИАД

рентоспособность, целеустремлен-

ность, самостоятельность и ответ-

ственность за принимаемые ими 

решения [3].

Предметные олимпиады как одна 

из важнейших форм внеклассной 

работы в вузе помогают не только 

выявить наиболее способных сту-

дентов, но и способствуют разви-

тию у обучающихся интереса к на-

уке [4, 5]. Таким образом, проведе-

ние олимпиад среди студентов – это 

одно из сильнейших средств моти-

вации к повышению качества обра-

зования в вузе. 

В системе естественнонауч-

ного образования химия зани-

мает важное место в познании 

законов природы, химической 

грамотности, а также в воспи-

тании экологической культуры, 

формировании собственной по-

зиции по отношению к химиче-

ской информации, получаемой 

из разных источников. На успеш-

ность изучения данного предме-

та влияют:

• овладение основными понятия-

ми химии, научными фактами, за-

конами, теориями;

• применение полученных зна-

ний в решении практических 

задач.

В настоящее время интерес к 

изучению химии неуклонно воз-

растает, что связано с возможно-

стью освоения окружающего мира 

посредством проведения науч-

но-исследовательских работ и 

участия в олимпиаде по предме-

ту. Овладение знаниями основ-

ных понятий и законов химии, 

экспериментальными умениями 

и навыками, алгоритмами хими-

ческих расчетов позволяет раз-

вить творческий потенциал сту-

дента и его познавательный ин-

терес к предмету [6].

Участие в предметных олимпи-

адах предоставляет студенту мас-

су возможностей для интеллекту-

ального и творческого развития. 

В процессе подготовки к олим-

пиадам высокого уровня большая 

часть времени и сил учащихся за-

трачивается на самостоятельную 

работу [7]. 

Для подготовки студентов к уча-

стию в предметных олимпиадах 

существует ряд методов для осво-

ения материала:

1) лекции, которые предназна-

чены для объяснения нового ма-

териала; 

2) практические занятия, на ко-

торых студенты могли бы приме-

нить свой собственный опыт и до-

ступные им средства, чтобы решить 
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предложенные преподавателем 

задачи; 

3) активные методы обучения, на-

пример мозговой штурм; 

4) самостоятельная работа сту-

дентов с последующей консульта-

цией преподавателя; 

5) регулярные групповые и ин-

дивидуальные консультации сту-

дентов в форме устного объяс-

нения материала преподавате-

лем [15].

В процессе подготовки к олим-

пиаде студенты учатся анализиро-

вать, делать умозаключения, искать 

оригинальные способы решения 

химической проблемы и так далее, 

что представляет значимость в про-

цессе формирования интеллекта 

учащихся. Современные задания 

химических олимпиад направле-

ны на выявление не только наибо-

лее способных учеников, но и лю-

дей, способных решать нестандарт-

ные задачи. 

Участие в подготовке к олимпи-

адам полезно не только для сту-

дентов, но и для преподавателей. 

Анализ ошибок, которые допу-

скаются во время решения олим-

пиадных заданий, позволяет вы-

яснить, какие вопросы учебной 

дисциплины вызывают у обуча-

ющихся наибольшие трудности, 

и обратить на них внимание при 

дальнейшем изложении материа-

ла. Подготавливая конкурсные за-

дания, решая задачи повышенной 

трудности, преподаватели знако-

мятся с различными нестандарт-

ными приемами их решения, что 

способствует повышению их ква-

лификации [9].

Предметные олимпиады не толь-

ко поддерживают и развивают ин-

терес обучающихся к предмету, но 

и стимулируют их активность, са-

мостоятельность при решении во-

просов по рассматриваемым те-

мам, в работе с дополнительной 

литературой, помогают сформи-

ровать свой творческий мир. Уча-

стие в олимпиаде позволяет сту-

дентам проверить собственные 

знания, умения, навыки по пред-

мету, сравнить свой уровень овла-

дения учебным предметом с други-

ми обучающимися. Таким образом, 

предметная олимпиада побуждает 

обучающихся в вузе к дальнейше-

му развитию и личностному росту, 

приобщает их к научно-исследова-

тельской работе [4, 8].

При проведении олимпиады на 

первом курсе необходимо не столь-

ко выявить сильнейших студен-

тов, сколько развить у них инте-

рес к предмету, помочь им поверить 

в свои возможности, показать, что 

главное не знать, а уметь мыслить, 

логически рассуждать и, кроме того, 

расширять собственный кругозор 

в различных областях знаний. По-

этому к участию в олимпиаде мы 

привлекаем всех желающих пер-

вокурсников, стимулируя их к это-

му дополнительными рейтинговы-

ми баллами и отмечая победителей 

дипломами [13].

В интеллектуальных состязани-

ях можно предложить студентам 

задания, решение которых тре-

бует смекалки. Успешной практи-

кой также представляется решение 

На Международной Вавиловской студенческой олимпиаде – 2019

Участники Вавиловской олимпиады за выполнением заданий
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оригинальных заданий, которые 

требуют привлечения предметных 

знаний, что, несомненно, позитив-

но повлияет на развитие интеллек-

туальных и творческих способно-

стей студентов, развитие у них ин-

тереса к предмету. Обучающихся, 

заинтересовавшихся участием в 

олимпиадах, в дальнейшем можно 

привлекать к исследовательским 

заданиям, к участию в различных 

проектах и внеаудиторных меро-

приятиях [2, 7].

Студенческая олимпиада по хи-

мии в Саратовском государствен-

ном аграрном университете им. 

Н.И. Вавилова проводилась в форме 

тестирования. База данных вклю-

чала банк тестовых заданий, в ко-

торый входило 25 вопросов. При 

подборе задач мы опирались на 

примерную программу содержа-

ния курса по общей и неорганиче-

ской химии, которую изучают на 

первом курсе студенты, участвую-

щие в олимпиаде. Тестовые вопро-

сы разрабатывались таким образом, 

чтобы выявить, насколько глубо-

ко усвоен материал дисциплины 

«Общая и неорганическая химия», 

владеют ли студенты терминоло-

гическими терминами, умеют ли 

нестандартно применять имею-

щиеся у них знания на практике. 

Вопросы составлялись по следу-

ющим темам:

1) Основные классы неорганиче-

ских соединений;

2) Основные понятия и законы 

химии;

3) Окислительно-восстановитель-

ные реакции;

4) Растворы;

5) Основной закон химической 

кинетики и химическое равновесие;

6) Теория электролитической 

диссоциации.

По окончании тестирования со-

ставлялся протокол тестирования, 

который состоял из списка студен-

тов, вопросов и процента правиль-

ных ответов. Продолжительность 

тестирования составила 90 минут. 

Выполнение каждого задания пред-

полагает начисление определен-

ного числа баллов, определяемого 

в зависимости от сложности зада-

ния и качества его решения. 

Большинство студентов – участ-

ников олимпиады отметили полез-

ный эффект от участия в ней. Для 

кого-то это была уверенность в сво-

их силах, а для кого-то – обретение 

новых знаний по предмету и повы-

шение мотивации к дальнейшему 

его изучению [11].

Студенческие олимпиады по-

зволяют реализовать в процес-

се обучения профессиональные 

и универсальные (общекультур-

ные) компетенции, сформировать 

навыки творческой деятельности, 

готовят студентов к дальнейшей 

профессиональной деятельности 

[12, 13].
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1. Introduction
I t  w o u l d  n o t  b e  a m i s s  t o 

a c k n o w l e d g e  t u r m o i l  i n  t h e 

educational  system of  Russia . 

The turmoil is so ubiquitous that 

there is hardly an educational 

tier or an academic subject not 

affected by either organizational or 

methodological difficulties. Teaching 

English as a foreign language (EFL) 

at the postgraduate level in Russian 

universities is a source of great 

concern in many respects. Among 

educators involved in teaching EFL 

there is a common belief that there 

is a huge contradiction between 

resources available to language 

instructors in terms of educational 

materia ls  and organizat ional 

decisions and the ultimate objective 

of drastically improving the level of 

English expertise at the postgraduate 

level in light of latest decrees of 

the Ministry of Education [1]. The 

majority of postgraduate students 

driven by their urge to enter an 

international scientific community 

acknowledge a  widening gap 

between desirable English skills 

such as conference presentation 

skills and academic writing skills 

and actually acquired English skills 

squeezed between reading and 

translating. 

The purpose of this paper is to 

discuss the PhD academic writing 

course introduced at Higher School 

of Economics, Saint-Petersburg, Russia 

(HSE) as a showcase of the approach 

vouching for a dramatic boost in 

English expertise among postgraduate 

students to argue that the equation 

of diverse measures is the best 

solution to the current institutional, 

organizational and methodological 

crisis in terms of teaching EFL at the 

postgraduate level. 

2. A Multi-modular PhD 
Course: Key Features

The current crisis in teaching 

EFL at the postgraduate level has 

sparked a heated debate as to what 

are the most effective measures to 

deal with the current situation. With 

English becoming a lingua franca for 

the global education and research 

market it has become evident for 

both officials and educators that it 

is high time some constructive and 

efficient measures should be taken to 

improve the level of English expertise 

among PhD students. Researchers of 

education have recently identified a 

number of possible solutions which 

are already being implemented or 

recommended for implementation [1]. 

They are curriculum, institutional and 
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methodological changes involving a 

continuous process with a number of 

steps such as:

a) a certain degree of liberty over 

curriculum decisions bestowed on 

major Russian universities in order 

for them to introduce new EFL PhD 

courses for those Phd students 

who need additional  training 

to compensate for their know-

ledge gaps or to advance their 

knowledge;

b) transition to a three-year 

postgraduate EFL course from a year-

long current EFL course;

c)  new stricter requirements to EFL 

entrance and graduation exams, in 

particular, for PhD students;

d) bi-lateral or even multi-lateral 

partnerships between lecturers of 

Philosophy, subject area research 

supervisors and EFL instructors.

One of the most significant 

f indings  to  emerge  from the 

discussion of the present situation 

in EFL at the postgraduate level is 

the necessity of a multi-dimensional 

approach which could enable all the 

stakeholders to address the issue 

from multiple positions in the most 

efficient way. This is exactly what 

is being implemented at National 

Research University, Higher School 

of Economics, Saint-Petersburg, Russia. 

A new multi-modular EFL course 

for PhD students has been taught 

to PhD students of all subject areas 

(Economics, Management, History, 

Law, Political Studies, Sociology and 

Philology) for the last three years.

National Research University Higher 

School of Economics (HSE), Russia 

is one of fifteen Russian universities 

that have been participating in the 

government programme 5/100 since 

2012 with the ultimate objective of 

entering the top hundred universities 

in the world. Consistent with the 

ultimate objective, HSE has been 

experiencing unprecedented 

changes permeating every element 

of the university’s life. With regards 

to the university’s curriculum these 

changes involve the introduction 

of compulsory and elective courses 

and degrees with a double diploma, 

a gradual increase in the number of 

courses with English as a medium 

of instruction (EMI), a shift towards 

multidisciplinary research, and an 

increased focus on English as a foreign 

language.

One of the achievements in terms of 

teaching English at the postgraduate 

level is the introduction and consistent 

implementation of a multi-modular 

EFL course that:

1) addresses various and multiple 

needs of PhD students ranging from 

the need to update their grammar 

skills to the one to write a research 

article for a top journal in their subject 

area;

2) combines several modules such 

as English for academic purposes, 

English for special purposes, Writing 

for research, Conference discussion 

skills, Drafting an English curriculum;

3) is based on mutually beneficial 

cooperation between lectures 

of subject related disciplines and 

language instructors.

The course is characterized by a 

strong combination of developing EAP 

skills and boosting ESP competences. 

This ESAP course is designed to 
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combine academic proficiency of the 

Ph.D students enrolled on the course 

and a deep insight into their subject-

specific matters, but as any other EFL 

HSE course, it remains a language-

related rather than a subject-related 

course [7]. It is aimed at developing 

an academic identity within three 

dimensions: disciplinary competence, 

performance, and recognition [3]. 

Prior to developing the course, its 

developers conducted a survey among 

a number of prospective postgraduate 

students to conclude that their major 

need is to have a deep understanding 

of the specialized field and the ability 

to communicate their knowledge to 

the international research community. 

Thus, these needs defined the two 

foci of the course: a serious study 

of their subject area in English and 

the development of their academic 

proficiency in English.

The EFL postgraduate course 

targets writing-for-research skills 

as the priority. The process-product 

approach is the central strategy 

used in this course. Equal attention 

is paid to a piece of writing the 

course participants have to produce 

to prepare a complete version of 

a journal article and the process 

of writing to achieve balanced L2 

proficiency in academic writing [9]. 

The course is aimed at polishing 

practical EAP and ESP skills in all 

language aspects (reading, writing, 

listening, speaking). It provides the 

PhD students with relevant linguistic 

competence to communicate in the 

international academic environment. 

Having a publication in international 

academic journals is one of the 

strongest motivating factors for 

a young scientist that gives them 

confidence and recognition.

One more feature characterizing 

the course is a set of motivating 

f a c t o r s  u s e d  t o  i n s p i r e  t h e 

participants to obtain better results 

and to increase the number of new 

students entering the HSE PhD 

program. These factors are extremely 

important, especially for the students 

who experience a lack of linguistic 

competence and academic skills 

and find themselves psychologically 

and academically unprepared for 

the demands of the contemporary 

academic environment.  These 

specific motivational factors based 

on social cognitive approach include 

Intrinsic Goal Orientation, Extrinsic 

Goal Orientation, Task Value, Control 

of Learning Beliefs, and Self-Efficacy 

for Learning and Performance [8, 10]. 

These features define special teaching 

strategies used to by the course 

language instructors in and out the 

classroom.

3. A Multi-modular PhD 
Course: Details
3.1. Objectives

The course is  developed for 

students who have completed their 

BA and MA programs and entered 

the PhD program at the National 

Research University – Higher School 

of Economics. It is meant to be a 

successor to the earlier taught courses 

in ESP and EAP (first and second-

year courses) and in ESAP (fourth-

year course). Having finished these 

courses, students are expected to 

obtain a CERF B2 level. They have 

enough literacy in certain academic 

ski l l s  andadvanced language 

skills, and advanced the essential 

knowledge of the subject matters 

is assumed. They have developed 

a range of professional vocabulary, 

are able to read professionally 

relevant texts, listen to professionally 

relevant lectures, communicate in a 

number of professionally relevant 

situations and express a point of 

view on professionally relevant 

topics. Students were trained in 

writing paragraphs and essays on 

a range of topics and giving oral 

academic presentations. In their 

ESAP course, HSE undergraduates 

were involved in the process of 

producing a professionally relevant 

project and writing up a research, 

directed by two specialists: their 

subject area supervisor, and the 

linguistic supervisor. They helped 

the students with professional and 

linguistic aspects on a regular basis [7].

BA and MA graduates of the 

National Research University – 

Higher School of Economics who 

wish to continue their education at 

the PhD level enter the next stage of 

the continuous education process in 

terms of EFL. By enrolling on a new 

postgraduate EFL course PhDstudents 

develop their ESAP skills in amanner 

appropriate for a s publication in 

an academic journal. The main 

practical aim of the course is for the 

participants to prepare a complete 

Graduate student should be fluent in a foreign language in his field scientific specialty
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academic article for a peer-reviewed 

journal. It presumes much effort in 

polishing academic English as well as 

much practice in studying, analyzing, 

writing, correcting, reviewing, 

rewriting again. After completing 

this course the participants will be 

able to think critically. Success in 

any sphere requires good critical 

thinking skills [6], and these are the 

core skills that have to be improved 

and developed during the course. 

So the EFLPhD course focuses on 

practicing identifying other people’s 

positions, argumentation, conclusions; 

evaluating the evidence for alternative 

points of view; weighing up opposing 

arguments; examining the techniques 

used to make certain positions more 

appealing than others, reflecting 

on issues in a logical, persuasive 

and structured way;  drawing 

argumentative conclusions, based 

on good evidence and sensible 

a s s u m p t i o n s ;  a n a l y z i n g  a n d 

synthesizing information; presenting 

clear, well-reasoned, convincing and 

structured point of view.

