




Åæåìåñÿ÷íûé æóðíàë  

Высшее
образование

2019  

сегодня
Ðåöåíçèðóåìîå èçäàíèå ÂÀÊ Ìèíîáðíàóêè 
Ðîññèè â îáëàñòè ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè

Редакционный совет 
журнала 

«Высшее образование 
сегодня»

В. М. Филиппов, председатель Ре-
дакционного совета журнала «Выс-
шее образование сегодня», Россий-

ский университет дружбы народов

И. В. Аржанова, Национальный 

фонд подготовки кадров

Г. А. Балыхин, Государственная 
Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации

В. А. Болотов, Российская акаде-
мия образования, Высшая школа 

экономики

Г. А. Бордовский, Российский 
государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена

В. М. Демин, Союз директоров 
средних специальных учебных за-

ведений России

В. И. Звонников, Ассоциация орга-
низаций развития управленческого 

образования

В. А. Зернов, Ассоциация него-
сударственных вузов, Российский 

новый университет

А. Ф. Киселев, Российская акаде-

мия образования

Н. Н. Куняев, Всероссийский на-
учно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела

В. А. Мазилов, Ярославский госу-
дарственный педагогический уни-

верситет им. К. Д. Ушинского

Н. П. Макаркин, Мордовский госу-

дарственный университет

К. В. Макарова, Московский педа-

гогический государственный уни-

верситет

Г. И. Меркулова, Профсоюз ра-
ботников народного образования 

и науки

Н. Д. Никандров, Российская ака-

демия образования

Н. Н. Пахомов, заместитель пред-
седателя Редакционного совета, 

Российский новый университет

В. А. Садовничий, Московский 
государственный университет 

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 науки и высшего образования Российской Федерации для публикации основных результатов диссертаций  

на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук в области педагогики и психологии по специальностям: 13.00.01 – Общая педагогика, 

история педагогики и образования (педагогические науки), 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) 

(педагогические науки), 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры (педагогические науки), 13.00.05 – Теория, методика и организация социально-культурной деятельности (педагогические науки), 

13.00.08 – Теория и методика профессионального образования (педагогические науки), 19.00.01 – Общая психология, психология личности, история 

психологии (психологические науки), 19.00.02 – Психофизиология (психологические науки), 19.00.05 – Социальная психология (психологические 

науки), 19.00.07 – Педагогическая психология (психологические науки) 

© Российский новый университет, 2019. Индекс 80790 в каталоге агентства «Роспечать».  

Ñ Î Ä Å Ð Æ À Í È Å

БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ

Гравитация студенческих масс

Лобанова Е.В. Превращение высшего 

образования из элитарного в массо-

вое: последствия и перспективы 2

ПЕДАГОГИКА

Вехи и вершины

Смадиярова З.А. Основоположники 

научных школ Кыргызстана в обла-

сти педагогики 10

Компетентность специалиста

Гизатуллина А.В., Шатунова О.В. 

Надпрофессиональные навыки учи-

телей: содержание и востребован-

ность 14

Капичникова О.Б., Романова О.В., 

Дидусенко Е.Н., Капичников А.И. 

Перспективы деятельностного под-

хода к формированию универсаль-

ных компетенций студентов 21

Мосейчук А.Р. Исследовательская 

компетентность будущих фельдше-

ров: структурный аспект 25

Ключевые аспекты

Вишнякова И.В., Аминова Г.А, Ла-

пин И.В. Проектирование со дер жа-

ния дисциплины «Об щее ма те риа ло-

ведение и тех нологии кон струк ци он ных 

материалов» на ос но ве па тент ных ис-

следований 31

Бобылев Е.Л., Власова К.А., Горшков Е.А., 

Трухманова Е.Н. Система адап та ции 

иностранных студентов в об ра зо ва-

тель ном пространстве рос сийс кого 

вуза 35

Корчемная Н.В. Педагогические ус-

ло вия организации социального вос-

пи та ния студентов, за ни маю щих ся 

киберспортом 39

Художественная педагогика 
Полынская И.Н., Голосай А.В. Форми-

рование художественного восприятия 

студентов на занятиях академиче-

ским рисунком и живописью 44

ПСИХОЛОГИЯ

Реалии профессорского 

возраста

Ахильгова М.Т., Пахомов Н.Н. Уп-

разд нение акме или конец геронто-

кратии? Размышления о последстви-

ях пенсионной реформы для высшей 

школы 49

Психологические исследования

Плякина Е.В., Хмелькова М.А. Струк-

тура психологической компетентно-

сти: определение и диагностика 57

Ханова З.Г., Бельская О.Н. Иссле-

дование взаимосвязи между согла-

сованностью семейных ценностей 

и благополучием семьи в современ-

ном обществе 63

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Идеалы личности 

от Античности до наших дней

Киселев А.Ф., Лубков А.В. Сократ 

и Платон: открытие микрокосма че-

ловеческой души 67

Рекомендации авторам журнала 

«Высшее образование сегодня» 74

5



2

ГРАВИТАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ МАСС

© Лобанова Е.В., 2019

Российский новый университет

DOI: 10.25586/RNU.HET.19.05.P.02 УДК 378.1

Е.В. Лобанова,
Российский новый университет

Превращение высшего образования 
из элитарного в массовое: 
последствия и перспективы

Вторая половина XX столетия от-

мечена взрывными темпами раз-

вития высшего образования, обу-

словившими его превращение из 

элитарного в массовое. 

Значение этого явления трудно 

переоценить.

 По своим последствиям, как счи-

тают некоторые ученые, оно со-

поставимо с теми исторически-

ми сдвигами, которые произош-

ли в эпоху Просвещения, когда под 

влиянием успехов в сфере образо-

вания был заложен фундамент со-

временной науки, политической 

демократии и машинного произ-

водства. Сходным образом в наши 

дни распространение высшего об-

разования создает предпосылки 

для становления общества знаний, 

поворота человечества от хищни-

ческого потребления невозобнов-

ляемых природных ресурсов и не-

избежного оскудения среды оби-

тания к устойчивому развитию на 

основе использования неистощи-

мого потенциала, связанного с пре-

умножением человеческого капи-

тала.

Но обратимся к фактам и циф-

рам. По данным ЮНЕСКО, за пе-

риод с 1970 по 1990 год числен-

ность студентов выросла более чем 

в два раза: с 28 до 69 миллионов, а в 

2015 году в мире насчитывалось 

уже152 миллиона студентов [10]. 

Причем увеличивается и число го-

сударств, где валовой коэффици-

ент охвата населения высшим об-

разованием превышает 50%. В 2016 

году этот показатель в группе стран 

с очень высоким уровнем челове-

ческого развития достиг 72,9%. 

Растет и такой показатель, как 

количество студентов на 10 тыс. 

жителей. В 1990 году его макси-

мальное значение было отмече-

но в США (559 человек) и в Канаде 

(510 человек). В 2018 году первое 

место по относительной численно-

сти студентов на 10 тыс. населения 

заняла Россия, где на 10 тыс. жите-

лей приходилось 593 студента [7].

При сохранении современных 

демографических тенденций тем-

пы роста численности потреби-

телей образовательных услуг, по 

оценкам ООН, будут опережать 

темпы прироста населения [5]. 

Прогнозируется, что в 2025 году 

численность студенчества в мире 

составит 350 млн человек [3]. В 

свою очередь, столь высокая ди-

намика роста контингента вузов 

обуславливает высокий уровень от-

дачи от инвестиций в образование. 

Во всех странах мира растет 

число высших учебных заведе-

ний разных форм собственности, 

равно как увеличиваются и объ-

емы предоставляемых ими обра-

зовательных услуг. При этом ве-

дущей тенденцией развития выс-

шего образования становится его 

коммерциализация. В условиях ра-

стущего спроса на образователь-

ные услуги рост их предложения 

во все большей степени обеспе-

чивается университетами, предо-

БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ
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ставляющими эти услуги на плат-

ной основе. 

Заметим, что коммерциализация 

сферы образования представляет 

собой относительно новое явле-

ние, которое с некоторыми ого-

ворками можно приурочить к со-

временному периоду. Но начнем 

как раз с оговорок. Дело в том, что 

исторически университеты воз-

никли как корпорации, существо-

вавшие преимущественно за счет 

платы за обучение, поступавшей от 

студентов. И лишь в эпоху Просве-

щения расходы на образование в 

большинстве стран взяло на себя 

государство. Исключением стали 

Великобритания и Соединенные 

Штаты Америки, где наиболее вли-

ятельные и авторитетные универ-

ситеты адаптировались к условиям 

частнокапиталистического обще-

ства и продолжали взимать плату 

за обучение на рыночных нача-

лах. Именно эти университеты во 

многом послужили образцом для 

подражания в конце XX века, ког-

да высшие учебные заведения ста-

ли создаваться частными лицами 

на свой страх и риск, а обучение 

за плату получило широкое рас-

пространение.

Коммерциализация высшего об-

разования привела к переосмысле-

нию его социально-экономической 

природы. Если еще недавно оно 

рассматривалось как обществен-

ное благо, не имеющее цены, но об-

ладающее ценностью, то теперь к 

этой трактовке прибавилось пони-

мание образовательной услуги как 

товара. Вопреки расхожим сужде-

ниям, обе эти трактовки не столь-

ко исключают, сколько дополняют 

друг друга, а ценность и цена вы-

ступают своего рода привод ными 

ремнями развития высшей школы 

как социального института.

На практике коммерциализация 

высшего образования выражается 

в изменении взаимоотношений 

вузов с обучающимися. Они пере-

страиваются на основе схемы вза-

имодействия «заказчик – постав-

щик», где заказчиком является сту-

дент – будущий участник рынка 

труда, рассчитывающий за уста-

новленную плату приобрести со-

ответствующий понесенным затра-

там уровень подготовки. Одновре-

менно на рынок образовательных 

услуг выходят и работодатели, пря-

мо или опосредованно выступаю-

щие в качестве заказчиков кадров, 

а также в роли партнеров универ-

ситетов в их подготовке. 

Быстрое увеличение числа и кон-

тингента частных вузов стало от-

ветом на ограниченные возмож-

ности государственного финанси-

рования высшего образования при 

нарастающем спросе на образова-

тельные услуги. Частный сектор 

высшего образования не просто 

сосуществует с государственным, 

а взаимодействует и конкуриру-

ет с ним. Например, в частных ву-

зах России размещаются заказы на 

подготовку кадров, финансируе-

мые из средств государственного 

бюджета, а государственные вузы 

обучают студентов по договорам, 

предусматривающим оплату об-

разовательных услуг.

От страны к стране масштабы 

частного сегмента высшей шко-

лы существенно различаются. В 

Бельгии, Великобритании, Эсто-

нии, Израиле, Нидерландах, Респу-

блике Корея, Словении, Японии в 

этом сегменте обучается свыше 

50% студентов. От 25 до 50% сту-

дентов получают высшее образо-

вание в вузах Венесуэлы, Мекси-

ки, Польши, Португалии и США, 

и от 10 до 25% – в вузах Арген-

тины, Беларуси, Болгарии, Гру-

зии, Испании, Молдовы, Норве-

гии, Венгрии, Финляндии, Фран-

ции и Швейцарии. 

Тем не менее самой многочис-

ленной пока остается группа стран, 

где количество частных вузов не-

значительно или они отсутству-

ют. В число этих стран входят Ав-

стралия, Австрия, Дания, Ирландия, 

Китай, Куба, Македония, Германия, 

Российская Федерация, Словакия, 

Тунис, Турция, Чехия, Швеция [3].

Коммерциализация высшего об-

разования тесно связана с дина-

мичными изменениями на рынке 

труда. Как отмечалось на Всемир-

ной конференции по вопросам 

ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА ЛОБАНОВА
доктор педагогических наук, профессор, проректор по развитию 
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педагогика высшей школы. Автор 45 опубликованных научных 
работ. Электронная почта: lobanova@rosnou.ru

Показано, что одним из достижений XX века является превраще-
ние высшего образования из элитарного в массовое. Раскрыты 
последствия роста контингента студентов. В их числе выделены 
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мирование рынка образовательных услуг, коммерциализация высшего образова-
ния, его глобализация и интернационализация. Показана роль международных 
рейтингов как инструментов конкурентной борьбы вузов. Затронуты вопросы, 
связанные с освоением в высшей школе новых информационно-коммуникаци-
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It is shown that one of the achievements of the XX century is the transformation of 
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образования, состоявшейся в 2018 

году, высшей школой должен быть 

найден баланс между необходимо-

стью ее адаптации к тенденциям 

развития рынка труда при сохра-

нении собственной самоиденти-

фикации и реализацией прио-

ритетов, связанных с долгосроч-

ными потребностями общества. 

Высшее образование призвано не 

только участвовать в воспроизвод-

стве профессионально-квалифи-

кационной структуры занятых, но 

и содействовать развитию культу-

ры с учетом как ее универсальных 

составляющих, так и культурного 

многообразия [2].

В условиях научно-технологиче-

ской революции коммерциализа-

ция высшего образования затро-

нула не только образовательные 

услуги, но и исследования и раз-

работки, а также управление ин-

теллектуальной собственностью, 

что, в свою очередь, породило но-

вое явление, получившее название 

«академический капитализм» [8]. 

Считается, что под воздействием 

академического капитализма про-

исходит трансформация деятель-

ности университетов на несколь-

ких уровнях: институциональном 

(изменение финансирования); ка-

федральном (адаптация работни-

ков к новым ценностям) и инди-

видуальном (перераспределение 

времени между основными вида-

ми деятельности профессорско-

преподавательского состава) [13]. 

Согласно Ф. Альтбаху, Л. Райс-

бергу и Л. Рамбли, академиче-

ский капитализм обусловлива-

ет изменения: 

— внутренней организации 

вуза, когда традиционные струк-

турные подразделения (факуль-

теты, кафедры) дополняют но-

вые структурные элементы (тех-

нологические подразделения, 

междисциплинарные исследова-

тельские институты, институты 

и кафедры непрерывного обра-

зования и повышения квалифи-

кации), которые, в свою очередь, 

формируют новый образ высше-

го учебного заведения;

— ролей и задач академиче-

ских деятелей, когда происхо-

дят изменения в их традици-

онной иерархии, основанной 

на верховенстве академиче-

ских функций. В условиях ака-

демического капитализма роль 

«вспомогательного» персонала 

для успешного функционирова-

ния университета так же важна, 

как и роль академического пер-

сонала; большинство сотрудни-

ков вуза объединяют «академиче-

ские» и «неакадемические» роли, 

что влечет размывание разграни-

чений между ролями;

— организационных и корпора-

тивных культур: если традицион-

но университет представлял собой 

особый общественный институт, 

который отличался от политиче-

ских и рыночных организаций, то 

в условиях формирования обще-

ства знаний происходит стирание 

границ между академическими ин-

ститутами и другими типами орга-

низаций [11].

Эти и другие перемены приве-

ли к появлению нового типа выс-

ших учебных заведений – пред-

принимательского университе-

та. Считается, что это понятие в 

научный оборот ввел в 1998 году 

профессор Калифорнийского уни-

верситета Б. Кларк в работе «Соз-

дание предпринимательских уни-

верситетов: организационные пути 

трансформации» [12]. Анализируя 

деятельность одного из шведских 

университетов – Технического 

университета Чалмерса, он выде-

лил пять факторов, которые об-

условили превращение данного 

учебного заведения в универси-

тет предпринимательского типа: 

1) усиление управленческого ядра; 

2) диверсификация источников 

дохода; 3) развитие гибкой пери-

ферии с помощью синтеза струк-

туры коммерциализации интел-

лектуального капитала; 4) наличие 

влиятельных и энергичных пред-

ставителей академической культу-

ры; 5) создание общеуниверситет-

ского предпринимательского ядра.

Под воздействием глобализации 

образовательные услуги превра-

тились в объект международной 

торговли. Сложившийся к концу 

прошлого века мировой рынок об-

разовательных услуг демонстри-

рует экспоненциальный рост. По 

данным ВТО, в 1999 году он оце-

нивался в 25–30 млрд долларов 

США, в 2007 году достиг 100 млрд 

долларов, а в 2017 году его объем 

превысил 150 млрд долларов – и 

это далеко не предел. По некото-

Когда образование поставлено на поток
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рым оценкам, потенциал миро-

вого рынка образовательных ус-

луг в сфере высшего образования 

в 2018/2019 учебном году состав-

лял 140 млн студентов. 

Мировой рынок образователь-

ных услуг включает несколько сег-

ментов. Это языковые курсы, обу-

чение в средней школе, высшее 

образование, дополнительное про-

фессиональное образование и др. 

На высшее образование приходит-

ся примерно половина всего объе-

ма международного рынка оказы-

ваемых образовательных услуг, по 

некоторым расчетам, этот сегмент 

рынка к 2025 году может вырасти 

до 300 млрд долларов США [1]. 

Мировой рынок высшего образо-

вания часто называют третичным 

рынком (англ. tertiary education). 

К образовательным услугам это-

го уровня относят, как правило, 

не только собственно высшее, но 

и последипломное образование, 

включая подготовку докторов наук 

(PhD). Как указано в Международ-

ной стандартной классификации 

образования ЮНЕСКО, «третичное 

образование основывается на сред-

нем образовании, организуя учеб-

ную деятельность в рамках специа-

лизированных областей образова-

ния. Оно направлено на обучение 

на более высоком уровне сложно-

сти и специализации. Третичное 

образование не только включает 

то, что обычно понимается как ака-

демическое образование, но также 

и углубленное профессиональное 

образование. Оно охватывает уров-

ни МСКО 5, 6, 7 и 8, которые назы-

ваются, соответственно, коротким 

циклом третичного образования, 

бакалавриатом или его эквивален-

том, магистратурой или ее эквива-

лентом и докторантурой или ее эк-

вивалентом» [7].

Влиятельным фактором проник-

новения рыночных механизмов в 

сферу образования стали разра-

ботка и введение в действие в рам-

ках Всемирной торговой органи-

зации Генерального соглашения 

о торговле услугами (GATS). Цен-

тральный принцип GATS заклю-

чается в создании и поддержании 

одинаково благоприятных усло-

вий для экспорта и импорта услуг 

в странах — членах ВТО, что от-

крывает новые возможности для 

интернационализации образова-

ния. Согласно GATS, мировая тор-

говля услугами, в том числе и об-

разовательными, осуществляется 

следующими способами:

— трансграничная поставка ус-

луг (англ. cross-border supply of the 

service), когда предоставление об-

разовательной услуги происходит 

через различные каналы связи (те-

лефон, Интернет и др.), как, напри-

мер, в случае дистанционного об-

разования, предлагаемого нерези-

дентам. В частности, Расширенная 

школа Калифорнийского универ-

ситета в Лос-Анджелесе совмест-

но с Домашней образовательной 

сетью предлагает около 50 курсов 

в сети Интернет, которые доступ-

ны студентам в 44 штатах США и 

восьми странах мира;

— коммерческое присутствие по-

ставщика в стране-потребите-

ле (англ. сommercial presence of the 

provider), когда продуцент образо-

вательной услуги – иностранный 

инвестор выходит на рынок дру-

гой страны, открывая представи-

тельство, филиал, отделение вуза, 

а студент получает образователь-

ную услугу в стране проживания. В 

рамках этого подхода практикуют-

ся франчайзинг и двустороннее со-

трудничество вузов, которые не так 

бросаются в глаза, как открытие фи-

лиалов иностранных университе-

тов, но в количественном отноше-

нии они, как правило, охватывают 

широкие слои желающих учиться;

— присутствие физических 

лиц страны-поставщика (англ. 

the presence of persons in another 

country to provide the service), когда 

специалист в сфере высшего обра-

зования или группа специалистов 

перемещаются в другую страну с 

целью предоставления образова-

тельных услуг;

— услуга за рубежом  (англ. 

сonsumption abroad), когда пре-

доставление образовательной ус-

луги студенту происходит непо-

средственно в вузе – продуценте 

образовательной услуги за рубе-

жом. Это студенческая академи-

ческая мобильность в собствен-

ном смысле слова, которая пред-

усматривает пересечение границы 

физическим лицом и последующее 

обучение с учетом предваритель-

но полученного образования и с 

присвоением квалификаций или 

ученой степени по его завершении.

Численность студентов третич-

ного уровня образования, кото-

рые учатся за границей, увеличи-

лась с 0,8 млн в 1975 году до 3 млн 

в 2000 году, а в 2017 году она до-

стигла 5,6 млн человек. Рост кон-

тингента иностранных студентов 

можно сравнить с увеличением 

объемов третичного уровня обра-

зования по всему миру. По данным 

Куда пойти учиться?
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ЮНЕСКО, в 2017 году на уровне 

высшего образования в мире обуча-

лось 198 млн человек по сравнению 

с 177 млн студентов в 2010 году и 

77 млн студентов в 2000 году, за этот 

же период численность иностран-

ных студентов увеличилась с 2,1 

и 4,1 до 6,4 млн человек [3]. Следова-

тельно, численность иностранных 

студентов растет более высокими 

темпами, чем контингент высших 

учебных заведений мира. Предпо-

лагается, что до 2025 года их чис-

ленность вырастет до 7,2 млн.

Мировой рынок образователь-

ных услуг в силу своих масштабов и 

капиталоемкости за относительно 

короткий период времени превра-

тился в крупную и относительно 

самостоятельную отрасль мировой 

экономики. Ежегодные доходы от 

подготовки иностранных студен-

тов оцениваются в 100–120 млрд 

долларов США, обучение 50% сту-

дентов-иностранцев обеспечива-

ют университеты США, Великобри-

тании, Австралии, Германии, Фран-

ции, доминирующие на мировом 

рынке образовательных услуг. 

В сфере высшего образования 

исторически сложились разно-

образные формы международ-

ного сотрудничества. Чаще всего 

практикуются программы обмена 

студентами, подкрепленные меж-

правительственными или межве-

домственными договоренностя-

ми; двусторонние образователь-

ные соглашения, заключенные на 

государственном и/или негосудар-

ственном уровне; международные 

инициативы, связанные с призна-

нием курсов, программ, учебных 

курсов, дипломов и степеней в сфе-

ре высшего образования. Многие 

документы, которые регулируют 

международное сотрудничество в 

сфере высшего образования, при-

нимаются на международном уров-

не. Это относится прежде всего к 

конвенциям о признании доку-

ментов об образовании, разра-

ботанным и принятым под эги-

дой ЮНЕСКО.

Выбирая страну обучения, сту-

денты ориентируются на многие 

обстоятельства, связанные как с 

предпочтениями в области гео-

графического положения универ-

ситета, языка обучения, состава 

специальностей, так и размера-

ми оплаты образовательных ус-

луг. Назовем эти обстоятельства.

Язык обучения. Язык обучения и 

общения является определяющим 

фактором выбора места обучения. 

Страны, где в обучении использу-

ется язык широкого распростра-

нения – английский, французский, 

немецкий, русский и испанский, 

являются ведущими направления-

ми миграции иностранных студен-

тов как в абсолютном, так и отно-

сительном выражении.

 Единственным исключением 

является Япония. Несмотря на ис-

пользование в этой стране языка 

обучения, который не получил ши-

рокого распространения, на ее тер-

ритории обучается большое ко-

личество иностранных студентов, 

среди которых 93% являются вы-

ходцами из азиатских стран [3].

Видимо, это как раз тот случай, 

когда культурная общность ча-

стью студентов оценивается 

выше языковой.

Стоимость обучения. В боль-

шинстве государств Европейского 

союза, включая Австрию, Бельгию, 

Чехию, Данию, Эстонию, Финлян-

дию, Францию, Германию, Ирлан-

дию, Италию, Нидерланды, Слова-

кию, Испанию, Швецию и Велико-

британию, иностранных студентов 

из других стран Евросоюза с точ-

ки зрения оплаты обучения при-

равнивают к соотечественникам. 

В некоторых странах, в частности 

в Финляндии, Германии и Италии, 

если студент проживает опреде-

ленный период в стране (напри-

мер, в течение трех лет), он име-

ет право на бесплатное обучение 

в соответствующем учебном году. 

При выборе между аналогичны-

ми программами стоимость обу-

чения может играть важную роль, 

особенно для студентов из разви-

вающихся стран. Есть основание 

утверждать, что наметившееся в 

последние десятилетия уменьше-

ние доли США на мировом рын-

ке образовательных услуг во мно-

гом обусловлено высокой платой 

за обучение для иностранных сту-

дентов в условиях жесткой конку-

ренции со стороны других, в пер-

вую очередь англоязычных рези-

дентов, прежде всего Австралии, 

Новой Зеландии и Сингапура, ко-

торые предлагают аналогичные 

программы по более низкой цене.

Иммиграционная политика. В 

последние годы некоторые стра-

ны снизили иммиграционные ба-

рьеры для поощрения временной 

или постоянной иммиграции ино-

странных студентов. Это повыси-

ло их привлекательность для по-

ступающих из зарубежных стран.

Качество программ подготовки. 

Первостепенным обстоятельством 

для выбора университета в сравне-

нии с такими факторами, как акаде-

мическая репутация вуза, призна-

ние иностранных дипломов, исто-

рические и торговые связи между 

странами, перспективы трудоу-

стройства, культурные предпо-

чтения, является качество об-

разования.

Но для той или иной оценки ка-

чества образования желающие 

продолжить обучение за рубежом 

не располагают самоочевидными 

критериями. Поэтому большин-

ство обращаются к международ-

ным, региональным и националь-

ным рейтингам университетов, где 

они ранжированы в зависимости 

от их достижений в различных об-

ластях деятельности.

Первые международные рей-

тинги высших учебных заведений 

появились в начале 2000-х годов. 

Первоначально они рассматри-

вались как сугубо информацион-

ный продукт, ориентированный на 

поступающих в вузы. Не случайно 

первый международный рейтинг 

увидел свет в еженедельном при-

ложении к лондонской «Таймс», 

посвященном высшему образова-

нию. Но весьма активная реакция 

на рейтинги как самого академи-

ческого сообщества, так и обще-

ственности, деловых и государ-
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ственно-политических кругов об-

условила повышение их влияния и 

расширение функций. Можно ска-

зать сегодня, что международные 

рейтинги университетов превра-

тились в инструмент конкурент-

ной борьбы на мировом и нацио-

нальных рынках образовательных 

услуг, они оказывают значитель-

ное влияние на инвестиции в сфе-

ру образования, а также на поли-

тику государств в области подго-

товки кадров и науки.

Концептуальные основы рейтин-

гов, используемые при их составле-

нии показатели и критерии сфор-

мировались на базе англо-амери-

канской модели высшей школы, 

целей и ценностей глобализма, что 

во многом предопределило их до-

стоинства и недостатки. На самые 

авторитетные места в них вышли 

чуть ли не все университеты Вели-

кобритании и значительная часть 

университетов США. Получила при-

знание и некоторая часть универ-

ситетов англосаксонского ареала, 

включая Канаду, Австралию, Гон-

конг и Сингапур. Университеты дру-

гих стран, в том числе и самые име-

нитые, оказались на задней скамье.

Это вызвало ответную реакцию 

обойденных вниманием предста-

вителей академических кругов. 

Стали создаваться и множиться на-

циональные и региональные рей-

тинги университетов. На незри-

мое поле конкурентной борьбы 

выдвинулись новые мощные пре-

тенденты на лидерство в сфере об-

разования и науки. Быстро набрал 

вес созданный в КНР Шанхайский 

рейтинг. А в Российской Федера-

ции в 2012 году была принята про-

грамма «5–100», предусматриваю-

щая государственную поддержку 

усилий ведущих вузов в продвиже-

нии в топ – 100 наиболее автори-

тетных международных рейтингов. 

Наконец, при решающей роли Мо-

сковского государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова и 

Российского союза ректоров запу-

щен в оборот Московский между-

народный рейтинг «Третья миссия 

университета», претендующий на 

универсальность, объективность 

и социокультурную весомость ре-

ализованных в нем показателей, а 

значит, и на альтернативность ра-

нее созданным рейтингам. 

Роль университетских рейтингов 

на современном этапе во многом 

сопоставима с ролью крупнейших 

международных бирж. В рейтин-

гах, как и в биржевых котировках, 

противоречиво совмещены объек-

тивные показатели, разнообразные 

ценности и политические установ-

ки, психологические компоненты 

и просто настроения. Но эта амаль-

гама, как ни странно, превратилась 

в источник сигналов, управляю-

щих динамикой международного 

рынка образовательных услуг. Бо-

лее того, рейтинги все более ощу-

тимо влияют на жизнь и деятель-

ность каждого высшего учебного 

заведения, мотивируя к продвиже-

нию к признаваемым в мире пока-

зателям, свидетельствующим о до-

стижениях университетов.

Тенденция к омассовлению 

высшего образования получила 

неожи данное подкрепление со 

стороны новых информационных 

технологий. Использование для 

нужд подготовки кадров Всемир-

ной паутины и интерактивных 

учебных курсов позволило пере-

нести существенную часть учеб-

ных занятий из реальной учебной 

среды в виртуальную. Возникли и 

быстро развиваются виртуальные 

университеты, составляющие кон-

куренцию традиционным вузам. 

Распространение обучения на рас-

стоянии бросает вызов стационар-

ному образованию и побуждает 

снижать стоимость образователь-

ных услуг. 

Пока не ясно, в какой мере и с 

какой эффективностью возмож-

но замещение реального обучения 

виртуальным, поскольку виртуаль-

ное обучение все-таки ограничи-

вает возможности социализации и 

приобретения профессионально-

го опыта, но уже совершенно ясно, 

что без информационных техно-

логий в высшей школе не обой-

тись. Симптоматично, что даже в 

лексике нормативной документа-

ции российской высшей школы 

появилось такое языковое ново-

образование, как словосочетание 

«контактное обучение»...

В нашем анализе представлены 

далеко не все последствия процес-

са превращения высшего образова-

ния в массовое. Свое внимание мы 

сосредоточили преимущественно 

на тех преобразованиях, которые 

происходят в самой высшей шко-

ле. Но основания для некоторых 

выводов у нас есть.

Мы можем констатировать, что 

развитие массовой и эгалитарной 

Московский международный рейтинг «Три миссии университета» 
завоевывает все более широкое признание
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высшей школы характеризуют 

следующие явления и процессы.

1. Трансформация организаци-

онно-экономических форм дея-

тельности университетов. По сво-

ей структуре, методам управления 

и механизмам они сближаются с 

предприятиями. Намечается тен-

денция к менеджерализации выс-

шего образования и оттеснению 

на второй план традиционных 

академических институтов. По-

лучают распространение част-

ные вузы, университеты предпри-

нимательского типа.

