
 

Какая дорога ведет к нашему 
дому?

40

В команде 
победим! 

2

Погружение 
в мультимедиа

10

Ищу  
человека

20

2018

2

Рецензируемое издание ВАК
в области педагогики
и психологии

ISSN 1726-667X
DOI: 10.25586/RNU.HET.18.02.00

Студент  
всегда  

студент
34             

9 771726 667006

ISSN 1726-667X





Ежемесячный журнал  

Высшее 
образование

2018  

сегодня
Рецензируемое издание ВАК России  
в области педагогики и психологии

Редакционный совет 
журнала  
«Высшее образование 
сегодня»

В. М. Филиппов, председа
тель Редакционного совета 
журнала «Высшее образо
вание сегодня», Российский 
университет дружбы народов

И. В. Аржанова, Националь
ный фонд подготовки кадров

Г. А. Балыхин, Государствен
ная Дума Федерального 
Собрания Российской Феде
рации

В. А. Болотов, Российская 
академия образования, Выс
шая школа экономики

Г. А. Бордовский, Россий
ский государственный педаго
гический университет  
им. А. И. Герцена

В. М. Демин, Союз дирек
торов средних специальных 
учебных заведений России

В. И. Звонников, Городской 
методический центр Депар
тамента образования города 
Москвы

В. А. Зернов, Ассоциация него
сударственных вузов, Россий
ский новый университет

А. Ф. Киселев, Российская 
академия образования

Н. П. Макаркин, Мордовский 
государственный университет

Г. И. Меркулова, Профсоюз 
работников народного обра
зования и науки

Н. Д. Никандров, Российская 
академия образования

Н. Н. Пахомов, заместитель 
председателя Редакционного 
совета, Российский новый 
университет

В. А. Садовничий, Москов
ский государственный универ
ситет им. М. В. Ломоносова

В. Д. Шадриков, Высшая 
школа экономики

Г. Ф. Шафранов-Куцев, 
Тюменский государственный 
университет

Журнал «Высшее образование сегодня» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей  
аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для публикации основных результатов диссертаций  
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук в области педагогики и психологии.

© Российский новый университет, 2018. Индекс 80790 в каталоге агентства «Роспечать».  

2

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПЕДАГОГИКА
Компетентность специалиста

В. С. Шейнбаум. Компетенция «уме-
ние работать в команде» и ее раз-
витие с использованием технологии 
междисциплинарного деятельност-
ного обучения в виртуальной произ-
водственной среде 2

И. В. Осипова, А. Г. Тарасова. При-
менение мультимедийных технологий 
в обучении бакалавров профессио-
нально-педагогического вуза 10

Н. С. Кошевая. Корреляционный ана-
лиз специального компонента профес-
сиональной компетентности бакалав-
ра экономического направления 16

Ищу человека

М. И. Макаров. Образ человека в со-
временных школьных учебниках: 
способ когнитивно-лингвистического 
изучения 20

Грани

Ж. С. Абдыкеров, Д. А. Антипов, 
О. М. Замятина, П. И. Мозгалева, 
А. И. Моз галева. Геймификация в об-
разовании 24

Ю. А. Щепочкина. Формирование 
у студентов навыков защиты интел-
лектуальной собственности 28

Л. Ю. Солдунова, А. В. Солдунов. 
Правовые основы охраны труда, их 
дальнейшая разработка и изучение 30

Международные сравнения

И. Ф. Исаев, И. Б. Акиншина. Разви-
тие студенческого самоуправления 
в вузах Германии (историко-педаго-
гический аспект) 34

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Постижение России

А. Ф. Киселев. Наша национальная 
идея 40

Л. Г. Гулиева. Современные диа-
лектологические разработки и воз-
можности их применения в системе 
высшего образования 47

ПСИХОЛОГИЯ
Л. Б. Шнейдер, А. А. Кулямзина. 
Сценарии профессионального само-
определения и особенности личности 
педагогов 51

А. В. Торопыгина. Мотивация как 
один из факторов повышения обуча-
емости в среднем профессиональном 
образовании 59

ПЕДАГОГИКА
Иностранный язык как часть 
профессиональной подготовки

Т. В. Мухортова, Н. Ю. Климова. К во-
просу об информатизации процес-
са обучения иностранным языкам 
в вузе 64

О. А. Артеменко, И. В. Журавлева, 
К. И. Амеличева. Саморегулируе-
мое обучение как основа форми-
рования иноязычной аудитивной 
компетенции в техническом вузе 
(на примере использования ресур-
сов сайтов TED.com, youglish.com 
и bbc.com) 68

Рекомендации авторам журнала 
«Высшее образование сегодня» 15

Contents 72



2

КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА

DOI: 10.25586/RNU.HET.18.02.P.02 УДК 377.06

В. С. Шейнбаум,
Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина

Компетенция «умение работать в команде» 
и ее развитие с использованием 
технологии междисциплинарного 
деятельностного обучения в виртуальной 
производственной среде

О необходимости овладения вы-
пускниками вузов компетенцией 
«умение работать в команде» го-
ворится давно, а теперь уже и по-
всеместно. Интернет –  популяр-
нейший и общедоступный ныне 
источник информации –  перепол-
нен материалами, посвященными 
ответам на вопросы о требованиях 
работодателя относительно этой 
компетенции, о применяемых им 
способах ее тестирования и о том, 
как претендент на трудоустрой-

ство может на собеседованиях убе-
дить работодателя, что с умени-
ем работать в команде у него все 
в порядке.

У представителей предприни-
мательских кругов и академиче-
ского сообщества в отношении 
обязательности и особой важно-
сти этого умения полный кон-
сенсус. Что же касается существа, 
смысла, содержания этой компе-
тенции, позиции сторон не столь 
близки.

Частично это связано с тем, что 
вербальная форма, в которой она 
описывается, в отличие от мате-
матического языка, не однозначна 
и, как правило, для разъяснения ис-
пользуемых в речи понятий прибе-
гает к помощи толковых словарей 
и дополнительных комментариев. 
И тот факт, что в нормативных до-
кументах, в отечественной и зару-
бежной научной и методической 
литературе, относящихся к сфере 
компетентностей, обычно специ-
ально уточняется, что означает «ко-
манда», о каких конкретно умени-
ях идет речь, служит этому нагляд-
ной иллюстрацией.

Типичные разъяснения понятий 
команды и умения в ней работать 
сводятся к следующему.

В Национальном исследователь-
ском Томском государственном 
университете считают, что коман-
да –  это группа единомышленни-
ков, сотрудничающих друг с дру-
гом для достижения намеченных 
общих целей.

В Московском институте эконо-
мики, политики и права под ко-
мандой понимается коллектив со-
трудников, доверяющих друг дру-
гу и работающих над достижением 
единых целей.

По общему мнению, человек, ко-
торый умеет работать в команде:
 • быстро определяет подходящий 

тон общения с новыми коллега-

© Шейнбаум В. С., 2018
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ми, легко становится своим в кол-
лективе;

 • не нуждается в значительном 
времени на раскачку, а переходит 
к решению совместных задач;

 • готов признавать свою неправо-
ту в случае необходимости, мо-
жет подбодрить коллег;

 • в интересах совместного дела 
может быть и руководителем 
проекта, и винтиком в общем 
механизме;

 • старается находить взаимопо-
нимание, избегая конфликтов;

 • готов помогать другим сотруд-
никам;

 • интересы компании ставит выше 
личных амбиций;

 • ему близки интересы компании.
Дадим более развернутое опреде-

ление команды. Будем понимать под 
ней группу людей, которые разделя-
ют цели, ценности и общие подхо-
ды к реализации совместной дея-
тельности и взаимоопределяют свою 
и партнеров принадлежность к дан-
ной группе, имеют взаимодополня-
ющие навыки, принимают ответ-
ственность за конечные результаты, 
способны исполнять любые внутри-
групповые роли.

В [9] приводятся примеры опреде-
ления умения работы в команде, из 

которого исходят в своей образова-
тельной деятельности зарубежные 
учебные заведения. К основным со-
ставляющим работы в команде они 
относят способности:
 • слушать коллег, прислушиваться 

к их мнению;
 • задавать корректные вопросы;
 • выражать и аргументировать 

свое мнение;
 • помогать другим членам команды;
 • делиться информацией;
 • анализировать полученную ин-

формацию;
 • принимать активное участие 

в общем обсуждении проблем, 
ценить вклад каждого члена ко-
манды.

В научной психологической и пе-
дагогической литературе, как отме-
чается в статье Е. Г. Глазуновой [4], 
понятие «работа в команде» под-
разумевает умения:
 • быстро адаптироваться в новом 

коллективе и выполнять свою 
часть работы в общем ритме;

 • выстраивать конструктивный ди-
алог с любым человеком;

 • аргументированно убеждать кол-
лег в правильности предлагаемо-
го решения;

 • признавать свои ошибки и при-
нимать чужую точку зрения;

 • делегировать полномочия;
 • как руководить, так и подчинять-

ся в зависимости от поставлен-
ной перед коллективом задачи;

 • сдерживать личные амбиции 
и приходить на помощь колле-
гам;

 • управлять своими эмоциями 
и абстрагироваться от личных 
симпатий/антипатий.

Весьма красочно разъясняет 
сущность умения работать в ко-
манде на своих лекциях и семи-
нарах в Университете интернет-
профессий «Нетология» Ангелина 
Шам, автор курса «Как принимать 
решения в команде». По ее мне-
нию, умение работать в команде 
по большому счету состоит из уме-
ния конфликтовать, не разрушая 
себя и других.

Эти примеры демонстрируют не-
однозначность толкования рассма-
триваемой компетенции, хотя име-
ющиеся различия могут показать-
ся несущественными.

Если исходить из классификации 
компетенций, предложенной акаде-
миком РАО И. А. Зимней [6], то ком-
петенция «умение работать в ко-
манде» в том толковании, которое 
приведено выше, может быть от-
несена одновременно к категори-
ям социальных и личностных (пси-
хофизических) компетенций. Ина-
че говоря, ее можно рассматривать 
как социально-психологическую, 
поведенческую (soft Skills) компе-
тенцию. Когнитивной, знаниевой 
компоненты она в явном виде не 
содержит.

Разработчики федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов высшего образования 3+ 
включили умение работать в коман-
де в группу общекультурных ком-
петенций и присвоили ей код ОК5. 
В образовательном стандарте 3++ 
общекультурных компетенций уже 
нет, зато есть универсальные ком-
петенции, и умение работать в ко-
манде отнесено к этой группе (УК4). 
В Атласе новых профессий, разра-
ботанном Агентством стратегиче-
ских инициатив и ставшем в своем 
роде бестселлером [1], компетен-
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ции этой группы названы надпро-
фессиональными.

В упомянутой статье Е. Г. Глазуно-
вой [4] данную компетенцию пред-
лагается рассматривать как обще-
профессиональную, что факти-
чески синонимично понятиям 
надпрофессиональная или уни-
версальная.

В [5] и [7] высказывается мнение, 
что образовательные стандарты 
высшего образования вообще от-
личает отсутствие единого подхода 
к формированию общекультурных 
и профессиональных компетенций 
даже по родственным направления 
подготовки кадров, и это их серьез-
ный недостаток.

Увы, в этой части нет единых под-
ходов и у работодателей. Если об-
ратиться к профессиональным 
стандартам, соответствие которым 
требуется от образовательных стан-
дартов нового поколения, то мож-
но увидеть, что отнюдь не во всех 
из них предусматривается умение 
работать в команде.

В подтверждение приведем два 
примера из инженерной сферы де-
ятельности. В профессиональном 
стандарте «Специалист по эксплу-
атации газораспределительных 
сетей», утвержденном приказом 
Минтруда России, наличествуют 
15 трудовых функций, выполня-
емых специалистами пятого, ше-
стого и седьмого квалификаци-
онных уровней, умения работать 
в команде не предусматривается ни 
в одной. Это, конечно же, не зна-
чит, что «Газпром» не требует это-
го от специалистов. Требует и ак-
тивно развивает это умение. Про-
сто компетенция «умение работать 
в команде» в компании не отно-
сится к числу профессиональных. 
Это так называемая soft Skills ком-
петенция.

Смотрим профессиональный 
стандарт «Специалист по инстру-
ментальной оснастке в автомо-
билестроении». В этот стандарт 
включена 21 трудовая функция, вы-
полняемая специалистами третье-
го – шестого квалификационных 
уровней. Читаем: трудовая функ-

ция 3.3.6 «Обеспечение деятель-
ности подразделений в соответ-
ствии с требованиями стандартов 
системы менеджмента качества» 
и видим в графе «необходимые 
умения» восемь позиций, послед-
няя из них – умение работать в ко-
манде. Оно необходимо, соглас-
но данному профессиональному 
стандарту, для выполнения трудо-
вых функций 3.3.4 и 3.3.5. А для вы-
полнения трудовой функции 3.3.3 
«Контроль выполнения плана про-
изводства изделий» этого умения 
также не требуется, как оно не тре-
буется для выполнения трудовых 
функций 3.3.1 и 3.3.2. То есть по-
лучается, что эта компетенция не 
то чтобы общекультурная или уни-
версальная, а самая что ни на есть 
профессио нальная.

Таким образом, единства мнений 
относительно того, к какому вооб-
ще виду, классу, типу компетенций 
относится рассматриваемая нами 
компетенция, действительно нет.

А это на самом деле очень важ-
но определить, поскольку от по-
нимания рассматриваемой ком-
петенции зависят подходы к ее 
формированию и развитию. В фор-
мировании общекультурных ком-
петенций существенную (если не 
первостепенную) роль играет вос-
питание, а профессиональных –  
обучение. Разве совместные игры 
детишек в детских садах, в песоч-
ницах, дворовые игры типа «ка-
заков-разбойников» наших дедов 
и прадедов в их подростковый 
период, а позже всевозможные 
«болы» –  пионербол, футбол, во-
лейбол и прочие – не прививали 
молодежи умение командного вза-
имодействия? Разве выдававший-
ся в прежние времена выпускни-
кам школ аттестат зрелости среди 
прочего не удостоверял опреде-
ленный уровень их социализации, 
включавший в том числе и способ-
ность к адекватному поведению 
в тех малых трудовых коллекти-
вах (бригадах, звеньях, группах, от-
делах, управлениях), которые, как 
правило, являются (или должны 
быть) командами? Разумеется, не 

всегда это умение рефлексирова-
лось, да и адекватность –  понятие 
растяжимое, у одних с этим дела 
обстоят лучше, у других – похуже. 
Это норма. Всякая компетенция, 
равно как и умение работать в ко-
манде, предполагает возможность 
различного уровня владения ею, то 
есть различий в компетентности.

Если еще раз и более вниматель-
но вчитаться в приведенные выше 
разъяснения умения работать в ко-
манде, то можно увидеть странную 
вещь. В этих разъяснениях не ого-
варивается необходимость каж-
дым членом команды понимания 
принципов, на которых построе-
но разделение труда в команде, зон 
и уровня ответственности, возло-
женного на коллег, круга решаемых 
ими вопросов и их полномочий, ре-
гламента, в рамках которого они 
осуществляют свой должностной 
функционал.

Представляется очевидным, что 
невозможно понимать, чувство-
вать партнера по команде, эффек-
тивно взаимодействовать с ним 
без умения входить в его положе-
ние, в его образ, выстраивать в сво-
ем сознании его адекватную мо-
дель. Точно так же, как нападаю-
щий в футболе, не владеющий и не 
обязанный владеть мастерством за-
щитника, тем не менее понимает, 
какие задачи выполняет защитник, 
каковы его реальные возможности, 
что от него можно требовать в той 
или иной ситуации, а чего нельзя, 
так и в хорошей буровой брига-
де каждый помощник бурильщи-
ка знает функционал каждого чле-
на бригады, представляет себе ре-
альный уровень компетентности 
каждого в части выполнения тру-
довых действий и трудовых функ-
ций. Эти знания, это понимание 
носят вполне конкретный харак-
тер, четко привязаны к профессии. 
Слаженность работы команды при 
прочих равных условиях тем выше, 
чем лучше каждый член команды 
понимает роли и возможности 
партнеров по команде, а не толь-
ко свои собственные. Это понима-
ние является обязательной ком-
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понентой его профессиональных 
компетенций. И очевидно, что те-
сты для ее оценки, например, у ас-
систентов хирурга отличаются от 
тестов для стюардесс гражданско-
го лайнера.

Особую значимость это понима-
ние приобретает в междисципли-
нарных командах, объединяющих 
специалистов различных специ-
альностей, «говорящих на разных 
профессиональных языках». Яр-
кий пример подобной междисци-
плинарной команды –  коллектив 
специалистов, осуществляющий 
гидроразрыв продуктивного не-
фтяного или газового пласта. В со-
став этой команды численностью 
до 30–35 человек входят промыс-
ловый геолог, специалист по гео-
лого-гидродинамическому моде-
лированию месторождений угле-
водородов, промысловые химики 
(инженер и лаборант), инженер-
технолог и мастер по разработке 
и эксплуатации месторождений 
углеводородов, инженер-механик, 
операторы различных технологи-
ческих установок, геоэколог. Такие 
команды подобны симфоническо-
му оркестру. Для музыканта име-
ние играть в симфоническом ор-
кестре отнюдь не общекультурная 
и не надпрофессиональная (уни-
версальная) компетенция.

Из всего этого следует, что «уме-
ние работать в команде» – это син-
тетическая компетенция, объеди-
няющая как определенные лич-
ностные качества работника, так 
и его профессиональные ком-
петенции, касающиеся смысла 
и содержания трудовых функций 
и трудовых действий его партне-
ров, и эту компетенцию надо фор-
мировать и развивать именно как 
синтетическую.

«Веревочные технологии», всевоз-
можные квесты здесь могут исполь-
зоваться лишь как вспомогательные 
инструменты. Ничего лучшего, чем 
тренинги реальной работы в ре-
альной команде с «разбором поле-
тов», коллективной и индивидуаль-
ной рефлексией, нет и быть не мо-
жет. Об этом свидетельствует весь 

исторический опыт человеческой 
деятельности.

Воссоздать в стенах универ-
ситетов профессиональную де-
ятельность команды специали-
стов и операторов с тем, чтобы 
проводить подобные тренинги, 
иначе говоря, смоделировать эту 
деятельность, можно, в частно-
сти в формате деловых игр, и это 
в принципе несложно в таких сфе-
рах и в таких видах деятельности, 
где отсутствуют опасные произ-
водства, энергоемкие, крупнога-
баритные технологические уста-
новки и комплексы. Где средства-
ми труда являются музыкальные 
инструменты, компьютеры, разно-
образная оргтехника, программ-
ные продукты, базы данных, кор-
поративные сети и Интернет. Где 
специалисты занимаются дири-
жированием оркестром или хо-
ром, проектированием и констру-
ированием, программированием 
и научными исследованиями, эко-
номикой и планированием про-
изводства. Где на студенческой 
скамье можно получить в вузе 
компетенции, позволяющие ра-
ботодателю увидеть в выпускниках 
специалистов, способных прак-
тически немедленно включить-
ся в работу.

Осуществлять же в вузах в рам-
ках учебного процесса специали-
зированные тренинги, моделиру-
ющие реальную работу специали-
стов в команде в таких областях, 
как добыча полезных ископаемых, 
машиностроение, энергетика, ме-
таллургия, транспорт, строитель-
ство, химическая переработка 
минерального и углеводородно-
го сырья, –  задача в общем случае 
непосильная. Не каждый вуз имеет 
в своем составе производственный 
полигон в виде небольшого же-
лезнодорожного депо, мартенов-
ского цеха, аэродрома, нефтяного 
или газового промысла, электро-
станции, шахты, нефтеперераба-
тывающего завода и др. Казалось, 
это можно было бы делать на про-
изводственных практиках. И дей-
ствительно, получив возможность 

работать на практике помощни-
ком бурильщика, оператором тех-
нологических установок, слеса-
рем-сборщиком и т. п., то есть ста-
новясь членом производственного 
коллектива, студент, безусловно, 
приобретает опыт работы в коман-
де. Однако допуск студента-прак-
тиканта к работе на этих позици-
ях сегодня возможен при наличии 
у него рабочей профессии. Полу-
чение ее с соответствующей атте-
стацией в рамках основной обра-
зовательной программы образо-
вательный стандарт, как известно, 
не предусматривает. И даже если 
вуз находит необходимые ресурсы 
и вне рамок программы предостав-
ляет студентам возможность овла-
деть к началу практики рабочей 
профессией, необходимая реф-
лексия полученного опыта работы 
в команде не происходит, ибо она 
не предусматривается программа-
ми практик. И вообще, в перечень 
профессиональных компетенций, 
которые согласно прошлым и дей-
ствующим образовательным стан-
дартам должны формироваться 
и развиваться с помощью произ-
водственных практик, умение ра-
ботать в команде не входит, по-
скольку эта компетенция, как уже 
выше было проиллюстрировано, 
считается общекультурной или 
универсальной.

Именно вследствие недостаточ-
ного для работодателя (по объек-
тивным причинам) уровня владе-
ния выпускниками инженерных ву-
зов компетенциями практической 
работы, и в их числе умением рабо-
тать в команде, и необходимостью 
в связи с этим доучивать в течение 
некоторого, пусть и небольшого пе-
риода времени вновь принятых на 
работу выпускников, определяя их 
на должности стажеров, доводить 
их до требуемых профессиональ-
ным стандартом кондиций, было 
предложено называть вещи свои-
ми именами, а именно рассматри-
вать выпускников инженерных ву-
зов с бакалаврскими дипломами на 
рынке труда как своего рода полу-
фабрикат [10].
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В [9] впервые был изложен под-
ход к развитию профессиональ-
ных компетенций, акцентирован-
ный именно на умении работать 
в команде, в специально спроек-
тированной для этого, новой для 
высшей школы страны среде обу-
чения –  виртуальной среде произ-
водственной деятельности (ВСПД). 
Разработанная в рамках этого под-
хода образовательная технология 
была отмечена в 2015 году премией 
Правительства Российской Федера-
ции в области образования.

В основе предложенного подхо-
да лежали достаточно простые со-
ображения.

Около полувека в нашей стране 
по телевидению транслируются се-
ансы связи специалистов Центра 
управления космическими поле-
тами (ЦУП) с экипажами космиче-
ских станций (рис. 1). На телевизи-
онном экране мы видим большой 
(главный) зал, в нем несколько ря-
дов компьютеризированных рабо-
чих мест, а во всю лицевую стену –  
огромный многооконный экран. 
Специалисты, находящиеся на ука-

занных рабочих местах, имеют воз-
можность при управлении пило-
тируемым аппаратом наблюдать 
за работой экипажа и общаться 
с ним в режиме онлайн. Они, как 
мы понимаем, контролируют па-
раметры работы различных подси-
стем станции, фиксируют и анали-
зируют их соответствие штатным 
значениям, выявляют те или иные 
отклонения, опасные тенденции, 
формируют управляющие коман-
ды. Мы понимаем также, что спе-
циалисты, работающие в зале, это 
своего рода вахта, представляющая 
собой междисциплинарную коман-
ду, команду профессионалов раз-
личного профиля.

А далее уже не трудно предста-
вить, что подобные ЦУПу центры 
дистанционного автоматизирован-
ного управления технологическими 
комплексами могут существовать 
(и они действительно существуют) 
во многих сферах инженерной де-
ятельности: в атомной энергетике, 
разработке морских нефтяных и га-
зовых месторождений, диспетчер-
ском управлении транспортными 

потоками, химической промыш-
ленности и др.

В век тотальной цифровизации, 
стремительными темпами вступа-
ющей в свои права, уже не является 
сложной задачей отобразить в циф-
ре в форме компьютерной модели 
нефтяную залежь с пробуренными 
к ней скважинами и установленным 
«добычным» оборудованием, равно 
как и реактор атомной электростан-
ции, систему газоснабжения мега-
полиса, технологическую установку 
нефтеперерабатывающего завода.

А это значит, что уже существу-
ет принципиальная возможность 
воссоздавать в стенах инженерно-
го вуза в виде тренажеров компьюте-
ризованные рабочие места инжене-
ров и операторов, осуществляющих 
управление промышленными техно-
логическими комплексами и систе-
мами, а в виртуальном (цифровом) 
варианте, то есть компьютерны-
ми моделями, –  сами эти комплек-
сы и системы. С помощью соответ-
ствующих информационных кана-
лов связи эти объекты связываются 
в единую систему, которая может 

Рис. 1. Центр управления полетами 
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служить, естественно с известным 
приближением, моделью современ-
ной (цифровой) среды производ-
ственной деятельности. И эта сре-
да может уже быть учебной средой 
для имитационного моделирования 
междисциплинарной инженерной 
деятельности и развития компетен-
ции «умение работать в команде».

На рис. 2 изображен проектный 
вариант дизайна Центра управле-
ния разработкой месторождений 
нефти и газа, который был впервые 
представлен в заявке Губкинского 
университета на участие в конкурсе 
инновационных образовательных 
программ, проводившемся Мин-
обрнауки России в 2006–2007 годах. 
Эта программа с названием «Разви-
тие профессиональных компетен-
ций в новой среде обучения –  вир-
туальной среде производственной 
деятельности» вошла в число побе-
дителей конкурса и была подробно 
описана [3, 11]. На лицевой стене 
ЦУРМа, так же, как и в ЦУПе, много-
оконный экран. Но на месте глобуса 
3D-модель нефтяной залежи с тре-
мя кустами скважин. Схожесть обо-
их изображений служит наглядным 
свидетельством истоков идеи ВСПД, 
представленной на рис. 3.

Разработанная методология дея-
тельностного обучения в виртуаль-
ной среде производственной дея-
тельности во многом базируется на 
методологии организационно-дея-
тельностных игр, созданной Г. П. Ще-
дровицким в конце 70-х годов про-
шлого века для решения комплекс-
ных проблем в условиях неполной 
информации и коллективного дей-
ствия и развитой П. Г. Щедровицким 
[2]. Эта методология была апробиро-
вана в ходе анализа и решения про-
блемных ситуаций в самых различ-
ных областях практики –  от атом-
ной энергетики до развития городов 
и создания территориально-сырье-
вых комплексов.

В настоящее время ЦУРМ Губкин-
ского университета выглядит в со-
ответствии с рис. 4.

В ходе проводимых в ВСПД тре-
нингов студенты приобретают ком-
петенции командной работы, ко-

торыми невозможно овладеть при 
традиционных технологиях обуче-
ния. Необходимо подчеркнуть, что 
это опыт и навыки междисципли-
нарной работы в интегрирован-
ной автоматизированной систе-
ме управления технологическими 
процессами нефтегазодобычи, на-
сыщенной элементами искусствен-
ного интеллекта. То есть в среде, ко-
торая еще не стала в нашей про-
мышленности повсеместной, но 
которая должна стать таковой зав-
тра. И именно молодым специали-
стам, прошедшим обучение в ВСПД, 
предстоит приблизить это завтра, 
сделать все необходимое, чтобы оно 
не перешло в послезавтра. В этом –  
опережающий характер разрабо-
танной в Губкинском университе-
те образовательной технологии.

Компетенции, о которых идет речь, 
включают системное видение инже-
нерной деятельности в нефтегазовом 
комплексе в ее целостности, много-
аспектности, стадийности, c понима-
нием ее целей, структуры, принци-
пов разделения труда, содержания 
и места каждого вида деятельности 
на промысле и, соответственно, каж-
дого участника команды, характер-
ных конфликтов интересов в усло-

виях конкуренции на рынке энер-
горесурсов. Это навыки и умения 
совместного анализа, оценки и оп-
тимизации проектных и управлен-
ческих решений по междисципли-
нарным критериям, включая оценку 
влияния решений, принимаемых на 
ранней стадии разработки, на конеч-
ные показатели нефтегазодобычи.

Сценарии тренингов, разработан-
ные на основе методологии орга-
низационно-деятельностных игр, 
включают формирование команд 
внутри междисциплинарных групп 
студентов (самоопределение), выяв-
ление проблемной производствен-
ной ситуации (кейса); ее анализ 
и схематизацию, доклады, содержа-
щие аргументированные предложе-
ния по разрешению ситуации, и тех-
нико-экономическое обоснование 
предложенных решений в конку-
рентных условиях; коллективное 
обсуждение предложенных реше-
ний с выработкой единого решения.