The journal article they have to write 

must be well structured and designed 

according to the British academic 

conventions. The PhD students have 

to follow the typical academic journal 

article IMRAD structure. The general 

design requirements are presented 

in Table 1.

Coherence and cohesion are of 

great importance as well. Coherence 

refers to the “rhetorical” aspects 

of writing, including developing 

and supporting arguments (e.g. 

thesis statement development), 

synthesizing and integrating readings, 

organizing and clarifying ideas. The 

cohesion of writing focuses on the 

grammatical aspects of writing. 

In order to achieve cohesion and 

coherence of their research articles 

the postgraduate students exploit their 

knowledge of the paragraph structure 

(topic sentence, supporting ideas, 

concluding sentence). The structure 

of the text at all levels (micro and 

macro) refers to the thesis statement 

of the research. 

The grammar aspects that should 

be practiced mostly refer to the 

tense usage as different tenses are 

used in Russian academic writing. 

When writing a research article, 

Table 1

General Design Requirements for the Research Article

Title 

Abstract (a concise statement of your research of no more than 150–200 words) 

Introduction (1–2 pages, 500–800 words)
   • research context, research problem - a brief overview of the general area of study within which your research falls, 
summarizing the current state of knowledge and recent debates on the topic; 
   • the research question(s) and the thesis statement - the central aims and questions that will guide your research, 
one or two main questions, from which you can then derive a number of secondary research questions. The article should 
also explain your approach to answering the research question(s), your clear position about the problem based on empirical, 
doctrinal or theoretical approach.

Literature Review(4-5 pages, 2000–2500 words) 
A critical review of what others have done in your area, and what you do. You need to write around two pages in which you may 
cover the following:
   • the major issues or schools of thought
   • gaps in the literature (in more detail than is provided in the introduction)
   • definitions of key terms, provided either when you introduce each idea, or in a definition sub-section
   • questions arising from the gaps that can be the focus of data collection or analysis
   • the theoretical framework that describes the model that you are using in the thesis to demonstrate your point.

Proposed Research Methodology (1-2 pages, 500–800 words)
You do not have to describe the methodology to be used in great detail, but you should justify its use over other methodologies. 
For example, you could explain the reasons for using:
   • a certain paradigm or theory
   • qualitative or quantitative research
   • a case study of a specific kind
   • surveys, correlation experiments, field studies, specific statistical measurements, etc.
   • certain dependent or independent or moderating variables 
   • a particular sampling frame and the size of a sample
You could also explain how you:
   • have access to the data
   • analyze the data 
If your research is library-based, you should explain where your key resources (e.g. reports, journal articles) are located. If 
you conduct field work or collect empirical data, you should provide details about this (e.g. if you use interviews, who are 
interviewed? How many interviews you conducted? Were there any problems of access?). This section should also explain how 
you analyze your research findings.

Results (1-2 pages, 500–800 words)
    present any results you already have obtained or expect to obtain 
    discuss how they fit into the framework of your research

Conclusions and Discussion (1-2 pages, 500–1000 words)
Explain the results and their meaning. Point out the limitations and the perspectives for the further research.

References (5–10)
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the students have to follow the 

strategy of  using grammar in 

context. For example, the course 

participants are taught to use the 

Present Simple tense in the Literature 

review section to show the current 

situation regarding the issue under 

discussion and the Past Simple 

tense the Methodology section to 

describe the data, the procedure and 

the methods. In Russian academic 

tradition authors use the Russian 

Past Simple tense in both Literature 

review and Methodology.

The style of the paper must be 

academic. It is characterized by 

complexity, formality, precision, 

objectivity, explicitness,accuracy, 

hedging,responsibility, organization 

and planning. Using academic 

vocabulary is also a special feature 

of the style. Using academic and 

as well as professional vocabulary 

(professionally related words and 

expressions) is also a special feature 

of the style. According to the course 

program requirements, the APA 

reference style is used. The ability 

to refer to other people’s thoughts 

and ideas using different strategies 

(paraphrasing, summarizing, citing) 

are required.

3.2. Organization
The course is implies the students’ 

active participation in seminars. The 

topics are discussed in groups, and 

personal tutorials are regularly given 

by the linguistic supervisor and 

the subject area supervisor when 

necessary. Within the course, all the 

students have the opportunity to set 

their own goals and to manage their 

time properly, as all the core topics 

are defined in the timetable so they 

can plan their work ahead. Both the 

student and the instructor are able 

to control the process of writing 

without delays and procrastination. 

The instructor controls the process 

through individual tutoring, notes, 

emails, and LMS. Regular feedback is 

provided by the course instructors and 

the subject area supervisors.

3.3. Course content
The topics for seminars’ discussion 

are presented in Table 2.

The first session of the first module 

covers the features of academic texts. 

The students examine academic 

articles, study the academic style, 

practice academic vocabulary, 

grammar and syntax. The participants 

are helped to develop a writing style 

that is clear and reader-friendly. The 

individual problem areas are identified.

The second module focuses on a 

text structure. Text organization (as 

well as the sentence and paragraph 

structure) and the standard structure 

of an academic article are meticulously 

discussed in this module. The students 

search academic articles related to 

their interests,become familiar with 

the IMRAD structureand discuss the 

variations of the IMRAD structure 

with regards to their subject areas. 

The students analyze the titles and 

contents of different articles. The 

linguistic supervisor presents and 

discusses the strategies of choosing 

Table 2

Topics for Seminars’ Discussion

Module/
Session

Topic
Duration 
(Hours)

Seminars 
(Hours)

Self-
study and 

Homework 
(Hours)

1/1 Functional style of scientific literature
Linguistic features of scientific text

24 8 16

1/2 Basic structure of the text (micro and macro levels)
Structure of academic articles 
Searching of academic sources and strategies to work with authentic 
academic literature
The wording of the topic of a scientific research. Research question. 
Thesis statement
Outlining the research

42 16 26

1/3 Different types of reading
Strategies to read scientific literature
Annotating and summarizing of scientific texts

18 4 14

2/1 Writing an introduction
Literature review
Description of the methodology and the results of the study 
Conclusions and Discussion
Abstract
Proofreading and Peer reviewing
Final Check

42 16 26

3/1 Features of academic presentation 
Presentation of the research

36 12 24

3/2 Discussion of scientific research 
Strategies for the oral presentation of the research and answering the 
questions

28 8 20

Total 190 64 126
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the topic, expanding or narrowing it. 

The students introduce their research 

questions and thesis statements. Much 

group work and discussion is done at 

this stage. The students present the 

outline of their research. The subject 

area supervisors provide feedback 

with regards to the content matter. 

The next session includes practicing 

different reading strategies. Scanning, 

skimming activities are targeted here, 

and note taking is practiced. Students 

are given tasks involving annotations 

and summaries. This session is of a 

great importance as these skills give 

the postgraduate students a chance 

to manage their time properly. Having 

enough practice the participants are 

able to process a great amount of 

information without wasting their 

time.

During the course, the typical 

sections of an academic text are 

analyzed from the perspectives 

of content, style,  grammatical 

c o n s t r u c t i o n s ,  s y n t a x ,  a n d 

vocabulary. The course participants 

are expected to have prepared the 

relevant chapters of the course book 

in advance and to have worked 

with the exercises assigned for the 

next session. They are required to 

discuss each other’s work in pairs 

or in small groups and to provide 

critical feedback with suggestions 

for improving the readability of 

different texts. Each student receives 

individual feedback on their written 

assignments and suggestions for 

identifying and improving their 

particular weaknesses.

H a v i n g  r e c e i v e d  e n o u g h 

background training, the students 

write the introduction, the literature 

review (emphasizing the referencing 

strategies,  argumentation and 

evidence incorporating), the methods 

and data section, the conclusion and 

the discussion section of their paper. 

When the text is complete, they are 

able to write the abstract. When the 

draft is complete, the students practice 

proofreading and peer reviewing. 

The two final sessions involve work 

with the academic presentation. The 

students analyze the samples, identify 

the features, prepare their own 

presentations, participate in group 

discussions and polish their speaking 

skills, presenting the results of their 

research and answering the questions.

3.4. Examination and assessment
The course is assessed on the 

basisof active participation in class 

discussions and group work and by the 

successful completion of an academic 

journal article. The participants make 

a presentation for the examiners 

(linguistic supervisors, foreign 

languages department members and 

subject area experts).

3.5. Teaching Approach
An aspect of teaching and learning, 

research student supervision is 

the areawhich has enjoyed much 

attention in teaching theory [2]. 

Academic writing in English is quite 

a new discipline in University curricula 

in Russia so it is challengingenough for 

both students and teachers. Therefore 

language supervision practice is much 

more intuitive for our instructors. The 

basic approach that is practiced at 

HSE is Supportive Approach, which 

involves a set of “student friendly” 

teaching strategies and techniques. 

The core features of the approach 

include inspiring,  motivating, 

directing, leading, guiding and 

supporting participants to develop 

their research potential. 

As it has been already mentioned, 

students’ personal interests and their 

enthusiasm for the problem they 

study are highlighted. The main role 

of the instructor is to support and 

reinforce the students’ confidence 

in their academic writing abilities 

and to encourage their progress to 

get good final results. HSE linguistic 

instructors practise individual tutoring, 

emails, LMS sessions that a tailored to 

satisfy individual needs of a student 

and to make individual progress of 

each of the PhD course participants. 

The information collected by the 

instructor on each student’s progress 

helps to design assignments related to 

special topics or to students’ current 

problems and interests. During the 

course, the instructor varies the 

character of tasks to match different 

student learning styles and provides 

sufficient time and support to 

ensure students have an opportunity 

to successfully complete the task. 

Regular feedback on drafts is provided 

together with recommendations 

about improving the text. A serious 

problem most postgraduate students 

face is time management and the role 

of the instructor here is to control the 

time limits given to complete each 

part of the article.

4. Problems and Discussion
We have shown that a multi-modular 

EFL course at the postgraduate level 

introduced at HSE two years ago 

addresses multiple needs of various 

PhD students, combines several 

modules such as English for academic 

purposes, English for special purposes, 

Writing for research, Conference 

discussion skills, Drafting an English 

curriculum, and is based on mutually 

beneficial cooperation between 

lectures of subject related disciplines 

and language instructors. The success 

of the course has been confirmed by 

an increased rate of English language 

publications by PhD students from 

Higher School of Economics. However 

the further successful implementation 

of the course can be assured by the 

adequate strategy to deal with the 

current problems of the course. 

The first one is the difference 

between British and Russian academic 

writing conventions. The basic 

structure of a research paper, some 

writing rulesand other details differ 

significantly in English and Russian, 

therefore Russian academic culture 

interference occurs. It takes time and 

practice to follow the rules of writing 

research papers in English. Sometimes 

the subject area supervisors who also 

support the course participants in 

writing the article are not experienced 

enough in writing for international 

journals, which might present some 

problems such the conflict of interests 

or the authority issue. However, if 

there is effective cooperation between 

the students, language instructors 
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and subject related supervisors, these 

problems are easily solved. 

The second one is time management. 

The course participants have to 

complete the article within a rather 

short period of time. It takes much 

effort to process a big amount of 

literature, to analyze and synthesize 

much information. Sometimes the 

students change the focus, and they 

have to completely rewrite their text. 

Another problem is the multilevel 

English expertise of the course 

participants. In one academic group 

there may be students with low and 

high English expertise in terms of EAP 

and ESP or even the knowledge of 

basic English grammar and vocabulary. 

Mostly postgraduate students who 

received their BA and MA degrees from 

other universities demonstrate a low 

level of English. Teaching multi-level 

language groups is much of an issue 

for the course language instructors. 
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We are living in the XXI century 

when all the spheres of people’s 

lives are globalizing. The changes 

that accompany globalization 

also fundamentally influence the 

educational system, and are highly 

dependent on it because “two of 

the main bases of globalization are 

information and innovation, and they, 

in turn, are highly knowledgeable 

intensive” [12, 21]. 

It is very important to educate a 

highly-qualified specialist capable 

to take knowledge from absolutely 

different fields of science and combine 

them to become quite competitive 

to meet the challenges and succeed 

in solving them. Russian Federation 

follows the worldwide tendency 

of getting graduates with critical 

thinking and a high level of English 

that can be effectively used by Russian 

specialists for working both in Russia 

and in the global field.

The role of English in educating 

a personality is  great.  Foreign 

language learning, indeed, broadens 

our mind. English, being a world 

language,  is  an indispensable 

tool that is able to help develop a 

personality. It’s too difficult to say 

what you think, give arguments 

using correct  vocabulary and 

grammar, but to do it in public is 

twice as difficult from linguistic as 

well as psychological point of view 

even in a mother tongue, not to say 

about doing it in a foreign language. 

But there is certain evidence that 

foreign language learning plays an 

important and unconscious role 

in developing thinking. Scientists 

from Zhejiang University (China) 

c o n d u c t e d  a  s u r v e y  a m o n g 

bilinguals that know both Chinese 

as a mother tongue and English. 

During this research they analyzed 

436 essays of secondary school 

students at the age from 12 to 

18. The received results proved 

the positive influence of English 

(as a foreign language) on the 

development of analytical thinking. 

Their research revealed that the 

learning of English as a foreign 

language (EFL) can foster high 

school students’ English analytic 

thinking (EAT). Learners’ ability 

of making distinctions, degree of 

cognitive complexity and degree 

of thinking activeness all improve 

along with the increase of their 

English proficiency. The researchers 

also stress that though there exist 

differences in EFL learners’ EAT and 

that of English native speakers, the 

best EFL learners in high schools 

are quite able to gain native-like 

analytic thinking through years 

of English learning and are able 

to switch their cognitive styles as 

needed [24].

Thus, it is necessary to pay close 

attention to the formation of foreign 

language communicative competence 

of graduates during their studying 

at high school for them to develop 

EAT closer to a native speaker, and 

generally be able to get critical 

thinking ability for making sensible 

and quick decisions. 

We believe that it’s better to begin to 

form foreign language competence at 

secondary school or even at primary 

school. In Russia there are a great 

number of English language courses 
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all around both for children and 

adults. As for high school education, 

English is taught as a foreign language 

in most high schools in Russia from 

the 2nd Form. Surely, the curriculum 

varies in a number of hours and in 

the level in different schools, but in 

general after completing the Base 

English language course at high school, 

pupils are to have enough language 

and communicative skills to speak 

English both with native and non-

native speakers (according to the 

curriculum) [7]. And nowadays it’s 

very important not only to teach high 

school students to use just standard 

language patterns in their speech but 

to teach them to express their own 

ideas and thoughts in English so that 

they can become confident users of 

English language in academic, social 

and professional fields. That will make 

their further education easier, more 

successful and their career more 

prospective.

Interactive methods of studying 

used in high school, especially 

debating,  play a great role in 

developing foreign language 

communicative competence as well 

as critical thinking ability. Scientists 

analyzing debating stress that it 

appears to be an enjoyable and 

effective in-class and out-of-class 

activity to foster students to speak 

and develop their communicative, 

argumentation as well as language 

skills (like listening, speaking, reading 

and writing skills) through putting 

them into the situation where they 

are encouraged to express themselves 

freely in the foreign language. Critical 

thinking abilities and oratory skills 

are learned and exercised in a debate 

activity better than anywhere else. [1, 2, 

4, 6, 10, 11, 20, 25, 26]. Participating in 

this activity students learn to research 

through different sources, critically 

analyze and prioritize the information, 

form arguments, support them and 

disagree with those of the other team 

using persuasive means of the foreign 

language [27, p. 5]. Participating in 

this activity students also practice 

teamwork and develop respect for 

their opponents’ beliefs.

So, the aim of the paper is to share 

our experience of using debates in 

EFL classes focusing on presenting the 

debating format and touching upon 

the assessment rubric. 

Debate activity is generally defined 

as a discussion in which opponents 

defend their positions on a topic 

or question in an attempt to get an 

audience to accept their viewpoints 

[3, 5, 8, 9, 19, 30]. Debating in English 

is a practice that requires all English 

language skills along with the 

skills of presentation and delivery. 