2. Формирование международ-

ного и национального рынков 

образовательных услуг со всеми 

сопутствующими рынку меха-

низмами: конкуренцией, внутри-

страновой и международной мо-

бильностью, рейтингами и иными 

биржеподобными инструмента-

ми регулирования спроса и пред-

ложения.

3. Преобразование взаимоот-

ношений высших учебных заве-

дений с обучающимися, други-

ми потребителями продукции 

вузов и окружающей средой по 

рыночному типу. Вузы оконча-

тельно утрачивают статус «баш-

ни из слоновой кости», превраща-

ются в клиентоориентированные 

организации. В их деятельности 

существенное место занимают 

маркетинг и реклама.

4. Глобализация и интернацио-

нализация высшего образования. 

При всем неустранимом многооб-

разии типов и разновидностей ву-

зов и их учебных программ они 

вынуждены вписываться в еди-

ную сетку координат, изменять-

ся в сторону унификации.

5. Смена типа развития высших 

учебных заведений. Доминирую-

щую роль в нем начинают играть 

не традиции, а нововведения. Это 

расшатывает устоявшуюся систе-

му воспроизводства, ставит под 

сомнение академическую иерар-

хию. Вслед за этим нарастает вли-

яние фактора неопределенности. 

Высшие учебные заведения реор-

ганизуются, разветвляются, объе-

диняются, распадаются и ликви-

дируются. Высшее образование 

приобретает изменчивый, непре-

рывно обновляющийся ландшафт. 

6. Информатизация высшего об-

разования. Становление в вузах 

нового сегмента образователь-

ной среды – виртуального. Раз-

растание виртуальной образо-

вательной среды, расширение ее 

функций. Сокращение аудитор-

ных занятий и их замещение дис-

танционными.

Уже только отмеченные в насто-

ящей статье новые явления и тен-

денции в развитии высшей школы 

заставляют задуматься. Речь идет 

о том, что высшие учебные заве-

дения в наши дни переживают не-

кий переходный период. Мы уже 

ощущаем факторы и последствия 

перемен, но все еще не видны и 

даже не ощутимы очертания бу-

дущего облика системы высшего 

образования. Если свести концы 

с концами, то получается, что в 

высшей школе совершается по-

истине революционный перево-

рот, который даже самые зоркие 

наблюдатели видят не в его це-

лостности, а лишь частями…

Поэтому хочу закончить на-

стоящую статью приглашением 

к дальнейшим размышлениям о 

будущем высшей школы, что, на 

мой взгляд, настоятельно необ-

ходимо для определения перспек-

тив развития каждого вуза, каждо-

го факультета, каждой кафедры и 

лаборатории, для плодотворной 

деятельности каждого из нас. Ис-

хожу из того, что мы должны не 

столько ожидать перемен, сколь-

ко творить их. 
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Основоположники научных школ 
Кыргызстана в области педагогики

Развитие любой области зна-

ний всегда сопровождается обра-

щением к истории той или иной 

науки. Речь идет не только о том, 

что без истории нет настоящего 

и тем более – будущего. Пости-

жение истории как форма науч-

ной рефлексии само является ис-

точником новых знаний, ибо для 

того чтобы понять суть какого-то 

явления, принципиально важно 

знать, когда и как это явление воз-

никло, какие этапы прошло и что 

оно представляет сегодня.

 Исторический подход к науч-

ным исследованиям в особой мере 

необходим сегодня, когда многие 

факты прошлого требуют переос-

мысления и объективной оценки. 

Он исключительно ценен для тех 

стран, которые прежде не имели 

классических научных школ, ана-

логичных европейским, и в то же 

время накопили достаточный для 

самостоятельного развития на-

учный потенциал. В этом случае 

историческая рефлексия позво-

ляет интегрировать и укоренить 

сложившиеся научные направле-

ния, суммировать и объединить 

созданный теоретико-методоло-

гический и экспериментальный 

потенциал.

Становление научной педагоги-

ки в Кыргызской Республике мож-

но датировать 1949 годом. Имен-

но тогда первый ученый-педагог 

Кыргызстана Б.К. Кулдашев защи-

тил в Казахском государствен-

ном педагогическом институте 

им. Абая кандидатскую диссер-

тацию на тему «История разви-

тия советской школы в Киргизии 

(1917–1930 гг.)», подготовлен-

ную по европейскому стандарту. 

С этого года в нашей республи-

ке развертываются систематиче-

ские исследования научно-педа-

гогических проблем, налажива-

ется изу чение передового опыта 

в области образования и воспи-

тания, организуется работа пе-

дагогических учебных заведений. 

Развитие научной педагогики 

в Кыргызстане можно условно 

разделить на два этапа. Первый 

этап охватывает советский пери-

од с 1949 по1991 год, а второй 

этап начинается с прекращения 

деятельности СССР и продол-

жается до настоящего времени. 

Если первый этап охватывает бо-

лее 40 лет, то второй – более 28. 

За столь короткий в масштабах 

истории срок, составивший не-

многим более 60 лет, педагоги-

ческая наука в Кыргызстане про-

шла путь от преодоления сплош-

ной неграмотности до высот 

классической науки и форми-

рования полноценных научных 

школ по педагогике, отличаю-

щихся друг от друга своими на-

правлениями, пониманием объ-

екта и предмета исследования. 

Под научной школой мы по-

нимаем «научный коллектив или 

сообщество неформально взаи-

модействующих ученых, спло-

ченных вокруг научного лидера, 

разделяющих его основные на-

учные идеи и реализующих еди-

ную, обычно новаторскую, ис-

следовательскую программу» [7]. 

Среди основателей научных 

школ в области педагогики выде-

лим Азиза Эминовича Измайло-

ва – первого в Кыргызстане док-

Ошский гуманитарно-педагогический институт им. А.Ж. Мырсабекова

ПЕДАГОГИКА
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рефлексии. Показано его значение на современном этапе развития науки в Кыргызской 
Республике. Освещена проблематика исследований ведущих ученых – создателей науч-
ных школ в области педагогики. Обоснован вывод о создании условий для дальнейшего 
развития педагогической мысли в Кыргызстане как предпосылки разработки теорети-
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problems of research of leading scientists - founders of scientifi c schools in the fi eld of pedagog-
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тора педагогических наук. Свою 

докторскую диссертацию по 

теме «История советской шко-

лы в Киргизии (1917–1957 гг.)» 

он защитил в 1959 году. Ученый 

внес весомый вклад в развитие 

историко-педагогической науки, 

теории педагогики, культурного 

строительства и просвещения не 

только в Кыргызстане, но и во 

всем Среднеазиатском регионе. 

Научно-исследовательская де-

ятельность А.Э. Измайлова отли-

чается многогранностью, мас-

штабностью изучаемых проблем. 

Ученым выполнены исследова-

ния в области теории и истории 

педагогики, теории воспитания, 

этнопедагогики и методики обу-

чения разным предметам. Его на-

учные идеи и достижения осве-

щены более чем в 300 научных 

трудах, в том числе в 20 моногра-

фиях, многие из которых посвя-

щены развитию системы образо-

вания, просвещения в республи-

ках Средней Азии и Казахстане. 

Некоторые труды, посвященные 

проблемам педагогической пси-

хологии, были переведены на 

иностранные языки и изданы 

за рубежом. В их числе статья 

«Чудо Центральной Азии», кото-

рая в 1965 году была переведе-

на на французский язык, книга 

«Закономерности перехода ран-

нее отсталых народов к цивили-

зации», изданная в 1968 году в 

ГДР, а в 1972 году в США увиде-

ла свет монография «О расши-

рении границ педагогической 

психологии». 

А.Э. Измайлов поддерживал ши-

рокие зарубежные связи, пред-

ставлял педагогическую науку 

Кыргызстана на международных 

симпозиумах. За свои заслуги, по-

лучившие международное при-

знание, он был удостоен золотой 

медали ЮНЕСКО и золотой ме-

дали Калифорнийского универ-

ситета США.

Но самым важным для будуще-

го педагогической мысли в Кыр-

гызстане явилось то огромное 

внимание, которое А.Э. Измай-

лов проявлял к взращиванию но-

вых научных сил. Только под его 

непосредственным руководством 

защитились 56 кандидатов и 18 

докторов наук. Он более 25 лет 

руководил Кыргызским научно-

исследовательским институтом 

педагогики, открыл там аспиран-

туру и совет по защите кандидат-

ских и докторских диссертаций 

по педагогике. 

Научные и педагогические до-

стижения А.Э. Измайлова получи-

ли широчайшее признание. Он 

был избран действительным чле-

ном АПН СССР и Национальной 

Академии наук Кыргызской Респу-

блики, награжден тремя орденами: 

орденом Трудового Красного Зна-

мени, орденом Октябрьской рево-

люции, орденом Красной Звезды, 

медалями, почетными грамотами 

Верховного Совета Киргизской 

ССР. За пропаганду научно-педа-

гогической науки он был удосто-

ен диплома и медали академика 

Вавилова и почетного звания «За-

служенный деятель науки Киргиз-

ской ССР». 

Заметим, что А.Э. Измайлов да-

леко не ограничивал свою дея-

тельность научными исследовани-

ями, а принимал активное участие 

в общественной жизни республи-

ки. В 1970–1980 годах занимал 

должность заместителя председа-

теля республиканского общества 

«Знание» и трижды избирался де-

путатом городского совета сто-

лицы Кыргызстана. Был членом 

главной редакции детской энци-

клопедии СССР [3].
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К числу основоположников на-

учных школ в области педагоги-

ки можно с полным основанием 

отнести Магрифу Рахимовну Ра-

химову. Она стала первым док-

тором педагогических наук среди 

женщин Кыргызстана. На ее сче-

ту более 250 опубликованных на-

учных работ, в том числе 8 моно-

графий, 2 хрестоматии и 6 учеб-

ных пособий. 

Свою научно-педагогическую 

школу она создала в области до-

школьного образования. Под ее 

руководством защитили свои дис-

сертационные работы 21 канди-

дат и 3 доктора педагогических 

наук. 

Профессор М.Р. Рахимова 25 лет 

заведовала кафедрой педагогики 

Кыргызского женского педагоги-

ческого института им. В.В. Маяков-

ского (ныне Кыргызский государ-

ственный университет им. Э. Ара-

баева). Более 10 лет она работала 

в составе диссертационных сове-

тов Ташкентского государствен-

ного педагогического института 

им. Низами и Алматинского го-

сударственного педагогического 

института им. Абая. Ей и ее учени-

кам принадлежит множество раз-

работок, посвященных развитию 

детей в дошкольном возрасте. 

Плодотворная деятельность 

М.Р. Рахимовой получила высо-

кую оценку со стороны общества 

и государства. Она была удостое-

на нагрудного знака «Отличник 

народного образования Киргиз-

ской ССР», медали «За доблестный 

труд», почетного знака «Отличник 

народного образования СССР», 

юбилейной медали «К 100-летию 

со дня рождения В.И. Ленина», зва-

ния «Заслуженный деятель науки 

Кыргызской Республики», меда-

лей «Манас»и «Дак», а также ме-

дали по случаю 50-летия Киргиз-

ского государственного универ-

ситета им. Э. Арабаева.

Весомый вклад в развитие пе-

дагогической науки внес член-

корреспондент Национальной 

академии наук Кыргызской Ре-

спублики, доктор педагогических 

наук, профессор Исак Бекбоевич 

Бекбоев. Его научные интересы 

сосредоточены в области мето-

дики преподавания математики 

и естественных наук. И. Б. Бекбо-

евым создан корпус учебников по 

математике для общеобразова-

тельной школы Кыргызстана, на 

основе которого осуществляется 

подготовка учащихся с первого 

по одиннадцатый класс.

По результатам исследований 

ученый опубликовал 12 моногра-

фий, 44 учебных, 34 учебно-ме-

тодических пособия и более 200 

статей. Под его научным руко-

водством выполнили диссерта-

ционные исследования и защи-

тились более 27 кандидатов и 9 

докторов педагогических наук. 

За время научно-педагогической 

работы он создал свою научно-

педагогическую школу, которая 

продолжает заниматься исследо-

ванием проблем повышения эф-

фективности обучения математи-

ке в общеобразовательных шко-

лах и вузах Кыргызстана [5, с. 163].

Авторитетное место в педаго-

гике занимает и научная школа 

Эсенбека Мамбетакуновича Мам-

бетакунова – доктора педагоги-

ческих наук, профессора, акаде-

мика Международной академии 

гуманизации образования (Герма-

ния), действительного члена Рос-

сийской академии педагогических 

и социальных наук, члена-корре-

спондента Национальной акаде-

мии наук Кыргызской Республи-

ки, академика Кыргызской акаде-

мии образования [6, с. 197]. 

Профессор Э.М. Мамбетакунов – 

видный ученый в области общей 

педагогики, теории и методики 

преподавания физики. Им опу-

бликовано 8 монографий, 10 учеб-

ников, 20 методических изданий, 

более 500 статей, обогативших 

педагогическую науку научными 

трудами по методологии педаго-

гических исследований, пробле-

мам формирования у студентов 

профессионально-методических 

умений, гуманизации содержания, 

форм и методов обучения физике 

и другим естественным наукам в 

общеобразовательных школах и 

вузах. Под научным руководством 

Э.М. Мамбетакунова провели дис-

сертационные исследования и за-

щитились 22 кандидата и 9 док-

торов наук [6, с. 198]. 

В области теоретических про-

блем воспитания ведет научные 

исследования доктор педагоги-

ческих наук, профессор Нурбу-

бу Асаналиевна Асипова. Тема ее 

докторской диссертации — «На-

учно-педагогические основы фор-

мирования культуры межнацио-

нального общения школьников». 

Еще в советский период она обо-

сновывала необходимость ис-

следования проблем межнаци-

онального общения на основе 

Исак Бекбоевич Бекбоев

Эсенбек Мамбетакунович Мамбетакунов
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культурологического подхода, 

призывала к изучению проблем 

интернационализма исходя из 

общечеловеческих ценностей, 

а не только с классовой точки 

зрения. Как очевидно, этот под-

ход к исследованию межнацио-

нальных отношений бросал вы-

зов преобладавшим в то время 

догматическим традиционным 

взглядам. Но Н.А. Асиповой уда-

лось отстоять понимание куль-

турологии как методологиче-

ской основы общей теории вос-

питания [1, с. 15]. 

Н.А. Асипова – автор более 200 

научных трудов, посвященных 

актуальным проблемам теории 

воспитания и обучения студен-

тов и учащихся общеобразова-

тельных школ. Она опублико-

вала 2 монографии, 7 учебных 

изданий, 4 учебно-методиче-

ских издания, более 140 науч-

ных статей.

Под началом Н.А. Асиповой за-

щитили диссертации по педаго-

гике 21 кандидат и доктор педа-

гогических наук. Последовате-

ли ее научной школы работают 

не только в Кыргызстане, но и 

за его пределами – в США, Тур-

ции, Казахстане. Исследование 

теоретических и прикладных 

аспектов воспитания они соче-

тают с изучением этнопедагоги-

ческих проблем межкультурных 

коммуникаций, с разработкой 

вопросов подготовки педаго-

гических кадров к воспитатель-

ной работе в условиях много-

национальной среды, вопросов 

формирования коммуникатив-

ной компетентности студентов, 

с изучением языковых аспек-

тов межкультурных коммуни-

каций и др. 

Среди видных ученых-педаго-

гов, объединивших вокруг своих 

идей творчески работающих по-

следователей и учеников, можно 

отметить кандидата педагогиче-

ских наук, профессора Н. Имае-

ву. В число лидеров педагогиче-

ской мысли Кыргызстана входят 

доктора педагогических наук, 

профессора Х.Ф.  Анаркулов, 

Н. Ишекеев, Д.Б. Бабаев, профес-

сор А.М. Мамытов, А. Алимбеков, 

А.Т. Калдыбаева. Ими активно 

исследуются как мировые про-

блемы образования, так и их на-

циональное измерение. Приве-

дем только пример профессора 

А. Алимбекова, который со сво-

ими учениками развернул ис-

следования по осмыслению и 

использованию в современных 

условиях наследия народной пе-

дагогики кыргызов.

П о д ы т о ж и в а я  с к а з а н н о е , 

можно отметить, что в насто-

ящее время педагогическая на-

ука в Кыргызской Республике 

находится на стадии подъема. 

За  шесть  с  небольшим деся-

тилетий удалось подготовить 

свои научные силы,  создать 

интеллектуальный потенциал, 

развернуть деятельность на-

учных школ, способных твор-

чески изучать и решать акту-

альные и перспективные про-

блемы образования. Не менее 

важно, что педагогическая на-

ука Кыргызстана стала достой-

ной частью мировой науки. 
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Надпрофессиональные навыки учителей: 
содержание и востребованность

Понятие надпрофес-
сиональных навыков

В современной литературе 

используется большое число 

терминов и их сочетаний, обо-

значающих непредметные над-

профессиональные компетент-

ности. В частности, это «мяг-

кие навыки», «гибкие навыки», 

«ключевые компетентности (на-

выки)», «универсальные компе-

тентности (навыки)», «навыки 

XXI века», «метапредметные на-

выки (умения)», soft skills. 

Возникшая в связи с терми-

нологическим разнообрази-

ем концептуальная путаница 

усиливается отсутствием од-

нозначной трактовки рассма-

триваемого понятия.  Приве-

дем несколько примеров.

В  О к с ф о р д с к о м  с л о в а р е 

«мягкие навыки» определяют-

ся как личные качества чело-

века,  которые делают возмож-

ным более эффективное и гар-

моничное взаимодействие с 

другими людьми [2] .

 О. Л .  Ч у л а н о в а  н а  о с н о в е 

обобщения различных подхо-

дов к трактовке этого понятия 

дает интегрированное опре-

деление мягких компетенций 

(soft skills).  По ее мнению, soft 

skills  – это «социально-трудо-

вая характеристика совокуп-

ности знаний,  умений,  навы-

ков и мотивационных харак-

теристик работника в  сфере 

взаимодействия между людь-

ми,  умения грамотно управ-

лять своим временем, умения 

убеждать,  ведения перегово-

ров,  лидерства,  эмоциональ-

ного интеллекта,  обладающих 

эмерджентностью, необходи-

мых для успешного выполне-

ния работы и соответствую-

щих требованиям должности 

и стратегическим целям орга-

низации, это характеристика 

потенциального качества,  по-

зволяющего описать практи-

чески все элементы готовно-

сти персонала к эффективно-

му труду в заданной ситуации 

на рабочем месте в трудовом 

коллективе» [4,  с .  4] .

А.В.  Веткина разграничивает 

hard skills («твердые навыки»): 

у м е н и я  и  н а в ы к и  в  о б л а с т и 

формализованной профессио-

нальной базы (профессии) – и 

soft skills ,  понимаемые ею как 

менее формализованные на-

выки и умения,  необходимые 

в любой профессии [1] .

К о л л е к т и в  и с с л е д о в а т е -

лей международного проекта 

«Ключевые компетентности и 

новая грамотность» предлага-

ет использовать термин «уни-

версальные компетентности», 

понимая компетентность как 

«способность эффективно мо-

б и л и з о в а т ь  ( в ы б и р а т ь  и  и с -

пользовать наиболее подхо-

дящие) знания и умения для 

решения задач,  в  том числе в 

н о в ы х  н е с т а н д а р т н ы х  с и т у -

ациях» .  При этом подчерки-

вается,  что универсальность 

данных компетенций отражает 

как их массовый (необходимый для 

всех) характер, так и неограничен-

© Гизатуллина А.В., Шатунова О.В., 2019
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 Рассмотрено понятие надпрофессиональных навыков (soft skills), проанализиро-
вано значение этих навыков для специалиста в педагогической сфере. Проведен 
сопоставительный анализ содержания основных надпрофессиональных навыков 
применительно к педагогической деятельности и компетенций, предусмотренных 
в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования 
по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». Выявлены 
надпрофессиональные навыки, не представленные в образовательном стандарте, но 
имеющие большое значение для профессиональной деятельности педагогов. Пред-
ставлены данные опроса учителей и преподавателей вузов и средних профессиональ-
ных учебных заведений, касающегося оценки ими важности выделенных надпро-
фессиональных навыков в практической педагогической деятельности. Приведены 
результаты сопоставления данных опроса с анализом компетенций, представленных 
в образовательном стандарте.
Ключевые слова: надпрофессиональные навыки, soft skills, универсальные компе-

тенции, общепрофессиональные компетенции, педагогическое образование. 

The concept of super skills (soft skills) is considered, the signifi cance of these skills for 
a specialist in the pedagogical sphere is analyzed. A comparative analysis of the content 
of basic soft skills in relation to the pedagogical activity and competencies stipulated in 
the federal state educational standard of higher education in the direction of training 
44.03.01 “Pedagogical education” was carried out. Revealed soft skills, not represented 
by the educational standard, but of great importance for the professional activities of 
teachers. The data of the survey of teachers and lecturers of universities and secondary 
vocational schools concerning their assessment of the importance of soft skills in prac-
tical educational activities are presented. The results of the comparison of survey data 
with the analysis of competencies presented in the educational standard are presented.

Key words: non-professional skills, soft skills, universal competences, general profes-
sional competences, pedagogical education.

ность их какой-либо конкрет-

ной сферой деятельности [7] .

В рамках нашего исследова-

н и я  и с п о л ь з о в а л а с ь  ф о р м у -

лировка «надпрофессиональ-

ные навыки»,  или soft  skil ls ,  в 

отличие от hard ski l ls ,  пони-

маемых нами как профессио-

нально обусловленные навы-

ки (компетенции). 

И с с л е д о в а н и е м  п р о б л е м 

« м я г к и х »  и  « т в е р д ы х »  ( п р о -

фессиональных) навыков (soft 

s k i l l s  и  h a r d  s k i l l s )  в  р а з н о е 

время занимались О.В.  Бари-

н о в а ,  Н . В .  Ж а д ь к о ,  М . А .  Ч у р -

к и н а ,  А . Н .  М и р о ш н и ч е н к о , 

А . М . Н о в и к о в ,  М . А .  Ч о ш а н о в , 

О . Л .  Ч у л а н о в а .  В  н а с т о я щ е е 

в р е м я  в  о т е ч е с т в е н н о й  н а у -

к е  о б щ и м и  в о п р о с а м и  фор-

мирования надпрофессиональ-

ных навыков занимаются многие 

исследователи и преподаватели 

вузов, в частности А.И. Ивони-

на, О.Л. Чуланова, Л.В. Чернецо-

ва, А.В. Веткина, Е. Кулик. Инте-

рес вызывают также публикации, 

освещающие проблему форми-

рования и развития надпрофес-

сиональных навыков в педаго-

гической сфере Т.А. Ярковой, 

И.И. Черкасовой, А.С. Патлина, 

Е.Д. Поповой и др.

В 2016 году на Мировом эко-

номическом форуме в Давосе 

(Швейцария) были сформулиро-

ваны основные надпрофессио-

нальные навыки, необходимые 

человеку в XXI веке для успешной 

профессиональной деятельно-

сти и повседневной жизни. Они 

представляют собой комплекс 

навыков или компетенций, кото-

рые можно было бы назвать ме-

тапредметными или общими для 

различных видов деятельности. 

Они включают в себя некоторые 

характерные черты когнитив-

ной и в целом интеллектуальной 

деятельности, эмоционально-

го интеллекта, управления соб-

ственной деятельностью и кон-

структивного взаимодействия с 

другими людьми [6]. 
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Таблица

Сопоставление надпрофессиональных навыков педагога 
и компетенций

Надпрофессиональные 
навыки

Содержание 
надпрофессиональных 
навыков

Надпрофессиональные 
навыки учителя

Компе тенции, 
представленные в 
стандарте по направлению 
«Педагогическое 
образование»

1. Комплексное 
многоуровневое 
решение проблем

Самостоятельное 
определение 
проблемы и 
всего комплекса 
обуславливающих 
ее причин и 
источников; 
выявление и 
устранение причины 
возникновения 
ситуации, а не ее 
следствий; системный 
междисциплинарный 
подход к решению 
задач

Комплексное 
многоуровневое 
решение 
педагогических 
проблем

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений (УК-2)

2. Критическое 
мышление

Сомнение в 
достоверности 
всей поступающей 
информации, уже 
существующих 
правил и даже своих 
представлений 
о мире; выбор в 
качестве основы 
для решений и 
действий фактов, а не 
информации

Критическое 
мышление как 
профессионально 
ориентированный 
вид мышления, 
способствующий 
продуктивности 
педагогической 
деятельности

Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач (УК-1)

3. Креативность Нестандартный 
подход в мышлении 
и поведении ко 
всему, постоянное 
осознание и 
творческое 
развитие своего 
опыта; инновации 
и моделирование 
на основе 
интегрального 
подхода и 
нелинейных 
решений

Педагогическая 
креативность как 
способность к 
творческому поиску, 
нестандартному 
решению 
педагогических задач, 
характеризующаяся 
критериями: скорость 
(продуктивность) 
и гибкость мысли, 
оригинальность, 
любознательность, 
точность и смелость

отсутствует

4. Управление людьми Создание условий 
раскрытия творческого 
потенциала и 
максимальных 
достижений у 
окружающих 
людей; сочетание 
наличия «видения» 
решения ситуации и 
организации людей 
для воплощения этого 
«видения»

Управление 
обучающимися

Способен осуществлять 
социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль в 
команде (УК-3)
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Таблица

Продолжение таблицы

5. Сотрудничество с другими Выстраивание 
взаимодействия 
с людьми на 
различных 
уровнях от обмена 
информацией до 
обмена смыслами; 
создание общего 
поля деятельности 
по решению задач

Сотрудничество с 
другими (коллегами, 
руководством, 
родителями, 
обучающимися, 
внешними 
партнерами)

Способен организовывать 
совместную и 
индивидуальную учебную 
и воспитательную 
деятельность обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
(ОПК-3)

6. Эмоциональный 
интеллект

Распознавание 
эмоций и 
понимание 
намерений других 
людей; управление 
собственными 
эмоциями и 
состояниями; 
оказание влияния 
на эмоции 
и состояние 
окружающих

Управление 
собственным 
эмоциональным 
состоянием, 
оказание влияния 
на эмоции 
обучающихся

Способен осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей 
(ОПК-4)

7. Суждение и принятие 
решений

Формирование 
собственного 
мнения и смелость 
в принятии 
самостоятельных 
решений и их 
последствий

Суждение и 
принятие решений 
в педагогической 
деятельности

Способен использовать 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями (ОПК-6)

8. Клиентоориентированность Взаимодействие с 
окружающими и 
решение проблем 
людей на основе 
понимания их 
ценностей и 
потребностей

Ориентированность 
на развитие 
обучающихся

Способен осуществлять 
деловую коммуникацию 
в устной и письменной 
формах на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
(УК-4)

9. Умение вести переговоры Коммуникация 
с позиции 
переговорного 
процесса, 
направленного 
на долгосрочное 
сотрудничество; 
убедительное 
донесение своей 
позиции через 
вербальные и 
невербальные 
техники с учетом 
специфики 
и интересов 
второй стороны 
переговоров

Умение вести диалог Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах (УК-5)
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Надпредметные навы-
ки в профессиональной 

деятельности учителя
На наш взгляд,  вопросы раз-

вития надпрофессиональных 

н а в ы к о в  у  л ю д е й ,  з а н и м а ю -

щ и х с я  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я -

тельностью, заслуживают осо-

бого внимания,  так как имен-

но они призваны формировать 

гибкие навыки у  подрастаю-

щего поколения.  Т.А .  Яркова 

и И.И.  Черкасова справедли-

во отмечают,  что поскольку 

профессия учителя является 

п у б л и ч н о й ,  т о  о с о б о  з н а ч и -

мыми выступают навыки са-

м о п р е з е н т а ц и и ;  у м е н и я  в ы -

страивать отношения со всеми 

участниками образовательно-

го процесса ;  способность и 

готовность решать творческие 

задачи;  проявлять лидерские 

качества [8, с.  223].  Эти навыки 

и умения становятся особенно 

актуальными в эпоху цифро-

визации, характеризующейся 

процессами трансформации 

как общества в  целом,  так и 

образования в частности,  что 

влечет за собой трансформа-

цию понятия педагогической 

профессии [3] . 

У т о ч н и м  с о д е р ж а н и е  о с -

н о в н ы х  н а д п р о ф е с с и о н а л ь -

ных навыков применительно 

к педагогической деятельно-

сти и сопоставим их с универ-

сальными (УК) и общепрофес-

с и о н а л ь н ы м и  ( О П К )  к о м п е -

тенциями,  утвержденными в 

ф е д е р а л ь н о м  г о с у д а р с т в е н -

н о м  о б р а з о в а т е л ь н о м  с т а н -

дарте высшего образования 

по направлениям подготовки 

44.03.01 «Педагогическое об-

разование» и 44.03.05 «Педаго-

гическое образование (с дву-

мя профилями подготовки)» 

(2018) [5] .

Анализ показывает, что в компе-

тенциях образовательного стан-

дарта не нашли отражение пять 

чрезвычайно важных и востребо-

ванных в учительском труде над-

профессиональных навыков из 

12: креативность, эмоциональный 

интеллект, умение вести перего-

воры, когнитивная гибкость и эф-

фективный поиск работы. Таким 

образом, в стандарте обозначены 

лишь 58% надпрофессиональных 

навыков, необходимых современ-

ному учителю.

В рамках настоящего исследо-

вания авторами статьи в 2019 году 

Таблица

Продолжение таблицы

10. Когнитивная гибкость Оперативное 
переключение с 
одной мысли на 
другую, а также 
обдумывание 
нескольких идей и 
задач одновременно

Когнитивная 
педагогическая 
гибкость

Способен взаимодействовать 
с участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных программ 
(ОПК-7)

11. Эффективный поиск 
работы

Активное 
применение в 
поиске работы 
различных методов 
для реализации 
оптимального 
сочетания 
потребностей 
работодателей, 
тенденций развития 
профессиональной 
сферы и собственных 
навыков и целей

Профессионально-
педагогическая 
мобильность

отсутствует

12. Селф-менеджмент 
(Self-management)

Многоуровневый 
процесс 
самоорганизации 
и самореализации 
личности

Умение управлять 
собой, своим 
профессиональным 
и личностным 
развитием

Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни (УК-6).
Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности (УК-7)
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был проведен анкетный опрос 

школьных учителей (36 респон-

дентов), преподавателей сред-

них профессиональных учеб-

ных заведений (44 респонден-

та) и вузов (30 респондентов), 

касающийся их оценки важ-

ности надпрофессиональных 

навыков в педагогической дея-

тельности. Общая выборка со-

ставила 110 опрошенных. Были 

получены следующие данные.