Преподаватель-модератор, про-
водящий тренинг, и преподаватели, 
оценивающие работу каждого сту-
дента с помощью средств видеона-
блюдения (их рабочие места –  на 
балконе ЦУРМ), обеспечены спе-
циально разработанными для них 

Рис. 2. Центр управления разработкой месторождения  
углеводородов. Исходный вариант дизайна
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Рис. 3. Общая схема создания и реализации методологии деятельностного обучения  
в виртуальной производственной среде

Рис. 4. Тренинг в ЦУРМе в рамках повышения квалификации специалистов нефтегазовой компании             
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методическими указаниями и ин-
струкциями.

Содержание междисциплинар-
ных занятий при решении про-
изводственных задач, как прави-
ло, включает следующие позиции:
 • формирование междисципли-

нарных команд;
 • ознакомление команд с произ-

водственной ситуацией (кейсом) 
и стоящей перед ними задачей;

 • распределение при необходимо-
сти функций между членами ко-
манды (лидер, генераторы идей, 
аналитики);

 • первичный анализ командами 
сложившейся ситуации, выра-
ботка предложений по деком-
позиции задачи;

 • поэтапный анализ командами 
производственной ситуации, по-
строение матрицы причинно-

следственных связей; выявление 
неполноты имеющихся данных, 
формирование при необходимо-
сти соответствующих запросов;

 • обсуждение вариантов диагно-
стического вывода, ранжирова-
ние по вероятности причин сло-
жившейся ситуации; выработ-
ка предложений по требуемым 
управленческим и технологиче-
ским решениям;

 • подготовка доклада-презентации 
с обоснованием выводов коман-
ды и предлагаемых технологиче-
ских и управленческих решений;

 • презентации команд, их коллек-
тивное обсуждение, выработка 
общего решения;

 • «разбор полета», предусматрива-
ющий совместное с преподава-
телем –  куратором команды об-
суждение (рефлексию) успешно-

сти работы команды и каждого 
ее члена, оценку степени дости-
жения целей командной работы.

Обычная продолжительность 
тренинга –  от четырех до шести 
академических часов.

Как нам представляется, предло-
женный нами методологический 
подход и реализованная в его рам-
ках система педагогических тех-
нологий обеспечивают решение 
ключевых задач формирования 
компетенции командной работы 
применительно к профилю под-
готовки кадров в Российском го-
сударственном университете неф-
ти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина. 
Этот подход может быть исполь-
зован и для большинства направ-
лений и специальностей, ориен-
тированных на сферу материаль-
ного производства.
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В течение многих лет работа 
с электронными учебно-методи-
ческими комплексами (ЭУМК) яв-
ляется важным элементом учебного 
процесса, в частности дистанцион-
ного обучения и дополнительно-
го образования. В зависимости от 
предназначения разрабатываемо-
го продукта (системы, комплекса 
или курса) в соответствии с целя-
ми и задачами учебного процес-
са и дисциплины их с известной 
долей условности можно подраз-
делить:
 – на курсы лекций, учебные посо-

бия;
 – учебные презентации;
 – учебные фильмы, видеоуроки.

При создании любого учебного 
продукта учитывается его практи-
ческая значимость. Определяя дис-
танционное обучение как одну из 
форм самостоятельной учебной 
работы, можно выделить ЭУМК как 
инструмент, средство комплексной 
реализации современных педаго-
гических технологий, обладающее 
существенными преимуществами. 
К ним относятся:
 – удобная и известная пользовате-

лям система навигации, позво-
ляющая им легко перемещать-
ся по курсу;

 – упрощенный поиск материалов 
и доступность комплекса из лю-
бой точки мира;

 – использование учебных мате-
риалов на рабочем месте, дома 
и в пути с помощью Интернета 
или в режиме онлайн на персо-
нальном компьютере, планшете 
и мобильном устройстве;

 – получение и развитие комплекс-
ных компетенций по современ-
ным технологиям и государ-
ственным стандартам;

 – своевременное и оперативное 
обновление электронных мате-
риалов;

 – систематизация и четкое разделе-
ние курса на блоки и подтемы [3].

Одной из отличительных черт 
проектировочного творчества явля-
ется пространственное мышление. 
Проектирование в каждодневной 
практике –  это во многом интуи-
тивный процесс, чуть ли не авто-
матический, но выполнение проек-
та проходит строго в соответствии 
с усвоенными во время обучения 
эмпирическими правилами-алго-
ритмами и образцами на подсо-
знательном уровне.

По готовой модели значитель-
но легче работать и судить об об-
щем виде, соразмерности, пла-
стике изделия в целом и его ча-
стей. В дизайнерской проектной 
деятельности изготовление маке-
тов практикуется на всех основ-
ных этапах разработки изделия: от 
графического эскиза до объемно-
пространственной композиции. 
Модель, выполненная из любого 
материала или рассмотренная по-
средством электронных ресурсов, 
обладает большей наглядностью, 
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чем чертеж. Подобное представле-
ние темы или задания занятия мо-
жет способствовать успешному са-
мостоятельному обучению.

В настоящее время становится ак-
туальным использование интерак-
тивных пособий в обучении. Они 
позволяют полноценно рассмо-
треть предмет и процесс выполне-
ния задания. Форма пособия зави-
сит не только от специфики вос-
принимаемого предмета, но и от 
особенностей обучающегося, от его 
производственного опыта и зна-
ний, имеющих для него познава-
тельные аспекты в изучении дан-
ного предмета или явления.

Это требует умелого руководства 
процессом восприятия наглядных 
средств обучения, обеспечения та-
ких условий, когда обучающиеся не 
только бы наблюдали, но и пони-
мали, анализировали, участвовали 
и извлекали из увиденного необхо-
димую информацию.

Анализируя актуальность темы 
исследования, можно выявить про-
тиворечие между общественной 
потребностью в осуществлении 

профессиональной консультации 
обучающихся и ее недостаточной 
практической разработкой и вне-
дрением в практику высших учеб-
ных заведений.

Проблема заключается в универ-
сальном, целостном формировании 
мультимедийного сопровождения, 
позволяющего дать полное пред-
ставление о предмете и теме изу-
чения и подготовить квалифици-
рованных специалистов в услови-
ях изменяющихся образовательных 
стандартов.

В качестве гипотезы нашего ис-
следования, которое освещается 
в настоящей статье, вынесено следу-
ющее положение: мультимедийный 
комплекс станет вспомогательным 
элементом обучения, если вклю-
чит в себя примеры проектирова-
ния и построения макетов, объем-
но-пространственных композиций, 
позволяющих всесторонне рассмо-
треть изучаемый предмет в удоб-
ной для обучающегося форме вос-
приятия.

Довольно успешно в обучении 
используют компьютерные обу-

чающие программы как вспомога-
тельные тренировочные учебные 
ресурсы. Однако при самостоятель-
ном обучении компьютер все-таки 
не может заменить человека, поэ-
тому необходим цельный онлайн-
курс, который с достаточной пол-
нотой представит всю требуемую 
учебную информацию.

Большой объем данных тре-
бует использования надлежаще-
го носителя. Хорошо отработан-
ная и широко распространенная 
ранее технология CD-ROM впол-
не подходит для мультимедиа-
курсов. Однако подобные носи-
тели информации утрачивают 
свою функциональность и вос-
требованность. Использование 
готовых хостингов для размеще-
ния курса во многом облегчает 
доступ к информации. Онлайн-
мультимедиакурс предоставля-
ет возможность объединить раз-
личные сферы представления ин-
формации –  текст, статическую 
и динамическую графику, видео-
материал и аудиозаписи –  в еди-
ный комплекс, позволяющий обу-
чаемому быть активным соучаст-
ником учебного процесса, так как 
предоставление информации со-
вершается в результате его взаи-
модействия с онлайн-ресурсом.

С целью создания мультиме-
диакурсов применяются инстру-
ментальные средства специали-
зированного характера. Возник-
новение современных систем 
визуального  проектирования 
видео, таких как Adobe Premiere, 
Adobe After Effects или Sony Vegas, 
позволяет проектировать, не огра-
ничивая свободу творчества [6]. 
Обладая широкими возможностя-
ми, эти программы позволяют ис-
пользовать запоминающиеся эф-
фекты, переходы и всевозможные 
маски, а различные плагины помо-
гают расширить базовый функци-
онал редакторов.

Принимая решение о предостав-
лении учебных материалов онлайн, 
следует учитывать, что длительное 
ожидание реакции сервера, раз-
рыв соединения и другие анало-
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гичные ситуации, сопряженные 
с использованием интернет-тех-
нологий при плохом качестве те-
лекоммуникационных каналов, на-
рушают нормальный ход учебного 
процесса и отрицательно влия-
ют на отношение обучающегося 
к сетевому доступу. Помимо это-
го, применение браузеров с целью 
просмотра накладывает дополни-
тельные ограничения на характер 
представления учебной инфор-
мации [3].

Инновационные информаци-
онные технологии и средства 
преподавания, основанные на 
повсеместном взаимодействии 
с вычислительной техникой, по-
тенциально обладают колоссаль-
ными возможностями. Объем дан-
ных, предоставляемый обучаю-
щимся за определенный период 
времени, колеблется в зависимо-
сти от их индивидуальных особен-
ностей. Использование самосто-
ятельных хостингов и платформ 
помогает подобрать обучающе-
муся свой темп и условия для реа-
лизации поставленных задач. Ос-
новная проблема на пути опти-
мизации преподавания с точки 
зрения сохранности и формиро-

вания адаптационных запасов –  
это анализ и корректировка со-
стояния личности в ходе получе-
ния новых знаний [2].

Невзирая на весьма значимую 
роль самостоятельной деятельно-
сти в обучении с активным исполь-
зованием компьютерных техноло-
гий, главными субъектами учебного 
процесса остаются обучающий-
ся и преподаватель, а технические 
средства обучения являются вспо-
могательным дидактическим ин-
струментом. Участие обучающего-
ся в познавательной работе наряду 
с преподавателем является одним 
из условий высококачественного 
образования как в рамках класси-
ческой системы организации учеб-
ного процесса, так и при дополни-
тельном обучении. Поэтому глав-
ным требованием к технологиям 
дистанционного обучения явля-
ется сохранение преимуществ оч-
ного обучения на расстоянии. При-
менение сформулированных выше 
принципов при разработке муль-
тимедийного сопровождения дает 
возможность в максимальной сте-
пени удовлетворить эти требования.

Учитывая приведенные выше 
принципы, процесс создания элек-

тронного курса можно разделить 
на четыре этапа:
1)  проектирование курса;
2)  подготовка материалов для ре-

ализации курса;
3)  сбор материалов в единый про-

граммный комплекс.
Проектирование электронного 

курса является основополагающим 
этапом. Именно на этой стадии на 
основании соотнесения имеющих-
ся средств и ресурсов с затратами 
на издание курса делается вывод 
о реальности проекта.

На начальном этапе проектиро-
вания мультимедиакурса осущест-
вляется разработка педагогиче-
ского сценария. Педагогический 
сценарий –  это целенаправлен-
ная, личностно ориентирован-
ная, методически выстроенная 
последовательность педагогиче-
ских методов и технологий для 
достижения педагогических це-
лей и приемов. Далее необходим 
технологический сценарий, ко-
торый предполагает описание 
информационных технологий, 
применяемое для осуществления 
педагогического сценария. Как 
в педагогическом, так и в техно-
логическом сценарии реализуется 
авторский взгляд на содержание 
и структуру курса, его методиче-
ские основы и способы его орга-
низации. Представление о курсе 
отражает пользовательский ин-
терфейс –  зрительное представ-
ление материала и способы орга-
низации доступа к информации 
разного уровня сложности.

Качественное решение педа-
гогических задач, объединение 
в едином мультимедиакурсе педа-
гогических и информационных 
образовательных технологий за-
висит от участия преподавателя 
в составлении технологическо-
го сценария.

Сбор материалов в единый про-
граммный комплекс является прак-
тическим этапом создания кур-
са или пособия. Собранная авто-
ром и переведенная в электронную 
форму первичная учебная инфор-
мация (текст или изображение) 

Применение мультимедиатехнологий в обучении  
требует от преподавателей высокого мастерства
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должна быть скомпонована в со-
ответствии со спецификой кур-
са и идеями самого автора в диа-
логовые тренировочные учебные 
кадры. С одной стороны, обучае-
мый должен иметь возможность 
сам подбирать темп (ритм) в кон-
кретных границах и очередность 
изучения материала, а с другой –  
процесс обучения должен оста-
ваться контролируемым. Данный 
этап создания технологического 
сценария курса является наибо-
лее важным.

Преподавание дисциплины долж-
но осуществляться в соответствии 
с требованиями федерального го-
сударственного образовательно-
го стандарта высшего профессио-
нального образования.

Проанализировав общий объ-
ем дисциплины «Макетирование», 
а также рассмотрев содержание, те-
матику и виды учебной работы, об-
ращая особое внимание на время 
самостоятельной работы, мы при-
няли решение о разработке элек-
тронного курса для седьмого се-
местра очной формы обучения 
и восьмого семестра заочной фор-
мы обучения.

В этом семестре (разделе) дисци-
плины «Макетирование» рассма-
тривается тема организации фор-
мы на основе различных видов вза-
имодействия:
 – формирование объемных форм 

с помощью ритмических элемен-
тов;

 – трансформация формы (плоско-
сти) в объем с учетом графиче-
ского решения;

 – макетирование объемной фор-
мы из плоских элементов;

 – макет упаковки;
 – комбинаторные возможности 

модульной структуры.
Мы пришли к выводу, что востре-

бованность в качественном кон-
тенте остается актуальной. Ото-
бранный материал и его структур-
но-логическая подача во многих 
источниках остаются весьма раз-
нообразными. Нет единого, упоря-
доченного сервера с необходимой 
информацией и примерами задач 

и работ. Недостаточное количество 
наглядного и демонстрационного 
материала затрудняет восприятие 
поставленной задачи.

Несмотря на множество плюсов, 
в рассмотренных аналогах есть не-
мало недостатков. В первую оче-
редь –  интерактивность и доступ-
ность курса. Именно поэтому для 
размещения электронного курса 
было принято решение исполь-
зовать среду Интернет в режиме 
онлайн с возможностью самосто-
ятельного, по желанию обучаю-
щегося, скачивания или прямого 
просмотра видеоматериалов, а так-
же готовый популярный хостинг 
с открытым доступом ко всем ма-
териалам для облегчения доступа 
к ресурсу.

К преимуществам видеозанятий 
можно отнести:
 – строгость и четкость подачи ма-

териала в соответствии с планом-
конспектом учебного занятия;

 – максимальную наглядность по-
дачи материала;

 – улучшение усвоения материала 
за счет стимулирования несколь-
ких органов чувств во время про-
смотра аудио- и видеоряда.
Главным преимуществом стано-

вится объемно-пространственная 
подача материала посредством ви-
део с учетом тонкостей трансфор-
мации формы и размещения гра-
фической составляющей задания, 
так как все задания рассчитаны на 
людей с узкоспециализированным 
профилем деятельности, а именно 
работающих графических дизайне-
ров, в частности как рекламной, так 
и сувенирной продукции.

Наш видеокурс разрабатывает-
ся для студентов, обучающихся по 
профилю «Дизайн и компьютер-
ная графика» направления подго-
товки «Художественное образова-
ние», поэтому и отобранный мате-
риал, и его структурно-логическая 
подача должны соответствовать 
современным тенденциям. Соз-
дание единого упорядоченного 
сервера с учебной информацией 
и примерами работ позволит без 
труда получить доступ к необходи-

мым материалам и выполнить ра-
боту в тех условиях, которые обу-
чающийся считает для себя при-
емлемыми.

Разрабатывая структуру курса, мы 
опирались на несколько показате-
лей. Теория оптимизации препода-
вания профессиональных модуль-
ных дисциплин создана с учетом 
факторов, рассмотренных в со-
временной научно-педагогиче-
ской литературе, использования 
в комплексе общенаучных и спе-
циальных методов исследования 
по вопросам оптимизации пре-
подавания обучающимся различ-
ных направлений подготовки в ус-
ловиях компетентностного под-
хода, соответствующих предмету, 
цели, задачам и логике исследо-
вания [5]. Разрабатывая мультиме-
дийное обеспечение курса «Маке-
тирование», мы преследуем идею 
создания электронного кейсбука 
по дисциплине.

Кейсбук (от англ. case-book) –  это 
интерактивное дидактико-техноло-
гическое средство подготовки буду-
щих педагогов профессиональной 
школы, которое можно использо-
вать в различных дидактических 
аспектах (особое внимание дан-
ное средство заслуживает при се-
тевом взаимодействии) [1]. Элек-
тронный кейсбук включает в себя 
три блока: когнитивный, операци-
онно-деятельностный и практико-
ситуативный [4].

Значение полученных нами ре-
зультатов для практического ис-
пользования доказывается тем, что 
разработка и внедрение системы 
оптимизации обучения с исполь-
зованием онлайн-ресурсов на ос-
нове посторонней интернет-сре-
ды позволяет преподавателю из-
менять процесс обучения путем 
дифференциации различных ра-
бот. Создание отдельных, само-
стоятельных структурно-логиче-
ских единиц позволяет вычленять 
в соответствии с изменяющимися 
стандартами и условиями работы 
свой индивидуальный электрон-
ный курс по макетированию на ос-
нове базового курса, конечно же, 
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базируясь на квалификационных 
и личностных качествах обучаю-
щегося и с учетом наиболее зна-
чимых и сложных в процессе соз-
дания моделей.

При дальнейшем обучении пре-
подаватель может дополнять или 
переиздавать производственные 
элементы курса, что легко осуще-
ствить в условиях онлайн-доступа 

без повторного переиздания ин-
струкции.

В целях оптимизации процесса 
обучения возможно применение 
индивидуальных курсов, которые 
могут использоваться для студентов 
дневного обучения с учетом спе-
цифики заочной формы. В даль-
нейшем для обеспечения интерак-
тивного доступного диалога между 

всеми участниками также предусма-
тривается пространство для обще-
ния, задавания вопросов и уведом-
ления о нововведениях.

Подводя итоги, можно сказать, 
что внедрение и применение муль-
тимедийных курсов в преподава-
нии считается одним из значимых 
факторов развития индивидуаль-
ных качеств студентов. Оно пре-
доставляет педагогу возможность 
приобрести продуктивный инстру-
мент педагогического труда, что 
повышает реализацию педагоги-
ческих функций.

Внедрение мультимедийных 
средств в учебный процесс дает 
возможность увеличить заинте-
ресованность студентов в изуча-
емом предмете и разнообразить 
формы обучения, является хоро-
шим стимулом к обучению, повы-
шает качество знаний, формирует 
требование высококачественного 
независимого овладения использо-
ванным материалом для развития 
познавательного интереса, под-
талкивает будущих специалистов 
к результативной независимой са-
мостоятельной познавательной 
работе.
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1.  Статьи, направляемые для пу-
бликации в журнал, должны осве-
щать результаты исследований и/
или практический опыт и содер-
жать информацию, открытую для 
печати и представляющую науч-
ный и практический интерес. Ста-
тьи аспирантов, докторантов, соис-
кателей ученой степени, указывае-
мые в списках научных трудов, как 
правило, должны отражать основ-
ные результаты их диссертацион-
ных исследований.
 • Статьи предоставляются на рус-

ском или английском языках;
 • Объем статьи должен составлять 

12 000–18 000 знаков с пробела-
ми (включая аннотацию и спи-
сок литературы).

2.  В состав статьи необходимо 
включать:
 • УДК;
 • фамилии и инициалы авторов;
 • название на русском и англий-

ском языках;
 • аннотацию, как правило, объе-

мом 150–200 слов на русском 
и английском языках;

 • ключевые слова (5–7 слов или 
словосочетаний) на русском 
и английском языках;

 • список литературы на русском 
языке и его транслитерацию ла-
тинской графикой. Список лите-
ратуры необходимо оформлять 
в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 . Рекомендуе-
мое число ссылок в одной статье: 
15–20. Ссылки на работы, нахо-
дящиеся в печати, не приводятся;

 • краткие сведения об авторах, 
включающие фамилию, имя, от-
чество, ученую степень, ученое 
звание (полностью), место рабо-
ты с указанием почтового адреса, 
телефона организации и адреса 

электронной почты, должности, 
контактного телефона., сферу на-
учных интересов и число опуб-
ликованнаых научных работ. Все 
эти данные помещаются на от-
дельной странице.

3.  Статьи представляются в элек-
тронном варианте в виде фай-
ла формата MS Word для Windows 
(*.doc) по электронной почте на 
адрес universitas@mail.ru. Название 
файла должно состоять из фамилии 
автора и названия статьи.

В тексте допускаются выделения 
отдельных слов и словосочетаний 
полужирным начертанием и кур-
сивом.

Не рекомендуется использовать 
для выделения элементов текста 
ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, р а з р я д к у 
через пробел и подчеркивание, 
а также подстрочные ссылки.

4.  Рисунки могут быть включе-
ны в файл текста и иметь сквозную 
нумерацию. Кроме этого, они обя-
зательно должны быть представле-
ны отдельным файлом в формате 
(*.tiff), (*.jpeg) с разрешением не ме-
нее 300 dpi в цветном или черно-бе-
лом изображении. Подрисуночные 
подписи следует набирать сразу же 
после ссылки на рисунок. То же са-
мое относится и к таблицам. Текст 
таблиц не должен выходить за пре-
делы ячеек. Таблицы должны быть 
представлены в формате MS Word 
для Windows.

Не принимаются к публикации 
сканированные рисунки.

5.  При наборе формул следует 
использовать программу MathType; 
для набора символов –  шрифт 
Euclid Symbol.

При наборе графиков использо-
вать гарнитуры Times New Roman, 
Arial.

Графики, выполненные в про-
грамме Microsoft Excel, присылают-
ся отдельным файлом вместе с та-
бличными данными.

Не принимаются сканированные 
графики, формулы, таблицы.

6.  Список литературы должен со-
держать все цитируемые и упоми-
наемые в тексте работы в алфавит-
ном порядке, сначала приводятся 
источники, опубликованные на ки-
риллице, а затем – латинской гра-
фикой. Библиографическая запись, 
содержащая данные о литератур-
ном источнике, дается в следующем 
формате: для книг и других непе-
риодических изданий –  фамилия 
и инициалы автора, полное назва-
ние работы, место издания, год из-
дания, число страниц; для периоди-
ческих изданий –  фамилия и ини-
циалы автора, полное название 
работы, название издания, год вы-
пуска, номер (том), страницы. При 
ссылке на литературный источник 
в тексте приводится порядковый но-
мер работы по списку литературы 
в квадратных скобках и через запя-
тую –  номер страницы, на которой 
содержится цитируемый фрагмент.

Не принимаются к публикации 
статьи, где ссылки на источники 
оформлены в виде подстраничных 
ссылок, вынесенных в сноски.

7.  Авторы несут ответственность 
за оригинальность представлен-
ных к публикации статей, за от-
сутствие в них заимствований, до-
стоверность приводимых фактов, 
статистических данных, имен соб-
ственных, географических назва-
ний и прочих сведений.

8.  Рекомендуется учитывать, что 
все статьи, поступающие в журнал, 
проходят рецензирование и про-
верку на оригинальность.



16

КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА

DOI: 10.25586/RNU.HET.18.02.P.16 УДК 378

Н. С. Кошевая,
Сочинский институт (филиал) Российского университета дружбы народов

Корреляционный анализ специального 
компонента профессиональной 
компетентности бакалавра 
экономического направления

Изменения в социально-экономи-
ческой жизни современной России 
обуславливают трансформацию об-
щества в целом и существенную пе-
рестройку народнохозяйственного 
механизма в частности, выдвигая 
более жесткие инновационные тре-
бования к подготовке будущих эко-
номистов, прежде всего к их про-
фессиональной компетентности.

Проблему формирования про-
фессиональной компетентности 
экономиста исследовали такие оте-
чественные ученые, как О. А. Зару-
бина, В. Н. Пищулин, Л. А. Ролдуги-

на, Е. С. Самойлова, И. Ф. Фильчен-
кова, О. В. Юдина и др. Как правило, 
эта проблема рассматривалась ими 
с позиции дуальной совокупности 
профессиональной и личностной 
составляющих.

О. А. Зарубина считает, что буду-
щий профессионал экономическо-
го направления на базе личной про-
фессиональной компетентности 
должен уметь «разрабатывать си-
стему оценки деловых и личност-
ных качеств работников» [1].

В. Н. Пищулин анализирует про-
фессиональную компетентность 

будущего экономиста на основе 
созданной им многокомпонент-
ной модели, объединяющей спе-
циальные, социальные и личност-
ные компоненты [2].

Е. С. Самойлова профессиональ-
ную компетентность экономиста 
определяет как сочетание всесто-
ронне развитой личности будуще-
го специалиста с его специализи-
рованной подготовкой для эконо-
мической деятельности [3].

И. Ф. Фильченкова рассматрива-
ет профессиональную компетент-
ность как интегральную характе-
ристику специалиста, состоящую 
из профессиональных и личност-
ных компетенций, обеспечиваю-
щих качество выполнения профес-
сиональной деятельности [4].

Мы разделяем позицию авторов, 
анализирующих профессиональ-
ную компетентность будущих эко-
номистов не только со стороны ее 
профессиональной основы, но и со 
стороны личных качеств как фун-
дамента для дальнейшей трудовой 
деятельности.

В нашем понимании профессио-
нальная компетентность специали-
ста экономического профиля –  это 
многогранная фактура специалиста 
экономики, построенная на взаи-
мосвязи специальных и личност-
ных компонентов, которые в свою 
очередь представлены взаимообус-
ловленными логико-исследователь-
скими и универсальными подком-
понентами.

Сочинский институт (филиал) Российского университета дружбы народов
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В нашем подходе к понятию «про-
фессиональная компетентность» мы 
особое внимание уделяем такому 
аспекту, как взаимообусловленная 
связь между подкомпонентами ее 
компонентов. Поэтому в настоящей 
статье мы проведем корреляцион-
ный анализ взаимо связи подкомпо-
нентов специального компонента 
профессиональной компетентно-
сти и выявим факторы, влияющие 
на эту связь, но для начала изложим 
сущностную основу данного компо-
нента и его составляющих.

Специальный компонент в про-
фессиональной компетентности 
будущего экономиста определяется 
нами как интегративная структура 
логической и исследовательской 
составляющих, которые мы пред-
ставляем как подкомпоненты рас-
сматриваемого компонента. Логи-
ческий подкомпонент базируется 
на профессионально ориентиро-
ванной математической подготовке 
будущего специалиста, а исследо-
вательский –  на профессионально 

направленном анализе экономиче-
ской информации. На этой осно-
ве нами была рассмотрена гипо-
теза о влиянии профессионально 
ориентированной математической 
подготовки будущего экономиста 
на его исследовательскую деятель-
ность и усилении их взаимосвязи.

Исходя из этой гипотезы, нами 
было проведено исследование в Со-
чинском институте Российско-
го университета дружбы народов, 
в котором приняли участие студен-
ты кафедры «Экономика» второго 
и четвертого курса обучения. В ходе 
исследования мы проанализирова-
ли результаты тестов, направлен-
ных на выявление уровней (в бал-
лах) сформированности начальной 
математической подготовки студен-
тов второго курса обучения и про-
фессионально ориентированной 
математической подготовки сту-
дентов четвертого курса обучения, 
а также их исследовательских спо-
собностей. Использованная нами 
шкала представлена в табл. 1.

Таблица 1
Шкала уровней началь-

ной и профессионально на-
правленной математиче-

ской подготовки и исследо-
вательских способностей

Уровни Баллы

Ниже базового 0–6

Базовый 6–12

Выше базового 12–25

Поскольку логический и исследо-
вательский подкомпоненты явля-
ются составляющими профессио-
нальной компетентности будущего 
экономиста, то максимальное ко-
личество баллов сформированно-
сти каждого из них в ее структуре 
оценено нами в 25 баллов.

По результатам выборки данных 
студентов второго курса мы полу-
чили следующие показатели, кото-
рые представляем в табл. 2.

Для студентов четвертого курса 
в табл. 3.

Для определения оценки связи 
между двумя подкомпонентами ис-
пользуем коэффициент ранговой 
корреляции Кендалла, расчетные 
показатели которого представля-
ем соответственно в табл. 4 (для 
студентов второго года обучения) 
и в табл. 5 (для студентов четверто-
го года обучения).