Debaters need updated information 

about current issues and concepts 

of different fields. Moreover, they 

need to conduct research on various 

issues. While presenting their logic 

and argument, debaters require 

standard delivery skills to convince 

j u d g e s  a n d  a u d i e n c e s .  W h e n 

practiced in an EFL class, debating 

makes students use language and 

presentation skills. The discussion 

that follows dwells on the utility 

of debating in learning the skills of 

English language [11, p. 148].
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Рассматриваются дебаты на уроках английского языка как метод, который необходи-
мо использовать на занятиях по иностранному языку для подготовки специалистов, 
способных анализировать, выдвигать аргументы, делать выводы, принимать решения, 
отстаивать свою точку зрения, умело пользоваться не только профессиональными зна-
ниями, но и знаниями из других областей, чтобы быть конкурентоспособными в эпо-
ху глобализации. Установлено, что участвуя в дебатах, студентам приходится думать, 
представлять аргументы, отвечать на вопросы оппонентов на неродном для себя языке. 
Описано положительное влияние дебатов на английском языке на развитие критиче-
ского мышления, коммуникативных и ораторских навыков студентов. Представлен 
авторский формат дебатов, апробированный на занятиях по иностранному языку, его 
структура и критерии оценки.

Ключевые слова: дебаты, занятия по иностранному языку, критическое мышление, 
формат проведения дебатов, оценочная рубрика.

The article touches upon debating in EFL classes as a must-to-be method in preparing spe-
cialists capable to analyze, give arguments, make conclusions, take decisions, take an active 
position in expressing their own points of view, skillfully use knowledge not only from the 
sphere of their specialty but also from other fi elds to be competitive in the globalizing world. 
While debating in English, students have to think, present arguments, answer the questions of 
their opponents in a non-native language. Debating activity in English by no means develops 
students’ critical thinking abilities, communicative and oratory skill. The paper also describes 
a 9-rubric debating format devised by the authors and used in EFL classes. One of the most 
important rubrics of the proposed debating format is the assessment rubric.

Key words: debates, EFL classes, critical thinking, debating format, assessment rubric.
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We usually schedule debates at the 

end of a unit of study. Holding the 

debates at the end of a study unit helps 

to understand and assess how well 

students have learned the material. 

It also helps students to get a deeper 

understanding of the topic they have 

learnt. 

Debate formats vary widely around 

the world. Based on the formats 

elaborated by many authors [13–15, 

25, 26] we devised our own format 

comprising 9 steps to prepare and 

hold a classroom debate (table).

Special attention should be paid to 

the assessment rubric (Step 8). This 

step is totally important because it 

presents “a richer, stronger, more 

complex approach to understanding 

s t u d e n t  p r o g r e s s .  T h e  a c t u a l 

performance or production not only 

tells us about what the student has 

been learning, it also provides a way 

for students and teachers to keep track 

of the student’s progress” [23, p. 2]. So, 

the aim of any assessment is also to 

support the improvement of learning 

and teaching.

The evaluation of the debating 

activity is advisable to be done in 

the form of formative assessment 

to provide students  with the 

opportunity to practice skills and 

test their knowledge in a “safe” 

way and create a reflective culture 

of assessment that is focused on 

learning rather than on grades [22]. 

A number of researchers note that 

this type of assessment gives students 

the opportunity to reflect on their 

work, help them understand their 

progress and success, and what is 

more important, it encourages them 

to undertake further steps to improve 

their learning to meet the desired 

goals [16, 17, 18, 21, 28, 29]. However, 

this type of assessment can be used 

effectively for summative purposes 

and become a part of summative 

assessment at the end of the term.

Student’s performance at the debate 

is usually evaluated, but not graded, 

however, participating in this activity 

is a must for students who expect high 

grades at the end of the term.

Steps to prepare and hold a classroom debate

Step 1 The issue to be debated is introduced and the motion is presented to the 

class.

Step 2 Students are put into two groups of five. The members of the teams are 

selected systematically so that students with different abilities can be 

distributed evenly. Then students are encouraged to choose an affirmative 

or negative position on the topic and assigned different roles to perform 

in their groups. The first, the second and the third speakers are chosen in 

each group.

It is important to make sure students are aware of the responsibilities and 

individual tasks they have to do to complete an activity successfully as a 

group.

Step 3 Students conduct research and sort through information to collect 

the arguments on both sides of the issue. While developing arguments, 

students can collaborate and share ideas in groups to identify the strongest 

arguments. We provide assistance appropriate to the aptitude of each 

group. We help them to find the material, highlight relevant information 

and explain how they can use it effectively in a debate.

Step 4 Three arguments are identified and presented to the opposing team. Each 

argument is presented in the form of a statement. No explanations or 

illustrations are provided.

Step 5 Students develop counter-arguments to refute the arguments of the 

opposing team. Teams are encouraged to brainstorm and anticipate the 

list of the other side’s counter-arguments in order to provide reasonable 

responses.

Students gather the information and prepare their speeches, make posters 

to illustrate their position and rehearse their presentations.

Step 7 Debate.

The first round.

The first speakers of the teams take turns presenting three arguments to 

support the position of their teams. Stated reasons are followed by clear 

explanations and ample illustrations.

The crossfire. The opposite team responds with three questions trying 

to identify crucial weaknesses of the arguments presented by the first 

speakers of both teams.

 The first speakers must respond and their teammates help to support the 

position of the team.

The second round.

The second speakers of the teams present three counter-arguments to 

refute the arguments of the other team.

The crossfire. The opposite team responds with three questions to reveal 

the inconsistency of the counter-arguments presented.

 The second speakers must respond and their teammates help to support 

the position that was presented.

The third round.

The third speakers of the teams take turns summarizing the positions 

their teams hold. Their task is to show why the arguments and counter-

arguments provided by their teams are stronger and more consistent than 

the arguments and counter-arguments provided by the speakers of the 

opposite team. They can also show why the counter-arguments presented 

by their opponents are not strong enough to refute their arguments.

Step 8 The judges evaluate both teams and select their choice for the winner by 

assigning points based on the assessment criteria we provide. Students 

are scored individually as well as by teams, with each individual’s score 

contributing toward their grade.

Step 9 Students think about what they have learned and on the ways their 

opinions may have been reinforced or changed. They try to decide 

arguments of which side were more convincing and why. They are 

encouraged to comment on the most persuasive arguments presented on 

either side of the debate. Class members vote by secret ballot for the best 

speaker of the debate.
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Assessing a class debate can be 

challenging, so an assessment rubric 

is usually designed to:

• establish standards which will 

set expectations of what skills and 

abilities students should show;

• encourage students to develop 

their argumentation and oratory 

skills;

•  motivate cooperation and 

participation;

• define the winning side and 

encourage competitiveness that keeps 

the activity exciting;

• give students an opportunity 

to reflect on their performance 

and understand how well they 

performed.

Being an essential part of the debate 

activity, the assessment serves an 

important purpose to help students 

understand how they can improve 

their performance. The quality of 

the learning outcomes to a great 

extent depends on the quality of the 

assessment used in the activity, so it is 

extremely important to make efforts 

and think hard while creating an 

assessment rubric. 

To sum up, debate activity in English 

is not only an effective and powerful 

method to develop communication 

and argumentation skills. It is also 

a valuable tool that can contribute 

to a range of wider outcomes that 

help to develop more confident and 

well-rounded individuals. It can and 

should be used widely in higher 

school to provide a meaningful and 

engaging encounter with subject 

knowledge. 
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Методика использования мобильного 
приложения BBC learning English в 
процессе обучения иностранному 
языку студентов поколения Z

Обобщение результатов теорети-

ческих и практических исследова-

ний по педагогике, психологии и 

методике профессионального об-

разования; опыта практического 

взаимодействия профессорско-пре-

подавательского состава и студен-

тов при формировании иноязыч-

ной коммуникативной компе-

тенции позволяет заключить, что 

формы организации процесса обу-

чения, применяемые в высшей шко-

ле, зачастую не соответствуют по-

требностям студентов,

По мнению авторов, для обеспе-

чения оптимальных педагогиче-

ских и дидактических условий по-

лучения высшего образования эти-

ми студентами, приступившими к 

обучению в вузе в 2018 и последу-

ющих годах, необходимо учиты-

вать следующие аспекты:

• индивидуально-психологиче-

ские особенности обучающихся, 

сформированность их учебной мо-

тивации;

• численность группы, объем ча-

сов аудиторной контактной рабо-

ты обучающихся с преподавате-

лем, выделенных в рамках рабочих 

учебных планов по программам ма-

гистратуры, специалитета и бака-

лавриата;

• техническое оснащение учеб-

ных аудиторий, обеспеченность 

студентов личными средствами ин-

формационных и коммуникацион-

ных технологий;

• требования рынка труда к содер-

жанию учебной дисциплины; спе-

цифику профессиональной дея-

тельности выпускников вуза.

Научной основой разработки 

практической методики форми-

рования иноязычной коммуни-

кативной компетенции в рамках 

данного исследования послужи-

ла теория поколений, в разработ-

ку которой внесли вклад Н. Хоув, 

У. Штраус, В.И. Пищик, А.В. Сапа, 

Н.В. Богачева, Е.В. Сивак, М.Р. Миро-

шкина, Е. Шамис, Е. Никонова, А. Ан-

типов, М. Сандомирский, А.В. Ку-

лакова, М. МакКриндл, Дж. Коатс, 

С. Симилер, М. Грейс. В соответ-

ствии с этой теорией каждое по-

коление, под которым понимает-

ся «группа представителей, рож-

денных в определенный период 

и объединенных переживаниями 

специфических исторических со-

бытий и носителей определенного 

типа ментальности» [4, с. 251], имеет 

свои собственные ценности, убеж-

дения, социальные нормы, а также 

особенности поведения.

 Высшая школа характеризуется 

тем, что профессорско-препода-

вательский состав и обучающиеся 

принадлежат к разным поколени-

ям. Это ведет не только к использо-

ванию малоэффективных для со-

временных студентов методик об-

учения и учебных материалов, но 

и к возникновению непонимания 

и даже к конфликтам. Многие ис-
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следователи отмечают, что «цен-

ностный разрыв, разрыв культур, 

конфликтогенность поколений, 

наблюдаемая в современном рос-

сийском обществе, проявляются и 

в системе высшего и среднего про-

фессионального образования, в ко-

торой передача и сохранение пре-

емственности опыта, традиций и 

культуры профессиональной дея-

тельности занимает центральное 

место» [4, с. 251]. В результате это-

го значительно снижается ценность 

высшего образования как субъек-

тивно с точки зрения студентов (и, 

как следствие, падает его престиж 

в качестве необходимого условия 

успешной карьеры), так и объек-

тивно не обеспечивается полноцен-

ное формирование компетенций, 

необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности 

в цифровом мире. 

Руководителям вузов и профес-

сорско-преподавательскому со-

ставу необходимо знать основные 

характеристики индивидуально-

психологических особенностей, 

стилей обучения и карьерных ори-

ентиров современного студента. 

Эта группа, получившая в науч-

ных исследованиях название «по-

коление Z» (digital natives – корен-

ные жители цифрового мира, iGen, 

netgeneration – интернет-поколе-

ние), к которому в зависимости от 

страны проживания в детском и 

подростковом возрасте относятся 

студенты: 1995–2009 (2012) годов 

рождения в США, Канаде, Австра-

лии, странах Европы [7, 8, 9] и соот-

ветственно 2000–2015 годов рож-

дения в России [5, с. 25].

По мнению авторов, понятие «по-

коление Z» и сопутствующие ему 

термины достаточно полно отража-

ют последствия для формирования 

молодых людей нашего времени 

высоких темпов развития инфор-

мационных и коммуникационных 

технологий, мобильных устройств, 

социальных сетей, а также степень 

их влияния на повседневную жизнь 

членов общества. Эти технологи-

ческие сдвиги в информационно-

коммуникационной сфере за ко-

роткий период времени радикаль-

ным образом изменили как жизнь 

каждого конкретного индивидуума, 

так и производство и обществен-

ную жизнь. Согласно А.В. Кулаковой, 

«уникальность (поколения Z – авт.) 

формируется за счет существования 

в совершенно иных условиях раз-

вития и социализации. Сегодняш-

ние дети и подростки родились в 

реалиях наиболее полной вклю-

ченности человека в цифровое об-

щество» [2, с. 2].

Анализ ряда отечественных и за-

рубежных научных публикаций по-

зволил выделить следующие пред-

почтения и особенности стиля 

обу чения (релевантные именно в 

контексте дисциплины «Иностран-

ный язык»), которые, по мнению ис-

следователей, присущи студентам 

поколения Z. В частности, отмеча-

ется, что для представителей это-

го поколения:

• учебные материалы должны 

быть представлены в видеофор-

мате, отличаться высокой струк-

турированностью, четким выде-

лением ключевых пунктов, гибко-

стью способов предъявления. При 

этом особое место в корпусе учеб-

ных материалов занимают инфор-

мационные и коммуникационные 

технологии как средство доступа 

в среду Интернет, где и размеще-

ны все обучающие ресурсы, а также 

социальные сети, в качестве наибо-

лее привычного для обучающихся 

источника социального взаимо-

действия;

• ведущую роль в обучении приоб-

ретает использование мобильных 

устройств: смартфонов, планшетов 

и соответственно мобильных при-

ложений как инструментов инфор-

мационных и коммуникационных 
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технологий, которые не только по-

стоянно сопровождают представи-

телей поколения Z и на сегодняш-

ний день не только обладают всем 

спектром функционала, присуще-

го персональному компьютеру, но 

и способны обеспечить возмож-

ность обучения в любом месте и в 

любое время;

• цель обучения – «получить ин-

формацию, практическая польза 

владения которой будет очевидна. 

Мотивация обучающихся сейчас 

прямо зависит от того, насколько 

хорошо они понимают, как и где 

смогут применить полученные зна-

ния. В процессе обучения они ори-

ентируются на результат» [6, с. 29].

Исследование психологических 

аспектов теории поколений позво-

лило Н.В. Богачевой и Е.В. Сивак за-

ключить, что «многие специфиче-

ские особенности, приписывае-

мые современным подросткам, не 

учитывают естественной динами-

ки развития личности, когнитив-

ных функций и даже самого созре-

вания нервной системы, которое, 

по современным данным, длится 

значительно дольше, чем полага-

лось ранее» [1, с. 36]. В свою очередь, 

это потребовало эксперименталь-

ной проверки и пересмотра усто-

явшихся критериев организации 

учебного процесса, направленно-

го на формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции.

В ходе нашего исследования, ос-

нованного на анализе теоретиче-

ских положений и обобщении дан-

ных педагогического эксперимента 

на базе Калужского филиала Мо-

сковского государственного тех-

нического университета им. Н.Э. Ба-

умана, была разработана методика 

использования элементов мобиль-

ного обучения в качестве вспомо-

гательного инструмента, позво-

ляющего существенно повысить 

эффективность организации ау-

диторной и внеаудиторной работы 

в рамках дисциплины «Иностран-

ный язык» (английский). В ее осно-

ву легли материалы из раздела Learn 

with the news (подраздел Lingohack), 

представляющий собой регуляр-

но публикуемый, аутентичный 

подкаст мобильного приложения 

BBC Learning English, разработан-

ного британской общенациональ-

ной общественной телерадиове-

щательной организацией BBC. Эти 

материалы дополнялись подгото-

вительными, контрольными и ак-

тивизирующими упражнениями, 

учитывающими уровень иноязыч-

ной коммуникативной компетен-

ции экспериментальных учебных 

групп. Ценность данного ресурса 

заключается в большом разнообра-

зии тематики учебных материалов, 

часть которых соответствует про-

грамме дисциплины и содержанию 

основного учебного пособия.

 Мобильный формат учебных 

материалов, представленных в 

структуре приложения для опе-

рационных систем Android и IOS, 

дал возможность активизировать 

смартфоны и планшеты обучаю-

щихся, которые прежде зачастую 

выступали исключительно как от-

влекающий элемент в ходе ауди-

торного занятия. А это позволило 

не только использовать мобильные 

устройства как альтернативу рабо-

те с печатными материалами, но 

и внедрить элементы так называ-

емого ubiquitous learning – повсе-

местного обучения, существенно 

расширяющие временные и про-

странственные границы самостоя-

тельной внеаудиторной работы.