Наиболее сформированными 

с точки зрения всех респонден-

тов являются следующие ком-

петенции: умение вести диа-

лог и управление обучающи-

мися. Преподаватели средних 

профессиональных учебных 

заведений и школьные учите-

ля также выделили компетен-

ции «сотрудничество с други-

ми» и «умение управлять со-

бой,  своим профессиональным 

и личностным развитием». При 

этом школьные учителя отме-

т и л и  к а к  н а и б о л е е  с ф о р м и -

р о в а н н у ю  у  с е б я  к о м п е т е н -

цию «управление собственным 

эмоциональным состоянием, 

оказание влияния на эмоции 

учащихся».  Что касается пре-

подавателей вузов,  то более 

высоко сформированными у 

себя и коллег они сочли ком-

петенции «ориентированность 

на развитие обучающихся» и 

«суждение и принятие реше-

ний в педагогической деятель-

ности».

При этом все три группы опро-

шенных выделили как наименее 

сформированную у себя и кол-

лег компетенцию «комплексное 

многоуровневое решение педа-

гогических проблем» (УК - 2 по 

образовательному стандарту). 

Средняя оценка по 10-балльной 

шкале при этом находится тем 

не менее в диапазоне 6,53–7,37, 

что является достаточно высо-

ким показателем. В целом про-

слеживаются две важные тенден-

ции. Во-первых, преподаватели 

вузов оценивают сформирован-

ность рассматриваемых компе-

тенций у себя и коллег в целом 

выше, чем опрашиваемые двух 

других групп. Во-вторых, в по-

давляющем большинстве случа-

ев респонденты всех групп оце-

нивают сформированность ком-

петенций у себя несколько выше, 

чем у своих коллег.

При соотнесении результатов 

опроса с данными анализа обра-

зовательного стандарта выясни-

лось, что практикующие педаго-

ги выделили как наиболее важные 

две компетенции, не представ-

ленные в стандарте: эмоциональ-

ный интеллект и умение вести 

переговоры. Из этого следует, 

что перед преподавателями пе-

дагогических вузов не ставит-

ся задача формирования у бу-

дущих учителей ряда значимых 

надпрофессиональных навы-

ков. Эти навыки формируются 

спонтанно в процессе обучения 

и дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. Сложившая-

ся ситуация, на наш взгяд, не мо-

жет считаться положительной и 

требует коррекции.

Выводы
В результате исследования мы 

пришли к следующим заключе-

ниям.

1. Вопреки наблюдаемому в на-

уке терминологическому разно-

образию содержание понятия 

надпрофессиональных навыков 

(soft skills) достаточно непроти-

воречиво и позволяет выделить 

компетенции, имеющие особо 

большое значение для успешной 

профессиональной деятельно-

сти педагогов.

2. Лишь около 60% этих навы-

ков представлены той или иной 

компетенцией, предусмотрен-

ной действующим федеральным 

образовательным стандартом 

высшего образования педаго-

гических направлений.

3. Анкетный опрос школьных 

учителей, преподавателей сред-

них профессиональных учеб-

ных заведений и вузов показал, 

что наиболее сформированными 

у практикующих педагогов яв-

ляются такие компетенции, как 

умение вести диалог и управле-

ние обучающимися.

4. Две компетенции, включен-

ные опрошенными в число наи-

более значимых для учителя, не 

представлены в образователь-

ном стандарте, а именно эмо-

циональный интеллект и умение 

вести переговоры, что позво-

ляет предположить отсутствие 

целенаправленной работы по 

формированию данных навы-

ков в процессе обучения буду-

щих учителей.

Любимый наш старинный город Елабуга
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Перспективы деятельностного подхода 
к формированию универсальных 
компетенций студентов 

П р е д с т а в л я я  с о б о й  о д и н 

из определяющих факторов 

устойчивого развития обще-

ства и экономики, высшее об-

разование нацелено на фор-

м и р о в а н и е  и  р а з в и т и е  к о м -

петенций студентов,  что,  по 

м н е н и ю  н е к о т о р ы х  у ч е н ы х , 

м о ж е т  о б е с п е ч и т ь  д о  0 , 5 –

0,65% роста ВВП в год.

 Те р м и н ы  « к о м п е т е н ц и я » , 

«компетентностный подход», 

как известно,  относительно 

новы для отечественной пе-

дагогической мысли и прак-

тики образования [2] .  Одна-

ко термины эти не только глу-

боко укоренились,  но и стали 

и с п о л ь з о в а т ь с я  в  р у к о в о д я -

щих учебно-методических до-

кументах,  прежде всего в фе-

деральных государственных 

о б р а з о в а т е л ь н ы х  с т а н д а р -

тах высшего образования.  А 

в  образовательных стандар-

тах третьего поколения++ по-

явился термин «универсаль-

ные компетенции». 

К а к  и  т е р м и н  « к о м п е т е н -

ции»,  понятие универсальных 

компетенций введено в русло 

международных подходов к 

определению путей и перспек-

тив развития образования.  В 

частности,  под эгидой Орга-

низации экономического раз-

вития и сотрудничества был 

р е а л и з о в а н  п р о е к т  « К л ю ч е -

вые компетенции и новая гра-

мотность»,  где идея ключевых 

компетенций рассматривается 

на материале общеобразова-

тельной школы [9] .  Цель – соз-

дать предпосылки для жизни 

и труда представителей новых 

поколений в современном бы-

стро изменяющемся мире.  В 

этом смысле универсальные 

к о м п е т е н ц и и  п р и з в а н ы  о т -

разить и передать школьни-

кам реалии современности,  а 

также обеспечить дальнейший 

переход от изучения предмет-

ных знаний к освоению спо-

собов деятельности. 

Трансфер понятия «универ-

сальные компетенции» в сферу 

высшего образования продик-

тован,  как нам представляет-

ся,  сходными соображениями. 

Кроме того,  они призваны за-

местить исчезнувшие из обра-

зовательных стандартов об-

щекультурные компетенции, 

которые носили расплывча-

тый характер и менялись от 

направления к направлению 

подготовки кадров. 

Что касается универсальных 

компетенций, то они приобре-

ли действительно универсаль-

ный,  всеобъемлющий харак-

тер.  Ими предусматривается 

формирование у выпускников 

Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского

© Капичникова О.Б., Романова О.В., Дидусенко Е.Н., Капичников А.И., 2019
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Рассматриваются проблемы, связанные с формированием универсальных компе-
тенций студентов. Показано значение компетентностного подхода как инструмента 
переориентации высших учебных заведений на повышение результативности учеб-
ного процесса в формировании навыков выпускников, адекватных потребностям 
экономики. Показано, что внедрение универсальных компетенций открывает воз-
можность для сочетания компетентностного подхода с деятельностным и сопряже-
ния обучения с воспитанием.
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The problems associated with the formation of universal competences of students are 
considered. The value of the competence approach as a tool of reorientation of higher 
educational institutions, as well as a tool of orientation of higher educational institutions 
to improve the effi  ciency of the educational process in the formation of the possessions 
of graduates, adequate to the needs of the economy. It is shown that the introduction of 
universal competencies opens up the possibility of combining the competence approach 
with the activity approach and pairing learning with education.
Key words: competence approach, activity approach, competence, universal competences.

вузов системного и критиче-

ского мышления,  а  также на-

выков в  области разработки 

и  р е а л и з а ц и и  п р о е к т о в ,  к о -

мандной работы и лидерства, 

коммуникации,  межкультур-

н о г о  в з а и м о д е й с т в и я ,  с а м о -

организации и саморазвития, 

безопасности жизнедеятель-

ности.  Нет нужды доказывать, 

что именно эти компетенции 

будут способствовать эффек-

т и в н о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й 

деятельности и социальной 

реализации выпускников ба-

калавриата и магистратуры в 

ближайшие десятилетия.

Появление понятия универ-

сальных компетенций, на наш 

в з г л я д ,  р а з д в и г а е т  г р а н и ц ы 

компетентностного подхода. 

Речь идет о том, что этот под-

ход сформировался под боль-

шим влиянием бихевиоризма. 

А бихевиоризм, как известно, 

а б с т р а г и р у е т с я  о т  в н у т р е н -

него мира человека,  призна-

вая только поведение.  И ком-

петенции понимаются имен-

но в этом смысле,  то есть как 

усвоение и  реализация кон-

кретных алгоритмов действий. 

Знания же остаются как бы за 

скобками,  отсюда и критика 

предметного обучения.

У н и в е р с а л ь н ы е  к о м п е т е н -

ц и и  п о  о п р е д е л е н и ю  н о с я т 

надпредметный характер. Они 

д о л ж н ы  п р и с у т с т в о в а т ь  в о 

всех видах деятельности вы-

пускников вузов,  как бы про-

низывая их.  А значит,  они вы-

ходят за пределы поведенче-

с к о г о  п о д х о д а ,  ч т о ,  н а  н а ш 

взгляд,  совершенно правиль-

но.

Д а л е е .  О с м ы с л е н и е  с у щ е -

ствующих трактовок универ-

сальных компетенций показы-

вает их родство с универсаль-

н ы м и  у ч е б н ы м и  у м е н и я м и , 

которые исследовались в рам-

ках деятельностного подхода, 

разрабатывавшегося в отече-

ственной психологии и педа-

гогике Л.С.  Выготским, С.Л.  Ру-

бинштейном, А.Н. Леонтьевым, 

Д.Б.  Элькониным, В.В.  Давыдо-

вым.  Вспомним, что под уни-

версальными учебными дей-

с т в и я м и  п о н и м а е т с я  с о в о -

купность способов действий 

учащегося и навыков учебной 

работы, обеспечивающих его 

возможностью самостоятель-

но развиваться  и  совершен-

ствоваться в направлении же-

лаемого социального опыта 

на протяжении всей жизни [1] . 

По мнению А.В.  Федотовой, 

э т о  « о б о б щ е н н ы е  д е й с т в и я , 

о т к р ы в а ю щ и е  в о з м о ж н о с т ь 

широкой ориентации учащих-

ся – как в различных предмет-

ных областях,  так и в  строе-

нии самой учебной деятель-

н о с т и ,  в к л ю ч а я  о с о з н а н и е 

учащимися ее целевой направ-

ленности, ценностно-смысло-

в ы х  и  о п е р а ц и о н а л ь н ы х  х а -

р а к т е р и с т и к »  [ 8 ] .  Д у м а е т с я , 

что это определение можно 
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о т н е с т и  и  к  у н и в е р с а л ь н ы м 

компетенциям.

И т а к ,  п р и  р а с с м о т р е н и и 

п р о б л е м ы  ф о р м и р о в а н и я 

универсальных компетенций 

видное место должна занять 

концепция деятельности,  ко-

торую необходимо анализиро-

вать применительно к образо-

вательному процессу с  пози-

ций педагогики. В этом случае 

объектом нашего исследова-

ния выступает абстрагирован-

ное обобщенное представле-

ние об учебной деятельности, 

с помощью которого воссозда-

ется действительность обуче-

ния,  связанная не с  конкрет-

ными носителями действий, а 

с  совместной деятельностью 

преподавания и учения. 

Другими словами,  исследо-

вание учебной деятельности 

необходимо осуществлять на 

соответствующем уровне аб-

страгирования в отвлечении 

от чувственно наблюдаемых 

фактов образовательного про-

цесса,  которые имеют место в 

эмпирической деятельности 

педагогов.  Кроме того,  пред-

с т а в л я е т с я  в а ж н ы м  в с л е д  з а 

А . Н .  Л е о н т ь е в ы м  р а с сматри-

вать два уровня осуществления 

человеческой деятельности – 

социальный (доминирующий) 

и психолого-физиологический 

[10]. При этом социальный уро-

вень связан с совместной дея-

тельностью индивидов (пре-

подавателей и студентов) ,  с 

совокупностью выполняемых 

учебных действий, а психоло-

го-физиологический — с фор-

мированием у студентов уме-

ний и навыков, входящих в эти 

действия [6]. Социокультурный 

уровень учебной деятельности, 

определяемый целью подготов-

ки студентов бакалавриата и 

магистратуры различных на-

правлений и специальностей, 

б у д е т  с о о т н о с и т ь с я  с  с о в о -

к у п н о с т ь ю  п р о ф е с с и о н а л ь -

ных действий, компетенций, 

формируемых средствами раз-

личных дисциплин бакалаври-

ата и магистратуры. Он должен 

иметь междисциплинарный ха-

рактер, способствовать само-

развитию выпускников уни-

верситета.

Реализация деятельностно-

го подхода к формированию 

универсальных компетенций 

студентов бакалавриата и ма-

гистратуры позволяет более 

конкретно определить,  если 

не спроектировать, обобщен-

ные результаты образователь-

ного процесса на различных 

этапах высшего образования с 

учетом конкретных задач про-

фессионального и социально-

личностного становления вы-

пускников. А это очень важно 

для деятельности высших учеб-

ных заведений, факультетов и 

особенно кафедр.

Обогащение компетентност-

ного подхода деятельностным 

будет,  на наш взгляд,  способ-

ствовать преодолению форма-

лизма в учебно-методическом 

р у к о в о д с т в е  в ы с ш и м и  у ч е б -

ными заведениями.  Действу-

ющие федеральные государ-

с т в е н н ы е  с т а н д а р т ы  в ы с ш е -

го образования и основанные 

на них образовательные про-

граммы превратились в неудо-

б о в а р и м ы е  п е р е ч н и  к о м п е -

тенций, которые очень слабо 

учитываются в реальном учеб-

н о м  п р о ц е с с е ,  н о  з а т о  с л у -

жат основанием для строго-

го спроса при проведении го-

сударственных аттестаций [7] . 

Можно сказать,  что у нас фор-

мируются две высших школы: 

запечатленная в документах, 

нужных только для отчета,  и 

существующая в жизни.

И последнее.  Деятельност-

ный подход заставляет вспом-

нить,  что вузы призваны го-

товить не столько функцио-

н е р о в ,  д е й с т в у ю щ и х  п о 

инструкции, а прежде всего – 

м ы с л я щ и х  л ю д е й .  В  р а м к а х 

этого подхода можно и нуж-

но сомкнуть обучение и вос-

питание,  усилить внимание к 

внутреннему миру наших сту-

дентов.  Подчеркнем, что дея-

тельностный подход не отри-

цает компетентностного,  оба 

этих подхода,  по нашему мне-

нию, носят взаимодополняю-

щий характер.

Панорама Саратова
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Исследовательская компетентность 
будущих фельдшеров: структурный аспект

Характерной чертой совре-

менного человека стало раз-

витое исследовательское по-

ведение. Не случайно в наши 

дни оно рассматривается не 

столько как проявление особо-

го склада личности, необходи-

мого профессиональным уче-

ным, сколько как существен-

ный аспект профессионализма 

и компетентности специали-

стов в любой сфере [13, с. 9]. 

Э т о  н о в о е  я в л е н и е  у ч и т ы -

вается при разработке и ре-

ализации политики в  сфере 

профессионального образова-

ния на международном и на-

циональном уровнях.  В соот-

ветствии с документами, при-

нятыми в рамках Болонского 

процесса,  и  согласно реали-

з у е м о й  н а  У к р а и н е  Го с у д а р -

ственной национальной про-

грамме «Образование» иссле-

д о в а т е л ь с к а я  д е я т е л ь н о с т ь 

с т у д е н т о в  в ы с т у п а е т  в  к а ч е -

с т в е  о д н о й  и з  о с н о в н ы х  с о -

ставляющих образовательно-

го процесса в профессиональ-

ных учебных заведениях [11] .

Цель настоящей статьи за-

ключается в  том,  чтобы с по-

зиций исследовательского и 

компетентностного подходов 

представить структуру иссле-

довательской компетентности 

будущих фельдшеров.

М ы  и с х о д и м  и з  т о г о ,  ч т о 

формирование исследователь-

кой компетентности в процес-

се профессиональной подго-

т о в к и  к а д р о в  п р е д с т а в л я е т 

собой сложную и многомер-

ную систему действий и ме-

х а н и з м о в .  К л ю ч е в ы м и  к о м -

понентами этой системы яв-

ляются учебная деятельность 

студентов,  преподавательская 

д е я т е л ь н о с т ь ,  м е т о д ы  а к т и -

в и з а ц и и  и с с л е д о в а т е л ь с к о -

ориентированного обучения 

и  стратегии интеграции ис-

с л е д о в а н и й  в  о б р а з о в а т е л ь -

ный процесс. Эта точка зрения 

подтверждается положениями 

опубликованных в последний 

период работ отечественных 

и зарубежных ученых.

Та к ,  М .  Х е й л и  п р е д л о ж е -

н ы  м о д е л и  с о в м е щ е н и я  о б -

учения и исследований.  Это 

обу чение,  основанное на ис-

следованиях (Research-based 

l e a r n i n g ) ;  о б у ч е н и е ,  о р и е н -

тированное на исследование 

(Research-oriented learning) ; 

обучение,  основанное на ин-

ф о р м и р о в а н и и  о б  и с с л е д о -

вании (Research-led learning); 

обучение,  основанное на на-

учном руководстве (Research-

tutored learning) .  Ученый от-

мечает, что в образовательном 

п р о ц е с с е  в о з м о ж н о  с о ч е т а -

ние приведенных стратегий в 

зависимости от цели и задач 

подготовки кадров [17] .

По мнению Б.И.  Липского, 

на основе исследовательско-

го подхода в высшем образо-

вании осуществляется переход 

к новому содержанию образо-

вания,  совершается его пере-

ориентация на базе целостной 

культуры, а не одной лишь на-

уки,  обеспечиваются гумани-

таризация и гуманизация [7] .

Г.А .  Трошева отмечает,  что 

с у щ н о с т ь  и с с л е д о в а т е л ь -

с к о г о  п о д х о д а  к  п р о ц е с с у 

п р о ф е с с и о  н а л ь н о й  п о д г о -

т о в к и  с т у д е н т о в  з а к л ю ч а е т -

© Мосейчук А.Р., 2019
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Отмечается, что отличительной тенденцией современного периода яв-
ляется развитие исследовательского поведения, которое понимается как неотъемлемая 
характеристика личности, входящая в структуру представлений о профессионализме и 
компетентности в любой сфере культуры. Раскрывается сущность феномена исследо-
вательской компетентности будущих фельдшеров, представлена авторская трактовка 
этого понятия. Рассматривается значение исследовательского компонента в практике 
профессиональной подготовки кадров, пути его интеграции в образовательный процесс. 
Показано, что формирование исследовательской компетентности представляет собой 
сложную и многомерную систему действий и механизмов. Определена структура иссле-
довательской компетентности будущих фельдшеров, в ней выделены мотивационный, 
прогностический, процессуально-коммуникативный и результативный компоненты. 
Отмечено, что компоненты исследовательской компетентности не являются изолиро-
ванными, а взаимодействуют, обеспечивая ее интегральный характер. Формулируется 
вывод о том, что совокупность выделенных компонентов составляет структурную модель 
исследовательской компетентности будущих фельдшеров.
Ключевые слова: будущие фельдшеры, профессиональная компетентность, иссле-

довательская компетентность, структурная модель исследовательской компетентности, 
структурно-функциональное взаимодействие.

It is noted that the distinctive tendency of the modern period is the development of research 
behavior, which is understood as an integral characteristic of the personality, part of the struc-
ture of ideas about professionalism and competence in any fi eld of culture. The essence of the 
phenomenon of research competence of future medical assistants is revealed, the author's 
interpretation of this concept is presented. The importance of the research component in the 
practice of professional training, the ways of its integration into the educational process are 
considered. It is shown that the formation of research competence is a complex and multidi-
mensional system of actions and mechanisms. The structure of the research competence of 
future medical assistants is determined, it highlights the motivational, prognostic, procedural, 
communicative and eff ective components. It is noted that the components of research compe-
tence are not isolated, but interact, ensuring its integral nature. The conclusion is formulated 
that the totality of the selected components constitutes the structural model of the research 
competence of future medical assistants.

Key words: future medical assistants, professional competence, research competence, struc-
tural model of research competence, structural-functional interaction.

ся в применении методов на-

у ч н о г о  и с с л е д о в а н и я  в  п р о -

цессе учебного познания на 

в с е х  э т а п а х  ( о т  в о с п р и я т и я 

до применения на практике); 

в организации учебной и вне-

у ч е б н о й  и с с л е д о в а т е л ь с к о -

творческой деятельности;  в 

актуализации внутрипредмет-

ных и межпредметных связей; 

в усложнении содержательной 

и совершенствовании процес-

суальной сторон познаватель-

ной деятельности;  в  измене-

нии характера взаимоотноше-

ний «преподаватель – студент» 

в сторону сотрудничества [15]. 

К функциям исследователь-

ского подхода Г.А.  Трошева от-

н о с и т  в о с п и т а н и е  п о з н а в а -

тельного интереса;  создание 

п о л о ж и т е л ь н о й  м о т и в а ц и и 

обучения;  формирование глу-

боких,  прочных и действен-

ных знаний;  развитие интел-

лектуальной сферы личности; 

формирование умений и навы-

ков самообразования [15, с. 16]. 

Отметим,  что согласно ми-

ровым тенденциям развития 

приоритетным направлени-

ем подготовки медицинских 

кадров является организация 

образовательной деятельно-

сти, способствующая тому, что 

к а ж д ы й  с т у д е н т  с т а н о в и т с я 

субъектом собственного раз-

вития,  осваивает умения по-

лучать и перерабатывать ин-

ф о р м а ц и ю  в  х о д е  и с с л е д о -

в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т и  в 

р а м к а х  к о м п е т е н т н о с т н о г о 

подхода.  Это определяет не-

обходимость целенаправлен-

ного формирования исследо-

вательской компетентности 

будущего фельдшера,  что по-

зволит ему максимально проя-

вить себя в профессиональной 

деятельности, быть конкурен-

тоспособным на рынке труда.

Разделяем мнение Ю.М.  Крав-

ченко,  согласно которому на 

с о в р е м е н н о м  э т а п е  п р о и с -

х о д и т  а к т и в н о е  к о м п е т е н т -

н о с т н о е  н а п о л н е н и е  п о д г о -

товки будущего специалиста, 

что продиктовано необходи-

мостью сформировать специ-

алиста интегрального типа с 

широкой профессиональной 

к о м п е т е н т н о с т ь ю ,  с  у ч е т о м 

б у д у щ и х  и з м е н е н и й  в  п р о -

ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о -

сти [5] .  По мнению ученого, 

профессиональная компетент-

ность выступает обобщенной 

п р о ф е с с и о н а л ь н о - л и ч н о с т -

н о й  х а р а к т е р и с т и к о й  ч е л о -

века-профессионала,  которая 

определяет качество его дея-

тельности. Профессиональная 

к о м п е т е н т н о с т ь  п р о я в л я е т -

ся в способности действовать 

адекватно,  самостоятельно и 

о т в е т с т в е н н о  в  п р о ф е с с и о -

нальной среде,  отражает го-

товность к самооценке и само-

развитию. Она раскрывается в 

профессиональной активно-

сти,  характеризует человека 

как субъекта профессиональ-

н о й  д е я т е л ь н о с т и .  Н а л и ч и е 

п о т р е б н о с т и  в  п р о ф е с с и о -

нальном росте,  что предпола-

гает исследовательскую ком-

петентность в сочетании с по-

знавательной активностью и 

методологической рефлекси-

е й ,  н е о б х о д и м о  д л я  р а б о т ы 

любого специалиста.  В свою 

очередь, востребованность спе-

циалистов, способных осущест-

влять профессиональный по-

иск, гарантирует их конкурен-

тоспособность на рынке труда 

[5, с. 62–63].

Ю . В .  В о р о н е н к о  о т м е ч а е т, 

что именно в  сфере медици-

ны должно уделяться особое 

внимание внедрению компе-

тентностного похода,  что об-

условлено стремительным ро-

стом объема новейших меди-
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цинских данных и результатов 

н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й ;  б ы -

строй сменой самого способа 

понимания событий,  фактов, 

явлений и нехваткой време-

ни на передачу и переосмыс-

ление этих знаний в образо-

вательном процессе;  появле-

нием новых,  более глубоких 

п р е д с т а в л е н и й  и  и н т е р п р е -

таций уже известных физио-

логических и патологических 

состояний человека. 

Также необходимо учитывать 

данные о том,  что рост объе-

ма медицинской информации 

не является прогнозируемым, 

его структурированная часть 

с о с т а в л я е т  л и ш ь  2 0 % ,  а  у в е -

личение объема информации 

ежегодно удваивается, и иметь 

в  виду наличие когнитивной 

асимметрии при отслежива-

нии информации в научной и 

учебной литературе,  которая 

подытоживает результаты дис-

баланса в основных составля-

ющих сферы знаний,  связан-

ного с  доступом к информа-

ции,  образованию,  научным 

исследованиям, культурному и 

языковому многообразию [2] . 

Рассмотрим понимание ис-

следовательской компетент-

ности будущих фельдшеров с 

точки зрения различных под-

ходов ученых-педагогов.

Л . А .  Го л у б ,  В . С .  Л а з а р е в , 

Т.А.  Смолина и др.  с  позиции 

системного подхода опреде-

ляют исследовательскую ком-

петентность  как  составляю-

щую профессиональной ком-

петентности.

П р е д с т а в и т е л и  з н а н и е в о -

о п е р а ц и о н а л ь н о г о  п о д х о -

д а  М . А .  Д а н и л о в ,  Э . Ф .  З е е р , 

И . Я .  З я з ю н ,  В . Г .  К р е м е н ь , 

М.А.  Чошанов определяют ис-

следовательскую компетент-

ность как системообразующий 

фактор,  который представля-

ет собой владение личностью 

академически и практически 

ориентированной профессио-

нально значимой информаци-

ей, комплексом научно-иссле-

довательских и рефлексивных 

действий.

С позиции процессуально-

т е х н о л о г и ч е с к о г о  п о д х о д а , 

н а ш е д ш е г о  о т р а ж е н и е  в  р а -

ботах А.В.  Хуторского,  М.  Ар-

х и п о в а  и  д р у г и х  п р е д с т а в и -

телей педагогической мысли, 

исследовательская компетент-

ность – это владение челове-

ком соответствующей иссле-

довательской компетенцией, 

под которой следует понимать 

знание как результат познава-

тельной деятельности чело-

века в определенной области 

науки,  методы,  методики ис-

следования, которыми он дол-

жен владеть,  чтобы осущест-

влять исследовательскую дея-

тельность,  а также мотивацию 

и позицию исследователя,  его 

ценностные ориентации [16] .

Согласно С.И. Осиповой, ис-

следовательская компетент-

ность – это интегральное лич-

ностное качество, выражающе-

еся в готовности и способности 

самостоятельно усваивать и по-

лучать новые знания в резуль-

тате переосмысления контек-

ста имеющихся знаний, умений, 

навыков и средств деятельно-

сти [12, с. 67]. 

О ч е в и д н о ,  ч т о  и с с л е д о в а -

тельская компетентность не 

является алгоритмичной,  по-

скольку  личность проходит 

свой путь решения исследо-

вательской задачи с помощью 

эвристических подходов,  без 

опоры на известные способы и 

приемы мышления и деятель-

ности.  Многомерность иссле-

довательской компетентности 

подтверждается применени-

ем аналитических,  критиче-

ских, коммуникативных и дру-

гих умений, а  также здравого 

смысла.  Эта компетентность 

мобильная,  подвижная,  вари-

ативная в любой ситуации, на 

любом предметном материале. 

Исследовательская компетент-

ность полифункциональная и 

универсальная, поскольку лич-

ность, занимающаяся исследо-

ванием,  способна применять 

исследовательский подход в 

различных сферах деятельно-

сти,  в  различных ситуациях.

Профессиональная деятель-

ность фельдшера в зависимо-

сти от функциональных обя-

з а н н о с т е й  в  т о й  и л и  и н о й 

с т е п е н и  т р е б у е т  и с с л е д о в а -

тельской компетентности.  В 

исследовании И.В .  Бориско-

в о й  п о  п р о б л е м е  ф о р м и р о -

вания клинического мышле-

ния студентов медицинского 

колледжа на основе учебно-

и с с л е д о в а т е л ь с к о й  д е я т е л ь -

н о с т и  о п р е д е л е н ы  и с с л е д о -

вательские действия на этапе 

сбора анамнеза и первичного 

обследования пациента:  про-

На студенческой конференции 
в Одесском областном базовом медицинском училище
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ведение полного клиническо-

го опроса,  анализ источников 

и установление причин забо-

левания;  проведение первич-

ного обследования органа с 

отклонениями в функциони-

ровании,  анализ степени его 

пораженности;  изучение ба-

зового состояния пациента, 

его жизненных условий,  ана-

лиз возможных предпосылок 

восстановления здоровья или 

эффективной профилактики; 

обследование отдельных орга-

нов с точки зрения очагового 

проявления болезни,  анализ 

степени их поражения;  пер-

в и ч н а я  г и п о т е з а  д и а г н о з а ; 

создание клинической исто-

рии, обобщение информации 

результатов опроса и физиче-

ского исследования пациента; 

идентификация сути инфор-

мации по проблеме пациен-

та;  синтез информации о па-

циенте с целью определения 

его проблемы и патологии как 

е д и н о й  к л и н и ч е с к о й  к а р т и -

ны; профессиональная интер-

претация проблем пациента 

исходя из известной инфор-

мации в науке и полученных 

данных при обследовании па-

циента;  подбор необходимой 

клинической информации для 

разработки соответствующей 

стратегии; сравнение и выбор 

приоритетов для эффективно-

го решения проблем пациента; 

идентификация и оценка серьез-

ности угрозы жизни пациента; 

сопоставление состояний паци-

ента в различных динамических 

ситуациях их проявления; выбор 

современных эффективных те-

рапевтических и фармацевтиче-

ских мероприятий [1, с. 54–56]. 

Подчеркнем, что осуществле-

ние профессиональных функ-

ций на основе исследователь-

ской компетентности по уста-

новлению правильного диагноза 

и определению тактики лечения 

обеспечивает выздоровление па-

циента. В связи с этим форми-

рование у будущих фельдшеров 

исследовательской компетент-

ности является ключевой зада-

чей их профессиональной под-

готовки.