Непосредственный расчет само-
го коэффициента нами определял-
ся на основе формулы:

 
P Q

N N
1
2

( 1)
.τ = −

−
  (1)

Откуда имеем:

24 21
1
2

10 (10 1)
0,07τ = −

−
=
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старший преподаватель кафедры математики и информационных тех-
нологий Сочинского института (филиала) Российского университета 
дружбы народов. Сфера научных интересов: исследование самостоя-
тельной проектной деятельности студентов в процессе формирования 
профессиональной компетентности бакалавра экономического направ-
ления. Автор 16 опубликованных научных работ

Показано, что исследовательская деятельность экономиста во многом 
обу словлена его профессионально ориентированной математической подготовкой, кото-
рая является фундаментом профессионального логического аппарата специалиста. В свете 
этого излагаются результаты корреляционного анализа взаимосвязи подкомпонентов 
специального компонента (логического и исследовательского) профессиональной ком-
петентности будущего экономиста и характеризуются факторы, влияющие на эту связь.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессионально ориентиро-
ванная математическая подготовка, специальный компонент, логическая составляю-
щая компонента, исследовательская составляющая компонента.

The research activity of the economist, in our opinion, is conditioned by professionally orient-
ed mathematical preparation, which is the foundation of the professional logical apparatus of 
the specialist, therefore, in this article we carried out a correlation analysis of the interconnec-
tion of the subcomponents of the special component (logical and research) of the professional 
competency of the future economist and revealed the factor influencing this communication.

Key words: professional competence, professionally oriented mathematical preparation, special 
component, the logical component of the component, the research component of the component.

Таблица 2
Результаты тестирования студентов второго года обучения

Показатели
Условный порядковый номер, присвоенный респонденту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Баллы сформированности  начальной 
математической подготовки

6 6,4 7,2 8 8,8 9 11,5 2,4 4 4,4

Баллы сформированности исследова-
тельской способности

2,4 1,6 5,4 4,2 1,3 2,6 3,2 1,3 6 2,8
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коэффициент корреляции между 
подкомпонентами у студентов вто-
рого курса;

37 8
1
2

10 (10 1)
0,64τ = −

−
=

коэффициент корреляции между 
подкомпонентами у студентов чет-
вертого курса.

Как видим, у студентов четверто-
го курса коэффициент значительно 
выше, чем у студентов второго курса.

Значимость полученных связей бу-
дем оценивать посредством сравне-
ния с критической точкой, которая 
определяется с помощью формулы:

  T z
n

n n
2(2 5)
9 ( 1)

,кр кр= +
−

  (2)

где n –  объем выборки; zkp –  крити-
ческая точка двусторонней крити-
ческой области, которую находят 
по таблице функции Лапласа по ра-
венству F (zkp ) = (1 − α) / 2.

Если | τ | < Tkp –  нет оснований от-
вергнуть нулевую гипотезу, кото-
рая определяется равенством нулю 
генерального коэффициента ран-
говой корреляции Кендалла, при 
конкурирующей гипотезе о том, 
что он не равен нулю. При этом 
делается вывод о том, что ранго-
вая корреляционная связь между 
качественными признаками не-
значима.

Если | τ | > Tkp –  нулевую гипоте-
зу отвергают. Между качественны-
ми признаками существует значи-
мая ранговая корреляционная связь.

Найдем значение критической 
точки с помощью таблицы Ла-
пласа.

Сначала определим zкр:

F (zkp ) = (1 – α) / 2 = (1 – 0,05) / 2 = 

= 0,475 ⇒ zкр = 1,96.

Откуда

T 1,96
2(2 10 5)

9 10 (10 1)
0,49.кр = ⋅ +

⋅ −
=

На основании полученных дан-
ных делаем выводы о том, что ран-
говая корреляционная связь меж-
ду подкомпонентами специально-
го компонента в профессиональной 
компетентности у студентов второ-
го года обучения незначимая (τ < Tkp ), 

Таблица 3
Результаты тестирования студентов четвертого года обучения

Показатели
Условный порядковый номер, присвоенный респонденту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Баллы сформированности профессио-
нально ориентированной математиче-
ской подготовки

16, 4 12,7 19,2 19,4 18,6 24,6 23,7 21,4 14,7 16,2

Баллы сформированности исследова-
тельской способности

11,6 11,2 22,4 12,4 12,7 22,2 18 16,6 9 6

Таблица 4
Расчет показателей студентов второго года обучения

Показатели
Условный порядковый номер, присвоенный респонденту Сумма 

показателей1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X 2,4 4 4,4 6 6 7,2 8 8,8 9 11,5

SY 1,3 6 2,8 2,4 1,6 5,4 4,2 1,3 2,6 3,2

Ранг X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ранг Y 1 10 7 4 3 9 5 2 6 8

P 9 0 2 4 4 0 2 2 1 0 24

Q 0 8 5 2 1 4 1 0 0 0 21

Таблица 5
Расчет показателей студентов четвертого года обучения

Показатели
Условный порядковый номер, присвоенный респонденту Сумма 

показателей1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X 12,7 14,7 16,2 16,4 18,6 19,2 19,4 21,4 23,7 24,6

SY 11,2 9 6 11,6 12,7 22,4 12,4 16,6 18 22,2

Ранг X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ранг Y 3 2 1 4 6 10 5 7 8 9

P 7 7 7 6 4 0 3 2 1 0 37

Q 2 1 0 0 1 4 0 0 0 0 8
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а у студентов четвертого года обу-
чения связь значимая (τ > Tkp ).

Таким образом, исходя из изло-
женного мы делаем заключение 

о том, что профессионально ори-
ентированная математическая под-
готовка непосредственно влияет на 
исследовательские способности бу-

дущего экономиста и обуславли-
вает тесную связь между его рас-
четной и исследовательской дея-
тельностью.
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Главной фигурой учебно-воспи-
тательного процесса выступает обу-
чающийся, понимаемый в первую 
очередь как человек, поэтому важ-
но, чтобы образование развивало 
и формировало его во всем много-
образии личностных устремлений. 
С этой точки зрения желательно, 
чтобы учебная литература, и осо-
бенно основная, то есть учебники, 
транслировала образ человека, ко-
торый полноценно охватывал бы 
сущностные характеристики, име-
ющие значение для нравственного 
и интеллектуального развития де-
тей и молодежи.

В условиях использования в прак-
тике общего образования широ-
кой линейки учебников определе-
ние того, какой учебник может быть 
рекомендован к применению, –  не-
простая задача. Ее решение в опре-
деленной мере усложняют програм-
мы гимназического образования 
и профильного обучения, соглас-
но которым из обширного корпуса 
учебной литературы должны быть 
отобраны специальные учебники.

Положения и рекомендации, со-
держащиеся в настоящей статье, по-
зволяют не только упорядочить эту 
работу, но и сосредоточить внима-

ние тех, кто принимает решения об 
использовании учебников, на их 
смысловой ориентации. Речь идет 
о способе когнитивно-лингвисти-
ческого изучения образа человека, 
имплицитно содержащегося в со-
временных школьных учебниках, 
который дает возможность понять, 
носителем каких смыслов и значе-
ний, отражающих сущностные ха-
рактеристики человека, является 
современный школьный учебник 
и какие представления о человеке 
формируются в сознании ученика 
посредством восприятия и осмыс-
ления содержания текстовых мате-
риалов учебника. Этот способ по-
зволяет на научной основе осуще-
ствить отбор из существующей на 
сегодняшний день линейки учеб-
ников именно того, который фор-
мирует у обучающихся наиболее 
полное с точки зрения образова-
тельного значения представление 
о человеке.

С появлением положительно за-
рекомендовавших себя в исследова-
тельских процедурах методов при-
кладной и компьютерной лингви-
стики аналитическую работу по 
изучению образа человека, импли-
цитно содержащегося в современ-
ных школьных учебниках, выпол-
нять стало гораздо проще. Для педа-
гогической науки на сегодняшний 
день наиболее ценными представ-
ляются компьютерные методы ор-
ганизации и обработки языка учеб-
ной литературы. Эти методы наи-
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более удобны как для обнаружения 
в текстовом массиве учебника от-
дельных слов, словоформ, синтак-
сических конструкций, так и для из-
учения их частотных характеристик 
и статистических закономерностей. 
Методы компьютерной и приклад-
ной лингвистики позволяют резко 
уменьшить ручную обработку языко-
вых данных, избежать рутинной ра-
боты по обработке больших тексто-
вых массивов и не допустить ошибок. 
Благодаря компьютерным програм-
мам можно отобрать из больших 
текстовых массивов точное число 
искомых единиц для последующего 
качественного исследования и упро-
стить или сделать ненужными мно-
гие традиционные ручные операции 
обработки языка. Это делает привле-
кательным, а в отдельных случаях не-
заменимым использование методов 
компьютерной и прикладной линг-
вистики в проведении аналитиче-
ской работы, связанной с изу чением 
языка учебной литературы.

Данная статья –  изложение того, 
как с помощью методов компью-
терной и прикладной лингвисти-
ки с опорой на когнитивно-линг-
вистический подход решен вопрос 
инструментального изучения обра-
за человека, имплицитно содержа-
щегося в современных школьных 
учебниках.

Наше исследование проводилось 
в два этапа. На первом этапе опре-
делялся эмпирический материал, 
в качестве которого были отобра-
ны учебники, используемые в об-
разовательной практике основ-

ной средней школы (5–9 классы). 
В силу того, что количество при-
влекаемых текстов оказалось боль-
шим (все учебники по основным 
учебным дисциплинам), методом 
выборки, базирующейся на вклю-
ченности показателя частотности 
употребления антропологической 
лексики, были отобраны текстовые 
материалы, которые являются носи-
телями частых повествований о че-
ловеке. Ставилась задача отобрать 
тексты с частотной репрезентаци-
ей антропологической лексики. По-
ясним, что под антропологической 
лексикой понимается лексика, от-
носящаяся к тематической сфере 
«человек» и включающая слова, но-
минирующие характеристики че-
ловеческого бытия, считающиеся 
родовыми и видовыми признака-
ми человека. В результате были ото-
браны тексты учебников по пред-
мету «Литература». Поскольку су-
ществующий перечень учебников 
по литературе для основной сред-
ней школы охватывает несколько 
единиц, дополнительным крите-
рием выборки текстовых материа-
лов выступила их представленность 
в списке учебно-методических ком-
плексов, который является академи-
ческим. В итоге была отобрана ли-
нейка учебников по литературе для 
основной средней школы, подго-
товленных сотрудниками РАО под 
редакцией Б. А. Ланина [1–5].

На втором этапе проводилось не-
посредственно когнитивно-лингви-
стическое изучение текстовых ма-
териалов отобранных учебников. 

На этом этапе аналитической ра-
боты был определен список наи-
более употребительных, стилисти-
чески нейтральных слов: человек, 
люди, совесть, честь, достоинство, 
долг, стыд, речь, познание, свобода, 
воля, судьба, юмор, ирония, любовь, 
вера, надежда, размышление. Спи-
сок этот составлен на основе отра-
женных в современной философ-
ско-антропологической литерату-
ре фундаментальных характеристик 
человека, считающихся его родовы-
ми и видовыми признаками. Учиты-
вались только те лексические едини-
цы, которые номинируют наиболее 
существенные для образования сущ-
ностные характеристики человека. 
Ряд родовых и видовых характери-
стик человека с точки зрения обра-
зовательного значения имеет пе-
риферийную ценность (например, 
прямохождение), поэтому в данном 
исследовании не рассматривается.

Затем в исследуемых текстовых 
материалах были проведены две 
взаимодополняющие операции: 
электронный поиск заданных лек-
сем и их регистрирование. При ре-
гистрировании слов из составлен-
ного списка учитывалась их суб-
стантивная форма, поскольку она 
наиболее удобна для данной опе-
рации. Кроме того, в исследова-
нии рассматривались устойчивые 
и фразеологические словосочета-
ния, выполняющие функцию слов-
антропонимов (например,  моло-
дой человек).

Далее проводилась процедура 
маркирования искомых слов с кон-
текстуально связанными с ними сло-
вами. Маркирование не только иско-
мых слов, но и контекстуально свя-
занных с ними слов необходимо для 
описания образа человека, которое 
проводится на следующем участке 
исследования. Для удобства прове-
дения этой операции маркирова-
ние производилось в минимальных 
смысловых представлениях, из ко-
торых состоит текст, – пропозици-
ях, содержащих искомые слова (за-
метим, что автор придерживается 
понимания термина «пропозиция», 
распространенного в современной 
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лингвистике и сложившегося под 
влиянием работ Н. Д. Арутюновой, 
С. Д. Канцельсона, Е. В. Падучевой 
и др.). Соответственно маркирова-
ние не производилось в пропози-
циях, не содержащих данные сло-
ва. В результате выполнения этой 
работы анализируемые тексты при-
няли вид маркированного массива.

Процедура маркирования текстов 
проводилась только в тех текстовых 
компонентах, которые содержат ав-
торские послания, по существу от-
ражающие видение того, о чем ска-
зали в письменной форме создатели 
учебников. С этой целью из общей 
структуры текста были выделены 
следующие текстовые компоненты:
1)  оглавление;
2)  заголовки и подзаголовки, не 

включенные в оглавление;
3)  рубрики;
4)  обучающие материалы.

Продуктивными с точки зрения 
репрезентации искомых слов высту-
пили текстовые компоненты, содер-
жащие рубрики и обучающие мате-
риалы. Непродуктивными явились 
текстовые компоненты, содержащие 
оглавления, заголовки и подзаго-
ловки, не включенные в оглавление.

В ходе анализа из обозначенных 
текстовых компонентов были вы-
делены следующие репрезентанты 
(приводятся искомые слова с указа-
нием их частотности в текстах учеб-
ников «Литература» (5–9 классы, 
под ред. Б. А. Ланина)): человек 194, 
люди 52, совесть 1, честь 5, досто-
инство 10, долг 6, стыд 0, речь 16, 
познание 2, свобода 1, воля 0, судь-
ба 31, юмор 14, ирония 5, любовь 43, 
вера 5, надежда 7, размышление 6.

Таким образом, из заданного спи-
ска антропологической лексики са-
мыми частотными словами высту-
пили человек, люди, судьба, любовь. 
Количество слов совесть, честь, до-
стоинство, долг, речь, познание, 
свобода, юмор, ирония, вера, на-
дежда, размышление в массиве ан-
тропологической лексики невели-
ко, а лексемы стыд и воля вовсе не 
представлены.

Анализ частотности антрополо-
гической лексики заставляет гово-

рить о ее актуальности для авторов 
исследуемых текстов. Так, в тексто-
вых материалах из заданного спи-
ска слов максимально представле-
ны единицы человек и люди, что 
свидетельствует о языковых пред-
почтениях создателей учебников. 
Однако по показателю частотности 
этих единиц нельзя судить о том, 
как представлен образ человека 
в анализируемых текстах. Вместе 
с тем отметим, что наличие лексемы 
люди –  свидетельство осмысления 
соотнесенности индивидуально-
го бытия человека с коллективным 
и социальным, а не следствие упо-
требления супплетивной формы.

Реконструкции содержания об-
раза человека способствует ана-
лиз связи слов человек, люди, со-
весть, честь, достоинство, долг, 
стыд, речь, познание, свобода, воля, 
судьба, юмор, ирония, любовь, вера, 
надежда, размышление с другими 
словами. Эти связи, как отмечено 
выше, маркированы в пропозици-
ях, а значит, могут быть обнаруже-
ны и проанализированы:

Человек (самостоятельный; за-
нятый; милосердный; духовный; 
удивительный; мудрый; деловой; 
суровый; властный; волевой; же-
стокий; сопереживающий; обра-
зованный; религиозный; светский; 
культурный; чудаковатый; обая-
тельный; трудолюбивый; велико-
душный; нравственный; независи-
мый; таинственный; суеверный; 
дерзкий; устремленный; мыслящий; 
благомыслящий; верный; смерт-
ный; свободный; творческий; ре-
шительный; могучий; эмоциональ-
ный; талантливый; ранимый; не-
похожий на других; агрессивный; 
несовершенный; требовательный 
к себе; наделен фантазией; отве-
чает за свои поступки; может 
стать счастливым; творит про-
изведения искусства; соблюдает 
обряды; имеет знания о мире, жиз-
ненный опыт, намерения, предна-
значение; выражает чувства; пе-
редает настроение, мысли; ведет 
научный поиск; обладает чувством 
прекрасного; связан с природой; из-
меняется; размышляет; болеет; 

говорит; поет; любит жизнь; мо-
жет вдохновляться; зависит от 
жизненных обстоятельств; спо-
собен что-либо познать);

Люди (грамотные, талантли-
вые, разные, обычные, необычные, 
чудесные, добрые, добродетельные, 
изменяются по ходу жизни, имеют 
схожие судьбы, нуждаются в забо-
те, любят, ссорятся, испытывают 
доверие, делятся горестями и бе-
дами, учатся на своих ошибках);

Судьба (трагична, справедли-
ва, неясная, ужасная, распоряжа-
ется человеком, изменяется, скла-
дывается);

Любовь (к Родине, отечеству, 
девушке, женщине, жене, родите-
лям, литературе, книге, театру, 
чтению, близкому, родному челове-
ку; сердечная; первая; жертвенная; 
взаимная; несчастная; запретная; 
отверженная; трагическая; ро-
мантическая; омолаживает; при-
ятное воспоминание);

Честь (воина, рода, униженного);
Достоинство (человеческое, 

высокое, личное);
Долг (перед жизнью, родиной; 

рыцарский; священен);
Речь (живая, разнообразная, на-

родная, иносказательная, образцо-
вая, разговорная, красивая);

Познание (науки);
Юмор (добрый, теплый, смеш-

ное, необыкновенное чувство, гово-
рить с ним, развивается);

Вера (в будущее, справедливость, 
божественную справедливость, 
нравственное совершенствова-
ние; святость);

Надежда (на возвращение, бу-
дущее);

Размышление (над своим пред-
назначением; глубокое);

Совесть (–);
Ирония (–);
Свобода (–).
Анализируя маркированные свя-

зи, можно сделать вывод, какие при-
знаки человеческого существа от-
ражены в содержании образа че-
ловека. Анализ связи слов человек 
и люди с другими лексическими 
единицами показывает, что мно-
гочисленные человеческие при-
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знаки –  интеллектуальные, физи-
ческие, психические, моральные, 
культурные, эмоциональные –  со-
держательно насыщают образ че-
ловека. Образ человека дополня-
ют и признаки, относящиеся к сло-
вам абстрактной лексики (любовь, 
судьба, вера, честь, достоинство, 
долг, речь, познание, юмор, надеж-
да, размышление). Однако эти при-
знаки в образе человека не нахо-
дят должного отражения. Ряд при-
знаков (совесть, ирония, свобода) 
в этом образе вовсе не отражены.

Если охарактеризовать выведен-
ный в авторском тексте образ чело-
века по критерию «полнота/непол-
нота охвата конкретных призна-
ков: интеллектуальных, физических, 
психических и т. д.», он может быть 
описан как содержащий полное 
представление о человеке. По кри-
терию «полнота/неполнота охвата 
абстрактных признаков (на основе 
связи слов человек и люди с други-
ми лексическими единицами)» –  
неполное.

На основании анализа получен-
ных результатов можно сделать вы-
вод о том, что учебные тексты по 
предмету «Литература» для 5–9 клас-
сов основной средней школы под 
редакцией Б. А. Ланина являются но-
сителями образа человека, в кото-

ром наиболее ярко представлены 
конкретные признаки (самостоя-
тельный, занятый, властный и др.), 
в то время как абстрактные характе-
ристики (неясная судьба и др., вера 
в будущее и др., долг перед жизнью 
и др. и т. д.) выведены в нем менее 
ярко. Это связано, видимо, с пере-
носом внимания авторов от «раз-
мытых», неявных признаков чело-
веческого существа к более конкрет-
ным характеристикам.

Исследование в определенной 
мере позволяет сделать выводы 
о языковых предпочтениях и язы-
ковом сознании авторов анализи-
руемых текстов. Вместе с тем ав-
торские языковые предпочтения 
и языковое сознание овнешнены 
в текстах, а значит, доступны их 
адресату –  ученику. Поэтому при 
работе с этими текстами в сознание 
ученика «перекочевывает» автор-
ское видение человека. Проведен-
ное исследование показывает, что 
это видение являет с точки зрения 
образовательного значения пред-
ставление о человеческом существе 
с яркой характеристикой его кон-
кретных признаков и бедным аб-
страктным содержанием. В резуль-
тате в сознании ученика при вос-
приятии материалов исследуемых 
текстов укореняется образ челове-

ка, который несет «прикрепленную» 
к нему информацию, не совпадаю-
щую со знанием о человеке, отра-
женным в современной философ-
ско-антропологической литературе.

Данное исследование открывает 
новые горизонты, позволяющие не 
только осуществить отбор учебни-
ка, формирующего у обучающихся 
релевантное целям гуманитарного 
воспитания и обучения представ-
ление о человеке, но и реконстру-
ировать имплицитно содержащий-
ся в этом учебнике образ челове-
ка и в известной мере обогатить 
его недостающими описаниями. 
Этот вывод дает основание гово-
рить о необходимости проведения 
более масштабного исследования, 
направленного на изучение обра-
за человека, представленного в тек-
стовых материалах всех школьных 
учебников. Разумеется, данная зада-
ча в существенной мере решаема 
при наличии выверенных в науч-
но-прикладном отношении теоре-
тико-методологических разрабо-
ток. С этой точки зрения материалы, 
представленные в данной работе, 
могут быть положены в основание 
как методических рекомендаций 
по подготовке школьных учебни-
ков, так и антропологической экс-
пертизы их содержания.
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Геймификация в образовании

Вводные положения
Мы разделяем точку зрения, со-

гласно которой образование –  это 
закрытая, инертная и консерватив-
ная система, которая с большим тру-
дом поддается изменениям, но при 
этом должна соответствовать вре-
мени и действительности.

Основная задача профессиональ-
ного образования –  готовить и вос-
питывать специалистов, которые бу-
дут жить и отвечать на вызовы окру-
жающего мира. Современный мир 
меняется очень быстро, это связано 
со многими факторами, такими как 
динамичное развитие научно-тех-
нического прогресса, переход веду-
щих мировых экономик в постин-
дустриальную среду. Консерватизм 
образовательной системы не позво-
ляет ей адекватно реагировать на 
внешние изменения ввиду сложно-
сти внедрения изменений. Также за 
счет ее инертности другой пробле-
мой может быть временной разрыв: 
изменения в систему введены, но ре-

ально работать они начинают толь-
ко через 5–10 лет, когда они могут 
стать либо не нужны, либо вредны. 
Таким образом, современной обра-
зовательной системе требуется гиб-
кий универсальный механизм, обла-
дающий следующими функциями:
 – отслеживание изменений во 

внешней среде (в мире, в раз-
личных сферах социально-эко-
номической жизни, а также в об-
ласти науки, техники и культуры);

 – адекватная реакция на эти из-
менения (адаптация отдельных 
элементов системы образования 
к этим изменениям);

 – внедрение новшеств в образова-
тельный процесс.

Одним из механизмов гибкой 
адаптации образовательной систе-
мы к изменениям может выступать 
метод геймификации образователь-
ного процесса, т. е. перевод занятий 
в игровую форму. В последние годы 
этот метод приобретает все боль-
шую популярность в мире [1].

Термин «геймификация» означа-
ет привнесение игровой составля-
ющей в неигровую деятельность.

Чтобы превратить деятельность 
в игру, необходимо разобраться 
в том, что привлекает людей (в част-
ности, обучающихся) в играх. При 
этом не важно, о каких играх мы го-
ворим –  компьютерных, ролевых, 
настольных, спортивных и др. Все 
они имеют общую базу, но поль-
зуются разными выразительными 
средствами. Игра представляет со-
бой форму деятельности, направ-
ленную на воссоздание и усвоение 
общественного опыта, зафиксиро-
ванного в социально закрепленных 
способах осуществления предмет-
ных действий. Это означает, что она 
ориентируется на цель, субъекты, 
объекты и правила взаимодействия 
между ними. Игра воссоздает какой-
то уже существующий жизненный 
опыт, но упрощает его освоение.

Люди начинают приобретать жиз-
ненный опыт с рождения. Для чело-
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века жизнь –  очень объемное и ком-
плексное понятие, законы которого 
он до сих пор не понимает. Наибо-
лее интенсивно жизненный опыт 
приобретается в игровой деятель-
ности человека в подростковом воз-
расте. В этом возрасте соревнова-
ние –  важнейший способ осознания 
себя и своего места в мире и социу-
ме. Человек осознает себя, сравни-
вая свои возможности с возможно-
стями других. Так как соревнова-
ния –  это выяснение превосходства 

в каком-либо конкретном аспекте 
жизни, то их очень хорошо срав-
нить с игрой: в обоих случаях ситу-
ация упрощена и вычурна. Но есть 
важное отличие: в соревнованиях 
участники стремятся к победе, это 
их главная цель, которая принесет 
им пользу и удовлетворение (напри-
мер, осознание своего превосход-
ства в чем-либо). В игре главное –  
процесс, игроку важнее быть кем-то, 
кто стремится к цели, чем реально 
ее достичь [2]. Чем сильнее игрок 

погружен в эту задачу, тем ему инте-
реснее играть. Победил он или про-
играл –  становится уже не важно.

Геймификация и образование
Основной целью образователь-

ного процесса является передача 
обучающимся знаний, умений, на-
выков и компетенций максимально 
эффективным путем, т. е. с лучшей 
усвояемостью. Геймификация об-
разования призвана обеспечивать:
1)  формирование заданных ком-

петенций в течение игрового 
процесса;

2)  мониторинг имеющихся, полу-
ченных и развивающихся ком-
петенций;

3)  решение комбинированных за-
дач, направленных на формиро-
вание и оценку компетенций [3].

Уделим отдельное внимание фор-
мированию компетенций у обуча-
ющихся. Состав компетенций опре-
деляется официальными регламен-
тирующими документами. В России 
такими являются федеральные го-
сударственные образовательные 
стандарты различных уровней, на-
чиная с дошкольного и заканчивая 
высшим образованием.

Мы пользуемся игровой состав-
ляющей в рамках образовательной 
деятельности, потому что она на-
ходит отклик среди обучающих-
ся. Они более мотивированы и за-
интересованы и лучше запомина-
ют материал. Однако критической 
проблемой геймификации образо-
вательного процесса является сое-
динение игры и тех компетенций, 
которые нужно сформировать [4, 5]. 
Если мы возьмем словесную игру, 
в которой игроки должны назы-
вать слова, начинающиеся на одну 
и ту же букву, и ограничим лекси-
кон только словами, относящимися 
к нужному предмету или теме, мы не 
получим требуемый результат, по-
тому что игра не связана со знани-
ями напрямую, это просто инстру-
мент для зазубривания слов.

В ходе всего периода обучения 
перед обучающимися остро стоит 
вопрос «полезности» тех или иных 
знаний [6]. Не каждый педагог мо-
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жет убедить обучающихся в прак-
тической ценности преподаваемо-
го им материала. Знания, которые 
находят практическое примене-
ние в нашей деятельности, мы запо-
минаем и усваиваем, а те, которым 
мы не находим применения, –  от-
брасываем. Если знания не находят 
ассоциаций, точек соприкоснове-
ния, практической применимости, 
обучающийся гарантированно их 
забывает. Разумеется, далеко не во 
всех случаях можно увидеть вза-
имосвязи изучаемого материала 
с практикой. По большей части это 
происходит из-за недостатка опы-
та –  человек еще просто не попадал 
в такие ситуации, где определен-
ные знания оказались бы необхо-
димыми. Соответственно, важной 
задачей педагога становится созда-
ние у ученика представления о та-
ких ситуациях. Они могут быть вы-
мышленными, маловероятными, но 
если они имеют достаточную веро-
ятность осуществления или хотя 
бы появляется возможность пред-
ставить такую ситуацию, это дает 
существенный толчок мотивации 
к освоению необходимых знаний. 
Инструментом создания подобных 
ситуаций и выступает игра.

Составляющие игры
Разберем структуру любой игры, 

чтобы по ее составляющим можно 
было создавать тематические игры.