В ходе исследования нами была 

выдвинута рабочая гипотеза, со-

гласно которой процесс формиро-

вания иноязычной коммуникатив-

ной компетенции в техническом 

вузе будет более эффективным в 

случае использования материа-

лов раздела Lingohack мобильного 

приложения BBC Learning English, 

соответствующих тематике ра-

бочей программы дисциплины 

текущего модуля, по следующей 

схеме:

 аудиторная работа – этап 
№ 1:

• первичное ознакомление с ви-

деоматериалом с субтитрами (для 

уменьшения состояния тревожно-

сти, так как входное тестирование 

продемонстрировало низкий уро-

вень аудитивного компонента ино-

язычной коммуникативной компе-

тенции студентов эксперименталь-

ных групп);

• проработка активной лексики 

и грамматических особенностей 

сюжета (используется доска, фото-

графии размещаются в групповом 

сообщении через мобильное при-

Кто они, представители поколения Z?
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ложение WhatsApp и VK для отсут-

ствующих студентов);

• обсуждение основного проблем-

ного вопроса.

 самостоятельная внеауди-
торная работа – этап № 2: 

• закрепление пройденного (со-

ставление вопросов к тексту и\или 

примеров с использованием актив-

ной лексики и грамматических кон-

струкций, подготовка пересказа, на-

писание мини-эссе по теме);

 аудиторная работа – этап 
№ 3:

• написание диктанта, перевод 

предложений с русского на англий-

ский язык с активной лексикой и 

грамматическими конструкциями;

• пересказ текста и/или подго-

товка собственного сообщения 

по теме с презентацией (это зада-

ние, как и написание эссе, по мне-

нию Т.И. Леонтьевой и С.Н. Котенко, 

ориентировано именно на компен-

сацию возможных психологиче-

ских ограничений поколения Z, 

так как оно «развивает глубину и 

широту рефлексивного и крити-

ческого мышления, студенты реа-

лизуют навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности, 

проявляют способности концен-

трироваться и принимать реше-

ния» [3, с. 157]).

Такая схема была обусловлена 

как структурой учебного сюжета, 

предусмотренной разработчика-

ми мобильного приложения, так 

и особенностями организацион-

ных условий обучения в 2018/2019 

учебном году, включая численность 

групп от 15 до 23 человек, 2 часа ау-

диторных занятий в неделю.

Каждый выпуск подкаста в 

2018/2019 учебном году был уни-

фицирован и включал следующие 

элементы: видеосюжет и вкладки с 

лексикой, заданиями и скриптом, 

а также приложение к нему: файл в 

формате pdf, содержащий тексто-

вый вариант учебного материала.

Например – Electric car island 

(http://www.bbc.co.uk/learningenglish/

english/features/lingohack/ep-191002)

• Вопрос по основной тематике: 

What is the electricity in the cars used 

for at nighttime?

• Объяснение новой лексики 

на английском языке: renewable – 

ablato replace itself naturally, …

• Видеозапись с субтитрами 

(текст в pdf файле) с выделенны-

ми новыми словарными единица-

ми: The local government want clean, 

renewable energy instead. But wind 

power and solar power ebb and flow, 

so they need a way of storing energy 

for use at nighttime…

• Повторение предложений с ак-

тивной лексикой (только в видео-

сюжете). The local government want 

clean, renewable energy instead.

Собеседование, анкетирование и 

тестирование студентов экспери-

ментальных и контрольных групп, 

проведенные в начале осеннего се-

местра 2019/2020 учебного года 

(использование мобильного при-

ложения длилось весь 2018/2019 

учебный год), продемонстриро-

вали:

• у студентов экспериментальных 

групп, у которых по результатам 

проверки иноязычной коммуни-

кативной компетенции в начале 

практического этапа был диагно-

стирован удовлетворительный или 

средний уровень целевой компе-

тенции, значительно уменьшилось 

количество фонетических ошибок 

при употреблении активизируемой 

лексики в устных сообщениях, по-

высился процент успешно усвоен-

ных лексических единиц (опросы 

проводились как по завершении 

работы с материалом, так и через 

несколько месяцев);

• при использовании предложен-

ного мобильного приложения зна-

чительно повысился уровень учеб-

ной мотивации, увеличилась ча-

стотность попыток употребления 

новой лексики в рамках коммуника-

ции в течение аудиторных занятий 

(современные аутентичные видео-

сюжеты, по мнению участвовавших 

в эксперименте студентов, имеют 

большую релевантность для их бу-

дущего профессионального вза-

имодействия с зарубежными кол-

легами);

• был решен ряд организацион-

ных вопросов (в случае пропуска 

студентами одного или ряда заня-

тий у них была возможность опе-

ративно получить доступ ко всему 

учебному материалу как через пер-

Калуга сегодня



71

ЯЗЫК КАК ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

сональные компьютеры, так и мо-

бильные устройства в любой отре-

зок времени как в текущем семестре, 

так и при наличии академической 

задолженности по иностранному 

языку в следующем).

Таким образом, можно сделать 

вывод о целесообразности исполь-

зования предложенной методики, а 

также о необходимости дальнейше-

го ее совершенствования на основе 

более глубокого и пролонгирован-

ного исследования особенностей 

организации процесса обучения, 

позволяющего существенно повы-

сить эффективность профессио-

нальной подготовки современно-

го поколения студентов.

Мы видим, что смартфоны и 

планшеты с технологиями 3G и 4G, 

широкополосный доступ в Интер-

нет на домашних компьютерах или 

в читальных залах и учебных ау-

диториях университета дали воз-

можность студентам поколения Z 

получить мгновенный доступ к 

огромному, ранее недоступному 

обучающимся, объему информа-

ции. Аутентичные, современные, 

профессионально значимые учеб-

ные материалы по иностранным 

языкам стали как никогда доступ-

ны в любое время и в любом месте, 

как в мобильном, так и в полно-

экранном формате, одновременно 

на смену электронной почте приш-

ли социальные сети и мобильные 

мессенджеры, что обязывает пере-

смотреть принципы организации 

учебного процесса и существен-

но поднять его эффективность, в 

том числе на основе более полного 

учета учебно-познавательных осо-

бенностей представителей нового 

поколения.
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Современный подход к пониманию объекта 
и предмета социальной психологии

Социальная психология суще-

ствует более ста лет, а отечествен-

ная – более пятидесяти, но обще-

принятое, единое и полное по-

нимание ее объекта, предмета и 

проблематики до сих пор не сло-

жилось [19, с. 15]. С одной стороны, 

это обусловлено историей ее воз-

никновения [15, 19], с другой – раз-

личиями в подходах социальных 

психологов, имеющих базовое пси-

хологическое образование, а к ним 

относятся Е.С. Кузьмин, А.Н. Леон-

тьев, А.Г. Ковалев, А.В. Петровский, 

Б.Г. Ломов, и тех, которые получи-

ли только философское, социоло-

гическое, экономическое, техниче-

ское и иное базовое образование. 

Это привело к обострению дискус-

сий об объекте, предмете и пробле-

матике социальной психологии в 

1950–1960 годах в нашей стране.

Социальная психология возникла 

в начале ХХ столетия на стыке пси-

хологии и социологии, что, есте-

ственно, не могло не проявиться в 

своеобразии понимания ее пробле-

матики и методах исследования. Так, 

по мнению американского иссле-

дователя Д. Майерса, «социальная 

психология – это наука, изучаю-

щая, как люди думают друг о друге, 

как они влияют друг на друга и как 

относятся друг к другу» [17, с. 29], 

и, в отличие от социологии, в поле 

ее зрения находятся не социальные 

группы, а индивиды [там же, с. 30]. 

Однако существует также и группо-

вая, общественная, массовая психи-

ка. Она тоже не может не выступать 

предметом социальной психологии.

В высказывании Д. Майерса, по 

сути, выражена общая позиция за-

падной социальной психологии. 

Чтобы как-то разрешить возник-

шее в ней противоречие, появились 

две относительно самостоятель-

ные отрасли:

1) социологическая социальная 

психология, делающая акцент на ис-

следовании психологических про-

блем больших социальных групп;

2) психологическая социальная 

психология, концентрирующая вни-

мание на изучении социально-пси-

хологических особенностей инди-

видов, малых социальных групп и 

происходящих в них процессах и 

явлениях (не всегда собственно со-

циально-психологических), соци-

альное взаимодействие людей, кон-

фликтные отношения и конфликты 

в малых группах, процессах лидер-

ства и др. 

В отечественной психологии со-

циальная психология рассматрива-

ется как одна из базовых, наряду с 

общей психологией, отраслей пси-

хологического знания. Эту точку 

зрения обосновали А.Н. Леонтьев, 

Е.С. Кузьмин, А.М. Столяренко, ав-

тор настоящей статьи.

Высокие темпы развития социаль-

но-психологических знаний на За-

паде в конце ХIХ – начале ХХ ввеков 

в основном были связаны с всеоб-

щим кризисом капитализма, ростом 

революционного движения в США 

и странах Западной Европы, социа-

листической революцией в России. 

© Каширин В.П., 2020
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Это вынуждало правящие классы 

западных стран выделять средства 

и делать социальный заказ на раз-

работку научных рекомендаций, в 

том числе и социально-психологи-

ческих, по выходу из сложившего-

ся положения. В целом это сыгра-

ло позитивную роль для заказчиков 

и помогло им удержаться у власти.

Активная разработка проблем 

оте чественной социальной пси-

хологии началась со второй поло-

вины XX столетия и продолжает-

ся в наши дни. Это обусловлено за-

просами социальной практики и 

возможностями самой социальной 

психологии в разрешении обще-

ственных и общественно-психо-

логических проблем. 

Первый этап научных дискуссий о 

предмете и проблематике социаль-

ной психологии проходил во второй 

половине 1920-х – начале 1930-х го-

дов. На втором этапе, в 1950–1960-е 

годы, проявилось несколько основ-

ных подходов к пониманию этих 

аспектов [3, с. 20–21]. Обстоятельный 

анализ данной проблемы содержит-

ся в книге Г.М. Андреевой «Социаль-

ная психология» [там же, с. 21–23].

Еще во второй половине 1960-х 

годов один из основателей отече-

ственной социальной психологии 

Е.С. Кузьмин считал, что «явления со-

циальной психологии очерчивают-

ся довольно четко. К ним относятся 

групповые социально-психологи-

ческие явления: формирование об-

щественного мнения, формальная и 

неформальная структуры группы и 

их динамика, явления конформиз-

ма, особенности оценочных суж-

дений группы и т.п., гностические 

и коммуникативные особенности 

личности: восприятие и понима-

ние людьми друг друга, речь и дру-

гие выразительные средства обще-

ния, соотношение роли и статуса 

личности и др.», массовидные со-

циально-психологические явления, 

классовые и национальные психи-

ческие особенности [15, с. 12].

Е.С. Кузьмин отмечал, что «при 

всем разнообразии социально-пси-

хологических явлений основным 

источником их возникновения явля-

ется сфера общения между людьми» 

[15, с. 12]. По его мнению, «социаль-

ная психология – это область пси-

хологии, призванная изучать те пси-

хические явления и законы, которые 

возникают как результат общения 

людей друг с другом» [15, с. 20].

По мнению известного отечествен-

ного психолога А.Л. Журавлева, «соци-

альная психология и зучает психоло-

гические явления (процессы, состо-

яния и свойства), характеризующие 

индивида и группу как субъектов со-

циального взаимодействия» [25, с. 6]. 

Не вызывает сомнения, что обще-

ние людей друг с другом, социаль-

ное взаимодействие в целом ока-

зывают существенное влияние на 

социально-психологические фе-

номены и даже могут выступать их 

«основой и источником». 

Вместе с тем определяющую роль 

в возникновении тех или иных осо-

бенностей общения, социального 

взаимодействия в целом, в форми-

ровании как индивидуального, так и 

группового, общественного созна-

ния, различных социально-психо-

логических феноменов играют ре-

альные условия жизни и деятельно-

сти людей, характер общественных 

отношений, прежде всего – произ-

водственных отношений, отноше-

ний к средствам производства, от-

ношений собственности (К. Маркс). 

Таким образом, по нашему мне-

нию, социальную психологию мож-

но было бы определить, как область 

психологии, призванную изучать те 

психические явления и законы, ко-

торые возникают в результате со-

циального и психического взаимо-

действия людей между собой, а так-

же с окружающим их предметным, 

материальным и духовным миром. 

Так, цунами, торнадо, наводнения, 

землетрясения и другие экологиче-

ские катаклизмы, техногенные ката-

строфы, космические явления могут 

провоцировать у людей схожие не-

гативные социально-психологиче-

ские процессы и явления, нередко 

без их взаимодействия между собой 

(страхи, психическую напряжен-

ность, панику). Эти социально-пси-

хологические феномены являются 

результатом не столько социаль-

ного и психологического взаимо-

действия людей, сколько взаимо-

действия людей с окружающим их 

предметным миром, общими вне-

социальными условиями их жиз-

недеятельности. Поэтому внешний 

предметный мир, также являющий-

ся источником различных социаль-

но-психологических феноменов, 

тоже должен быть объектом соци-

альной психологии и предметом 
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психологического анализа для про-

гнозирования социально-психо-

логических состояний у людей, их 

вероятного поведения и действий.

Авторитетный специалист в обла-

сти социальной психологии Г.М. Ан-

дреева утверждает, что специфика 

социальной психологии состоит в 

«изучении закономерностей пове-

дения и деятельности людей, обу-

словленных включением их в со-

циальные группы, а также психо-

логических характеристик самих 

этих групп» [3, с. 14].

Такое же понимание социальной 

психологии представлено в «Слова-

ре конфликтолога» А.Я. Анцупова и 

А.И. Шипилова [4] и в «Психологи-

ческом словаре» под общей редак-

цией А.В. Петровского и М.Г. Яро-

шевского [20, с. 333]. В переиздани-

ях этих словарей оно по-прежнему 

присутствует.

Вместе с тем А.В. Петровский в 

2000 году уточнил свое понима-

ние социальной психологии, рас-

сматривая ее как системную от-

расль знаний, изучающую «психи-

ческие явления, которые возникают 

в процессе взаимодействия людей 

в различных организованных и не-

организованных общественных 

группах». Структуру социальной 

психологии, по мнению А.В. Пет-

ровского, образуют следующие 

группы проблем:

1) социально-психологические 

явления в больших группах (мак-

росреда); 

2) социально-психологические 

явления в малых группах (микро-

среда); 

3) социально-психологические 

проявления личности человека (со-

циальная психология личности) 

[15, 20].

Таким образом, А.В. Петровский 

предлагает более широкое понима-

ние объекта и предмета социаль-

ной психологии. Такой же точки 

зрения придерживается и извест-

ный военный психолог П.А. Кор-

чемный [13, с. 33–35].

Н.И. Шевандрин опирается на 

подход Г.М. Андреевой: «Социаль-

ная психология – это отрасль психо-

логической науки, которая изучает 

факты, закономерности и механиз-

мы поведения, общения и деятельно-

сти людей, обусловленные включен-

ностью их в социальные общности, 

а также психологические особенно-

сти этих общностей» [29, с. 19].

Возникает вопрос: о каких зако-

номерностях идет речь в приведен-

ных выше определениях предмета 

социальной психологии [3, 4, 7, 21].

Так, закономерности политиче-

ского поведения и деятельности 

людей изучает политология, пра-

вового – юриспруденция, эконо-

мического – экономика, педаго-

гического – педагогика и так далее. 

Разве вся система этих закономер-

ностей может быть предметом со-

циальной психологии? В поле зре-

ния психологии находятся прежде 

всего психические процессы и яв-

ления. Поэтому мы бы уточнили 

определение Н.И. Шевандрина, до-

бавив, что социальная психология 

«…изучает психические факты, зако-

номерности и механизмы…» – и да-

лее по тексту.