На основе проведенного ана-

лиза, а также на базе собствен-

ных исследований и опыта будем 

рассматривать исследователь-

скую компетентность будуще-

го фельдшера как интеграцион-

ное личностное новообразова-

ние, которое составляют базовые 

знания методов научного позна-

ния, технология исследователь-

ской деятельности, ценностное 

отношение к ней и способность 

к трансферу приобретенного ис-

следовательского опыта в буду-

щую профессиональную деятель-

ность для обеспечения процесса 

принятия ответственных реше-

ний и решения нестандартных 

задач при выполнении профес-

сиональных функций.

Под структурными компонен-

тами исследовательской ком-

петентности нами понимается 

готовность к самостоятельно-

му решению задачи в рамках ис-

следовательской деятельности, 

что приводит к достижению кон-

кретного результата в соответ-

ствии с требованиями профес-

сионального стандарта [3, с. 21]. 

При определении структу-

ры исследовательской компе-

тентности будущих фельдшеров 

нами учтены идеи Е.А. Климо-

ва,  согласно которым объек-

т и в н ы м  п р и з н а к о м  о п р е д е -

ленной деятельности является 

владение внешними и внутрен-

ними средствами деятельности; 

осознанное предвидение обще-

ственно-ценностного резуль-

тата деятельности; осознание 

обязательности достижения ее 

фиксированной цели; осознание 

взаимозависимости людей в ее 

процессе. Эти признаки имеют 

сложную структуру, содержащую 

когнитивный, операционный, 

аффективный компоненты [4]. 

В  контексте нашего иссле-

дования представляет интерес 

мнение Я.А. Кульбашной, кото-

рая выделяет в структуре науч-

но-исследовательской компе-

тентности будущих стоматоло-

гов следующие составляющие:

–  у ч е б н о - п о з н а в а т е л ь н ы е , 

связанные с приобретением 

знаний по профессиональным 

и смежным дисциплинам, по-

ниманием необходимости не-

прерывности этого процесса 

в течение всего периода про-

фессиональной деятельности;

– информационные ,  которые 

включают умение поиска,  от-

бора, предоставления инфор-

мации с использованием но-

вейших информационно-ком-

муникационных технологий;

– учебно-исследовательские, 

связанные с поэтапным освое-

нием организации и методоло-

гии научного поиска;

Элементы научных исследований стали существенным 
аспектом подготовки фельдшеров
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– личностные ,  охватываю-

щие комплекс профессиональ-

но важных качеств, которые ди-

намично развиваются;

– коммуникативные, которые 

рассматриваются как способ-

ность эффективно общаться, 

устанавливать деловые контак-

ты и взаимопонимание в цепоч-

ке «врач – пациент – родствен-

ники пациента – медперсонал – 

коллеги из других медицинских 

учреждений, внешние контак-

ты»;

– социально-ценностные, ко-

торые позволяют будущему спе-

циалисту осознать свою роль и 

социализироваться в обществе 

[6, с. 114–115]. 

Анализ работ И.В. Борисковой, 

О.И. Крушельницкой, А.Л. Маза-

лецкой, А.К. Марковой, О.М. Ми-

к и т ю к ,  О . А .  М и р г о р о д с к о й , 

М.Н. Скаткина и других иссле-

дователей позволил выделить 

обобщенные качества будуще-

го специалиста, характеризу-

ющие его исследовательскую 

компетентность: научно-позна-

вательная мотивация и интере-

сы, научно-ценностные потреб-

ности, исследовательские спо-

собности; интеллектуальные, 

творческие, эмоционально-во-

левые качества; исследователь-

ские качества (научная эруди-

ция, исследовательские знания 

и умения) [8, 9, 19, 14].

Проведенный нами анализ, 

равно как и изучение практи-

ческого опыта подтверждают, 

что исследовательская компе-

тентность проявляется прежде 

всего в способности к исследо-

вательской деятельности. В ка-

честве структурных компонен-

тов исследовательской компе-

тентности будущих фельдшеров 

выделены мотивационный, ана-

литико-прогностический, про-

цессуально-коммуникативный и 

результативно-оценочный ком-

поненты (см. рис.).

 С о в о к у п н о с т ь  в ы д е л е н -

ных компонентов составляет 

структурную модель исследо-

вательской компетентности 

б у д у щ и х  ф е л ь д ш е р о в .  К о м -

поненты исследовательской 

к о м п е т е н т н о с т и  н е  я в л я ю т -

с я  и з о л и р о в а н н ы м и ,  а  в з а и -

модействуют,  обеспечивая ее 

интегральный характер.  На-

л и ч и е  с т р у к т у р н ы х  в з а и м о -

связей компонентов исследо-

вательской компетентности 

позволяет сделать вывод о це-

лостности процесса ее  фор-

мирования. 

Взятая в  целом обоснован-

ная нами структурная модель 

содержит целевые ориенти-

ры для определения педаго-

гических условий эффектив-

ного формирования исследо-

вательской компетентности 

будущих фельдшеров.  В свою 

о ч е р е д ь ,  э т о  о т к р ы в а е т  в о з -

можность для ее использова-

ния в работе по организации 

образовательного процесса 

и в практике преподавания в 

м е д и ц и н с к и х  и  д р у г и х  п р о -

фессиональных учебных за-

ведениях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Борискова И.В. Формирование клинического мышления у студентов медицинского колледжа на основе их 
учебно-исследовательской деятельности: дис. . . . канд. пед. наук: 13.00.08. Краснодар, 2006. 145 с.

2. Вороненко Ю.В., Мiнцер О.П. Безперервний професійний розвиток лікарів і провізорів – нові принципи побу-
дови системи // Медична освіта. 2011. № 2. С. 41–44. 

3. Карпов А. О. Исследовательское образование: ключевые концепты // Педагогика. 2011. № 3. С. 20–30. 
4. Климов Е.А. Основы психологии: учебник для вузов. 2-е изд. , перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 462 с.
5. Кравченко Ю.М. Проблеми організації науково-дослідної діяльності студентів у вузі // Проблеми освіти. 2010. 

№ 63. С. 62–63.

Компоненты исследовательской компетентности будущих фельдшеров 



30

КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА

6. Кульбашна Я.А. Формування науково-дослідної компетентності у майбутніх стоматологі // Зб. наук. пр. Київ. 
ун-т ім. Бориса Грінченка, Благод. фонд ім. Антона Макаренка. Київ: Едельвейс, 2013. Вип. 3. 213 с.

7. Липский Б.И., Марков Б.В. Философия: учебник для студентов вузов. М.: Юрайт, 2011. 495 с.
8. Мазалецкая А.Л. Динамика мотивации научно-исследовательской деятельности на этапах профессионализа-

ции: дисс. . . . канд. психол. наук: 19.00.03. Ярославль, 2011. 217 с.
9. Микитюк О.М. Теорія та практика організації науково-дослідної роботи у вищих закладах освіти України в 

ХІХ ст.: автореф. дис. . . . д-ра пед. наук: 13.00.01. Киев, 2004. 42 с.
10. Медична освіта у світі та в Україні / Ю. В. Поляченко, В. Г. Передерій, О. П. Волосовець та ін. Киев: Книга плюс, 

2005. 384 с.
11. Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / В. Литвин, В. Андрущенко, А. Гурій та ін. Кн. 2: Освіта 

і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення. Киев: Навчальна книга, 2004. 672 с.
12. Осипова С.И., Феськова В.Е. Становление исследовательской компетентности учащихся в образовании: мо-

нография. Saarbrucken: LAP LAMBERT, 2011. 203 c.
13. Савенков А.И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению. М. : Просвещение, 2006. 434 с.
14. Сычкова Н.В. Организация исследовательской деятельности студентов университета: монография. Магнито-

горск: Магнитогорский гос. ун-т, 2002. 342 с.
15. Трошева Г.А. Формирование исследовательских умений у студентов профессионального лицея // Среднее 

профессиональное образование. 2009. № 10. С. 14–16.
16. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной парадигмы образова-

ния // Народное образование. 2003. № 2. С. 55–61.
17. Healey M. (2005a) Linking research and teaching: disciplinary spaces, in: R. Barnett (Ed.) Reshaping the university: 

new relationships between research, scholarship and teaching, 30–42. Maidenhead: McGraw-Hill/Open University 
Press. P. 70.

LITERATURA

1. Boriskova I.V. Formirovanie klinicheskogo my`shleniya u studentov medicinskogo kolledzha na osnove ix uchebno-
issledovatel`skoj deyatel`nosti: dis. . . . kand. ped. nauk: 13.00.08. Krasnodar, 2006. 145 s.

2. Voronenko Yu.V., Mincer O.P. Bezperervnij profesіjnij rozvitok lіkarіv і provіzorіv – novі principi pobudovi sistemi // 
Medichna osvіta. 2011. № 2. S. 41–44.

3. Karpov A. O. Issledovatel`skoe obrazovanie: klyuchevy`e koncepty`// Pedagogika. 2011. № 3. S. 20–30.
4. Klimov E.A. Osnovy` psixologii: uchebnik dlya vuzov. 2-e izd., pererab. i dop. M.: YuNITI-DANA, 2003. 462 s.
5. Kravchenko Yu.M. Problemi organіzaczії naukovo-doslіdnoї dіyal`nostі studentіv u vuzі // Problemi osvіti. 2010. 

№ 63. S. 62–63.
6. Kul`bashna Ya.A. Formuvannya naukovo-doslіdnoї kompetentnostі u majbutnіx stomatologі // Zb. nauk. pr. Kiїv. 

un-t іm. Borisa Grіnchenka, Blagod. fond іm. Antona Makarenka. Kiїv: Edel`vejs, 2013. Vip. 3. 213 s.
7. Lipskij B.I., Markov B.V. Filosofi ya: uchebnik dlya studentov vuzov. M.: Yurajt, 2011. 495 s.
8. Mazaleczkaya A.L. Dinamika motivacii nauchno-issledovatel`skoj deyatel`nosti na e`tapax professionalizacii: 

dis. … kand. psixol. nauk: 19.00.03. Yaroslavl`, 2011. 217 s.
9. Mikityuk O.M. Teorіya ta praktika organіzaczії naukovo-doslіdnoї roboti u vishhix zakladax osvіti Ukraїni v XІX st.: 

avtoref. dis. . . . d-ra ped. nauk: 13.00.01. Kiev, 2004. 42 s.
10. Medichna osvіta u svіtі ta v Ukraїnі / Yu. V. Polyachenko, V. G. Perederіj, O. P. Volosovecz` ta іn. Kiev: Kniga plyus, 

2005. 384 s.
11. Naukovo-osvіtnіj potenczіal naczії: poglyad u XXІ stolіttya / V. Litvin, V. Andrushhenko, A. Gurіj ta іn. Kn. 2: Osvіta 

і nauka: tvorchij potenczіal derzhavo- і kul`turotvorennya. Kiev: Navchal`na kniga, 2004. 672 s.
12. Osipova S.I., Fes`kova V.E. Stanovlenie issledovatel`skoj kompetentnosti uchashhixsya v obrazovanii: monografіya. 

Saarbrucken: LAP LAMBERT, 2011. 203 s.
13. Savenkov A.I. Psixologicheskie osnovy` issledovatel`skogo podxoda k obucheniyu. M. : Prosveshhenie, 2006. 434 s.
14. Sy`chkova N.V. Organizaciya issledovatel`skoj deyatel`nosti studentov universiteta: monografіya. Magnitogorsk: 

Magnitogorskij gos. un-t, 2002. 342 s.
15. Trosheva G.A. Formirovanie issledovatel`skix umenij u studentov professional`nogo liceya // Srednee professional`noe 

obrazovanie. 2009. № 10. S. 14–16.
16. Xutorskoj A.V. Klyuchevy`e kompetencii kak komponent lichnostno- orientirovannoj paradigmy` obrazovaniya // 

Narodnoe obrazovanie. 2003. № 2. S. 55–61.
17. Healey M. (2005a) Linking research and teaching: disciplinary spaces, in: R. Barnett (Ed.) Reshaping the university: 

new relationships between research, scholarship and teaching, 30–42. Maidenhead: McGraw-Hill/Open University 
Press. P. 70.



31

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ

DOI: 10.25586/RNU.HET.19.05.P.31 УДК 371.134 

И.В. Вишнякова, Г.А. Аминова, И.В. Лапин,
Казанский национальный исследовательский технологический университет 

Проектирование содержания дисциплины 
«Об щее материаловедение и тех нологии 
конструкционных материалов» на основе 
патентных исследований

Как известно, двигателем раз-

вития современного производ-

ства выступает в первую очередь 

смена технологий, что должно на-

ходить свое отражение и в под-

готовке инженерных кадров. Это 

хорошо понимают научно-педа-

гогические работники большин-

ства технических вузов, стремя-

щиеся идти в ногу со временем.

Однако анализ учебного про-

цесса по дисциплинам общепро-

фессионального цикла показыва-

ет, что реальная практика их пре-

подавания продолжает отставать 

от требований производства. В 

частности, сохраняется разрыв 

между темпами обновления тех-

нологий и, шире, приростом зна-

ний в сфере технических наук и 

скоростью обновления содержа-

ния образования будущих инже-

неров. 

Как же можно преодолеть этот 

разрыв?

Ответ на поставленный во-

прос далеко не очевиден. Он су-

щественно меняется от дисци-

плины к дисциплине и в извест-

ной мере зависит от условий и 

потребностей конкретных про-

изводств. Попробуем предло-

жить свой вариант ответа на 

примере дисциплины «Общее 

материаловедение и техноло-

гии конструкционных матери-

алов», преподаваемой на кафе-

дре технологии конструкци-

онных материалов Казанского 

национального исследователь-

ского технологического уни-

верситета.

В качестве методологии от-

бора содержания дисциплины 

нами был избран контекстный 

подход А .А .  Вербицкого.  Со-

гласно концепции контекстно-

го обучения учебная деятель-

ность не должна замыкаться 

сама на себе — необходим пе-

реход от знаний к действиям, 

«знания должны усваиваться в 

контексте действия и из про-

дукта учебной деятельности 

превратиться в средство регу-

ляции специфически предмет-

ной деятельности» [3] . 

Указывая на необходимость 

различения понятий продукта 

и предмета деятельности уче-

ния,  А .А .  Вербицкий предла-

гает использовать для их обо-

значения разные термины. Так, 

термином «содержание обра-

зования» он называет продукт 

деятельности, который пред-

ставляет собою «тот уровень 

развития личности, предмет-
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ной и социальной компетент-

ности человека, который фор-

мируется в процессе выполне-

ния учебно-познавательной 

деятельности и может быть за-

фиксирован как ее результат 

на данный момент времени». 

Предмет деятельности А.А. Вер-

бицкий предлагает обозначить 

термином «содержание обуче-

ния», понимая под этим все то, 

что предъявляется обучающе-

муся для восприятия и усвое-

ния [3] .

Цель преподавания дисци-

плины «Общее материалове-

дение и технологии конструк-

ционных материалов» — по-

знание будущими инженерами 

природы и свойств металлов, 

а также методов их модифика-

ции для наиболее эффектив-

ного использования в техни-

ке;  знакомство с возможными 

дефектами металлоизделий и 

овладение теорией и техноло-

гией термической обработки 

металлов. 

С  целью выявления новей-

ш и х  р а з р а б о т о к  в  о б л а с т и 

материаловедения авторами 

проведены патентные иссле-

д о в а н и я .  В  ч и с л е  н а и б о л е е 

д и н а м и ч н о  р а з в и в а ю щ и х с я 

н а п р а в л е н и й  м ы  о с т а н о в и -

ли свое внимание на пеноме-

таллах. Наш предварительный 

вывод был основан на анали-

зе числа и значимости охран-

н ы х  д о к у м е н т о в .  П о  з а п р о -

су  по теме «Пенометаллы» в 

базе  данных изобретений и 

полезных моделей Федераль-
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Раскрываются особенности подготовки студентов по дисциплине «Об щее материаловедение и тех нологии конструкцион-
ных материалов». Предлагается на основании патентных исследований вносить в содержание дисциплины темы, полу-
чившие наибольшее развитие в последнее время. Представлена методика обучения, основанная на контекстном подходе 
и повышении роли самостоятельной работы студентов. 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, инженер, управление интеллектуальной собственностью, патент, 

патентные исследования.

The article reveals the features of training students studying the discipline "materials Science and basic structural materials". 
On the basis of patent research, it is proposed to introduce topics into the content of the discipline. A teaching methodology 
based on the contextual approach and increasing the role of independent work of students is revealed.

Key words: dengineer, intellectual property, management of intellectual property, patent, patent research.
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ного института промышлен-

ной собственности за период 

с 1991 по 2011 год было обна-

ружено 57,  а за период с 2012 

по 2018 год – 72 охранных до-

кумента. 

Дальнейшие консультации 

с представителями работода-

телей подтвердили наш пред-

варительный вывод.  Выясни-

лось, что на производстве дей-

ствительно нужны инженеры, 

знающие пенометаллы и уме-

ющие их использовать.

Поясним, что пенометалла-

ми называют металлы (спла-

вы) сетчато-ячеистой структу-

ры,  имеющие крайне низкую 

плотность (примерно 75–95% 

ее объема составляют пусто-

т ы )  в  с о ч е т а н и и  с  в ы с о к о й 

удельной жесткостью и шумо-

поглощением,  низкой тепло-

проводностью, что значитель-

но расширяет область их при-

менения в  различных видах 

производства.  Их плотность 

гораздо меньше даже по срав-

нению с древесиной,  а  проч-

ность – гораздо выше.  Пено-

металлы прекрасно поглоща-

ют ударную энергию, то есть 

обладают демпферными свой-

ствами.  Эти материалы хоро-

шо обрабатываются резани-

ем, их можно легко соединять 

с  д р у г и м и  д е т а л я м и  с  п о м о -

щ ь ю  к р е п е ж н ы х  э л е м е н т о в 

или склеивать с полимерами, 

фанерой или стеклом. 

Пенометаллы обладают хо-

рошими акустическими харак-

теристиками,  коррозионной 

стойкостью, свариваемостью, 

снижают резонансные колеба-

ния, допускают многократную 

регенерацию. Эти металлы не-

гигроскопичны и настолько 

л е г к и ,  ч т о  м о г у т  п л а в а т ь  н а 

поверхности водных жидко-

стей,  превышая при этом по 

прочности обычные металлы 

в несколько раз [5] .

С целью включения в содер-

жание образования будущих 

инженеров новейших разрабо-

ток с 2016 года в учебную про-

грамму дисциплины «Общее ма-

териаловедение и технологии 

конструкционных материалов» 

введена новая тема «Пеноме-

таллы, свойства, применение и 

технологии производства». Од-

новременно разработаны мето-

дические указания к лаборатор-

ным работам, в которых рас-

сматриваются виды, основные 

свойства пенометаллов, различ-

ные технологии их получения 

и применения в различных об-

ластях производства и сферах 

жизнедеятельности.

Содержание учебных заня-

т и й  и  л а б о р а т о р н о - п р а к т и -

ческие задания для студентов 

сформированы в виде систе-

мы личностно-значимых про-

б л е м н ы х  с и т у а ц и й .  С о з д а н -

ная проблемная ситуация обе-

спечивает студентам встречу 

с  проблемой и ее осознание, 

побуждает самостоятельно ис-

к а т ь  в а р и а н т ы  р е ш е н и я ,  и с -

пользуя справочную литера-

туру.  Задания формулируются 

следующим образом: «Соглас-

но представленным условиям 

эксплуатации подберите ма-

териал с учетом технических 

к р и т е р и е в .  О б о с н у й т е  с в о й 

выбор».  Благодаря такой по-

становке учебных задач в ка-

честве предмета учебной де-

ятельности рассматривается 

значимая учебная проблема, 

имеющая форму вопроса от-

н о с и т е л ь н о  н е и з в е с т н о г о  в 

объекте изучения.

Та к и м  о б р а з о м ,  м ы  в и д и м , 

что на основе патентных ис-

следований можно периоди-

чески обновлять содержание 

д и с ц и п л и н ы ,  в ы я в л я т ь  н а и -

более перспективные техни-

ческие решения [1,  2 ,  4] .  Под-

твердила свою жизненность 

и  п р и н я т а я  н а м и  м е т о д о л о -

г и я  п р о е к т и р о в а н и я  с о д е р -

ж а н и я  у ч е б н о й  д и с ц и п л и -

ны,  основанная на контекст-

ном подходе.  Согласно этому 

подходу предметом учебной 

д е я т е л ь н о с т и  я в л я е т с я  к о н -

к р е т н а я  п р а к т и ч е с к а я  з а д а -

ча,  процесс решения которой 

обеспечивает осознание обу-

чающимися проблемы и фор-

мулирование ее в виде вопро-

са.  Решая проблемную задачу, 

студенты формируют и обосно-

вывают собственную позицию, 

используют при этом справоч-

ную литературу и изучают но-

вые темы. 

Существенную роль в отборе 

содержания учебного процес-

са играют компетентные пред-

ставители производства. Но и 

Изделия из пенометаллов
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для них важны ориентиры, по-

добные тем, которые мы оты-

скали в результате патентных 

исследований. То есть диалог 

с производственниками луч-

ше вести не с чистого листа, а 

на базе тех или иных конкрет-

ных предложений.

Наконец, надо хотя бы упомя-

нуть и о том, что в ходе иссле-

довательской и учебно-методи-

ческой работы по обновлению 

содержания образования долж-

ны обязательно учитываться 

междисциплинарные связи. Ка-

залось бы, это ясно по умол-

чанию. Но на практике техно-

логия реализации междисци-

плинарных связей далеко не 

проста.  В той или иной мере 

в этой работе, на наш взгляд, 

надо опираться на методы се-

тевого планирования.

В заключение, подчеркнем, 

что на современном этапе на-

учно-технологической револю-

ции задача ускоренного обнов-

ления содержания инженер-

ного образования приобрела 

исключительное значение. И 

к л ю ч  к  е е  р е ш е н и ю ,  н а  н а ш 

взгляд, сегодня надо искать в 

сфере методологии. Необходи-

мо ответить на вопросы о том, 

как найти то новое, что надо 

включить в содержание учеб-

ных занятий, как его отобрать, 

как изучать, как контролиро-

вать приобретаемые студента-

ми знания и компетенции. Свой 

вариант ответа на эти вопросы 

мы и предложили в этой статье.
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Система адаптации иностранных 
студентов в образовательном 
пространстве российского вуза 

Весомый показатель успешной 

деятельности высшего учебно-

го заведения, его авторитетного 

положения на рынке образова-

тельных услуг – создание в нем 

благоприятных условий для обу-

чения иностранных студентов. 

Это определяет растущую акту-

альность исследований, посвя-

щенных изучению иностранного 

студенчества, особенностей его 

адаптации к новой социокуль-

турной среде, возможностей оп-

тимизации процесса адаптации.

В современной психологиче-

ской науке процесс адаптации 

человека исследуется минимум 

на четырех взаимосвязанных 

уровнях: биологическом, пси-

хофизиологическом, функцио-

нально-психологическом и со-

циально-психологическом [9]. 

Приезжая в Россию, студенты 

из зарубежных стран погружа-

ются в новую для них социокуль-

турную среду, адаптируются к 

новым ценностно-нормативным 

моделям и образцам социально-

го поведения, нормам межлич-

ностного взаимодействия. По-

этому при рассмотрении про-

цесса вхождения иностранных 

студентов в новую для них сре-

ду целесообразно акцентировать 

внимание на социально-пси-

хологическом и частично – на 

функционально-психологиче-

ском уровнях адаптации. 

С о г л а с н о  п р е д л о ж е н н о м у 

А.Д. Глоточкиным пониманию 

сущности социально-психологи-

ческой адаптации, она реализу-

ется во взаимосвязи двух процес-

сов: приспособления личности к 

среде и приспосабливания усло-

вий среды в целях удовлетворе-

ния личностью ее потребностей. 

Суть приспособления – в частич-

ном изменении поведения в со-

ответствии с новыми условиями 

и требованиями внешней среды, 

а основой приспосабливания яв-

ляется реализация личностных 

ресурсов человека в ходе изме-

нения условий социума. Таким 

образом, социально-психоло-

гическая адаптация – это дей-

ственное стремление личности 

к установлению оптимальных 

взаимоотношений с социальной 

средой [10, с. 15].

В исследовании И.О. Кривцо-

вой среди факторов успешной 

адаптации иностранных обуча-

ющихся выделены психофизио-

логические, учебно-познава-

тельные и социокультурные [6]. 

С.И. Моднов, Л.В. Ухов акценти-

руют внимание на трех сферах 

адаптации: социокультурной, со-

циокоммуникативной, социобы-

товой [7]. По мнению Д.С. Дрож-

жиной, для иностранных студен-

тов основными трудностями в 

начале обучения являются такие 

факторы, как языковой барьер, 

налаживание учебной коммуни 
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кации с целью освоения профес-

сии; включение в студенческое 

сообщество; замыкание внутри 

своей референтной группы [5]. 

В Арзамасском филиале Нацио-

нального исследовательского Ни-

жегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевско-

го накоплен немалый опыт адап-

тации обучающихся из других 

стран. На основе его обобщения 

и с учетом результатов научных 

исследований разработаны ме-

тодологические основы модели 

адаптации иностранных студен-

тов [1, 2]. В этой модели выделены 

следующие направления: языковая 

адаптация, культурологическая 

адаптация, социально-психоло-

гическая адаптация.

Языковое направление адапта-

ции иностранных студентов свя-

зано с необходимостью освоения 

русского языка на уровне, достаточ-

ном для коммуникации и в быту, и 

в учебно-профессио нальной дея-

тельности. Для решения этой про-

блемы необходима организация 

краткосрочных курсов обучения 

русскому языку и русской культу-

ре с использованием справочной 

литературы о России на англий-

ском языке.

Каждый язык обладает собствен-

ной семантической структурой, 

создает свой понятийный мир, ко-

торый служит как бы посредником 

между действительностью и чело-

веком [4, с. 18]. Изучение русского 

языка как иностранного включа-

ет в себя в первую очередь овладе-

ние правилами русского произ-

ношения, а также освоение лекси-

ко-грамматического минимума в 

базовых разговорных ситуациях.

Наиболее трудными для ино-

странных студентов являются 

лексические значения и семан-

тические смыслы слов, стили-

стические коннотации и кон-

тексты, а также лексико-фразео-

логическая сочетаемость. Все это 

представляет собой проблемы 

понимания безэквивалентной 

лексики и «ложных» эквивалент-

ных слов, принадлежащих к раз-

ным языкам и культурам. На-

пример, русские наносят визи-

ты, обращают внимание, делают 

комплимент, англичане же за все 

платят – pay a visit, pay attention, 

pay a compliment и др.

Вызывает сложности и осво-

ение слов с уменьшительно-ла-

скательными суффиксами, отра-

жающими особенности эмоцио-

нального склада русских людей. 

Предложения с большим коли-

чеством таких слов трудны при 

переводе на иностранные язы-

ки, а в некоторых случаях теря-

ется определенная доля инфор-

мации. Например, русские лек-

семы «молодой, молоденький» 

имеют в английском языке эк-

вивалент young, лексемы «ста-

рый, старенький» – old.

Национально-культурная специ-

фика языков проявляется и в осо-

бенностях речевого этикета раз-

ных народов. Освоение и фор-

мирование коммуникативной 

языковой компетенции про-

исходит параллельно с  куль-

турологической адаптацией 

иностранных студентов. Она 
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включает в себя знакомство с 

бытовыми привычками народа 

данной страны, местности, го-

рода, а также изучение культу-

ры через произведения искус-

ства в музыке,  живописи, ар-

хитектуре и др. Это не только 

расширяет кругозор, но и по-

вышает мотивацию к изучению 

русского языка, помогает адап-

тации в новой языковой, соци-

альной, культурной среде.

Социально-психологическая 

адаптация  –  еще одно важ-

ное направление деятельно-

сти и критерий эффективно-

сти учебно-методической и 

воспитательной работы уни-

верситета в  системе адапта-

ции иностранных студентов. 

Психологическое сопровожде-

ние социального и профессио-

нального развития иностран-

ных студентов обеспечивает 

деятельность психологической 

службы Арзамасского филиала 

Нижегородского государствен-

ного университета им. Н.И. Ло-

бачевского. Система социаль-

но-психологической адаптации 

обучающихся из других стран 

включает психодиагностиче-

ское, психопрофилактическое, 

развивающее и психокоррекци-

онное направления [3].

Психодиагностическая рабо-

та ориентирована на выявле-

ние индивидуальных особен-

ностей иностранных студен-

тов и включает в себя изучение 

сформированности личностных 

и профессионально значимых 

качеств; уровня развития позна-

вательной, эмоционально-во-

левой сферы, навыков учебной 

деятельности и самостоятель-

ной работы; особенностей об-

щения и возникающих в обще-

нии трудностей; особенностей 

социальной адаптации, а также 

личностных ресурсов, помога-

ющих преодолеть трудности в 

этом процессе.

В русле психопрофилакти-

ч е с к о г о  н а п р а в л е н и я  в е д е т -

ся просветительская работа с 

кураторами и преподавателя-

ми по оказанию помощи ино-

странным студентам-первокурс-

никам в адаптационный пери-

од; совместный подбор форм и 

методов работы со студентами 

по профилактике возможных 

проблем в учебе; разработка со-

вместной программы индиви-

дуальной и групповой работы 

с обучающимися «группы ри-

ска» с целью улучшения адап-

тации к обучению в вузе; под-

готовка иностранных студентов 

к производственной практике, 

определение степени профес-

сиональной и психологической 

готовности к профессиональ-

ной деятельности; предупреж-

дение психологической пере-

грузки данной категории обу-

чающихся,  формирование у 

них навыков психологической 

защиты от стрессов; участие в 

планировании и анализе вос-

питательных мероприятий с 

иностранными студентами на 

факультетах. 

Развивающее и психокоррек-

ционное направление предпо-

лагает активное воздействие 

психолога на процесс разви-

тия личности и профессиональ-

ного становления иностранно-

го студента. Для этого эффек-

тивны разнообразные методы 

активного обучения: группо-

вые и личностные адаптивные 

тренинги с целью группового 

сплочения, снятия тревожно-

сти, развития коммуникативной 

компетентности и лидерских 

качеств, формирования навы-

ков бытовой адаптации, коррек-

ции этнических стереотипов и 

др.; индивидуальное психоло-

гическое консультирование [8].