1. Конфликт
Конфликт –  это противостоя-

ние интересов. Это обязательное 
условие, порождающее интерес 
и придающее «жизненность» игре. 
Конфликт может выражаться в от-
крытом противостоянии или в од-
новременном стремлении к одной 
цели, которую нельзя разделить на 
всех. Важный момент –  конфликт 
не обязательно должен быть меж-
ду людьми. Он может быть между 
человеком и средой, т. е. игрок мо-
жет быть поставлен в положение, 
где он не может существовать, и из 
него надо выбираться. Конфликт –  
это не временная трудность, на ко-
торую можно закрыть глаза, а жиз-
ненно важная проблема для персо-

нажей. Она чрезвычайно остра и ее 
нельзя избежать.

2. Роли, персонажи, участники
Персонажи представляют сторо-

ны конфликта. Игрок берет на себя 
роль такого персонажа. Но «взять на 
себя роль» можно по-разному. На-
пример, персонаж –  безумный уче-
ный, который должен открыть ле-
карство от эпидемии, иначе миру 
грозит вымирание. Игрок может 
изображать из себя безумного уче-
ного, пытаясь имитировать его по-
вадки и поведение, а может принять 
мировоззрение этого персонажа. 
Таким образом, игрок верит в мо-
тивацию персонажа и стремится 
разрешить конфликт.

3. Правила взаимодействия
Правила игры должны быть уста-

новлены и объявлены четко и од-
нозначно. Если в жизни, чтобы до-
биться успеха, нам необходимо по-
нимать ее правила и вырабатывать 
стратегии, то игра –  это маленькая 
жизнь, в которой все проще и по-
нятнее. Один из важнейших пун-
ктов игры заключается в том, что 
игроки имитируют жизнь в умень-
шенном масштабе. Тем самым сни-
жается сложность освоения знаний 
по сравнению с жизнью. Игрок по-
лучает удовольствие, вырабатывая 
работоспособную стратегию исхо-
дя из правил игры. На этом и стро-
ится азарт игры –  кто первым из 
игроков выработает стратегию луч-
ше других.

Генерация игры
Рассмотрим несколько конкрет-

ных примеров геймификации обу-
чения.

Биология
Основная задача заключается 

в том, чтобы обучающиеся запом-
нили внутреннее устройство ор-
ганов птицы. Пройдемся по струк-
туре игры.

1.  Конфликт. Самым очевидным 
конфликтом в этой ситуации может 
быть ситуация, где определенный вид 
птиц обречен на вымирание из-за 
какой-то болезни. Спасти вымираю-
щий вид могут орнитологи, если во-
время проведут нужную операцию.

2.  Роли. Обучающиеся берут на 
себя роль орнитологов. Им, как на-
стоящим врачам, необходимо выя-
вить источник болезни по симпто-
мам, назначить лечение и прове-
сти операцию. По анамнезу болезни 
нужно выбрать, какой орган опе-
рировать и какое лекарство назна-
чить. Например, на занятии была 
дана информация о строении пти-
цы (рис. 1), а позже выдана карточка 
без подписей (рис. 2), в которой уче-
ники-орнитологи должны верно от-
метить места операции. Орнитоло-
ги должны четко понимать всю важ-
ность возложенной на них миссии, 
потому что целый вид птиц –  это 
большая часть экосистемы, без по-
следствий для природы не обойтись!

3. Правила взаимодействия. Фак-
тически это форма организации за-
нятия. Для такого случая, когда не 
предполагается очевидное решение, 
предусмотрены обсуждения в ма-
лых группах (2–3 человека).

Необходимо убедиться, что обуча-
ющиеся имеют все необходимое для 
того, чтобы они могли вынести свое 
решение. Это может быть и корот-
кая лекция перед началом, и разда-
точный материал, содержащий не-
структурированную информацию. 
Поиск нужной информации доба-
вит интереса к процессу. Какую-то 
часть ответа стоит оставить на «экс-

Рис. 1. Информация, данная на занятии

Рис. 2. Карточка ответа ученика
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пертное мнение», т. е. рассматри-
вать ее как зависящую только от ре-
шения орнитолога. Это сымитиру-
ет жизненную ситуацию, в которой 
нет правильных и неправильных от-
ветов, но необходимо сделать вы-
бор, что самое сложное.

Не надо забывать, что цель игры 
заключается в том, чтобы стимули-
ровать получение знаний обуча-
ющимися, т. е. она не должна быть 
своеобразной контрольной рабо-
той по проверке знаний. Поэтому 
перед обучающимися ставится зада-
ча, для выполнения которой им не-
обходимо освоить нужные знания.

Геометрия
1. Как известно, множество кон-

фликтов, связанных с геометрией, 
в своей жизни пережил Архимед. 
Каждое его изобретение –  это ре-
шение задачи разной степени важ-
ности: от крайне важной, связан-
ной с обороной родных Сиракуз, 
до менее важной, такой как простая 
механизация и упрощение жизни. 
Нас, конечно, волнуют важнейшие 
задачи. Если взять раздел из геоме-
трии, связанный со взаимоотноше-
нием углов и сторон многоугольни-
ков, то может родиться такая зада-
ча: есть ограниченное количество 
досок определенной длины и но-
жовка. Мы находимся на неболь-
ших плато над пропастью. Зада-
ча: истратить как можно меньше 
досок, объединив мостиками все 
плато (рис. 3).

2. Роли в этой задаче уже не так 
важны, обучающиеся могут быть 
сами собой, но на них должна вли-
ять окружающая ситуация. Прави-
ло «семь раз отмерь –  один раз от-
режь» должно давить на них. Ситуа-
ция должна остаться обостренной, 
например, остатки досок послужат 

для постройки дома, и чем больше 
досок останется, тем больше веро-
ятность, что их хватит и на дом.

3. Обучающиеся сами продумы-
вают кратчайший маршрут, доду-
мываются до каких-либо улучше-
ний, например, можно ли прибить 
к середине доски вторую и т. д. Все, 
что им нужно, –  инструментарий 
численного решения проблемы, т. е. 
таблица формул с примерами их 
применения.

Заключение
Как уже говорилось ранее, луч-

шие знания –  это те, которые мож-
но практически применить. Обуча-
ющийся возьмет то, что ему необ-
ходимо на данный момент, а значит, 
задача педагога заключается в соз-
дании таких условий, в которых 
они бы ему понадобились в рам-
ках игры. Это и является основной 
целью геймификации образователь-
ного процесса, которая работает на 
формирование, развитие и провер-
ку необходимых компетенций и, как 
следствие, –  повышение уровня мо-
тивации обучающихся к освоению 
учебного материала.
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Формирование у студентов навыков 
защиты интеллектуальной собственности

Как социальный институт, целе-
вой функцией которого является 
воспитание и обучение членов об-
щества, образование должно быть 
направлено прежде всего на фор-
мирование ценностных ориента-
ций личности, развитие ее твор-
чества и инициативы [4]. Одна из 
первостепенных задач состоит 
в том, чтобы не только дать обу-
чающимся необходимые знания, 
но и научить их мыслить творче-
ски, самостоятельно применять 
полученные знания на практике 
[6]. Продуктом творческой дея-
тельности и инициативы челове-
ка являются результаты умствен-

ного труда в форме интеллекту-
альной собственности.

Известно, что среди молодежи, 
особенно студентов высших учеб-
ных заведений технического и гу-
манитарного профиля, имеется 
большая прослойка творчески ода-
ренных молодых людей. И многие 
из них по мере утверждения ры-
ночных отношений в экономике 
России проявляют растущий ин-
терес к правовой защите разноо-
бразных продуктов творческой де-
ятельности и объектов интеллек-
туальной собственности.

На наш взгляд, это закономер-
ное явление. Именно в высших 

учебных заведениях, как прави-
ло, сосредоточен значительный 
кадровый потенциал и имеется не-
обходимая база для развития твор-
чества студентов, создания разно-
образных объектов интеллекту-
альной собственности [5].

Однако, к сожалению, далеко 
не во всех вузах уделяется долж-
ное внимание ее своевременной 
защите, что может вести к утрате 
создаваемого интеллектуально-
го продукта. В этой связи защита 
интеллектуальной собственности 
должна стать неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса 
независимо от профиля учебного 
заведения, а связанную с ней те-
матику необходимо освещать на 
лекциях, практических занятиях, 
отражать в содержании самосто-
ятельной работы.

Важно добиваться осмысления 
студентами сущности и практиче-
ских аспектов применения автор-
ского права, что обеспечит более 
ответственное отношение к вы-
полнению учебных заданий, ре-
шит проблему недобросовестного 
использования чужих работ и пла-
гиата, в том числе в учебном про-
цессе.

Особое внимание необходимо 
уделять патентному праву, которое 
регулирует отношения общества 
с небольшим, но важным его сег-
ментом, который ориентирован на 
ускорение технического прогресса, 
создание и реализацию инноваций 
[2]. Необходимо учитывать, что изу-
чение патентного права актуально 
не только для учебных заведений 
технического профиля.
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Речь идет о том, что к объектам, 
которым может предоставляться па-
тентная защита, относятся в прин-
ципе любые технические решения, 
которые могут быть описаны понят-
ным для специалиста языком с при-
менением объяснимых терминов [3]. 
Так, способы лечения болезней не 
относятся к технике в общеприня-
том смысле слова, однако могут быть 
запатентованы в качестве изобрете-
ний [2]. Для будущих медиков, биоло-
гов, педагогов, агрономов, дизайне-
ров, работников культуры и многих 
других специалистов базовые зна-
ния в области патентного права не 
менее важны, чем для инженерно-
технических работников.

В свете этого необходимо нау-
чить каждого будущего специали-
ста независимо от профиля под-
готовки осуществлять сбор дан-
ных, анализировать и обобщать 
научную и научно-техническую 
информацию по своей тематике, 
грамотно использовать техниче-
скую и правовую документацию по 
вопросам интеллектуальной соб-
ственности. Целесообразно также 
на практических занятиях и в ходе 
самостоятельной работы приви-
вать молодым людям навыки ра-
боты с патентным фондом. Иногда 
именно найденная в результате па-
тентного поиска информация по-
могает эффективно решить свою 

научную проблему, определиться 
с целесо образностью правовой за-
щиты интеллектуальной собствен-
ности [1].

Сформированные у студентов 
компетенции в области правовой 
защиты интеллектуальной соб-
ственности будут способствовать 
эффективному ее использованию 
в настоящем и будущем. В свою оче-
редь, это не только стимулирует де-
ловую карьеру творчески одарен-
ных выпускников вузов, но и окажет 
позитивное влияние на социально-
экономическое развитие, техноло-
гическое обновление производства 
и повышение интеллектуального 
потенциала общества.

В заключение подчеркнем, что 
создание интеллектуальной соб-
ственности невозможно без осно-
вательной научной и профессио-
нальной подготовки, а ее эффектив-
ное использование неосуществимо 
без знания основ авторского и па-
тентного права. В этом смысле выс-
шая школа решает двуединую задачу. 
С одной стороны, она стимулиру-
ет развитие творчества в молодеж-
ной среде, а с другой –  закладыва-
ет предпосылки для рационального 
использования интеллектуальной 
собственности в интересах лично-
сти и общества.
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Правовые основы охраны труда,  
их дальнейшая разработка и изучение

В соответствии с пунктом 10 ча-
сти 1 статьи 48 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» педагогические работ-
ники обязаны проходить обучение 
и проверку знаний и навыков в об-
ласти охраны труда [7].

Трудовой кодекс Российской Феде-
рации (далее –  Трудовой кодекс) по-
ложил начало трудовому законода-
тельству рыночной экономики, учи-
тывающему интересы работодателей, 
в том числе малого бизнеса. Этим он 
отличается от ранее действовавше-
го Кодекса законов о труде, ориенти-
рованного на плановую экономику 
при наличии единого работодателя –  

государства и крупных промышлен-
ных предприятий [4]. В ныне действу-
ющий Трудовой кодекс практически 
полностью перешли положения Фе-
дерального закона от 17 июля 1999 г. 
№ 181-ФЗ «Об основах охраны тру-
да в Российской Федерации» [5], от-
мененного в 2006 году.

За последние шестнадцать лет 
в Трудовой кодекс было внесено 
почти сто изменений, многие из 
которых касаются вопросов ох-
раны труда. Наиболее масштаб-
ные из них были введены в 2006 
и 2013 годах.

В соответствии с Федеральным 
законом от 30 июня 2006 г. № 90-
ФЗ [8]:

 – дано правовое определение госу-
дарственной экспертизы условий 
труда как оценки соответствия 
объекта экспертизы государ-
ственным нормативным требо-
ваниям охраны труда, опреде-
лены виды данной экспертизы, 
федеральные и региональные ор-
ганы исполнительной власти, на 
которые возложено проведение 
государственной экспертизы ус-
ловий труда, права и обязанно-
сти государственных экспертов;

 – вдвое снижен порог численности 
работников для создания служ-
бы охраны труда или введения 
должности специалиста по ох-
ране труда –  со 100 до 50 чело-
век, а также введена обязательная 
аккредитация для организаций, 
оказывающих услуги в области 
охраны труда;

 – законодательно закреплено, что 
порядок разработки, утвержде-
ния и изменения подзаконных 
нормативных правовых актов, 
содержащих государственные 
нормативные требования охра-
ны труда, устанавливается Пра-
вительством Российской Федера-
ции с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений (данная правовая 
норма реализована в Положении 
о разработке, утверждении и из-
менении нормативных право-
вых актов, содержащих государ-
ственные нормативные требова-
ния охраны труда, утвержденном 
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постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 де-
кабря 2010 г. № 1160 [1]);

 – уточнены полномочия федераль-
ных и региональных органов ис-
полнительной власти по государ-
ственному управлению охраной 
труда, разрешена передача от-
дельных полномочий по государ-
ственному управлению охраной 
труда органам местного самоу-
правления в порядке и на услови-
ях, которые определяются феде-
ральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации.

Также установлены минимальные 
значения гарантий и компенсаций 
работающим во вредных условиях 
труда (статьи 92, 117, 147 Трудово-
го кодекса).

Вместе с тем набор предостав-
ляемых минимальных значений 
гарантий и компенсаций (повы-
шенная оплата труда, сокращен-
ный рабочий день и дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск) не был 
связан с классом (подклассом) ус-
ловий труда. Другими словами, для 
всех подклассов вредных условий 
труда (3.1, 3.2, 3.3 и 3.4) и опасных 
условий труда устанавливался оди-
наковый набор минимальных зна-
чений гарантий и компенсаций. 

Вкупе с отмененным в 2014 году по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 
2008 г. № 870 это привело к путани-
це и правовым коллизиям при опре-
делении гарантий и компенсаций 
работающим во вредных условиях 
труда в 2012 и 2013 годах, соглас-
но которым шахтер или металлург 
с классом условий 3.4 и офисный 
работник с классом условий тру-
да 3.1 (повышенная пульсация ос-
вещенности) получали одинако-
вые гарантии и компенсации. Со-
ответственно, это также приводило 
к необоснованно завышенным за-
тратам работодателей и недоволь-
ству работников.

В связи с принятием Федераль-
ного закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оцен-
ке условий труда» [6] (далее –  Феде-
ральный закон № 426-ФЗ) в Трудо-
вой кодекс были внесены изменения, 
предусмотренные Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 г. № 421-
ФЗ [9] (далее –  Федеральный закон 
№ 421-ФЗ) и направленные на:
 – приведение положений Трудово-

го кодекса в соответствие с по-
ложениями Федерального зако-
на № 426-ФЗ, а также с пенсион-
ным законодательством (в части 

положений о досрочных пенси-
ях в связи с вредными условия-
ми труда);

 – урегулирование гарантий и ком-
пенсаций работникам в связи 
с вредными и (или) опасными 
условиями труда, в том числе на 
установление зависимости на-
бора минимальных значений га-
рантий и компенсаций от клас-
са (подкласса) условий труда на 
рабочем месте;

 – ужесточение административной 
и уголовной ответственности ра-
ботодателей и должностных лиц 
за нарушение требований зако-
нодательства об охране труда, 
в том числе за допуск к работе 
работников, не прошедших обу-
чение по охране труда, предва-
рительный и периодический ме-
дицинские осмотры, психиатри-
ческое освидетельствование, не 
обеспеченных средствами ин-
дивидуальной защиты; за нару-
шение порядка проведения спе-
циальной оценки условий труда, 
при одновременном введении 
нового вида административного 
наказания –  предупреждения за 
незначительные нарушения за-
конодательства об охране труда;

 – введено понятие системы управ-
ления охраной труда как ком-
плекса взаимосвязанных и вза-
имодействующих между собой 
элементов, устанавливающих 
политику и цели в области ох-
раны труда у конкретного рабо-
тодателя и процедуры по дости-
жению этих целей (типовое по-
ложение о системе управления 
охраной труда утверждено при-
казом Минтруда России от 19 ав-
густа 2016 г. № 438н [3], зареги-
стрировано в Минюсте России 
13 октября 2016 г. № 44037).
Важнейшей инновацией Феде-

рального закона № 421-ФЗ явилось 
введение прямого экономическо-
го стимулирования работодателей 
к улучшению условий труда путем 
установления зависимости разме-
ра дополнительного пенсионного 
взноса от класса (подкласса) усло-
вий труда (чем вреднее класс/под-
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класс условий труда, тем больше 
размер дополнительного пенсион-
ного взноса).

Изменения в Трудовой кодекс, 
внесенные Федеральными зако-
нами от 28 декабря 2013 г. № 426-
ФЗ и № 421-ФЗ, ознаменовали но-
вый, более высокий этап развития 
законодательства об охране труда.

Вместе с тем практика их право-
вого применения выявила ряд су-
щественных проблем.

Поскольку специальная оценка 
условий труда носит гигиенический 
характер, отнесение условий труда 
на рабочем месте по результатам 
оценки к классам/подклассам усло-
вий труда обусловлено отношени-
ем измеренных значений вредных 
производственных факторов к пре-
дельно допустимым концентраци-
ям/уровням данных факторов. Даже 
отнесение условий труда на рабо-
чем месте к опасным условиям оз-
начает лишь то, что концентрация 
или уровень вредного производ-
ственного фактора на рабочем ме-
сте опасны для здоровья работни-
ка. Например, опасная концентра-
ция пыли, относящейся к аэрозолям 
преимущественно фиброгенного 
действия, приводит к силикозу лег-
ких, а опасный уровень ионизирую-
щего излучения –  к лучевой болез-
ни. При этом никак не оценивается 

степень травмоопасности рабочего 
места, поскольку в Российской Фе-
дерации не существует методики ее 
оценки. Данная правовая коллизия 
привела к путанице понятия «опас-
ные условия труда» с точки зрения 
гигиенической оценки и с точки 
зрения травмоопасности.

Вследствие указанной правовой 
коллизии, а также с целью повы-
шения гарантий и компенсаций за 
работу во вредных условиях труда 
ряд федеральных органов испол-
нительной власти и общероссий-
ских объединений инициировал 
принятие особенностей проведе-
ния специальной оценки условий 
труда на рабочих местах подве-
домственных им видов экономи-
ческой деятельности, специфика 
которых состоит в их травмоопас-
ности (работников скорой и неот-
ложной помощи, психиатров, во-
долазов, отдельных профессий ра-
ботников культуры).

Кроме того, Федеральный закон 
№ 421-ФЗ не решил ряд других про-
блемных вопросов охраны труда, 
предусмотренных в Трудовом ко-
дексе. В связи с этим мы полагаем 
необходимым внесение в Трудо-
вой кодекс некоторых изменений.

Во-первых, следует уточнить 
определение профессионального 
риска в статье 209 Трудового ко-

декса таким образом, чтобы оно 
учитывало как вероятность полу-
чения работником профессиональ-
ного заболевания, так и вероятность 
травмирования работников на дан-
ном рабочем месте. В связи с этим 
важно предусмотреть обязанность 
работодателей по оценке профес-
сионального риска и принять ме-
тодику его оценки.

В зависимости от степени веро-
ятности причинения вреда здоро-
вью работника профессиональные 
риски должны подразделяться [3]:
1)  на допустимые –  требующие 

лишь постоянного контроля 
за источником (источниками) 
профессиональных рисков;

2)  прогнозируемые –  требующие 
принятия мер по снижению 
профессионального риска;

3)  недопустимые –  требующие 
прекращения любого вида про-
изводственной деятельности 
и принятия незамедлительных 
мер по снижению профессио-
нального риска.

Во-вторых, необходимо устано-
вить единый порядок расследования 
несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболе-
ваний, чтобы эти расследования не 
наталкивались на сложный конгло-
мерат из статей 227–231 Трудового 
кодекса и положений об особенно-
стях расследования несчастных слу-
чаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях [2].

Специалистам по охране труда 
известно понятие пирамиды безо-
пасности или пирамиды происше-
ствий, предложенной Хайнрихом. 
Существуют ее различные вариан-
ты. Мы будем иметь в виду пирами-
ду происшествий, предложенную 
Франком Бёрдом (рис. 1).

В основании такой пирамиды ле-
жат опасные действия работников, 
которые могут привести к травме. 
Следующий уровень пирамиды –  
микротравмы, требующие толь-
ко оказания первой помощи и не 
приводящие к утрате профессио-
нальной трудоспособности. Далее –  
регистрируемые легкие травмы 
с временной утратой трудоспособ-Повышение квалификации педагогических работников по охране труда
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Рис. 1. Пирамида происшествий Ф. Бёрда

ности. Потом идут тяжелые трав-
мы, и вверху пирамиды –  смертель-
ные травмы.

Пирамида происшествий нагляд-
но показывает, что снижение опас-
ных действий работников, микро-
травм приведет к снижению лег-
ких, тяжелых и смертельных травм.

Поскольку опасные действия ра-
ботников сложно выявить напря-
мую, необходимо предусмотреть 
в Трудовом кодексе фиксацию, рас-
следование и регистрацию микро-
травм. По результатам расследова-
ния микротравм будут выявляться 

опасные действия работников, ко-
торые привели к ним, и принимать-
ся меры по исключению таких дей-
ствий в дальнейшем.

В заключение отметим, что реа-
лизация предложенных в данной 
работе инноваций позволит ис-
ключить имеющиеся в Трудовом 
кодексе недостатки в деле охра-
ны труда. В свою очередь, это бу-
дет способствовать более глубо-
кому изучению и, что еще более 
важно, повседневному соблюде-
нию норм охраны труда педаго-
гическими работниками.
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Развитие студенческого самоуправления 
в вузах Германии  
(историко-педагогический аспект)

Основу историко-педагогическо-
го анализа феномена студенческого 
самоуправления, представленного 
в исследовании, составляют исто-
рико-педагогический и системно-
структурный подходы, позволив-
шие систематизировать направ-
ления деятельности студенческого 
самоуправления в вузах Германии 
и выявить его компоненты, вну-
тренние связи и внешние отноше-
ния с социумом.

История развития высшей шко-
лы, а вместе с ней и становление 
студенческого самоуправления 
в вузах Германии, может быть ус-
ловно подразделена на четыре пе-
риода. Первый период охватывает 
Средние века и эпоху Просвеще-

ния, т. е. годы с момента возникно-
вения первых университетов и до 
XVIII века; второй период включа-
ет XIX век и период до окончания 
Второй мировой войны в 1945 году 
[2, с. 10]; третий период, который 
называют временем реорганиза-
ции и реконструкции, охватыва-
ет послевоенное время с 1945 по 
1990 год; четвертый период – вре-
мя модернизации (с момента объ-
единения ФРГ и ГДР и до настоя-
щего времени).

Студенческое самоуправление 
в современных вузах Германии ор-
ганизуется в соответствии с теми 
правами и свободами, которые 
закреплены в различных норма-
тивно-правовых документах и на-

ходят свое отражение в государ-
ственной молодежной политике 
Германии.

Студенческие объединения 
в средневековых 

университетах

Многочисленные источники сви-
детельствуют о том, что немецкие 
средневековые университеты были 
образованы по образу и подобию 
Болонского и Парижского универ-
ситетов. Они состояли из корпо-
раций магистров (преподавате-
лей) и схоларов (студентов), или 
на немецком языке – Korporation 
der Magister und Scholaren. Универ-
ситеты имели в своем составе че-
тыре факультета: артистический, 
тео логический, юридический и ме-
дицинский; землячества, коллегии 
и бурсы как самостоятельные кор-
порации. Управлял факультетом де-
кан, избираемый из числа предста-
вителей факультета. Он же являл-
ся председателем факультетского 
собрания. Студенты в собрании не 
принимали участия, так как на фа-
культетском уровне у них не было 
ни активного, ни пассивного пра-
ва выбора [2, с. 10].

Объединенные по национально-
му признаку землячества (Nationen) 
составляли наряду с факультетом 
вторую по значимости группу 
в университете. Свою работу они 
строили на принципе товарище-
ской взаимопомощи. Землячества 
имели свои органы управления.

Третьей самостоятельной кор-
порацией в средневековых уни-
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верситетах считались коллегии 
(Kollegien) и бурсы (Bursen). Кол-
легии в своем составе имели пре-
подавателей, а бурсы – студентов 
[2, с. 10].

Отдельные корпорации, назван-
ные нами выше, составляли об-
щую университетскую корпора-
цию (Gesamtkorporation), имеющую 
собственные органы управления: 
университетское собрание, универ-
ситетский совет или сенат, ректо-
ра, консилиум и канцлера. Универ-
ситетское собрание было высшим 
органом университета, на нем име-
ли право присутствовать все чле-
ны университетского сообщества. 
Сюда входили магистры и студенты, 
которые имели как пассивное, так 
и активное право участия в жизни 
университета. Но с течением време-
ни влияние студентов на руковод-
ство университета уменьшилось, 
и студенты постепенно были от-
странены от управления универ-
ситетом.

Таким образом, резюмируя вы-
шеизложенное,  можно  отме-
тить, что в Средние века студен-
ты и профессора имели равные 
права в управлении университе-
том, пока в течение нескольких 

столетий участие студентов в са-
моуправлении университетом зна-
чительно не уменьшилось по при-
чине вмешательства государства 
в самоуправление университета. 
Только с XIX века студенты стали 
объединяться и создавать свои сту-
денческие корпорации.

Создание и развитие первых 
органов студенческого 

самоуправления
Начало XIX века отмечено орга-

низацией во всех университетах 
буршеншафтов (Burschenschaften), 
включавших корпорированное 
студенчество со своими обычая-
ми и традициями, поддержкой друг 
друга и после окончания универси-
тета, которые объединились в об-
щий союз немецких буршеншафтов 
всех университетов [2, с. 12]. Этот 
союз выдвинул требование созда-
ния студенческого самоуправления 
в университетах с правом участия 
в академическом самоуправлении. 
Но руководство многих универси-
тетов было не готово удовлетворить 
требования студентов.

Такие исторические события, как 
Освободительная война против на-
полеоновской Франции, револю-
ция 1848 года, становление капи-
талистического общества в Европе, 
в том числе и в Германии, оказали 
огромное влияние на мировоззрение 
студенчества. Несмотря на сопро-
тивление со стороны руководства 
университета и государственных 
властей, студентам удалось добить-
ся создания первого студенческого 

На учебных занятиях в средневековом университете
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зование в Германии. Автор более 60 опу-
бликованных научных работ

Представлен ретроспективный анализ развития содержания деятельности и функций 
студенческого самоуправления в вузах Германии на протяжении четырех исторических 
периодов, каждый из которых характеризуется своими особенностями, связанными 
с развитием университетов, созданием студенческих объединений, развитием органи-
зационно-структурной деятельности студенческого самоуправления и закреплением 
его законных прав в нормативно-правовых документах Германии.

Ключевые слова: студенческое самоуправление, студенческие объединения, органы 
студенческого самоуправления, высшая школа.

The article presents a retrospective analysis of the development, the content and the specific 
functions of student government body activity in German universities. The authors divide the 
universities history development into four periods, characterized by the definite peculiarities 
concerning the specific functions of student associations, the development of organizational 
and structural activities of student government body and consolidation of its legal rights in 
the state regulatory legal documents.

Key words: student self-government, student associations, student government body, high-
er education institution.
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комитета в Тюбингенском универ-
ситете (1821–1825), студенческого 
парламента в университете г. Эйзе-
наха (1848). В период революции 
1848 года на своем съезде 1200 сту-
дентов призывали отменить оплату 
за обучение, требовали автономии 
университетов, создания органов 
студенческого самоуправления. По-
сле провала революции эти прогрес-
сивные идеи потерпели крах, и бур-
шеншафтам пришлось снова и снова 
бороться за свои права, за учрежде-
ние студенческого самоуправления. 
Это свидетельствует, что ни в немец-
ком обществе, ни среди студентов 
тогда не сложилось еще представле-
ния о назначении, структуре и орга-
нах студенческого самоуправления, 
а многие влиятельные лица оспари-
вали его целесообразность.