По мнению ученицы и последо-

вательницы Г.М. Андреевой, М.Р. Би-

тяновой, «социальная психоло-

гия – это психологическая наука, 

изучающая человека как участника 

различных по форме и целям соци-

альных отношений (прежде всего 

межличностных и межгрупповых), 

а также особенности отношений, 

возникающих между людьми в про-

цессе межличностного общения, 

внутригруппового и межгруппово-

го взаимодействия» [5, с. 46]. 

По нашему мнению, человек как 

участник «различных… социальных 

отношений» выступает не предме-

том социальной психологии (как 

и других антропологических наук), 

а объектом общественных и гума-

нитарных наук: философии, социо-

логии, политологии, экономики и др., 

в том числе и социальной психоло-

гии. Каждая из этих наук имеет свой 

предмет изучения в названном объ-

екте, и социальную психологию как 

науку психологическую интересуют 

те социально-психологические фе-

номены, которые возникают как у 

индивидов, так и у различных форм 

общностей, включенных в социаль-

ные связи и отношения, в различные 

виды социального взаимодействия.

В подходе М.Р. Битяновой к пони-

манию социальной психологии [5, 

с. 46] достаточно отчетливо обнару-

живается социологическое видение 

предмета этой отрасли психологии. 

В приведенных выше подходах к 

пониманию социальной психоло-

гии, как нам представляется, проис-

ходит смешение объектной и пред-

метной сторон социальной пси-

хологии:

• личность в системе социаль-

ных связей и отношений является 

объектом социальной психологии 

(и социологии тоже);

• социально-психологические ха-

рактеристики общностей, в кото-

рые включена личность, представ-

ляют собой предметную сторону 

социальной психологии.

Социальную психологию интере-

суют социально-психологические 

особенности личности, включенной 

в системы социальных и психологи-

ческих связей и отношений [24, c. 523].

В «Словаре практического психо-

лога» дается понимание социаль-

ной психологии как отрасли психо-

логии, изучающей «психологические 

(курсив мой. – В.К.) особенности и 

закономерности поведения и дея-

тельности людей, обусловленные 

их включением в группы социаль-

ные и существованием в них, а так-

же психологические характеристи-

ки самих этих групп» [24, с. 522–

523]. Уточнение «психологические» 

здесь весьма существенно, посколь-

ку подчеркивает специфику пред-

мета, свойственную именно пси-

хологической отрасли знаний, к 

которой относится и социальная 

психология. 

Есть и другие точки зрения в по-

нимании объекта и предмета соци-

альной психологии.

Так, автор учебника по социаль-

ной психологии И.Р. Алтунина опре-

деляет социальную психологию как 

науку «о психологических явлени-

ях, возникающих в процессе обще-

ния и взаимодействия людей друг 
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с другом. Изучаемые ею феноме-

ны относятся как к личности в ее 

взаимоотношениях друг с другом, 

так и к малым и большим социаль-

ным группам людей» [2, с. 30]. Со-

вершенно иначе понимают соци-

альную психологию авторы учеб-

ника и практикума по социальной 

психологии О.А. Гулевич и И.Р. Са-

риева: «Сегодня предметом соци-

альной психологии являются ког-

нитивные процессы, эмоции и по-

ведение человека, включенного в 

социальную группу» [7, с. 9]. Что из 

обозначенного здесь носит соци-

ально-психологический характер?

Один из основателей отече-

ственной социальной психоло-

гии Б.Д. Парыгин в фундаменталь-

ном труде «Социальная психология» 

утверждает, что «предметом соци-

альной психологии является соци-

альная психика (курсив мой. – В.К.) 

человека во всем многообразии ее 

проявлений. Или иначе – это как 

особенности психического состо-

яния и поведения индивида в груп-

пе, массе и коллективе, так и спе-

цифика совокупной, т.е. совместной 

групповой, коллективной и массо-

вой психической жизнедеятельно-

сти людей» [19, с. 27]. 

Такое определение предмета со-

циальной психологии, по мне-

нию автора, снимает конфронта-

цию различных подходов к его ви-

дению. Б.Д. Парыгин прежде всего 

имеет в виду появившиеся на заре 

возникновения социальной пси-

хологии две взаимоисключающие 

точки зрения [19, с. 26–27], по ко-

торым предметом социальной пси-

хологии является:

• отдельный индивид или лич-

ность, но никак не группа, общ-

ность или масса людей (Габриэль 

Тард) [26, 27];

• предметом социальной психо-

логии являются социальные группы, 

народы и массы (Вильгельм Вундт, 

Гюстав Лебон) [6, 16].

Уместно заметить, что такого про-

тивостояния в понимании предме-

та социальной психологии в совре-

менной отечественной психологии 

фактически не существует. 

Признание Б.Д. Парыгиным пред-

метом социальной психологии со-

циальной психики человека создает 

ряд вопросов и проблем теоретиче-

ского и практического, исследова-

тельского характера.

1. Что следует понимать под соци-

альной психикой? Если это психи-

ка людей (как индивидов, так и раз-

личных форм общностей) – соци-

альных феноменов как носителей 

психики, то в таком случае снима-

ется вопрос о специфике предме-

та социальной психологии. Такая 

проблема уже возникала в пери-

од первых дискуссий о предмете 

социальной психологии в 1920–

1930-х годах. 

2. Психика как отдельного чело-

века, так и социальных общностей 

не только социально обусловлена. 

В таком случае первая проблема в 

целом как бы снимается, но возни-

кает другая: как из реальной психи-

ки людей выделить именно соци-

альный компонент? 

3. Словосочетание «социальная 

психика человека» дает основание 

для рассуждений о наличии соци-

альной психики не только у людей. 

Конечно, у животных тоже могут 

возникать общие, групповые пси-

хические феномены. Однако ис-

пользование характеристики «со-

циальная» по отношению к такой 

психике, по нашему мнению, не до-

статочно убедительно и корректно.

Чрезмерно широко, на наш взгляд, 

видит предмет социальной психо-

логии П.Н. Шихирев. По его мне-

нию, социальная психология явля-

ется наукой «о роли психики в жиз-

ни человека, социальной группы и 

общества» [30, с. 5]. Такое понима-

ние предмета социальной психоло-

гии в большей степени относится 

к психологии вообще как систем-

ной отрасли знаний, а не только к 

социальной психологии.

По мнению известного психо-

лога А.М. Столяренко, предметом 

исследований социальной психо-

логии являются «присущие сооб-

ществам и человеку в них особые 

психологические факты, законо-

мерности и механизмы, именуе-

мые социально-психологически-

ми» [26, с. 18].

Свою трактовку объекта и пред-

мета социальной психологии 

предлагает известный психолог 

В.Г. Крысько: «Социальная психоло-

гия – это отрасль психологической 

науки, изучающая закономерности 

возникновения и функционирова-

ния общественно-психологических 

явлений, которые выступают ре-

зультатом взаимодействия людей 

(и их групп) как представителей 

различных общностей» [14, с. 5–6].

Объединяя представленные под-

ходы к пониманию объекта и пред-

мета социальной психологии, с уче-

том высказанных нами конструк-

тивно-критических замечаний 

можно сделать следующие выводы: 

• социальная психология – это 

отрасль психологии;

• основная проблематика соци-

альной психологии сводится к со-

циально-психологическим харак-

теристикам социальных групп, лич-

ности и взаимодействия людей;

• объектом социальной психоло-

гии выступают человек и группы 

людей как субъекты социального 

и другого взаимодействия.

В анализе и понимании объекта, 

предмета и проблематики социаль-

ной психологии мы опираемся на 

исследования в отечественной со-

циальной психологии, среди кото-

рых мы выделяем два основопола-

гающих для рассматриваемой в ста-

тье проблемы положения. 

1. Существует две группы форм 

проявлений психики людей:

• субъективированные – что и как 

о себе рассказывают люди, их мыс-

ли, чувства, цели, ценности, отно-

шения, проявления воли, характера;

• объективированные – результа-

ты поведения и деятельности людей, 

продукты, предметы, явления мате-

риальной и духовной культуры и ан-

тикультуры (не случайно К. Маркс 

отмечал, что промышленность есть 

раскрытая книга психологии людей).

Судить о психических особенно-

стях человека, конкретной общно-

сти людей необходимо по совокуп-

ности обеих групп форм проявле-
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ний их психики, но определяющую 

роль при этом играют объективи-

рованные: судить о реальных по-

мыслах реальных личностей следу-

ет не по их заверениям (В.И. Ленин).

2. Исходным в понимании пред-

мета социальной психологии яв-

ляется положение о том, что пси-

хическая реальность существует в 

двух основных видах – индивиду-

альной и групповой (общественной, 

массовой) психики [15, с. 19; 16, с. 4]. 

Индивидуальная психика челове-

ка и ее отдельные феномены, зако-

номерности их возникновения, раз-

вития, формирования, функцио-

нирования и проявлений, влияния 

на поведение и деятельность лич-

ности являются предметом общей 

психологии. 

Социальная психология изучает 

закономерности возникновения, 

развития, формирования, функцио-

нирования и проявлений, влияния 

на поведение и деятельность лю-

дей психики различных форм общ-

ностей людей (групп, масс, толп и 

др.) и ее отдельных феноменов. По 

мнению Б.Д. Парыгина, «общность – 

это понятие, которое характеризует 

связь и сопричастность людей друг 

к другу по тому или иному признаку. 

В качестве последних может высту-

пать, в частности, и сходство, един-

ство элементов, составляющих не-

что целое» [19, с. 228].

Под групповой, массовой, обще-

ственной психикой принято по-

нимать сферу духовной жизни и 

дея тельности людей той или иной 

общности. Эта сфера характери-

зуется конкретным содержанием 

(нравственным, политическим, про-

фессиональным, эстетическим, эт-

ническим, религиозным, экологи-

ческим и др.), направленностью, 

уровнем функционирования (от 

апатии, безразличия до энтузиаз-

ма, подъема, высокого уровня функ-

ционирования), действенностью.

Истоки групповой, обществен-

ной, массовой (в том числе и ин-

дивидуальной) психики, факторы 

и обстоятельства, под влиянием ко-

торых она складывается, формиру-

ется и развивается, многообразны:

• исторический опыт существо-

вания, жизнедеятельности рассма-

триваемой общности людей, соци-

альной группы;

• ведущий вид деятельности дан-

ной социальной общности;

• прижизненный опыт существо-

вания этой общности людей;

• опыт жизнедеятельности других 

подобных общностей людей, кото-

рый становится достоянием рас-

сматриваемой социальной груп-

пы и не может не оказывать влия-

ния на психику данной группы – ее 

отношения, суждения, мнения, цели, 

ценности, своеобразие мотивации 

поведения и деятельности людей, 

проявлений их индивидуальности;

• жизненные обстоятельства, в ко-

торых находится конкретная со-

циальная группа, общность людей 

в настоящее время;

• особенности идеологического, 

воспитательного и другого целена-

правленного информационно-пси-

хологического воздействия на лю-

дей данной общности (здесь особую 

роль, наряду с семьей, образователь-

ными учреждениями, средой непо-

средственного контактного взаи-

модействия, играют современные 

средства массовой информации, 

массовых коммуникаций). 

Групповая, массовая психика 

представляет собой сложную со-

вокупность социально-психологи-

ческих процессов и явлений, соци-

ально-психологических феноме-

нов. В зависимости от оснований 

классификации выделяют различ-

ные группы, системы этих феноме-

нов [23, с. 13–15].

Особую группу составляют соци-

ально-психологические процессы 

и явления, выступающие формами 

существования и проявления груп-

повой, массовой психики. К их чис-

лу относятся общие цели, потреб-

ности, интересы, суждения, мнения, 

отношения, настроения, традиции, 

авторитет, лидерство, конформизм, 

продукты массовой материальной и 

духовной культуры и антикультуры. 

Существуют также социально-

психологические феномены, ко-

торые не являются формами прояв-

ления массовой, групповой психи-

ки. Они нейтральны к содержанию 

групповой психики и ее отдельных 

процессов и явлений. Это психоло-

гические механизмы взаимовлия-

ния людей, механизмы интерак-

ции, передачи индивидуальной и 

групповой информации и взаимов-

лияния людей при возникновении 

контактов между ними: убеждение, 

внушение, психическое заражение, 

подражание, психологическое при-

нуждение.

Продуктивной, по нашему мне-

нию, является классификация со-

циально-психологических фено-

менов, основанная на выделении 

основных носителей, субъектов та-

ких феноменов: 

1. Социально-психологические 

процессы и явления, характеризу-

ющие ту или иную общность, соци-

альную группу как нечто целостное. 

Они выражают общие для данной 

общности социально-психологи-

ческие характеристики. Это мас-

совидные социально-психологиче-

ские феномены (Е.С. Кузьмин): об-

щие, групповые цели, потребности 

и интересы, суждения и мнения, на-

строения, традиции, нормы, прави-

ла, ценности, групповые общежи-

тейские, профессиональные, поли-

тические, религиозные, этнические 

и другие смыслы, установки, пози-

ции, отношения.

2. Каждая социальная общность 

состоит из отдельных и конкрет-

ных людей, которые, включаясь в 

социальные, психологические и 

другие связи и отношения, свое-

образно проявляют индивидуаль-

ность, осуществляют свое соци-

ально-психологическое поведение, 

самоутверждение. В связи с этим 

выделяются социально-психоло-

гические процессы и явления, ха-

рактеризующие социально-пси-

хологическое свое образие проявле-

ния личностью индивидуальности, 

особенности социально-психоло-

гического поведения и реагирова-

ния личности на внешние социаль-

ные, социально-психологические 

и другие обстоятельства. Это свое-

образные социально-психологиче-
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ские ролевые функции личности: 

лидерство, подчинение, сотрудни-

чество; конформизм – нонконфор-

мизм; экстра-, интра-, нормоверти-

рованность личности; экстра-, ин-

тра-, импунитивность личности; 

стиль поведения и деятельности 

личности; особенности авторите-

та, самоутверждения, социально-

психологической адаптации, со-

циально-психологической соци-

ализации личности.

3. Социально-психологические 

феномены, характеризующие осо-

бенности взаимодействия членов 

социальной общности как между 

собой, так и с социальной средой 

их жизни и деятельности и другим 

внешним миром: процессы и меха-

низмы психологической перцеп-

ции и интеракции, взаимопонима-

ние, взаимоотношения, симпатии, 

антипатии, доверие, неприязнь, эм-

патия, аттракция, коллизии и барье-

ры во взаимоотношениях вплоть 

до конфликтных отношений и др.

4. Интегративные социально-

психологические феномены: сла-

женность, сплоченность, морально-

психологическая атмосфера, мо-

рально-психологический климат, 

степень профессиональной, нрав-

ственной, эстетической, полити-

ческой и др. зрелости людей дан-

ной общности.

Приведенную классификацию 

можно представить в виде схемы 

(рис.).

Как видим, групповая, обществен-

ная, массовая психика включает в 

себя четыре группы социально-пси-

хологических феноменов: 

• массовидного характера, 

• характеризующие индивида как 

субъекта и объекта социального, 

психологического и другого взаи-

модействия, 

• социально-психологические 

особенности социального и дру-

гого взаимодействия, 

• интегративные социально-пси-

хологические феномены. 

В связи с таким подходом доста-

точно отчетливо проявляется ос-

новной объект и предмет социаль-

ной психологии.

Таким образом, основной объект 

социальной психологии – это раз-

личные формы общностей людей, 

человек в системе социальных, пси-

хологических и других связей и от-

ношений, взаимодействие людей, а 

предмет – социально-психологи-

ческие феномены, закономерности 

их возникновения, формирования, 

развития, функционирования, про-

явлений и влияния на людей в этих 

объектах.

В социальной психологии суще-

ствуют и другие подходы к типоло-

гии и классификации групповых 

психических феноменов. 

Так, в зависимости от степени их 

устойчивости и динамики разли-

чают статические, динамические 

и статико-динамические социаль-

но-психологические процессы и 

явления (А.Д. Глоточкин). 

По характеру влияния на степень 

общности социальной среды вы-

деляют:

• социально-психологические 

феномены, которые интегрируют, 

сплачивают социальную общность;

• социально-психологические яв-

ления и процессы, которые оказы-

вают дифференцирующее и даже 

разлагающее влияние на социаль-

ную среду.