А д а п т а ц и я  и н о с т р а н н ы х 

студентов – это,  как  извест-

но,  сложный, многомерный и 

весьма продолжительный про-

цесс,  в  ходе которого обуча-

ющиеся из зарубежных стран 

сталкиваются с многочислен-

ными трудностями объектив-

ного и субъективного харак-

тера.  Чтобы свести эти труд-

н о с т и  к  м и н и м у м у,  п о м о ч ь 

студентам-иностранцам найти 

себя в российском вузе,  нужна 

не просто добрая воля – не-

обходима целенаправленная 

работа по обеспечению язы-

ковой,  культурологической и 

социально-психологической 

адаптации обучающихся из за-

рубежных стран. И эта работа, 

как показали наши исследо-

вания и опыт,  должна вестись 

комплексно,  системно,  с  ис-

пользованием всего арсена-

ла средств,  методов и инстру-

ментов психологии и педаго-

гической науки.

Задача состоит в том, чтобы студенты из зарубежных 
стран чувствовали себя в российских вузах как дома
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Педагогические условия 
организации социального 
воспитания студентов, 
занимающихся киберспортом

В условиях формирования циф-

ровой экономики и становления 

общества знаний актуальность при-

обретает использование для соци-

ального воспитания молодежи воз-

можностей современных интерак-

тивных технологий. 

В трактовке термина «социаль-

ное воспитание» мы придержива-

емся позиции А.В. Мудрика. В сво-

их работах он характеризует соци-

альное воспитание как составную 

часть социально контролируемой 

социализации, реализующуюся в 

трех взаимосвязанных и в то же вре-

мя относительно автономных по 

содержанию, формам, способам и 

стилю взаимодействия субъектов 

процессах: при организации соци-

ального опыта воспитуемых, при 

образовании воспитуемых, при ока-

зании воспитуемым индивидуаль-

ной помощи [9]. Социальный опыт 

А.В. Мудрик определяет как един-

ство различного рода умений и на-

выков, знаний и способов мышле-

ния, норм и стереотипов поведения, 

интериоризованных ценностных 

установок, запечатленных ощуще-

ний и переживаний, опыт взаимо-

действия с людьми, опыт адаптации 

и обособления, а также самопозна-

ния, самоопределения, самореали-

зации и самоутверждения [10].

Одной из наиболее эффектив-

ных интерактивных технологий, 

которую можно использовать для 

организации социального опы-

та молодежи, на наш взгляд, явля-

ется киберспорт. Этот вид спорта 

очень быстро приобрел популяр-

ность среди молодежи. Соревно-

вания по киберспорту для студен-

тов московских вузов проводились 

еще в 2006 году. С 2010-го начали 

проводиться регулярные студен-

ческие турниры по киберспорту. А 

в 2016 году Федерация компьютер-

ного спорта России организовала 

Всероссийскую киберспортивную 

студенческую лигу (ВКСЛ). Участ-

никами первого сезона ВКСЛ ста-

ли 3264 студента из 91 вуза Россий-

ской Федерации. Во втором сезоне 

участие приняли уже 4 500 студен-

тов из 170 вузов. 

Несмотря на то, что киберспорт 

становится все более массовым, его 

роль в воспитательном процессе 

высшей школы еще не осмыслена. 

Более того, этот вид спорта нередко 

остается обособленным от жизни 

коллективов высших учебных заве-

дений, рассматривается как личное 

увлечение, приобретая не то почти 

элитарный, не то чуть ли ни мар-

гинальный, «гиковский» характер. 

Следовательно, отсутствие теоре-

тической базы явственным обра-

зом сказывается и на практике ре-

ализации потенциала киберспорта 

в интересах социального воспи-

тания, по меньшей мере сковыва-

ет ее развитие. Таким образом, на-
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зревшая педагогическая пробле-

ма, которая и является предметом 

настоящего исследования, задана 

реальным противоречием между 

широким распространением ком-

пьютерного спорта среди студен-

ческой молодежи и недостаточной 

теоретической разработанностью 

педагогических условий его реали-

зации в образовательном процес-

се вуза для достижения целей со-

циального воспитания студентов.

На отправном этапе изучения 

этой проблемы центральное ме-

сто было отведено анализу научной 

литературы. Представим краткий 

обзор публикаций отечественных 

авторов на интересующую нас тему.

В работе А.А.  Пичужкиной, 

Е.С. Шестерковой и Б.Д. Борисова 

отмечается инициативность школь-

ников в общественной деятельно-

сти по развитию интеллектуальных 

видов спорта [12]. 

В исследовании Л.Г. Васильевой 

рассмотрены процессы органи-

зации и развития киберспорта на 

примере школьного клуба компью-

терных игр в Центре молодежного 

инновационного творчества сред-

ней общеобразовательной школы 

№ 37 г. Перми. В этой работе ак-

центируется внимание на высоком 

уровне активности самих школьни-

ков при организации работы клу-

ба компьютерных игр. Школьники 

принимали участие в разработке 

нормативно-правовой базы клу-

ба, вошли в состав его правления, 

внесли свой вклад в формирова-

ние плана деятельности клуба. Они 

исследовали физиологическое со-

стояние игроков, выступавших на 

киберспортивных соревнованиях; 

представляли это исследование на 

конкурсе исследовательских работ 

учащихся в области естественных и 

гуманитарных наук, проводившем-

ся под эгидой Министерства обра-

зования и науки Пермского края [3]. 

П.Р.  Камешков, Г.А.  Матеро-

ва, Г.П. Охремчук, Т.Е. Симина, 

О.Н. Шмонина, М.К. Юдина обосно-

вали необходимость занятий фи-

зическими упражнениями для ки-

берспортсменов [4, 8, 14]. Т. Кари, 

В-М. Кархулахти по результатом изу-

чения деятельности 115 профессио-

нальных киберспортсменов выяс-

нили, что они ежедневно занима-

ются физическими упражнениями 

в среднем по 1,08 часа [15]. 

А.Т. Лопатин, И.А. Мусихин, Р.С. На-

говицын исследовали влияние за-

нятий компьютерными играми в 

жанре спортивных симуляторов 

на обучающихся Омутнинского 

колледжа, занимающихся волей-

болом, легкой атлетикой, футбо-

лом и баскетболом. Исследование 

показало, что использование этих 

компьютерных игр способствовало 

улучшению мотивации и эмоцио-

нального фона у всех спортсменов; 

совершенствованию знаний в обла-

сти футбола и баскетбола у футбо-

листов и баскетболистов; стабиль-

ности в посещении спортивных 

секций у всех спортсменов; более 

полной реализации индивидуаль-

ных особенностей отдельных сту-

дентов в повышении спортивного 

мастерства в играх в футбол и ба-

скетбол как на секциях, так и в ки-

берпространстве [7].

А.А. Ароянц, Е.О. Цветкова изучи-

ли особенности использования ин-

тернет-ресурсов при продвижении 

киберспортивных мероприятий 

компанией «Riot Games» – разра-

ботчика киберспортивной игры 

«League of Legends» в 2015 году и в 

начале 2016 года. Компания «Riot 

Games» активно продвигает чем-

пионат на официальном сайте и 

в социальных сетях, где публику-

ются множество постов о коман-

дах-участницах, их достижениях 

в прошлых сезонах, проводятся 

промокампании для пользовате-

лей. Большое внимание уделяется 

разработке логотипа и музыкаль-

ного сопровождения роликов об 

этой игре [1]. 

В.В. Буторин, М.А. Лебедев в своем 

исследовании отмечают, что студен-

ты, интересующиеся киберспортом, 

как правило, охотно поддерживают 

тесные связи. При этом выяснилось, 

что они знакомятся чаще непосред-

ственно, при личном контакте, чем 

опосредованно через игровую среду, 

и тематическое сообщество «ВКон-

такте» пользуется у них большой по-

пулярностью [6].

В.В. Накрохин, доказывая необ-

ходимость развития киберспорта в 

высшей школе, предлагает три на-

правления его реализации:

1) на занятиях по дисциплине 

«Физическая культура» для обога-

щения теоретических знаний сту-

дентов по организации оздоровле-

ния, физической культуры и спорта; 

2) на занятиях прикладной фи-

зической культурой в рамках тех 
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спортивных дисциплин, где уже 

практикуется или возможно дис-

танционное управление выполне-

нием практических упражнений; 

3) как одного из направлений сту-

денческого спорта, предусматрива-

ющего проведение соревнований 

разного уровня [11].

Наш анализ показывает, что про-

блематика развития киберспорта 

в молодежной среде активно изу-

чается отечественными учеными. 

Коль скоро киберспорт является 

относительно новым явлением, то 

вполне закономерно, что предме-

том изучения чаще всего становятся 

лишь его отдельные аспекты. Что-

бы наметить предпосылки для бо-

лее широкого подхода к опреде-

лению социально-педагогических 

условий эффективности организа-

ции социального воспитания сту-

дентов, занимающихся компью-

терным спортом, рассмотрим семь 

основных педагогических условий, 

предложенных Б.В. Куприяновым. 

Напомним, что в их число входят 

– характеристики воспитанников;

– характеристики субъекта педаго-

гической деятельности; 

– деятельность воспитанников;

– отношение воспитанников к 

деятельности;

– внутренняя среда воспитательной 

организации;

– внешняя по отношению к дан-

ной образовательной организа-

ции среда и взаимодействие с ней; 

– педагогическая деятельность [5]. 

Определим более подробно специ-

фику каждого из этих условий при-

менительно к сфере киберспорта.

Первая группа педагогических 

условий определяется особенно-

стями воспитанников. Характери-

зуя общий образ студента, занима-

ющегося компьютерным спортом, 

отметим, что, как правило, это юно-

ши в возрасте от 18 до 22 лет, обыч-

но уже имеющие опыт участия в 

киберспортивных соревнованиях, 

хорошо разбирающиеся в одной 

или нескольких кибердисципли-

нах, владеющие навыками настрой-

ки киберспортивного инвентаря.

Вторая группа педагогических ус-

ловий – субъекты педагогической 

деятельности, или педагог. Педагог 

в сфере студенческого компьютер-

ного спорта – это прежде всего хо-

роший организатор, который уме-

ет сочетать интересы студентов и 

цели воспитания. Его отличают эм-

патия, творческий подход к своей 

профессиональной деятельности, 

владение и активное использова-

ние в работе со студентами совре-

менных средств глобальной ком-

муникации. Кроме этого, педагог, 

занимающийся развитием кибер-

спорта в вузе, должен владеть спосо-

бами профилактики гиподинамии.

Третья группа педагогических 

условий социального воспитания 

определяется деятельностью вос-

питанников. Условно все виды де-

ятельности в сфере студенческо-

го киберспорта можно разделить 

на две большие группы: 1) деятель-

ность, направленную на создание 

киберспортивной базы вуза (ре-

шение нормативно-правовых и 

организационных вопросов, ис-

следовательскую или проектную 

деятельность), 2) тренировочно-

соревновательную деятельность 

(непосредственно занятия кибер-

спортом).

Четвертая группа педагогических 

условий социального воспитания 

обусловлена отношением воспи-

танника к деятельности. Особо от-

метим, что участие студентов ки-

берспортивной жизни вуза является 

добровольным, а это в свою очередь 

исключает какое-либо принужде-

ние и предоставляет разнообраз-

ные возможности выбора путей и 

средств самореализации. 

Пятая группа условий связана с 

внутренней средой воспитатель-

ной организации. Именно внутрен-

няя среда определяет взаимоотно-

шения, которые складываются у ки-

берспортсменов с партнерами по 

команде, с соперниками, с кибер-

спортсменами других дисциплин, 

с педагогом. Внутренняя среда сту-

денческого киберспорта предпола-

гает свободу выбора видов деятель-

ности и способов ее осуществле-

ния, возможность самореализации 

в различных видах деятельности. 

Шестая группа условий социаль-

ного воспитания касается внешней 

среды и взаимодействия с ней. В 

сфере студенческого компьютер-

ного спорта она включает два ос-

новных компонента. Это внешняя 

социальная среда, в том числе ор-

ганизаторы соревнований, сопер-

ники, болельщики, взаимодействие 

На соревнованиях Всероссийской киберспортивной студенческой лиги
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с которой может осуществляться 

как в жизненной, так и в виртуаль-

ной реальности. Это также внеш-

няя информационно-техническая 

среда, включая аппаратное обору-

дование, программное обеспече-

ние, интернет-ресурсы, необходи-

мая для взаимодействия с внешней 

социальной средой в виртуальной 

реальности.

Седьмая группа условий охваты-

вает педагогическую деятельность. 

Она может быть разделена на не-

сколько видов в зависимости от ее 

направленности на состояние вос-

питанника; деятельность воспитан-

ника; отношение воспитанника к 

деятельности; отношения в груп-

пе; управление внутренней средой 

детского объединения; организа-

цию взаимодействия воспитатель-

ной организации с внешней средой. 

Итак, на начальном, отправном эта-

пе нашего исследования удалось в 

первом приближении очертить ин-

тересующую нас проблему. Обосно-

ваны элементы категориального 

аппарата, позволяющие вычленить 

киберспорт как некую социально-

педагогическую реальность, обла-

дающую потенциалом социально-

го воспитания студентов. Очерчено 

вполне определенное понимание 

педагогических условий, создание 

которых необходимо для развития 

кибернетического спорта по пути, 

адекватному принятым и признан-

ным в нашем обществе целям и цен-

ностям организации социального 

опыта студенческой молодежи. Это 

позволяет обратиться к эмпириче-

ским исследованиям, в первую оче-

редь к полевым наблюдениям, а за-

тем и к экспериментам.

В этом пункте уместно вспомнить, 

что появление кибернетического 

спорта представляет собой спон-

танное последствие и проявление 

развития новых информационно-

коммуникационных технологий. 

Распространение этих технологий 

изменило среду социализации мо-

лодежи, а молодежь откликнулась 

на изменение среды, стихийно изо-

брела свой способ адаптации к ком-

пьютеризированному миру. Было 

бы неверно относить киберспорт 

к числу краткосрочных поветрий, 

он скорее представляет собой не-

кое предвестие и предуведомление 

о человеческом измерении возни-

кающей на наших глазах цифровой 

цивилизации или, иными словами, 

цивилизации знаний.

Педагогическая наука, весь ком-

плекс гуманитарных дисциплин не 

могут и не должны оставить про-

цесс социальной адаптации подрас-

тающих поколений к цифровому 

миру на произвол судьбы. Ученые, 

общество и государство призваны 

вовремя выявить сущность этого 

процесса и сопрячь его с исто-

рически сложившимися форма-

ми социокультурного наследова-

ния, в том числе и с теми, кото-

рые отличительны для высшей 

школы. Именно этой цели слу-

жит и представленное в настоя-

щей статье исследование, кото-

рое автор намерен продолжить. 
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восприятия студентов на занятиях 
академическим рисунком и живописью

Формирование восприятия 

реальной действительности 

в ее художественно-эстетиче-

ском многообразии – одна из 

наиболее сложных и актуаль-

ных проблем художественной 

педагогики.

За  последние десятилетия 

наука заметно продвинулась 

вперед в  понимании законо-

мерностей восприятия чело-

веком окружающей действи-

тельности.  Достижения науки 

и основанные на них практи-

ческие рекомендации все бо-

лее полно используются при 

обучении живописи и рисунку 

на художественных факульте-

тах вузов.  Нет нужды доказы-

вать,  что в контексте отличи-

тельных для художественно-

педагогического образования 

з а д а ч  р а з в и т и я  т в о р ч е с к и х 

с п о с о б н о с т е й  с т у д е н т о в  н а 

а к а д е м и ч е с к и х  з а н я т и я х  п о 

рисунку и живописи именно 

формированию восприятия 

о б у ч а ю щ и х с я  п р и н а д л е ж и т 

если не главное,  то по край-

ней мере одно из определяю-

щих мест в  комплексе меро-

приятий по творческому вос-

питанию.

В ходе подготовки художни-

ков и учителей изобразитель-

н о г о  и с к у с с т в а  э т а  п р о б л е -

ма должна решаться в тесной 

связи с учебным процессом, с 

формированием творческой 

направленности учебной де-

ятельности и развитием спо-

собностей.  Поэтому все лек-

ции,  беседы,  замечания педа-

г о г а  п р и о б р е т а ю т  х а р а к т е р 

установки – разумеется,  при 

наличии убедительной аргу-

ментации и безусловного ав-

т о р и т е т а  п е д а г о г а .  И  к р о м е 

полезной информации — но-

вых знаний — они должны со-

держать развивающие и вос-

питывающие начала.

Восприятие с целью изобра-

жения – важнейшее условие 

работы с натуры. Образы вос-

приятия совместно с образами 

представления являются ос-

новой создания учебно-твор-

ческой работы по рисунку и 

живописи.  Они обусловлены 

свойствами самого восприя-

тия,  уровнем его развития и 

возможностями визуального 

мышления. 

В  п с и х о л о г и и  у с т а н о в л е -

ны как свойства образа вос-

п р и я т и я  –  к о н с т а н т н о с т ь , 

целостность,  структурность, 

предметность,  так и свойства 

образа представления – обоб-

щенность,  фрагментарность, 

избирательность,  схематич-

ность и некоторые другие.  Им 

соответствуют индивидуальные 

свойства восприятия и свой-

ства механизма представления.

Развитие свойств восприя-

тия на занятиях по академиче-

ской живописи — это прежде 
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 Рассматривается проблема формирования художественного восприятия у студентов 
факультета искусств и дизайна на занятиях академическим рисунком и живописью. 
Раскрывается значение организации восприятия обучающихся в соответствии с мето-
дикой ведения длительных академических заданий. Представлены результаты педа-
гогического исследования формирования художественного восприятия обучающихся.
Ключевые слова: художественное восприятие, академический рисунок, живопись, 

обучение, студенты. 

The problem of the formation of artistic perception among students of the Faculty of Arts 
and Design of the University in the classroom of academic drawing and painting is con-
sidered. It reveals the importance of organizing the perception of students in accordance 
with the methodology of conducting long academic tasks. The results of the pedagogical 
study of the formation of students' artistic perception are presented.

Key words: artistic perception, academic drawing, painting, learning, students.

всего развитие способности 

видеть целостно,  обобщенно, 

предметно,  избирательно,  то 

есть конкретно в  каждом от-

дельном случае в зависимости 

от этапов работы над изобра-

жением.  Формирование вос-

приятия в целом должно быть 

направлено на воспитание об-

разного видения, способности 

оперировать художественны-

ми образами в сознании,  по-

э т о м у  о н о  н е  с в о д и т с я  п р о -

сто к  «постановке глаза»  ри-

совальщика и живописца. 

Формирование восприятия 

должно основываться на раз-

витии специфических особен-

ностей творческого мышления 

в  тесной связи с  ценностно-

ориентационной деятельно-

стью сознания.  Перед выпол-

нением практической работы 

необходимо ориентировать 

внимание студентов на актив-

ное восприятие,  неразрывно 

связанное с целевой установ-

кой на последующее воспро-

изведение,  на актуализацию 

получаемой информации кон-

кретно для целей изображения. 

«В основу организации прове-

дения занятий по изобрази-

т е л ь н о м у  и с к у с с т в у  д о л ж н а 

быть заложена методика пре-

подавания, то есть особенность 

работы педагога с учениками. 

Методика требует от  препо-

давателя живого, эмоциональ-

ного и творческого подхода к 

делу» [2 с .  35] .

В ходе педагогического ис-

следования нами были выявле-

ны наиболее значимые момен-

ты в осуществлении намечен-

ной цели, на которые следует 

обратить особое внимание в 

процессе формирования ху-

дожественного восприятия у 

студентов факультета искусств 

и дизайна на занятиях акаде-

мическим рисунком и живопи-

сью.  В соответствии с целью 

теоретического исследования 

и педагогического опыта мы 

поставили следующие задачи:

— раскрыть основные прин-

ципы формирования художе-

ственного восприятия у  сту-

дентов факультета  искусств 

и дизайна на занятиях акаде-

мическим рисунком и живо-

писью;

— с помощью разработанных 

критериев оценки работ сту-

дентов диагностировать уро-

вень развития художествен-

ного восприятия у студентов 

факультета искусств и дизай-

на и уровень передачи худо-

жественного образа в  их ра-

ботах по академическому ри-

сунку и живописи;

— разработать методические 

рекомендации, направленные 

на совершенствование учеб-

но-воспитательного процесса 

формирования художествен-

ного восприятия у студентов 

факультета искусств и дизай-

на на занятиях академическим 

рисунком и живописью;

—  п о в ы с и т ь  у р о в е н ь  п р и -

кладных умений и навыков и 

проанализировать,  как полу-

ченные способности отразят-

Постижение изображения
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ся в  художественном творче-

стве учащихся;

—  проследить рост художе-

ственно-творческих способно-

стей студентов факультета ис-

кусств и дизайна;

— выработать принцип ру-

ководства формирования ху-

дожественного восприятия у 

студентов факультета искусств 

и дизайна на занятиях акаде-

мическим рисунком и живо-

писью. 

Существо педагогического 

исследования состоит в  том, 

ч т о б ы  в ы я в и т ь  о д и н  и з  в о з -

м о ж н ы х  м е х а н и з м о в  ф о р -

мирования художественного 

восприятия у студентов на за-

нятиях академическим рисун-

ком и живописью.  Речь идет 

о  м н о г о с т у п е н ч а т о м  и  п о -

этапном процессе качествен-

н ы х  и з м е н е н и й  в  с т а н о в л е -

нии творческой активности 

о б у ч а ю щ е г о с я  к а к  с у б ъ е к т а 

х у д о ж е с т в е н н о й  д е я т е л ь н о -

сти;  в  формировании образ-

ных представлений,  характе-

ристики которого возрастают 

по мере усиления эффектив-

ного и качественного измене-

ния характера учебной и ху-

дожественно-творческой де-

ятельности;  в возникновении 

новых характеристик и видов 

побуждений,  мотивов,  целей, 

эмоций;  в  формировании на 

э т о й  о с н о в е  у  с т у д е н т о в  х у -

д о ж е с т в е н н о г о  в о с п р и я т и я . 

«Для преподавателя изобрази-

тельного искусства на первый 

план выходят художественно-

творческие и педагогические 

умения,  уровень развития ко-

торых прямо пропорционален 

качеству профессиональной 

деятельности.  Следовательно, 

эффективное и рациональное 

развитие педагогических и ху-

дожественно-творческих уме-

ний у студентов художествен-

но-педагогических вузов яв-

ляется одной из важнейших 

проблем обучения» [3,  с .  368] . 

В процессе формирования 

художественного восприятия 

на занятиях академическим 

рисунком и живописью необ-

ходимо: 

а)  концентрировать внима-

ние студентов на эмоциональ-

но-выразительных качествах 

объектов наблюдения (нату-

р ы )  и  в о с п р и я т и я ,  х у д о ж е -

ственных произведений,  ра-

бот мастеров изобразитель-

ного искусства;

б )  р а с ш и р я т ь  и  у г л у б л я т ь 

п р е д с т а в л е н и я ,  н а п р а в л е н -

ные на решение композици-

онных задач; 

в )  р а з в и в а т ь  у  с т у д е н т о в 

представления и умения,  на-

п р а в л е н н ы е  н а  в ы р а ж е н и е 

конструктивно-пластических 

характеристик модели (нату-

ры); 

г) формировать представле-

ния,  направленные на техни-

ческое решение натуры,  мо-

дели:  в  рисунке – выражение 

светотеневой моделировки,  в 

живописи – цветотоновых от-

ношений. 

Решая возникшую проблему 

в соответствии с замыслом на-

шего исследования,  мы спро-

ектировали и эксперименталь-

но проверили методическую 

модель занятий по академиче-

скому рисунку и живописи, на-

правленную на эффективное 

формирование художествен-

ного восприятия,  представле-

ний художественного образа. 

С использованием этой моде-

ли обеспечивается: 

– освоение нового содержа-

н и я  п р е п о д а в а н и я  а к а д е м и -

ческого рисунка и живописи 

на факультете искусств и ди-

зайна; 

–  р а с к р ы т и е  н а у ч н о - м е т о -

дического обоснования фор-

мирования художественного 

восприятия на занятиях ака-

демическим рисунком и жи-

вописью;

– разработка системы после-

довательных,  взаимосвязан-

ных действий преподавателя 

и студентов по приобретению 

ими новых знаний, практиче-

с к и х  у м е н и й  и  н а в ы к о в ,  н е -

обходимых компетенций,  со-

ответствующих императивам 

педагогической науки по ака-

д е м и ч е с к о м у  р и с у н к у  и  ж и -

вописи; 

– построение процесса обу-

чения с  опорой на содержа-

Воспоминания о пленэре
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тельные принципы дидакти-

ки,  адаптированые под усло-

вия контента данных учебных 

дисциплин, целей, задач, форм, 

методов, средств, приемов обу-

чения и отражающие специфи-

ческую образовательную па-

радигму;

– использование наиболее эф-

фективных и рациональных ме-

тодов и методических приемов 

организации обучения, реали-

зуемых в художественных вузах 

на современном этапе;

– реализация органического 

единства и тесной взаимосвя-

зи усвоения теоретических зна-

ний с формированием художе-

ственного восприятия, прак-

тических умений и навыков на 

занятиях академическим рисун-

ком и живописью;

– использование различных 

средств  обучения (техниче-

ских средств, дидактических 

пособий, наглядных матери-

алов, произведений художни-

ков), учебно-методических по-

собий, учебных программ по 

академическому рисунку и жи-

вописи, комплексов учебных 

заданий и упражнений.

Продвижение в этих направ-

лениях, на наш взгляд, позво-

лит усовершенствовать мето-

дику преподавания академи-

ческого рисунка и живописи 

и более эффективно формиро-

вать художественное восприя-

тие студентов, развивать их ху-

дожественно-творческие спо-

собности. 

В процессе педагогического 

исследования нами была разра-

ботана критериальная система 

оценки, каждый компонент ко-

торой предусматривает мини-

мум необходимых и достаточ-

ных показателей, позволяющих 

определять уровень и степень 

сформированности художе-

ственного восприятия на за-

нятиях академическим рисун-

ком и живописью. Выбранные 

критерии отражают те компо-

ненты, которые соответствуют 

основным целям и задачам за-

даний по данным учебным дис-

циплинам, включая: 

– решение композиционных 

задач; 

– выражение конструктивно-

пластических характеристик 

модели (натуры);

– передачу светотеневой мо-

делировки в рисунке;

– передачу цветотональных 

отношений в живописи.

Объединенные критерии про-

ецируют проблему нашего ис-

следования, то есть формирова-

ние у студентов художественно-

го восприятия, представлений 

художественного образа на за-

нятиях академическим рисун-

ком и живописью.

На основании анализа работ 

студентов по указанным кри-

териям и сопоставления пока-

зателей по каждому из заданий 

мы составили таблицу резуль-

татов педагогического экспе-

римента. Данные, представлен-

ные в таблице, демонстрируют 

показатели по четырем параме-

трам, соответствующим уров-

ню оценивания работ студен-

тов с 1 по 4 курс.

Таблица демонстрирует плав-

ный рост показателей по всем 

параметрам и позволяет про-

следить уровень развития ху-

дожественного восприятия у 

студентов на занятиях акаде-

мическим рисунком и живо-

п и с ь ю .  Н а п р и м е р ,  в  п е р в о м 

Таблица 

Анализ результатов педагогического эксперимента 

Оцениваемый параметр Уровень Курс обучения

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

1. Решение композиционных задач низкий 58% 49% 37% 21%

средний 27% 32% 38% 42%

высокий 15% 19% 25% 37%

2. Выражение конструктивно-
пластических характеристик модели 
(натуры)

низкий 49% 41% 33% 30%

средний 33% 36% 41% 42%

высокий 18% 23% 26% 28%

3. Передача светотеневой моделировки 
в рисунке

низкий 41% 39% 32% 28%

средний 45% 47% 50% 51%

высокий 14% 14% 18% 21%

4. Передача цветотональных отношений 
в живописи

низкий 33% 31% 28% 23%

средний 54% 51% 52% 56%

высокий 13% 18% 20% 21%
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параметре «Решение компо-

зиционных задач»,  мы видим, 

что на 1 курсе низкий уровень 

составил 58%, средний – 27%, 

высокий – 15%. От курса к кур-

су показатели по данному па-

раметру дифференцируются, 

наблюдается их плавный рост. 

Это можно увидеть и по другим 

параметрам. Все показатели в 

таблице представлены в про-

центных соотношениях.

Обобщая, можно констати-

ровать, что целенаправленное 

формирование художествен-

ного восприятия,  несомнен-

но,  дает  положительные ре-

зультаты в процессе обучения 

студентов академическому ри-

сунку и живописи,  разумеет-

ся, если верно определено на-

правление методики, правиль-

но построен процесс обучения. 

В ходе педагогического иссле-

дования были определены наи-

более продуктивные формы ра-

боты со студентами, а обработ-

ка результатов учебных работ 

о б у ч а ю щ и х с я  п о  д и с ц и п л и -

нам «академический рисунок» 

и «живопись» ,  выполненных 

в ходе эксперимента,  показа-

ла эффективность выбранной 

системы обучения.  Методиче-

ские средства,  пути,  приемы, 

рекомендации, выработанные 

в ходе исследования и нашед-

шие отражение в  настоящей 

статье,  могут быть использо-

ваны преподавателями других 

художественных дисциплин.
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Упразднение акме или конец геронтократии? 
Размышления о последствиях пенсионной 
реформы для высшей школы

Как дела, профессор?
Начнем обсуждение нашей темы 

издалека.

Прежде всего вспомним о том, 

что, как считают многие, соци-

ально-психологический климат в 

обществе во многом определяют 

социальное самочувствие и пси-

хологическое состояние предста-

вителей старших возрастов. Не 

принимая это суждение на веру, 

будем рассматривать его в каче-

стве рабочей гипотезы. 

 Почему такая гипотеза право-

мерна?

 Во-первых, в силу весьма вы-

сокой и год от года возрастаю-

щей доли лиц послесреднего воз-

раста в составе населения страны. 

И, во-вторых, по причине относи-

тельно более высокой социально-

политической активности этой 

категории нашего населения по 

сравнению с молодежью.

Что касается высшей школы, то 

здесь взятая нами за основу ги-

потеза подтверждается вдвойне, 

ибо в вузах представители стар-

ших возрастов доминируют. Если 

средний возраст представителей 

занятого населения в 2013 году 

достиг 40 лет, то средний возраст 

преподавателей превышал 48 лет, 

а в составе докторов наук, профес-

соров доля лиц старше 60 лет со-

ставляла 63,6% [5, с. 50]. Причина 

очевидна: карьера научно-педаго-

гических работников определяет-

ся их учеными степенями и звани-

ями. Более того, самый, пожалуй, 

продуктивный и креативный твор-

ческий период, который древние 

греки называли словом «акмэ», у 

преподавателей высших учебных 

заведений приходится на возраст-

ной период с пятидесяти до семи-

десяти лет. То есть большинство в 

элите высшей школы сегодня со-

ставляют работающие пенсионе-

ры. В этом со всей наглядностью 

мог убедиться каждый, кто, напри-

мер, побывал на Профессорском 

форуме, состоявшемся в Москве 

в феврале 2019 года.