Следует отметить тот факт, что 
в истории развития студенческого 
самоуправления наряду с корпори-
рованными студентами (буршен-

шафтами) появляются некорпори-
рованные, т. н. свободные студенты, 
которые становятся инициаторами 
создания студенческого самоуправ-
ления со своим уставом и органа-
ми самоуправления.

Благодаря инициативам и упор-
ству некорпорированных студен-
тов прусскому министру культуры 
в 1911 году был предоставлен про-
ект [2, с. 15], призванный закрепить 
правовой статус студенческого са-
моуправления и студенческих ко-
митетов, но и на этот раз замысел 
их создания не нашел государствен-
ной поддержки.

Несмотря на то, что самоуправле-
ние в некоторых университетах не-
однократно вводилось, в большин-
стве случаев оно терпело неудачу 
из-за противоречий между собствен-
ными претензиями на организацию 
студенческой жизни и враждебно-
стью между отдельными группами 
молодежи, прежде всего между наци-

ональными и поземельными студен-
ческими объединениями (союзами).

В период существования Веймар-
ской республики студенты, вернув-
шиеся с войны, повсеместно ос-
новывали студенческие объеди-
нения с уставами, положениями, 
органами самоуправления. Основ-
ное внимание в практической ра-
боте уделялось помощи нуждаю-
щимся студентам из рабочей сре-
ды. Представители студенческих 
комитетов встречались на собра-
ниях созданного тогда Немецкого 
студенческого союза (Dachverdand 
der Deutschen Studentenschaften).

В последующие годы Немецкий 
студенческий союз превратился в на-
родно-расистский союз и в 1927 году 
потерял государственное призна-
ние. После 1931 года большинство 
студентов вступило в Национал-со-
циалистический немецкий студен-
ческий союз, и с приходом к власти 
национал-социалистов студенческое 
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самоуправление следовало идеоло-
гии нацистской Германии.

Студенческое 
самоуправление 

в послевоенный период

В 1945 году оккупационные вла-
сти запретили все студенческие со-
юзы, существовавшие в Германии, но 
в 1946 году поддержали восстанов-
ление в университетах студенческих 
комитетов. Кроме всего прочего, их 
цель состояла в том, чтобы до конца 
изжить националистические устрем-
ления в молодежной среде и способ-
ствовать формированию демокра-
тической политической культуры.

После Второй мировой войны на 
территории бывшей Германии было 
создано два государства: Федера-
тивная Республика Германии, осно-
ванная 23 мая 1949 года и объеди-
нившая три оккупационные зоны, 
находившиеся под управлением 
Англии, Франции и Соединенных 
Штатов; и Германская Демократи-

ческая Республика, учрежденная 
7 октября 1949 года, которая вклю-
чила в свой состав восточную ок-
купационную зоны, находившую-
ся под управлением СССР.

Согласно Е. А. Артюховой, в обе-
их частях Германии происходили 
преобразования не только в обла-
сти политики, экономики и идео-
логии, но и в области образования, 
которое рассматривалось как важ-
нейший фактор возрождения демо-
кратии и экономической стабиль-
ности. В ГДР к концу 1960-х годов 
были построены основы социализ-
ма, а в ФРГ было создано социально-
рыночное хозяйство, что повлияло 
на развитие высшего образования.

Державы-победительницы были 
согласны в том, что в Германии не-
обходимо проводить денацифика-
цию, демократизацию, демонопо-
лизацию и воспитывать население 
в духе демократии. Но все стороны 
понимали эти понятия по-разному, 
что впоследствии сказалось на вы-

боре методов преобразования выс-
шей школы [1].

Эти исторические реалии, безус-
ловно, оказали огромное влияние 
на идеологию и организацию уче-
бы и жизни студенческой молоде-
жи в вузах обоих государств.

В послевоенные годы студенче-
ское самоуправление в вузах ФРГ 
придерживалось антикоммунисти-
ческой линии, поддерживало холод-
ную войну. В этом качестве студенче-
ское самоуправление признавалось 
государством. Однако с 1967 года 
развернулся процесс политизации 
студентов, среди активистов боль-
шинство составляли сторонники 
левых взглядов. В свою очередь, это 
привело к социальным и политиче-
ским конфликтам между студенче-
ством и администрацией вузов.

В начале 1970-х годов в универ-
ситетах началась реформа, кото-
рая тормозилась консервативным 
профессорско-преподавательским 
составом. Требование студентов 
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о равном с преподавателями уча-
стии в университетских комитетах 
было отклонено решением Феде-
рального конституционного суда 
1973 года. Приговор был основан на 
том факте, что профессора должны 
иметь большинство голосов во всех 
решениях, касающихся исследова-
ний и преподавания, поскольку сво-
бода исследований и преподавания 
была закреплена в Основном законе.

В 90-е годы XX века с исчезнове-
нием СССР начинается спад поли-
тической и общественной актив-
ности студенчества. Вместе с тем 
в среде студенческого самоуправ-
ления появляются новые формы 
деятельности, такие как граждан-
ские инициативы, пацифистские, 
волонтерские движения и различ-
ные модели самопомощи.

Студенческое 
самоуправление 

в современный период

На современном этапе немецкое 
студенческое самоуправление дей-
ствует на той основе, которая была 
заложена в основном в 1990-е годы.

Действующий в настоящее вре-
мя рамочный закон о высшем об-
разовании (Hochschulrahmengesetz) 
в Германии предусматривает статью, 
которая дает право студенчеству че-
рез студенческое самоуправление 
самому управлять своими делами. 
В законе не только определены по-
нятия «студенчество», «органы са-
моуправления», «объединения», но и 
перечислены их функции. На основе 
этого права студенчество определя-
ет свои цели и задачи в управлении 
своей жизнью и деятельностью [5].

В отличие от академического са-
моуправления, которое осущест-
вляет свою деятельность на обще-
вузовском уровне в рамках сената 
и его комиссий, студенческое само-
управление занимается исключи-
тельно только студенческими де-
лами, предписанными рамочным 
законом. Ни один орган студенче-
ского самоуправления не входит 
в систему управления вузом. Пред-
ставитель студенческого комитета, 
входящий в состав сената вуза, име-
ет лишь совещательный или кон-
сультационный голос в академиче-

ском самоуправлении. Институцио-
нальной связи между студенческим 
и академическим самоуправлением 
нет. Но, несмотря на это, студенче-
ское самоуправление посредством 
такого участия имеет возможность 
высказать свою точку зрения в сена-
те и непосредственно донести ин-
формацию до студенчества.

Студенческое участие в управ-
лении делами университета мо-
жет осуществляться на различных 
уровнях. Одной из форм совмест-
ного принятия решения является 
участие представителей студенче-
ского самоуправления в универси-
тетских органах управления. Кро-
ме того, для студентов есть воз-
можность объединения в разные 
структурированные ассоциации 
(союзы), которые представляют 
интересы студентов на универси-
тетском уровне [6].

Важно отметить тот факт, что 
каждая федеральная земля Герма-
нии осуществляет деятельность 
в области образования в соответ-
ствии со своим законом об обра-
зовании. Кроме того, и вузы име-
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ют право регулировать детали сво-
его самоуправления в рамках своей 
собственной юрисдикции. Поэто-
му деятельность немецкого студен-
ческого самоуправления и участие 
в управлении вузом зависят от нор-
мативных документов вуза и от ра-
мочного закона о высшем образо-
вании федеральных земель [6].

Согласно рамочному закону о выс-
шем образовании, в Германии цен-
тральными органами управления 
университета являются президент или 
ректор, академический сенат и совет. 
И в академическом сенате, и в совете 
участвуют представители студенче-
ского самоуправления. Факультеты –  
это основные организационные под-
разделения университета, органами 
управления которых являются совет 
факультета и декан. В состав совета 
факультета также входят представите-
ли студенческого самоуправления [5].

Большинство законов о высшем 
образовании федеральных земель 
предусматривает участие студен-
ческого самоуправления в органах 
университетского самоуправления 
и его право представлять интересы 
всего студенчества. Студенчество 
одного вуза, как правило, считает-

ся объединением всех зачислен-
ных в вуз студентов (от первого 
до последнего курса). Это рассма-
тривается как обязательное член-
ство студенческого сообщества [3]. 
Но только активисты на добро-
вольной основе принимают уча-
стие в работе студенческого само-
управления [6].

Анализ деятельности студенче-
ского самоуправления в Германии 
позволил выделить его основные 
задачи на современном этапе. Это:
 – представление интересов всех 

членов студенческого коллекти-
ва в органах академического са-
моуправления;

 – участие в социально-экономиче-
ской помощи студентам;

 – формирование мировоззрения 
студенчества в соответствии с по-
литикой вуза;

 – участие в выполнении задач уни-
верситета;

 – содействие интеграции ино-
странных студентов;

 – развитие спортивно-культурных 
движений;

 – поддержка межрегиональных 
и международных студенческих 
отношений;

 – помощь в адаптации и обучении 
студентов-первокурсников;

 – организация социально-сервис-
ной службы.

Свою деятельность студенческое 
самоуправление как компонент 
единого организма университета 
осуществляет через студенческие 
выборные органы: студенческий 
парламент и общий студенческий 
комитет.

Мы видим, что развитие студенче-
ского самоуправления в Германии, 
как и в других странах, происходи-
ло под влиянием доминирующих 
политических и социально-эконо-
мических процессов. Его основной 
функцией была и остается социали-
зация студентов. Несмотря на тра-
диционно высокий авторитет уни-
верситетов в немецком обществе 
и своеобразие студенческой среды, 
присущий ей особый колорит, сту-
денческое самоуправление в Герма-
нии было и остается рутинным со-
циальным институтом. Государство 
было и остается регулятором раз-
вития студенческого самоуправле-
ния, весьма жестко адаптирующим 
его к своим нуждам и идеологиче-
ским установкам.
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Наша национальная идея

На протяжении двух последних 
десятилетий то вспыхивают, то за-
тихают споры  о национальной 
идее России. Ученые, политики, об-
щественные деятели ищут краткую 
и чеканную формулу, которая выра-
зила бы нашу суть и повела к сози-
данию новой России.

Реально ли найти такую формулу?
Реально, но она всегда будет пре-

ходящей как лозунг, призыв, поста-
новка актуальных задач и целей, об-
служивающих нужды сегодняшне-
го дня.

Между тем национальная идея 
нетленна, ибо выражает суть исто-
рического бытия страны, взглядов 
на ее место и роль в мире, чаяний 
и надежд народа, особенностей его 
мировоззрения и мировосприятия. 
Это оценка собственного «Я» –  идеи, 
лежащей в основе нашего самосо-

знания и выражающей наше при-
сутствие в мире. В ней заключено 
разделение мира на свое и иное.

Это осознание собственной, от-
личной от других бытийности фор-
мировалось на протяжении всей 
истории России. Национальная 
идея подобна алмазу, дарованно-
му свыше. Его огранка осуществля-
лась веками и каждая новая грань 
по-своему озаряла ту или иную эпо-
ху бытия России, освящала и про-
светляла ее путь в мире.

Вопрос: «Кто мы?» поставлен еще 
легендарным летописцем Несто-
ром в знаменитой «Повести вре-
менных лет». Ответ на него Нестор 
дает в контексте мировой истории, 
рассказывая о взаимоотношениях 
славянских племен и значимости 
в международных делах той поры 
первых русских князей, бросавших 

вызов Византии –  столпу средне-
вековой цивилизации. В этой же 
летописи проводится мысль, что 
Русь образовалась на стыке Запада 
и Востока и у нее был выбор исто-
рического пути. Это символично 
отражено в легенде о выборе кня-
зем Владимиром религии, когда со 
своими вероучениями его знако-
мили христиане, мусульмане и иу-
деи. Князь принял судьбоносное для 
страны решение. Русь стала христи-
анской, что на века определило ее 
историческую судьбу.

Проблема выбора не раз будет 
стоять перед Русью, а позже Рос-
сией, и всегда, как и в древности, 
он будет осознанно-самостоятель-
ным. И ныне Россия стоит перед 
выбором: идти в кильватере Запа-
да или, опираясь на вековое, искон-
ное осознание своего места в мире, 
идти собственным путем.

В древнерусской литературе до-
монгольского периода оформи-
лась идея равноправия Руси в семье 
христианских народов и отрица-
ния притязаний одних народов на 
господство над другими. Тогда же 
была сформулирована идея веро-
терпимости. Идеями равноправия 
народов и веротерпимости Русь –  
Россия верна на протяжении всей 
ее истории. Киевская Русь ощущала 
себя неотъемлемой частью христи-
анского мира, причем такой его ча-
стью, где христианские начала до-
минируют во всех сферах жизни 
древнерусского общества.

В XIII веке маятник истории Руси 
качнулся в сторону Азии. Страна 
оказалась под игом монголов –  но-
вых вершителей мировых судеб. Ка-
залось, что владычество Орды заста-
вит Русь потеряться и раствориться 
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в безбрежных азиатских простран-
ствах. Однако иноземное иго, край-
не негативно сказавшееся на темпах 
социально-экономического разви-
тия Руси, не изменило ее христи-
анской сути, а вместе с ней свое-
образия и самобытности. Напро-
тив, Православие сберегло душу 

Руси и ее народа. Оно преврати-
лось в мощную духовную силу, ко-
торая стала важнейшим фактором 
свержения ненавистного бреме-
ни. Православная вера все больше 
осознавалась как величайшая цен-
ность, сплачивающая Русь в еди-
ное целое, а защита Православия 

сливалась с задачами защиты на-
циональной независимости стра-
ны. Православие и Русь стали тож-
дественными понятиями. Одно не 
мыслилось без другого. Поэтому не 
случайно, что на новом этапе рус-
ской истории –  этапе Московско-
го царства возникает идея Святой 
Руси и перехода к ней первенства 
в христианском мире. Пали Рим 
и Византия. Москва –  третий Рим, 
а четвертому не бывать, –  утверж-
дал в XVI веке монах Филофей. Те-
ория Третьего Рима становится го-
сударственной идеологией и Русь 
претендует на вселенское значе-
ние. Однако это были не имперские 
амбиции, а притязания на духов-
ное лидерство в мировой истории.

В ту же эпоху в католическо-про-
тестантской Европе формирова-
лась теория европоцентризма, про-
возглашавшая западноевропейское 
развитие цивилизационным эта-
лоном. Запад противопоставлялся 
Востоку. Утверждалось, что в отно-
шении «архаичного» и «спящего» 
Востока Западная Европа должна 
выполнять цивилизаторскую мис-
сию, так как именно она прокла-
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дывает магистральный путь разви-
тия человечества. Западная Европа 
осознала себя центром силы, при-
званным властвовать и покорять, 
а Русь претендовала на центр духа, 
примиряющего народы.

Миссии диаметрально противо-
положные. Противоречия и стол-
кновения между ними были зако-
номерны. Под флагом европоцен-
тризма европейские государства 
подчинили себе практически весь 
мир: Африку, Южную и Северную 
Америку, большинство стран Азии. 
Цивилизаторская миссия Европы 
обильно полита кровью коренных 
народов. Откровенный грабеж ко-
лоний стал одним из главных ис-
точников экономического про-
цветания Западной Европы и бла-
госостояния европейцев. Родовые 
черты подобного «мессианства» яв-
ственно проступают и в наши дни.

Европейцы нередко причисляли 
Россию к косному Востоку и край-
не недоброжелательно, чаще враж-
дебно к ней относились, полагая, 
что именно эта «азиатская стра-
на» мешает торжеству западноев-

ропейской цивилизации. Это «пре-
пятствие» европейцы не раз пыта-
лись устранить силой, но подобные 
попытки разбивались о мощь рос-
сийской державы, которая свою 
роль в мировой цивилизации ви-
дела не в утверждении собствен-
ного господства, а в достижении 
гармонии во взаимоотношениях 
народов.

Московское царство –  особый 
и важный этап в истории России. 
Тогда сложилось своеобразное «слу-
жилое государство», основанное на 
системе «государственного феода-
лизма» и обязанности всех без ис-
ключения подданных царя «тянуть 
государево тягло» в виде военной 
и государственной службы, выпол-
нения различного рода повинно-
стей, работ и т. д. Это было центра-
лизованное государство, стянувшее 
в единое целое население страны 
строгой дисциплиной, иерархи-
ей, мобилизационной экономи-
кой. Оно решало задачи выживания 
Руси в неблагоприятных природ-
но-климатических и внешнеэко-
номических условиях, преодоления 

последствий монгольского влады-
чества, накопления сил для превра-
щения страны в великую державу, 
основанную на самобытной эконо-
мике, своеобразной политической 
системе и социальных отношениях. 
В этот период русская идея высту-
пала в виде идеи служения госуда-
рю и стране, которая сыграла бла-
гую роль в последующем развитии 
России. Она отрицала своекоры-
стие и эгоизм, приоритет личного 
над государственным и в опреде-
ленной степени была идеей спра-
ведливости, ибо служить государ-
ству были обязаны все, без каких-
либо исключений.

В конце XVII – начале XVIII вв. 
проявилось весьма опасное явле-
ние –  в Смутное время часть элиты 
страны предала ее национальные 
интересы. Государство оказалось на 
грани распада. Страну спасла Зем-
ская Русь –  народные ополчения. 
Сказался инстинкт народного са-
мосохранения и способность на-
рода к самоорганизации. Победи-
ли идеи патриотизма и служения. 
Земской собор в 1613 г. восстановил 
русскую государственность, избрав 
на царствование Михаила Романо-
ва, показав тем самым, что защита 
государства – дело общенародное.

Идея служения превратилась 
в своеобразную формулу жизни 
и наряду с Православием стала ко-
ренной в сознании каждого чело-
века, что определяло мотивы его 
деятельности, социальное поведе-
ние и мировоззрение.

Вместе с тем в XVII веке на Руси 
произошел духовный раскол. Ре-
форма патриарха Никона вбила 
клин в духовное тело страны, и оно 
покрылось глубокими трещинами. 
Реформы Петра I усугубили этот 
раскол. По одну сторону остался на-
род, верный традициям и вере от-
цов, по другую –  европеизирован-
ные господствующие классы. Скла-
дывались противоречия, которых 
Русь ранее не знала.

XVIII век открывает новый пери-
од истории страны –  на смену Мо-
сковской Руси пришла император-
ская Россия. Исполинская фигура 

Старец Филофей
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Петра I –  царя-реформатора – по-
разному оценивается историками, 
философами, писателями и дру-
гими представителями интеллек-
туальной элиты, но в главном они 
сходятся: Петр Великий стал симво-
лом служения России, патриотизма 
и неустанных трудов на благо Оте-
чества. В нем воплощалась суть на-
циональной идеи предыдущих эта-
пов истории России. Призыв Пе-
тра I «положить жизнь за Оте чество» 
звучал в стихах и прозе, в дворян-
ских собраниях и на крестьянских 
сходах. Этот призыв воплотился 
в единстве всех слоев российско-
го общества во время военной гро-
зы 1812 г. и стал одним из духовных 
истоков победы над Наполеоном.

В русском национальном самосо-
знании патриотизм связан с жерт-
венностью, с необходимостью, если 
надо, принести в жертву собствен-
ную жизнь. Идея жертвенности –  
высшее проявление народного 
духа. Философ В. С. Соловьев пи-

сал: «Истинный патриотизм требу-
ет не только личного, но и нацио-
нального самоотречения». Выдаю-
щийся мыслитель XX века Алексей 
Лосев утверждал: «Веления Мате-
ри –  Родины непререкаемы. Жерт-
вы для этой Матери –  Родины не-
отвратимы. Жертва же в честь и во 
славу Матери –  Родины сладка и ду-
ховна. Жертва эта и есть то самое, 
что единственное только и осмыс-
ливает жизнь…». Подобное созна-
ние патриотизма возможно толь-
ко в России, чья история пропита-
на жертвенностью народа во благо 
Отечества.

Самопожертвование, отвращение 
к злу, готовность к бескорыстному 
служению –  эти черты русского на-
ционального характера органич-
но отражала русская идея, которая 
укоренялась в душах большинства 
российских граждан. Фундаментом 
национальной идеи был общинный 
дух и дух православной соборно-
сти русского народа.

В императорской России офор-
милась и имперская идея. Однако 
она не была связана с планами за-
воеваний, господства в мире, а об-
ращена к своей стране. Имперское 
сознание воспринимало много-
национальность страны не как ее 
особенность, а как державную це-
лостность, единство наций и на-
родностей, их сотрудничество, 
взаимопонимание и взаимная де-
ятельность во благо общего для всех 
народов Отечества.

Российская империя была созда-
на волей и трудом многочисленных 
наций и народностей, ее населяв-
ших, и, как писал философ В. С. Со-
ловьев, она все больше превраща-
лась в «христианскую семью наро-
дов». При этом философ разъяснял: 
«Христианская семья народов не есть 
непременно семья христианских на-
родов», ее членами являются и пред-
ставители других вероисповеданий –  
мусульмане, иудеи и др. Русская идея 
превратилась в общероссийскую.

Осада Москвы в период Смутного времени
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Представления о России как се-
мье народов рождали мечты о все-
единстве человечества. Не случай-
но, что теория всеединства как 
перспективы развития мировой 
цивилизации возникла в России. 
Она питалась мессианскими меч-
тами русских о более справедли-
вом мире, основанном на брат-
ской любви. Римской идее «разде-
ляй и властвуй», которой веками 
придерживались западноевропей-
цы, противопоставлялась идея все-
единства как магистрального пути 
развития человечества. Эта идея 
будет в центре размышлений та-
ких выдающихся мыслителей, как 
Н. И. Бердяев, И. А. Ильин, С. Н. Тру-
бецкой, С. Л. Франк и других пред-
ставителей русской религиозной 
философии, ибо всеединство свя-
зано с христианскими представ-
лениями о единстве мира, создан-
ного Богом.

Русские мыслители XIX –  в пер-
вой половины XX века рассматри-
вали Россию как хранительницу со-
кровенного в европейской культуре, 
подлинных христианских ценно-

стей, любви к человеку как к Божье-
му творению.

Заблуждались ли они?
Нет, оказались во многом пра-

вы. Именно Россия защищала Ев-
ропу от нее самой –  от тех сторон 
ее культуры, которые несли войны 
и человеконенавистничество. По-
сле разрушительных войн Россия 
много делала для восстановления 
стабильности европейской меж-
дународной жизни и тем самым 
создавала условия для динамич-
ного развития Европы. Уникаль-
ную роль в возвращении Европы 
к мирной жизни сыграл Священ-
ный Союз, созданный по инициа-
тиве императора Александра I по-
сле череды наполеоновских войн. 
После Второй мировой войны при 
непосредственном участии СССР 
создавалась ООН, а затем объяв-
ленной Западом «холодной вой-
не» противостоял советский при-
зыв к мирному сосуществованию 
двух систем –  капиталистической 
и социалистической.

Россия на протяжении веков яв-
лялась и является центром духов-

ности. Не случайно, что многие 
крупные европейские мыслите-
ли –  А. Тойнби, П. Валери, В. Шу-
барт и другие связывали надежды 
на духовно-нравственное оздоров-
ление западного мира с Россией, 
которая, как они считали, поможет 
преодолеть кризис духа –  омерт-
вение внутренней жизни челове-
ка, а вместе с ней и бытия обществ. 
В России сосредоточен огромный 
духовный потенциал, который она 
может вдохнуть в прагматичный 
Запад, все дальше уходящий от сво-
их духовных истоков. В возрожде-
нии духовности русские и многие 
европейские мыслители видели 
предназначение России в миро-
вой истории. Сегодня проблема 
духовного здоровья человека и об-
щества в целом обострилась. Свой 
вклад в ее решение может и должна 
внести Россия. Проявлением глу-
бокого духовного кризиса Запа-
да являются русофобия, ложь ин-
формационной войны, пропаганда 
однополых браков и семей, возве-
денный в абсолют рационализм 
и превращение человека в своео-

Национальная идея опирается на преемственность поколений и неразрывную историческую память
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бразного робота, живущего в вир-
туальном мире и др.

Казалось, что революция 1917 
года и последующее строитель-
ство советского общества до не-
узнаваемости изменили природу 
и суть России. Однако сила исто-
рической судьбы мощно заявила 
о себе. Советский народ сохранил 
традиционные качества характера, 
формировавшиеся веками –  необы-
чайную силу духа, жизнестойкость, 
терпение, самопожертвование, па-
триотизм, которые особенно ярко 
проявились в годы Великой Оте-
чественной войны. Несмотря на 
огромные потери, понесенные рус-
ским человеком в XX столетии, эти 
внутренние свойства русской души 
по-прежнему живы. Жива и «все-
мирная отзывчивость» русского че-
ловека, о которой столь убедитель-
но писал Ф. М. Достоевский.

В советский период русская идея 
трансформировалась в социали-
стическую идею, которая, если от-
бросить коросту идеологических 
наслоений, многое впитала из вы-
двинутых российской историей 
идей. Например, давнюю россий-
скую мечту о справедливом мире 
и гармонии во взаимоотношении 
стран и народов. Гуманизм в меж-
дународной жизни, который про-
поведовал СССР, привлекал к нему 
симпатии людей во всех уголках 
мира. Немало добрых слов о нашей 
стране было сказано известными 
писателями, например, Гербертом 
Уэлсом и Роменом Роланом, фило-
софами, в частности многими пред-
ставителями французского экзи-
стенциализма и Франкфуртской 
школы в Германии.

Под влиянием СССР менялась со-
циальная политика капиталисти-
ческих стран в сторону повыше-
ния благосостояния трудящихся 
масс. У капитализма в лице СССР 
появилась социалистическая аль-
тернатива и он не мог не эволю-
ционировать в социально ориен-
тированную рыночную экономику. 
Мир стремительно преображался 
и в этом преображении мощно зву-
чал голос нашей страны, ее нацио-

нальной идеи. Современная Россия 
вновь выдвигает и отстаивает идеи 
нового мирового порядка –  спра-
ведливого, гуманного, милосерд-
ного, человечного.

Востребована ли русская идея со-
временной Россией?

Об этом можно судить по резуль-
татам социологических опросов. 
Так, в 2017 году за традиционную 
для России идею справедливости 
высказывались 47 % респондентов, 
35 % опрошенных поддержали идею 
возвращения к национальным тра-
дициям, моральным и религиозным 
ценностям, 32 % высказались за ве-
ликую Россию, империю, объединя-
ющую разные народы. Численность 
сторонников западников-либера-
лов и почвенников-консерваторов 
составляет всего три и пять про-
центов. Основные симпатии насе-
ления сосредоточены вокруг идеи 
сильного, социально ориентиро-
ванного государства.

Примечательно также, что за пе-
риод с 2002 по 2017 годы с 55 до 36 
процентов сократилась доля росси-
ян, считающих, что прошлое и бу-
дущее страны связано с Европой. 
И, напротив, возросло число тех, 
кто полагает, что наша страна пред-
ставляет собой особую цивилиза-
цию на стыке Европы и Азии. Мы –  
Россия, и нам этого вполне доста-
точно. Более того, ряд социологов 
считает, что у населения востребо-
ван новый исторический проект 
«альтернативной Европы».

Можно приводить и другие ре-
зультаты социологических опросов. 
Они свидетельствуют, что в созна-
нии большинства российских граж-
дан живут идеи, выкованные оте-
чественной историей. Дает о себе 
знать сила исторической памя-
ти и национальных идей смысла 
и миссии России в мире. На эти ду-
ховные потребности российских 
граждан следует опираться в поли-
тике развития современной России.

История преподала нам мно-
го уроков. Один из главных: пере-
ломные эпохи разрухи и граждан-
ских войн, таких как смута нача-
ла XVII века, революция 1917 года, 

события «перестройки» и 1990-х 
годов, связаны с безответственно-
стью власти и изменой националь-
ным интересам со стороны части 
политической элиты.

Мы обязаны понимать, что пре-
дательство представителей элиты –  
это далеко не случайность, а про-
явление старых антироссийских 
настроений, бытовавших в выс-
ших слоях общества. Их носите-
лями была радикальная оппозиция 
царизму, а вместе с ним и нацио-
нальной России. Над Россией на-
смехались и издевались, облива-
ли ложью ее традиции, ментали-
тет народа и как к царству истины, 
света и добра относились к Запа-
ду. Подобные настроения играли 
свою разрушительную роль в кри-
тические времена истории России.