На основе сказанного можно сде-

лать вывод, что основным объектом 

социальной психологии являются: 

• различные формы общностей 

людей – большие и малые соци-

альные группы, массы, толпы, расы, 

региональные и другие общности;

• человек как объект и субъект со-

циальных, психологических и дру-

гих взаимодействий, связей и от-

ношений;

• социальное, психологическое и 

другое взаимодействие людей.

Вместе с тем объект, а потому и 

проблематика социальной психо-

логии значительно шире и включа-

ют в себя социально-психологиче-

ские особенности:

• массовых социальных явлений 

(революция, война, бунт, мятеж, 

безработица, проституция, терро-

ризм, мода, реклама, митинги, сек-

тантство); 

• массовых социальных процес-

сов (миграция населения, крими-

нализация общества, социальное 

расслоение и дифференциация 

общества, сближение города и де-

ревни);

Классификация социально-психологических феноменов
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• массовых социальных движений 

(политических, профсоюзных, моло-

дежных, спортивных, религиозных);

• различных видов массовой дея-

тельности (производственная, по-

литическая деятельность, управ-

ление, выборные кампании, зре-

лищные мероприятия, деятельность 

СМИ, боевые операции);

• основных видов общественно-

го сознания (наука, искусство, ре-

лигия);

• различных субкультур в обще-

стве (криминальная, панки, роке-

ры, брейкеры, металлисты, скин-

хеды, толкиенисты, фанаты) [9–11]. 

Социально-психологические 

процессы и явления, возникающие 

у людей, взаимодействующих как с 

названными массовыми социаль-

ными феноменами, так и между со-

бой, также являются предметом со-

циальной психологии.

Алгоритм социально-психологи-

ческого анализа массовых социаль-

ных феноменов направлен на то, 

чтобы на основе тщательного и об-

стоятельного их изучения выявить:

1) какая психика, потребности, 

цели, интересы, жизненные смыслы 

и ценности, установки побуждают 

людей принимать участие, действо-

вать либо уклоняться от участия, 

осуществлять то или иное поведе-

ние в массовых видах деятельности, 

субкультурах, социальных процес-

сах, явлениях, движениях;

2) какая психика, социально-пси-

хологические процессы и явления 

проявляются, функционируют и 

оказывают регулятивное влияние на 

поведение и действия людей, вклю-

ченных (либо уклонившихся от уча-

стия) в названные выше массовые 

социальные феномены;

3) какие психологические послед-

ствия возникают у людей под воз-

действием представленных выше 

массовых социальных феноменов.

Как мы видим, к числу проблем 

социальной психологии относят-

ся также выявление, изучение, про-

гнозирование, разработку рекомен-

даций по регулированию социаль-

но-психологических феноменов, 

возникающих у людей в результа-

те воздействия на них массовых со-

циальных явлений, процессов, дви-

жений, субкультур, видов массовой 

дея тельности и массового сознания.

Влияние массовых социальных 

феноменов на психику людей про-

исходит как непосредственно, так и 

через социальное взаимодействие, 

которое выступает важным факто-

ром и условием возникновения и 

функцио нирования социально-пси-

хологических процессов и явлений. 

Социальное взаимодействие может 

проявляться в разнообразных фор-

мах: взаимного содействия, сотрудни-

чества; взаимного несодействия; вза-

имного противодействия и односто-

роннего содействия, несодействия 

и противодействия. Очевидно, каж-

дая из этих форм социального вза-

имодействия оказывает своеобраз-

ное влияние на особенности соци-

ально-психологических феноменов.

Есть и другие виды взаимодей-

ствия людей, которые также могут 

быть основой и условием возник-

новения и существования социаль-

но-психологических феноменов.

1. Взаимодействие людей в си-

стемах неформальных, психоло-

гических связей и отношений (со-

циально-психологическое взаи-

модействие). В процессе такого 

взаимодействия складывается пси-

хологическая структура групп, воз-

никает (либо разрушается) подлин-

но человеческое общение, психо-

логическое лидерство, происходит 

личностное самоутверждение, со-

циально-психологическая адапта-

ция и социализация личности, фор-

мирование общности нравственных 

ценностей, позиций, отношений.

2. Взаимодействие людей с пред-

метным миром, миром вещей, с при-

родной, технической, технологиче-

ской и другой материальной средой 

их жизнедеятельности. Вследствие 

такого взаимодействия у людей мо-

жет возникать та или иная степень 

общности таких социально-психо-

логических феноменов, как мнения, 

настроения, потребности, интере-

сы, отношения, системы смыслов, 

ценностей. Под влиянием природ-

ных и техногенных бедствий, ката-
Вопрос о предмете социальной психологии во многом остается дискуссионным
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строф могут возникать негативные 

социально-психологические фено-

мены – паника, массовый страх, бес-

покойства, недовольства, тревож-

ность, психическая напряженность.

Названные виды взаимодействия 

людей (социальное, социально-

психологическое и взаимодействие 

с предметным миром) находятся во 

взаимосвязи и взаимообусловлен-

ности. Даже когда отдельный че-

ловек взаимодействует с предмет-

ным миром, он не может не осоз-

навать свою принадлежность к той 

или иной реальной или вообража-

емой социальной общности. 

На основе вышеизложенного 

можно сделать вывод, что объек-

том социальной психологии явля-

ются взаимодействие людей, чело-

века и различных форм общностей 

людей как субъектов и объектов со-

циального и другого взаимодей-

ствия, различные формы общно-

стей людей, массовые социальные 

феномены, предметы, факты, явле-

ния массовой материальной и ду-

ховной культуры и антикультуры, 

индивид в системе социальных и 

других связей и отношений. В свою 

очередь, предметом социальной 

психологии являются закономер-

ности групповой, общественной, 

массовой психики, ее отдельных 

социально-психологических фе-

номенов, процессов, явлений, соци-

ально-психологические особенно-

сти проявления индивидуальности 

людей в процессе их социального 

и другого взаимодействия, а также 

социально-психологические осо-

бенности взаимодействия людей.

Таким образом, социальная пси-

хология – это отрасль психологии, 

изучающая закономерности воз-

никновения, развития, формиро-

вания, функционирования, про-

явлений и влияния на поведение и 

деятельность людей групповой, об-

щественной, массовой психики, ее 

отдельных социально-психологи-

ческих феноменов, характеризую-

щих индивида и различные общно-

сти как субъектов и объектов соци-

ального и другого взаимодействия. 

К основным проблемам современ-

ной социальной психологии, по на-

шему мнению, относятся:

• дальнейшее уточнение объек-

та, предмета и проблематики соци-

альной психологии, ее понятийно-

го аппарата;

• социально-психологические 

проблемы социальных групп и дру-

гих общностей людей;

• социально-психологические 

проблемы личности;

• социально-психологические 

проблемы взаимодействия людей;

• социально-психологические 

проблемы массовых социальных 

явлений, процессов, движений, ви-

дов массовой деятельности, обще-

ственного сознания, субкультур;

• социально-психологическая за-

щита индивидуальной и групповой, 

массовой психики от насильствен-

ного информационно-психологи-

ческого воздействия [8].

В процессе своего развития из со-

циальной психологии выделились 

и стали самостоятельными отрас-

лями знаний этническая психоло-

гия, политическая психология, пси-

хология управления, практическая 

психология, психологическая кон-

фликтология, психология рекла-

мы, моды, массовых коммуникаций.

Социальная психология, наряду 

с общей психологией, является ба-

зовым и необходимым компонен-

том в психологическом образова-

нии специалистов. 
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13. Korchemnỳ j P.A. Psixologiya cheloveka. M., 2014.
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Оценка условий трудовой деятельности 
и их влияние на физическое 
и психоэмоциональное состояние 
педагогов высшей школы Югры

При изучении трудовой деятель-

ности педагогов высшей школы 

преимущественное внимание уде-

ляется оценке их интеллектуальных 

нагрузок, особенностям взаимодей-

ствия с обучающимися, характе-

ру их научной и учебно-методиче-

ской деятельности. Рассматривается 

социальный климат в коллективах 

высшей школы, исследуется приме-

нение новаторских методик препо-

давания, использование инноваци-

онных технологий. 

Очевидно, однако, к числу важ-

нейших факторов, влияющих на ра-

ботоспособность и эффективность 

трудовой деятельности профессор-

ско-преподавательского состава, 

относятся также объективные усло-

вия трудовой деятельности. Это эр-

гономические показатели рабочих 

мест, оборудования и помещений, 

освещенность рабочей поверхно-

сти, параметры микроклимата в по-

мещениях, уровень неионизирую-

щих излучений и др.

Обеспечение комфортных ус-

ловий трудовой деятельности для 

работников – прямая обязанность 

работодателя. Высокая эффектив-

ность выполнения работ важна как 

для работника, так и для его руко-

водства. В связи с этим контроль и 

регулирование всех факторов ра-

бочей среды, в частности микро-

климата в рабочих помещениях, яв-

ляется необходимым условием по-

лучения желаемых результатов в 

любой сфере деятельности, вклю-

чая высшее образование, где сама 

профессия предполагает повышен-

ные психоэмоциональные нагруз-

ки. Это подтверждают данные ис-

следований, связанных с оценкой 

условий труда работников не толь-

ко на производстве, но и в социаль-

но-культурных, медицинских, об-

разовательных учреждениях и др. 

[2, 3, 4, 6].

В результате анкетирования пре-

подавателей кафедры безопасно-

сти жизнедеятельности Сургутско-

го государственного университета 

установлено, что параметры ми-

кроклимата в учебных помещени-

ях оказывают влияние на физиче-

ское состояние 100% опрошенных, 

на общее психоэмоциональное со-

стояние – 92,3% респондентов, а 

85% опрошенных указывают на то, 

что наибольший дискомфорт они 

ощущают в период отопительного 

сезона, который в Югре продолжа-

ется с 15–20 сентября по 15–30 мая. 

Были установлены следующие не-

приятные состояния и ощущения, 

которые педагоги связывают с по-

казателями микроклимата, не соот-
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ветствующими нормативным зна-

чениям: першение в горле у 69% 

опрошенных, головные боли – у 

62%, сухость кожи – у 92,3%, «син-

дром сухого глаза» – у 54%, сонли-

вость – у 69%, а повышенную раз-

дражительность испытывает 62% 

респондентов. 

Дискомфорт из-за микроклима-

та в помещениях может проявлять-

ся в ощущениях холода, жары, по-

вышенной сухости или влажности 

воздуха, неприятных ощущениях 

от перемещения потоков воздуха 

(сквозняков). В состоянии диском-

форта у человека на рефлекторном 

уровне включается поведенческая 

реакция, направленная на миними-

зацию действия негативных факто-

ров. Если в силу профессиональных 

обязанностей, неуместности тех 

или иных действий в конкретной 

обстановке избавиться от диском-

форта невозможно, то человек, а в 

нашем случае – преподаватель вуза, 

вынужден какое-то время его тер-

петь. А в итоге он испытывает вну-

треннее напряжение, которое мо-

жет приводить к ухудшению общего 

самочувствия, более выраженным 

негативным реакциям, что отра-

жается на качестве педагогической 

дея тельности и контактах педагога 

и обучающихся.

Показатели микроклимата в по-

мещениях являются неотъемлемой 

характеристикой любого рабочего 

процесса. Часто мы на них не обра-

щаем внимания, воспринимая их 

как воздух, которым дышим. Не за-

думываемся мы и о том, что, когда 

показатели микроклимата меняют-

ся, мы можем испытывать диском-

форт на физиологическом и пси-

хологическом уровне.

 К основным параметрам микро-

климата относятся температура 

воздуха в помещении, относитель-

ная влажность воздуха и скорость 

его движения. Показатели микро-

климата в помещениях тесно свя-

заны с погодными условиями тер-

ритории. Причем такая зависи-

мость не всегда является прямой, 

когда, например, чем холоднее на 

улице, тем холоднее в помещении. 

В частности, в северных регионах 

России нередки случаи, когда с по-

нижением температуры наружно-

го воздуха усиливается отопле-

ние помещений, и это приводит 

к повышению температуры воз-

духа в помещениях и снижению 

влажности.

Цель нашего исследования, ре-

зультаты которого освещены в 

настоящей статье, состояла в том, 

чтобы определить закономерность 

изменения параметров микрокли-

мата в учебных аудиториях учреж-

дения высшего образования Югры 

при изменяющихся метеороло-

гических показателях наружно-

го воздуха.

Формирование микроклимата по-

мещений происходит под действи-

ем нескольких факторов, опреде-

ляющих значения его параметров. 

В их число входят: климатический 

пояс и время года, температура воз-

духа на улице, направление и ско-

рость ветра, размеры помещения, 

система отопления, условия и ха-

рактеристики воздухообмена, ко-

личество человек в помещении, на-

личие оборудования, нагревающего 

или охлаждающего воздух в поме-

щении, и др.

Для нормальной жизнедеятель-

ности человека необходимо обе-

спечение процессов терморегуля-

ции, которые связаны с образова-
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Представлены результаты изучения и оценки условий трудовой деятельности препо-
давателей Сургутского государственного университета по показателям микроклимата, 
включая температуру воздуха и относительную влажность, в учебных аудиториях. Рассмо-
трено влияние этих показателей на общее физическое, психоэмоциональное состояние 
педагогов и их работоспособность. Установлено, что в учебных помещениях преобладает 
нагревающий микроклимат, охарактеризовано его негативное влияние на самочувствие 
и состояние здоровья педагогов. Показано, что влажность воздуха в учебных помещениях 
ниже допустимой нормы. Обращено внимание на необходимость усиления внимания к 
условиям труда профессорско-преподавательского состава.

Ключевые слова: трудовая деятельность, параметры микроклимата помещений, фи-
зическое состояние, психоэмоциональное состояние педагогов.

The results of the study and assessment of the working conditions of teachers of Surgut State 
University by microclimate indicators, including air temperature and relative humidity, in 
classrooms are presented. The infl uence of these indicators on the general physical, psy-
cho-emotional state of teachers and their performance is considered. It was established that 
the heating microclimate prevails in the classrooms, its negative impact on the well-being 
and health status of teachers is characterized. It is shown that the humidity in the classrooms 
is below the permissible norm. Attention is drawn to the need to increase attention to the 
working conditions of the faculty.

Key words: labor activity, indoor microclimate parameters, physical condition, psychoemo-
tional state of teachers.



83

ТРИБУНА РЕКТОРАТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПСИХОЛОГИИ

нием тепла в организме человека 

и отдачей его в окружающую сре-

ду (теп лообмен). В результате тер-

морегуляции температура тела 

человека поддерживается на по-

стоянном уровне 36,5–37°C вне 

зависимости от внешних условий 

среды. В случаях, когда происходит 

повышение температуры окружаю-

щего воздуха, расширяются крове-

носные сосуды поверхности тела, 

ускоряется кровоток по перифе-

рическим сосудам и увеличивает-

ся теплоотдача путем конвекции и 

излучения. При температуре воз-

духа в помещении выше 33°C, то 

есть при ее приближении к темпе-

ратуре поверхности тела человека, 

происходит прекращение теплоот-

дачи конвекцией и излучением, и 

она осуществляется только за счет 

испарения пота. При усиленном 

потоотделении происходит зна-

чительная потеря хлоридов, а это 

снижает способность крови удер-

живать воду. В связи с этим погло-

щаемая вода быстро выводится из 

организма. В случае потери боль-

шого количества жидкости чело-

век теряет не только большое ко-

личество солей, но и витаминов C 

и B
1
, а в результате происходит сгу-

щение крови, повышается ее вяз-

кость, что затрудняет кровообра-

щение и дыхание.