Как оценивать сложившийся в 

высшей школе возрастной состав 

преподавателей? С одной сторо-

ны, преобладание лиц старшего 

возраста в научно-педагогических 

коллективах в известной мере слу-

жит гарантией квалификации пре-

подавателей. Но, с другой сторо-

ны, это же обстоятельство влечет 

за собой консерватизм и не-

приятие реформ. 

Это подтверждает наш про-

шлый опыт. Не случайно в ско-

ром времени после Октябрь-

с к о й  р е в о л ю ц и и  в  в ы с ш е й 

школе были упразднены уче-

ные степени и звания,  а кафе-

дры вузов были открыты для 

всех,  кто хочет и может пре-
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п о д а в а т ь .  Н о  п о д  в л и я н и е м 

жизненных задач хозяйствен-

ного строительства в  1930-е 

годы ученые степени и звания 

были восстановлены,  хотя и 

преподавательский состав ву-

зов к этому времени был прак-

тически полностью обновлен.

На этапе смены в России го-

сударственно-политического 

строя поначалу ситуация каза-

лась прямо противоположной. 

После избрания на пост прези-

дента России Б.Н. Ельцин из-

дал свой знаменитый указ № 1 

от 11 июля 1991 года о первоо-

чередных мерах по развитию об-

разования.. Он сулил коллекти-

вам вузов позитивные перемены, 

прежде всего возрождение ака-

демических свобод, экономи-

ческую защищенность и дина-

мичное развитие. Под влияни-

ем этого указа и состоявшегося 

по его следам совещания ректо-

ров высших учебных заведений 

в Туле развернулся неудержимый 

процесс перехода вузов из веде-

ния Союза ССР в ведение Рос-

сийской Федерации. Атмосфе-

ра, сложившаяся в высшей шко-

ле, в известной мере подготовила 

российское общество к распаду 

союзного государства.

 Новое руководство России 

не могло, да пожалуй, и не хо-

тело выполнять знаменитый 

п е р в ы й  у к а з  п е р в о г о  п р е з и -

дента России.  Финансирова-

ние высшей школы было со-

к р а щ е н о  в  р а з ы .  П е р е с т а л и 

выделяться средства на науч-

но-исследовательскую рабо-

ту.  Канули в  Лету исследова-

ния и разработки по заказам 

производства.  Стало быть,  все 

преподаватели лишились при-

вычной одной второй ставки, 

дополнявшей основной оклад. 

Но и зарплата по должности 

с т р е м и т е л ь н о  о б е с ц е н и в а -

лась инфляцией.  Под влияни-

ем этих обстоятельств тысячи, 

а потом и десятки тысяч науч-

но-педагогических работни-

ков устремились в универси-

теты Северной Америки и За-

падной Европы. Зато теперь в 

любом мало-мальски прилич-

ном университете западного 

мира встретишь соотечествен-

ника,  который охотно испол-

нит роль экскурсовода и пе-

реводчика…

Тем не менее масштабы выс-

ш е г о  о б р а з о в а н и я  д о  к о н ц а 

первого десятилетия XXI века 

продолжали увеличиваться.  А 

значит, был спрос на препода-

вателей,  а  у  научно-педагоги-

ческих работников сохраня-

лась возможность работы по 

совместительству и на усло-

виях почасовой оплаты.  Раз-

вивался негосударственный 

сектор высшей школы,  где в 

отдельных случаях препода-

в а т е л я м  п р е д л а г а л и с ь  п р и -

влекательные условия опла-

ты и организации труда. Более 

того,  были приняты меры по 

подтягиванию оплаты труда 

преподавателей государствен-

ных вузов до уровня средней 

по регионам.

Н о  к о г д а  к о н т и н г е н т  с т у -

дентов стал уменьшаться,  а  с 

2009/2010 по 2018/2019 учеб-

ный год он сократился на 40%, 

упали и доходы преподавате-

лей. Практически одновремен-

но под эгидой Федеральной 

службы по надзору в сфере об-

разования и науки была орга-

низована работа по упорядо-

чению сети вузов, в результате 

которой только за последние 

п я т ь  л е т  и х  ч и с л о  у м е н ь ш и -

л о с ь  в д в о е  ( ! ) .  П о с л е д с т в и я 

известны. Во многих,  если не 

в  большинстве высших учеб-

н ы х  з а в е д е н и й  р а з в е р н у л с я 

процесс сокращения профес-

сорско-преподавательского 
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Рассматривается возрастной состав научно-педагогических кадров высшей школы. 
Показано особое место преподавателей старших возрастов как наиболее квалифици-
рованной части персонала вузов. В этом контексте рассмотрена система пенсионного 
обеспечения. Представлены результаты диагностики самочувствия преподавателей 
вуза в связи с выходом на пенсию. Выход на пенсию рассматривается как психоло-
гическая проблема, связанная с изменением привычного образа жизни, невостре-
бованностью в обществе, дефицитом общения и снижением привычной самооценки. 
На основании полученных результатов обоснован вывод, согласно которому выход 
на пенсию связан со стрессовыми состояниями и психологическим дискомфортом.
Ключевые слова: преподаватели, педагогическая деятельность, возрастной состав 

преподавателей, пенсионное обеспечение, самореализация, самооценка, психологи-
ческие проблемы, стресс, выход на пенсию. 

The age structure of the scientifi c and pedagogical staff  of the higher school is considered. 
The special place of older teachers as the most qualified part of the university staff  is 
shown. In this context, the pension system is considered. Presents the results of diag-
nostics of well-being of university teachers in connection with retirement. Retirement 
is seen as a psychological problem associated with a change in the usual way of life, lack 
of demand in society, a lack of communication and a decrease in the usual self-esteem. 
Based on the results obtained, the conclusion was justifi ed, according to which retirement 
is associated with stressful states and psychological discomfort.

Key words: teachers, pedagogical activity, age structure of teachers, retirement bene-
fi ts, self-realization, self-assessment, psychological problems, stress, retirement.
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персонала,  жертвой которо-

го пали прежде всего препо-

даватели старших возрастов. В 

высшей школе получили рас-

пространение так называемые 

эффективные контракты про-

должительностью в один учеб-

ный год,  на которые чаще все-

го переводились работающие 

пенсионеры. Парадоксальным 

образом это сочеталось и со-

ч е т а е т с я  с  у в е л и ч е н и е м  р е -

альной нагрузки преподавате-

лей, выражающейся как в про-

должительности проводимых 

ими аудиторных занятий, так 

и в объеме подготавливаемой 

у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о й  д о к у -

ментации.  Конечно,  картина 

разнится от региона к региону 

и от вуза к вузу,  но,  например, 

в Москве учителя школ в сред-

нем получают больше (около 

100 тыс.  руб.  против 80 тыс.) , 

а  работают меньше препода-

вателей большинства столич-

ных вузов. 

Та к и м  о б р а з о м ,  з а  п о с л е д -

ние десятилетия условия про-

фессиональной деятельности, 

уровень жизни профессорско-

преподавательского состава 

существенно ухудшились.  За-

метно снизился социальный 

статус научно-педагогических 

работников, по меньшей мере 

он перестал считаться высо-

к и м .  А  и х  р е а л ь н ы е  д о х о д ы 

по сравнению с советским пе-

риодом сократились,  по на-

шим расчетам, от полутора до 

двух раз.  В итоге даже доктора 

наук, профессора оказались за 

пределами элиты российско-

го общества,  превратились в 

заурядных «работников бюд-

жетной сферы».  Надо ли дока-

зывать,  что и деловой климат, 

и  с а м о ч у в с т в и е  н а ш е й  п р о -

фессуры год от года изменя-

ются по нисходящей?

Кое-что о пенсионном 
обеспечении

В глобальном пенсионном 

индексе, в котором представ-

лены 43 страны, Россия в 2018 

году заняла 38-е место, уступая 

Мексике и Кипру, не говоря уже 

о странах Северной Америки и 

Западной Европы [8]. 

Если учесть,  что по объему 

промышленного производства 

наша страна занимает 5–6-е 

м е с т о  в  м и р е ,  а  п о  м а с ш т а -

бам экономики входит в пер-

вую десятку,  отставание пен-

сионного обеспечения в нашем 

отечестве вряд ли можно считать 

оправданным.

При активной роли Пенси-

онного фонда и Центрального 

банка России среди населения 

распространялся миф, соглас-

но которому пенсию можно 

накопить,  да еще на старость 

надо откладывать.  Между тем 

и м е н н о  м о н е т а р н ы е  в л а с т и 

н а ш е й  с т р а н ы  р е а л и з у ю т 

меры,  направленные на сни-

жение курса рубля и обесце-

н и в а н и е  т р у д о в ы х  н а к о п л е -

ний.  Денежная масса в нашей 

стране планомерно «стерили-

зуется» .  Следовательно,  тот, 

кто откладывает сегодня,  обя-

зательно потеряет свои сбере-

жения завтра.  Никакой «нако-

пительной» пенсии у нас нет, 

не было и в  нынешних усло-

виях быть не может.

Утверждается, что пенсия за-

в и с и т  о т  р е а л ь н о г о  с т а ж а  и 

от суммы отчислений в Пен-

сионный фонд.  Тогда почему 

же заморожены пенсии рабо-

тающих пенсионеров, за кото-

рых в этот фонд исправно от-

числяются немалые средства? 

Проведение так называемой 

пенсионной реформы было 

у в я з а н о  с  п о в ы ш е н и е м  п р о -

должительности жизни и уве-

личением доли пенсионеров в 

составе населения. 

Так ли это? 

Многие ученые,  в  том чис-

ле демографы и экономисты, 

с ч и т а ю т,  ч т о  н е т.  Те м  б о л е е 

ч т о ,  н а п р и м е р ,  в  2 0 1 8  г о д у 

Россия по продолжительно-

с т и  ж и з н и  з а н я л а  1 2 9 - е  м е -

сто в мире из 192 возможных 

[6] .  Мужчины в среднем жили 

59 лет и два месяца с неболь-

ш и м ,  т о  е с т ь  н а  5  л е т  1 0  м е -

с я ц е в  м е н ь ш е  н о в о г о  с р о к а 

выхода на пенсию, а  средняя 

продолжительность жизни для 

мужчин и женщин составля-

ла всего 66,05 года.  Доля лиц 

старших возрастов в  населе-

нии России существенно ниже, 

чем во всех без  исключения 

Время учить
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странах Евросоюза,  Северной 

Америки и Японии. Да,  в боль-

шинстве этих стран на пенсию 

можно рассчитывать лишь в 65 

лет,  но и продолжительность 

жизни превышает сложившу-

юся в нашей стране на 7,  а  то 

и на 15 лет. 

Различные категории насе-

ления существенно различа-

ются по объективным и субъ-

ективным показателям,  опре-

д е л я ю щ и м  и х  п е н с и о н н о е 

о б е с п е ч е н и е .  С о г л а с н о  д а н -

ным социологических иссле-

дований, среди лиц пожилого 

возраста 21% можно отнести к 

группе «благополучных» пен-

сионеров,  состоящих из чис-

ла представителей профессий 

с преобладанием умственно-

го труда.  Категория «неблаго-

получных» пенсионеров,  ох-

ватывающая 28%, представле-

на работниками физического 

труда.  Выделяется и так назы-

ваемая промежуточная груп-

па,  куда входят все остальные 

пенсионеры [4] . 

Пенсионеры из числа пре-

подавателей вузов до недав-

него времени были наиболее 

благополучными. Более того, 

работающие пенсионеры, вы-

шедшие на пенсию в возрас-

т е  6 0  л е т,  в  н а с т о я щ е е  в р е -

мя представляют собой наи-

более квалифицированную и 

дееспособную часть коллек-

т и в о в  в ы с ш е й  ш к о л ы .  Б о л ь -

шинство из них получили об-

разование, опыт практической 

деятельности,  защитили дис-

сертации в советский, то есть 

относительно стабильный пе-

риод.  Благодаря одновремен-

ному получению заработной 

платы и пенсии они в большей 

мере,  чем их младшие колле-

ги,  защищены от житейских 

невзгод.  Как правило,  препо-

даватели из их числа меньше 

отвлекаются на приработки и, 

соответственно больше вни-

мания уделяют научно-иссле-

довательской и методической 

работе.  Это из них формиру-

ется руководящий состав ву-

зов,  прежде всего заведующие 

кафедрами и деканы факуль-

тетов.  Работающие пенсионе-

ры осуществляют научное ру-

ководство аспирантами и ма-

гистрантами.

П о д ч е р к н е м :  и м е н н о  п р е -

подаватели вузов еще недав-

н о  о т н о с и л и с ь  к  т о й  о т н о -

с и т е л ь н о  н е б о л ь ш о й  ч а с т и 

занятых старшего возраста , 

к о т о р ы е  б е з  о с о б ы х  о п а с е -

ний встречали пенсионный 

возраст.  Зная,  что без них не 

просто обойтись,  они связы-

вали с выходом на пенсию не 

увольнение с работы,  а  улуч-

шение своего материального 

положения.

Во втором десятилетии XXI 

века ситуация начала менять-

ся.  Преподавателям пенсион-

ного возраста все чаще дают 

п о н я т ь ,  ч т о  п о р а  у с т у п и т ь 

м е с т о  м о л о д ы м .  И х  п е р е в о -

дят на эффективные контрак-

ты. Тема омоложения профес-

сорско-преподавательского 

состава все чаще обсуждает-

с я  и  в  т а к  н а з ы в а е м ы х  в е р -

хах,  и в первичных коллекти-

вах вузов .  Наконец,  ее  появ-

ление в  составе показателей 

мониторингов вузов и их го-

сударственной аккредитации 

дает преподавателям старше-

го возраста недвусмысленный 

сигнал.

Надо также учитывать,  что 

научно-педагогические работ-

ники вузов в  меньшей мере, 

ч е м  д р у г и е  к а т е г о р и и  н а с е -

ления,  живут в  плену повсед-

невных забот.  Рефлексивное 

мышление относится к числу 

их профессиональных качеств. 

Поэтому они лучше предста-

вителей других групп населе-

н и я  п о н и м а ю т  с у т ь  с л о ж и в -

шейся пенсионной системы, 

а  также хорошо представля-

ют те риски, которые связаны 

с повышением возраста выхо-

да на пенсию. 

Это позволяет нам утверж-

дать,  что научно-педагогиче-

ские работники вузов с  осо-

б о й  о с т р о т о й  о т р е а г и р о в а -

ли на проведение пенсионной 

реформы.  Они утратили по-

следние иллюзии и надежды, 

связанные с ощутимыми поло-

жительными сдвигами в деле 

наведения порядка в  стране. 

О к о н ч а т е л ь н о  р а з р у ш и л а с ь 

мифология всевидящего па-

терналистского государства. 

Более очевидным стало общее 

н а п р а в л е н и е  п р о в о д и м ы х  в 

высшей школе реформ, наце-

ленных на усиление админи-

стративного регулирования 

деятельности вузов и эконо-

мию денежных средств.

В настоящее время доля ра-

ботающих пенсионеров сре-

ди преподавателей превыша-

ет 25% [5,  с .  48] .  После прове-

дения пенсионной реформы, 

е с л и  в о з р а с т н а я  с т р у к т у р а 

преподавательского состава 

существенно не изменится, их 

доля сократится до 15–17%. 

А примерно 10% преподавате-

лей пенсий будут лишены, то 

есть будут дожидаться своего 

65-летия.

Таким образом,  можно кон-

статировать,  что преподава-

тели вузов вместе с  другими 

категориями занятых на себе 

испытывают все недостатки 

отечественной пенсионной 

системы.  Более того,  их пен-

сионное обеспечение не улуч-

шается,  а  ухудшается.  С про-

ведением очередной пенсион-

ной реформы преподаватели 

лишатся и тех скромных бо-

нусов,  которыми они облада-

л и  б л а г о д а р я  о т н о с и т е л ь н о 

большой продолжительности 

п е р и о д а  т р у д о в о й  а к т и в н о -

сти.  На наш взгляд,  это приве-

дет к дальнейшему снижению 

п р и в л е к а т е л ь н о с т и  н а у ч н о -

п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о -

сти в высшей школе,  а значит, 

скажется на качественном со-

ставе преподавателей,  уров-
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не подготовки кадров в вузах, 

развитии отечественной нау-

ки. Как очевидно, это проти-

воречит реальным потребно-

стям нашей страны в условиях 

становления общества и эко-

номики знаний.

И еще одна деталь.  Конста-

тируя трудности, с которыми 

сталкиваются работающие по 

найму и пенсионеры, наши мо-

нетарные власти сетуют на не-

достаточную финансовую гра-

мотность населения и видят 

своего рода панацею в ее по-

вышении. Но проблема состо-

ит совсем не в том, что люди не 

умеют грамотно распорядить-

ся тем, что имеют, а в том, что 

им нечем распорядиться. А для 

того, чтобы экономить, чтобы 

сводить концы с концами, ни-

какая финансовая грамотность 

не нужна, здесь требуются иные 

качества, а именно скаредность 

и сознательный отказ от удов-

летворения потребностей за 

пределами того,  что необхо-

димо для элементарного вы-

живания.

Выход на пенсию 
в психологическом 

измерении
Выше мы рассматривали про-

блемы преподавателей вузов, 

связанные с их пенсионным 

обес печением, на основе ана-

лиза социальных и экономиче-

ских показателей. Но макросо-

циальные показатели – это одно, 

а реальное эмоционально-пси-

хологическое самочувствие кон-

кретных людей это нечто иное. 

Это другое измерение жизнен-

ных проблем, раскрывающее 

внутренний мир преподавателей. 

Выход на пенсию является для 

человека психической травмой, 

так как он связан с психической 

адаптацией к новому укладу жиз-

ни. Психическая адаптация – это 

установление оптимального со-

ответствия личности и окружа-

ющей среды. Любая адаптация 

личности к новой ситуации вы-

зывает стресс [1]. В этой связи 

данный период жизни челове-

ка является одним из стрессо-

генных периодов. 

Для выявления психологиче-

ских проблем преподавателей 

вузов, связанных с выходом на 

пенсию, мы провели исследова-

ние, в котором приняли участие 

80 человек, в том числе 30 муж-

чин и 50 женщин в возрасте от 

55 до 65 лет.

 Респонденты были разбиты на 

две группы. Первую из них со-

ставили 50 человек, достигших 

пенсионного возраста и про-

должающих свою трудовую де-

ятельность (работающие пенси-

онеры), имеющих высокий рей-

тинг. А во вторую группу вошли 

30 преподавателей со средним 

рейтингом, находящиеся на гра-

ни увольнения в связи с насту-

плением пенсионного возраста.

Таблица 1

Шкала оценки стрессогенных событий Т. Холмса и Р. Рея

Жизненные события Баллы
Увольнение с работы 47

Уход на пенсию 45

Перемена места работы 39

Изменение финансового положения 38

Изменение профессиональной ориентации, смена 

места работы

36

Усиление конфликтности отношений с супругом 35

Изменение должности, служебной ответственности 29

Супруг бросает работу (или приступает к работе) 26

Проблемы и конфликты с начальством 23

Изменение условий работы или рабочего времени 20

Изменение привычек, связанных с проведением 

досуга или отпуска

19

Изменения в общественной деятельности 18

Отпуск 13

Таблица 2

Результаты оценки шкалы Холмса и Рея респондентами

Жизненные события Баллы

Увольнение с работы 47

Уход на пенсию 47

Перемена места работы 47

Изменение финансового положения 35

Изменение профессиональной ориентации, смена 

места работы

46

Усиление конфликтности отношений с супругом 5

Изменение должности, служебной ответственности 47

Супруг бросает работу (или приступает к работе) 25

Проблемы и конфликты с начальством 25

Изменение условий работы или рабочего времени 47

Изменение привычек, связанных с проведением 

досуга или отпуска

40

Изменения в общественной деятельности 10

Отпуск 15
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Таблица 3

Опросник
для диагностики самочувствия преподавателей вуза в связи с выходом на пенсию 

Вопросы Да Нет Другое
1. Чувствуете ли вы себя защищенным с наступлением 

пенсионного возраста?

2. Изменилась ли ваша самооценка с изменением 

статуса? 

3. Удовлетворены ли вы качеством жизни после 

выхода на пенсию?

4. Изменилось ли ваше самочувствие? 

5. Сможете ли вы самореализоваться после выхода на 

пенсию?

6. Испытываете ли вы стресс в связи с выходом на 

пенсию?

7. Востребованы ли ваши профессиональные 

компетенции в обществе?

8. Испытываете ли вы дефицит общения с выходом 

на пенсию?

9. Хотели бы вы продолжать работать после выхода 

на пенсию?

10. Что вам мешает продолжать работать и 

соответствовать новым стандартам образования?

В нашем исследовании мы ис-

пользовали методику американ-

ских ученых Т. Холмса и Р. Рея, ко-

торые изучили взаимосвязь меж-

ду различными заболеваниями и 

стрессогенными жизненными со-

бытиями и выяснили, что все пси-

хические и физические болезни 

человека, как правило, возникают 

после каких-либо серьезных изме-

нений в жизни, связанных с нега-

тивными переживаниями. На ос-

нове экспериментальных данных 

учеными была составлена градуи-

рованная шкала, отражающая соот-

ветствие баллов степени стрессо-

генности определенным жизнен-

ным событиям или изменениям в 

жизни, в которую вошли и ситуа-

ции, связанные с работой [2, 4]. Дан-

ная шкала, которую для целей на-

шего исследования мы будем счи-

тать нормальной, представлена 

в табл. 1.

Мы попросили преподавателей 

заполнить таблицу и выставить 

баллы от 0 до 50 в зависимости 

от их оценки переживания кон-

кретных стрессогенных событий. 

Полученные результаты представ-

лены в табл. 2. Полученные нами 

результаты по ряду показателей 

ощутимо превышают баллы, соот-

ветствующие степени стрессоген-

ности в исходной шкале амери-

канских ученых по определенным 

жизненным событиям или изме-

нениям. В первую очередь это от-

носится к ситуациям, связанным с 

работой, что, по нашему мнению, 

вызвано экономическим кризи-

сом и нестабильной финансовой 

ситуацией, связанной с пенсион-

ной реформой, проводимой в на-

шей стране. 

При сокращении штатов выс-

ших учебных заведений под 

угрозой увольнения в первую 

очередь оказываются лица пен-

сионного возраста, многие из 

которых являются высококвали-

фицированными специалиста-

ми, у которых практически от-

сутствует перспектива устроить-

ся на работу в другом месте. Как 

показывают результаты исследо-

ваний, в этом возрасте препода-

ватели не готовы к коренным из-

менениям в жизни, связанным с 

переменой работы.

Для диагностики самочувствия 

преподавателей вузов в связи с 

выходом на пенсию нами был 

составлен опросник, который 

включает 10 вопросов (послед-

ний вопрос предполагает раз-

вернутый ответ). 

Проведенный опрос работаю-

щих преподавателей позволяет 

констатировать, что лица пен-

сионного возраста, продолжа-

ющие свою трудовую деятель-

ность, чувствуют себя незащи-

щенными, так как пенсионная 

реформа может сказаться на 

них, и невзирая на профессио-

нализм, опыт работы, востребо-

ванность, они составляют груп-

пу риска и могут быть уволены 

с работы. 

В последнее время работаю-

щие пенсионеры из числа пре-

подавателей вузов показывают 

низкую самооценку, вызванную 

тенденцией негативного отно-

шения к возрасту и установкой 

на омоложение кадрового соста-

ва. Исследуемая категория работ-

ников в меньшей степени испы-

тывает удовлетворенность ка-
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чеством жизни после выхода на 

пенсию и жизнью в целом, ха-

рактеризуется большим психо-

логическим дискомфортом, чув-

ствует себя уязвимой. 

На вопрос «Сможете ли вы 

самореализоваться после вы-

хода на пенсию?» большинство 

респондентов ответили «нет». 

Это определяется тем, что пе-

дагогическая деятельность яв-

лялась их единственным за-

нятием, в редких случаях со-

вмещенным с практикой. Они 

не готовы менять педагогиче-

скую деятельность на какую-

либо иную, в редких случаях 

как возможный вариант рас-

сматривается занятие репети-

торством. 

П о  д а н н ы м  о п р о с н и к а , 

стресс в  связи с  выходом на 

пенсию испытывают все.  Как 

оказалось,  это связано с  не-

востребованностью в обществе 

их профессиональных компе-

тенций и дефицитом общения. 

На вопрос «Хотели бы вы про-

должать работать после выхода 

на пенсию?», все респонденты 

ответили «да».  Преподаватели 

хотели бы с новыми силами ув-

леченно транслировать нако-

пленный опыт, знания и ком-

петенции.

У преподавателей,  с  одной 

стороны,  больше шансов на 

самореализацию в сфере за-

нятости,  так как они являют-

ся наиболее подготовленной 

частью соискателей рабочих 

м е с т.  Н о ,  с  д р у г о й  с т о р о н ы , 

преподаватели старших воз-

растов не всегда готовы к ос-

в о е н и ю  т е х  н о в ы х  т р е б о в а -

н и й ,  к о т о р ы е  д и к т у ю т  ф е -

деральные государственные 

стандарты высшего образова-

ния треть его поколения, реа-

лизация компетентностного 

подхода к подготовке кадров, 

и н ф о р м а т и з а ц и я  у ч е б н о г о 

процесса. 

Самая большая проблема для 

преподавателей пенсионного 

возраста, которая мешает про-

должению педагогической де-

ятельности, – необходимость 

освоения новых информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий, овладения компью-

т е р о м  в  к а ч е с т в е  п р о д в и н у -

того пользователя ,  включая 

умение пользоваться личным 

кабинетом на сайте вуза,  соз-

давать слайды к каждому за-

нятию,  записывать и монти-

ровать видео лекции, задавать 

домашнее задание и получать 

ответы в личном кабинете, ве-

сти переписку с использова-

н и е м  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы  и 

мессенджеров.  Эту проблему 

у с у г у б л я е т  о т с у т с т в и е  л и б о 

сокращение живого общения 

со студентами, когда все дей-

ствия преподавателя (дать за-

дание,  получить ответ,  проа-

нализировать и в переписке 

указать на недостатки) пере-

ходят в  интерактивный вир-

туальный формат. 

Наше исследование показало, 

что большинство преподавате-

лей предпенсионного и пен-

сионного возраста не просто 

испытывают конкретные фи-

нансовые и социальные труд-

ности,  но и глубоко пережи-

вают проблемы, связанные с 

выходом на пенсию, что нега-

тивно сказывается на их фи-

зическом здоровье и психи-

ческом состоянии. В результа-

те у многих возникает тяжелая 

личная психологическая си-

туация, которая дестабилизи-

рует привычный образ жизни, 

снижает самооценку. Тем более 

что экономическое положение, 

сложившееся в стране,  не га-

рантирует людям пенсионно-

го возраста достойного уров-

ня жизни. Дискриминация лиц 

предпенсионного и пенсион-

ного возраста при попытках 

устроиться на работу подчас 

приводит к необратимым пси-

хологическим травмам и про-

блемам, сопровождающимся 

разнообразными стрессовы-

ми состояниями. 

Как и представители других 

категорий лиц наемного труда, 

преподаватели высшей школы 

не располагают сколько-ни-

будь серьезными возможностя-

ми для предупреждения и пре-

одоления тех трудностей, ко-

торые сулят старение и выход 

на пенсию. В связи с этим они 

остро переживают свою соци-

альную беззащитность.

П о н я т н о ,  ч т о  с т а р е н и е  – 

дело обыкновенное.  Ведь все 

мы рождаемся в муках, живем в 

трудах и невзгодах, уходим из 

жизни в страданиях. Но чело-

век не только страдающее, но и 

творческое, как показал Альбер 

Когда возраст не помеха
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Камю, бунтующее существо. И 

в заключительный период сво-

ей жизни он проявляет  спо-

собность к самореализации, в 

том числе и в возвышенной и 

креативной форме акме,  ког-

да личность освобождается от 

суетных желаний и со всей са-

моотдачей служит истине и до-

бру. Именно в этом, по нашему 

мнению, состоит миссия про-

фессуры высшей школы.

Но существует и другая точ-

ка зрения.  Коль скоро на эта-

пе становления общества зна-

ний инновации начинают пре-

обладать над традициями, то и 

доминирование профессуры 

становится тормозом в разви-

тии высшей школы. Идущая из 

Средневековья геронтократия 

профессорской мантии должна 

уступить свое место динамич-

ному потоку грантов и стар-

тапов для молодых.  Поэтому 

и  с о к р а щ е н и е  с р е д и  п р е п о -

давателей доли работающих 

пенсио неров – это естествен-

ный и благотворный процесс, 

который не только укрепля-

ет сложившуюся систему пен-

сионного обеспечения, но и в 

максимально щадящем, растя-

нутом во времени виде способ-

ствует устранению субъектив-

ных предпосылок академиче-

ского консерватизма.

Мы считаем эту  точку зре-

ния наивной. Традиции – стер-

жень социокультурного раз-

в и т и я ,  б е з  н и х  н е в о з м о ж н ы 

перемены, их разрыв ведет к 

упадку.  Традиции всегда под-

д е р ж и в а ю т с я  к о н к р е т н ы м и 

людьми, образующими спло-

ченные страты любого обще-

ства.  И ущемление академиче-

ского сообщества,  выступаю-

щего в  нашей стране в  роли 

такой страты, уже привело к 

свертыванию отечественной 

науки и к экономической стаг-

нации. Конечно, это не един-

с т в е н н ы й ,  н о  в е с ь м а  в л и я -

т е л ь н ы й  ф а к т о р  н ы н е ш н и х 

трудностей. 

Хотелось бы закончить на-

стоящую статью в оптимисти-

ческом ключе,  например, вы-

сказать конструктивные пред-

л о ж е н и я .  О д н а к о  н и к а к и х 

оснований для этого авторам 

найти не удалось.  Все,  что де-

лается сегодня в сфере пенси-

онного обеспечения и высше-

го образования, говорит о том, 

что проблемы подбора, расста-

новки, оплаты труда и пенси-

онного обеспечения препода-

вателей вузов будут не решать-

ся, а накапливаться.