Они и до сих пор не изжиты. Мно-
гие средства массовой информа-
ции так пишут и вещают о прошлом 
и настоящем своей страны, что при 
подобных «радетелях» Отечества 
нет надобности во внешних вра-
гах: сами вновь начнем все рушить 
до основания, а затем…

Но как свести к минимуму угро-
зу перерождения нашей элиты? Ду-
мается, она должна формироваться 
не только и не столько по карьер-
ному принципу. Люди должны по-
лучать высокие должности не по-
тому, что жаждут власти, а потому, 
что искренне стремятся к служе-
нию своей стране и своему народу. 
И если каждый из нас интуитивно 
отличает одних от других, то, безус-
ловно, механизм отбора и продви-
жения подвижников национальной 
идеи может и должен быть создан 
нашим государством.

В истории нашей страны всегда 
очень многое зависело от качеств 
лидера, стоящего во главе государ-
ства. Сегодня президент –  В. В. Пу-
тин, и страна возвращается на свой 
исторический путь. Но что будет 
завтра? Неужели мы будем зави-
сеть от «лотереи» выборов? Необ-
ходима такая политическая систе-
ма, которая полностью исключит 
возможность прихода к руководству 
государством политическим Ма-
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ниловым, склонным к забвению на-
циональных интересов страны. Для 
этого нужна новая политическая 
элита, интересы которой укорене-
ны в интересах России, способная 
самоотверженно их отстаивать и за-
щищать. Без подобной элиты по-
ложение страны будет весьма не-
устойчиво. Нужен класс, который 
вдохнет в Россию новые силы со-
зидания и самосохранения.

Второй главный урок –  всякое от-
речение от прошлого есть зло. Поэ-
тому следует восстанавливать нашу 
историческую память. Здесь огром-
ную роль играют учебные курсы 
истории. Одна из главных задач 
заключается в том, чтобы помочь 
молодежи понять самобытность 
и свое образие России в мировой 

истории, предоставить им возмож-
ность разглядеть глубинные силы, 
которые выводили Россию на толь-
ко ей предназначенный путь, ко-
торый шел и в общецивилизаци-
онном русле.

Исключительное значение име-
ют формирование чувств сопри-
частности к истории Отечества, 
глубокого сопереживания ее судь-
бе, ощущения, что родная история 
живет здесь и сейчас в наших ду-
шах и сердцах, что Россия –  уни-
кальная цивилизация. Она интерес-
на миру и ценна для него именно 
своеобразием, многоцветием кра-
сок и колорита исторического бы-
тия. Подгонять ее под западные ле-
кала значит наносить вред России 
и обеднять мир.

Наконец, существенно важно важ-
но сформировать у молодежи на ос-
нове представлений о непрерыв-
ности и взаимообусловленности 
исторических процессов убежде-
ние, что каждое новое поколение 
приходит в мир не для того, чтобы 
в очередной раз опрокинуть тра-
диции, а лишь затем, чтобы орга-
нически в них вписаться и приум-
ножать собственным творчеством 
и созиданием.

Третий урок: Россию нельзя воз-
родить только экономическими 
средствами, необходимо духовно-
нравственное возрождение, кото-
рое на основе культа денег и идей 
потребительского общества не-
возможно. В нашем распоряжении 
уникальное духовное богатство –  
национальная идея, представля-
ющая собою осознание смысла 
и предназначения России.

Национальная идея –  это призва-
ние России в мире, зов веков, ко-
торый необходимо услышать, ос-
мыслить и, следуя ему, созидать но-
вую Россию. Следует помнить, что 
национальная идея России фор-
мировалась как идея содружества 
наций и народностей. Она впита-
ла в себя и национальные идеи та-
тар, башкир, евреев, якутов и дру-
гих народов, населяющих нашу 
необъятную страну. Именно со-
гласие народов и их стремление 
к совместной исторической жиз-
ни были главными побудительны-
ми мотивами мыслителей, писате-
лей, поэтов, представителей раз-
личных видов искусства и науки 
в обосновании бесценного дара 
всеединства народов.
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Современные диалектологические 
разработки и возможности их применения 
в системе высшего образования

Как известно, диалектный язык 
является специфической формой 
национального русского языка. 
Поэтому диалектология занимает 
важное место в системе подготов-
ки специалистов высшего филоло-
гического образования. Она вклю-
чена в основную профессиональ-
ную образовательную программу 
«Филология (Прикладная филоло-
гия: русский язык и литература)» 
и относится к числу обязательных 
учебных дисциплин.

Современная диалектология опи-
рается на достижения в области 
полевой лингвистики, когнитиви-
стики, используя новые принци-
пы и методы применительно к ди-
алектным материалам.

Значение полевой лингвистики, 
связанной с практикой экспедици-
онных работ по изучению местных 
диалектов, трудно переоценить. Со-
бирание диалектного материала, 
его дальнейшая обработка, сохра-
нение, фиксация в словарях явля-
ются неотъемлемой частью поле-
вой лингвистики.

При изучении лексического зна-
чения собранных в полевых усло-
виях диалектных единиц исследо-
ватель должен учитывать фоновую 
информацию, поскольку только это 
знание может помочь в раскрытии 
многих сторон диалектного языка. 
Например, в говоре села Славянка 
Гядабейского района Азербайджа-
на слово верба используется в зна-
чении «любое дерево». Как отмечает 
исследователь лексики села Славян-
ка С. Д. Кац, слово дерево представле-

но в речи старшего поколения толь-
ко в своем производном деревянный. 
Люди среднего возраста и молодежь, 
наряду со словом верба, употребля-
ют и слово дерево. Дети в этом от-
ношении так же консервативны, как 
и старики. В селе Славянка, кстати, 
обращает на себя внимание почти 
полное отсутствие деревьев на ули-
цах (сведения относятся к началу 
1960-х гг.). По словам старожилов, 
сажать деревья запрещала им ре-
лигия. Первые фруктовые деревья 
появились в Славянке на школьном 
участке. Затем по настоянию шко-
лы был заложен небольшой обще-
ственный фруктовый сад возле ми-
нерального источника (нарзан), не-
сколько позже фруктовые деревья 

появились и на индивидуальных 
огородах. Следствием этого нелепо-
го запрета, по мнению С. Д. Кац, счи-
тается отсутствие в Славянке специ-
ального понятия сад и обозначение 
всех пород деревьев одним словом 
верба. Так, в беседе с информантом 
на вопрос, что такое калина (сло-
во из песни, которую пели местные 
жители), последовал ответ «Какась 
верба» (запись 1961 г.). Однако в со-
ветский, а также в постсоветский 
период «молодежь, получив образо-
вание, отходила от традиций пред-
ков…» [1, с. 70]. Жизнь вносит свои 
коррективы в привычный уклад рус-
ских переселенцев, и «многие тра-
диции духовных христиан уже за-
быты» [2, с. 225].
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В настоящее время село утопает 
в зелени, много фруктовых деревьев, 
названия которых зафиксированы 
в «Словаре русского островного го-
вора Азербайджана». Теперь у них 
есть свои фрукты –  яблоки, дули (гру-
ши), пенджара (слива), алча (алыча), 
кружовник (крыжовник). Например: 
«У нас на огороде и яблоки, и дулеч-
ки, и кружовник есть. Мы дулечка гу-
тарым, а можно и груша» [3, с. 196]. 
«А то ишшо алча бывае, пенджара, 
а эта –  скороспелка» [4, с. 299].

При полевом сборе материала 
возможны ситуации, когда носи-
тель говора спрашивает собирате-
ля: «Как гутарить — как сейчас или 
как раньше?». Этот факт однознач-
но говорит о речевой универсаль-
ности носителей говора.

Нынешнее состояние русского 
островного говора Азербайджана 
можно сравнить с состоянием ис-
чезающих языков малочисленных 
народов: старшее поколение –  ос-
новной носитель говора, в речи ко-

торого сохранился исходный диа-
лектный материал, –  уходит, а мо-
лодежь уже не говорит на местном 
говоре. Что касается среднего по-
коления, то оно в своей речи бес-
порядочно употребляет диалект-
ные единицы, отдавая предпочте-
ние словам общенародным. А это 
показатель разрушения диалект-
ной системы. Естественно, сказан-
ное относится к местному говору. 
Исследователь русских народных 
говоров Л. Л. Касаткин отмечает: 
«Диалекты русского языка –  реаль-
ность настоящего времени. Их ис-
чезновение не произойдет и в бли-
жайшем будущем. Однако они за-
метно изменяются, деградируют. 
Кроме действий, направленных на 
задержку разрушения русских ди-
алектов, нужна и наиболее полная 
фиксация их современного состоя-
ния» [7, с. 16]. Учитывая это, в Азер-
байджане активно ведется работа 
по сохранению одного из уникаль-
ных островных говоров русско-
го языка. Сотрудниками кафедры 
русского языкознания Бакинско-
го государственного университета 
был составлен «Лексикон русско-
го островного говора Азербайджа-
на», изданный в 2014 г. Он написан 
на основе диалектных материалов, 
собранных в русских селах Азер-
байджана. Издаются научные труды 
(Э. А. Гейдарова, Л. Г. Гулиева, Г. Д. Уда-
лых и др.), имеющие не только тео-
ретическое, но и большое практи-
ческое значение, поскольку активно 
используются в вузовском образо-
вании в рамках курсов «Русская ди-
алектология», «Лексика современ-
ного русского языка» (раздел «Диа-
лектизмы»), на диалектологической 
практике, при написании диплом-
ных и курсовых работ.

Русский островной говор Азер-
байджана (южнорусский по своей 
основе), как и другие русские гово-
ры, нивелируется, постепенно исче-
зает. Говоря о нивелировке русских 
говоров, следует учитывать и другую 
тенденцию, происходящую в ди-
алектной системе русского язы-
ка. О становлении новых русских 
диалектов пишет В. И. Трубинский: 
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«Крестьянские говоры существу-
ют и в наши дни, однако их ради-
кальное преобразование предопре-
делено. Русские территориальные 
диалекты как таковые не исчезнут. 
Уходят старые –  грядут новые. Гря-
дут вопреки действию деструктив-
ных сил. Собственно происходит 
то, что присуще и другим языкам 
высокоразвитых этносов. Возни-
кают новые территориально-си-
стемные образования –  региолек-
ты. Они охватывают обычно ареалы 
ряда смежных старых диалектов» [9].

В настоящее время большое вни-
мание при изучении диалектного 
языка уделяется когнитивной диа-
лектологии [5, с. 100–101], которая, 
основываясь на коммуникативной 
функции говора, выявляет различ-
ные концепты диалектной культу-
ры. Наибольший интерес в связи 
с этим вызывает лингвокультуро-
логический аспект исследования 
диалектного языка, отражающий 
культуру народа –  носителя диа-
лекта, его мышление, картирова-

ние окружающего мира, существу-
ющее в ментальности народа и т. д.

Исследование семантической 
структуры лингвистических единиц 
раскрывает видение мира носителя-
ми данного языка. Отсюда вытека-
ет, с одной стороны, расхождение 
микросистем в различных языках, 
а с другой стороны, их изоморфизм 
в тех сферах, где совпадают внеязы-
ковые реальности, существующие не-
зависимо от сознания носителей язы-
ка, а также проявляется универсаль-
ный компонент в мышлении людей.

Как отмечает Н. И. Толстой, «само 
понятие и явление „диалект“ не сле-
дует воспринимать как чисто линг-
вистическое, основанное исключи-
тельно на языковой характеристике. 
Это явление и понятие даже не эт-
нолингвистическое, а лингвокуль-
турологическое, лингвоэтногра-
фическое» [8, с. 13]. Изучая диалект-
ные тексты самого разного профиля 
(рассказы об обычаях, традициях, 
воспоминания о прошлой жизни 
и повествования о настоящей, каса-

ющиеся самых разных сторон быта, 
труда, производственной деятель-
ности и т. д. носителей говора), ис-
следователь-диалектолог выраба-
тывает, формирует способы отбора 
и обработки диалектного материа-
ла, выявляет основные диалектные 
концептосферы, дающие возмож-
ность создания тезаурусных слова-
рей, отличающихся от существую-
щих диалектных словарей.

Когнитивное направление в изу-
чении народных говоров, привле-
чение дополнительных источников, 
учет фоновой информации, выявле-
ние не только ключевых, но и пери-
ферийных концептосфер, которые 
через лексическое значение диа-
лектных единиц отражают мышле-
ние носителей говора, способству-
ют углубленному проникновению 
в природу концепта как менталь-
ной сущности, отражающей пред-
ставление человека об окружающем 
мире, сделают возможным достиже-
ние нового уровня в развитии диа-
лектологии как науки.

Вот так еще недавно выглядели жители Славянки
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В условиях динамично изменяю-
щейся структуры общества меня-
ются акценты в отношении специ-
алиста к себе и к миру, обостряется 
проблема активности и самоэф-
фективности отдельного индивида 
и социально-профессиональных 
групп. В последние годы в теории 
и практике профессионального 
развития все больше ощущается 
необходимость широкого осмыс-
ления сущности и смысла труда 
конкретных профессиональных 
групп, например педагогов, спе-
цифики их профессионального 
самоопределения. На первый план 
все чаще выдвигаются проблемы, 
связанные со становлением и реа-
лизацией профессиональных сце-
нариев.

В отечественной научной и пуб-
лицистической литературе термин 
«профессия» употребляется чаще 
всего в четырех разных значени-
ях, выделенных Е. А. Климовым [5]. 
Прежде всего под ней подразумева-
ют общность людей, занятых в кон-
кретной области; саму область тру-
довой деятельности; работу, про-
цесс деятельности в определенной 
области; качественную определен-
ность человека как специалиста.

Профессии описываются как 
в терминах, выражающих прису-
щие им свойства, т. е. обязанности, 
умения, навыки, так и в таких ха-
рактеристиках, как престиж, уро-
вень требуемого образования, ма-
териальный достаток, социальная 
значимость труда, привилегии и др. 
Профессиональное служение тре-

бует выполнения функциональных 
обязанностей, соблюдения этиче-
ских норм и следования правилам 
профессионального сообщества.

Решение проблемы самореали-
зации человека на профессиональ-
ном поприще связано с вопросами 
профессиональной пригодности 
и готовности [11]. Свойство «при-
годность» отличается тем, что мо-
жет быть приписано лишь конкрет-
ной ситуации, включающей обяза-
тельно два компонента: «данный 
человек» и «данная специальность». 
Свойство «профессиональная при-
годность» не присуще человеку как 
таковому. Профпригодность –  это 
взаимное соответствие данного че-

ловека и конкретной области при-
ложения его сил в данное время.

Оценка уровня профессиональ-
ной готовности человека к какому-
либо труду должна основываться 
на следующих критериях: удовлет-
воренность трудом и взаимоотно-
шениями в коллективе; успешность 
в овладении профессией или в ра-
боте; психофизиологическая «цена» 
труда. Также в качестве признаков 
готовности человека к профессио-
нальной деятельности рассматри-
вается степень сформированно-
сти у него основных психических 
регуляторов деятельности: «обра-
за объекта» (субъективного обра-
за профессии); «образа субъекта» 
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(образа «Я» –  самосознание); «обра-
за субъектно-субъектных и субъек-
тно-объектных отношений» (про-
фессионального самосознания) [5].

В связи с этим, с одной стороны, 
повышается значение внутренней 
работы по обнаружению этих про-
фессионально-дифференцирующих 
признаков, а с другой стороны, воз-
растает роль других людей, которые 
бы замечали эти признаки и призна-
вали их. Профессиональное служе-
ние также связано с нравственными 
профессиональными ориентирами, 
выражающимися в ощущении субъ-
ектности своего труда, ответствен-
ности за него и в переживании соб-
ственной профессиональной само-
эффективности [12].

Р. Л. Кричевский отмечает, что 
оценка людьми своей эффектив-
ности обуславливает выбор ими 
профессиональной деятельности 
и профессиональной общности. 
Люди охотно берутся за такие дела 
и выбирают такую социальную сре-
ду, которые подвластны их контро-
лю. Их убежденность в своей эф-
фективности влияет на уровень мо-
тивации, отражающейся в величине 
и продолжительности прилагае-

мых усилий по выполнению зада-
чи, она позволяет не расслаблять-
ся и быстро восстанавливать уве-
ренность в себе в ситуациях неудач. 
Под влиянием самоэффективности 
в сознании человека часто форму-
лируются сценарии будущего по-
ведения в различных жизненных 
ситуациях. Люди с сильной верой 
в собственную эффективность мыс-
ленно набрасывают успешные сце-
нарии, ориентирующие их на удач-
ное выполнение задачи [6].

Современный мир расширяет 
возможности для самоопределе-
ния специалистов. Развитие чело-
века как субъекта профессиональ-
ной деятельности идет по пути «по-
шагового возникновения и даже 
преднамеренного создания им не-
которых возможностей», из кото-
рых какие-то выбираются для ре-
ального осуществления. При этом 
в связи с исключительным много-
образием и нестандартностью лю-
бых ситуаций в обществе, в мире 
труда и в профессиональной сфере, 
высоким уровнем неопределенно-
сти возможных исходов из нестан-
дартных ситуаций принципиаль-
но невозможно заранее предвос-

хитить весь трудовой жизненный 
путь человека [5].

С учетом рассматриваемой со-
циально-профессиональной си-
туации Д. Сьюпер создал теорию, 
в которой выдвинуты следующие 
положения.
1.  Каждый человек имеет способ-

ности, интересы и свойства лич-
ности.

2.  Их совокупность определяет со-
ответствие человека определен-
ному ряду профессий и наоборот.

3.  Наряду с этим профессиональ-
ный выбор определяется как 
объективными, так и субъектив-
ными условиями профессио-
нального развития, что делает 
профессиональное самоопре-
деление многомерным и неод-
нократным.

4.  Само профессиональное раз-
витие включает ряд последова-
тельных стадий и фаз.

5.  Его особенности определяют-
ся социально-экономическим 
уровнем исходной семьи, обра-
зовательным цензом родителей, 
свойствами индивида, его про-
фессиональными намерениями 
и возможностями и др.

6.  На разных стадиях развити-
ем можно управлять, способ-
ствуя формированию у инди-
вида интересов и способностей 
и поддерживая его в стремле-
нии «попробовать» себя в ре-
альной жизни.

7.  Профессиональное развитие со-
стоит прежде всего в развитии 
и реализации «Я-концепции», 
проявление которой в реально-
сти происходит при проигрыва-
нии и исполнении профессио-
нальных ролей.

8.  Удовлетворенность работой 
зависит от степени реализа-
ции способностей, интересов, 
свойств личности в професси-
ональных ситуациях, что в зна-
чительной степени определяет-
ся возможностью играть ту роль, 
которая казалась подходящей на 
начальных стадиях профессио-
нального развития – «пробужде-
ния и исследования» [10].
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Свою роль в становлении сцена-
риев и особенностей профессио-
нального самоопределения игра-
ют определенные ожидания и пред-
почтения, некие идеальные образы 
выбранной профессии и себя в ней 
у каждого человека.

Возможно возникновение оши-
бочного (ложного) профессио-
нального самоопределения, по-
строенного на основе престижа 
профессии, элитарности профес-
сиональных групп, суперориги-
нальности функционального «Я». 
В этих случаях внутренние ресур-
сы профессиональной идентично-
сти остаются незадействованны-
ми, весь упор сделан на внешний 
аспект, антураж.

В психологическом смысле, по 
Эриксону, в процессе професси-
онального самоопределения че-
ловек проходит те же этапы, что 
и при социализации: доверие, ав-
тономия, инициативность, дости-
жение, идентичность, интимность, 
творчество, интеграция. В устой-
чивом окончательном варианте 
оно происходит только на доста-
точно высоких уровнях овладе-
ния профессией и выступает как 
устойчивое согласование основ-
ных элементов профессиональ-
ного процесса [9].

Наиболее адекватным целям на-
шего исследования является под-
ход В. Я. Ляудис, рассматривающей 
память (в ее основных формах: до-
сознательной, непроизвольной; 
внешнеопосредованной переход-
ной; произвольной и метапамяти) 
как «регуляторное образование лич-
ности, направленное на простран-
ственно-временную (хронотопи-
ческую) организацию поведения, 
деятельности и отношений в со-
ответствии со смыслами и целями 
личности» [7, с. 9–33]. Именно эти 
внутренние факторы и лежат в ос-
нове конструирования сценари-
ев профессионального самоопре-
деления.

Далее уместно обратиться к взгля-
дам  Э. Бepна,  определяющего 
cцeнapий кaк постоянно развер-
тывающийся жизненный план, 

который формируется в раннем 
детстве  под  влиянием  родите-
лей. Кoнцeпция o тoм, чтo дeтcкиe 
впeчaтлeния oкaзывaют cильнoe 
влияниe нa матрицу пoвeдeния 
в з p o c л ы х   л ю д e й ,   я в л я e т c я 
цeнтpaльнoй в теории трансакт-
ного анализа. B сценарной тeopии 
ключевой является идeя, coглacнo 
кoтopoй  peбенoк  cocтaвляeт 
oпpeдeленный плaн cвoeй жизни 
и фopмиpyeт ocнoвныe взгляды нa 
жизнь [3].

Следуя в русле представлений 
Э. Берна и его последователей, 
можно заключить, что существует 
и определенный профессиональ-
ный сценарий человека. Под ним 
мы будем понимать программу 
(порядок действий, ключевые мо-
менты и детали развития, очеред-
ность событий, содержательное 
наполнение и построение) про-
фессионального служения и ре-
ализации себя как специалиста. 
В нем есть те модели поведения, 
которые заблаговременно про-
писаны для определенных ситуа-
ций и определенных профессий, 
в том числе педагогических. Од-
нако взаимосвязь особенностей 
личности и профессионального 
сценария педагогов остается не-
изученной проблемой.

На основе проведенного теорети-
ческого анализа сформулирована 
цель эмпирического исследования: 
выявить личностные особенности 
и сценарии профессионального са-
моопределения у представителей 
педагогических профессий.

Выборка исследования: 31 педа-
гог, в том числе 29 женщин и двое 
мужчин; возраст респондентов от 
21 до 59 лет. Состоят в браке 23 че-
ловека, не состоят 9.

Особое внимание при организа-
ции эмпирического исследования 
уделялось вопросам этики научно-
го исследования, общему состоя-
нию респондентов и их отношению 
к тестированию, для того чтобы из-
бежать влияния посторонних пе-
ременных.

Следует отметить, что на этапе ди-
агностического обследования под-
бирались надежные и валидные ме-
тоды психодиагностики, позволяю-
щие получить достоверные данные. 
Для этого использовался комплекс 
взаимодополняющих методов ис-
следования.

Рассмотрим подробнее выбран-
ный нами диагностический инстру-
ментарий.

Анкетирование
Респондентам была предложена 

авторская анкета, которая вклю-

Жажда профессиональное призвания
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чала 20 вопросов. Цель анкети-
рования –  изучение и описание 
выборки.

Краткий вопросник Э. Берна
Список, предлагавшийся респон-

дентам, содержит только вопро-
сы, непосредственно относящиеся 
к сценарному анализу, и рассматри-
вается как дополнение полной про-
фессиональной истории [3].

Тест «Личная эгограмма» (М. Ба-
рановская)

Это методика исследования веду-
щих эго-состояний, операциона-
лизирующая теорию транзактно-
го анализа Э. Берна, согласно кото-
рому, каждый человек ежеминутно 
реализует в совсем поведении одну 
из трех ролей: Взрослого, Родителя, 
Ребенка. По мнению Э. Берна, в раз-
личных ситуациях активизируются 
различные эго-состояния.

С помощью теста «Личная эго-
грамма» можно выделить следую-
щие эго-состояния:
1)  КР –  эго-состояние «Критикую-

щий Родитель»;
2)  «Заботливый Родитель»;
3)  «Взрослый»;
4)  «Свободный или Естественный 

Ребенок» (Свободное Дитя);
5)  «Адаптивный Ребенок» (Адапти-

рующееся Дитя) [2].
Методика анализа ранних вос-

поминаний А. Адлера
В основе метода анализа ранних 

воспоминаний лежит положение 
З. Фрейда о том, что детские воспо-
минания представляют собой не на-
стоящий след давних впечатлений, 
а его позднейшую обработку, под-
вергшуюся воздействию различных 
психических сил более позднего 
времени. Результатом анализа ран-
них детских воспоминаний являют-
ся выводы о жизненном стиле лич-
ности (отношение человека к миру 
и самому себе, направленность его 
устремлений и выработанные им 
паттерны поведения, подходы к ре-
шению жизненных проблем). Для 
сценарного анализа важна фунда-
ментальная оценка человеком са-
мого себя и своего положения [1].

Охарактеризуем полученные ре-
зультаты. Как отмечалось, в иссле-

довании принял участие 31 педагог. 
Все респонденты работают в раз-
личных школах Москвы и Подмо-
сковья. Средний возраст педагогов –  
34 года, средний стаж –13 лет. 35 % 
выборки представлены молоды-
ми педагогами (возраст до 25 лет), 
42 % педагогами среднего возраста 
(до 50 лет включительно) и 23 % –  
педагоги старшей возрастной груп-
пы (свыше 50 лет).

Основная часть педагогов (84 %) 
из изучаемой выборки утвержда-
ют, что пришли на работу в школу, 
потому что нравится педагогиче-
ская профессия и устраивает ста-
бильная работа. Только 3 % респон-
дентов среднего возраста указали 
на то, что в школу их привела бе-
зысходность. Такое же число ре-
спондентов (3 %) и тоже среднего 
возраста затруднились обосновать 
свой выбор профессио нального 
служения. Данные результаты сви-
детельствуют в пользу того, что 
педагогами сделан сознательный 
и позитивно окрашенный выбор 
образовательного учреждения. 
Практически все (94 %) педагоги 
(кроме двух) имеют педагогиче-
ское образование.

97 % респондентов указывают, что 
им нравится работа педагогом, 3 % –
что нет.

В работе педагогом респонден-
тов устраивает содержание работы 
(58 %), стабильный характер рабо-
ты (6 %), межличностные отноше-
ния (16 %), оплата труда (10 %), гра-
фик работы (13 %). 13 % респонден-
тов устраивает все.

Самое главное в работе педаго-
га, по мнению респондентов, де-
тоцентрация (любовь к детям, вза-
имодействие с ними и пр.) –  52 %, 
интрацентрация (на себя, свое са-
мообразование и пр.) –  42 %, дело-
центрация –  10 % (концентрация 
на условиях труда, проведении уро-
ков и пр.).

Если начать жить заново, стали 
бы вновь педагогом 94 % респон-
дентов, и только 6 % ответили от-
рицательно.

В качестве эталона педагога 35 % 
респондентов называют классиков 

педагогики (Ушинского, Макарен-
ко и пр.) и известных педагогов со-
временности (Амонашвили и др.), 
23 % своих коллег, 10 % своих учи-
телей. 3 % ориентируются на свою 
маму как эталон педагога. 16 % от-
метили, что таковых не имеют.

Семья относится к профессио-
нальной педагогической деятель-
ности респондентов в основном 
положительно (94 %), но в отдель-
ных случаях безразлично (6 %) или 
отрицательно (3 %).

Проблемными зонами в профес-
сиональной деятельности для пе-
дагогов являются загруженность 
бумажной работой (23 %), условия 
трудовой деятельности (16 %), не-
адекватная оплата их труда (13 %), 
временная загруженность (10 %), 
взаимодействие с родителями 
(10 %), повышенная ответствен-
ность (6 %).

При этом помимо школы рабо-
тали 61 % опрошенных респонден-
тов. 39 % никаких других мест рабо-
ты не имели. Как видим, число лю-
дей, искавших свое место в жизни 
достаточно велико, но тем не менее 
в итоге они остановили свой вы-
бор на педагогической профессии. 
За спиной у респондентов отлич-
ная (29 %), хорошая (61 %) и средняя 
успеваемость (10 %) в школе. 35 % 
респондентов уже в школе мечта-
ли о профессии учителя. Остальные 
опрошенные педагоги видели себя 
в детстве в роли врача, актрисы, ба-
лерины, парикмахера, повара, писа-
теля, ветеринара, археолога. Обра-
щает на себя внимание, что детские 
предпочтения носят нормативный 
характер, инициированный город-
ским образом жизни.