Естественно, что такие физиоло-

гические изменения влекут за со-

бой ухудшение самочувствия, на-

строения, общего психоэмоцио-

нального состояния, ощущение 

утомления. Даже при легких фор-

мах перегревания могут появлять-

ся слабость, головокружение и го-

ловная боль. Эти симптомы часто 

наблюдаются у людей с вегетосо-

судистой дистонией, представляю-

щей собой широко распространен-

ное расстройство. Нередки шум в 

ушах, сухость во рту и жажда, ино-

гда тошнота, рвота. Избыток тепла 

в организме человека может приво-

дить к обморокам, расстройствам 

нервной системы, нарушениям се-

креторной деятельности желудка, 

печени, обменных процессов, что 

может происходить даже в усло-

виях офиса, в помещениях адми-

нистративных, образовательных и 

иных учреждений. Нарушения тер-

морегуляции, как известно, вызыва-

ют общее ухудшение самочувствия 

человека, снижение его работоспо-

собности и, следовательно, произ-

водительности труда [3, 6].

В связи с тем, что метеоусловия 

значительно влияют на состояние 

организма человека, параметры ми-

кроклимата в помещениях норми-

руются. В СанПиН 2.4.3359-16 «Са-

нитарно-эпидемиологические тре-

бования к физическим факторам» 

приводятся гигиенические требо-

вания к параметрам микроклимата, 

предусматривающие оптимальные 

и допустимые значения темпера-

туры, скорости движения и влаж-

ности воздушной среды. В ГОСТ 

30494-2011 «Здания жилые и об-

щественные. Параметры микро-

климата в помещениях» также ре-

гламентируются эти физические 

факторы [1, 5].

В данной работе были проведены 

измерения параметров микрокли-

От условий труда преподавателя во многом зависят его 
самочувствие и эффективность учебных занятий

Сургут сегодня
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мата учебных аудиторий кафедры 

безопасности жизнедеятельности 

Сургутского государственного уни-

верситета. Согласно ГОСТ 30494-

2011 исследуемые помещения отно-

сятся ко 2-й категории: помещения, 

в которых люди заняты умственным 

трудом, учебой. 

Измерения выполнялись два 

раза в неделю в период с 28 дека-

бря 2018 года по 2 марта 2019 года 

в одно и то же время – в 13 часов. 

Проводились замеры двух основ-

ных показателей микроклимата – 

температуры и влажности воздуха. 

Замеры выполнялись на высотах 

0,1; 0,6; 1,7 м согласно ГОСТ 30494-

2011. В исследовании использо-

вался прибор комбинированный 

«ТКА-ПКМ». При ручной регистра-

ции показателей микроклимата вы-

полнялось не менее трех измере-

ний с интервалом не менее 5 минут. 

Рассчитывались средние значения, 

полученные из нескольких точек 

помещения, далее проводилось их 

сравнение с нормативными пока-

зателями.

На рис. 1 и 2 представлены полу-

ченные результаты. Из графиков 

следует, что самые низкие темпе-

ратуры воздуха и относительная 

влажность во всех исследуемых ау-

диториях соответствуют самым 

холодным дням, когда температу-

ра наружного воздуха составля-

ла –22°С, –29°С и –30°С. Но в це-

лом температура воздуха в поме-

щениях большую часть периода 

исследования не соответствовала 

диапазону допустимой темпера-

туры (18–23°С), поскольку лишь в 

двух аудиториях была ниже 23°С. 

Таким образом, установлен «на-

гревающий микроклимат» со все-

ми вытекающими последствиями 

с точки зрения его влияния на со-

стояние как преподавателей, так 

и студентов.

Согласно нормативным докумен-

там [1, 5] оптимальной считается 

относительная влажность в поме-

щении в диапазоне 40–60%, а диа-

пазонов с допустимыми показате-

лями относительной влажности два: 

от 15 до 40% и от 60 до 75%. По ре-

зультатам нашего исследования за 

весь период измерений было уста-

новлено, что лишь в течение полу-

тора недель показатели относитель-

ной влажности соответствовали 

допустимым значениям, хотя и на 

их низком уровне. Большую часть 

времени исследования показатели 

относительной влажности были на 

уровне, который относится к кате-

гории «вредные условия», то есть 

ниже 15%. 

Влажность воздуха является важ-

ным показателем, влияющим на об-

щее самочувствие и здоровье че-

ловека. Если уровень относитель-

ной влажности в помещении ниже 

нормы, то:

• пересыхает слизистая оболоч-

ка носа и дыхательных путей, что 

особенно критично в случае лек-

ционных занятий у преподавате-

лей, когда во время говорения лек-

тора осуществляется дополнитель-

ная вентиляция его дыхательных 

путей;

• в связи с пересыханием слизи-

стых оболочек происходит образо-

вание микротрещин, поэтому повы-

шается риск вирусных заболеваний;

• пересыхает слизистая оболочка 

глаз, что повышает риск возникно-

вения воспалительных процессов 

(конъюнктивитов);

• повышается содержание взве-

шенных частиц в воздухе (пыли), 
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что обостряет  риск аллергических 

реакций;

• возникает чувство сонливости, 

ощущение утомления, снижается 

работоспособность.

В большинстве городов Югры 

при значительных понижениях 

температуры наружного воздуха в 

качестве необходимой компенса-

ции обеспечивается усиленная ра-

бота отопительных систем. Часто в 

помещениях жарко. В новых здани-

ях, как правило, есть возможность 

регулирования интенсивности ра-

боты отопления. Хотя даже при ре-

гулировании отопительных систем 

не всегда обеспечивается необхо-

димый температурный баланс меж-

ду наружной и внутренней средой, 

что особенно актуально в связи со 

свойственными Югре резкими пе-

репадами метеорологических па-

раметров.

Условия проживания населе-

ния Югры, включая самый круп-

ный город региона Сургут, счита-

ются далеко не благоприятными. 

Для региона характерны резкие 

перепады температуры воздуха и 

атмосферного давления. Сложные 

природные условия усугубляются 

экологическим неблагополучи-

ем, обусловленным значительны-

ми масштабами неф тегазодобычи. 

Эти объективные обстоятельства 

требуют особой заботы об услови-

ях труда и быта населения. И, ко-

нечно, в фокусе внимания должны 

находиться учреждения образова-

ния, включая вузы, что, как показа-

ло наше исследование, пока дале-

ко не стало правилом.
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Инновационный подход к развитию 
воображения в изодеятельности детей 
старшего дошкольного возраста

Развивающий потенциал продук-

тивных видов деятельности по от-

ношению к творческим возмож-

ностям дошкольников является 

традиционным предметом психо-

лого-педагогического изучения. Те 

или иные виды продуктивной дея-

тельности ребенка-дошкольника 

могут служить фоном проявления 

таких творческих способностей, 

которые пока не имеют осязаемо 

представимых (для исследовате-

ля) характеристик вне рамок самой 

этой деятельности и содержания 

ее конкретно-практических задач.

По мнению В.Т. Кудрявцева [9], 

креативный потенциал ребенка 

в очень огрубленном виде может 

быть сведен к четырем своим клю-

чевым слагаемым – исторически 

развивающимся универсальным 

творческим способностям, среди 

которых он называет: реализм во-

ображения, умение видеть целое 

раньше его частей, надситуатив-

но-преобразовательный характер 

творческих решений, детское экс-

периментирование. Каждая из этих 

способностей представлена в це-

лостном творческом акте ребенка, 

однако с различной степенью вы-

раженности. Это создает естествен-

ную почву для построения их диа-

гностических моделей средствами 

разных методик. 

Среди ключевых образующих 

детской креативности особый ин-

терес вызывает способность видеть 

целое раньше его частей. Мы не ре-

шились заменить этот термин на 

более «компактный», так как он за-

крепился в истории науки и культу-

ры в целом. Несмотря на его мета-

форическое звучание за ним сто-

ит вполне определенное понятие. 

В рамках классической философ-

ско-диалектической традиции фе-

номен «видения целого раньше ча-

стей» осмысливался прежде всего 

И. Кантом и И. Гёте. Опираясь на 

их поиски, видный современный 

мыслитель Э.В. Ильенков [5] соз-

дал философскую концепцию во-

ображения как способности (уме-

ния – в его терминологии) видеть 

целое раньше частей. Вместе с тем 

конкретно-психологические иссле-

дования этой способности и зако-

номерностей ее развития у ребенка 

стали проводить лишь в самое по-

следнее время. Заметный вклад в из-

учение этой проблематики внесли 

В.В. Давыдов, Е.Е. Кравцова, В.Т. Ку-

дрявцев, А.А. Нураханова, Ю.А. По-

луянов, Е.Е. Сапогова, Б.Г. Урмурзи-

на [5, 3, 8, 9, 11, 14, 16].

Тот факт, что названное умение 

относится «исключительно» к сфе-

ре воображения, вовсе не низво-

дит его до уровня частного. Вооб-

ражение представляет собой, как 

это было показано еще Кантом, все-

общее свойство творящего челове-

ческого сознания (Ю.М. Бородай, 

Э.В. Ильенков, В.В. Давыдов, Ф.Т. Ми-

хайлов, В.Т. Кудрявцев, И.П. Фарман, 

Т.В. Себар и др.), а это умение – уни-

версальную функцию самого вооб-

ражения. Способность видеть целое 

раньше его частей находит свои 
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значимые проявления не только в 

ходе решения мыслительных, но и 

перцептивных задач (Р. Арнхейм). 

Изучение природы и развития 

механизмов целостных образов, 

предваряющих и констатирующих 

расчлененную и детализированную 

картину тех или иных фрагментов 

действительности, в изобразитель-

ной деятельности наталкивается на 

существенные трудности, в част-

ности, при этом встает задача вы-

явления способов объективации 

данных образов в предметном ма-

териале. Трудность здесь состоит 

хотя бы в том, что изобразительная 

деятельность уже по определению 

направлена на получение конкрет-

ного продукта с вполне определен-

ными свойствами, в самой струк-

туре которого опредмечиваются 

более или менее стабильные и от-

четливые представления ребенка 

об этом продукте.

Однако, как было сказано выше, 

целостность образов, которые по-

рождает детское сознание в этом 

возрасте, зачастую отличается не-

определенностью, подвижностью, 

текучестью. Она пребывает в не-

прерывном становлении. К тому 

же принятые на практике крите-

рии оценки продуктов изобрази-

тельной деятельности по большей 

части являются не эстетическими, 

а прагматическими. 

С нашей точки зрения, перспек-

тивным представляется изучение 

особенностей становления способ-

ности видеть целое раньше его ча-

стей в условиях изобразительной 

деятельности дошкольников. По на-

шему мнению, предпосылки разви-

тия эстетической культуры ребенка 

и ее развитые формы складывают-

ся в процессе становления детско-

го воображения. Этот процесс при-

обретает содержательно обогащен-

ную основу в рамках продуктивных 

видов деятельности. В свою оче-

редь, педагогический ресурс самих 

этих видов деятельности в плане 

развития воображения возрастает 

по мере их ориентации на истори-

чески сложившиеся ценности худо-

жественно-эстетической культуры. 

Представители различных наук 

подходят к изучению детско-

го рисунка с разных сторон. Ис-

кусствоведы стремятся через дет-

ские рисунки заглянуть в истоки 

творчества. Педагоги обсуждают 

проблемы руководства детским ри-

сованием и ищут оптимальные пути 

обучения, способствующие худо-

жественному развитию. Психоло-

ги через детское рисование ищут 

возможности проникнуть в свое-

образный внутренний мир ребенка.

Своеобразную интерпретацию 

рисования предлагает Ж. Пиаже [13], 

который считает детский рисунок 

проявлением символического об-

раза – подражания. Позднее Р. Арн-

хейм [1] в работе, посвященной ис-

кусству и визуальному восприятию, 

пишет, что изобразительное выра-

жение развивается у ребенка как ре-
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зультат первых наблюдений жизни. 

Ссылаясь на психологические ис-

следования, в которых дается харак-

теристика восприятия (отличие от 

фотографии в том, что в восприя-

тии регистрируются не все особен-

ности предмета, отражающиеся на 

сетчатке, а схватывается лишь его 

общая структура), Р. Арнхейм объ-

ясняет особенности детского ри-

сунка тем, что наивное наблюде-

ние предмета концентрируется на 

его общей структуре.

Однако подробную интерпре-

тацию стабильности детских ри-

сунков с точки зрения проявления 

в них особенностей восприятий 

и представлений ребенка пред-

ложил еще в 1930-х годах Д.Н. Уз-

надзе [18]. Он отмечал, что, рисуя 

отдельные части, ребенок в то же 

время другие части оставляет вне 

поля зрения.

Исследования ученых показыва-

ют, что занятие рисованием в дет-

стве положительно влияет на раз-

витие интеллектуальных, эмоцио-

нальных, моторных (двигательных) 

и других способностей ребенка. Но 

особое значение занятия изобра-

зительным искусством имеют для 

развития воображения.

Способность воображения уни-

версальна для жизни человека. Мы 

пользуемся ею всегда, когда наме-

реваемся что-то сделать. Прежде 

чем приступить к делу, каждый дол-

жен представить себе, какие дей-

ствия и в каких условиях будет со-

вершать, то есть построить образ 

своей будущей деятельности. Это 

необходимо и в повседневной жиз-

ни, и тем более при создании чего-

то нового. Даже очень маленький 

ребенок постоянно испытывает 

необходимость строить образы 

своих действий. Изобразительная 

деятельность непрерывно связа-

на с работой воображения и пото-

му формирует у ребенка способ-

ность строить образы фантазии, 

руководствуясь как компасом прин-

ципами красоты.

Для создания творческого про-

дукта необходима способность 

своевременно использовать нако-

пленный опыт. А у разных детей 

эта способность развита неодина-

ково. Одни не актуализируют свой 

личный жизненный опыт в рисун-

ках, так как считают, что изобра-

жать надо то, что велит педагог, и 

ждут его точного указания – образ-

ца. Другим для актуализации жиз-

ненного личного опыта требуется 

какой-то выбор или хотя бы ана-

логия их наблюдениям и впечат-

лениям. Третьим достаточно под-

сказать только направление: поис-

кать в жизни что-то значимое, – и 

они быстро увлекаются новым за-

мыслом.

Создавая свои произведения, ре-

бенок должен суметь придать сво-

ему замыслу и переживанию такой 

выразительный образ, который 

выведет внутреннее содержание 

во внешний план, сделает его па-

мятным другим. Обычно вначале 

этот образ лишь смутно угадыва-

ется самим автором, и нужно силь-

ное, развитое воображение, чтобы 

конкретизировать и воплотить его, 

используя для этого и впечатле-

ния внешнего мира, и выразитель-

ные возможности художествен-

ных материалов, то есть конкрети-

зировать то целое, которое было 

изображено вначале. Так художе-

ственный замысел, духовное со-

держание зарождающегося про-

изведения, стимулирует воображе-

ние и придает ему определенную 

направленность. А если такого со-

держания нет, то и воображение 

нельзя будет считать художествен-

но-творческой способностью, оно 

окажется просто качеством чело-

веческой психики, которое по-

зволяет выдумывать необычные 

ситуации или по-разному «пере-

тасовывать» впечатления от внеш-

него мира.

К настоящему времени Ю.А. По-

луяновым [14] и другими разрабо-

тан экспериментальный курс изо-

бразительного искусства для уча-

щихся младших классов, в основу 

которого положено развитие у де-

тей способности видеть целое рань-

ше его частей. Этот курс, созданный 

в традициях теории учебной дея-

тельности Д.Б. Эльконина и В.В. Да-

выдова [3, 21], ставит своей целью 

формирование у детей единого об-

щего способа художественной де-

ятельности – композиции. Усво-

ение этого способа предполагает 

интенсивное развитие названной 

способности.

Для развития этой способности 

обучение должно формировать у 

детей умение выделять в действи-

тельности или в учебном матери-

але не только сами объекты и их 

части, как учит традиционная пе-

дагогика обучения изобразитель-

ной деятельности, но прежде всего 

отношения между ними. Умение 

ориентироваться в этих отноше-

ниях, оперировать ими и, главное, 

их обобщать, приводя к целост-Смоленск незабываемый
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ности, является главной состав-

ляющей способности воображе-

ния. Такое построение человеком 

образа воображения возможно 

в процессе перехода в сознании 

от целого к частям, от общего к 

частному. Отметим, что подобный 

переход в его своеобразном виде 

присущ содержательному обоб-

щению, которое, по-видимому, 

свойственно как созданию обра-

за фантазии, так и построению 

абстрактных понятий (что свиде-

тельствует о наличии определен-

ной связи, существующей между 

художественным образом и на-

учным понятием) [3]. 