Будем надеяться хотя бы на 

то,  что мы привлекли внима-

ние к некоторым из этих про-

блем, что стимулирует их об-

суждение и в конечном счете 

побудит и к их решению. 
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Структура психологической компетентности: 
определение и диагностика

Феномен и проблема психо-

логической компетентности 

постоянно обсуждаются в на-

учных кругах. Интерес к этой 

теме проявляли Ю.Е. Алешина, 

А.А.  Деркач, В.Г.  Зазыкин, Т.Е. 

Егорова, И.А. Зимняя, Ю.Е. Пе-

тровская, А.К. Маркова, Л.М. Ми-

тина, М.А. Холодная и многие 

другие исследователи. 

Тем не менее проблема пси-

хологической компетентности 

далеко не исчерпана. К числу ее 

малоизученных аспектов надо 

отнести, на наш взгляд, опреде-

ление структурных особенно-

стей психологической компе-

тентности и диагностического 

инструментария для ее изме-

рения и оценки. Будем рассма-

тривать это утверждение как 

исходную гипотезу нашего ис-

следования, которую мы рас-

считываем подтвердить в ходе 

изложения его результатов в 

настоящей статье.

П р е ж д е  в с е г о  о б р а т и м с я 

к  п у б л и к а ц и я м  о т е ч е с т в е н -

ных психологов. Как показы-

вает их анализ, во многих ра-

ботах психологическая ком-

петентность рассматривается 

либо как компонент других ви-

дов компетентности,  напри-

мер социально-психологиче-

ской (А.А. Деркач, Н.В. Кузьми-

на, Л.А. Петровская и др.), либо 

чаще как неотъемлемая состав-

ляющая общей или узкопро-

фессиональной компетентно-

сти (Н.С. Аболина, Ж.Г. Гарани-

на, И.Ф. Демидова, В.Г. Зазыкин, 

Н.В .  Остапчук,  А .М.  Руденко, 

С.И. Самыгин, Т.Н. Щербакова, 

Н.В. Яковлева и др.).

Так,  в  одном из первых ис-

следований психологической 

компетентности,  выполнен-

ном Н.В.  Яковлевой, она трак-

туется как «подсистема про-

ф е с с и о н а л ь н о й  к о м п е т е н т -

ности, определяющая уровень 

успешности психической са-

м о р е г у л я ц и и  с у б ъ е к т а  д е я -

тельности,  психологическо-

го воздействия в соответствии 

с профессиональными целями, 

а также организация ситуации 

профессионального воздей-

ствия в целом» [9] . 

В  а к м е о л о г и ч е с к о м  с л о в а -

ре В.Г. Зазыкина психологиче-

ская компетентность трактует-

ся одновременно как разновид-

ность и как самостоятельный 

вид профессиональной компе-

тентности [4]. 

Н.С.  Аболина и Н.В.  Остап-

чук в монографии «Психоло-

гическая компетентность лич-

ности: содержание, уровни и 

механизмы развития» [1] рас-

сматривают ее как «систему 

предметных знаний, основан-

ных на смысловой реальности, 

которые обеспечивают высо-

кий уровень выполнения про-

фессиональной деятельности, 

умения управлять психически-
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Представлены подходы к трактовке понятия «психологическая компетентность». 
Показано значение определения структурных особенностей психологической ком-
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психологической компетентности. 

The approaches to the interpretation of the concept of “psychological competence” are 
presented. The importance of determining the structural features of psychological com-
petence is shown. Presented diagnostic tools for its measurement and evaluation. The 
results of the measurement of communicative and social competence with productive 
relevant semantic states are analyzed.

Key words: competence, psychological competence, structure of psychological com-
petence.

ми состояниями, поведением 

и принимать эффективные ре-

шения» [1, с.  46]. В этой же ра-

боте авторами отмечается, что 

психологическая компетент-

ность —это «интегральное си-

стемное свойство субъекта де-

ятельности». Можно согласить-

ся с этими учеными, которые 

считают, что психологическая 

компетентность «должна стать 

не только базисной профес-

сиональной характеристикой 

личности педагога, психолога 

или специалиста другого про-

филя,  но и структурным эле-

ментом любой развивающей-

ся и самоактуализирующейся 

личности». Ж.Г. Гаранина счи-

тает, что психологическая ком-

петентность «представляет со-

бой особое психическое обра-

зование личности, являющееся 

одним из внутренних инстру-

ментов успешной профессио-

нальной деятельности» [2]. 

Автор многочисленных ра-

бот по психологической ком-

п е т е н т н о с т и  и  а к м е о л о г и и 

Т.Н.  Щербакова под психоло-

г и ч е с к о й  к о м п е т е н т н о с т ь ю 

понимает «интегральное про-

фессионально-личностное об-

разование,  позволяющее че-

ловеку психологически кон-

с т р у к т и в н о  р е ш а т ь  з а д а ч и 

профессионального и лично-

го опыта» [7,  с .  188] . 

А .М.  Руденко полагает,  что 

психологическая компетент-

ность «заключается в умении 

изучать другого человека и ау-

топсихологической компетент-

ности (умение изучать себя)» 

[6, с. 8].

Анализ и обобщение суще-

ствующих подходов позволяет 

нам сформулировать свое ра-

бочее определение рассматри-

ваемой категории. Под психо-

логической компетентностью 

мы будем понимать сложное 

интегральное системное лич-

ностное новообразование, по-

зволяющее адекватно ситуации 

успешно использовать свои зна-
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ния, опыт, личностные ресур-

сы в различных сферах жизне-

деятельности и стимулирующее 

процесс смыслообразования и 

саморазвития.

Что касается структуры пси-

хологической компетентности, 

то ее трактовки весьма разно-

образны.

А.М. Руденко, С.И.  Самыгин 

выделяют в психологической 

компетентности две подструк-

т у р ы :  л и ч н у ю  и  п р о ф е с с и о -

нальную [6, с. 8]. 

В совместной статье И.Ф. Де-

мидова и И.А. Егорова указыва-

ют на три основных компонен-

та психологической компетент-

ности педагога: 

1) мотивационно-волевой; 

2) функциональный (вклю-

чает психологические знания, 

умения,  навыки, все базовые 

виды компетентности:  соци-

ально-психологическую, пси-

холого-педагогическую, комму-

никативную компетентности);

3) рефлексивный, который, 

по их мнению, «можно отнести 

к аутопсихологической компе-

тентности» [3, с. 130].

В своем исследовании пси-

хологической компетентно-

сти педагогов Т.Н. Щербакова 

выделяет четыре подсистемы 

психологической компетент-

ности: когнитивную, коммуни-

кативную, социальную и ауто-

психологическую, а также три 

с т р у к т у р н ы х  э л е м е н т а :  п с и -

хологические знания и уме-

ния,  личностные качества и 

систему субъективного кон-

троля [8,  с .  8 ,  7] .

По мнению Н.С. Аболиной и 

Н.В. Остапчук, структура пси-

хологической компетентно-

с т и  с о с т о и т  и з  с л е д у ю щ и х 

ч е т ы р е х  к о м п о н е н т о в :  к о г -

нитивно-смыслового, мотива-

ционно-целевого, эмоциональ-

но-поведенческого, операцио-

нально-регулятивного [1, с. 46]. 

Ими же предложен единствен-

ный на сегодняшний день ав-

торский опросник «Уровень 

психологической компетент-

ности» [1, с. 87], позволяющий 

оценить психологическую ком-

петентность индивида как ми-

нимальную, адаптивную, оп-

тимальную и уровень саморе-

ализации.

 С о п о с т а в л е н и е  и  а н а л и з 

представленных подходов по-

казывают, что, во-первых, в них 

слабо акцентируется внимание 

на ценностно-смысловом ком-

поненте психологической ком-

петентности, и, во-вторых, они 

носят укрупненный, привязан-

ный к задачам конкретных ис-

следований характер. С учетом 

этого нами предложена более 

дифференцированная струк-

тура психологической компе-

тентности, состоящая из семи 

компонентов: ценностно-смыс-

лового, аутопсихологического, 

когнитивного, коммуникатив-

ного, социального, личностно-

го и регулятивно-деятельного.

 Перейдем к теме диагности-

ки и оценки психологической 

компетентности.  В качестве 

психологического диагности-

ческого инструментария, наи-

более полно отвечающего на-

шему замыслу, выбраны следу-

щие методики:

 – тест СЖО Д.А.  Леонтьева 

и методика «Диагностика ре-

альной структуры ценностных 

ориентаций личности» С.С. Буб-

нова (для изучения смысложиз-

н е н н ы х  о р и е н т а ц и й  и  а к т у -

альных смысловых состояний 

личности, а также ценностно-

смыслового компонента психо-

логической компетентности);

– тест «Психологическая гра-

мотность» Л.С. Колмогоровой 

(для изучения когнитивного 

компонента психологической 

компетентности);

– модифицированный опрос-

н и к  д и а г н о с т и к и  с а м о а к т у -

а л и з а ц и и  л и ч н о с т и  САМОАЛ 

А . В .  Л а з у к и н а  в  а д а п т а ц и и 

Н.Ф.  Калиной (для изучения 

аутопсихологического компо-

Таблица 1

Классы испытуемых с различными актуальными смысловыми состояниями (n = 133 чел.)

Класс 
испытуемых

Осмысленность 
прошлого 
(результативность 
жизни) 

Осмысленность 
настоящего 
(удовлетворенность 
процессом)

Осмысленность 
будущего 
(наличие целей) 

% от 
выборки

Число 
респондентов

1 низкий низкий низкий 18 24

2 низкий низкий высокий 4 5

3 низкий высокий низкий 2 3

4 низкий высокий высокий 6 8

5 высокий низкий низкий 7 9

6 высокий низкий высокий 6 8

7 высокий высокий низкий 8 11

8 высокий высокий высокий 49 65



60

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

нента психологической ком-

петентности);

– тест «Измерение коммуни-

кативной и социальной компе-

тентности» КОСКОМ В.Н.  Ку-

ницыной (для изучения ком-

муникативного, социального 

и личностного компонентов);

– опросник «Стиль саморе-

гуляции поведения – ССП-98» 

В.И. Моросановой (для изуче-

ния регулятивно-деятельного 

компонента).

Рамки статьи не позволяют 

полностью привести результа-

ты исследования психологиче-

ской компетентности по ото-

бранным с этой целью мето-

дикам. Ограничимся поэтому 

только одним примером.

В соответствии с задачами 

нашего исследования мы, ис-

пользуя модификацию теста 

СЖО Д.А. Леонтьева, выполнен-

ную А.В. Серым и А.В. Юпито-

вым, выявили классы испытуе-

мых с различными актуальны-

ми смысловыми состояниями 

среди обучающихся по специ-

альностям 34.02.01 «Сестрин-

ское дело» и 31.02.01 «Лечебное 

дело» в одном из медицинских 

к о л л е д ж е й .  В  и с с л е д о в а н и и 

приняли участие 133 человека 

в возрасте от 18 до 23 лет. По-

лученные результаты отобра-

жены в табл. 1.

Согласно М.С.  Яницкому и 

А.В.  Серому [10],  все актуаль-

ные смысловые состояния по 

их продуктивности для жизне-

деятельности индивида можно 

разделить на три класса:

1) непродуктивные состоя-

ния (1-й, 2-й, 3-й и 5-й типы), 

когда для сознания блокирова-

ны два и более временных ло-

куса смысла;

2) частично продуктивные 

состояния (4-й, 6-й, 7-й типы), 

когда высоко осмыслены два 

временных смысловых локуса;

3) продуктивные состояния 

(8-й тип), когда полностью син-

хронизированы три временных 

смысловых локуса. 

Применив эту классифика-

цию к нашей эксперименталь-

ной выборке, мы у 49% обучаю-

щихся выявили продуктивный 

класс актуальных смысловых 

состояний, у 20% – частично 

продуктивный и у 31% респон-

дентов – непродуктивные ак-

туальные смысловые состоя-

ния. 

С целью исследования ком-

муникативного, социального и 

личностного компонентов пси-

хологической компетентности 

нами использовался опросник 

«Измерение коммуникативной 

и социальной компетентности» 

КОСКОМ В.Н. Куницыной. Эта 

методика была разработана на 

основании авторской концеп-

ции социальной компетентно-

сти как сложного многоуров-

невого психологического об-

разования, в которое входит 

социально-психологическая 

компетентность. 

Методика состоит из 15 шкал, 

восемь из которых относятся к 

Таблица 2

Средние показатели диагностической методики «Измерение коммуникативной 
и социальной компетентности» В.Н. Куницыной у обучающихся с тремя 
классами продуктивных актуальных смысловых состояний (n = 133 чел.)

№ 
п/п

Показатели Классы продуктивных актуальных смысловых состояний

продуктивные 
состояния,
n = 65 чел.

частично 
продуктивные 
состояния,
n = 41 чел.

непродуктивные 
состояния,
n = 27 чел.

1 СК 6,6 b 5,9 m 5,8 m

2 УС 7,8 b 7,2 b 7,3 b

3 СПК 7,0 b 6,1 b 5,4 m

4 ОСК 5,0 m 3,6 m 3,9 m

5 ЭК 7,4 b 6,9 b 6,7 b

6 КК 7,6 b 6,4 b 6,0 b

7 ВК 5,0 m 5,1 m 5,4 m

8 ПС 8,4 b 8,5 b 6,6 b

9 СН 7,0 b 7,8 b 6,3 b

10 МУ 5,2 m 6,2 b 5,2 m

11 МД 6,2 b 5,0 m 5,0 m

12 ЭС 5,8 m 5,4 m 5,1 m

Примечание. Испытуемые с m – с низким уровнем и уровнем ниже среднего; 
b – с уровнем выше среднего и высоким уровнем.
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личностным факторам. В каж-

дой шкале содержится 6 сужде-

ний, три их них подразумевают 

положительный ответ, три дру-

гих – отрицательный. В тесте 

есть шкала «мотивация одобре-

ния» (шкала лжи).  Методика 

прошла многоступенчатую ва-

лидизацию. Ее валидность под-

тверждена многочисленными 

корреляциями с показателями 

других известных психологи-

ческих методик. Все свойства 

оцениваются по 12-балльной 

системе [5] . 

Применительно к нашему ис-

следованию нас интересовали 

отдельные шкалы опросника 

КОСКОМ, а именно собствен-

но социальная компетентность 

(СК), умение самопрезентации 

(УС), социально-психологиче-

ская компетентность (СПК), 

оперативная социальная ком-

петентность (ОСК), коммуни-

кативная компетентность (КК), 

вербальная компетентность 

(ВК), эго-компетентность (ЭК), 

а  также отдельные личност-

ные свойства:  понимание си-

туаций (ПС);  сноровка,  хват-

ка (СН); моральные установки 

(МУ);  мотивация достижения 

(МД);  эмоциональная устой-

чивость (ЭС).  В зависимости 

от набранной суммы баллов 

выбранных для исследования 

шкал все респонденты иссле-

дуемой выборки были распре-

делены по двум уровням: низ-

кий и ниже среднего уровень 

(от 0 до 6 баллов) и выше сред-

него и высокий уровень (от 6 

до 12 баллов). Результаты иссле-

дования представлены в виде 

табл. 2.

Анализ полученных резуль-

татов позволяет констатиро-

вать, что представители всех 

трех классов демонстрируют 

низкие показатели по шкалам: 

оперативная социальная ком-

петентность, вербальная ком-

петентность и эмоциональная 

устойчивость, что, видимо, свя-

зано с половозрастными и пси-

хологическими особенностями 

современного молодого поко-

ления. Особенно низкие пока-

затели отмечены у двух клас-

сов: частично продуктивных и 

непродуктивных актуальных 

смысловых состояний по ком-

поненту «оперативная социаль-

ная компетентность» (3,6 и 3,9 

соответственно). 

Социальные реалии требуют 

развития таких качеств, умений 

и навыков личности, как умение 

самопрезентации, быстрое по-

нимание ситуаций, сноровка, 

хватка, предприимчивость, ком-

муникативная и эго-компетент-

ность. И, как показывают наши 

данные, эти качества у наших 

испытуемых развиты на уровне 

выше среднего. При этом следу-

ет отметить, что у классов про-

дуктивных и частично продук-

тивных актуальных смысловых 

состояний, где выше осмыслен-

ность прошлого, настоящего и 

будущего, показатели по отме-

ченным шкалам выше по срав-

нению с непродуктивным клас-

сом. Самое высокое значение из 

всех зафиксировано по шкале 

«понимание ситуаций» у классов 

частично продуктивных и про-

дуктивных актуальных смысло-

вых состояний (8,5 и 8,4 соот-

ветственно).

По показателю социальной 

компетентности уровень выше 

среднего отмечается у  клас-

са продуктивных актуальных 

смысловых состояний, у осталь-

ных двух – ниже среднего зна-

чения. То же самое наблюдается 

и по шкале «мотивация дости-

жений». А по шкале «моральные 

установки» показатели ниже 

среднего продемонстрирова-

ли представители двух проти-

воположных классов актуаль-

ных смысловых состояний.

Подытоживая результаты на-

шего диагностического иссле-

дования, можно заключить, что 

наибольшее количество пока-

зателей с низким уровнем и 

уровнем ниже среднего при-

сущи классу непродуктивных 

актуальных смысловых состо-

яний, и наоборот, у представи-

телей класса продуктивных ак-

туальных смысловых состоя-

ний большинство исследуемых 

показателей психологической 

компетентности находятся на 

уровне выше среднего.

Что касается сказанного в на-

стоящей статье в целом, то, как 

представляется, нам удалось по-

казать целесообразность кон-

кретизации понятия «психоло-

гическая компетентность». Мы 

предложили свое определение 

этого понятия, которое, по на-

шему мнению, позволяет рас-

Альфа и омега психологической компетентности — 
постижение внутреннего мира личности
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ширить горизонт его теорети-

ческого понимания и эмпири-

ческого изучения. 

На этой основе нами сфор-

мулирована более конкретная 

трактовка структуры психоло-

гической компетенции. В ее со-

ставе выделено семь компонен-

тов. С использованием извест-

ных диагностичеких методик 

на конкретном примере пока-

зана возможность их верифика-

ции и оценки уровня психоло-

гической компетентности. Тем 

самым в первом приближении 

подтверждена исходная гипо-

теза нашего исследования.

Говоря с более широких пози-

ций, подчеркнем, что психоло-

гическая компетентность – это 

основа саморегуляции и само-

идентификации личности. Как 

известно, для современного пе-

риода характерна тенденция 

к усложнению как психологи-

ческой среды, так и внутрен-

него мира человека. Поэтому 

и с с л е д о в а н и е  п с и х о л о г и ч е -

ской компетенции приобре-

тает не только большое науч-

ное, но и неуклонно возраста-

ющее практическое значение. 

По сути, оно становится одним 

из первостепенных инструмен-

тов адаптации личности к ус-

ловиям и особенностям циви-

лизации постмодерна с прису-

щими ей рисками и вызовами, 

обращенными к индивидуаль-

ной «псюхе» – к повседневной 

психологической жизни чело-

века с ее умножившимися экс-

тремумами. Этим определяет-

ся значение и выполненного 

нами скромного исследования.
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Исследование взаимосвязи между 
согласованностью семейных 
ценностей и благополучием семьи 
в современном обществе

Благополу чие семьи – один 

из главны х ус тоев общес т ва. 

Его определяют несколько ос-

новн ы х фа к т ор ов.  В и х ч ис-

ле эмоциональный фактор су-

пружеских отношений, степень 

привязанности, сходство пред-

ставлений, коммуникативные 

особенности, поведенческ ие 

характеристики, сексуальная 

и психофизио логическа я со-

вместимость, общий к ульт ур-

ный у ровень, степень психи-

ческой и социальной зрелости, 

совпадение систем ценностей 

супругов.

 Б л а г о п о л у ч и е  с е м ь и  и з у -

ча л и и и з у ча ю т м ног ие п р е д-

с т а в и т е л и  о т е ч е с т в е н н о й 

п с и х о л о г и и .  Н а з о в е м  в  и х 

ч и с л е  З .С .  А к б и е в у,  Т. В .  А н -

д р е ев у,  С . И .  Голод ,  Е . П .  И л ьи-

н а ,  В.В.  М а к ар ов а ,  В.С .  Му х и-

н у,  Н . Н .  О б оз ов а ,  Л . П .  Т р оя н 

и В.С .  Тор ох т и я . 

К основн ы м к ри т ери я м з до -

р о в ь я  с е м ь и  В .С .  То р о х т и й 

о т но с и т с ходс т в о семей н ы х 

цен но с т ей ,  ф у н к ц ион а л ьно -

ролеву ю согласова н нос т ь, со -

ц и а л ь н о - р о л е в у ю  а д е к в а т -

н о с т ь  в  с е м ь е ,  э м о ц и о н а л ь -

н у ю  у д о в л е т в о р е н н о с т ь , 

а д а п т и в но с т ь в  м и к р о соц и-

а л ь н ы х  о т н о ш е н и я х ,  н а ц е -

л е н н о с т ь  н а  с е м е й н о е  д о л -

г о л е т и е [9] .  Т р у д ы Л . П .  Т р о -

я н по с в я щен ы ком п лекс ном у 

п о д х о д у  к  ф о р м и р о в а н и ю 

фу н да мен т а бла г опол у ч и я се-

м ьи ,  г армон и ч н ы х в за и мо о т-

н о ш е н и й  к а к  з а л о г а  з д о р о -

вь я [10] .  В.В.  Ма к аров ра зраба-

т ы вае т совр емен н ые ас пек т ы 

п с и х о л о г и и ,  п о з в о л я ю щ и е 

р а с к р ы т ь  н о в ы е  г р а н и  л и ч -

но с т и и сем ьи [5] .

Ср е д и б ла г оп ри я т н ы х ф а к-

торов, способс т ву ющ и х у к ре-

п л е н и ю  с е м е й н ы х  о т н о ш е -

н и й ,  Т.В.  А н д р е ев а вы де л яе т 

с х о ж и й  у р о в е н ь  о б р а з о в а -

н и я ,  с о ц и а л ь н о г о  п о л о ж е -

н и я ,  с ходс т в о в о в згл я д а х на 

ж и з н ь ,  ф и з и ч е с к у ю п ри в л е -

к ат е л ьнос т ь,  и н т ер ес ы и хоб -

би ,  с ход н ые секс у а л ьн ые и н-

т ер е с ы ,  л и ч но с т н ые о со б ен-

но с т и [1] .

М .  Яф ф е  и  Ф.  Ф е н в и к  п о д -

ч е р к и в а ю т  з н а ч е н и е  с е к с у -

а л ьной совме с т и мо с т и ,  под 

к о т о р о й  о н и  п о н и м а ю т  н е 

« т е х н и к у »  л ю б в и ,  к о т о р о й 

мож но обу ч и т ь с я в п р оцессе 

совмес т ной ж изн и, а дейс т ви-

т е л ьно е в лечен ие пар т нер ов 

д ру г к д ру г у.  С екс уа л ьн ые о т-

ношени я не проявя т свою свя-

зы ва ющ у ю си л у, ес ли взгл я д ы 

на секс у с у п ру г ов не сой д у т-

с я и л и ес л и он и г рае т ра зн у ю 

р ол ь в и х ж и зн и [4] .
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В ч ис л е ф а к т ор ов ,  в л и я ю -

щ и х на бла г опол у ч ие сем ьи, 

вы де л я ю т с я по с в о ем у значе-

н и ю сб а л а нс и р ов а н но е р ас-

п р е де лен ие семей н ы х р олей 

и фу н к ц и й ме ж д у с у п ру г а м и: 

ф у н к ц ион а л ьно -р о лев а я со -

гласова н нос т ь в сем ье. Неред-

ко и мен но н ару шен и я ф у н к-

ц и о н а л ь н о - р о л е в о й  с о г л а -

сов а н но с т и с т а нов я т с я т ой 

о т п ра вной точ кой, с ко тор ой 

союз л юбя щ и х д ру г д ру г а л ю -

дей ме д лен но, но верно нач и-

нае т с вой п у т ь к конф л и к т а м 

и д а же р а з ры в у о т ношен и й . 

Н а п р о т и в ,  и м е н н о  с о г л а с о -

ваннос т ь дейс т вий род ите лей 

п ри вод и т к том у, ч то де т и до -

с т ат оч но лег ко п рис по сабл и-

ва ю тс я к с у щес т в у ющ и м п ра-

ви ла м , ес л и э т и п ра ви ла е д и-

н ы и под держ и ва ю т с я в сем и 

ч лена м и сем ьи [8] .

Н а м и  б ы л о  п р о в е д е н о  и с -

с ле дова н ие р олев ой а дек ват-

но с т и м у ж а и жен ы ( РА М ) и 

согл асов а н но с т и семей н ы х 

ценнос тей (ССЦ ) по ме тод ике 

Г. А .  Волковой [7] .  Пол у ченные 

результат ы пок азаны в табл. 1.

Из 59 опрошенных с у пру же-

ск и х пар (100%) у большей ча-

сти (75%) семейные ценности 

согласованы, разница ролевой 

а дек ватности м у жа и жены со-

ставл яет не более трех ба л лов. 

Че т вер т а я час т ь семей (25%) 

и м е е т  н е с о г л а с о в а н н ы е  с е -

мей н ые цен но с т и .  И м с лож-

но дос т и ч ь дог оворен нос т и 

в хозяйс т венно - бы товы х во -

проса х , возник аю т конфлик-

ты при воспитании детей, раз-

л и ч а е т с я  с т е п е н ь  с о ц и а л ь -

ной а дек ват но с т и с у п ру г ов, 

им слож но найти взаимопони-

мание в эмоциона льно-психо-

логической сфере. Конфликты 

возник ают из-за ра зницы во 

вк уса х, предпочтени я х, неже-

лани я прин ят ь позицию про-

т и вополож ной с т ор он ы, вы-

зы вае т споры да же внеш ний 

ви д партнеров. 

Н а  о с н о в е  о п р о с н и к а 

у д ов ле т в ор ен но с т и бр а ком 

В.В.  Ст ол и на ,  Т. Л .  Рома нов ой , 

Г. П .  Бу т е н ко п р ов е д е н а эк с-

п р е сс-д и а г но с т и к а с т епен и 

у дов ле т в ор ен но с т и/не у дов -

ле т вор ен но с т и бра ком, а т а к-

же с тепен и согласова н нос т и/

рассогласова н но с т и в воп р о -

се об у дов ле т ворен нос т и бра-

ком в сем ь я х с ра зн ы м соц и-

а л ьн ы м с т ат усом .

Общ и й р е з у л ьт ат по с т епе-

н и у дов ле т в ор ен но с т и/не у-

дов ле т в ор ен но с т и бра ком , а 

т а к же с т епен и согласова н но -

с т и/рассогласова н нос т и в во -

п р о се об у дов ле т вор ен но с т и 

бра ком пок а за н в т аб л .  2 .

В  р е з у л ь т а т е  о б р а б о т к и 

д а н н ы х 47 семей по ме т од и-
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Семейные ценности — это то, что нас сближает
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ке «Тес т- оп росн и к у дов ле т во -

р ен но с т и бр а ком» м ы п ри ш-

л и к вы в од у,  ч т о и з 47 семей 

ус ловно б л а г опо л у ч н ы х н а-

с ч и т ы вае тс я 37 и ус ловно не-

бла г опол у ч н ы х — 10.  То ес т ь 

в о бщей сов ок у п но с т и оп р о -

шен н ы х 79 % со с т а в л я ю т бла-

г опол у ч н ые, а 21% – небла г о -

пол у ч н ые сем ьи .

В  э к с п е р и м е н т а л ь н о м  и с -

с ле дова н и и п ри н я л и у час т ие 

47 семей, и меющ и х семей н ы й 

о п ы т  о т  5  д о  35  л е т,  п р о ж и -

ва ющ и х в ра зн ы х с т ра на х ,  с 

ра зн ы м и к у л ьт у ролог и ческ и-

м и о со б ен но с т я м и .

В  к а ч е с т в е  р е с п о н д е н т о в 

т а к же выс т у п и л и 22 че ловек а 

с оп ы т ом семей ной ж изн и о т 

5 до 35 ле т.  Д а н н ые,  пол у чен-

н ые в ходе а на л и за р е з у л ьт а-

т ов исс ле дова н и я э т ой г ру п-

п ы ,  позв о л и л и р ас ш и ри т ь и 

у т оч н и т ь р е з у л ьт ат ы о с нов -

ног о экспери мен т а л ьног о ис-

с ле дова н и я .

С у п ру г и о б оюд но с ч и т а ю т 

н а иб о ле е зн ач и мой в семей-

н о й  ж и з н и  о б щ н о с т ь  и н т е -

р е с о в ,  п о т р е б н о с т е й ,  п р е д-

с т а в лен и й, ж изнен н ы х це лей 

м у ж а и жен ы. Он и ориен т и ру-

ю т с я на с у п ру жес к и й т и п се-

мей ной орг а н иза ц и и, в о с но -

в е ко т ор ог о ле ж и т цен но с т -

но - ориентац ионное ед инс т во 

брач н ы х пар т нер ов.  В семей-

ной ж и зн и т а к же в а ж н ы р о -

д и те л ьск ие обяза н нос т и, вни-

м а т е л ь н о с т ь ,  з а б о т л и в ы е  и 

т е п л ы е  в з а и м о о т н о ш е н и я , 

с т рем лен ие реа л изоват ь п ро -

ф е с с и о н а л ь н ы е  и н т е р е с ы , 

г о т овно с т ь р еш ат ь бы т овые 

п р о б лем ы сем ьи . 

Согласова н нос т ь вза и моо т-

ношен и й г ора з до э ф ф ек т и в -

нее ст и х ийност и. Семья дол ж-

на бы т ь е д и н ы м орг а н измом, 

и м е ю щ и м о б щ и й б л а г о р од-

н ы й с м ыс л ж и зн и ,  н а це лен-

н ы м на о тде лен ие де тей в са-

мостояте льные семьи и сохра-

нение взаимовыгод ной связи 

с род и те льской сем ьей.