В этом контексте интересны ран-
ние воспоминания наших респон-
дентов. В основе метода анализа 
ранних воспоминаний лежит пред-
положение сторонников психо-
анализа о том, что детские воспо-
минания представляют собой не 
настоящий след давних впечатле-
ний, а его позднейшую обработку, 
подвергшуюся воздействию раз-
личных психических сил более 
позднего времени. Результатом 



55

ПСИХОЛОГИЯ

такого анализа являются выводы 
о жизненном стиле личности (от-
ношение человека к миру и самому 
себе, направленность его устрем-
лений и выработанные им паттер-
ны поведения, подходы к решению 
жизненных проблем). Для сценар-
ного анализа, по мнению А. Адле-
ра, важна фундаментальная оцен-
ка человеком самого себя и свое-
го положения [1].

По результатам, полученным с по-
мощью методики ранних воспо-
минаний А. Адлера, выявлено, что 
в ранних воспоминаниях опра-
шиваемых педагогов непременно 
(100 %) присутствуют люди (сам 
субъект воспроизводимого вос-
поминания, сотрудники детского 
сада, родители, бабушки, дедушки 
и другие старшие родственники). 
Обнаруживается, что в запечатлен-
ном детским сознанием образе есть 
взрослый (ые) и ребенок. Сюжетно 
в ранних воспоминаниях предстает 
какая-то новая для ребенка ситуа-
ция и возбуждение, связанное с ней 
(65 % упоминаний). Это возбужде-
ние может окрашивать ситуацию 
страхом или тревогой (13 % случа-
ев). Описание ситуации чаще все-
го сопровождается перечислением 
деталей моторного (48 %) или зри-
тельного праксиса (19 %).

Ф. Йейтс, ссылаясь на класси-
ческое определение памяти, по-
вторяемое из века в век, заключа-
ет, что искусная память состоит 
из мест и образов. В приложении 
к профессиональному самоопре-
делению место, удерживаемое в па-
мяти, может быть указано как ме-
сто профессионального служения 
(вспомним выражение «человек на 
своем месте»), а образы, удержи-
ваемые в памяти, конструируют, 
предвосхищают сценарии профес-
сиональной деятельности и образ 
себя в профессии [8].

В связи с этим уместно обратить-
ся к анализу обстановки и действи-
ям, воспроизводимым по ранним 
воспоминаниям. Чаще всего ребенка 
куда-то вели (в детский сад, церковь, 
на стадион 23 %), везли (на море 16 %) 
или перемещали (переезд на дачу 6 %). 

Иногда местом действия являлся род-
ной дом (26 %), куда кого-то приво-
дили или должны привезти (гостей, 
друзей, родственников). Действия са-
мого респондента в воспоминаниях 
носят, главным образом, активный 
характер (87 %), реже –  пассивный 
(13 %). Поскольку, как известно, пе-
дагогом в античности называли раба, 
сопровождавшего ребенка в учебное 
заведение, то упоминание о том, что 
ребенка вели, перемещали, достав-
ляли куда-то, наводит на мысль, что 
в ранних детских воспоминаниях 
уже присутствуют профессиональ-
ные приоритеты, связанные с педа-
гогической деятельностью. В пользу 
этого же свидетельствуют неизмен-
ное упоминание связки «взрослый –  
ребенок», а также ситуация непре-
менной новизны и связанного с ней 
возбуждения.

Эмоциональная окраска воспо-
минаний представлена прежде все-
го позитивными (77 %), нейтраль-
ными (13 %) и отрицательными 
(10 %) эмоциями. По-видимому, 
возбуждение, порождаемое новой 
ситуацией, продуцировало широ-
кий эмоциональный спектр у ре-
бенка.

В детстве любимыми сказками 
у респондентов были 1) женские 
сказки (согласно Р. П. Ефимкиной, 
такая отнесенность определяется 
по половой принадлежности глав-
ного героя) [4]; 2) сказки о зверях 
(«Сказка о глупом мышонке», «Том 
и Джерри», «Курочка ряба», «Три 
поросенка», «Серый волк и семе-
ро козлят», «Айболит» и др.). Вы-
бор сказки, очевидно, обусловлен 
культурой, воспитанием и неред-
ко современной ситуацией в обла-
сти литературы и кино. Среди жен-
ских сказок преобладают: «Золуш-
ка» (23 %), «Красная Шапочка» (10 %) 
«Дюймовочка» (3 %), «Снежная ко-
ролева» (3 %) и др.

Среди любимых сказочных геро-
ев преобладают женские персона-
жи (39 %) и зверята-малыши (29 %). 
Любимые сказки и любимые герои 
сказок не принадлежат одному сю-
жету: сказки любят одни, а любимы-
ми героями считают персонажей из 

других сказок. Но тематическая от-
несенность и в той и в другой обла-
сти выборов совпадает. Главное, что 
интересует педагогов из изучаемой 
выборки –  проблематика взрослых 
и детей, что вновь наводит на мысль 
о раннем (бессознательном, непро-
извольном) профессиональном са-
моопределении.

В настоящий момент больше все-
го респондентов беспокоят чувства 
тревоги, страха, грусти и беспокой-
ства (45 %), усталости (6 %), ответ-
ственности (6 %). Наряду с этим об-
наруживаются доброжелательные 
чувства (10 %). Есть и эмоциональ-
ная притупленность –  безразличие, 
равнодушие (10 %). Проявление 
беспокойства у респондентов зани-
мает разное время (от нескольких 
минут до нескольких дней). И про-
ходит оно по-разному: от момен-
тального исчезновения до несколь-
ких часов.

Самые распространенные темы 
для домашнего обсуждения –  се-
мейные (52 %) и рабочие (29 %) про-
блемы, события прошедшего дня 
(16 %). 6 % приходится на разгово-
ры об интересных событиях, теа-
тральных новинках, политике и пр.

Описывая себя, респонденты 
(90 %) указывают свои положи-
тельные характеристики («твор-
ческая личность», «общительная», 
«добрая», «успешный человек», «не-
конфликтный», «дети –  мое все» 
и пр.). На наличие негативных, ме-
шающих качеств указывают 16 % 
респондентов. Чувство тупика, бес-
силия, обесценивания себя и своей 
деятельности знакомо 52 % респон-
дентов («да, когда очень устаю», 
«посещает периодически», «было 
в прошлом» и др.).

Через пять лет респонденты пред-
полагают продолжать занимать-
ся педагогической деятельностью 
(71 %) или больше времени посвя-
щать своим детям и внукам (10 %), 
отдыхать (16 %). 13 % в рамках свое-
го профессионального пристрастия 
планируют открыть собственное 
дело (творческую студию, гончар-
ную мастерскую и пр.), 10 % плани-
руют декретный отпуск.
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Свою трудоспособность, актив-
ность и продуктивность педагоги 
оценивают высоко. После выхода на 
пенсию педагоги планируют занять-
ся отдыхом, путешествиями, вязани-
ем, дачей, внуками, чтением, разве-
дением собак и пр. (87 %). Только 6 % 
педагогов намерены продолжать пе-
дагогическую деятельность («очень 
долго, так как профессия интерес-
ная», «насколько хватит здоровья»). 
16 % вообще об этом не задумывались.

Работа как место приложения 
своих знаний и умений нравится 
97 % респондентов. Но в ней есть 
и мучительные, по мнению педа-
гогов, моменты. Они связаны с не 
устраивающим их рабочим гра-
фиком, тратой времени на бумаги 
(журналы), отсутствием личного 
кабинета, невысоким уровнем зар-
платы, тотальным контролем, повы-
шенной степенью ответственности 
за детей, быстрой истощаемостью 
вследствие усталости, недостаточ-
но полной отдачей от своей работы.

В профессиональной деятель-
ности внимание педагогов скон-
центрировано главным образом 
на личности обучающегося и сво-
ей компетентности. Есть «желание 
учиться всю жизнь», «делать что-
то еще, кроме проведения уроков 
в школе», «вовлекать людей в состо-
яние потока». Особо подчеркивает-
ся значимость в профессиональной 
деятельности любви к детям, про-
фессионализма и творчества.

На основании обобщенного ана-
лиза ответов на вопросы респон-
денты были разделены на три груп-
пы (по аналогии с жизненными 
сценариями победителя, непобе-
дителя и неудачника) в зависимо-
сти от вида сценария, рассмотрен-
ного в контексте профессионали-
зации (табл. 1).

Первая группа (20 % респонден-
тов) –  «Успешные специалисты». 
Для людей с этим сценарием харак-
терны принятие ответственности 
за свою жизнь и способность к ре-
шительным действиям для дости-
жения цели. Цели, которые они ста-
вят, как правило, достигаются лег-
ко и радостно.

Вторая группа (47 %) –  «Адаптив-
ные труженики». Этих респонден-
тов отличает высокая трудоспособ-
ность, которая направлена не на 
достижение каких-либо высоких 
целей, а на то, чтобы удержаться на 
достигнутом уровне. Этот вид сце-
нария представляет собой «золо-
тую середину». Человек со сценари-
ем «адаптивного» труженика» тер-
пеливо несет свою ношу, его ценят 
на работе и в семейном кругу. Эти 
люди не стремятся к вершинам вла-
сти, довольствуются тем, что имеют, 
не создают проблем окружающим.

Третья группа (33 %) –  «Неадап-
тивные труженики». Люди, имею-

щие сценарий неадаптированного 
труженика, даже добившись опреде-
ленного успеха, не удовлетворены 
своим положением, для них харак-
терно обесценивание своих дости-
жений, неверие в собственные силы, 
заниженная самооценка. Они могут 
ставить перед собой цели и неред-
ко достигают их, однако достиже-
ние цели не делает их счастливыми.

Наглядно результаты использо-
вания краткого вопросника Берна 
представлены на рис. 1.

Перейдем к результатам теста 
«Личная эгограмма», который по-
зволил выявить ведущие эго-состо-
яния исследуемых (табл. 2).

Таблица 1
Критерии разделения респондентов на группы

Параметры 
сравнения

«Успешные»
«Адаптивные 
труженики»

«Неадаптивные 
труженики»

Стремление к до-
стижению цели

есть не выражено есть

Удовлетворен-
ность трудом и его 
результатами

высокая умеренная низкая

Ориентация в про-
фессии

на творчество на содержание на стабильность

Позиция в работе активная адаптивная пассивная

Жизненный стиль победитель непобедитель неудачник

Самооценка высокая средняя низкая

Рис. 1. Обобщенные результаты использования краткого вопросника Берна

Таблица 2
Результаты теста «Личная эгограмма»

Эго-состояние человек %

Критикующий родитель (КР) 2 6,4 %

Заботливый родитель (ЗР) 12 38,8 %

Взрослый (В) 1 3,2 %

Свободное дитя (СД) 3 9,7 %

Адаптивное дитя (АД) 5 16,1 %

Несколько доминирующих эго-состояний 8 25,8 %
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Позиция «Родителя» отражает 
чувства родителей, их поведение, 
отношения и реакции. «Критикую-
щий Родитель» оценивает, морали-
зирует, создает чувство вины и сты-
да, все знает, соблюдает порядок, 
наказывает, поучает, не терпит не-
согласия с собственной точкой зре-
ния. «Заботливый родитель» помо-
гает, сочувствует, понимает, утешает, 
успокаивает, поддерживает, вдох-
новляет, хвалит.

«Ребенок» проявляется в двух раз-
личных стилях поведения. «Есте-
ственный/свободный ребенок» 
непосредственно выражает свои 
чувства, поднимает бунт. Он им-
пульсивен, эмоционален, игрив, 
своенравен, полон чувств, требу-
ет внимания и заботы. Он уме-
ет любить, ненавидеть, смеяться, 
грустить, у него есть способность 
к творческому мышлению, спон-
танность и другие инстинктивные 
качества. «Адаптивный ребенок» 
приспосабливается к окружающе-
му миру и внутренним требовани-
ям. Он поддается влиянию, оправ-
дывается, извиняется, делает ком-
плименты, слушается, соблюдает 
правила хорошего тона, безыни-
циативен.

Единственным рациональным 
эго-состоянием является эго-со-
стояние «Взрослого». Он самостоя-
тельно собирает информацию, обо-
сновывает свой выбор и оценивает 
свою деятельность, оперирует ис-
ключительно фактами, устанавли-
вает причинно-следственные свя-
зи, планирует.

Анализируя результаты теста, за-
метим, что у респондентов пре-
обладает эго-состояние «Забот-
ливый родитель» (38,8 %). Эго-со-
стояние «Заботливого родителя» 
имеет высокую значимость в сфе-
ре медико-социальной и психоло-
го-педагогической деятельности. 
«Заботливый родитель» помога-
ет, сочувствует, понимает, утешает, 
успокаивает, поддерживает, вдох-
новляет, хвалит.

У 16,1 % педагогов отмечается 
эго-состояние «Адаптивный ре-
бенок». «Адаптивный ребенок» яв-

ляется залогом профессиональной 
успешности в сфере услуг, работы 
с клиентами. «Адаптивный ребенок» 
приспосабливается к окружающе-
му миру и внутренним требовани-
ям. Он поддается влиянию, оправ-
дывается, извиняется, делает ком-
плименты, слушается, соблюдает 
правила хорошего тона, безыни-
циативен.

9,7 % педагогов показали домини-
рующее эго-состояние «Свободный 
ребенок». Такое эго-состояние явля-
ется самым творческим эго-состо-
янием, поэтому определяет дости-
жения человека в таких сферах, как 
наука и искусство (актеры, режис-
серы, писатели, поэты, художники, 
музыканты и т. д.). «Естественный 
ребенок» непосредственно выра-
жает свои чувства, поднимает бунт. 
Он спонтанен, импульсивен, эмо-
ционален, любит играть, своенра-
вен, полон чувств, требует внима-
ния и заботы.

У 6,4 % респондентов доминиру-
ющее эго-состояние –  «Критику-
ющий родитель». «Критикующий 
родитель» обуславливает эффек-
тивность деятельности предста-
вителей силовых структур. Так, 
например, одним из принципов 
функционирования армейских 
подразделений является соблюде-
ние жесткой дисциплины и субор-
динации, безоговорочное соблю-
дение устава и выполнение прика-
зов вышестоящих. По-видимому, 
респонденты, для которых харак-
терно данное эго-состояние, при-
держиваются традиционных, уста-
ревших моделей педагогического 
воздействия.

У 3,2 % исследуемых доминирует 
эго-состояние «Взрослый». Люди 
с преобладающим эго-состояни-

ем «Взрослого» достигают боль-
ших успехов в сфере бизнеса, ме-
неджмента и управления.

Также  следует  отметить,  что 
у 25,8 % педагогов доминирует не-
сколько эго-состояний. Среди них 
преобладают сочетания «Заботли-
вого родителя» и «Адаптивного ре-
бенка».

В связи тем, что у некоторых ре-
спондентов доминирует несколько 
эго-состояний, рассмотрим сред-
ние показатели по каждой шкале 
для выявления доминирующего 
эго-состояния в группе испытуе-
мых (табл. 3).

Из табл. 2 видно, что доминиру-
ющим эго-состоянием является 
«Заботливый родитель», что соот-
ветствует педагогической профес-
сии, представителями которой яв-
ляются все опрошенные респон-
денты.

Итак, сформулируем выводы, вы-
текающие из нашего исследования.

Как было показано, професси-
ональное самоопределение в пе-
дагогических  профессиях  мо-
жет иметь различные сценарии: 
«Успешного специалиста», «Адап-
тивного труженика», «Неадаптив-
ного труженика». Определяющи-
ми в профессиональных сценари-
ях педагогов являются:
1)  ориентация педагогов на со-

держание профессиональной 
деятельности и стабильность 
работы;

2)  детоцентрация (любовь к детям, 
взаимодействие с ними и пр.), 
интрацентрация (внимание 
к себе, своему самообразова-
нию, саморазвитию и пр.), де-
лоцентрация (концентрация на 
условиях труда, проведении уро-
ков и пр.);

Таблица 3
Средние показатели по тесту «Личная эгограмма»

Эго-состояние Ср. показатель

Критикующий родитель (КР) 11,6

Заботливый родитель (ЗР) 14,6

Взрослый (В) 11,6

Свободное дитя (СД) 12,8

Адаптивное дитя (АД) 13,8
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3)  эго-состояния «Заботливого ро-
дителя» и «Адаптивного дитя» 
с элементами конвенциональ-
ности в проявлениях жизнен-
ного стиля;

4)  раннее запечатление памятью 
матрицы профессионального 

служения и сознательный вы-
бор педагогической профессии 
с устойчивым позитивным на-
строем на нее.

Для сценарного анализа, по мне-
нию А. Адлера, важна фундамен-
тальная оценка человеком самого 

себя и своего положения. Согласно 
полученным результатам, у педаго-
гов наблюдается выраженное ощу-
щение социальной принадлежно-
сти, расширенное поле социаль-
ного действия, стремление к росту 
и самосовершенствованию.
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Мотивация как один из факторов 
повышения обучаемости в среднем 
профессиональном образовании

Постановка проблемы
Перед средними профессиональ-

ными учебными заведениями сто-
ит задача не просто формировать 
у студентов определенные знания, 
умения и способы их усвоения, но 
и развивать их познавательные 
силы и повышать потенциал. В тен-
денции можно говорить о перехо-
де центра приложения сил в учеб-
ном процессе с преимуществен-
ной активности преподавателя на 
активную деятельность студента [3].

Очевидно, что самостоятельная 
и во многом даже спонтанная ак-
тивность студентов в процессе обу-
чения должна опираться на их вы-
сокую обучаемость. Несмотря на то, 
что проблема формирования обу-
чаемости как проблема продуктив-
ности учебной деятельности доста-
точно широко изучена и разрабо-
тана педагогами и психологами, но 
все же в психологической литерату-
ре нет единого взгляда на то, каким 
образом использовать в обу чении 
объективные психологические за-
кономерности развития обучаю-
щихся различных возрастных ка-
тегорий.

Отечественные и зарубежные 
психологи выделяют различные 
причины, определяющие низкую 
обучаемость. С известной мерой 
упрощения они могут быть объеди-
нены в четыре категории [2].

1.  Сенсорные недостатки. Реци-
пиент с такими дефектами не име-
ет возможности воспринимать тот 
или иной тип информации, соот-
ветственно его практические до-

стижения будут ниже его умствен-
ного возраста, если нарушения не 
будут устранены как можно рань-
ше. Наличие хорошего питания как 
фактор нормального развития ин-
дивида относится тоже к этой ка-
тегории.

2.  Плохое преподавание и не от-
вечающие запросам обучающихся 
учебные программы.

3.  Социальное неблагополучие. 
В частности, в семьях с низкими 
доходами развитие детей не стиму-
лируется их окружением, поэтому 
они не склонны высоко оценивать 
значение образования.

4.  Психологические предпосыл-
ки, мешающие реализации позна-

вательных потребностей. Их корни 
часто закладываются в семье.

Обучаемость в системе професси-
онального обучения представляет 
собой восприимчивость к обучаю-
щим воздействиям в новой специ-
фической ситуации, которая во 
многом определяется своеобра-
зием избранной студентами про-
фессии. Это показатель скорости 
и качества усвоения специальных, 
профессиональных знаний, умений, 
навыков, освоения компетенций [4].

Важным фактором, который вли-
яет на развитие обучаемости в си-
стеме профессионального образо-
вания, является учебная мотивация 
обучающихся. Учебная мотивация –  

Российский новый университет
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понятие системное, характеризую-
щееся направленностью, устойчи-
востью и динамичностью.

Учебная мотивация является осо-
бым видом мотивации. Она опре-
деляется следующими факторами:
 – образовательной системой, обра-

зовательным учреждением;
 – организацией учебного процесса;
 – субъективными особенностя-

ми  обучающегося  (возраст, 
пол, интеллектуальное разви-
тие, способности, уровень при-
тязаний, самооценка и его вза-
имодействие с другими учени-
ками и др.);

 – субъективными особенностями 
педагога, его отношением к уче-
нию, к своему делу;

 – спецификой учебного процес-
са [1].

В современный период обуча-
ющиеся, как правило, отличают-
ся высокой познавательной актив-
ностью. В отличие от старшекласс-
ников, получающих образование 
в школе, обу чающиеся в учебных за-
ведениях среднего профессиональ-
ного образования –  это заинтересо-
ванные, самостоятельно организу-
ющие свою деятельность субъекты 
педагогического взаимодействия. 
И при решении конкретных про-
фессионально ориентированных 
задач им присуща специфическая 
направленность коммуникативной 
активности.

Учебно-познавательный инте-
рес является необходимым усло-

вием приобретения знаний в сред-
них профессиональных учебных 
заведениях. В возрасте, который 
преобладает среди обучающихся 
в этих учебных заведениях, у них 
укрепляются такие качества, как це-
леустремленность, решительность, 
настойчивость, самостоятельность, 
инициатива, умение владеть собой. 
Кроме того, наблюдается повыше-
ние интереса к моральным пробле-
мам (цель, образ жизни, долг, лю-
бовь, верность), но в то же время 
происходит размывание продук-
тивных, творческих способностей, 
проявляется неумение мобилизо-
вать свои внутренние ресурсы и со-
средоточиться на какой-то главной 
деятельности.

На основе проведенного тео-
ретического анализа нами сфор-
мулирована цель эмпирическо-
го исследования: изучить перво-
начальный уровень мотивации на 
примере конкретной выборки ис-
пытуемых. Диагностика мотиваци-
онной сферы обучающихся про-

водилась на базе Юридического 
колледжа в г. Москве. В исследо-
вании приняли участие 50 студен-
тов 1 курса.

Для исследования был подобран 
комплект психологических мето-
дик, который представлен в табл.

Методика «Мотивация обуче-
ния в вузе» предложена Т. И. Ильи-
ной [6]

При создании данной методи-
ки автор использовала ряд других 
известных методик. В ней имеют-
ся три шкалы:
1) «Приобретение знаний» (стрем-

ление к приобретению знаний, 
любознательность);

2) «Овладение профессией» (стрем-
ление овладеть профессиональ-
ными знаниями и сформировать 
профессионально важные каче-
ства);

3) «Получение диплома» (стрем-
ление приобрести диплом при 
формальном усвоении знаний, 
стремление к поиску обходных 
путей при сдаче экзаменов и за-
четов).

В опросник автором был вклю-
чен ряд фоновых утверждений, ко-
торые в дальнейшем не обрабаты-
ваются. Ряд формулировок подкор-
ректирован автором без изменения 
смысла.

Тест «Мотивация к избеганию 
неудач» предложен Т. Элерсом. 
Цель данной методики заключа-
ется в оценивании уровня защи-
ты личности, мотивации к избе-
ганию неудач, страха перед не-
счастьем [7].

Исследования Д. Мак-Клеманда 
показали, что люди с высоким уров-
нем защиты, то есть страхом пе-

Таблица
Перечень методик с указанием их целевого назначения

Название методики Цель

Методика «Мотивация обучения 
в вузе» (Т. И. Ильина)

изучение мотивационной сферы обу-
чающихся

Тест Т. Элерса «Мотивация к избега-
нию неудач»

исследование уровня защиты лично-
сти, мотивации к избеганию неудач, 
страха перед несчастьем

Методика для диагностики учебной 
мотивации студентов (А. А. Реан 
и В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бад-
маевой)

изучение учебной мотивации обуча-
ющихся
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ред несчастными случаями, чаще 
попадают в неприятности, чем те, 
которые имеют высокую мотива-
цию на успех.

Исследования показали также, что 
люди, которые боятся неудач (вы-
сокий уровень защиты), предпочи-
тают малый или, наоборот, чрез-
мерно большой риск, где неудача 
не угрожает престижу.

Методика для диагностики 
учебной мотивации студентов 
(А. А. Реан и В. А. Якунин, модифи-
кация Н. Ц. Бадмаевой) [5].

Методика разработана на основе 
опросника А. А. Реана и В. А. Якуни-
на. К 16 утверждениям вышеназван-
ного опросника добавлены утверж-
дения, характеризующие мотивы 
учения, выделенные В. Г. Леонтье-
вым, а также утверждения, харак-
теризующие мотивы учения, полу-
ченные Н. Ц. Бадмаевой в результа-
те опроса студентов и школьников. 
Это коммуникативные, профес-
сиональные, учебно-познаватель-
ные, широкие социальные моти-
вы, а также мотивы творческой са-
мореализации, избегания неудачи 
и престижа.

Полученные результаты 
и их характеристика

Педагогическое исследование, 
направленное на изучение моти-
вационной сферы обучающихся 
первого курса, мы начали с при-
менения методики «Мотивация 
обучения в вузе», предложенной 
Т. И. Ильиной.

Обучающиеся должны были от-
ветить на вопросы, представленные 
в этой методике, на предваритель-
но заготовленных для этого блан-
ках ответов.

Результаты данного исследова-
ния представлены на рис. 1.

Таким образом, в ходе исследова-
ния выяснилось, что большинство 
обучающихся первого курса (33 че-
ловека –  64 %) имеют в качестве ве-
дущего мотива обучения приобре-
тение профессии; у 18 % студентов 
(9 человек) ведущим мотивом явля-
ется овладение знаниями; и только 
у 16 % (8 человек) в качестве основ-

ного мотива обучения является по-
лучение диплома.

Следующей была проведена мето-
дика «Мотивация к избеганию неу-
дач», предложенная Т. Элерсом, за-
ключавшаяся в оценивании уров-
ня защиты личности, мотивации 
к избеганию неудач, страха перед 
несчастьем.

Результаты данного исследова-
ния представлены на рис. 2.

Как видно из диаграммы, большая 
часть обучающихся первого кур-
са имеет средний уровень мотива-
ции к избеганию неудач (24 челове-
ка –  48 %), 16 студентов показывают 
низкий уровень данной мотивации 
(32 %), у 8 человек (16 %) она имеет 

высокий уровень. И только 2 % ис-
пытуемых имеют очень высокий 
уровень мотивации страха перед 
несчастьем.

Поскольку большинство испы-
туемых показали низкий и сред-
ний уровень мотивации к избега-
нию неудач, можно говорить о том, 
что большинство студентов коллед-
жа в меньшей степени испытыва-
ют страх перед несчастными слу-
чаями, поэтому будут реже попа-
дать в неприятные ситуации, чем 
те, кто имеет высокий и очень вы-
сокий ее уровень.

Заключительная часть психо-
диагностики заключалась в про-
ведении методики для диагности-

Рис. 1. Распределение испытуемых по выбору  
ведущих мотивов обучения в колледже

Рис. 2. Распределение испытуемых по уровню защиты личности,  
мотивации к избеганию неудач, страха перед несчастьем
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ки учебной мотивации студентов 
(А. А. Реан и В. А. Якунин, модифи-
кация Н. Ц. Бадмаевой).

Результаты данного исследова-
ния представлены на рис. 3.

Данные рассматриваемого иссле-
дования коррелируют с результата-
ми, полученными с использовани-
ем методик «Мотивация обучения 
в вузе» и «Мотивация к избеганию 
неудач».

Точно так же, как показало и ис-
пользование  других  методик, 
у большинства испытуемых веду-
щей мотивацией являются профес-
сиональные мотивы (16 человек –  
32 %); у 10 человек (20 %) лидируют 
мотивы престижа; далее следуют 
коммуникативные мотивы (8 ис-
пытуемых –  16 %); учебно-позна-
вательные мотивы и мотивы твор-
ческой самореализации являются 
ведущими у 20 % обучающихся; со-
циальные мотивы в качестве веду-
щих имеют 4 человека (8 % испыту-
емых), а мотивы избегания –  2 че-
ловека (4 %).

Предварительные выводы
Проведенное исследование, по 

нашему мнению, позволяет сде-

лать некоторые немаловажные 
выводы. Мы убедились, что боль-
шинство обучающихся первого 
курса Юридического колледжа 
имеют хороший уровень мотива-
ции к обучению в среднем специ-
альном учебном заведении. В ка-
честве ведущих мотивов обучения 
студентов выступают профессио-
нальные.

Мы объясняем этот феномен 
тем обстоятельством, что колледж 
пользуется популярностью среди 
обучающихся, является престиж-
ным. В учебном заведении про-
водится масса мероприятий по 
работе как с абитуриентами, так 
и с обучающимися первого кур-
са, направленных на професси-
ональное самоопределение. Сту-
денты понимают значимость сво-
ей будущей профессии в качестве 
сотрудников органов внутренних 
дел. Многие из них продолжают 
профессиональную династию сво-
их отцов и дедов, что также отра-
жается на профессиональной мо-
тивации к обучению.