Кроме того, воображение призва-

но выразить особое отношение ма-

ленького, а впоследствии и взрос-

лого художника к предметам и к 

миру в целом. Оно создает такой 

образ внешнего мира, в котором 

светится и духовный мир ребен-

ка, а иногда и мироощущение це-

лой эпохи, целой культуры. Оно вы-

ражает ту ценность, которую име-

ет в глазах маленького художника 

окружающая жизнь. И в этом смыс-

ле работа с ребенком – это процесс, 

который требует осторожности и 

деликатности. 

На наш взгляд, истинная ценность 

детского рисования заключается не 

в том, какого качества рисунки соз-

дают дети, а в том, как через творче-

ство они преодолевают свои лич-

ные проблемы, реализуют свой жиз-

ненный опыт. Однако современные 

дети зачастую не умеют рисовать 

именно потому, что они не способ-

ны рисовать творчески. Таким об-

разом, влияние изобразительной 

деятельности на развитие творче-

ских способностей детей является 

общепризнанным.

Приобщая дошкольников к миру 

изобразительного искусства, необ-

ходимо не просто акцентировать 

их внимание на каких-либо про-

извольно выделенных особенно-

стях художественных произведе-

ний. В ходе такого приобщения 

педагогу следует систематически – 

в доступной и ненавязчивой фор-

ме – ориентировать детей на це-

лостнообразующие характеристи-

ки созерцаемых продуктов (картин, 

скульптур), пытаясь совместно с 

детьми осмысливать эти характе-

ристики. 

Кроме того, для дошкольников во-

обще характерен смысловой под-

ход к решению встающих перед 

ними задач, что упускают из вида 

авторы многих программ обучения 

изобразительной деятельности, ко-

торые изначально делают упор на 

овладение техническими приема-

ми и инструментами рисования и 

совершенно не заботятся о разви-

тии у детей смыслового видения 

мира, основанного на воображении.

Центральным моментом работы 

на всех возрастных этапах долж-

но стать развитие у детей умения 

выделять и при помощи особых 

средств оформлять, воплощать 

в предметном материале целост-

нообразующие (смыслообразую-

щие) свойства создаваемых про-

дуктов. Этим предваряется реше-

ние конкретных изобразительных 

задач. Критерием «творческости» 

целостного образа служит нали-

чие осмысленной связи его элемен-

тов. Сам же смысл этой связи дол-

жен являться для ребенка предме-

том творческого поиска.

Так, в проводившемся нами ис-

следовании старшим дошкольни-

кам предлагалась незавершенная 

картинка, на которой были изо-

бражены различные предметы: дом, 

солнце, лес, дорога и др., а среди них 

– улыбающийся гном. Эксперимен-

татор задавал детям разные темати-

ческие контексты, в которые ребен-

ку предстояло включить и преобра-

зовать (достроить) изображаемое, 

тем самым придав ему завершен-

ную смысловую форму. При выпол-

нении данного задания дети испы-

тывали значительные трудности: им 

было гораздо легче словесно опи-

сать решение задачи, чем предста-

вить его в собственно изобрази-

тельном плане. 

Кроме того, построенное в пла-

не воображения «целое» не долж-

но «подавлять», «засвечивать» соб-

ственные «части». Необходимо, 

чтобы каждая из них могла бы по-

переменно выполнять функцию 

носителя целостнообразующего 

(смысло образующего) свойства. 

Поэтому программа должна пред-

усматривать развертывание детско-

го экспериментирования (Н.Н. Под-

дьяков) с различными смысловыми 

контекстами, «точками» и «углами» 

зрения, позволяющими по-разному 

воссоздавать целостность изобра-

жаемого.

Здесь может быть создано поле 

для своеобразного эксперимен-

тирования с образами.

В исследованиях и методических 

разработках Т.Н. Дороновой, Т.Г. Ка-

заковой, Т.С. Комаровой, Н.А. Саку-

линой, Н.Б. Халезовой и др. высве-

чены различные грани творчески 

развивающего потенциала рисова-

ния, лепки, аппликации и иных ви-

дов этой деятельности на разных 

этапах дошкольного детства. Ус-

ловия их формирования отраже-

ны в ряде дошкольных образова-

тельных программ общего («Раду-

га», «Детство», «Истоки», «Из детства 

в отрочество», «Преемственность») 

и специального профиля («Гармо-

ния», «Красота – радость – творче-

ство», «Природа и художник» и др.). 

Однако в этой области остают-

ся и свои открытые, дискуссион-

ные вопросы. Их изучение позволит 

глубже, чем сегодня, проникнуть в 

суть детского творчества, а значит, 

и творческого процесса вообще.
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Проблемы воспитания позитивного 
межэтнического взаимодействия курсантов 
вузов Федеральной службы исполнения 
наказаний России: социальный аспект

Вопросы, связанные с позитив-

ным межэтническим взаимодей-

ствием обучающихся, всегда были 

актуальны для полиэтничных вузов 

Федеральной службы исполнения 

наказаний России. 

Актуализация этих вопросов обу-

словлена реформированием уголов-

но-исполнительной системы, прежде 

всего ее гуманизацией. Она опреде-

ляется спецификой деятельности ор-

ганов исполнения наказаний, осно-

ванной на неукоснительном соблю-

дении законодательства Российской 

Федерации, а также международных 

нормативных правовых актов [1, 4, 5]. 

И одним из ведущих направлений 

воспитания в духе позитивного ме-

жэтнического взаимодействия со-

трудников уголовно-воспитатель-

ной системы является их подготовка 

в ходе обучения в высших учебных 

заведениях Федеральной службы ис-

полнения наказаний (ФСИН) России. 

 Гуманистическое взаимодействие 

между людьми, в том числе и между 

представителями различных этно-

сов, является одним из условий ре-

ализации конституционных прав и 

свобод граждан Российской Феде-

рации, а также дальнейшего разви-

тия нашей страны, сохранения ее 

территориальной целостности и 

суверенитета. Нерешенность про-

блем межэтнического взаимодей-

ствия может стать источником со-

циальных рисков, а также способ-

ствовать развитию разрушающих 

социум противоречий и конфлик-

тов. Таким образом, формирование 

готовности курсантов – будущих 

специалистов уголовно-исполни-

тельной системы к гуманистиче-

скому взаимодействию с челове-

ком представляется сегодня осо-

бенно актуальным.

Проблема воспитания у курсан-

тов позитивного межнациональ-

ного общения, основанного на 

принципе межэтнической толе-

рантности, давно находится в цен-

тре внимания различных научных 

школ. 

В контексте нашего исследова-

ния представляют интерес рабо-

ты педагогов, занимающихся непо-

средственно проблемой воспита-

ния позитивного межэтнического 

взаимодействия и формированием 

у курсантов межэтнической толе-

рантности: Н.Н. Жердеевой, Г.В. По-

штаевой, М.В. Кибакина, В.А. Кучера, 
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С.В. Сергеевой, Т.И. Султанбекова, 

М.С. Фомина. Однако несмотря на 

достигнутые результаты проблема 

воспитания позитивного межэтни-

ческого взаимодействия у курсан-

тов вузов ФСИН России, по мнению 

авторов, остается малоизученной и, 

следовательно, требующей дальней-

шего углубленного исследования. 

Для изучения отношения курсан-

тов к представителям других этни-

ческих групп нами был отобран 

диаг ностический инструментарий, 

с помощью которого мы произвели 

пилотажное исследование, позво-

лившее охарактеризовать отноше-

ние курсантов вузов ФСИН России к 

представителям других националь-

ностей. Так, нами была разработа-

на анкета и проведено тестирова-

ние по методике «Шкала социаль-

ной дистанции» Э. Богардуса.

В анкету был включен 31 вопрос. 

В ее состав вошли вопросы, выяв-

ляющие наличие (либо отсутствие) 

позитивного отношения курсантов 

к представителям других этносов, 

причину негативного отношения 

к людям других этносов (если та-

кая имеется), толерантности к лю-

дям иной религии и иной культуры, 

а также вопросы, определяющие 

социальные роли представителей 

других этносов в нашей стране, по 

мнению респондентов. Исследо-

вание проводилось среди курсан-

тов 1-го, 3-го и 5-го курсов юриди-

ческого, экономического и психо-

логического факультетов Академии 

ФСИН России; курсантов трех учеб-

ных групп 1-го, 3-го и 5-го курсов 

юридического факультета Влади-

мирского института ФСИН России; 

курсантов двух групп 1-го, 3-го и 

5-го курсов юридического факуль-

тета Псковского филиала Академии 

права и управления ФСИН России. 

В общей совокупности анкетиро-

вание и тестирование прошли 575 

курсантов.

 В итоге анкетирования опреде-

лены социальные роли, которые 

респонденты отводят представи-

телям других национальностей в 

нашей стране. По нашему мнению, 

следует обратить особое внимание 

на ответы респондентов на вопрос: 

«Какие чувства Вы испытываете к 

лицам других национальностей?», 

где доля положительных эмоций по 

отношению к лицам других нацио-

нальностей составляет 39,67%, при 

этом больше четверти опрашивае-

мых – 26,59% – испытывают отри-

цательные эмоции по отношению 

к представителям других нацио-

нальностей [3, с. 181]. Нельзя не от-

метить и то, что второй по популяр-

ности в процентном соотношении 

ответ на вышеуказанный вопрос – 

равнодушие 33,74% [3, с. 181]. Боль-

ше одной четверти респондентов 

самоустраняются от общения с ли-

цами другой национальности, что 

ведет к непониманию и отчужден-

ности, а в итоге может привести и 

к интолерантности по отношению 

к представителям других этносов. 

Согласно проведенным исследо-

ваниям представления курсантов о 

социальной роли представителей 

других национальностей в нашей 

стране выглядят следующим обра-

зом: 28,9% опрашиваемых, то есть 
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примерно одна треть респонден-

тов, предпочли бы видеть граждан 

других национальностей только как 

туристов в своей стране либо вооб-

ще не видеть их в своей стране [3, 

с. 181], и лишь 8,5% респондентов 

хотели бы видеть представителей 

других национальностей как граж-

дан своей страны; 20,29% респон-

дентов хотели бы видеть граждан 

иной этнической принадлежности 

среди своих друзей; 12,86% – «как 

своих соседей»; 19,35% – «как сослу-

живцев (коллег)»; 10,10% – «жите-

лей моего города, поселка, села» [2, 

с. 26]. Таким образом, рейтинг соци-

альных ролей, отводимых курсан-

тами гражданам других националь-

ностей в нашей стране, невысок.

В соответствии с результатами 

анкетирования, большинство ре-

спондентов позитивно относятся к 

представителям других националь-

ностей, однако одна шестая часть 

опрашиваемых курсантов (15,64%), 

выразили негативное отношение к 

представителям других националь-

ностей (этносов), а 6,36% респон-

дентов затруднились ответить на 

заданный вопрос.

Наиболее часто указываемые ре-

спондентами причины неприязни 

к лицам другой этнической при-

надлежности: «они провоцируют 

конфликтные ситуации сами (сво-

им поведением)» – 35,41% (1); «я не 

могу одобрить тех норм поведе-

ния, которых они придерживают-

ся» – 32,92 % (2); 10,53% – «они иг-

норируют “чужих”, а поддерживают 

только “своих”» (3) [2, с. 26].

Таким образом, доля респонден-

тов, испытывающих неприязнь к 

лицам других национальностей, а 

также доля респондентов, которые 

игнорируют или воздерживают-

ся от общения с представителями 

других этносов, достаточно высо-

ка. В свою очередь, это говорит о 

недостаточно развитых качествах, 

способствующих межэтническо-

му взаимодействию и межэтниче-

ской толерантности по отношению 

к гражданам других этносов в кол-

лективах курсантов вузов уголовно-

исполнительной системы. 

Чтобы выявить степень близости 

(отчужденности) между выделенны-

ми нами группами респондентов и 

представителями других этниче-

ских групп, обучающихся в вузах 

уголовно-исполнительной системы, 

мы применили методику «Шкала со-

циальной дистанции» Э. Богардуса, 

адаптированную нами под задачи 

исследования (адаптация заключа-

лась в этнической выборке, которая 

соответствует представителям на-

циональностей, обучающихся в об-

разовательных организациях ФСИН 

России). Э. Богардус составил спи-

сок из семи суждений, каждое из 

которых обозначало определен-

ную степень социальной дистан-

ции между людьми разных нацио-

нальностей [7, с. 108]. 

Для обработки результатов тести-

рования по методике «Шкала соци-

альной дистанции» Э. Богардуса мы 

разделили респондентов, участву-

ющих в тестировании, на три груп-

пы. Были проанализированы от-

веты респондентов, выделенных 

нами групп о наиболее приемле-

мой для них дистанции по отно-

шению к 39 представителям раз-

ных народов. Это:

– I группа, в которую включены 

курсанты 1-го, 3-го и 5-го курсов 

юридического, экономического и 

психологического факультетов Ака-

демии права и управления ФСИН 

России; 

– II группа в составе курсантов 

трех учебных групп 1-го, 3-го и 5-го 

курсов юридического факультета 

Владимирского института ФСИН 

России; 

– III группа из курсантов двух 

учебных групп 1-го, 3-го и 5-го 

курсов юридического факульте-

та Псковского филиала Академии 

права и управления ФСИН России. 

В соответствии с используемой 

в нашем исследовании методикой, 

чем больше показатель социаль-

ной дистанции, тем больше и сама 

дистанция между опрашиваемыми 

и представителями той или иной 

этнической группы и тем сильнее 

выражены негативные чувства ре-

спондентов по отношению к пред-

ставителям того или иного этноса, 

и наоборот.

В результате проведенного иссле-

дования было выявлено, что в выде-

ленных нами группах респонден-

тов в общей сложности минимальна 

социальная дистанция (показате-

ли дистанции от 2,4 до 3,03 балла) 

между нанайцами, якутами и рус-

скими респондентами. Несколь-

ко больше социальная дистанция 

(показатели дистанции от 3,15 до 

3,21 балла) наблюдается у опраши-

ваемых по отношению к башкирам, 

бурятам, грузинам, евреям, кумы-

кам и марийцам. Наиболее дистан-Курсанты Академии права и управления на построении
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цированно (показатели дистанции 

от 3,26 до 3,29 балла) респонден-

ты относятся к корейцам и азер-

байджанцам.

Резюмируя, отметим, что прове-

денное нами пилотажное иссле-

дование дает основание полагать, 

что работу по формированию по-

зитивного межэтнического взаи-

модействия у курсантов образова-

тельных организаций ФСИН Рос-

сии нужно активизировать.

Процесс формирования позитив-

ного межэтнического взаимодей-

ствия, а также формирования межэт-

нической толерантности у курсан-

тов вузов ФСИН России, по нашему 

мнению, должен осуществляться по 

следующим направлениям:

– в учебной деятельности: включе-

ние в гуманитарные учебные дисци-

плины лекционных, семинарских 

и практических занятий по указан-

ной тематике; 

– во внеучебной деятельности с 

помощью воспитательных меро-

приятий, включая концерты, тема-

тические вечера, викторины, кон-

курсы, спортивные и национальные 

праздники и др., а также при прове-

дении кураторских часов. 

Работа кураторов учебных групп, 

по нашему мнению, обладает боль-

шими нереализованными возмож-

ностями в деле формирования по-

зитивного межэтнического взаи-

модействия у курсантов и должна 

играть одну из ведущих ролей в вос-

питательном процессе вуза. Спосо-

бами реализации работы куратора 

по формированию позитивного 

межэтнического взаимодействия 

в вузах ФСИН России на куратор-

ских часах являются семинарские 

и практические занятия (ролевые и 

деловые игры) по данной тематике.

Таким образом, необходимо за-

действовать весь потенциал образо-

вательных организаций ФСИН Рос-

сии в деле воспитания позитивного 

межэтнического взаимодействия у 

курсантов не только в учебном про-

цессе, но и во внеаудиторное вре-

мя посредством организованных и 

целенаправленных общевузовских 

воспитательных мероприятий и ку-

раторских часов.
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