Бла г опол у ч ие – це лева я со -

с т а в л я юща я ж изне де я т е л ьно -

с т и че ловек а ,  реа л из у юща яс я 

по э т а п но [3] .  С п лочен но с т ь 

с ем ьи и у дов ле т в ор ен но с т ь 

с е м ь е й  с о с т а в л я ю т  о п р е д е -

л е н н ы й  ф о р м а т  с е м е й н о -

г о б л а г опо л у ч и я .  С еме й но е 

бла г опол у ч ие – э то обобщен-

н о е  и  о т н о с и т е л ь н о  у с т о й -

ч и в о е  п е р е ж и в а н и е ,  и м е ю -

ще е о со бу ю зн ач и мо с т ь к а к 

д л я л и ч но с т и ,  т а к и д л я в се -

г о с у п ру же с ког о в за и модей-

Таблица 1

Показатели ролевой адекват ности и 
согласованности семейных ценностей супругов 

Кол-во 
опрошенных 
супружеских пар

Согласованность 
семейных 
ценнностей

Разница 
ролевой 
адекватности 
у супругов

44 (75%) согласованы 3

15 (25%) не согласованы 3

Таблица 2

Результаты экспресс-диагностики 
удовлетворенности браком

Социальный статус семьи Кол-во 
семей

Абсолютно неблагополучные семьи 1

Неблагополучные семьи 3

Скорее неблагополучные семьи 4

Переходные семьи 1

Скорее благополучные семьи 4

Благополучные семьи 9

Абсолютно благополучные семьи 24

Психология может помочь в решении многих проблем семьи. Но 
только не тех, которые связаны с конфликтом ценностей
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с т ви я .  Оно я в л яе т с я в а ж ной 

ч ас т ью пс и х и че с ког о со с т о -

я н и я и нас т р о ен и я с у п ру г ов, 

о с нов ой и х у дов ле т в ор ен но -

с т и бра ком, совмес т и мос т и и 

с п лочен но с т и, согласова н но -

с т и и г ибко с т и . 

Б л а г опо л у ч н ы й бр а к п р е д-

пола г ае т в за и м но е у ва жен ие 

с у п р у г ов ,  пон и м а н ие и под-

держ к у, соц иа льн у ю зре лос т ь, 

подготов леннос т ь к созданию 

сем ьи ,  с по со бно с т ь м ат ери-

а льно обеспечит ь свою семью, 

до л г и о т в е т с т в ен но с т ь ,  с а-

мо обла да н ие и г ибко с т ь.  В се 

э т и фа к торы созда ю т п ред по -

с ы л к и в озн и к нов ен и я с у п ру-

же с кой совме с т и мо с т и и не-

совмес т и мо с т и [2 ,  6] .

Та к и м  о б р а з о м ,  о с н о в н ы -

м и фа к т ора м и , с по соб с т в у ю -

щ и м и у к р еп лен и ю семей н ы х 

о т ношен и й и в л и я ющ и м и на 

бла г опол у ч ие сем ьи , я в л я ю т-

с я :  совп а ден ие с ис т ем ы цен-

но с т е й ,  с ходс т в о семе й н ы х 

ц е н н о с т е й ,  п с и хо ф и з и о л о -

г и чес к а я совмес т и мо с т ь,  со -

ц и а л ьн а я зр е ло с т ь ,  у р ов ен ь 

к у л ьт у ры и обра зова н и я, т ру-

д о в а я  с т а б и л ь н о с т ь ,  г о т о в -

но с т ь к  в ы по л нен и ю с у п р у-

же с к и х и р од и т е л ь с к и х о бя-

за н но с т ей . 

В се о с т а л ьн ые ас пек т ы со -

в м е с т и м о с т и / н е с о в м е с т и -

мо с т и под в е р ж ен ы д и н а м и-

че с к и м и зменен и я м и до с т а-

т о ч н о  л е г к о  и з м е н я ю т с я  в 

п р о ц е с с е  в з а и м н о й  а д а п т а-

ц и и ч ленов сем ьи и л и в ходе 

пс и хо т ер а п и и .  Цен но с т н а я 

и пс и хо фи зиолог и чес к а я не-

совмес т и мо с т ь не под да ю тс я 

и л и с б ол ьш и м т ру дом под да-

ю т с я корр ек ц и и . 

Ф о к у с и р о в а н и е  н а у ч н о г о 

и н т е р е с а  н а  и с с л е д о в а н и и 

с т р е м л е н и я  с е м ь и  к  б л а г о -

по л у ч и ю н а п р я м у ю с в я з а но 

с уси лением и н т ег ра ц ион н ы х 

процессов в общес т ве посред-

с т вом и нс т и т у ц иа л изи рова н-

н ы х мех а н измов семей но -по -

колен ческой и ден т ифи к а ц и и, 

нас ле дова н и я к у л ьт у рног о и 

соц и а л ьног о к а п и т а л а ,  эко -

н о м и ч е с к о г о  и  с и м в о л и ч е -

с ког о о бмена .
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Сократ и Платон: открытие микрокосма человеческой души

В наших размышлениях мы не 

можем миновать Античность, 

ибо именно она заложила фун-

дамент европейской культуры, 

самобытной частью которой 

является культура России. 

О б р а щ е н и е  к  А н т и ч н о с т и 

всегда актуально, ибо именно в 

истоках тех или иных явлений, 

понятий,  концепций можно 

разглядеть контуры перспектив 

развития, векторы восхожде-

ния к познанию сущности бы-

тия человека. Разумеется, взгля-

ды на роль и место человека в 

мире и обществе, приобрете-

ние им тех или иных качеств, 

необходимых для жизни, ме-

нялись от эпохи к эпохе в за-

висимости от запросов госу-

дарства,  общества,  семьи,  са-

мой личности.  Однако в этой 

бесконечной эволюции под-

х о д о в  е с т ь  н е к и й  с т е р ж е н ь , 

вокруг которого и строилась 

наука о человеке,  бесценный 

вклад в которую внесли антич-

ные мыслители.  Именно они 

сформулировали знаменитую 

триаду сути человека – тело, 

душа,  дух,  а  достижение гар-

монии или,  может,  лучше ска-

зать –симфонии между ними 

выдвинули главной задачей 

совершенствования личности.

Г р е к и  и с к а л и  г а р м о н и ю  в 

космосе,  обществе,  людях.  За-

метим,  что космос представ-

лялся им как вечно юное,  цве-

тущее,  бесконечно многооб-

разное и вместе с  тем живое 

существо.  В  эту  прекрасную 

жизнь вписан человек,  и  он 

должен добиваться гармонии 

между внешним и внутренним 

миром.  Древнегреческие фи-

лософы стремились выявить 

связь между космосом и душой 

человека, найти своеобразный 

ритм взаимоотношений между 

вечным и преходящим. 

Впрочем, большинство древ-

негреческих мыслителей ве-

рили в бессмертие души.  Так, 

Сократ (470/469–399 до н.  э .)

полагал,  что бессмертие об-

р е т е т  в е л и к о д у ш н ы й  и  р а в -

нодушный к земным успехам 

человек,  наделенный ясным 

мышлением.  Тем самым нрав-

с т в е н н о е  ( д о б р о д е т е л ь )  с о -

п р я г а л о с ь  с  р а ц и о н а л ь н ы м 

(ясный ум),  и в этом единстве, 

по мнению Сократа,  заключа-

лось совершенство человека. 

По Сократу,  сила интеллекта 

принадлежит к тем качествам 

© Киселёв А.Ф., Лубков А.В., 2019
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личности,  которые определя-

ют ее суть и степень значимо-

сти для общества.  Он уверял, 

что ни один человек не грешит 

сознательно и поэтому крайне 

необходимы знания для обре-

тения людьми добродетелей. 

Не знания,  а  нравственность 

выступала в  качестве цели,  в 

д о с т и ж е н и и  к о т о р о й  п о м о -

гут знания.

С о к р а т  у т в е р ж д а л ,  ч т о  ч е -

ловек,  нашедший свое место 

в  ж и з н и ,  п р и з в а н  Б о г о м  н а 

службу,  которую нельзя поки-

дать даже под страхом смерти. 

Идея служения формирует у 

человека мужество, стойкость, 

верность и лежит в основе не 

рутинного,  по принуждению, 

а  свободного,  вдохновенно-

го труда.

Если человек мудр,  убеждал 

Сократ,  то он не должен упи-

ваться своей мудростью,  так 

как признание себя мудрым 

кладет предел развитию. Фи-

лософ Платон писал о том, что 

«всего мудрее тот,  кто,  подоб-

но Сократу,  знает,  что ниче-

го по правде не стоит его му-

д р о с т ь »  [ 9 ,  c .  1 5 ] .  П о д л и н н о 

мудрым Сократ считал чело-

века равнодушного к смерти 

п о  п р и ч и н е ,  ч т о  о н  н е  в  с и -

лах знать,  что следует за смер-

т ь ю :  т ь м а  н е б ы т и я  и л и  с в е т 

б е с с м е р т и я .  Та к  ф о р м и р о -

вался один из идеалов чело-

века – умного,  добродетель-

ного,  служащего силам добра.

В античной философии Со-

крат одним из первых скон-

центрировался на проблемах 

человека.  У него человек – это 

душа. Под душой Сократ пони-

мал разум как мыслящую ак-

тивность в  нравственном со-

в е р ш е н с т в о в а н и и .  Д у ш а ,  п о 

Сократу,  представляет собой 

«Я сознающее»,  моральную и 

интеллектуальную личность. 

Если сущностью человека яв-

ляется душа,  то его необходи-

мо учить «взращивать»  свою 

д у ш у  [ 1 0 ,  c .  7 0 ] .  Э т о  в ы с ш а я 

задача воспитания.  Тело слу-

жит душе,  а  душа руководит 

в  познании тем,  кто следует 

призыву познать самого себя. 

Отсюда самопознание стано-

в и т с я  о д н о й  и з  г л а в н ы х  ц е -

лей познавательной деятель-

ности человека. 

Сократ убежден,  что истин-

ная и главная ценность для че-

ловека – сокровище его души. 

В ней ключевым является «са-

мообладание»,  власть над со-

бой.  В этом заключается сво-

б о д а  ч е л о в е к а .  Та к и м  о б р а -

з о м ,  с в о б о д а  —  н е  в н е ш н и е 

обстоятельства  и  условия,  а 

состояние души. Раб — тот, кто 

подчиняется своим инстинк-

там и страстям.  Он — жертва 

собственных пороков.  Отсут-

ствие самообладания – причи-

на всех несчастий, а счастье – 

в н у т р е н н я я  г а р м о н и я  д у ш и , 

которая нуждается в уходе,  в 

чистоте и защите.

Главное в  учении Сократа : 

душа – сущность человека, по-

знание и самопознание – ис-

т и н н а я  д о б р о д е т е л ь ,  с а м о -

обладание – подлинная,  вну-

тренняя свобода человека.

То т ,  к т о  о т с т а и в а е т  п р а в -

д у,  у м н о ж а е т  ч и с л о  с в о и х 

в р а г о в .  И м е н н о  п р и в е р ж е н -

ность правде привела Сокра-Сократ
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т а  н а  с к а м ь ю  п о д с у д и м ы х  и 

к  осуждению на смерть.  Это 

был нравственный подвиг во 

имя истины.

Если для Сократа и его по-

следователей главным в вос-

питании было «взращивание 

души»,  то в  античном насле-

д и и  м о ж е м  н а й т и  п р о т и в о -

положные подходы к воспи-

танию.

Идейное наследие Спарты – 

д р е в н е г р е ч е с к о г о  в о е н и з и -

рованного государства – яв-

ляется ярким примером того, 

как через толщу тысячелетий 

пробиваются и продолжают 

жить идеи,  некогда питавшие 

с и л ы  у н и к а л ь н о й  г о с у д а р -

ственности.  Спарта не явила 

м и р у  с а м о б ы т н ы х  м ы с л и т е -

лей,  но дала опыт,  отголоски 

которого можно найти в прак-

тике формирования армий, а 

главное – в области воспита-

ния граждан, способных защи-

щать свое Отечество.

В Спарте всех мальчиков до до-

стижения двадцати лет обучали 

в одной большой школе. Цель 

обучения и воспитания – под-

готовить отважных, равнодуш-

ных к боли и лишениям, вынос-

ливых и дисциплинированных 

воинов, преданных государству. 

С окончанием школы начина-

лась действительная военная 

служба, и до тридцати лет воин 

был обязан жить в «доме муж-

чин» (казарме). После тридцати 

лет он становился полноправ-

ным гражданином. Однако прин-

цип совместной жизни оставал-

ся. Каждый гражданин обязы-

вался быть участником общего 

стола. 

Согласно государственной 

идеологии Спарты, в стране не 

должно быть ни бедных, ни бо-

гатых. Никому не разрешалось 

иметь золото или серебро. День-

ги чеканили из железа. Спар-

танская простота стала леген-

дой и примером для подражания. 

Спарта вызывала восхищение у 

остальных греков главным об-

разом своей стабильностью. Ве-

ками здесь не было социальных 

потрясений, а внешние угрозы 

разбивались о военную мощь 

спартанцев.

Философ Платон признавал го-

сударственное устройство Спар-

ты близким к идеальному. В нем 

поражали простота, дисциплина, 

слаженность системы управле-

ния. Если говорить языком Ново-

го времени, то «справедливость, 

равенство, братство» являлись 

«лозунгами» Спарты, затем пере-

кочевавшими на знамена извест-

ных революций. В Спарте мож-

но найти и черты «казарменного 

социализма», диктатуры силы, а 

не права, уравнительности, фе-

тишизация которых была харак-

терна для определенного крыла 

сторонников социализма.

До сегодняшнего дня живы 

идеи подчинения личности и 

межличностных отношений до-

минирующей цели служения го-

сударству. В современном обще-

стве они маскируются пропо-

ведью демократии, но, по сути, 

прячут вечную цель торжества 

сильных, имеющих капитал и 

власть над остальными гражда-

нами «свободного» мира. 

Спартанцы, по свидетельству 

Плутарха (ок. 45 – ок. 127), были 

уверены, что принадлежат обще-

ству, а не себе, и все принадле-

жат отечеству [11, c. 76]. Правда, 

в жизни нет идеального. Внеш-

няя нестяжательность спартан-

цев имела обратную сторону – 

сребролюбие, которое воистину 

неистребимо в человеке. Спар-

танцев невозможно было сло-

мить, но легко подкупить. 

Античный историк Геродот 

(ок. 485–425 гг.  до н. э.),  жив-

ший в пору величия Спарты, 

Настоящий спартанец. Герой Фермопил царь Леонид
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с удивлением отмечал, что ни 

один спартанец не мог устоять 

перед взяткой, хотя презрение 

к богатству в них воспитыва-

лось с малых лет. Видимо, иску-

шение «золотым тельцом» на-

столько велико, что ему не в си-

лах противосто ять даже те, кто 

стоически превозмогал боль, 

различного рода лишения, рав-

нодушно относился к смерти. 

Люди есть люди… Среди непо-

колебимых патриотов Спарты 

находились и предатели, напри-

мер, спартанский царь Павсаний, 

который окончил свою жизнь 

как предатель, подкупленный 

Ксерксом.

История Спарты окрашена в 

романтические тона. Миру нуж-

ны мифы, и один из них – миф 

о Спарте, веками будораживший 

воображение подростков и юно-

шей образами спартанских ге-

роев, величием их простоты и 

подвигов, аскетизмом и само-

отверженностью. Об этом пи-

сал выдающийся русский фило-

соф Иван Ильин, увлеченный в 

юности подвигами спартанцев 

и мечтавший стать подобным 

этим героям.

Если говорить о вкладе Спарты 

в мировую культуру, то он внесен 

исключительно в систему воспи-

тания личности, необходимой 

государству, а также воспитания 

таких качеств личности, как му-

жество, стойкость, самоотвер-

женность и преданность идее 

служения Отечеству. Сформиро-

вался еще один идеал личности 

как символ мужества и отваги.

Античной культуре присущ 

своеобразный культ человече-

ского тела как образца подлин-

ной красоты. Неслучайно, что 

родиной Олимпийских игр ста-

ла Греция. Спорт звал к физиче-

скому совершенству человека, 

которое также стало одним из 

идеалов зрелой личности. Кра-

сота в совершенстве, а совер-

шенство в красоте. Вместе с тем 

греки осуждали проявления те-

лесной распущенности и увлече-

ние плотскими удовольствиями. 

«Соблюдать во всем меру» – де-

виз древнегреческой культуры.

Греки боготворили музыку. 

Они называли ее «гармонией не-

бесных сфер», связующим зве-

ном между космосом и человече-

ской душой. Тем самым они счи-

тали, что человек должен жить не 

только земным, но и небесным, 

вечным, к которому стремит-

ся его душа. Связь с небесным 

дает возможность постичь кра-

соту мира и отразить ее в искус-

стве, поэзии, архитектуре, всех 

сферах жизни человека. Чувство 

прекрасного – отличительная 

черта личности, стремящейся к 

совершенству и нравственной 

чистоте. Прекрасное относится 

к одному из идеалов античной 

культуры, и его «носителем» дол-

жен быть человек. В идеале че-

ловек прекрасен как часть пре-

красного мира.

Одной из вершин греческой 

философии является творчество 

Платона (ок. 427 – ок. 347 гг. до 

н.э.). В центре космологии Пла-

тона находится учение о «ми-

ровой душе», психологии – уче-

ние о том, что душа находится в 

«темнице нашего тела», которое 

является источником соблазнов, 

неизменных вожделений и стра-

стей. Среди последних он выде-

ляет две группы: страсти гнева и 

страсти вожделений. Гнев – ис-

точник агрессии в отношении 

других людей, это действия, иду-

щие «от себя». Вожделения по-

буждают действия «к себе»:  к 

присвоению, овладению, под-

чинению, доминированию. Гнев 

и вожделения выражают живот-

ные начала человека, и их пре-

одоление – путь к подлинной 

человечности. 

Однако Платон подчеркивал, 

что страсти, присущие челове-

ку, можно контролировать, но 

полностью изжить невозмож-

но. Отсюда неизбежна борьба 

между животными и духовны-

ми началами человека. Право-

ту этого вывода подтверждает 

вся история развития человека, 

его дуализм, противоречивость 

внутреннего мира, поведения, 

межличностных отношений. В 

человеке, как микрокосме, борет-

ся добро со злом, и преодоление 

зла в себе относится к важней-

шей задаче воспитания и само-

воспитания. Это вечная истина 

образования, о которой следует 

постоянно помнить.

Вместе с тем тело обеспечива-

ет суверенитет нашего «я» и явля-

ется защитной оболочкой нашей 

души, дает возможность человеку 

ощущать себя реальным. Поэто-

му Платон рассматривал физи-

ческое воспитание как средство 

совершенствования личности и 

высоко оценивал опыт Спарты. 

Дух придает личности непо-

вторимость, так как связан с 

принципами, которые для чело-

века незыблемы и через которые 

тот дает оценки окружающему 

миру. Наличие духа обеспечива-

ет устойчивость и цельность че-

ловека, образуя то, что принято 

называть личностью. Духовное 

воспитание – путь к подлинной 

личности с глубоким внутрен-

ним миром, высокими потреб-

ностями и целями. 

Подчеркнем, что проблемы ду-

ховно-нравственного воспита-

ния поставлены великими мыс-

лителями Древнего мира и стали 

вечной категорией собственно 

воспитания и образования как 

самой существенной части жиз-

ни человеческих сообществ.

Дух – источник творчества, 

которое всегда индивидуаль-

но-личностно. В конечном ито-

ге творчество – это построение 

собственного «я», стезя приобре-

тения подлинной индивидуаль-

ности. Причем Платон доказы-

вал, что для полноценного бытия 

человеку необходимо любить, 

ибо, по его словам, любящий бо-

жественнее любимого, потому 

что вдохновлен Богом [10, c. 306]. 

Любовь – это приобщение к бо-

жественному, вечному, настоя-

щему. То, что любовь созидает 
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человека, – вечная истина. За-

мечательный философ ХХ века 

А.Ф. Лосев писал: «Любящий всег-

да гениален, так как он откры-

вает в предмете своей любви то, 

что скрыто от всякого нелюбя-

щего. Обыватель над ним смеет-

ся. Но это свидетельствует толь-

ко о бездарности обывателя. Тво-

рец в любой области, в личных 

отношениях, в науке, искусстве, 

общественно-политической дея-

тельности, всегда есть любящий, 

только ему открыты новые идеи, 

которые он хочет воплотить в 

жизни и которые чужды нелю-

бящему» [6, c. 167–168].

Мартин Хайдеггер говорил о 

«невидимой глубине сердца», о 

«мысли сердца»: «Только в неви-

димой глубине сердца человек 

расположен к тому, что являет-

ся любимым, – к предкам, умер-

шим, детству, грядущему». Имен-

но «мысль сердца» создает жи-

вое отношение к окружающему 

миру. Без любви жизнь сера и в 

определенном смысле мертва.

Древние греки противопостав-

ляли космос хаосу и отводили 

человеку особую роль в преодо-

лении хаоса. Поразительно, что 

возникшие тысячелетия назад 

идеи рождения из хаоса орга-

низованного космоса (Вселен-

ной) и человека как его неотъ-

емлемой части были взяты на во-

оружение научной физикой и 

космологией в последней тре-

ти ХХ столетия. Современный 

космолог А.Д. Линде, характе-

ризуя существенный итог уси-

лий многих ученых, писал, что 

«изучение Вселенной и изуче-

ние сознания неразрывно связа-

ны друг с другом и что оконча-

тельный прогресс в одной обла-

сти невозможен без прогресса в 

другой» [5, c. 248]. Наше сознание 

встроено в эволюцию космоса и 

является его монолитной частью. 

Самый весомый вклад в осмыс-

ление роли сознания в преобра-

зовании мира внес В.И. Вернад-

ский. Он утверждал, что человек 

создает особую среду – ноосфе-

ру, или сферу разума, которая 

выступает завершающим этапом 

развития биосферы.

С созданием ноосферы чело-

вечество берет на себя нрав-

ственную ответственность за 

весь строй природы, живого и 

неживого мира, за ход дальней-

шей эволюции природы. В этой 

связи по-иному звучит учение 

Платона о «мировой душе» и ее 

созидательной роли во Вселен-

ной. Гениальные догадки не уми-

рают, а живут тысячелетиями.

Платон был учеником Сократа 

и буквально боготворил своего 

учителя. Демократические Афи-

ны убили Сократа, вследствие 

чего Платон отвергал демокра-

тию как образцовую форму го-

сударственности. За любовь к 

Спарте некоторые ученые даже 

называют его «адвокатом тота-

литаризма». Между тем имен-

но Платон сформировал фун-

даментальную идею единства 

образования и воспитания, под-

тверждая, что знания становят-

ся благом, если они подкрепле-

ны нравственным воспитанием. 

Он заявлял, что право на управ-

ление согражданами дают толь-

ко знание, нравственность и му-

дрость. Как понимать мудрость? 

Разумеется, она — не професси-

ональный навык. Мудрость – это 

умение постичь смысл происхо-

дящих событий, опираясь на зна-

ния и жизненный опыт. Мудр тот, 

кто при анализе современности 

учитывает уроки прошлого. Но 

как отобрать в среду управле-

ния мудрых людей? Вопрос до 

сих пор открыт. Платон говорит 

о том, что демократия не в си-

лах его решить. Разве он не прав?

Систему образования Платон 

делил на две части: «музыку» и 

«гимнастику». Причем «музыка», 

по Платону, — все то, что входит 

в область «муз». Иными слова-

ми, гуманитарная составляющая 

обучения. Вместе с тем Платон, 

как апологет Спарты, огромное 

значение придавал физическому 

воспитанию, полагая, что соче-

тание «гимнастики» и «музыки» 

обеспечит гармоничное разви-

тие подрастающих поколений. 

Однако в образовании мысли-

тель ключевым считал знание 

математики, приучающей к дис-

циплине ума, логическому мыш-

лению, выверенности выводов.

Воспитание, как полагал Пла-

тон, должно развивать у детей 

ответственность, соблюдение 

приличий и мужество. Необхо-

дим строгий надзор за литерату-

рой и устными рассказами мате-

рей и нянь детям. Следует исклю-

чить дурные примеры, которым 

могли бы подражать дети и под-

ростки. До определенного воз-

раста молодежь не должна ви-

деть дурного и пороков. Однако 

в соответствующий момент их 

следует подвергнуть «обольще-

ниям» как в виде ужасов, которые 

не должны пугать, так и в виде 

сомнительных удовольствий, ко-

торые не должны прельщать.

Платон проповедовал «дух об-

щественности» и резко высту-

пал против частной собствен-

ности. Очевидно, что «комму-

нистические идеи» родились за 

тысячелетия до Маркса и Энгель-

са. Видимо, в них есть некая объ-

ективная необходимость, если 

они столь живучи. Платон не ра-

деет за равенство, полагая, что 

Бог создал людей трех сортов: 

лучших – из золота, попроще – 

Платон Афинский
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Рафаэль Санти «Афинская школа». 1511 г.

из серебра, толпу – из железа. 

Первые две категории призваны 

управлять и воевать, третьи – за-

ниматься физическим трудом. В 

действительности философ вы-

ступает за сословную структу-

ру общества, практиковавшую-

ся веками.

С п р а в е д л и в о с т ь  п о  П л а т о -

н у  з а к л ю ч а е т с я  в  т о м ,  ч т о -

бы каждый честно выполнял 

с в о ю  р а б о т у  и  н е  р о п т а л  н а 

судьбу.  Это утверждение на-

х о д и т с я  в  р у с л е  г р е ч е с к о й 

ф и л о с о ф и и ,  с о г л а с н о  к о т о -

р о й  к а ж д ы й  ч е л о в е к  и  к а ж -

дая вещь имеют свое место и 

функцию, что связано с  иде-

ей судьбы или необходимости. 

Итак,  Платон не ассоциирует 

справедливость с равенством. 

Справедливость лишь в  том, 

чтобы каждый жил согласно 

своей судьбе.  Подобного рода 

справедливость обязано обе-

спечивать государство.

П о  П л а т о н у,  в  ф и л о с о ф -

с к о м  с о з е р ц а н и и  с и н т е з и -

руются мысли и чувства.  По-

это му необходимо совершен-

ствовать как интеллект,  так и 

чувственное восприятие мира. 

Это придает личности необ-

ходимую гармонию. Занятия 

по этим предметам преследу-

ют цель подготовки ума для 

созерцания «вечных истин» . 

В о т  и  о т в е т  н а  в о п р о с ,  н у ж -

ны ли фундаментальные зна-

ния,  против которых сегодня 

выступает немало реформато-

ров.  Их аргументы: фундамен-

тальные знания перегружают 

память,  их трудно применить 

на практике,  и они быстро за-

бываются.

Но дело в другом. Обучение 

на фундаментальном матери-

але должно не преследовать 

утилитарные цели запомина-

ния фактов,  а  решать задачи 

р а з в и т и я  и н т е л л е к т а ,  с и л ы 

суждений, вкуса познания. Это 

и должно составлять стержень 

образования,  на который на-

низывается все остальное.  Од-

нако этот стержень формиру-

ется только на базе изучения 

фундаментальных наук .  Это 

вечная идея,  которую в новые 

времена необходимо напол-

нять новым содержанием.

Выделим центральные зве-

нья в  учении Платона о лич-

ности:

1.  Личность формируется че-

рез образование и воспитание, 

целью которого является фи-

зическое,  интеллектуальное и 

нравственное развитие.  Фор-

мирование личности подчине-

но задачам достижения чело-

веком внутренней гармонии 

и осознания истинных благ. 

Это и составляет цель жизни.

2.  Не может быть равенства 

среди неравных по своим лич-

н о с т н ы м  к а ч е с т в а м  ( и н т е л -

л е к т,  ф и з и ч е с к о е  р а з в и т и е , 

чувственный мир и др.) людей.

3.  Справедливость заключа-

ется не в равенстве,  а в испол-

нении той работы, к которой 

пригоден тот или иной инди-

вид согласно его личностным 

качествам.

4 .  О б щ е с т в е н н ы й  и н т е р е с 

д о м и н и р у е т  н а д  л и ч н ы м .  В 

принципе,  этот тезис вытека-

ет из понятия Платона о спра-

ведливости.

5.  Межличностные коммуни-

кации строятся на основе об-

щей идеи служения государ-

с т в у,  с т я г и в а ю щ е й  и х  в  е д и -

ное целое. 

В  3 8 8  г о д у  д о  н а ш е й  э р ы 

П л а т о н  о с н о в а л  А к а д е м и ю . 

Н и ч е г о  п о д о б н о г о  д о  э т о г о 

не существовало.  Цель Акаде-

мии – через знания формиро-

вать людей нового типа,  спо-

собных обновить общество и 

государство.  В  этом Платон 

в и д е л  г л а в н у ю  з а д а ч у  о б р а -

зования и воспитания.  Разве 

она устарела? Напротив, имен-

но сегодня она приобрела ис-

ключительную актуальность, 

так  как  в  обществе  высоких 

т е х н о л о г и й  п р о б л е м а  ч е л о -

века и его внутреннего мира 

приобретает исключительную 

остроту.  От ее  решения,  без 

преувеличений, зависит судь-

ба человечества.

И последнее.  Сократ и Пла-

тон совершили замечательное 

открытие. Они первыми загля-

нули в глубины человеческой 
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души.  Можно сказать,  что до 

них человеческое мышление 

б ы л о  н а т у р а л и с т и ч н ы м .  С о -

крат в  полном смысле слова 

натолкнулся на  феномен са-

мосознания,  который он на-

звал своим демоном (даймон-

нием). Этот даймоний проявлял 

себя как спонтанный внутрен-

ний голос, который вторгался 

в сознание Сократа, выступал 

в роли проводника истины и 

нравственности, предупреждал 

и наделял даром предвидения. 

Что касается Платона, то он по-

шел еще дальше. Созданный им 

образ пещеры — это совсем не 

метафизическая конструкция, 

как считают многие интерпре-

таторы идей мыслителя, это ме-

тафора глубин человеческой 

души. Сократ и Платон прозре-

ли микрокосм человеческого 

духа и совершили подлинный 

прорыв в осмыслении путей до-

стижения совершенства чело-

веческой личности.
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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 русском 

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 английском 

языках;

аннотацию, как правило, объемом 

150–200 слов на русском и ан-

глийском языках;

ключевые слова (5–7 слов или сло-

восочетаний) на русском и ан-

глийском языках;

список литературы на русском язы-

ке и его транслитерацию латин-

ской графикой. Список литерату-

ры необходимо оформлять в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 

Р 7.0.5-2008 . Рекомендуемое чис-

ло ссылок в одной статье: 15–20. 

Ссылки на работы, находящиеся 

в печати, не приводятся;

краткие сведения об авторах, вклю-

чающие фамилию, имя, отче-

ство, ученую степень, ученое зва-

ние (полностью), место работы 

с указанием почтового адреса, 

телефона организации и адре-

са электронной почты, должно-

сти, контактного телефона, сфе-

ру научных интересов и число 

опуб ликованнаых научных ра-

бот. Все эти данные помещают-

ся на отдельной 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.
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