Однако заметная, хотя и суще-
ственно меньшая часть испытуе-
мых показывает недостаточный 

уровень мотивации к обучению. 
В качестве ведущих мотивов у них 
выступают получение диплома, 
а также избегание неудач. Такая 
мотивация может свидетельство-
вать, на наш взгляд, о повышенной 
тревожности, высокой фрустра-
ции, внутриличностных конфлик-
тах. Поэтому с данной группой 
обу чающихся необходимо про-
водить работу, направленную как 
на развитие учебной мотивации, 
так и на развитие их личных ка-
честв, необходимых для преодо-
ления стрессов, фрустраций, дру-
гих неблагоприятных состояний.

Наше исследование носило по-
становочный характер. В этом ка-
честве оно подтвердило работо-
способность использованных в нем 
методик. Результаты исследования 
также позволяют рекомендовать 
организацию психолого-педаго-
гического сопровождения рабо-
ты по развитию учебной мотива-
ции студентов, включая оказание 
поддержки тем категориям обуча-
ющихся, чью познавательную ак-
тивность сдерживают неблагопри-
ятные факторы личностного раз-
вития.

Рис. 3. Распределение испытуемых по уровню и выбору ведущих мотивов обучения в колледже
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К вопросу об информатизации процесса 
обучения иностранным языкам в вузе

Полвека назад человечество всту-
пило в новую эпоху развития –  ин-
формационную. В последние годы 
процесс информатизации охватил 
не только высокоиндустриальные, 
но и многие развивающиеся стра-
ны. Под его воздействием проис-
ходят глубокие изменения во всех 
сферах жизни общества и профес-
сиональной деятельности людей.

Единая компьютеризованная си-
стема средств массовой информа-
ции, которая представляет собой ка-
чественно новую информационную 
инфраструктуру общества, объеди-
няет радио и телевидение, компью-
терные сети и спутниковые сред-
ства связи. На ее основе создаются 
профессио нальные, локальные, реги-

ональные и глобальные информаци-
онные системы. Среди всего многооб-
разия телекоммуникационных техно-
логий безусловным лидером сегодня 
является глобальная сеть Интернет.

Широкие возможности Интернета 
открывают новые перспективы со-
вершенствования мировой образо-
вательной системы и занимают все 
более прочные позиции в образова-
тельном пространстве России. Это 
находит отражение и в технической 
оснащенности учреждений образо-
вания, и в их доступе к мировым ин-
формационным ресурсам, и в ис-
пользовании новых видов, методов 
и форм обучения, нацеленных на 
активную познавательную деятель-
ность обучающихся.

Современные коммуникацион-
ные и информационные техноло-
гии создают для представителей 
новых поколений недостижимые 
прежде возможности свободного 
получения и распространения зна-
ний, лежащих за пределами локаль-
ных, узконациональных контекстов. 
Эти знания объединяют культуры 
разных народов и сферы челове-
ческой деятельности: науку и тех-
нику, политику и экономику, куль-
туру и образование [4, с. 157].

В условиях динамично развиваю-
щейся и все более усложняющейся 
жизни современному человеку не-
обходимо не только приобретать 
новые практические навыки и те-
оретические знания, но и целена-
правленно развивать и полноцен-
но использовать способность к их 
постоянному совершенствованию.

Образование как целенаправлен-
ный процесс обучения и воспита-
ния в интересах личности, общества 
и государства должно соответство-
вать новым условиям. И действитель-
но, на смену традиционным лекциям 
приходит множество интерактивных 
обу чающих методик – от ролевых игр 
до компьютеризированных семина-
ров. Поэтому приоритетным направ-
лением развития образования, вол-
нующим исследователей проблем 
высшей школы, становится совер-
шенствование технологий обучения. 
Сеть Интернет и другие информаци-
онные и коммуникационные техно-
логии, раздвигающие рамки тради-
ционного образовательного процес-
са, могут в этом помочь.

Интеграция России в междуна-
родное сообщество, социальные 
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и экономические преобразования 
повысили потребность в овладении 
иностранными языками. Современ-
ная молодежь четко понимает, что 
знание иностранного языка, а луч-
ше –  нескольких – необходимо для 
успешного трудоустройства и даль-
нейшей карьеры. Это также вызыва-
ет к жизни использование средств 
новых информационных техноло-
гий в процессе обучения и появле-
ние новых подходов, форм, методов 
и технологий обучения [7, с. 116].

Информатизация образования 
представляет собой интеграцию 
средств информатизации, включая 
компьютерное аппаратное и про-
граммное обеспечение, а также их 
содержательное наполнение, в об-
разовательный процесс [3, с. 15].

Выделяют следующие цели ис-
пользования средств информати-
зации.

1.  Развитие личности обучаю-
щихся, их адаптация к условиям 
жизни в информационном обще-
стве. Это предполагает:

 – развитие мышления (наглядно-
действенного, наглядно-образ-
ного, творческого, интуитивно-
го, теоретического);

 – эстетическое воспитание (за счет 
использования возможностей 
компьютерной графики, техно-
логии мультимедиа);

 – развитие коммуникативных спо-
собностей;

 – формирование умений прини-
мать наилучшее решение или 
предлагать адекватные вариан-
ты решения в сложной ситуации;

 – развитие умений осуществлять 
экспериментально-исследователь-
скую деятельность (например, за 
счет реализации возможностей 
компьютерного моделирования);

 – формирование информацион-
ной культуры, умения проводить 
обработку информации (напри-
мер, за счет использования инте-
грированных пользовательских 
пакетов, различных музыкаль-
ных и графических редакторов).

2.  Выполнение социального зака-
за, обусловленного потребностями 
современного общества. Эта цель 
реализуется в подготовке специа-
листов в области информатизации 
и пользователей новых информа-
ционных технологий.

3.  Ускоренное развитие учебно-
воспитательного процесса на всех 

его уровнях. Продвижение к этой 
цели осуществляется путем повы-
шения эффективности и качества 
учебного процесса за счет реали-
зации возможностей, предостав-
ляемых средствами информати-
зации [7].

Обучение иностранному языку 
с использованием средств инфор-
матизации в трудах российских уче-
ных получило наименование ком-
пьютерной лингводидактики. Ком-
пьютерная лингводидактика –  это 
«область лингводидактики, изучаю-
щая теорию и практику использова-
ния компьютерных и сетевых тех-
нологий в обучении языку» [2, с. 4].

Среди средств информатизации 
выделяют технические (компьюте-
ры, сети, станции) и программные 
(языки программирования, слова-
ри, классификаторы, системы ис-
кусственного интеллекта и др.).

В обучении языку средства ин-
форматизации образования обе-
спечивают такие важные преи-
мущества, как мультимедийность, 
наглядность, интерактивность и ин-
дивидуальность процесса обучения.

Наиболее эффективными в обу-
чении языку, по мнению М. А. Бов-
тенко, являются следующие элек-
тронные ресурсы:
 – электронные словари;
 – средства электронной коммуни-

кации;
 – специализированные учебные 

ресурсы;
 – аутентичные материалы на изу-

чаемом языке [1].
В соответствии с методическим 

назначением образовательные 
электронные издания и ресурсы 
делятся на обучающие, контроли-
рующие, тренажеры, информаци-
онно-поисковые и информацион-
но-справочные, имитационные, де-
монстрационные, лабораторные, 
расчетные, моделирующие, учеб-
но-игровые, игровые, коммуника-
ционные и интегрированные [3].

Наиболее популярными элек-
тронными ресурсами сети Интер-
нет являются:
 – блог-технологии, которые пред-

ставляют собой эффективный 
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инструмент управления учебной 
деятельностью студентов;

 – вики-технологии, способствую-
щие успешному развитию уме-
ний письменной речи студентов;

 – учебные подкасты (аудио- и ви-
деозаписи, доступные для про-
слушивания и просмотра в сети 
Интернет), помогающие разви-
вать навыки говорения и ауди-
рования;

 – веб-квесты, направленные на все-
стороннее изучение проблемно-
го вопроса, зачастую связанного 
с будущей профессией студентов;

 – чаты и веб-форумы, формирую-
щие различные аспекты иноя-
зычной коммуникативной ком-
петенции [5, с. 5667].

Главной целью в преподавании 
иностранных языков на сегодняш-
ний день является формирование 
у обучающегося коммуникативной 
компетенции. Коммуникативный 
подход с точки зрения современ-
ной методологии подразумевает 
обучение общению и формирова-
ние способности к межкультурно-
му взаимодействию, что собствен-
но и является базой функциониро-
вания сети Интернет.

Интернет помогает сформиро-
вать умения и навыки разговорной 

речи, обучает лексике и грамма-
тике, стимулируя интерес обуча-
ющегося и, следовательно, эффек-
тивность. Кроме того, он способ-
ствует развитию мышления таких 
социальных и психологических 
качеств обучающихся, как уверен-
ность в себе и способность рабо-
тать в коллективе.

Интерактивность, которую обе-
спечивает Интернет, не просто 
моделирует реальные ситуации из 
жизни, но и заставляет учащихся 
использовать иностранный язык 
для вызова адекватной реакции. Та-
ким образом, спонтанная реакция 
на высказывания оппонентов, вы-
ражение своих чувств и эмоций, на-
блюдение и копирование исполь-
зования языка, образцов поведения 
партнеров свидетельствуют о фор-
мировании языковой компетенции.

С появлением и развитием сети 
Интернет необыкновенно расши-
рились возможности использова-
ния компьютеров в обучении ино-
странному языку. Их применение 
в современной методике связыва-
ется с возможностью дифферен-
цировать способы подачи учеб-
ного материала, обеспечивать ин-
дивидуальные формы тренировки, 
создавать широкий спектр стиму-

лов для вовлечения обучающих-
ся в иноязычную речевую деятель-
ность и увеличивать время контак-
та с изучаемым языком [6, с. 598]. 
А в результате решаются задачи ин-
дивидуализации обучения, его оп-
тимизации и интенсификации.

Как известно, в методике под ин-
дивидуализацией понимается такой 
подход к обучению, при котором 
каждый учащийся рассматривает-
ся как индивидуум с особым типом 
восприятия, мышления и памяти 
(каждый студент может работать 
в компьютерном классе в удобное 
для него время и получать индиви-
дуальное задание разного уровня 
сложности по нескольким каналам 
и несколькими способами). Интен-
сификация процесса обучения до-
стигается созданием благоприятных 
условий для овладения языком, по-
вышением интереса к работе (этому 
способствуют яркие зрительно-слу-
ховые образы). Оптимизацию обу-
чения обеспечивают экономия вре-
мени и создание условий, имитиру-
ющих погружение в языковую среду.

Использование компьютера откры-
вает пути для реализации индивиду-
ального подхода к обучающимся, но 
в то же время стимулирует коллектив-
ное творчество. Совместная работа 
по созданию тематических публика-
ций, веб-сайтов, баз данных на изуча-
емом языке консолидирует учебный 
коллектив. Кроме того, информаци-
онные технологии невозможны без 
использования межпредметных свя-
зей, что особенно актуально для сту-
дентов, которые готовятся применять 
иностранный язык в сфере профес-
сиональной коммуникации.

В процессе общения в подлинной 
языковой среде, обеспеченной Ин-
тернетом, студенты оказываются 
в реалистичных жизненных ситу-
ациях, перед необходимостью ре-
шения широкого круга значимых 
проблем. Они обучаются, реагируя 
спонтанно и адекватно, создавать 
оригинальные высказывания, а не 
шаблонно манипулировать языко-
выми формулами.

В ходе живого общения на первое 
место выступают понимание и выра-

Увлекательное многообразие новой информационной среды
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жение смысла. Это служит хорошим 
стимулом для пополнения лексиче-
ского запаса и изучения структуры 
языка, служащих данной цели. Сле-
довательно, внимание обучающихся 
концентрируется на использовании 
грамматических форм, и усвоение 
грамматики происходит косвенным 
образом, в непосредственном обще-
нии, исключая автономное изучение 
грамматических правил.

Овладеть  коммуникативной 
и межкультурной компетенцией 
невозможно без практики обще-
ния, поэтому использование ресур-
сов сети Интернет на занятиях ино-
странным языком просто необходи-
мо. Виртуальная среда Всемирной 
паутины позволяет преодолеть вре-
менные и пространственные рам-
ки, обеспечивая ее пользователей 
возможностью аутентичного обще-
ния с реальными собеседниками на 
темы, актуальные для обеих сторон.

Таким образом, средства инфор-
матизации, используемые в образо-
вательном процессе, значительно 
расширяют диапазон возможно-
стей для изучения и преподавания 
иностранного языка. Преподава-
тель может как применять готовые 
электронные ресурсы, так и созда-

вать авторские обучающие инте-
рактивные учебные задания и элек-
тронные издания, создавая условия 
для наглядного изложения мате-
риала и его быстрого и эффектив-
ного усвоения студентами. При-
менение блог- и вики-технологий, 
веб-квестов в процессе обучения 
расширяет возможности очного об-
разования, позволяя обучающимся 
выполнять проекты дистанционно. 
За счет внедрения информацион-
ных технологий в процесс обра-
зования развиваются навыки всех 
видов речевой деятельности, фор-
мируется личность студента и эко-
номится время преподавателя.

Однако нельзя забывать о том, что 
средства информатизации и Интер-
нет являются лишь вспомогатель-
ным техническим обеспечением 
обучения. Для достижения опти-
мальных результатов их необходи-
мо грамотно использовать в про-
цессе учебных занятий.

Эффективность любого мульти-
медийного продукта объективно 
определяется тем, насколько данная 
программа (ее содержание, мето-
дический аппарат и мультимедий-
ное обеспечение) приближает нас 
к умению использовать язык в ка-

честве средства коммуникации, то 
есть по прямому назначению.

Возможность воспользоваться 
методическими информационны-
ми ресурсами на различных серве-
рах ведущих образовательных цен-
тров, а в дальнейшем доступ к узлам 
информационной магистрали по-
зволят совершенствовать учебные 
планы и программы в соответствии 
с запросами общества и обучаемых. 
Используя шаблоны мультимедий-
ных программ, каждый педагог по-
лучает возможность проектировать 
необходимую ему учебную компью-
терную программу или электрон-
ный учебник, отвечающий всем со-
временным дидактическим требо-
ваниям.

Используя коммуникационные 
технологии, преподаватель может 
более полно реализовывать различ-
ные принципы дидактики, напри-
мер принцип наглядности, и поль-
зоваться необходимой иллюстра-
цией в виде слайдов, видеозаписей, 
снимков и др. Посредством инстру-
ментальных программ он спосо-
бен за короткое время создать ил-
люстрированный ролик, причем 
опираясь также на помощь своих 
студентов.
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Саморегулируемое обучение как основа 
формирования иноязычной аудитивной 
компетенции в техническом вузе 
(на примере использования ресурсов 
сайтов TED.com, youglish.com и bbc.com)

Формирование иноязычной ком-
муникативной компетенции в тех-
ническом вузе обобщенно ориенти-
ровано на извлечение информации 
из иноязычных профессионально 
ориентированных текстов и доку-
ментации.

Все большее число исследова-
телей (И. И. Халеева, И. А. Зимняя, 
Р. П. Мильруд, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, 
А. Э. Михина, И. А. Бредихина, Т. Д. Ро-
жина, В. Б. Касевич, Е. В. Сурко-
ва, Н. А. Вишневецкая, С. В. Говорун, 
А. А. Залевская, Дж. Филд, А. С. Х. Ней-

шен, С. Д. Крашен, Д. Нунан, Л. Ван-
дергрифт, С. Го, А. МакГраф и др.) 
подчеркивают важное значение по-
вышения эффективности подготов-
ки выпускников неязыковых вузов 
к осуществлению устной коммуни-
кации с иностранными коллегами 
в условиях производственной дея-
тельности. По их мнению, наибо-
лее сложным аспектом здесь явля-
ется восприятие речи собеседника 
на слух. Между тем именно на уст-
ную коммуникацию приходится до 
50 % (а иногда и больше) общего вре-

мени устного общения (А. С. Х. Ней-
шен, Д. Нунан и др.).

В связи с этим растущую актуаль-
ность приобретает разработка эф-
фективной методики формирова-
ния иноязычной аудитивной ком-
петенции. Поясним наш подход к ее 
трактовке. В результате обобщения 
и анализа российских и зарубеж-
ных теоретических исследований 
и практического опыта под аудитив-
ной компетенцией мы будем пони-
мать готовность и способность к вос-
приятию аудио- или видеозаписей, 
а также потока живой речи на ино-
странном языке в рамках как учеб-
ной, так и профессиональной или 
профессио нально ориентирован-
ной деятельности с извлечением ин-
формации в объеме, требуемом для 
решения поставленных коммуника-
тивных задач и/или для формирова-
ния языкового или речевого опыта.

Понимание речи на слух представ-
ляет собой сложный психолингви-
стический процесс распознавания 
и обработки текста в звуковой форме 
на основе лингвистического и прак-
тического опыта реципиента, ког-
да он осуществляет «приписывание 
языковой структуры речевому сигна-
лу. <…> результатом работы перцеп-
тивных механизмов будет структу-
ра, сформированная словами, ото-
ждествляемая с соответствующими 
словарными единицами, которые 
(слова) входят в определенные син-
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таксические и семантические от-
ношения друг с другом, а сами об-
ладают, в свою очередь, внутрен-
ней структурой, морфологической 
и, в плане выражения, фонологиче-
ской» [1, с. 53].

Таким образом, перед препода-
вателем стоит задача научить сту-
дентов эффективно сегментиро-
вать услышанное (членить поток 
речи на фонемы, слоги, слова, сло-
восочетания) и обрабатывать по-
лученные элементы (устанавливать 
между ними отношения согласно 
нормам языка) со скоростью, соот-
ветствующей темпу естественной 
речи (процесс, получивший назва-
ние «bottom-up»). С этой целью не-
обходимо: научить будущих специ-
алистов различать на слух сходные 
звуки, сокращенные и слабые фор-
мы вспомогательных и модальных 
глаголов; устанавливать границы 
слов и слогов (особенно если имеют 
место процессы ассимиляции и эли-
зии); обращать внимание на ударе-
ние и интонационные модели; уста-
навливать значение маркеров дис-
курса; учитывать прагматические 
интенции; справляться с высоким 
темпом речи и наличием акцента 
у говорящего. Одновременно слу-
шающий должен уметь активизи-
ровать имеющиеся фоновые зна-
ния, интерпретировать ситуацию 

общения, обобщать контекст и за-
ранее формировать ряд предполо-
жений о содержании услышанного 
на основе выделяемых ключевых 
слов и предложений, а затем в про-
цессе восприятия их подтверждать, 
корректировать, опровергать (про-
цесс «top-down»). Таким образом, 
для успешного формирования ино-
язычной аудитивной компетенции 
необходимо подобрать учебные ма-
териалы и составить систему упраж-
нений, охватывающую все аспекты 
данного процесса.

Одновременно, учитывая неод-
нородный уровень иноязычной ау-
дитивной компетенции студентов, 
традиционные контактные формы 
организации педагогического про-
цесса все чаще дополняются инно-
вационными подходами, основан-
ными на использовании инфор-
мационных и коммуникативных 
технологий, развитии учебной ав-
тономии и подготовки обучающих-
ся к осуществлению саморегулируе-
мого обучения, которые позволяют 
компенсировать ограниченное ко-
личество аудиторных занятий и су-
щественно повысить эффективность 
формирования данной компетен-
ции в рамках самостоятельной вне-
аудиторной работы. Под учебной ав-
тономией обучающихся целесоо-
бразно вслед за Х. Холек понимать 

умение/способность брать на себя 
ответственность за свою учебную де-
ятельность относительно всех аспек-
тов этой учебной деятельности: уста-
новление целей, определение содер-
жания и последовательности, выбор 
используемых методов и приемов, 
управление процессом овладения, 
оценку полученного результата.

На основе обобщения теорети-
ческих исследований П. Р. Пинтрич, 
С. Лай саморегулируемое обучение 
нами определяется как активный, 
созидательный процесс (самостоя-
тельный или направляемый препо-
давателем), в рамках которого ди-
агностируется наличный уровень 
целевой компетенции, в соответ-
ствии с этим ставятся цели, опре-
деляются имеющиеся в распоряже-
нии материальные и человеческие 
ресурсы, выбираются и реализуются 
подходящие учебные стратегии, ре-
гулируется уровень мотивации и за-
тем прилагаются усилия для мони-
торинга, регулирования, контроля 
процесса и анализа результатов по-
знавательной деятельности, в соот-
ветствии с возможностями обучаю-
щей среды. Его основой являются:
 • осознание обучающимися важ-

ности успешного восприятия 
иноязычной речи на слух как 
базы устного профессиональ-
ного взаимодействия;
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 • понимание объективных труд-
ностей этого вида деятельности 
и знание возможных путей их 
преодоления;

 • достаточный уровень учебной 
мотивации, стремление к повы-
шению эффективности форми-
рования иноязычной аудитивной 
компетенции как самостоятельно, 
так и совместно с другими чле-
нами группы и преподавателем;

 • формирование готовности к ре-
гулярному планированию, мо-
ниторингу и коррекции само-
стоятельных действий по по-
вышению наличного уровня 
иноязычной аудитивной ком-
петенции;

 • готовность и стремление обуча-
ющихся корректно использовать 
как учебные стратегии вообще 
(метакогнитивные, направлен-
ные на анализ, контроль и оцен-
ку хода процесса обучения как 
умственной деятельности; ког-
нитивные, характеризующиеся 
упорядочением и систематиче-
ской работой с учебными мате-
риалами; социально-аффектив-
ные [Р. Л. Оксфорд, Дж. М. О’Мэли, 
А. Шамот]), так и стратегии ауди-
рования (применительно к ситуа-
ции коммуникации) в частности.

Самостоятельная внеаудитор-
ная работа студентов на настоящем 
этапе развития информационных 
и коммуникационных технологий 
должна основываться на исполь-
зовании интернет-ресурсов и воз-
можностей как традиционных пер-
сональных компьютеров, так и мо-
бильных устройств: смартфонов, 
планшетов, аудиоплееров. Возрос-
ший объем хранения цифровой ин-
формации, увеличение пропускной 
способности интернет-соединений, 
усложнение функционала мобиль-
ных устройств, появление все боль-
шего количества сайтов, ориенти-
рованных на самостоятельное изу-
чение и совершенствование уровня 
владения иностранными языками 
(https://youglish.com, http://www.
bbc.co.uk/learningenglish/english/
features/6-minute-english, https://
www.ted.com, https://learnenglish.

britishcouncil.org), переход радио- 
и телевещательных компаний на 
цифровой формат позволяют по-
лучить доступ к огромному коли-
честву аутентичных аудио- и видео-
материалов высокого качества, не 
только представляющих интерес 
по своей тематике для учебной ау-
дитории, но и имеющих огромный 
образовательный потенциал, со-
держащих достаточное количество 
современных, релевантных для об-
ласти будущей профессиональной 
деятельности обучающихся, аутен-
тичных языковых элементов и кон-
струкций.

Под аутентичными нами пони-
маются материалы, отражающие 
современное состояние развития 
языка. Предполагается, что в своем 
большинстве они созданы его но-
сителями с развлекательными, ин-
формационными и другими целя-
ми и не носят учебного характера 
(собственно аутентичные). Но это 
могут быть и специализированные 
учебные аутентичные материалы, 
разработанные для изучения язы-
ка в качестве иностранного.

Использование неадаптирован-
ных аудио- и видеозаписей требу-
ет от преподавателя методически 
продуманного подхода. Зачастую 
в рамках аудиторных занятий при-
ходится упрощать поставленные пе-
ред обучающимися задачи, отбирать 
более простые сюжеты, организо-
вывать ознакомление в несколько 
этапов, практикуя ряд предвари-
тельных упражнений: прослушива-
ние ключевых предложений, слов 
или словосочетаний (для установ-
ления темы и предметной области), 
начального фрагмента (для подго-
товки к восприятию определенно-
го акцента, темпа речи), исполь-
зование скрипта записи с пропу-
щенными ключевыми элементами 
(словами, словосочетаниями, пред-
ложениями). Разнообразие и много-
численность доступных материалов 
позволяют подобрать записи, уро-
вень сложности которых соответ-
ствует или немного превышает на-
личный уровень развития иноязыч-
ной аудитивной компетенции, что 

дает возможность создать комфорт-
ную учебную ситуацию для студен-
тов с недостаточной подготовкой.

Изложенные выше теоретические 
предпосылки формирования ино-
язычной аудитивной компетенции 
позволили разработать методику, 
позволяющую существенно повы-
сить эффективность развития на-
выков и умений аудирования в тех-
ническом вузе, затрагивающую как 
аудиторные занятия, так и самосто-
ятельную внеаудиторную работу 
студентов. В ее основу легли мате-
риалы с сайтов TED.com, youglish.
com и bbc.com.

На первом этапе использовались 
учебные разработки из подкастов 
6 Minute English и Lingohack, кото-
рые дополнялись предтекстовыми 
и послетекстовыми упражнениями, 
учитывающими особенности уров-
ня иноязычной аудитивной компе-
тенции каждой отдельной группы. 
Первому предъявлению во время ау-
диторных занятий предшествовала 
детальная проработка данных запи-
сей самостоятельно (ссылки на кон-
кретный урок ресурсов направлялись 
каждому студенту по электронной 
почте) и завершалось устной дискус-
сией, на основе аудиозаписи на сле-
дующем практическом занятии, что 
позволяло активизировать не толь-
ко иноязычную аудитивную компе-
тенцию, но и остальные компонен-
ты иноязычной коммуникативной 
компетенции. Что важно, новый сю-
жет давался на каждом занятии. Элек-
тронный формат учебных материа-
лов, размещаемых в Интернете, дает 
возможность путем использования 
программных приложений (аудио-
триммеров и редакторов), позволя-
ющих вырезать нужный фрагмент 
(слова, словосочетания, предложе-
ния и один или несколько абзацев), 
проработать различные аспекты уст-
ной речи, тогда как наличие скрип-
та существенно облегчает составле-
ние дополнительных предтексто-
вых и послетекстовых упражнений.

В качестве еще одного инструмен-
та формирования иноязычной ау-
дитивной компетенции выступает 
самостоятельное выполнение те-
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стирующих заданий, также разра-
батываемых на основе интернет-
материалов в лингафонных ауди-
ториях. На следующем этапе задача 
усложнялась, и на занятии воспро-
изводился и разбирался отрывок из 
собственно аутентичных аудиозапи-
сей с сайта TED.com. Функциональ-
ные возможности сайта позволяют 
студентам при выполнении домаш-
ней работы скачать аудио- или ви-
деозапись сюжета как с английски-
ми субтитрами, так и без них, скрипт, 
также размещенный на сайте, снаб-
жен посекундной синхронизацией. 
В дополнение как инструмент даль-
нейшей проработки учебного ма-
териала сайт youglish.com позволя-
ет прослушать отдельные слова или 
словосочетания, находимые через 
поисковую машину самого сайта, из 
базы видеозаписей различных ре-

сурсов. Ценность подобного подхо-
да заключается в возможности услы-
шать активизируемую лексику с раз-
ным темпом, акцентом (возможен 
выбор британского или американ-
ского вариантов английского язы-
ка). Существует также возможность 
подобрать ряд сюжетов конкретной 
тематики для студентов, обучающих-
ся по различным специальностям, 
а также направлениям подготовки 
бакалавров и магистров, путем по-
иска лексики прорабатываемых ау-
диторно текстов, например, в обла-
сти экономики, машиностроения, 
компьютерных технологий, эколо-
гии и др. и сохранить их для после-
дующего обращения. Следующим 
этапом выступал самостоятельный 
поиск сюжетов с их детальной про-
работкой и выступлением с презен-
тацией на занятии.

Анкетирование и тестирование 
студентов, обучающихся на протя-
жении всего курса с помощью по-
добной методики, не только про-
демонстрировало более высокий 
уровень иноязычной аудитивной 
компетенции по сравнению с кон-
трольной группой, но и сформиро-
ванную учебную автономию.

Таким образом, суммируя все ска-
занное выше, можно заключить, что 
возможности интернет-ресурсов 
в совокупности с ориентацией на 
повышение учебной автономии 
и реализацию самонаправляемо-
го обучения позволяют не только 
существенно повысить эффектив-
ность формирования иноязычной 
аудитивной компетенции, но и под-
нять уровень остальных компонен-
тов иноязычной коммуникативной 
компетенции.
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